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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

История – это наука о прошлой жизни человечества. Она изучает минувшие 

процессы общественного развития. Задачей истории как науки является синтез опыта, 

накопленного человечеством. Нельзя идти вперед, не учитывая и не используя прошлого 

опыта. Историческая наука анализирует прошлое и повествует о нѐм, но выводы еѐ 

обращены к настоящему и будущему. 

Данная программа рассчитана на лиц, готовящихся к сдаче вступительного 

экзамена по специальности 46.06.01 – Отечественная история. Еѐ цель – помочь 

поступающим в аспирантуру подготовиться к экзамену по указанной специальности. 

Программа разработана на основе современных достижений отечественной 

историографии, в то же время она опирается на всѐ то положительное, что было 

достигнуто в изучении нашей Родины в предшествующий период.  

Составители стремились разумно сочетать формационные и цивилизационные 

подходы в изучении истории, что даѐт возможность всесторонне понять объект. 

Формационный подход позволяет выявить социально-экономические предпосылки 

исторических явлений. Цивилизационный же подход обращает более пристальное 

внимание на духовную область бытия, что позволяет воссоздать психологические и 

эмоциональные стороны жизнедеятельности человеческих обществ, уровень 

общественного развития и материальной культуры, достигнутый обществом. 

Вступительный экзамен в аспирантуру в 2020 г. проводится в online режиме, 

дистанционным образом в форме он-лайн собеседования. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет и метод исторической науки. Место истории в системе наук. Задачи или 

социальные функции исторической науки: научно-познавательная, воспитательная, 

социальной памяти, прогностическая, как средство борьбы с фальсификаторами истории, 



 

 

формационный и цивилизационный подходы в изучении истории. Научные методы в 

исторической науке. Периодизация мировой и отечественной истории. 

Средства познания истории. Исторический факт и исторический источник. 

Основные виды источников по истории России. 

 

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ЭКЗАМЕНА ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

1. Генезис феодализма у восточных славян 

2. Общественный строй Киевской Руси 

3. Внешняя политика Киевской Руси 

4. Принятие христианства на Руси и его историческое значение 

5. Культура Киевской Руси 

6. Русские земли в период феодальной раздробленности 

7. Борьба народов нашей страны с татаро-монгольским нашествием. Спорные 

вопросы татарского владычества над русскими землями 

8. Объединение русских земель в единое централизованное государство 

9. Реформы Ивана Грозного. Опричнина 

10. Внешняя политика Русского государства в XVI в.   

11. Россия в конце XVI - начале XVII вв. Крестьянская война и польско-шведская 

интервенция 

12. Социально-экономическое  развитие России в XVII в. 

13. Цели, содержание и итоги петровских преобразований 

14. Реформаторская деятельность Екатерины II. Российский просвещѐнный 

абсолютизм 

15. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

16. Отечественная война 1812 г.  

17. Движение декабристов. 

18. Внешняя политика России в 60-90 гг. XIX в. 

19. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. 

20. Культура России в пореформенный период 

21. Социально-экономическое развитие пореформенной российской деревни 

22. Революционное народничество в России 70-х - начала 80-х гг. и его теоретические 

основы 

23. «Золотой век» отечественной культуры 

24. Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905 – 1907 гг. в России 

25. Россия в Первой мировой войне 

26. Февральская революция 1917 г. 

27. Октябрьская революция 1917 г. 

28.  Гражданская война в России. 

29. Сущность, содержание и итоги НЭПа 

30. Индустриализация советской страны и еѐ отражение в исторической литературе 

31. Коллективизация сельского хозяйства в  СССР. 

32. Великая  Отечественная война 1941-1945 гг. и еѐ осмысление в современной 

исторической литературе. 

33. Экономические и социальные преобразования в 1953-1964 гг. Развитие советского 

общества в 50-х - середине 60-х гг. XX в. 

34. Политическое развитие СССР в 60-х - середине 80-х гг. XX века 

35. Доктрина «ускорения» и реформы периода «перестройки». Разнообразие их оценок в 

науке, политике и общественном мнении 



 

 

36. Ликвидация СССР и новая российская государственность 

37. Внутриполитическое развитие России в конце ХХ в. Радикальные реформы 90-х гг. и 

обострение социальных проблем в России 

38. Россия на этапе обновления: успехи, трудности, просчѐты (90-е гг. XX в.) 

39. Социально-экономическое и политическое развитие России  в 2000 – 2020 гг. 

40. Российская Федерация в современной системе международных отношений. 

 

 

Литература ко всем темам: 

1. Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987 

2. Барг М. А. «Историческое время»: методологический аспект // Новая и новейшая 

история. 1990. № 1 

3. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. 

4. Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, 

современность. М., 1987 

5. Гулыга А. В. Искусство историка. М., 1980 Гуревич А. Я. О кризисе современной  

исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2,3 

6. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991 

7. Егоров В. К. История в нашей жизни. М., 1990 

8. История Отечества. Люди, идеи, решения. Очерки истории России IX- начала XX 

века. М., 1991 

9. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987 

10. Книга цивилизаций М., изд-во «Эко Пресс» 2001 г. С.575. 

11. Павленко Н. И. Историческая наука в прошлом и настоящем: некоторые 

размышления вслух // История СССР. 1991. № 4 

12. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 1996 

13. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992 

14. Тойнби Д.Ж. Цивилизация перед судом истории. Сборник М.: изд-во «Айрис-

Пресс» 2003 г. С. 589. 

15. Тойнби Д. Ж. Постижение истории / перевод с английского Е. Д. Жаркова. М., 1996 

16. Трудные вопросы истории: Поиски. Размышления. Новый взгляд на события и 

факты. М., 1991 

17. Шмаков В. С. Структура исторического знания и картина мира. Новосибирск, 1990. 

 

1. НАША СТРАНА В ДРЕВНЕЙШУЮ ЭПОХУ. ПЕРВОБЫТНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

 

Понятие о первобытном обществе. Антропогенез и социологическая периодизация. 

Археологическая периодизация. История первобытных племѐн на территории России. 

Эволюция их хозяйственной деятельности. Происхождение славян. Дискуссии о 

прародине протославянских племен. 

Литература: 

1. Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. Л., 1979 

2. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь // перевод с англ. М., 1990 

3. Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель / Перевод с 

англ. Л., 1991 

4. Палеолит СССР // Археология СССР. М., 1981. Т. 1 

5. Трехбратов Б. А. История и культура народов Прикубанья. С древнейших времѐн 

до начала ХХ в. Краснодар: Традиция, 2011. 470 с., карты А. М. Авраменко 



 

 

6. Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времѐн до октября 

1917 года / составит. науч. ред. Б. А. Трехбратов. Краснодар: Эдви, 1997. 560 с., ил. 

7. Формозов А. А. Каменный век и энеолит Прикубанья. М., 1965 

8. Энеолит СССР // Археология СССР. М., 1983. Т. 4 

 

2. РОССИЯ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА 

 

Возникновение античной цивилизации на юге России в период греческой 

колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Рабовладельческие отношения и 

государства полисной демократии. Города-колонии: Пантикапей, Херсонес, Ольвия, 

Фанагория, Гермонасса. Краткая история Боспорского царства. Этнокультурная 

характеристика региона в I - IV веках нашей эры. Сочинения древнегреческих писателей 

(Геродот, Страбон и др.) - как главный источник сведений о древних народах нашей 

страны. 

Вопросы древней истории славян. Свидетельства о них античных авторов. 

 

Литература: 

1. Античные государства Северного Причерноморья//Археология СССР. М.,1984. Т. 9 

2. Алексеев В. П. Происхождение народов Кавказа. М., 1974 

3. Блаватский В. Д. Античная археология Северного Причерноморья. М., 1961 

4. Болгов Н. Н. Закат античного Боспора. Белгород, 1996 

5. Боспорские исследования. Симферополь-Керчь, 2004 

6. Гадло А. Этническая история народов Северного Кавказа. 1У-Х вв. Л. 1977 

7. Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. Л., 1949 

8. Голенко В. К. Древний Киммерик и его округа. Симферополь, 2007 

9. Жебелев С. А. Боспорские этюды // Известия Государственной Академии истории 

материальной культуры. М. - Л., 1936. Вып. 104 

10. Иессен А. А. Греческая колонизация Северного Причерноморья, еѐ предпосылки и 

особенности. Л., 1947 

11. История народов Северного Кавказа с древнейших времѐн до конца XVIII века. М., 

1988 

12. История СССР с древнейших времѐн до наших дней. М., 1966. В 12-ти тт. Т. 1 

13. Коровина А. К. Гермонасса. Античный город на Таманском полуострове. М., 2002. 

14. Масленников А. А. Население Боспорского государства в первых веках н. э. М., 

1990 

15. Молев Е. А. Политическая история Боспора У1-1У вв. до н. э. Н. Новгород, 1998 

16. Сапрыкин С. Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. М.: Наука, 2002 

17. Словарь античности / перевод с нем. М., 1989 

18. Соколов Г. И. Искусство Боспорского царства. М., 1999 

19. Пантикапей. М., 1962 

20. Шеллов Д. Б. Античный мир в Северном Причерноморье. М., 1956. 

21. Шелов-Коведяев В. Ф. История Боспора в У1-1У веках до н. э. // Древнейшие 

государства на территории СССР. Материалы и исследования. М., 1985 

22. Цветаева Г. А. Боспор и Рим. М., 1979 

 

3. РОССИЯ В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Славяне в 1 тыс. н. э. Расселение восточнославянских племѐн. Общественные 

отношения, культура, религия. Зарубежные письменные источники (византийские, 

арабские, западноевропейские) о славянах. 



 

 

Славяне и Византия. Великое переселение народов и соседи восточных славян в 

Восточной Европе. Балтийские, угро-финские, германские, сармато-аланские, тюркские 

племена и народы. Пути их миграции. 

Вопрос о начале разложения первобытнообщинных отношений у 

восточнославянских племѐн. Полупатриархально-полуфеодальный период в истории 

восточного славянства. Генезис феодализма у восточных славян. Причины их 

непосредственного перехода от доклассового строя, минуя рабовладельческий способ 

производства, к феодальному. Племенные княжения и союзы племѐн. Земледельческая, 

крестьянская община восточных славян в 1 тыс. н. э. Общественные формы 

самоуправления. Территориально-политические образования предшественники 

государства на территории Восточно-Европейской равнины. 

 

Литература: 

1. Бартольд В. В. Арабские известия о русах // Соч. Т. 2. Ч. 1. М., 1963 

2. Багрянородный Константин. Об управлении империей. М., 1989 

3. Вернадский  Г. В. История России: Древняя Русь. М., Тверь, 2000 

4. Гумилев Л. Н. От Руси до России. М., 2000 

5. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989 

6. Иловайский Дм. Начало Руси. М., 1996 

7. История СССР с древнейших времѐн до наших дней: В 12-ти тт. М., 1966. Т. 1 

8. Кожинов В. История Руси и русского Слова: современный взгляд. М., 1997 

9. Новосельцев А. П. Восточные источники о славянах и Руси VI-IХ вв. // 

Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965 

10. Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы 

и Кавказа. М., 1990 

11. Трубачев О. Н. К истокам Руси (наблюдения лингвиста). М., 1993 

12. Сб. док. по истории СССР. Ч. 1. IХ-ХIII вв. М., 1970 

 

4. ДРЕВНЕРУССКОЕ РАННЕФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО - 

КИЕВСКАЯ РУСЬ В IX - ПЕРВОЙ ТРЕТИ XII вв. 

 

Источники по истории Киевской Руси: византийские и западноевропейские. 

«Повесть временных лет» - основной источник по политической истории Древнерусского 

государства. «Русская Правда» - главный источник по социально-экономической истории 

Древней Руси. Княжеские уставы. 

Отечественная историография Киевской Руси, еѐ направления и достижения. 

Образование государства у восточных славян, этапы его становления. Варяги и 

Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Варяжский вопрос. 

Историческое содержание этнонимов «рос» и «рус». 

Социально-экономические отношения в Киевской Руси, их динамика (конец IX - 

начало XII). Дискуссии об общественном строе Древнерусского государства. Ранние 

классовые отношения на Руси. Община. Сельское хозяйство. Возникновение и рост 

феодальной собственности. Категории зависимого населения. Русский город. Становление 

и развитие на Руси ремесла и торговли. Органы городского самоуправления и их 

взаимоотношения с княжеской властью. Крестьянские и городские восстания Х1-ХП вв. 

Внешняя политика Древнерусского государства. Политика князя Олега: в 

восточнославянских пределах, противостояние с Византией и Хазарией. Походы Игоря на 

Византию и в районы Прикаспия. Деятельность княгини Ольги по укреплению 

внутриполитического и внешнеполитического положения Древнерусского государства. 



 

 

Князь Святослав Игоревич и его военно-политическая деятельность. Покорение 

вятичей, разгром Хазарского каганата, победа над ясами и касогами. Война на Балканах. 

Борьба с печенегами. Основание военно-торговых факторий на Востоке и Западе. Оценка 

деятельности Святослава разными историками. Положение в государстве после гибели 

Святослава. Приход к власти князя Владимира Святославича. Его внутренняя и внешняя 

политика. Организация управления, действия по укреплению Руси. Походы на Польшу, 

Литву, Волжскую Болгарию, борьба с печенегами. 

Принятие христианства и его историческое значение. Христианство и язычество. 

Двоеверие. Формирование христианской морали. Организация и строительство 

монастырей. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира I после его смерти. Вокняжение 

Ярослава Мудрого. Законотворчество и культурная деятельность Ярослава. Внешняя 

политика. Воссоединение Правобережной и Левобережной Руси в единое государство. 

Мстислав Тмутараканский. 

Княжеские усобицы после смерти Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. 

Княжеские съезды и их роль в общественно-политической жизни страны. Любечский 

съезд 1097 г. и его решения. Князь Владимир Всеволодович Мономах - крупнейший 

государственный деятель конца XI начала XII вв. Его социальная, государственная и 

внешняя политика. Организация борьбы с половцами. 

Русь и Кавказ в XI - начале XII вв. История Тмутараканского княжества. 

Материальная культура Киевской Руси. Устное народное творчество. 

Письменность на Руси. Дискуссии о времени начала письменности. Литература Древней 

Руси. Основные литературные произведения, их направленность. Зодчество. Его 

характерные черты. Монументальная живопись. Зарождение иконописи. 

Место Киевской Руси в мировой истории. 

 

Литература и источники: 

1. Великие государственные деятели России / Под ред. А. Ф. Киселева. М., 1996 

2. Вернадский Г. В. История России. Киевская Русь. Тверь. М., 2000 

3. Гедеонов С. А. Варяги и Русь. М. НП ИД «Русская панорама», 2004 

4. Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953, и другие издания 

5. Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времѐн до XVIII века. М., 1946 

6. Гумилев Л. Н. От Руси до России. М., 2000 

7. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1996 

8. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. М., 1966 

9. Диакон Л. История. М.: «Наука», 1988 

10. История русского искусства / Ред. И. Э. Грабарь. М., 1953. Т. 1; М., 1954. Т. 2 

11. История  русской  литературы Х-ХУП  вв. / Под ред. Д. С. Лихачѐва. М., 1980 

12. История России в мировой цивилизации. Курс лекций / Под ред. А. А. Радугина. 

М., 1997 

13. Иловайский Д. Начало Руси. М., 1996 

14. Иловайский Д. Становление Руси. М., 1996 

15. История СССР с древнейших времѐн до наших дней: в 12-ти тт. М., 1966. Т. 1 

16. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1993 

17. Кожинов В. В. История Руси и русского Слова: современный взгляд. М., 1997 

18. Кузьмин В. Г. Начало Руси. М., 2003 

19. Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985 

20. Ловменьский X. Русь и норманны. М., 1985 

21. Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956 

22. Лурье Я. С. Россия Древняя и Россия Новая (Избранное). СПб., 1997 



 

 

23. Ломоносов М.. Записки по русской истории. М.: ЭКСМО, 2003. 

24. Миллер Г. Ф. Избр. соч. по истории России. М., 1996 

25. Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы 

и Кавказа. М., 1990 

26. Правда Русская. Т. 1—2. М. - Л., 1947 

27. Памятники истории Киевского государства 1Х-ХП вв. М., 1936 

28. Повесть временных лет. СПб.: «Наука», 1996 

29. Приселков М. Д. История русского летописания Х1-ХУ вв. СПб., 1996 

30. Российское законодательство. Х-Х11 вв.: Законодательство Древней Руси. Т. 1. М., 

1984 

31. Рыбаков Б. А. Рождение Руси. М.: «АиФ Принт», 2003 

32. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980 

33. Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М.: Международные отношения, 1982 

34. Славяне и Русь: Проблемы и идеи. Концепции, рождѐнные трѐхвековой полемикой, 

в хрестоматийном изложении. М., 1999 

35. Скрынников Р.Г. Русь IX-ХVII века. СПб., 1999 

36. Тихомиров М. Н. Древняя Русь. М., 1975 

37. Тихомиров М. Н. Русская культура Х-ХVIII вв. М., 1968 

38. Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979 

39. Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Возникновение и образование русского 

государства (862-1462): учебное пособие для вузов и средних специальных 

учебных заведений. СПб., 1998 

40. Шлѐцер А. Л. Нестор. Ч. 1. СПб., 1809 

41. Фомин В. В. Варяги и Варяжская Русь: К итогам дискуссии по варяжскому 

вопросу. М.: «Русская панорама», 2005. 

42. Фроянов И. Я. Исторические условия крещения  Руси. Л., 1988 

  



 

 

5. ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ 

 

Социально-экономические и политические предпосылки перехода к феодальной 

раздробленности. Вопрос о закономерности и прогрессивности этого процесса. 

Отрицательные последствия феодальной раздробленности. 

Образование самостоятельных княжеств и феодальных республик на территории 

Киевской Руси. Киевское княжество – одно из самостоятельных государств, возникших во 

второй трети XII в. Борьба в нѐм княжеско-феодальных группировок. История княжества 

в XII- XIII вв. 

Особенности политического устройства вновь образовавшихся государств. 

Перемещение центра политической жизни во Владимиро-Суздальскую землю. Борьба 

князей этой земли за гегемонию на бывшем пространстве Киевской Руси. Краткая история 

этого княжества. Внутренняя и внешняя политика Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо. Ослабление княжества в начале XIII в. 

Новгородская феодальная республика. Политический строй, общественно-

политическая жизнь и классовая борьба в Великом Новгороде. 

Галицко-Волынская земля. Факторы, способствовавшие отделению Галичины и 

Волыни от Киева. Экономическое развитие княжества. Расцвет Галицкой земли в XII в. 

при князе Ярославе Осмомысле. Борьба за власть между феодальными группировками. 

Вокняжение боярина Владимира Кормиличича. Деятельность князей Романа 

Мстиславовича и Даниила Романовича. 

Древнерусские княжества и половецкая степь. 

Культура русских земель периода феодальной раздробленности. Еѐ расцвет в ХII-

ХII вв. Общерусское культурное единство и местные школы. Летописание Киева, 

Новгорода, Владимиро-Суздальское и других центров. Выдающиеся литературные 

произведения - «Слово о полку Игореве», «Слово /Моление/ Даниила Заточника», 

«Хождение «Игумена» Даниила», «Киево-Печерский Патерик», «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». Религиозная философия. 

Архитектура Новгородской, Владимиро-Суздальской, Черниговской, Галицко-

Волынской и других земель. Отличительные черты Владимиро-Суздальской школы 

зодчества. Характерные признаки послекняжеского периода в Новгородской школе 

зодчества. Развитие монументальной живописи, иконописи, прикладного искусства. 

 

Литература и источники: 

1. История СССР с древнейших времѐн до наших дней: в 12-ти тт. М., 1966. Т. 2 

2. История России с древнейших времѐн до конца XX в.: учебное пособие для вузов. 

М., 2000 

3. Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древнерусской литературы. Л., 1987 

4. История русской литературы Х-ХУП веков. М., 1980 

5. История России: Учебное пособие. Т. 1. М., 1995 

6. Кучкин В. А. Ростово-Суздальская земля в Х – первой трети XIII в. // История 

СССР. 1969. № 2 

7. Древнерусские княжества Х-ХIII вв. М., 1975 

8. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политической 

истории. Л., 1987 

9. Мартышкин О. В. Вольный Новгород. Общественно-политический строй и право 

феодальной республики. М., 1992 

10. Российское законодательство Х-ХХ вв.: законодательство Древней Руси. М., 1984. 

Т. 1 

11. Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971 



 

 

12. Смирнов И. И. Очерки социально-экономических отношений Руси ХII-ХIII вв. М., 

1963 

13. Средневековая и новая Россия / сб. науч. статей/. СПб., 1996 

14. Скрынников Р. Г. Русь IХ-ХVII вв. СПб., 1999 

15. Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев, 1987 

16. Тихомиров М. Н. Русская культура Х-ХVIII вв. М., 1968 

17. История русского искусства / Ред. И. Э. Грабарь /. М., 1954. Т. 2 

 

6. БОРЬБА НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В XIII в. 

 

Социально-экономическое развитие и общественно-политический строй монголов 

в XII в. Образование Монгольского государства во главе с Чингисханом. Причины особой 

агрессивности монгольских феодалов. Завоевание монголами Средней Азии и Закавказья. 

Первое вторжение монголо-татар в пределы южнорусских степей. Столкновение с 

аланами и половцами на Северном Кавказе. Битва на реке Калке. Нашествие Батыя на 

Северо-Восточную Русь. Главные места сопротивления. Разгром Рязанского княжества, 

взятие татарами Владимира, битва на реке Сити. 

Второй поход Батыя: Юго-Западная Русь под ударами степняков. Образование 

Золотой Орды. Организация властвования золотоордынских  феодалов над русскими 

землями, последствия его в демографическом, экономическом, политическом развитии 

для Руси. Воздействие на культуру. Борьба народов нашей страны против установления 

иноземного ига в середине XIII в. Всемирно-историческое значение борьбы народов 

нашей страны против монголо-татарских завоевателей. Монголо-татарское нашествие в 

исторической литературе. Северо-Западные русские земли и Прибалтика в первой 

половине ХIII в. Начало агрессии немецких рыцарей в Восточной Прибалтике. Шведская 

агрессия на территорию проживания финнов и Новгородскую землю. Организация  

римским папой крестового похода против русского народа. Разгром шведских 

захватчиков на реке Неве. Победа русского народа над немецкими рыцарями на льду 

Чудского озера. Князь Александр Ярославич Невский. Его политика. Значение 

победоносной борьбы русского народа против агрессии шведских и немецких феодалов. 

Оценка победы в отечественной и зарубежной историографии. 

Образование Литовского княжества. Захват польскими, литовскими и венгерскими 

феодалами Юго-Западных русских земель. 

 

Литература и источники: 

1. Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII-XIV вв. о татарах и 

Восточной Европе // Исторический архив. 1940. Т. З 

2. Вернадский Г. В. История России: Монголы и Русь. Тверь - М., 2000 

3. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989 

4. Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и еѐ падение. М.; Л., 1950 

5. История СССР с древнейших времѐн до наших дней: в 12-ти тт. М., 1966. Т. 2 

6. История России в мировой цивилизации. Курс лекций / Под ред. А. А. Радугина. 

М., 1997 

7. Каргалов В. В. Конец ордынского ига. М., 1980 

8. Кощеев В. Б. Ещѐ раз о численности монгольского войска в 1237 году // Вопросы 

истории. 1993. № 10 

9. Пашуто В. Т. Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век.). М., 

1956 

10. Скрынников Р. Г. Русь 1Х-Х11 века. СПб., 1999 



 

 

11. Сорокин П. Стремительная сеча. Невская битва: правда и вымысел // Родина. 1997. 

№ 10 

12. Чернышевский Д. В. «Приидоша бесчислены, яко прузи» // Вопросы истории. 1989. 

№ 2 

13. Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики 

в ХII-ХIII вв. М., 1978 

 

7. ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ НАЧАЛО 

СКЛАДЫВАНИЯ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XIII - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XV вв.) 

 

Социально-экономическое развитие и политический строй русских земель в конце 

XIII - первой половине XV вв. Рост феодальной собственности на землю и дальнейшее 

развитие феодальных отношений. Княжеско-боярская вотчина и крестьянская община. 

Рост земельных владений церкви. Монастырское строительство и освоение земель. 

Развитие форм феодального иммунитета. Развитие феодального города, ремесла и 

торговли. 

Социальная структура общества. Категории крестьянства, социальная борьба. 

Взаимоотношения в среде господствующего класса. Князья удельные и великие, боярство 

и служилые слои феодального класса. 

Северо-Восточная Русь в конце XIII в. Усиление феодальной раздробленности и 

княжеских усобиц. Появление новых политических центров. Взаимоотношения русских 

княжеств с Золотой Ордой. 

Политический строй и управление русских земель в XIV - первой половине XV вв. 

Великокняжеская власть как форма ограниченной, обусловленной, феодальной монархии 

в Северо-Восточной Руси XIV-XV вв. и политические структуры феодальной 

раздробленности. Княжеские уделы, ступенчатый вассалитет княжеств. 

Новгородская и Псковская земли, особенности их развития. Церковь, еѐ 

организация и место в системе русских княжеств и во взаимоотношениях с Золотой 

Ордой. 

Основные периоды в объединении земель в единое государство. Научные 

концепции объединительного процесса в истории средневековой Руси и образования 

единого национального государства. Особенности преодоления феодальной 

раздробленности в русских землях по сравнению со странами Западной Европы. 

Усиление Тверского и Московского княжеств. Предпосылки и начало возвышения 

Москвы. Усиление Москвы при Иване Калите и его сыновьях. Взаимоотношения Москвы 

с другими княжествами. Соперничество Москвы и Твери. Политическое усиление Москвы 

при Дмитрии Донском. Борьба с агрессией литовских феодалов. Переход Руси к активной 

борьбе против монголо-татар. Куликовская битва и еѐ историческое значение. Нашествие 

Тохтамыша. Восстановление даннических отношений. Центробежные явления в Орде. 

Изменение соотношения сил в пользу Руси. Превращение Москвы в общепризнанный 

национальный и территориальный центр формирующейся великорусской народности. 

Присоединение Суздальско-Нижегородского. Муромского княжеств, Великой Перми. 

Русско-литовские отношения в конце XIV- начале XV вв. 

Феодальная война во второй четверти XV в. в Великом княжестве Московском, еѐ 

этапы. Социально-политические результаты феодальной войны. Усиление политического 

и экономического могущества Москвы. 

Новгородская республика в XV в. Обособление Пскова от Великого Новгорода. 

Кризис новгородской политической системы. Соперничество пролитовских и 

промосковских политических «партий» в Новгороде. Начало подчинения новгородских 



 

 

земель Москве. Яжелбицкий договор - веха на пути полного включения Новгорода в 

состав формирующегося Русского централизованного государства. 

Образование русской (великорусской) народности. 

Усиление Литовского княжества. Захваты западных и южных земель Руси 

литовскими и польскими феодалами. Грюнвальдская битва. Русские, украинские, 

белорусские земли под гнѐтом польско-литовских феодалов. Формирование белорусской 

и украинской народностей. 

Русская культура во второй половине XIII – середине XV вв. Православно-

христианская общеидеологическая основа. Постепенное возрождение и развитие 

культурной жизни на Руси после татаро-монгольского погрома. Развитие старых 

культурных центров и появление новых. Восстановление культурных связей с Византией. 

Балканские связи в XIV XV вв. Влияние церкви на русскую культуру. 

Искусство, зодчество, архитектурные памятники, школы и стили. Дальнейшее 

развитие крестово-купольного, храмового зодчества. Выдающиеся памятники зодчества 

этого периода. Расцвет древнерусской иконографической живописи на рубеже Х1У-ХУ  

вв. Творчество  Феофана  Грека, Андрея Рублева и других художников эпохи. Книжное 

дело, оформление и украшение книг в XIV- первой половине XV вв. Ювелирное 

прикладное искусство и его достижения. Литература. Летописание Москвы, Твери, 

Новгорода. Выдающиеся произведения историко-героического жанра. Произведения о 

Куликовской битве. Житийная литература. Житие Сергия Радонежского. Путешествия - 

хождения в литературе. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Выдающиеся 

церковные писатели, Епифаний Премудрый. Формирование рациональных знаний на 

Руси. 

Литература и источники: 

1. Великие государственные деятели  России / Под ред. А. Ф. Киселева. М., 1996 

2. Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времѐн до XVII века. М., 1946 

3. Гумилев Л. Н. От Руси до России. М., 2000 

4. Российское законодательство Х-ХХ вв.: законодательство периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства. М., 1985. Т. 2 

5. Зимин А. А. Холопы на Руси (с древнейших времѐн до конца XV в.). М., 1973 

6. Иловайский Д. Собиратели Руси. М., 1996 

7. История СССР с древнейших времѐн до наших дней: в 12-ти тт. М., 1966. Т. 2 

8. История русской литературы Х-ХУП вв. М., 1980 

9. История русского искусства / Ред. И. Э. Грабарь. М., 1955. Т. З 

10. Кизилов Ю. А. Земли и народы России в XIII – XV вв. М., 1984 

11. Лурье Я. С. Россия Древняя и Россия Новая (Избранное). СПб., 1997 

12. Новиков И. В. История России в вопросах и ответах. От Древней Руси до смутного 

времени. М., 1996 

13. Сахаров А. М. Образование и развитие российского государства в Х1У-ХУ11 вв. 

М., 1969 

14. Скрынников Р. Г. На страже московских рубежей. М., 1986 

15. Скрынников Р. Г. Русь 1Х-ХУ11 века. СПб., 1999 

16. Тихомиров М. Н. Средневековая Москва в Х1У-ХУ вв. М., 1957 

17. Трехбратов Б. А. Ратный подвиг Руси. К 600- летию Куликовской битвы. 

Краснодар, 1980 

18. Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в Х1У-ХУ 

вв. М., 1960 

 

8. ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XV - НАЧАЛЕ XVI вв. 



 

 

 

Ликвидация феодальной раздробленности и образование централизованных 

государств как закономерный процесс. Особенности образования централизованных 

государств на Востоке Европы. 

Социально-экономические факторы и политические условия образования и 

становления Российского государства. Соотношение социальных сил в объединительном 

процессе. Великокняжеская власть, удельно-княжеская и боярская аристократия и 

дворяне. Формы феодального землевладения в стране. Городское население и 

крестьянство, его состав. Церковь на завершительном этапе объединения русских земель. 

Развитие экономических связей. 

Завершение политического объединения русских земель под властью Москвы. 

Княжение великого князя Ивана III Васильевича. Присоединение Новгорода, Твери, 

Рязани, Пскова, Смоленска и других русских земель. Падение татаро-монгольского ига. 

Формирование централизованного аппарата власти. Судебник 1497 г. Боярская 

Дума. Зарождение приказов. Местничество. Военные силы. Церковь. Местное управление. 

Укрепление великокняжеской власти, еѐ новое выражение, внутренний и внешний статус. 

Представления в исторической науке о зарождении самодержавия в России. 

Политический курс Ивана III и Василия III на создание автократорства (единодержавия) в 

Российском государстве. Внутриполитическая борьба на рубеже веков. 

Роль церковных верхов в формировании российского самодержавия и становления 

идеологии божественного происхождения власти русских князей. Отношения церкви с 

великокняжеской властью. Религиозные идейные течения и споры среди церковных 

иерархов. Вопрос о церковно-монастырской земельной собственности. Нестяжатели и 

иосифляне. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Еретические движения. Княжеская власть и 

церковные соборы. Произведения религиозной и светской публицистики конца XV - 

начала XVI вв., возвеличивающие русских государей, идея происхождения великих 

московских князей от римско-византийских императоров. «Сказание о князьях 

Владимирских». Теория  богоизбранности русского  православного  царства. «Москва – 

Третий Рим». 

Международное положение Русского государства. Взаимоотношения с 

преемниками Золотой Орды, Казанским ханством, Крымом и другими татарскими ордами. 

Противостояние татарской агрессии. Отношения с Османской империей, Литвой, 

Ливонией, Западной Европой. Политика по возвращению в состав России исконно 

русских территорий на юго-востоке Европы. 

Историческое значение образования единого Российского государства. Подъѐм 

русской культуры во второй половине XV - начале XVI вв. Литература, архитектура и 

искусство. Возведение уникального архитектурного ансамбля Московского Кремля. 

 

Литература: 

1. Гумилев Л. Н. От Руси до России. М., 2000 

2. Иловайский Д. Собиратели Руси. М., 1996 

3. История России с древнейших времѐн до конца XX в.: учебное пособие для вузов. 

М., 2000 

4. История России с древнейших времѐн до наших дней: в 12-ти т. М., 1966. Т. 2 

5. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой Руси XV-XVI вв. М., 1985 

6. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII вв. М., 

1969 

7. Скрынников Р. Г. Русь 1Х-ХУП вв. СПб., 1999 

8. Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в Х1У-ХУ 

вв. М., 1960 



 

 

9. Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Возникновение и образование Русского 

государства (862-1462 гг.). Учебное пособие для вузов и средних специальных 

учебных заведений. СПб., 1998 

 

9. РОССИЯ В XVI В. 

 

Социально-экономическое развитие России в XVI в. Состояние сельского 

хозяйства, ремесла и торговли. Борьба внутри класса феодалов за земли и крестьян. 

Усиление крепостничества. Расширение внешнеторговых связей России с зарубежными 

странами. 

Боярское правление в стране в период малолетства Ивана IV. Реформы 

правительства Елены Глинской. Социальные и политические противоречия 40-х гг. XVI в. 

Восстание в Москве 1547 г. 

Установление царской власти. Самодержавие и боярская аристократия. Усиление 

дворянства. «Избранная Рада» и еѐ деятели (Алексей Адашев, И. Висковатый, Сильвестр). 

Программа реформ И. Пересветова. Первый Земский Собор и начало сословного 

представительства в России. Реформы 50-х годов. Царский Судебник 1550 г. Реформы 

местного управления. Развитие приказной системы. Военные реформы и усиление 

вооружѐнных сил страны. Стоглавый собор и его значение. Вопрос о становлении 

сословно-представительной монархии в России, статус и компетентность Земских 

Соборов. 

Продвижение Русского государства на юг и начало экономического освоения Поля 

(степной зоны Восточной Европы). Обустройство Засечной черты. Становление 

казачества, проблемы его происхождения и ранней истории. 

Оформление казачества на Дону. Казаки на Днепре, Волге, Урале, Тереке. 

Городовые казаки в середине XVI в., их статус. 

Опричнина Ивана IV. Территориально-земельные мероприятия опричнины, еѐ 

социальный состав, преобразования государственного аппарата. Опричный террор и 

деспотизм Ивана  Грозного. Земский Собор 1566 г. Процесс о заговоре феодальной 

аристократии в 1567-1568 гг. Разгром Новгорода. Деятели опричнины: Басмановы, 

Малюта Скуратов, князь Черкасский, Семеон Касимовский и др. Противники и жертвы 

опричнины: Андрей  Курбский,  Иван Челяднин, князь  Владимир Старицкий, Никита 

Репнин и др. Церковь и опричнина. Нравственный подвиг митрополита Филиппа 

Колычева. Отмена опричнины и попытка еѐ возрождения. Последствия опричнины. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVI в. 

Завоевание Казанского и Астраханского ханства. Присоединение к России народов 

Поволжья и Западной Сибири. Начало присоединения народов Северного Кавказа. Борьба 

за присоединение Прибалтики и выход к берегам Балтийского моря. Ливонская война. 

Укрепление южных границ. Крымско-турецкая агрессия: поход турок на Астрахань, 

вторжение крымских татар и их разгром под Москвой. 

Расширение связей  России с народами  Закавказья, Средней Азии и Казахстана. 

 

Литература и источники: 

1. Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963 

2. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964 

3. Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960 

4. Зимин А. А. Хорошевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982 

5. История России (Россия в мировой цивилизации): курс лекций / Под ред. Радугина 

А. А. М., 1997 

6. История СССР с древнейших времѐн до наших дней: в 12-ти т. М., 1966. Т. 2 



 

 

7. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой Руси. ХV-ХVI вв. М., 1985 

8. Королюк В. Д. Ливонская война. М., 1954 

9. Любавский М. К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. СПб., 

2000 

10. Российское законодательство Х-ХХ вв.: акты Земских Соборов Т. З. М., 1985 

11. Сахаров А. М. Образование и развитие  Российского государства в Х1У-ХУ11 вв. 

М., 1969 

12. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975 

13. Скрынников Р. Г. Русь 1Х-ХУ11 вв. СПб., 1999 

14. Тихомиров М. Н. Россия в XVI в. М., 1962 

15. Шмидт С. О. Становление российского самодержавства. М., 1973 

16. Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. М., 1999  

17. Шмидт С. О. У истоков российского  абсолютизма. Исследование социально-

политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996 

 

10. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVI в. 

 

Основные черты великорусской народности в XVI в. Материальная и традиционная 

культура. Сословно-социальные различия в культуре и традициях населения. Церковно-

православная основа русской культуры. Литература и философия. Основные 

идеологические явления XVI в. Московская публицистика конца XV- первой половины 

XVI вв. «Послание на Угру» Вассиана Рыло, «Сказание о князьях Владимирских», 

послания старца Филофея, сочинения Иосифа Волоцкого, митрополита Даниила и Нила 

Сорского. Литературные памятники и общественно-политическая мысль. Великие «Четьи-

Минеи». «Просветитель» Иосифа Волоцкого. Хронограф 1512 г. «Повести о Вавилонском 

царстве и Мономаховом венце», «Повесть о белом клобуке». 

Отражение военных событий политической борьбы и деспотизма самодержавия, 

еретических движений в исторических и литературных произведениях. Сочинения В. 

Патрикеева, Артемия, Е. Еразма, Ф. Карпова. Переписка Ивана Грозного и А. Курбского, 

челобитные И. Пересветова. Степенная книга Афанасия, воинские повести. Хождения. 

Создание общерусских летописных сводов. Лицевой летописный Свод. Устное народное 

творчество – отражение исторических событий. Развитие юридической мысли. Царский 

Судебник 1550 г., другие законодательные памятники XVI в. 

Архитектура, великие зодчие России. Развитие традиционного архитектурного 

стиля в храмовом зодчестве. Шатровый стиль, памятники шатрового зодчества. 

Дворцовые и крепостные строения. Церковная живопись, стиль и каноны. Выдающиеся 

художники. Дионисий и его школа. Развитие практических и технических знаний. 

Прикладное искусство. А. Чехов, Ф. Конь. Начало книгопечатания. И. Фѐдоров. 

Историческое значение русской культуры ХУ1 в. Культурные связи с другими народами. 

 

Литература и источники: 

1. Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. 

Репринтное воспроизведение изд. 1880 г. Симферополь, 1992 

2. Ерѐмин И. П. Лекции  и  статьи по истории древней русской литературы. Л., 1987 

3. История русского искусства / Ред.  И. Э. Грабарь. М., 1955. Т. З 

4. История русской литературы Х-ХVII вв. М., 1980 

5. Кашекова И. Э. От античности до модерна: стили в художественной культуре. М., 

2000 

6. Любавский М. К. Лекции по Древней русской истории до конца XVI века. СПб., 

2000 



 

 

7. Пронштейн А. П. Великий Новгород в XVI в. Харьков, 1957 

8. Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1. Материальная культура. М., 1976 

9. Скрынников Р. Г. Русь 1Х-ХУП вв. СПб., 1999 

10. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времѐн до конца XVIII в. М., 1989 

 

11. РОССИЯ В КОНЦЕ XVI - НАЧАЛЕ XVII вв. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА И 

ПОЛЬСКО-ШВЕДСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 

Экономическое положение России в конце XVI - начале XVII вв. Крепостническая 

политика правительства Бориса Годунова. Восстание Хлопко. Первый этап крестьянской 

войны: еѐ движущие силы и ход. Боярская оппозиция. 

Иностранное вмешательство. Лжедмитрий I. Народное восстание в Москве и 

свержение самозванца. Царь Василий Шуйский и его крепостническая политика. 

Высший подъѐм крестьянской войны под предводительством Ивана Болотникова. 

Осада Москвы. Социальный состав восставших, их требования. Оборона восставшими 

Калуги и Тулы. Поражение восстания. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь, его национальный и социальный состав. 

Открытое польско-шведское вмешательство во внутренние дела России. Боярское 

правление и захват Москвы интервентами. Народная война против захватчиков. 

Организация ополчений. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы, 

изгнание интервентов. 

Земский Собор 1613 г. и начало правления династии Романовых. Завершение 

борьбы с польской и шведской интервенцией. Столбовский мир и Деулинское перемирие. 

«Смута» в оценке современников. Сочинение А. Палицына «Сказание». «Смутное время» 

в оценке дореволюционных и советских историков. Современное осмысление места и 

значения эпохи в русской истории. 

 

Литература: 

1. История СССР с древнейших времѐн до наших дней: в 12 Т. М.. 1966. Т. 2 

2. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве ХVI-ХVII вв. 

М., 1937 

3. Платонов С. Ф. Учебник русской истории. СПб., 1994 

4. Панеях В. М. Холопство в XVI - начале XVII века. Л., 1975 

5. Скрынников Р. Г. Россия накануне «Смутного времени». М., 1985 

6. Скрынников Р. Г. Русь 1Х-ХУ11 века. СПб., 1999 

7. Обзор дискуссий по крестьянским войнам в России 17-18 вв. // Вопросы истории. 

1961. № 5 

8. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времѐн до конца 18 в. М., 1989 

9. Феодализм в России. М., 1987 

 

12. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVII в. 

 

Социально-экономическое развитие страны в XVII в. Оценка XVII в. в 

отечественной историографии. Территория и население. Последствия интервенции и 

гражданской войны начала XVII в. Противоречивость тенденций социально-

экономического развития России. 

Сельское хозяйство. Эволюция форм феодального землевладения и феодальной 

ренты. Категории крестьян, холопство. Завершение юридического оформления 

крепостного права. Русский город в XVII в: посадское население и «белые» слободы. 

Соборное Уложение царя Алексея Михайловича, его значение. Податная политика 



 

 

правительства. Реформа податного обложения 1679 г. Социальная структура русского 

общества в XVII в. 

Начало оформления всероссийского рынка. Развитие мелкого товарного 

производства и общественного разделения труда. Первые мануфактуры и их характер. 

Развитие внутренней и внешней торговли. Торговый и Ново-торговый уставы. Проблема 

генезиса капитализма в историографии. 

Государственный строй. Эволюция государственного строя от сословно-

представительной монархии к абсолютизму. Укрепление самодержавной власти. 

Центральное и местное управление: Земские Соборы, Боярская Дума, приказная система, 

воеводство. Особенности управления Украиной. Перестройка армии, изменения в еѐ 

организации и составе. Церковь и самодержавие. Конфликт государственной власти и 

церкви, его сущность и значение. Никон и Аввакум. Церковная реформа. 

Массовые движения в XVII в. Городские восстания в середине XVII в. (1648-1650, 

1662 г.), причины и последствия. Движение «старообрядцев», его социальная и 

идеологическая сущность. Усиление феодального гнѐта, формы сопротивления крестьян. 

Казачество в XVII в., структура, положение и роль в обществе. Крестьянская война под 

предводительством С. Т. Разина. Хронологические рамки, этапы и отличительные 

особенности. Народные движения после поражения крестьянской войны. «Соловецкое 

сидение». 

Борьба за восстановление государственного единства русских земель. Русско-

польские отношения. Смоленская война 1632-1634 гг. Борьба за Азов 1637-1642 гг. и 

укрепление южных границ. 

Украина и Белоруссия под властью польско-литовских феодалов. Особенности 

социально-экономического и политического развития. Люблинская уния. Брестская уния. 

Запорожская Сечь. Освободительная борьба украинского и белорусского народов в конце 

XVI - первой половине XVII вв. Богдан Хмельницкий. Экономическая и политическая 

помощь России украинскому народу. Переяславская Рада и воссоединение Украины с 

Россией, его историческое значение. 

Внешняя политика России во второй половине XVII в. Война России с Польшей. 

Русско-шведская война 1656-1661 гг. Кардисский мир. Андрусовское перемирие. 

Усиление агрессии Турции. Участие России в войне с Портой и Крымом за Украину. 

Отношения России с Кавказом, Закавказьем, странами Ближнего Востока. 

Сибирь и Дальний Восток в XVII в. Хозяйство и общественный строй народов 

Сибири и Дальнего Востока. Народная и правительственная колонизация; пути, этапы и 

методы. Причины продвижения России в Сибирь. Вклад русских землепроходцев и 

мореходов в великие географические открытия на Востоке (В. Д. Поярков, С. И. Дежнев, 

Е. П. Хабаров), роль казачества в освоении региона. Значение и последствия 

присоединения Сибири к России. Столкновение России с Китаем. Нерчинский договор. 

Культура России в XVII в. Роль церкви и религии в еѐ развитии. Усиление светских 

тенденций в русской культуре. Материальная и традиционная культура. Общественно-

политическая мысль. Ю. Крижанич, А. Л. Ордин-Нащокин, С. Полоцкий, С. Медведев. 

Просвещение. Основание Славяно-греко-латинской академии. Развитие научных знаний и 

техники. Историческая мысль в XVII в. Позднее летописание, историческая повесть. 

Хронограф, «Синопсис». Фольклор. Литература. Новые жанры. Светская повесть. 

Мемуарная литература. Народная сатира. Архитектура и живопись. Симон Ушаков. 

Прикладное искусство. Театр. Культурные связи с Западной  Европой. Проблема развития 

русской нации. 

 

Литература и источники: 

Буганов В. И. Крестьянские войны в России в XVII-XVIII вв. М., 1976 



 

 

1. Буганов В. И. Преображенский А. А. Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма в 

России. Социально-экономические проблемы. М., 1980 

2. Ерѐмин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Л., 1987 

3. Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и еѐ роль в формировании 

абсолютизма. М., 1978 

4. Крестьянские войны в России в XVII-XVIII вв.: проблемы, поиски, решения. М., 

1974 

5. Лебедев В. И. Крестьянская война под руководством С. Разина. М., 1964 

6. Милов Л. В. О российском типе генезиса капитализма // Новая и новейшая история. 

1987. № 2 

7. Российское законодательство Х-ХХ вв.: законодательство периода становления 

абсолютизма. Т. 4. М., 1986 

8. Русское государство в XVII в. М., 1961 

9. Освободительная война 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. М., 

1954 

10. Маньков А. Г. Уложение 1649 г. - кодекс феодального права России. М., 1980 

11. История русской литературы Х-ХУ11 вв. М., 1980 

12. Скрынников Р. Г. Русь IХ-ХVII вв. СПб., 1999 

13. Черепнин Л. В. Земские Соборы Русского государства в ХVI-ХVII вв. М., 1978 

14. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времѐн до конца XVIII в. М., 1989 

 

13. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVII - XVIII СТОЛЕТИЙ 

 

Социально-экономическое развитие России, еѐ государственный строй и место в 

системе международных отношений конца XVII века. Новые явления в экономике. 

Укрепление государственной системы крепостного права. Переход от сословно-

представительной монархии к абсолютной. Объективная необходимость выхода к морям. 

Успехи и трудности российской дипломатии, военные походы. Дискуссионная проблема о 

необходимости и закономерности петровских преобразований: была ли страна к ним 

готова, были ли предпосылки для будущих реформ Петра I в политическом строе, 

экономике, международной и других сферах жизни России последней четверти XVII в. 

 

Источники и литература: 

1. Восстание в Москве 1682 года // Сб. док. М., 1976 

2. Восстание на Дону и Украине в 1707-1708 гг. // Пронштейн А. П., Задера А. Г, 

Практикум по истории СССР (период феодализма). М., 1969. С. 199-211; 211-218 

3. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. М., 1986. Т. 4 Законодательство 

периода становления абсолютизма. С. 104-115; 290-311. Т. 5 Законодательство 

периода расцвета абсолютизма. М.. 1987. С. 496-502 

4. Россия при царевне Софье и Петре I // Записки русских людей. М., 1990 

5. Сб. статей. М., 1964 

6. Анисимов Е. В. Из истории фискальной политики русского абсолютизма первой 

четверти XVIII века. (Подворное налогообложение и введение подушной подати) // 

История СССР. 1983. № 1. С. 127-139 

7. Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России. 

1719-1728 гг. Л., 1982 

8. Буганов В. И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969 

9. Буганов В. И. Петр Великий и его время. М., 1989 

10. Водарский Я. Е. Население России в конце XVII- начале XVIII века: численность, 

сословно-классовый состав, размещение. М., 1977 



 

 

11. Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования: в 2-х кн. М., 1989. 

Кн. 1 

12. Милов Л. В. О российском типе генезиса капитализма //Новая и новейшая история. 

1987. № 2 

13. Очерки истории СССР. Первая половина XVIII в. М., 1954. Гл. 1 

14. Павленко Н. И. Пѐтр Первый. М., 1975 

15. Россия в период реформ Петра I. М., 1973 

16. Соловьев С. М. Россия перед эпохою преобразований // Соловьев С. М. Соч.: в 18 

кн. М., 1991. Кн. 13. Гл. 1 

 

14. РЕФОРМЫ ПЕТРА I: ПОПЫТКА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

 

Северная война 1700-1721 гг.: задачи, ход, итоги. Планы Карла XII и Петра I, 

состав союзников России; изменение характера связей России с европейскими странами 

после строительства Петербурга и присоединения к России части Балтийского побережья. 

Анализ содержания военной реформы и еѐ значение для победы России в Северной войне 

и для дальнейшего развития страны. Особая роль флота в Северной войне. Дискуссионная 

проблема о соотношении «национальных интересов» и «завоевательных целей» России. 

Военные действия против Турции и Крыма: Прутский поход (1710-1711 гг.); Каспийский 

поход (1722-1723 гг.) 

Экономические и политические реформы: развитие крупной мануфактурной 

промышленности, рост внутреннего и внешнего рынков; политика меркантилизма и 

протекционизма. Государственно-административные реформы: изменение системы 

управления в центре и на местах. Усиление эксплуатации податных сословий. 

Экономическая и политическая консолидация господствующего класса-дворянства. 

Формирование системы государственного феодализма. Дискуссионные вопросы 

социально-экономических реформ: социально - экономическая основа реформ, пути 

развития страны в результате реформ (капиталистическая перестройка или упрочение 

феодально - крепостнического строя), тип эволюции России. 

Преобразования в области культуры: характерные черты петровского времени 

(рационализм, секуляризация, утверждение нового взгляда на личность и др.). Создание 

светской школы, развитие естественных и точных наук, основание Академии наук, новые 

жанры в искусстве и литературе. Формирование различных направлений в общественной 

мысли. Новые принципы градостроительства. Связь культурных реформ с политическими 

и экономическими задачами, стоявшими перед Россией. 

Оценка петровских преобразований, их целей, средств, сути и результатов в 

контексте с личностью реформатора. Идея «общего блага» Петра I как стержень 

преобразовательной деятельности Петра I. Дискуссионные проблемы о значении реформ: 

насильственная европеизация или отказ от национальных традиций? Степень 

соответствия замыслов и результатов реформ. Теория и практика преобразований. 

 

Источники и литература: 

1. Памятники русского права: Законодательные акты Петра I. М., 1961. Вып. 8 

2. Сб. док. по истории СССР для семинарских и практических занятий: период 

феодализма. XVIII век. М., 1973. Ч. V 

3. Анисимов Е. В. Время петровских реформ: о Петре I. Л., 1989 

4. Баггер X. Реформы Петра Великого: обзор исследований. М., 1985 

5. Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке: очерки. М., 1958 

6. Возгрин В. Е. Россия и европейские страны в годы Северной войны: история 

дипломатических отношений в 1697-1710 гг. Л., 1986 



 

 

7. Заозерский А. И. Фельдмаршал  Б. П. Шереметев. М., 1989 

8. История Северной войны: 1700-1721 гг. М., 1987 

9. Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1986 

10. Никифоров Л. А. Внешняя политика России в последние годы Северной войны: 

Ништадтский мир. М., 1959 

11. Павленко Н. И. Пѐтр Великий. М., 1990  

12. Павленко Н. И. Полудержавный властелин. М., 1991 

13. Россия в период реформ Петра I: сб. статей. М., 1973 

14. Семѐнова Л. Н. Очерки истории и быта в культурной жизни России: первая 

половина XVIII в. Л., 1982 

15. Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984 

16. Тарле Е. В. Северная война и шведское нашествие на Россию // Соч. в 12 т. М., 

1959. Т. 10 

 

15. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ВНУТРЕННЯЯ 

ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ 

 

Борьба за власть после смерти Петра I. Преемники Петра I. Их фавориты, 

ближайшее окружение, временщики. Высшие органы управления [Верховный тайный 

совет, Кабинет министров (1731-1741), Канцелярия тайных розыскных дел (1731-1762), 

восстановление власти Сената (с 1741 г.), Конференция при высочайшем дворе (1756-

1762), Имперский совет (1761-1762)]. Причины и сущность дворцовых переворотов, 

решающая роль гвардии. Засилье иностранцев у трона. Сложность внутриполитической 

ситуации. Анализ деятельности Верховного тайного совета (1726-1730 гг.), оценки его в 

отечественной историографии: олигархическая «затейка» верховников или первая в 

русской истории попытка ограничения самодержавия. Социальная политика 

самодержавия в период дворцовых переворотов. Дискуссионная проблема о содержании 

внутренней политики самодержавия во второй четверти XVIII в.: полный отход, 

замедление или продолжение петровских преобразований. 

 

Источники и литература: 

1. Безвременье и временщики: Воспоминания об эпохе дворцовых переворотов: 1720-

е - 1760-е гг. / Сост. Е. Анисимов. Л., 1991 

2. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. М., 1987. Т. 5 

3. Со шпагой и факелом: дворцовые перевороты в России. 1725-1825 гг.: сб. док. и 

материалов. М., 1991 

4. Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века: борьба за наследие Петра. М., 1986 

5. Анисимов Е. В. В борьбе за власть: страницы политической истории XVIII в. М., 

1988 

6. Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. М., 1974 

7. Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII в. М., 1966 

8. Юхт А. И, Денежная система в России: 20-е - начало 60-х гг. XVIII в. // 

Отечественная история. 1992. № 5 

 

16. РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВТОРОЙ 

ЧЕТВЕРТИ – СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА 

 

Внешняя политика России в 1730-1740-е гг. Европейский «баланс сил» и роль 

России в нѐм. Основные направления внешней политики [война за «польское наследство» 

(1733-1735); Русско-турецкая война (1735-1739 гг.); Русско-шведская война (1742-1743 



 

 

гг.)]. Союзники России в этих войнах. Основные сражения. Итоги войн. Участие России в 

борьбе за австрийское наследство. Сближение России с Англией. Участие России в 

Семилетней войне (1756-1762 гг.). 

Перегруппировка политических сил в Европе в 1756 г. Русско-австро-французский 

союз против Пруссии. Успехи русской армии в Семилетней войне. Изменение 

внешнеполитического курса страны после смерти Елизаветы Петровны. Мир и союзный 

договор Петра III с Пруссией (1762 г.). Расторжение Екатериной II договора с Пруссией, 

выход России из войны (1763 г.). 

 

Источники и литература: 

1. Миних Э. Записки//Безвременье и временщики: воспоминания об эпохе дворцовых 

переворотов. 1720-е - 1760-е гг. Л., 1991 

2. Румянцев П. А. Документы / Под ред. П. К. Фортунатова. М., 1953. Т. 1 

3. Семилетняя война. Материалы о действиях русской армии и флота в 1756-1762 гг. 

М., 1948 

4. Участие России в Семилетней войне // Хрестоматия по истории СССР с 

древнейших времѐн до конца XVIII в. 1989. С. 253-254 

5. Зутис Я. Я. Остзейский вопрос в XVIII в. Рига, 1946 

6. История дипломатии. М., 1959. Т. 1 

7. Коробков Н. М. Семилетняя война. Действия России в 1756-1762 гг. М., 1940 

8. Коробков Н. М. Русский флот в Семилетней войне. М., 1946 

9. Михнева Р. А. Россия и Османская империя в международных отношениях в 

средине XVIII века: 1739-1765. М., 1985 

10. Некрасов Г. А. Роль России в европейской международной политике 1725-1739 гг. 

М., 1976 

 

17. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

 

Феодально-крепостнические отношения: дальнейшее развитие и начало 

разложения. Факторы усиления крепостничества (закрепощение новых категорий 

населения, распространение крепостничества на новые территории, массовые 

пожалования государственных крестьян помещикам, продажа крестьян без земли и земли 

- без крестьян, усиление произвола помещиков, рост барщины и оброка). Факторы 

разложения крепостничества (рост товарности крестьянских и дворянских хозяйств, 

развитие предпринимательства среди дворян, рационализация дворянского хозяйства, 

подрыв феодальной собственности на землю, отходничество, денежный оброк, начало 

расслоения крестьянства, развитие промыслов, «капиталистые крестьяне»). 

Мануфактура в России: классификация мануфактур по владельцам и по составу 

рабочей силы. Категории работников на мануфактурах (казѐнные мастеровые и работные 

люди, крепостные крестьяне, крестьяне, купленные к заводам по специальным указам 

1736, 1755 гг., беглые, пришлые, рекруты, каторжные и др., приписные крестьяне, 

вольнонаѐмные, иностранные специалисты). Проблема генезиса капитализма в 

отечественной историографии. Тормозящая роль крепостничества в развитии 

капитализма. 

Сословия и сословные группы в России в конце XVIII в. (привилегированное 

сословие, полупривилегированные и податные сословия). 

 

 

 



 

 

Источники и литература: 

1. Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для 

своих потомков. М., 1986 

2. Дворянская империя XVIII века: сб. док. / Сост. М. Т. Белявский. М., 1960 

3. Александров В. А, Сельская община в России XVII - начало XIX века. М., 1976 

4. Водарский Я. Е. Дворянское землевладение в России в XVII- первой половине XIX 

века. М., 1988 

5. Клокман Ю. Р. Социально-экономическая история русского города: вторая 

половина XVIII века. М., 1967 

6. Ковальченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок XVIII- начала XX 

вв.: опыт количественного анализа. М., 1974 

7. Миронов Б. Н. Влияние революции цен в России XVIII в. на еѐ экономическое и 

социально-политическое развитие // История СССР. 1991. № 1 

8. Переход от феодализма к капитализму в России: материалы всесоюзной дискуссии. 

М., 1969 

9. Черкасова А. С. Мастеровые и работные люди Урала в XVIII в. М., 1985 

10. Яцунский В. К. Социально-экономическая история России XVIII- XIX вв. М., 1973 

 

18. «ПРОСВЕЩЁННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ» ЕКАТЕРИНЫ II В 1760-е ГОДЫ 

 

Первый период царствования Екатерины II (1762-1773 гг.). Понятие 

«просвещѐнный абсолютизм». Сущность, социальная база, причины и цели перехода к 

политике «просвещѐнною абсолютизма». Конкретные направления и проявления 

политики «просвещѐнного абсолютизма» (секуляризация церковных владений; конкурс в 

Вольном экономическом обществе, 1766; «Наказ» Екатерины II (1767 г.); созыв 

Уложенной комиссии (1767-1768 гг.); открытие ряда образовательно-воспитательных 

учреждений; «Всякая всячина» и журналы Н. И. Новикова (1769-1773 гг.); переписка 

императрицы с французскими просветителями). Привилегии и права дворянства 

(подтверждение манифеста «О вольности дворянства»; расширение землевладения при 

генеральном межевании; раздача земли и крестьян; подтверждение монополии на 

винокурение; дальнейшее расширение прав на личность крестьянина; деятельность 

Дворянского банка). Крестьянский вопрос в общественной жизни начального периода 

царствования Екатерины. Проблема «просвещѐнного абсолютизма» в отечественной 

историографии (обширность спектра мнений: от сомнений в том, был ли вообще 

«просвещѐнный абсолютизм» в России, до утверждений о существовании нескольких его 

периодов. Обоснуйте своѐ мнение. «Просвещѐнный абсолютизм» в России: отражение 

буржуазных тенденций или инструмент укрепления феодализма. Отражение политики 

«просвещѐнного абсолютизма» в положении дворянства, городов и горожан, крестьянства 

и других податных сословий. Общее и особенное в политике ««просвещѐнного 

абсолютизма» Екатерины по сравнению с западноевропейскими вариантами. 

 

Источники и литература: 

1. Дашкова Е. Р. Записки. Любое издание. Записки императрицы Екатерины II. 

Репринт. воспр. М., 1989 

2. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий: 

социальный и сословный строй в России во второй половине XVIII в. М., 1989 

3. Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины 

II. М., 1990 

4. Белявский М. Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. Пугачева. 

М., 1965 



 

 

5. Каменский А. Б. Екатерина II / Вопросы истории. 1989. № 3 

6. Каменский А. Б. «Под сенью Екатерины...»: вторая половина XVIII века. СПб., 

1992 

7. Кафенгауз Б. Б. Внутренняя политика царизма и «просвещѐнный абсолютизм» в 

1762-1772 гг. М., 1962 

8. Мыльников А. С. Искушение чудом: «Русский принц», его прототипы и двойники-

самозванцы. Л., 1991 

9. Орешкин В. В. Вольное экономическое общество в России. 1765-1917: историко-

экономический очерк. М., 1963 

10. Павлова-Сильванская М. П. Проблема русского абсолютизма в современной 

буржуазной литературе // История СССР. 1969. № 6 

11. Русская мысль в век Просвещения. М., 1991. Гл. 3-8 

12. Федосов И. А. Абсолютизм / Очерки русской культуры XVIII века. М., 1987 

13. Эйдельман Н. Я. Твой восемнадцатый век. Прекрасен наш союз. М., 1991 

 

19. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1773-1775 ГГ. ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ 

Е. И. ПУГАЧЁВА. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В 

ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 

 

Предпосылки, причины и ход войны, еѐ отличия от предшествующих войн. 

Основные этапы крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачѐва. 

Дискуссионный вопрос о характере и сущности этой крестьянской войны. Оценка 

крестьянской войны в отечественной историографии. 

Второй период царствования Екатерины II (1775-1796 гг.). Губернская реформа 

1775 г. Перестройка органов власти, управления и суда на местах. Оформление сословной 

структуры общества. «Золотой век» дворянства. Крепостническое законодательство. 

Содержание документов: «Жалованная грамота дворянству», «Жалованная грамота 

городам». Внутренняя политика Павла I: противоречия, суть «консервативной утопии». 

 

Источники и литература: 

1. Документы ставки Е. И. Пугачѐва, повстанческих властей и учреждений: 1773-1774 

гг. М., 1975 

2. Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. М., 1987. Т. 5 

3. Сб. док. по истории СССР для семинарских и практических занятий: период 

феодализма. XVIII. М., 1973 

4. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. 

М., 1983 

5. Крестьянская война в России в 1773-1775 гг.: Восстание Пугачѐва. Л., 1961-1970. Т. 

1-3 

6. Крестьянские войны в России 17- 18 веков: проблемы, поиски, решения // Сб. 

статей. М., 1974 

7. Милов Л. В. Классовая борьба крепостного крестьянства в России 17-18 вв. // 

Вопросы истории. 1981. № 3 

8. Соловьев В. М. Актуальные вопросы изучения народных движений: Полемические 

заметки о крестьянских войнах в России // История СССР. 1991. № 3 

9. Эйдельман Н. Я. Грань веков: политическая борьба в России, конец XVIII - начало 

XIX столетия. М., 1986 

 

 



 

 

20. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1762-1801 гг. 

 

Русско-турецкие войны второй половины 18 в.: Русско-турецкая война 1768-1774 

гг. Полководцы. Основные сражения. Итоги войны. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор. Участие России в разделах Речи Посполитой. Земли, отошедшие к России. 

Петербургская конвенция 1793 г. о втором разделе Речи Посполитой. Земли, отошедшие к 

России. Петербургская конвенция 1795 г. о третьем разделе Речи Посполитой. Земли, 

отошедшие к России. Петербургская конвенция 1797 г. о завершении раздела Речи 

Посполитой: ликвидация польского гражданства, искоренение юридических понятий, 

связанных с польской государственностью. Акт об отречении польского короля от 

престола, урегулирование спора о границах между Пруссией и Австрией на территории 

бывшего Краковского воеводства. Россия и война североамериканских колоний Англии за 

независимость. Обострение русско-английских отношений. Декларация России о 

вооружѐнном нейтралитете 28 февраля 1780 г. Присоединение к российской декларации 

Дании, Швеции (1780), Голландии, Пруссии, Австрии, Португалии (1781), Королевства 

обеих Сицилий (1783). Образование «Лиги нейтральных держав». Подрыв монопольного 

могущества Англии на морях. Политика России по отношению к революционной 

Франции (1789-1796). Участие России во Второй антифранцузской коалиции. Союзники 

России - Австрия, Англия, Турция. Средиземноморский поход эскадры Ф. Ф. Ушакова 

(1798-1799). Итальянский поход А. В. Суворова (1799). Щвейцарский поход А. В. 

Суворова (1799). Переворот Наполеона Бонапарта. Павел I и Бонапарт. Рост русско-

английских противоречий. Разрыв с Англией. Сближение с Францией. Оценка внешней 

политики России для дальнейшего развития страны. 

 

Источники и литература: 

1. Румянцев П. А. Сб. док./Под ред. П. К. Фортунатова. М., 1953. Т. 2; под ред.  

Л. Г. Бескровного. М., 1959. Т. З 

2. Суворов А. В. Наука побеждать. М,, 1980 

3. Суворов А. В. Походы и сражения в письмах и записках/Сост. О. Л. Сарин. М., 

1990 

4. Бантыш-Каменский Б. Биография российских генералиссимусов и генерал-

фельдмаршалов. Репринт. М., 1991. Ч. 1 - 4 

5. Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в 18 в.: очерки. М., 1958 

6. Великая французская революция и Россия: альманах. М., 1989 

7. Восточный вопрос во внешней политике России: конец XVIII - начало XX вв. М., 

1978 

8. Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года: его подготовка и 

заключение. М., 1955 

9. Жилин П. А. Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. М., 1987 

10. Клокман Ю. Р. Фельдмаршал Румянцев в период Русско-турецкой войны 1768-1774 

гг. М., 1951 

11. Макарова Р. В. Внешняя политика России на Дальнем Востоке: вторая половина 

XVIII - 70-е г. 19 вв. М., 1982 

12. Нерсесов Г. А. Политика России на Тешенском конгрессе: 1778-1779. М., 1988 

13. Станиславская А. М. Политическая деятельность Ф. Ф. Ушакова в Греции: 1789-

1800. М., 1983 

 

 

 



 

 

21. КУЛЬТУРА РОССИИ СЕРЕДИНЫ - ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в. 

 

Завершение формирования русской национальной культуры. Общественная мысль, 

еѐ различные направления: официально-охранительное (Екатерина II); консервативно-

аристократическое (князь М. М. Щербатов); либерально-дворянское (Н. И. Панин, Д. А. 

Голицын); просветительское (С. Е. Десницкий, А. Я. Поленов. Я. П. Козельский и др.). 

Просветительство - идеология эпохи Просвещения. Предтечи просветительства (Ф. 

Прокопович, А. Кантемир, В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов). Основные черты 

российского просветительства. Н. И. Новиков, его издательская и просветительская 

деятельность. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Призыв к 

ликвидации самодержавия и крепостничества. Общее и особенное в русском 

просветительстве по сравнению с западноевропейским. Школа. Образование. Новое в 

системе просвещения по сравнению с первой четвертью XVIII в. Начало женского 

образования. Московский университет: история его создания, факультеты, другие 

структурные подразделения. Роль Московского университета в развитии образования, 

науки, культуры. И. И. Бецкой «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола 

юношества» (1764). Учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге. Школьная реформа 

1782-1786 гг. (Ф. И. Янкович де Мириево). Учебные заведения в губернских и уездных 

городах, при церквях. Преемственность в обучении. Наука и техника. Открытие Академии 

наук (1725). М. В. Ломоносов. Основные направления научных исследований (природные 

условия, техника, медицина, русский язык), вклад выдающихся учѐных в развитие этих 

научных направлений. Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. В. 

Ломоносов, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Открытие и публикация источников (Н. И. 

Новиков «Древняя российская вивлиофика», М. М. Щербатов «Царственный летописец», 

А. И. Мусин-Пушкин «Слово о полку Игореве»). 

Архитектура. Живопись. Скульптура. Архитектурные стили: барокко (В. 

Растрелли, Д. В. Ухтомский, В. Трезини); классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Д. 

Кваренги, И. В. Старов). Создание дворцово-парковых ансамблей. Открытие Академии 

художеств (1757). Ф. С. Рокотов, И. П. Аргунов, Д. Г. Левицкий, Н. И. Аргунов, М. 

Шибанов, Г. И. Угрюмов. Выдающиеся скульпторы: Ф. И. Шубин, М. М. Козловский, И. 

П. Мартос, Ф. Г. Гордеев. Начало формирования коллекции Эрмитажа (1764). 

Литература. Театр. Музыка. 

Феофан Прокопович. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. Д. 

Кантемир, Г. Р. Державин). Сентиментализм (Н. М. Карамзин). Просветительский реализм 

(Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов). Наивно-бытовой реализм (А. О. Аблесимов). Стихийный 

демократизм (М. Д. Чулков). Формы театрального искусства: любительский театр, 

профессиональный театр; крепостной театр. Ф. Г. Волков основатель русского театра. 

Указ 1756 г. «Об учреждении Российского театра». Театр Медокса в Москве (1776); 

Петровский театр (Большой) - 1780. Выдающиеся композиторы, музыканты Д. С. 

Бортнянский, Е. И. Фомин. 

 

Источники и литература: 

1. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. М., 

1952. Т. 1-2 

2. Ломоносов М. В. Избранные произведения. М., 1986. Т. 2 

3. Новиков Н. И. Избранное. М., 1983 

4. «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. 

Радищева. Факсимильное издание. М., 1983 

5. Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990 

6. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца 18 века. М., 1977 



 

 

7. Белявский М. Т. М. В. Ломоносов и основание московского университета. М., 1955 

8. Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991 

9. Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма. М., 

1977 

10. Коваленская Н. Н. История русского искусства 18 в. М., 1962 

11. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины 17 - начала 19 века. М., 1983 

12. Курмачева М. Д. Крепостная интеллигенция России: вторая половина 18 - начало 

19 вв. М., 1983  

13. Моряков В. И. Изучение русского просветительства 18 - начала 19 века в советской 

историографии // История СССР. 1986. № 2 

14. Очерки русской культуры 18 в. М., 1985-1990. Ч. 1 – 4 

15. Штранге М. М. Демократическая интеллигенция России в 18 веке. М., 1965 

 

22. КРИЗИС КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

УКЛАД РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I В 

НАЧАЛЕ ЦАРСТВОВАНИЯ 

 

Сословно-классовая структура российского общества в начале XIX в.: 

привилегированные сословия, полупривилегированные сословия, податные и другие 

общественные группы. Их характеристики. Углубление кризисных процессов в 

социально-экономической жизни России начала 19 в. Преобладание экстенсивных 

тенденций в экономике. Объективная необходимость социальных и хозяйственных 

преобразований. Начало царствования Александра I. Реформы государственного 

управления: деятельность М. М. Сперанского. Преобразования в армии. Финансовая 

реформа. Перемены в социальной политике. Крестьянский вопрос. Указ «О вольных 

хлебопашцах». Государственный аппарат Российской империи в первой четверти 19 в. 

Роль в политической жизни Непременного совета. Статус и функции Негласного 

комитета, Сената. Структура высшего эшелона власти. Центральный аппарат. Причины 

ликвидации коллегий. Введение министерств. Отличие министерств от коллегий. Местная 

администрация. Новые черты в механизме государственного управления России в первой 

четверти XIX в. Неоднозначность процессов и явлений периода, его специфика и значение 

для последующего развития России. 

 

Источники и литература: 

1. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М., 1991 

2. Реалии и проекты политических преобразований в России в первые два 

десятилетия XIX в. // Политическая история России. Хрестоматия. М., 1995. Ч. 2. 

Гл. 6 

3. Цареубийство 11 марта 1801 г.: записки участников и современников. М., 1990 

4. Водарский Я. Е. Дворянское землевладение в России 17 - первой половины 19 вв. 

М., 1988 

5. Кабузан В. М. Народонаселение России в 18 - первой половине 19 вв. М., 1963 

6. Ковальченко И. Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине 19 в. М., 

1967 

7. Ковальченко И. Д. Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок 18 - начала 20 вв. 

М., 1974 

8. Мироненко С. В. Самодержавие и реформы: политическая борьба в России в 

начале XIX в. М., 1989 

9. Россия под скипетром Романовых: 1613-1913. М., 1990 



 

 

10. Чибиряев С. А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность, политические 

взгляды М. М. Сперанского. М., 1989. 

 

23. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1801 – 1812 гг. 

 

Направления внешней политики России в начале XIX в. Восточный вопрос. Борьба 

за свободный проход через Босфор и Дарданеллы. Помощь народам Балканского 

полуострова в борьбе против Османской империи. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Борьба за равновесие на Ближнем Востоке. Противодействие гегемонии 

Франции в Европе. Реализация принципа легитимизма. Тильзитский мирный договор. 

Последствия его для России. Эрфуртская союзная конвенция 1808 г. Русско-шведская 

война. Укрепление северо-западных флангов России. Отказ Швеции от континентальной 

блокады. Присоединение Финляндии. Фридрихсгамский мирный договор 1809 г. 

Русско-турецкая, Русско-иранская войны. Поддержка сербских повстанцев. 

Бухарестский мирный договор. Присоединение Бессарабии. Обеспечение нейтралитета 

Турции. 

Отстаивание русских интересов в Закавказье. Особенности дипломатической 

деятельности правительства Александра I. 

Отечественная война 1812 г. Русская армия накануне войны 1812 г. Главные 

направления политики Александра I в военной области. Причины ускоренных темпов 

военных реформ и их суть. Отличие армии императора Александра I от армии императора 

Павла I. Уровень военно-экономического потенциала России накануне войны. Начало и 

первый этап войны 1812 г. Стратегический план Наполеона и Александра I. Силы сторон. 

Отступление русской армии. Причины. М. И. Кутузов - главнокомандующий русской 

армией. Бородино. Стратегический план М. И. Кутузова. Силы сторон. Итоги сражения. 

Оценка его в истории. Оставление Москвы. Тарутинский маневр, лагерь. Организация 

контрнаступления русской армии. Итоги войны, еѐ историческое значение. Европейский 

поход русской армии в 1813-1814 гг. Войска антинаполеоновской коалиции. Лейпциг. 

«Битва народов». Значение еѐ для военных кампаний 1813-1814 гг. Разгром армии 

Наполеона. Взятие Парижа. Цена победы. Причины победы России над Францией. 

Дискуссионные вопросы войны 1812 г. в историографии: внезапность нападения 

Наполеона, число потерь, победа или поражение под Бородино, пожар Москвы, 

контрнаступление русской армии, единение сословий вокруг трона, роль ополчения и 

партизан-крестьян. 

 

Источники и литература: 

1. История военного искусства: сб. материалов. М., 1952. Вып. 2 

2. Кутузов М. И. Сб. док. М., 1950-1956. Т. 1-5 

3. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г.: сб. док. М., 1962 

4. 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. М., 1987 

5. Бескровный Л. Г. Отечественная война 1812 года. М., 1968 

6. Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974 

7. Злотников М. Ф. Континентальная блокада. М., 1966 

8. Керсновский А.А. История русской армии. М., 1992. Т. 1 

9. Киняпина Н. С. Внешняя политика России первой половины 19 в. М., 1963 

10. Сб. статей о войне 1812 г. // Родина. 1992. № 6-7 

11. Тарле Е. В. Бородино. М., 1962 

12. Троицкий Н. А. Великий год России. М., 1988 

 



 

 

24. ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА I. 

ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ 

 

Последствия войны 1812 г.: в сфере экономики. Суммы материальных потерь и 

расходы на ведение войны; в социально-политической сфере. Влияние войны 1812 г. и 

зарубежного похода русской армии на общественное сознание, подъѐм патриотизма, 

формирование политической оппозиции правительству Александра I, на расцвет 

культуры. Мотивация внутриполитической деятельности Александра I в послевоенный 

период. Реформаторская деятельность правительства Александра I в послевоенный 

период: проекты А. А. Аракчеева, П. А. Вяземского, В. Н. Карамзина. Проект о 

«самоокупаемости армии». Организация военных поселений. Идея опоры 

государственной идеологии на нравственные ценности христианской рели-гии. Проект 

конституции Н. Н. Новосильцева. Проблема отмены крепостного права. 

Причины и условия становления оппозиционного движения правительству 

Александра I. Формирование оппозиции верховной власти. Тайные общества. Их цели. 

Программные документы декабризма. Сравнительный анализ «Русской правды» П. И. 

Пестеля и «Конституции» Н. М. Муравьева. Восстание декабристов. Причины 

исторической неудачи восстаний. Источники движения декабристов. Основные 

направления дискуссии историков по проблеме движения декабристов. 

 

Источники и литература: 

1. Восстание декабристов: Документы. М., Л., 1925-1986, Т. 1-18; М., 1999. Т. XIX; 

М., 2000. Т. XX. 

2. Воспоминания  и рассказы  деятелей тайных  обществ 1820-х годов. М., 1931-1933. 

Т. 1-2 

3. Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1986 

4. Декабристы:  Биографический  справочник / Подгот. С. В. Мироненко. М., 1988 

5. Петербург декабристов / Сост. и комм. А. Д. Марголиса. СПб.: Контрфорс, 2000 

6. Абсолютизм в России: сб. статей. М., 1964 

7. Гордин Я. Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 г. Л., 1989 

8. Нечкина М. В. Движение декабристов: в 2-х т. М., 1955 

9. Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. М., 1975 

10. Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб. 1900 

11. Семевский В. И, Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX 

веков. СПб., 1888. 

12. Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909 

 

25. РОССИЯ ПРИ НИКОЛАЕ I 

 

Преобразования в обществе и государстве при Николае I. Значение финансовой 

реформы Е. Ф. Канкрина. Реформа государственных крестьян. Инвентарные правила; 

ущемление владельческих прав дворян ряда губерний. Обязательное наделение крестьян 

наделом при их освобождении, фиксирование повинностей. Противоречивость 

внутренней политики Николая I. Чрезмерная бюрократизация и милитаризация 

социальной жизни. Репрессивная политика Николая I в отношении декабристов. 

Колониальная политика России на Кавказе. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Завершение присоединения Закавказья. Административно-

территориальные переделы. Насильственное русификаторство. Подавление сепаратизма. 

Ликвидация автономий. Сохранение местных национальных автономий. Создание 



 

 

условий для развития национальных культур. Подтверждение прав собственников на 

землю и воду. Поддержка национальных династий и знати. 

Кавказская война. Попытки решения проблем на Северном Кавказе военной силой. 

Мюридизм. Имамат. Военная экспедиция в Чечню. Наступление русских войск в 

Дагестане. Насаждение российской администрации. Утверждение власти России на 

Северном Кавказе. Особенности колониальной политики России на Кавказе. Причины 

затяжного характера Кавказской войны. 

Крымская война. Причины, ход, итоги. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мирный договор. 

Идейные течения в николаевской России. Консервативное направление: 

самобытность, патриотизм, формула С. С. Уварова. Либеральное направление: неприятие 

самодержавия, патриотизм, приобщение к западной цивилизации, славянофильство. 

Идеология славянофилов и западников: сравнительный аспект. Республиканское 

направление: идеи Фурье; республиканский строй; вера в «народный взрыв». Радикально-

демократическое направление: «русский социализм»; неприятие славянофильства; 

патриотизм; критика западников. Взгляд П. Я. Чаадаева на причину российских 

социальных бед. Петрашевцы. 

 

Источники и литература: 

1. Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 гг.//Исторический архив. Л., 1955. 

№ 6 

2. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830-1884. Собр. 2 

3. Тотлебен Э. Описание обороны Севастополя. СПб., 1863-1872. Ч. 1, 2 

4. Зайончковский А. М. Восточная война 1853-1856 гг. в связи с современной ей 

политической обстановкой. СПб., 1912. Т. 1, 2 

5. Киняпина Н. С. Политика русского самодержавия в области промышленности: 20-е 

– 50-е гг. Х1Х в. М., 1960 

6. Кюстин А. Е. Николаевская Россия. М., 1990 

7. Россия под скипетром Романовых: 1613-1913. М., 1990 

8. Тарле Е. В. Крымская война. М., 1959. Т. 8, 9 

9. Цимбаев Н. И. Славянофильство. М., 1986 

 

26. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА. РЕФОРМЫ 60-х - 70-х гг. XIX в. 

 

Предпосылки, подготовка и проведение реформ 60-70-х гг. XIX в.: экономическая 

целесообразность отмены крепостного права; ухудшение положения крестьян; развитие 

промышленности, углубление разделения труда; политический кризис и осознание 

правительством Александра II необходимости проведения реформ; подготовка 

крестьянской реформы; выбор вариантов проведения крестьянской реформы. 

Правительственные документы отмены крепостного права: принципы и условия 

превращения крепостных в собственников земли. Сферы реализации крестьянской 

реформы: освобождение владельческих крестьян, реформы в государственной и удельной 

деревне, на национальных окраинах. Изменение уклада социально-экономической жизни 

России. Источники изучения крестьянской реформы. 

Преобразование суда в России. Судебные уставы 1864 года. Сравнительная 

характеристика дореформенного суда в России с реформированным судом. Структура 

органов суда по реформе: коронный суд, мировой суд. Их характеристики. Новые формы 

и принципы организации судопроизводства. Причины сохранения судебных функций 

консистории, Верховного уголовного суда, военно-полевых судов. Демократичность и 

последовательность судебной реформы. 



 

 

Реформы в области образования и цензуры. Их историческое значение. 

Земская реформа. Причины земской реформы (равенство сословий, общественный 

характер работы в выборных органах, выборность, самофинансирование). Компетенция 

земств (местная: хозяйство социальная сфера, образование, культура. Уровни: губерния, 

уезд). Функции земств. Деятельность. Структура земств. Финансирование. 

Реорганизация городского самоуправления. «Городовое положение» 1870 г. 

структура органов городского самоуправления. 

Военная реформа. «Устав о воинской повинности». Новые принципы 

комплектования армии. Роль Д. А. Милютина в проведении военной реформы. 

Историческое значение реформ 60-70-х гг. 19 века. 

 

Источники и литература: 

1. Крестьянская реформа в России 1861 г.: сб. законодательных актов М., 1954 

2. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830-1884. Собр. 2 

3. Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. М., 1989. Т. 7, 8 

4. Гармиза В. В. Подготовка земской реформы 1864 г. М., 1957 

5. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1968 

6. Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России: 1856-1861 гг. 

М., 1984 

7. Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 

реформистская альтернатива. М., 1991 

 

27. ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМ. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ В 60 - 70 гг. XIX в. 

 

Последствия реформ в сельском хозяйстве. Ускоренное расслоение крестьянства. 

Эволюция крестьянского хозяйства (хозяйство с зависимостью от помещика, фермерское 

хозяйство, придаточное хозяйство). Причины растянутости появления крестьянина - 

собственника. Эволюция поместного хозяйства (хозяйство с сохранением отработок, 

капиталистически организованное хозяйство, смешанное, переходная форма). Рост 

рыночноориентированного земледелия и скотоводства. Регионы массового наступления 

аграрного капитализма. Развитие капиталистических форм хозяйствования. Процесс 

расслоения поместного дворянства и крестьянства. Основные направления специализации 

сельского хозяйства в пореформенное время. 

Пореформенная промышленность. Своеобразие развития промышленности в 

пореформенное время. Коренные, качественные перемены в промышленном 

производстве. Крупная машинная индустрия. Кустарное производство. Формирование 

новых промышленных центров и регионов. Концентрация производства. Приоритет 

лѐгкой промышленности. Причины этого. Новые отрасли производства. Новые 

технологии. Расширение хозяйственной инфраструктуры. Железнодорожное 

строительство. Значение железных дорог. Источники изучения истории промышленного 

переворота в России в XIX в. 

 

Источники и литература: 

1. Крестьянское движение 1861 г. после отмены крепостного права: донесения 

свитских генералов и флигель-адъютантов, губернских прокуроров и уездных 

стряпчих. М.; Л., 1949. Ч. 1, 2 

2. Отмена крепостного права: доклады министров внутренних дел о проведении 

крестьянской реформы; 1861-1862. М.; Л., 1950 

3. Берви-Флеровский Н. Н. Избранные экономические произведения. М., 1958. Т. 1 

4. Зайончковский П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. М., 1958 



 

 

5. Ковальченко И. Д. и др. Социально-экономический строй и крестьянство 

Европейской России в эпоху капитализма. М., 1988 

6. Нифонтов А. С. Зерновое производство в России во второй половине 19 в. М., 1983 

7. Соловьева А. М. Промышленная революция в России в 19 в. М., 1990 

 

28. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА III 

 

Социально-политические течения пореформенного времени. Односторонность 

оценок политических деятелей пореформенной эпохи в советской историографии. 

Основные направления в общественном движении России пореформенной эпохи; их 

представители. Конституционалисты. Консервативное, либеральное направления. 

Народничество («Земля и Воля», «Чѐрный передел», «Народная воля»). Теория «малых 

дел». «Революционный террор». Национально-освободительное движение Царства 

Польского. Роль земских деятелей в общественном движении. Эволюция революционного 

народничества в сторону либерализма. Источники истории народнического движения. 

Попытка проведения контрреформ. Политика лавирования правительства в 

судебной области, в аграрной области, в сфере управления и самоуправления. Цель 

контрреформ. Реакционные меры в идеологии, просвещении, регулировании 

общественной жизни. Причины практических затруднений при осуществлении 

контрреформ 80-х - 90-х гг. 19 в. Тщетность попыток контрреформ. 

 

Источники и литература: 

1. Агитационная литература русских революционных народников: Потаѐнные 

произведения. 1873-1875 гг. Л., 1970 

2. Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932 

3. Революционное народничество 70-х г. 19 в.: сб. документов и материалов. М., 

1964-1965. Т. 1, 2 

4. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1885-1916. Собр. 3 

5. Победоносцев К. Н. Письма к Александру III. М., 1925-1926. Т. 1, 2 

6. Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце 19 столетия. М., 1970 

7. Китаев В. А. От Фронды к охранительству: Из истории либеральной мысли 50-60-х 

гг. 19 в. М., 1972 

8. Малинин В. А. Социальная утопия в России. М., 1988 

9. П. Л. Лавров в русском революционном движении. М., 1988 

10. Социальная доктрина М. А. Бакунина. М., 1990 

11. Русское православие: вехи истории. М., 1989 

12. Цымбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 

1978 

 

29. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Периодизация внешнеполитической деятельности правительства России во второй 

половине XIX в. Международная изоляция России после Крымской войны. Цель 

внешнеполитического курса. А. М. Горчаков и его программа по выходу России из 

международной изоляции. Принципы внешней политики России. Лондонская 

конференция 1871 г. Политика России на Балканах. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Сан-Стефанский прелиминарий и Берлинский конгресс. Образование «Союза трѐх 

императоров», его трансформация, распад и заключение русско-французского союза. 

Концепция укрепления международного авторитета России, Борьба за Среднюю Азию. 



 

 

Миссии в Иран, Афганистан, Хиву, Бухару, Кашгар. Наступление на Хиву, присоединение 

Коканда, Текинского оазиса и Мерва; противодействие Англии. Историография внешней 

политики России второй половины XIX в. 

 

Источники и литература: 

1. Анучин Д. Г. Берлинский конгресс 1878 г. Дневник. СПб., 1912 

2. Ламсдорф В. Н. Дневник. 1886-1890. М., Л., 1926 

3. Россия и национально-освободительная борьба на Балканах. 1875-1878: Сб. док. 

М., 1978 

4. Виноградов В. И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии. 

М., 1978 

5. Внешняя политика России: Историография: Сб. статей. М., 1988 

6. Восточный вопрос во внешней политике России: конец 18 - начало 20 вв. М., 1978 

7. Итоги и задачи изучения внешней политики России: советская историография. М., 

1981 

8. Киняпина Н. С. Внешняя политика России второй половины 19 в. М., 1974 

9. Козлова М. Г. Россия и страны Юго-Восточной Азии. М., 1986 

10. Манфред А. 3. Франко-русский союз. М., 1974 

11. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. М., 1977  

12. Семанов С. В. А. М. Горчаков - русский дипломат XIX в. М., 1962 

13. Сказкин С. Д. Конец австро-русско-германского союза. М., 1974 

 

30. ЭКОНОМИКА РОССИИ В 80-е - 90-е гг. XIX в. 

 

Промышленное развитие России в 80-90-е гг. XIX в. Экономический прогресс. 

Особенности развития промышленности. Модернизация, новые регионы, изменение 

специализации, рост тяжелой промышленности. Углубление разделения труда. Роль 

иностранных инвестиций для экономического прогресса России. Степень зависимости от 

иностранных инвесторов. Промышленный подъѐм в 90-е годы. Значение государственных 

вложений в стимулирование промышленного производства и транспортного 

строительства. Темпы развития промышленности. Размах железнодорожного 

строительства. Новое качественное изменение в развитии промышленности: смена 

экстенсивного развития интенсивным с применением новейших технологий, новых форм 

организации производства и развитием инфраструктуры. 

Изменения в структуре сельского хозяйства России в последние два десятилетия 

XIX в. Земли, используемые в сельском хозяйстве: новые землевладельцы (купцы, 

буржуазия - и их доля в землепользовании); помещики (латифундисты, помещики, 

использующие отработки по договору, разорившиеся мелкопоместные дворяне - и их доля 

в землепользовании); крестьяне (крепкие хозяева - кулаки, середняки, бедные хозяева, 

разорившиеся - и их доля в землепользовании). Главная тенденция землевладения в конце 

XIX в. Перемещение центров зернового производства. Сельскохозяйственные торговые 

экономии. Причины сохранения патриархальных черт в сельском хозяйстве. 

Финансовая система в России в 80-90-е гг. XIX в. Сферы приложения капиталов 

российских банков. Приоритеты кредитования Государственного Банка. Тактика 

иностранных банков. Роль иностранного капитала в финансово-кредитной системе 

Российской империи. Правительственная политика стимулирования иностранных 

инвестиций в банковское дело, промышленность, транспорт. Монетарная политика 

российского правительства. Включение России в мировую банковскую сеть. Источники 

истории российских финансов XIX в. 

 



 

 

Источники и литература: 

1. Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 1-3 

2. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой всеобщей 

переписи населения, произведенной 28 янв. 1897 г. СПб., 1905 

3. Ананьич Б. В. Россия и международный капитал. 1897-1914: Очерки истории 

финансовых отношений. Л., 1970 

4. Анфимов А. Н. Крупное помещичье хозяйство в Европейской России: конец 19- 

начало 20 вв. М., 1969 

5. Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала в России: конец XIX в. - 1908 

год. М., 1984 

6. Лаверычев В. Я. Государство и монополии в дореволюционной России. М., 1982 

 

31. КУЛЬТУРА РОССИИ XIX в. 

 

Наука. Просвещение. Печать. Гуманитарные науки. История. Научные 

исторические школы, направления в историографии (скептическая школа - М. Т. 

Каченовский); государственная школа (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин). «История 

государства Российского» Н. М. Карамзина. «История России с древнейших времѐн» С. 

М. Соловьева. Поиск источников, их анализ, публикации. 

Зарождение российской палеографии. Сравнительно-исторический метод. История 

и значение публикации «Исторической песни о походе на половцев удельного князя 

Новагорода-Северскаго Игоря Святославича...». 

Развитие издательского дела и журналистики. Прогресс в книгоиздательстве. 

Значение журналов для общественной жизни России. «Толстые» и «тонкие» журналы. 

Отраслевые и специальные журналы. 

Российское книгоиздательство (М. О. Вольф, К. Т. Солдатенков, А. С. Суворин, А. 

Н. и И. Н. Гранат, И. Д. Сытин, А. Ф. Маркс). 

Литература и искусство. Прикладное творчество. Быт. Этапы и характерные черты 

развития художественной культуры России XIX в. - «золотой век» русской поэзии и 

прозы. Основные литературные течения (сентиментализм, романтизм, классицизм, 

гуманизм, социальный психологизм, морализм, модернизм), их представители. А. С. 

Пушкин и его значение для мировой и русской культуры. Великие русские писатели. 

Основные течения в литературе России XIX в. 

 

Источники и литература: 

1. Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1980. Т. 1, 2 

2. Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955 

3. Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956 

4. Сытин И. Д. Жизнь для книги. М., 1960 

5. Берг Л. С. История русских географических открытий. М., 1962 

6. Зезина М. Р., Кошман П. В., Шульгин В. С. История русской культуры. М., 1990 

7. История естествознания в России. М., 1960 

8. История русской архитектуры. М., 1966 

9. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX вв. М., 

1983 

10. Русская идея. М., 1992 

11. Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины 19 века - начала 

20 века: Исследования. Очерки. М., 1984 

 



 

 

32. КРИЗИС САМОДЕРЖАВИЯ В РОССИИ. 1894 - 1917 гг. 

 

Россия на рубеже веков (1894 - 1904 гг.). Россия - страна «второго эшелона» 

капитализма. Особенности развития России в сравнении с передовыми державами Запада. 

Истоки своеобразного развития России. Завершение промышленного переворота и 

промышленный подъѐм в 90-х г. 19 в. Проблемы российской индустриализации. Поиски 

путей общественного развития. Организация либералов и их лидеры. С. Ю. Витте. Его 

идеи и попытки реформ. 

Возникновение политических партий в стране. Национальные партии. 

Общероссийские социалистические партии. Организация традиционалистов и либералов. 

Либеральные партии. Традиционалистско-монархические партии. Социалистические 

партии, возникшие в результате раскола ПСР в 1906 г. Специфика генезиса российских 

партий. Влияние российских политических партий на историческое развитие страны. 

Основные общественные противоречия и обострение социально-политической 

ситуации в начале XX века. Рост социально-политической напряженности. 

Экономический кризис 1900-1903 гг. Рост национальных противоречий. Начало кризиса 

империи. Обострение «крестьянского» вопроса в начале XX в., причина его. Причины и 

специфика «рабочего» вопроса в России. 

 

Источники и литература: 

1. Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 1 - 3 

2. Дневники императора Николая II / Под общей ред. К. Ф. Шацилло. М., 1991 

3. Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1990 

4. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990 

5. Кризис самодержавия в России: 1895- 1917. Л., 1984 

6. Лосский О. Н. Характер русского народа // Условия абсолютного добра. М., 1991 

7. Наше Отечество: опыт политической истории: в 2-х ч. М., 1991 

8. Непролетарские партии России. Урок истории. М., 1984 

9. Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. М., 1992 

10. Соловьева А. М. Промышленная революция в России в XIX веке. М., 1990  

11. Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг. М., 1985 

 

33. РОССИЯ В 1904 – 1914 гг. 

 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, начало, ход, основные сражения на 

море и суше. Итоги войны. 

Нарастание общественно-политического кризиса в стране. Первая российская 

революция: причины, этапы, ход и результаты. Классы, социальные группы в революции, 

их требования, действия, организация. 

Классификация российских партий: их цели, тактика, требования, состав. 

Численность основных партий в годы Первой российской революции. Общее и особенное 

в их социальном составе. Сходство и различие партий эсеров и социал-демократов. 

Отличия либеральных партий октябристов и кадетов. Спад общественного движения 

после революции. Осмысление итогов революции различными политическими силами. 

Историография Первой российской революции. 

Аграрная реформа П. А. Столыпина. Обострившийся аграрный вопрос: причины. 

Результаты. Цели аграрной реформы Столыпина. Средства еѐ проведения. Конкретный 

механизм реформы. Союзники и противники столыпинских реформ. Позиция Николая II 

по отношению к реформам. Конкретные результаты реформ. Была ли историческая 

альтернатива столыпинским реформам? Историография столыпинских реформ. 



 

 

Россия в системе международных отношений. Противостояние двух блоков и 

политика России. Причины распада «Союза трѐх императоров». Причины сближения 

России и Франции, России и Англии. Образование Антанты. Тройственный союз. 

Противоречия между странами Антанты и Тройственного союза. Противоречия между 

Россией, с одной стороны, и Германией и Австро-Венгрией, с другой. 

 

Источники и литература: 

1. Витте С. Ю. Воспоминания.  М., 1960. Т. 1 - 3 

2. Коковцев В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания. М., 1992. Кн. 1, 2 

3. Сб. программ политических партий в России / Под ред. В. В. Водорезова. СПб., 

1906 

4. Шульгин В. Годы. Дни. 1920. М., 1990 

5. Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991 

6. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 

1991 

7. История Русско-японской войны: 1904-1905. М., 1977 

8. Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993 

9. Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия. М., 1991 

10. Тайны Русско-японской войны. М., 1993  

11. Шелохаев В. В. Идеология и политическая организация российской  либеральной 

буржуазии: 1907-1914. М., 1991 

 

34. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. ФЕВРАЛЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 года 

 

Причины и ход Первой мировой войны. Сражения на Восточном фронте, 

оказавшие принципиальное влияние на ход войны. Причины тяжелых поражений русской 

армии в 1915 г. Итоги военных действий и планы воюющих держав к началу 1917 г. 

Россия в 1914-1916 гг.: от патриотического единения - к общенациональному кризису. 

Размежевание социалистических партий по отношению к войне. Рост либеральной 

оппозиции. Великокняжеская фронда. Нарастание революционного движения. 

Начало Февральской революции: еѐ причины, основные этапы. Незавершѐнность 

экономической и социально-политической модернизации страны. Дестабилизирующее 

влияние войны. Причины быстрой победы революции. Отречение императора Николая II. 

Значение отречения императора для судеб страны. Создание Временного комитета 

Государственной Думы и Петроградского Совета. Образование Временного 

правительства: его состав, программа и деятельность. Демократизация общества и армии. 

Первые социально-экономические преобразования. Общественно-исполнительные 

комитеты, земства и советы в борьбе за власть. Историография Февральской революции. 

 

Источники и литература: 

1. Отречение Николая II: воспоминания очевидцев. Док. М., 1990 

2. Сазонов С. Д. Воспоминания. М., 1991 

3. Страна гибнет сегодня: Воспоминания о Февральской революции. М., 1990 

4. Аврех А. Я. Масоны и революция. М., 1990 

5. Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989 

6. Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция: Москва. Фронт. Периферия. М., 1971 

7. Иоффе Г. Революция и судьба Романовых. М., 1992 

8. Родзянко М. В. Крушение империи. Харьков, 1990 



 

 

35. ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ. К ОКТЯБРЮ 1917 г. 

Изменение расстановки политических сил после Февральской революции. Кризис части 

либеральных партий. Значение нарушения баланса политических сил в России после 

Февраля 1917 г. 

Альтернативы общественного развития России в партийных программах 

(либеральная альтернатива - кадеты; революционно-демократическая альтернатива 

умеренные социалисты - меньшевики, эсеры, энесы; социалистическая альтернатива - 

большевики). Причина затягивания крупных социально-экономических реформ кадетами 

при поддержке меньшевиков и эсеров. Причина замалчивания меньшевиками и эсерами 

требования немедленного выхода из войны. Причины неприятия руководством 

большевистской партии тезисов Ленина в начале апреля. Причины утверждения курса на 

социалистическую революцию. 

Причины радикализации масс. Конкретное проявление радикализации масс и еѐ 

этапы. Причины роста революционной стихии. 

Развитие политического процесса и тактика партий (март - октябрь 1917 г.). 

Причины и механизм создания первого коалиционного правительства. Первый Съезд 

Советов. Причины и ход июльского кризиса. Корниловский мятеж. Демократическое 

совещание. Предпарламент. Большевизация Советов. Принятие большевиками курса на 

вооружѐнное восстание. Причины поляризации политических сил страны. 25 октября 1917 

г.: большевистский переворот в Петрограде. Второй Съезд Советов. Образование СНК. 

Историография истории общенационального кризиса (март - октябрь 1917 г.). 

 

Источники и литература: 

1. История Отечества в документах. 1917 - 1993 гг.: в 4-х ч. М., 1994. Ч. 4. 1917-1920 

гг. С. 36-57 

2. Суханов Н. Н. Записки о революции: в 3-х т. М., 1991 

3. Галили 3. Лидеры меньшевиков в русской революции. М., 1993 

4. Думова Н. Г. Кончилось ваше время...  М., 1990 

5. Знаменский О. Н. Интеллигенция накануне Великого Октября. Л., 1988 

6. История Отечества: Краткий очерк: В 2-х вып. М., 1992. Вып. 1 

7. Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. М., 1993 

8. Рабинович А. Кровавые дни: Июльское восстание 1917 г. в Петрограде. М., 1992 

9. Слассер Р. Сталин в 1917 г.: Человек, оставшийся вне революции. М., 1989 

 

36. ПОБЕДА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. РОЖДЕНИЕ НОВОГО СТРОЯ 

В РОССИИ (1917 – 1920 гг.) 

 

Политическая борьба в стране в период становления советской власти. Расстановка 

политических сил после победы октябрьского переворота. Первые декреты советской 

власти и разгон Учредительного собрания, упрочение новой власти. 

Брестский мир и распад блока большевиков с левыми эсерами, оформление 

однопартийной системы. Создание добровольческой Красной Армии и Флота. 

Вооружѐнные формирования противников советской власти. 

Раскол населения страны и обострение противоборства сил революции и 

контрреволюции. Начало Гражданской войны, еѐ этапы. Решение созидательных задач. 

Мероприятия советской власти в области хозяйственного и военного 

строительства. Вторая программа партии (март 1919 г.). 

Иностранная интервенция и расширение еѐ масштабов. Сражения на фронтах 

летом 1918 - зимой 1919 гг. 



 

 

Окончание Первой мировой войны и существенные изменения на международной 

арене. Аннулирование в ноябре 1918 г. советским правительством Брестского мирного 

договора. 

Наступление перелома на фронтах в пользу Красной Армии. Принятие Парижской 

мирной конференцией решения об эвакуации союзнических войск из Крыма. Разгром 

белогвардейских войск А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Советско-

польская война. 

Кризис политики «военного коммунизма». Антибольшевистские восстания. 

Окончание Гражданской войны, еѐ уроки. Культура и искусство в годы 

Гражданской войны. Современная историческая литература о Гражданской войне. 

 

Источники и литература: 

1. Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. М.: Изд-во 

«Советская энциклопедия», 1977 

2. VIII съезд и программа РКП (б) // КПСС в резолюциях... Т. 2 

3. История России. XX век / Боханов А. Н., Горинов М. М., Дмитренко В. П. М., 1996 

4. Кораблев Ю. И. Гражданская война 1918 - 1920: Новые подходы // Страницы 

истории Советского общества. М., 1989 

5. Поляков Ю. А. Историческая наука в переходный период. Осмысление историка. 

М., 1996 

6. Трукан Г. А. Революция, которая потрясла мир // История России. 1990. № 1. 

 

37. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 1921 – 1927 гг. 

Экономический и политический кризис к 1920 - 1921 гг. Нарастание всенародного 

недовольства политикой «военного коммунизма». Восстания в Кронштадте, в Тамбовской 

губернии. Кризис крестьянского хозяйства. Голод 1921 г. в Поволжье. 

Необходимость смены стратегического курса. Сущность и значение НЭПа. 

Укрепление экономических связей города и деревни. «Смычка» между промышленностью 

и сельским хозяйством. Многоукладность экономики и еѐ регулирование. Замена 

продразвѐрстки продналогом. Развитие кооперации. Значение работы А. В. Чаянова, Н. Д. 

Кондратьева. Развитие промышленности. Курс на форсированную индустриализацию, на 

господство государственной собственности и его противоречие принципам НЭПа. 

Финансовая реформа. Нарастание структурных диспозиций в экономике. Кризисы в 

период НЭПа, попытки их преодоления. 

Противоречия в политической и культурной жизни страны в период НЭПа. 

Попытки изменения политического режима. Различие ценностных ориентаций населения 

в годы НЭПа. 

ВНЕШНЯЯПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 20-е ГОДЫ. Крах 

надежд советского руководства на мировую революцию и на экспорт революции в 

Европу. Стремление преодолеть международную изоляцию страны. Признание 

независимости Латвии, Литвы, Эстонии. Заключение договоров с государствами 

Прибалтики, Польшей, Финляндией. Участие советской делегации в Генуэзской 

конференции. Заключение первых договоров с Афганистаном, Ираном, Турцией, 

Монголией. Дипломатическое признание СССР. 

ОБРАЗОВАНИЕ СССР. Положение народов советской страны к 20-м годам XX в. 

Разнотипность цивилизаций на окраинах России. Классовое и национальное: 

столкновение интересов. Проекты создания советского многонационального государства: 

федерация, конфедерация, автономия, унитарное государство. Проявления национализма, 

великодержавного шовинизма и нарастающего централизма. Всесоюзный съезд Советов. 



 

 

Национально-государственное строительство в 20-х годах. Взаимоотношения народов и 

республик. 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ОБЩЕСТВЕ, В КОМПАРТИИ в  

20-е ГОДЫ. Укрепление режима политической диктатуры. Компартия в системе власти. 

Свертывание демократии. Разгром остатков небольшевистских партий (меньшевики, 

эсеры и др.). Наступление на инакомыслие в идеологии: «Философский пароход». 

Пролетарская культура и судьба культурного наследия. 

Внутрипартийная полемика по вопросу об условиях и путях строительства 

социализма в СССР. Современники и потомки о Ленине и ленинизме. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Личное соперничество в руководстве партии. 

И. В. Сталин на посту генерального секретаря ЦК РКП (б). Начало утверждения 

идеологии и практики авторитаризма. Противоречия между НЭПом и складывающейся 

командной системой управления, внерыночными путями реконструкции народного 

хозяйства. 

Значение НЭПа. Крах политики реформизма и попыток сочетания рыночной 

экономики и диктатуры пролетариата. Историография новой экономической политики. 

 

Источники и литература: 

1. Ленин В. И. X съезд РКП (б). 8-16 марта 1921 г. Доклад о замене развѐрстки 

натуральным налогом 15 марта 1921 г; заключительное слово по докладу о замене 

развѐрстки натуральным налогом // Полн. собр. соч. Т. 43. С. 57-84 

2. Бордюгов Г. А., Козлов В. А. История и конъюнктура: субъективные заметки об 

истории советского общества. М., 1992 

3. Боффа Дж. История Советского Союза. М., 1990. Т. 1 

4. Валентинов Н. В. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти 

Ленина: год работы в ВСНХ во время НЭПа. Воспоминания. М., 1991 

5. Горинов М. М., Цакунов С. В. 20-е гг.: становление и развитие новой 

экономической политики // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки 

истории Советского государства. М., 1991 

6. Данилов В. П., Дмитренко В. П., Лельчук В. С. НЭП и его судьба // Историки 

спорят. 13 бесед. М., 1988 

7. Карр Э. Русская революция от Ленина до Сталина: 1917 1929 гг. М., 1990 

8. Лацис О. Р. Перелом: опыт прочтения несекретных документов. М., 1990 

9. Левожинский С. А. Кубанский НЭП: размышления над книгой // Голос минувшего. 

Кубанский исторический журнал. 1997. № 2. С. 38-44 

10. Наумов В. П., Курин Л. Л Завещание Ленина // Историки спорят. 13 бесед. М., 1988 

 

38. КУРС НА ИНДУСТИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ, ЕГО ИТОГИ И 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Состояние промышленности, транспорта и сельского хозяйства во второй половине 

20-х годов. Дискуссии об источниках и проблеме накопления, темпах и пропорциях 

развития народного хозяйства. Партийные и правительственные директивы по вопросам 

индустриализации. 

Форсирование темпов индустриализации, и еѐ результаты. Социально- 

политические итоги 1-й и 2-й пятилеток. 

Индустриализация страны в описании современных историков. 

 

Источники и литература: 



 

 

1. XIV конференция РКП (б): Резолюция «О металлопромышленности»//КПСС в 

резолюциях ... Т. З. С. 205-206 

2. XIV съезд РКП (б): Резолюция «По отчѐту Центрального Комитета». Там же. Т. З. 

С. 243-252 

3. Пленум ЦК ВКП (б) 6-9 апр. 1926 г.: Резолюция «О хозяйственном положении и 

хозяйственной политике» // Там же. Т. З. С. 312-321 

4. XV съезд ВКП (б): резолюция «О директивах по составлению пятилетнего плана 

развития народного хозяйства». КПСС в резолюциях... М., 1970. С. 31-50 

5. Борисов Ю. С. Эти трудные 20-30-е годы. М., 1989 

6. Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 1. М., 1990. С. 329-346 

7. Горбачев  М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987 

8. Лельчук В., Ильин А., Кошелева Л. Индустриализация СССР: стратегия и тактика // 

Урок даѐт история. М., 1989. С. 183-231. 

9. История России. XX век. М.: АСТ, 1996 

 

39. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. УСТАНОВЛЕНИЕ 

КОЛХОЗНОГО СТРОЯ 

 

Партийные и правительственные директивы о задачах социалистического 

преобразования сельского хозяйства. Дискуссия вокруг темпов, методов и форм 

коллективизации. Коллективизация «бешенными темпами». Ужесточение 

законодательства. 

Неразрывная связь коллективизации сельского хозяйства с индустриализацией. 

Хлебозаготовительные компании начала 30-х годов, репрессии. 

Голод 1932-1933 гг. на Кубани, в Нижнем Поволжье, Украине и других регионах. 

Комиссия Кагановича и еѐ действия. «Кубанское дело». 

Кризис колхозного строя и его преодоление. Первый и второй Всесоюзные съезды 

колхозников-ударников. Принятие Устава колхозов. Стабилизация колхозного строя. 

Историография коллективизации и колхозного строя. 

 

Источники и литература: 

1. Постановление ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству» от 5 янв. 1930 г. // КПСС в резолюциях... 

Т. 4. С. 383-386 

2. XVI съезд ВКП (б). Резолюции и постановления съезда: «По отчѐту Центрального 

Комитета ВКП (б)», «О колхозном движении и подъѐме сельского хозяйства» // 

Там же. С. 406-419, 448-459 

3. «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» от 14 марта 1930 г. 

// Там же. С. 394-397 

4. Постановление ЦНК и СНК СССР «Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов и кооперативов и укреплении общественной 

(социалистической) собственности» от 7 авг. 1932 г. // История России. XX век. / 

Отв. ред. В. П. Дмитренко. М.: АСТ, 1996. С. 325 

5. Алексеенко И. И. Репрессии на Кубани и Северном Кавказе в 30-е годы XX века. 

Краснодар, 1993. С. 114 

6. Осколков Е. Н. Хлебозаготовки и голод на Северном Кавказе в 1932/1933 гг. 

Ростов-н/Д, 1991 

7. Очерки истории Краснодарской организации КПСС. Изд. 2-е, дополненное, 1976 

 



 

 

40. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СССР В 30-е ГОДЫ. УТВЕРЖДЕНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛИЗМА» И КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА 

 

«Великий перелом» в развитии советского общества. Разрыв с ленинской 

концепцией строительства социализма. Форсирование экономических и социальных 

преобразований. 

Противоречивые тенденции в развитии производства и общественной жизни 

страны в годы довоенных пятилеток. Крутой поворот в экономическом, социальном и 

политическом развитии советского общества. Резкое ускорение темпов 

индустриализации, коллективизации, преобразований в классовой структуре. 

XVII съезд ВКП (б). Триумф и финал «съезда победителей». Теоретическая основа 

и практика массовых репрессий в стране. Тезис Сталина об обострении классовой 

борьбы... и его трагические последствия. Массовые репрессии и политические процессы 

30-х годов, их пагубное воздействие на развитие общества. Конституция 1936 г., 

проблемы еѐ соответствия реальной жизни общества. 

Проявление противоречивости процесса развития в советском обществе в 

сочетании добровольного созидательного труда советских людей с получавшим всѐ 

больший размах принудительным трудом. 

Роль «Краткого курса истории ВКП (б)» в утверждении идеологии культа 

коммунистической партии, государства диктатуры пролетариата, их непогрешимого и 

всесильного вождя. Установление тоталитарного режима в СССР. 

Расстановка сил войны и мира в 30-е годы. Нарастание угрозы войны и еѐ 

источники. Укрепление обороноспособности страны накануне войны. Постановление 

правительства о формировании кавалерийских дивизий и призыве в них казачества. 

XVIII съезд ВКП (б). Оценка международного и внутреннего положения. Расчѐты и 

просчѐты. Была ли альтернатива советско-германским договорам 1939 года? 

Источники и литература: 

1. XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчѐт. 

М., 1934 

2. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс/Под 

ред. Комиссии ЦК ВКП (б). Одобрен ЦК ВКП (б). М., 1952 

3. Боффа Дж. История Советского Союза. В 2-х т. М., 1990. Т. 1 Кн. 4. Параграфы № 

5, 6, 7, 8 

4. История России. XX век / Боханов А. Н., Горинов М. М., Дмитренко В. П. М., 1996. 

Глава 5, параграфы 1-6 

5. Кухтин В. От коридоров к стенке. Роман. Краснодар: Советская Кубань. 1996. С. 

712 

 

41. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 

 

Освещение в советской литературе героической борьбы и победы в войне против 

фашистской Германии и еѐ союзников. Характер и цели войны. Причины поражения 

Красной Армии в начальный период войны. Мобилизация всех сил на отпор врагу. 

Коренной перелом в ходе войны. Изгнание немецко-фашистских захватчиков с 

советской земли. Начало восстановления разрушенного народного хозяйства. 

Освободительная миссия Советской Армии в Европе и Азии. Создание 

антигитлеровской коалиции в ходе войны. Капитуляция фашистской Германии. Участие 

СССР в разгроме милитаристской Японии. Источники победы советского народа в 



 

 

Великой Отечественной войне. Решающий вклад Советского Союза и его вооружѐнных 

сил в победу над фашизмом во Второй мировой войне и значение победы для судеб 

мировой цивилизации. 

 

Источники и литература: 

1. Директива СНК и ЦК ВКП (б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских 
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42. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 1945 - 1953 гг. 

 

Историческая справка. Коренные изменения в мире после Второй мировой войны. 

Обострение противоречий в послевоенном мире. Распад колониальной системы. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Четвѐртый пятилетний план. 

Дальнейшее укрепление командно-административной системы. Духовная жизнь 

советского общества в послевоенные годы. 
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43. СОВЕТСКАЯ СТРАНА В СЕРЕДИНЕ 60-х – НАЧАЛЕ  80-х ГОДОВ ХХ В. 

НА ПОРОГЕ КРИЗИСА 

Причины неудач реформ «сверху». Отстранение Хрущѐва от руководства. Свѐртывание 

демократических процессов во второй половине60-х гг. Деятельность Хрущѐва в оценке 

современников и историков. 

Смена власти. Брежнев. Курс на стабильность. Тенденции и противоречия 

социально-экономической жизни страны. Поиски новых форм и методов управления. 

Реформы середины 60-х годов: их сущность и итоги, причины свѐртывания. Нарастание 

диспропорций, кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Осложнение 

продовольственной проблемы, попытки еѐ решения. Продовольственная программа. 

Состояние сельского хозяйства к началу 80-х годов. Обострение экологической 

обстановки. 

Развитие науки, техники, образования. Начало освоения космоса (Ю. Гагарин, В. 

Комаров). Попытки ускорения НТП: успехи и неудачи. Место и роль ВПК в развитии 

экономики. Гонка вооружений. 

Национальные и социальные проблемы в республиках и регионах. Тенденции 

развития национального самосознания. 

Особенности и основные направления внешнеполитической деятельности СССР. 

Диалог с США. Военное вмешательство в Венгрию. Карибский кризис. Военное 

столкновение с Китаем. 

Поворот к разрядке напряженности. Хельсинкские соглашения. Достижение 

военно-стратегического паритета с США, его цена. СССР и «Парижская весна» 1968 г. 

Введение советских войск в Афганистан, его международный резонанс. 

Особенности духовной жизни страны. Политика подавления инакомыслия. 

Идейный догматизм. Состояние науки, еѐ достижения и проблемы. Судьбы научной и 

творческой интеллигенции. Правозащитное движение. 
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44. СССР НА ЭТАПЕ ПЕРЕСТРОЙКИ. РОССИЯ В 1985 – 1995 гг. РАСПАД 

СССР И ОБРАЗОВАНИЕ СНГ 



 

 

 

Кризисные явления в экономическом и социально-политическом развитии страны в 

начале 80-х годов. 

Апрельский (1985 г.) пленум ЦК КПСС. Начало курса реформ. Перемены в составе 

руководства КПСС и СССР. Лозунги ускорения социально-экономического развития, 

демократизации, гласности, реформы политической системы. 

Переход от линии «ускорения» к линии «перестройки». 

Перемены в экономике страны и нарастание хозяйственных трудностей. Изменения 

в политической системе. Альтернативные политические движения, возникновение 

многопартийности. 

Новое политическое мышление во внешней политике СССР. Реализация 

внешнеполитического курса. Война в Афганистане и еѐ альтернативные оценки. 

Культурные преобразования, их особенности. 

Обострение ситуации в стране на рубеже 80-90-х годов ХХ в. Политические и 

национальные конфликты. Противостояние союзного центра и республик. 

События 19-21 августа 1991, уроки, вытекающие из них. Утрата власти 

руководством СССР и переход еѐ центра тяжести в республики. Декабрь 1991 г.: распад 

СССР и провозглашение Союза Независимых Государств. 
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45. КАРДИНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Формирование новой российской государственности. «Шоковая терапия» и 

экономические проблемы России в 90-е годы ХХ в. Обострение социально-

экономического положения в стране. Проблема внешнего долга. 



 

 

Утверждение президентской республики. Конфликт президента и парламента. 

Вооружѐнное противостояние октября 1993 года. Ликвидация Советов. Конституция 1993 

года, еѐ основные положения.  

Социально-экономическое положение страны в 90-е годы ХХ века. Выборы 

президента России в 1996 году. Особенности расклада политических сил во второй 

половине 90-х годов ХХ века. 

Финансово-банковский кризис 1998 года и преодоление его последствий 

правительством под руководством Е. М. Примакова. 

Переход руководства страной к В. В. Путину. Особенности политического и 

социально-экономического развития в начале XXI века. Президент Российской Федерации 

Д. А. Медведев. Идеи модернизации. Политическое положение в стране. Выборы 

президента страны в марте 2012 года и их последствия. Возвращение Крыма в состав 

России и его прогрессивные последствия.  
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