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Предисловие 

 

Изучение «Истории» предоставляет студентам возможность рассмотреть 

сложнейшие социально-политические процессы, переживаемые человечеством на  

протяжении длительного периода его существования, насчитывающего несколько  

тысячелетий. Неотъемлемой частью этого процесса является история нашей страны. 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов целостное восприятие 

исторического пути России, а также выработать понимание специфических 

особенностей ее исторического развития и их влияния на место и роль Российского 

государства в мировом историческом процессе.  

Основными задачами изучения «Истории» являются:  

1) обеспечить гуманитарную подготовку будущей профессиональной 

деятельности бакалавра; 

2) научить понимать закономерности и направления мирового 

исторического процесса, сформировать научное представление об основных этапах 

в истории человечества и в истории России;  

3) сформировать представление об истории как науке, ее месте в системе 

гуманитарного знания;  

4) выявить общее и особенное в экономическом, общественно-

политическом и социальном развитии России по сравнению с другими народами и 

государствами;  

5) охарактеризовать наиболее сложные, переломные страницы 

отечественной истории, наиболее яркие исторические события и достижения 

народов российского государства, способствовать формированию чувства 

патриотизма и гражданственности.  
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Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
. 

1. Введение в учебный курс «История» 2 2 

2. Становление древнерусской государственности   

 

2 2 

3. Русские земли в условиях феодальной раздробленности и 

монголо-татарского завоевания (ХII-XV вв.) 

2 2 

4.  Образование единого централизованного русского государства. 

Становление самодержавия 

6 4 

5. Образование Российской империи. Складывание российского 

абсолютизма (XVIII- первая половина XIX  

вв.) 

2 2 

6.  Модернизация России во второй половине XIX – начале ХХ вв.  6 8 

7.  Россия (СССР) в 1917-1941 гг.  

 

6 6 

8. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

советского народа (1939-1945 гг.)  

2 2 

9.  СССР во второй половине 40-х гг. – конце  80-х гг. ХХ в.  6 6 

10.  Современная Россия. Становление новой российской 

государственности (1990-2000 е гг) 

2 2 

 Итого 36 36 
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Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика практических занятий  Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

1.  1.  Введение 2 

2.  2. Древняя Русь в IX-XI вв.  2 

3.  3. Русские земли в период феодальной 

раздробленности 

2 

4.  4. Образование русского 

централизованного государства  

4 

5.  5. Модернизация России в XVIII в.  2 

6.  6. Проблемы аграрного развития России  

XVI – начало ХХ вв.  

2 

7.  6. Индустриальное развитие России в XVII 

– начале ХХ вв.  

2 

8.  6. Социальная структура российского 

общества на рубеже XIX – XX вв.  

2 

9.  6. Россия в начале ХХ в. Первая русская 

революция, ее итоги.  

2 

10.  7. Россия в первой мировой войне. 

Революция 1917 г.  

2 

11.  7. Россия в гражданской войне. 

Складывание советской политической 

системы.  

2 

12.  7. Социально-экономическое и 

политическое развитие СССР в 20-30-е 

гг. ХХ в.  

2 

13.  8. СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)  

2 

14.   9. Послевоенный мир. СССР в 1945-1964 

гг.  

2 

15. 9. СССР с середины 60-х – середины 80-х 

гг. ХХ в.  

2 

16. 9. Политика «перестройки». Распад СССР, 

его последствия  

2 

17. 10. Россия в 1990-2000-е гг.  2 

18.  - Итоговое 2 
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Тема 1. Введение (2 часа) 

1. Предмет истории как науки, ее функции и принципы.  

1. 1. Функции исторического познания.  

     1. 2.  Принципы исторического познания.  

2. Исторические источники.  

     2. 1. Понятие исторического источника.     

     2. 2. Классификация исторических источников.  

3. Методологические концепции исторической науки.  

    3. 1. Циклический подход к изучению истории.  

    3. 2. Формационный (линейный)  подход к изучению истории.  

    3. 3. Цивилизационный (многовекторный) подход к изучению истории. 

Основная литература: 

Карамзин Н. М. История государства Российского. Предисловие (Любое 

издание).  

Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

chgu.ru/media/history/kirillov.djvu, с. 9-15.  

Дополнительная литература:  

Васильев А., Соловьев В. О некоторых моментах современного 

исторического воспитания и формирования русской идентичности // Власть, 2011, 

№ 1.  

Гуревич А. Я. Двоякая ответственность историка // Общественные науки и 

современность, 2007, № 3.  

Карамзин Н. М. История государства Российского. Предисловие (Любое 

издание).  

Поляков А. Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и 

метод // Вопросы истории, 2007, № 11.  

Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х частях. Часть 1 / Под общей 

редакцией проф. А. А. Данилова. – М.: ВЛАДОС, 194, Введение.  

Савельева И. М., Полетаев А. В. Историческая наука и ожидания общества // 

Общественные науки и современность, 2009, № 5.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история с древнейших 

времен до второй половины  XIX века: Курс лекций. Ч. 1 / Под ред. Л. И. 

Снегиревой. – Томск: Изд-во Томского государственного педагогического 

университета, 2002 – Лекция 1. Введение; Лекция 2. Истоки и основные типы 

цивилизаций. Место России, с. 13-31. 

Рашковский Е. Судьбы России: цивилизационный анализ // Мировая 

экономика и международные отношения, 2008, № 3.  

Рашковский Е. Цивилизационная теория: познание истории – познание 

современности // Мировая экономика и международные отношения, 2008, № 8, 9.  

Российская история: теории изучения и методы преподавания // 

Отечественная история, 2008, № 3.  

Определения  и понятия:  

Историзм – принцип научного познания, изучающий всякое общественное 

явление в его конкретно – исторической обусловленности и развитии.  
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Исторический источник – все, созданное в процессе человеческой 

деятельности, несущее в себе сведения о прошлом.  

История – известный русский историк В. О. Ключевский считал, что слово 

«история» употребляется в двояком смысле: 1) как движение во времени, процесс, и 

2) как познание процесса. Поэтому все, что совершается во времени, имеет свою 

историю. Содержанием истории как науки, специальной отрасли научного знания, 

служит исторический процесс, т.е. ход, условия и успехи развития человеческого 

общества. Говоря об истории, имеют в виду: 1) рассказ о прошлом, 2) 

последовательное развитие действительности, 3) науку, изучающую прошлое. 

История - это не просто повествование о случившемся, а наука, основой которой 

являются собирание, систематизация, обобщение фактов, рассмотрение их в тесной 

взаимосвязи и совокупности, исследование закономерностей общественного 

развития. Состоит из всемирной (всеобщей) истории и истории отдельных стран и 

народов. Подразделяется на историю древнего мира, средних веков, новую и 

новейшую историю. В России история как наука сложилась в XVIII в.  

Объективность – попытка реально и нейтрально отразить ход исторических 

событий. Предпосылкой объективности является способность непредвзято, без 

личной выгоды и во имя высшего порядка вникать в суть дела, в сущность явлений.   

Тенденциозность – предвзятость, пристрастность, рассмотрение тех или 

иных исторических событий с точки зрения определенной идеи.  

Фальсификация – преднамеренное искажение каких-либо данных, 

заведомо неверное истолкование исторических фактов, подделка.  

Формационный подход к изучению истории – объясняет историю как 

процесс смены общественно-экономических формаций, различающихся между 

собой по способу производства и соответствующей ему социально-классовой 

структуре. История человечества определяется как движение от бесклассового 

общества – первобытнообщинного строя – через классовые – рабовладельческое, 

феодальное, капиталистическое – к новому – бесклассовому обществу - 

коммунизму. Утверждается, что смена общественно-экономических формаций 

осуществляется преимущественно путем революций и составляет всебщий 

объективный закон исторического развития. Теория формаций была 

сформулирована К. Марксом как обобщение исторического пути Европы.  

Цивилизационный подход к изучению истории – рассматривает историю 

как многолинейный, многовариантный процесс развития отдельных цивилизаций, 

при этом  история каждой уникальна. Если формационная теория выдвигает на 

первое место материальное производство, то сторонники цивилизационного 

подхода во главу угла ставят культуру во всем многообразии ее форм и отношений 

(религия, искусство, нравственность, право, политика и проч.). Принимая во 

внимание сложное переплетение технического, экономического, политического, 

религиозного и других социокультурных факторов в реальной деятельности людей, 

провозглашается право каждого народа на собственный социально-исторический 

эксперимент, на реализацию своей культурной программы. Значительный вклад в 

развитие цивилизационного подхода внесли Н. Я Данилевский, О. Шпенглер, М. 

Вебер, А. Тойнби. 
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Тема 2. Древняя Русь в IX-XI вв. (2 часа) 

1. Образование древнерусского государства Киевская Русь. 

     1. 1. Роль варяжского элемента в образовании древнерусского 

государства.  

     1. 2. Объединение Новгородской и Киевской земли в Киевскую Русь.  

     1. 3. Норманнская теория происхождения древнерусского государства и 

критика ее антинорманнистами.  

2. Социально-экономическое и политическое развитие Киевской Руси.  

      2. 1. Организация власти в Киевской Руси.  

      2. 2. Общественный строй в древнерусском государстве.  

      2. 3. Хозяйственные занятия населения Киевской Руси.  

3. Причины и последствия принятия христианства на Руси.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл. 1.  

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

chgu.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 1.1 – 1.3. 

Дополнительная литература: 

Бушуев С. В., Миронов Г. Е. История государства Российского: Историко-

библиографические очерки. Кн. первая. IX- XIV вв. / Гос.б-ка СССР им. В. И. 

Ленина. – М.: Кн. палата, 1991, с. 46-112.  

Горский А. А. К спорам по «варяжскому вопросу» // Российская история, 

2009, № 4.  

Дмитриев Ю. А., Миронов В. О. Признаки государства: понимание и 

интерпретации // Государство и право, 2010, № 10.  

Замыслов В. Великий преобразователь древнерусского государства (о 

Ярославе Мудром) // Власть, 2008, № 10.  

Климов Е. В., Кабаченко А. Л. Престолонаследие в Древней Руси. Вторая 

половина  IX – XI середина   вв. //   Вопросы истории, 2009, № 12.   

Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории. – М.: Рассвет, 1992, 

с. 12-32.   

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней. – М, 1999, с. 6-23, 24-56.   

Плотникова О. Порядок наследования власти в древнерусском государстве // 

Власть, 2008, № 1.  

Плотникова О. Становление института княжеской власти в Древней Руси // 

Власть, 2008, № 4.  

Поляков А. Н. Древнерусская цивилизация: основные черты социального 

строя // Вопросы истории, 2006, №9.  

Поляков А. Н. Древнерусская цивилизация: основы политического строя // 

Вопросы истории, 2007, № 3.    

Поляков А. Н. Древнерусская цивилизация: вехи развития // Вопросы 

истории, 2008, № 9.   

Поляков А. Н. Древнерусская цивилизация: вопросы социальной 
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мобильности // Вопросы истории, 2009, № 9.   

Романчук И. С. Религия как идеологическая основа государственной власти 

// Государство и право, 2010, № 12.   

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история с древнейших 

времен, Лекция 3, с. 32-50.  

Фомин В. В. Народ и власть в эпоху формирования государственности у 

восточных славян // Отечественная история, 2008, № 2.  

Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 1. С древнейших времен до 

XVII века / Сост. И. В. Бабич и др. – М.: МИРОС – Международные отношения,  

1994, с. 11-23, 25-90.  

Шумилов Е. Н. Миф о благородном степном рыцаре Святославе // Вопросы 

истории, 2010, № 12.    

Определения и понятия:  

Берестяные грамоты – памятники древнерусской письменности XI - XV 

вв., написанные на специально подготовленной березовой коре, заменявшей бумагу.  

Бояре – высший слой древнерусского общества. Боярами первоначально 

назывались профессиональные воины, дружинники.  

Варяги – название воинов-дружинников из скандинавских стран у 

восточных славян. В Европе их называли норманнами, а сами себя они называли 

викингами.  

Вервь (от «вервь» - веревка) – первоначально община у восточных славян, 

основанная на кровнородственных связях, впоследствии сельская соседская община.  

Вече («вещать» - говорить) – народное собрание на Руси.  

Вира -  штраф, судебная пошлина, шедшая в княжескую казну.  

Воевода – военачальник, нередко как правитель совмещавший 

административную и военную функцию.  

Волоститель (волостель) – должностное лицо на Руси в XI – XVI вв., 

управлявшее волостью от имени великого или удельного князя.  

Волхвы – служители языческих богов у древних славян, знахари.  

Восточные славяне – одна из трех групп древних славян, выделившаяся, 

наряду с западными и южными славянами, из общеславянской этнической 

общности.  

Вотчина – комплекс феодальной земельной собственности (земли, 

постройки, живой и мертвый инвентарь) и связанных с нею прав на зависимых 

крестьян.  

Грамота – письменный документ на Руси с Х в. в виде письма, послания, 

свидетельства о жалуемых правах, наградах, совершении сделок, установлении 

каких-либо отношений.  

Гривна – весовая, денежно-счетная единица Древней Руси в виде 

серебряного слитка продолговатой формы и определенного веса, который был 

различным в разных княжествах и в разное время – от  49,25 г серебра до 160 г.  

Гриди – в Древней Руси младшие, рядовые дружинники.  

Десятина – поземельная мера на Руси, равная 1,09 га, отменена с 1 сентября 

1927 г. Существовала также церковная десятина, которая составляла десятую часть 

урожая или иных доходов, взимавшихся с населения на содержание церкви.  
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Закуп – категория зависимого населения на Руси.  

Изгой (гоить – жить) – в Древней Руси человек, лишившийся своего 

прежнего социального положения: крестьянин, выгнанный по каким-либо причинам 

из общины, выкупившийся на свободу или вольноотпущенный холоп, разорившийся 

купец или даже князь, лишившийся своего княжества.  

Капище – языческий храм у славян.  

Князь – глава феодально-монархического государства у славян и некоторых 

других народов, позднее – дворянский титул.  

Лествичное право (от «лествица» - лестница) – обычай княжеского 

наследования, согласно которому каждый потомок Владимира Святославича 

обладал правом на участие в общем дележе Русской земли, правом на получение 

своей доли соответственно положению, которое он занимал в родовой семье и 

которое определялось понятием о родовом старшинстве. 

Летопись – особый вид исторического повествования по годам (летам)., 

возникло на Руси в XI в.  

«Норманнская теория» - направление в историографии, сторонники 

которого считают норманнов (варягов) основателями славянского государства.  

Перун – главнейший среди древнеславянских языческих богов, Бог грома и 

молнии.  

Племя – этническая и социальная общность людей, находящихся на 

первобытном уровне развития.  

Погост – центр административно-податного округа, крупное селение с 

церковью и кладбищем.  

«Повесть Временных лет» - общерусский древнейший из дошедших до нас 

летописный свод, составлен в Киеве около 1111-1118 гг. Положен в основу 

большинства сохранившихся до настоящего времени летописных сводов.  

Половцы – наименование монголоидного тюркоязычного народа, 

пришедшего около XI в. из Заволжья в Причерноморские степи.  

Полюдье – в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных земель 

для сбора дани.  

Рюриковичи – княжеский род, правящая династия на Руси (862-1598 гг.). 

Название получили от Рюрика, который, согласно летописным преданиям был 

предводителем дружины «варягов-русов», призванные для прекращения 

междоусобиц среди славянских племен.  

Урок – в Древней Руси размер дани и сама  дань, введенная княгиней 

Ольгой (945-957 гг.) после восстания древлян в 945 г.  

Язычество – дохристианские и нехристианские религии, основанные на 

поклонении многим богам, связанным с явлениями природы.  

Хронология:  

862 г. – упоминание в летописи «Повесть временных лет» о призвании 

варяжского конунга Рюрика на княжение в Новгород. Основание династии 

Рюриковичей. 

882 г. – объединение Новгородских и Киевских земель под властью князя 

Олега. Образование Киевской Руси. 

980-1015 гг. – княжение Владимира I Святославича.  
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988 г. – официальная дата крещения Руси.  

1019-1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого. Составление «Русской 

правды».  

1054 г. – окончательное разделение христианства на два направления – 

восточное (православие) и западное (католицизм). Разрыв церквей Рима и 

Константинополя. 

1113-1125 г. – княжение Владимира Мономаха. 

 

Тема 3. Русские земли в период феодальной раздробленности (2 часа) 

1. Причины феодальной раздробленности Киевской Руси 

1. 1. Политические причины раздробленности на Руси.   

     1. 2. Экономические причины  раздробленности на Руси.   

     1. 3. Социальные причины  раздробленности на Руси.     

2. Характерные черты и особенности Новгородской земли, Юго-

Западных княжеств и Северо-Восточной Руси.  

    2. 1. Общественно-политический строй в Новгороде.  

    2. 2. Юго-западные и западные княжества в составе Великого княжества 

Литовского.  

    2. 3. Удельный период во Владимиро-Суздальской земле.  

3. Татаро-монгольское иго на Руси.  

    3. 1. Создание монгольской империи Чингисханом.  

    3. 2. Завоевание Руси монголами.  

    3. 3. Социально-экономические, политические и духовно-нравственные 

последствия татаро-монгольского ига на Руси.  

 

Сообщения: 

1. Борьба Руси с вторжениями шведов и крестоносцев в  XIII в. Роль 

Александра Невского как полководца и политика.  

2. Дискуссия в исторической науке о влиянии татаро-монгольского ига на 

Русь.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл. 2,3.  

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

chgu.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 2.1 – 2.3. 

Дополнительная литература: 

Бушуев С. В., Миронов Г. Е. История государства Российского: Историко-

библиографические очерки. Кн. первая. IX- XIV вв., с.112-172.  

 Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории, с. 32-58.  

Нефедов С. А. Монгольские завоевания и формирование российской 

цивилизации // Вопросы истории, 2006, № 2.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с. 56-65, 66-80.    

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история с древнейших 
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времен, Лекция 3, с. 50-55; Лекция 4, с. 56-83.   

Хрестоматия по истории России. В 4-х т. / Сост. И. В. Бабич и др. – т. 1, с. 

94-125.  

Янин В. Великий Новгород. История независимости // Наука и жизнь, 2009, 

№ 9.  

Определения и понятия: 

Баскак – представитель монголо-татарского хана, ведавший сбором дани и 

учетом населения на завоеванных землях. Имел под своим началом военные отряды. 

Баскачество было отменено при Иване I Калите (1328-1340 гг.), когда сбор дани был 

передан русским князьям.  

Дань (ордынский выход) – натуральный или денежный побор с 

покоренных племен и народов.  

Иго Золотой Орды (ярмо, хомут, порабощающая сила) – древнерусский 

термин, отражающий характер зависимости Руси от Золотой Орды (XIII - XV вв.).  

Посадник – княжеский наместник в Древней Руси. В Новгороде и Пскове – 

высшая государственная должность, избираемая на вече из наиболее знатных и 

богатых боярских семей.  

Тьма – так называлось воинское подразделение в 10 тыс. человек у монголо-

татар. Возглавлял его темник.  

Усобица – взаимная вражда.  

Хан (тюрк.) – властитель, монарх.  

Ярлык (тюрк. – повеление, приказ) – грамоты монголо-татарских ханов. В 

период нашествия на Русь и установления ига ханские ярлыки выдавались русским 

князьям Северо-Восточной Руси на великое или удельное княжение.  

Хронология:  

1097 г. – съезд русских князей в Любече, положивший начало феодальной 

раздробленности.  

1136 г. – восстание в Новгороде и отделение Новгорода от Киева. Новгород 

стал республикой.  

1206 г. – провозглашение Темучина Чингисханом. Начало монгольских 

завоеваний.  

1223 г. – сражение русско-половецких войск с монголами на р. Калке.  

1227-1255 гг. – правление хана Батыя, внука Чингисхана.  

1235 г. – принятие решения об организации похода монголо-татар с целью 

завоевания русских земель и Западной Европы.  

Декабрь 1237-декабрь 1240 гг. – завоевание монголо-татарами русских 

земель.  

1240 г., 15 июля – разгром князем Александром Ярославичем шведских 

рыцарей – Невская битва. За нее он был удостоен титула Невский (Александр 

Невский).  

1242 г., 5 апреля – разгром князем Александром Невским крестоносцев на 

Чудском озере («Ледовое побоище»).  

1243 г. – хан Батый основал Золотую Орду на Волге со столицей в г. Сарай.  

1242-1480 гг. – татаро-монгольское иго на Руси.  

1253-1257 гг. – перепись населения на русских территориях, завоеванных 
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монголами.  

1257 г. – русские земли стали платить систематически дань в пользу Золотой 

Орды.  

1299 г. – перенос митрополичьей кафедры из Киева во Владимир.  

1312 г. – хан Узбек сделал ислам государственной религией Золотой Орды.  

1315-1341 гг. – правление великого князя Гедемина в Литве, который 

осуществил включение Юго-Западных и Западных русских княжеств в состав 

Великого Литовского княжества.  

1386 г. – принятие Литвой католичества.  

1359 г. – начало междуусобной борьбы в Золотой Орде, которая привела ее к 

фактическому распаду на две части, границей между которыми была Волга.  

30-е гг. XV в. – распад Золотой Орды на Казанское, Крымское и др. ханства.  

1480 г. – стояние на р. Угре, конец золотоордынского ига.   

 

Тема 4. Образование русского централизованного государства (4 часа) 

Занятие 1-е. Объединение русских земель в единое государство с 

центром в  Москве (2 часа) 

1. Основные этапы и признаки централизованного государства.  

1.1. Основные этапы объединительного процесса.  

1.2. Признаки централизованного государства.  

2. Причины возвышения Москвы, ее роль в объединении русских 

земель.  

    2. 1. Роль географического фактора в возвышении Москвы.  

    2. 2. Экономические и политические причины выделения Московского 

княжества в Северо-Восточной Руси.  

 3. Роль Ивана I Калиты, Дмитрия Донского и Ивана III Васильевича  в 

создании единого Московского русского государства.  

Сообщения: 

Мессианская идеология «Москва – третий Рим».   

 

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл. 5.  

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

 hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 3.1, 3.2, 3.4.  

Дополнительная литература:  

Бушуев С. В., Миронов Г. Е. История государства Российского: Историко-

библиографические очерки. Кн. первая. IX- XIV вв., с.173-218.  

Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории, с. 58-79.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.81-109. 

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история с древнейших 

времен, Лекция 4, с. 83-95; Лекция 5, с. 97-102.  

 Хрестоматия по истории России. В 4-х т. / Сост. И. В. Бабич и др. – т.1, с. 
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127-203.  

Определения и понятия:  

Боярская Дума – с Х по XVIII вв. высший совет при князе (с 1547 г. – при 

царе). Дума не имела постоянного состава, носила законосовещательный характер и 

созывалась по мере надобности.  

Кормление – система содержания должностных лиц (наместников, 

волостелей) за счет местного населения на Руси. Была ликвидирована земской 

реформой 1555-1556 гг. при Иване IV ввиду неэффективности и жалобами местного 

населения на злоупотребления кормленщиков. Заменена выборными губными и 

земскими учреждениями.  

Кремль – центральная часть древнерусских городов, обнесенная крепостной 

стеной. Кремль являлся местом жительства князя, оборонительным комплексом, 

вокруг которого располагалось поселение ремесленников и торговцев.  

Москва – третий Рим – политическая теория, сформулированная Василию 

III (1505-1533 гг.) в посланиях псковского монаха Филофея, который писал: «Рим 

пал за грехи от варваров, второй Рим – Константинополь – пал из-за ересей от 

турок-османов, третий Рим – Москва – будет стоять вечно. Четвертому Риму не 

бывать».  

Мыт – налог, пошлина, которые взимались за провоз товаров, проезд людей 

через заставы у городов и крупных селений. Право обложения мытом имело только 

государство, но сбор его часто передавался в частные руки. Сборщика податей 

называли мытником, а место сбора – мытный двор.   

Посад – в Х – XVI вв. предместье, торгово-ремесленная, первоначально 

неукрепленная часть русских городов.  

Посадские люди – торгово-промышленное население, селившееся у стен 

средневекового города на Руси.  

Россия – название страны с конца XV в., наименование употреблялось 

наряду с Русью, Русской землей, Московским государством, Русским государством.  

Уезд – административно-территориальная единица, возникшая в процессе 

образования единого русского государства. Уезд формировался на основе 

нескольких волостей, расположенных вокруг определенного города.  

Указ – правовой акт главы государства, имеющий преобладающую 

юридическую силу по отношению ко всем иным подзаконным актам.  

Челобитная – просьба, жалоба в письменном виде в делопроизводстве XV-

XVIII вв. Свое наименование получила от выражения «бить челом», т. Е. кланяться 

с прикосновением лба к земле.  

Хронология:  

1147 г. – первое упоминание в летописи о Москве.  

1272 г. – начало княжения Даниила Александровича (младшего на 

Александра Невского) в Москве. Образование Московского удельного княжества и 

московской княжеской династии.  

1325-1340 гг. – княжение в Москве Ивана Даниловича Калиты.  

1326 г. – перенос церковной столицы – резиденции митрополита и его 

кафедры – из Владимира в Москву.  

1327 г. – карательный поход против восставшей Твери московско-
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золотоордынских войск под руководством Ивана Калиты. Получение им ярлыка на 

великое княжение. Обретение Москвой нового статуса – Великого Московского 

княжества.  

1367 г. – строительство белокаменных стен Московского Кремля.  

1380 г. 8 сентября – Куликовская битва, победа русских войск под 

командованием московского князя Дмитрия Ивановича (получившего имя Дмитрий 

Донской) над золотоордынским ханом Мамаем.  

1453 г. – захват турками Константинополя, падение Византийской империи.  

1462-1505 гг. – княжение Ивана III Васильевича.  

1478 г. – присоединение к Москве Новгорода Великого. Падение 

Новгородской республики.  

1485 г. – присоединение Твери к Москве. Провозглашение Великого князя  

Московского Ивана III Васильевича «Государем всея Руси».  

1497 г. – принят Судебник Ивана III.  

1503 г. – присоединение к Великому княжеству Московскому юго-западных 

русских земель (Чернигова, Новгород-Северского, Гомеля, Брянска и др.).  

1510 г. – Присоединение Пскова к Московскому княжеству, падение 

Псковской республики.  

1514 г. – присоединение Смоленска к Москве.  

1512 г. - присоединение Рязани к Москве. Завершение политического 

объединения русских земель и образование территории единого российского 

государства.  

  

Занятие 2-е. Российское государство в  XVI-XVII вв. (2 часа) 

1. Правление Ивана IV Грозного. Деятельность Избранной Рады в 1550-

е гг.  

    1. 1. Административная, военная и другие реформы Избранной Рады.  

    1. 2. Расширение территории России за счет земель Золотой Орды: 

Казанского, Астраханского ханств.  

2. Опричнина Ивана IV Грозного.  

    2. 1. Причины и сущность опричнины.  

    2. 2. Последствия опричнины в политической, экономической, 

социальной, нравственной сфере.  

3. «Смутное время» - первая гражданская война в России.  

    3. 1. Политические, экономические, социальные причины кризиса конца  

XVI-начало XVII вв.  

    3. 2. Основные этапы Смуты, феномен самозванства.  

    3. 3. Польско-литовская и шведская интервенция и подъем 

освободительного движения.  

 

Сообщения: 

Присоединение Сибири к России.  

Церковный раскол и его последствия.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 
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и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл. 6.  

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

 hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 4.1- 4.4.  

Дополнительная литература:  

Бушуев С. В., Миронов Г. Е. История государства Российского: Историко-

библиографические очерки. Кн. первая. IX- XIV вв., с. 220-254, 254-299, 309-319, 

357-384, 390-393, 413-416, 444-458.  

Захаренко И. А. Русские географические исследования и освоение Сибири в 

XVII в. // Вопросы истории, 2009, № 2.  

Иванов А. А. Безопасность Московского царства в правление Ивана 

Грозного // Вопросы истории, 2009, № 9.  

Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории, с. 79-105.  

Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М. Россия после Смуты – время выбора // 

Отечественная история, 2008, № 5.     

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.110-132, 147-158.  

Пантелеев П. А. Сибирь: начало истории – новая версия // Российская 

история, 2009, № 4.  

Рыбалко Н. Система управления в условиях кризиса государственной власти 

в России (на примере Смутного времени, XVII в.) // Власть, 2009, № 8.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история с древнейших 

времен, Лекция 5, с.102-126; Лекция 6, с. 128-138.  

Хрестоматия по истории России. В 4-х т. / Сост. И. В. Бабич и др.,т.1 с. 206-

266, 269-339.  

Определения и понятия:  

Астраханское ханство – государство на Нижней Волге в 1459-1556 гг., 

возникшее после распада Золотой Орды.  

Великий князь – в Х – ХII вв. глава Киевской Руси, в ХII - XIV вв. – главы 

крупнейших феодальных княжеств, в состав которых входили удельные княжества 

(великое княжество Владимирское, Московское, Тверское, Рязанское, Смоленское и 

др.). С XV – до середины XVI вв., после образования единого Русского государства, 

титул принадлежал только великим князьям Московским. В Российской империи 

великими князьями называли сыновей, дочерей, внуков, правнуков царствующего 

или умершего императора.  

Великая Россия – официальное название со второй половины XVII в. 

европейской части Российского государства с преобладающим русским населением.  

Венчание на царство (коронация) – возложение венца, коронация русских 

царей.  

Дети боярские – мелкие феодалы, которые несли обязательную службу, 

получая за это от своего хозяина поместье (землю, деревни). Название возникло в 

XV в., а исчезло в ходе реформ XVIII в., когда произошло слияние служилых людей 

в одно сословие – дворянство.  

«Домострой» - памятник литературы XVI в., представляющий собой 

сборник правил домашнего и семейного быта, регулирующий повседневное 
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поведение.  

Заповедные лета (заповедь, запрет) – годы, в которые запрещался переход 

крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день осенний (26 ноября, по 

судебникам 1497 и 1550 гг.), что явилось важным шагом к закрепощению крестьян в 

интересах дворянства.  

Земские соборы – высшие сословно-представительные учреждения в России 

середины XVI - XVII вв. Их появление связано с объединением русских земель в 

единое государство, ослаблением власти князей и бояр, усилением политического 

значения дворянства, а также с социальной напряженностью в обществе.    

Земщина – основная часть территории Русского государства с центром в 

Москве, не включенная Иваном IV (Грозным) в опричнину в 1565-1572 гг.  

Избранная Рада – неофициальный совет при Иване IV Грозном, фактически 

– правительство Русского государства в 1547-1560 гг.  

Лавра – название крупных и важных по своему значению православных 

мужских монастырей в России, непосредственно подчинявшихся патриарху.  

Ливония – так в XIII – XV вв. называлась территория Литвы и Эстонии.  

Лобное место – возвышение на Красной площади в Москве, с которого 

объявлялись указы государей.  

Местничество – система феодальной иерархии в Русском государстве в XV 

- XVII вв., официально регулировавшая служебные отношения на военной и 

административной службе и при дворе в зависимости от знатности рода.    

Монетный двор – предприятие по чеканке монет, изготовлению орденов и 

других государственных знаков отличия. Возник в 1534 г. в Москве, в 1724 г. 

основан в Петербурге.  

Опричнина – название 1) государева удела в 1565-1572 гг., где была особая 

территория, войска, учреждения, подчинявшаяся только царю; 2) внутренняя 

политика Ивана IV Грозного в те же годы, основной целью которой было резкое 

усиление самодержавной власти, а основным средством ее проведения был террор.  

Приказы – органы центрального управления в России в XVI – начале XVIII 

вв.  

«Смутное время» - взятое из исторических сказаний XVII в. название, 

которым в русской исторической литературе называли период с 1598 по 1613 гг.  

Стрельцы – служилые люди, составлявшие первое постоянное войско в 

Русском государстве в XVI-начале XVIII вв. Стрелецкое войско создано в 1550 г. 

Стрелецкие восстания в 1682, 1698 гг. в Москве привели к расформированию 

московских стрелецких полков.   

Урочные (льготные) лета – на Руси в XVI – XVII вв. срок исковой давности 

для возврата беглых крепостных крестьян на прежнее место жительства.  

Царь (лат. – цезарь) – титул монархов. Впервые в России этот титул принял 

Иван IV Грозный в 1547 г. с тем, чтобы подчеркнуть самодержавный характер своей 

власти.  

Целовальник – должностное лицо в Русском государстве XV – XVIII вв. 

Наименование произошло от присяги, даваемой вступающими на пост (целование 

креста).  
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Хронология:  

1505-1533 гг. – правление Василия III.  

1530-1584 гг. – годы жизни Ивана IV Грозного.  

1547 г. – венчание Ивана IV на царство, принятие им титула «царь».  

1549 г. – созыв первого Земского собора в Москве.  

1550 г. – принятие нового Судебника.  

1551 г. – Стоглавый собор русской православной церкви.  

1552 г. – присоединение к Московскому государству Казанского ханства.  

1556 г. – присоединение к Московскому государству Астраханского ханства.  

1558-1583 гг. – Ливонская война.  

1564 г. – начало книгопечатания в России. Издание Иваном Федоровым в 

Москве книги «Апостол».  

1565-1572 гг. – опричнина.  

1569 г. – Люблинская уния Польши и Литвы, образование Речи Посполитой.  

1584-1598 гг. – царствование Федора Иоанновича.  

1589 г. – утверждение патриаршества в России.  

1598 г. – смерть Федора Иоанновича. Конец династии Рюриковичей.  

1598-апрель 1605 гг. – царствование Бориса Годунова.  

1598-1613 гг. – Смутное время, первая гражданская война в России.  

1605-1606 гг. – правление Лжедмитрия I.  

1606-1610 гг. – правление Василия Шуйского.  

1609 г. – начало интервенции Польши и Швеции на территории Московского 

государства.  

1610-1613 гг. – «Семибоярщина».  

1611 г., сентябрь – октябрь – образование в Нижнем Новгороде второго 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и князя Д. М. Пожарского.  

1612 г., октябрь – освобождение Москвы от польских интервентов вторым 

народным ополчением.  

1613 г., февраль – Земский собор, избравший на царство представителя 

московского боярского рода Михаила Романова. Начало новой династии – династии  

Романовых (21 февраля 1613 – 2 марта 1917 гг.).  

1649 г. – принятие Соборного Уложения царя Алексея Михайловича – свода 

законов Российского государства.   

1676-1682 гг. – царствование Федора Алексеевича.  

1682-1696 гг. – двоецарствие Ивана V и Петра I.  

 

Тема 5. Модернизация России в XVIII в. (2 часа)  

1. Преобразования Петра I.  

    1. 1. Предпосылки реформ  Петра I.  

    1. 2. Реформы Петра I в сфере государственного управления, финансов, 

военного дела, в культуре: цели, содержание, результаты.  

    1. 3. Оценка преобразований Петра I, их противоречивость.  

2. Россия в годы правления Екатерины II.  

    2. 1. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

    2. 2. Территориальные приобретения России при Екатерине II.  
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Сообщения: 

Россия в эпоху дворцовых переворотов.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл. 10, 11.  

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

 hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 7.1 – 7.3; 7.5; 9.1; 9.3; 9.4. 

 

Дополнительная литература:  

Захаров В. Павел I: деспот или реформатор // Власть, 2008, № 5.  

Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории, с. 122-132.  

Марасинова Е. Н. Вольность российского дворянства (Манифест Петра III и 

сословное законодательство Екатерины II // Отечественная история, 2007, № 4.    

Миронов Б. Н. Модернизация имперской России и благосостояние населения 

// Российская история, 2009, № 2.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.159-185. 

Плотников А. Б. Акты ограничения самодержавной власти и политические 

проекты в России в 1730 г. // Отечественная история, 2008, № 6.    

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история  с древнейших 

времен, Лекция 7; Лекция 8.  

Тоштендаль Р. Полтава: сражение, история и символ // Свободная мысль – XXI, 

2009, № 7.  

Устиян И. Политэкономические принципы Петровской эпохи // Экономист, 

2007, № 6.  

 Хрестоматия по истории России. В 4-х т. / Сост. И. В. Бабич и др. – М., 

1995, т.2, кн. 1, с. 76-87, 111-155, 168-190, 208-270.  

Определения и понятия:  

Абсолютизм (лат. -  неограниченный, безусловный) – форма правления, при 

которой неограниченная верховная власть принадлежит монарху.  

Бироновщина – время фактического правления графа Эрнста Иоганна 

Бирона, засилье прибалтийских немцев в середине XVIII в. при Анне Иоанновне 

(1730-1740 гг.).  

Бюрократия (фр. – бюро – канцелярия, греч. кратос – сила, власть, 

господство) – слой чиновников, служащих в различных звеньях государственного 

аппарата и неразрывно связанных с системой государственного управления.  

Временщик – человек, случайно достигший почестей и знатности. 

Любимец, незаслуженно жалуемый власть имущими.  

Гвардия – отборная привилегированная часть российских войск. Создана 

Петром I в конце 90-х гг. XVII в. из Преображенского и Семеновского полков.  

Дворцовый переворот – смена власти в результате борьбы группировок 

внутри господствующего класса при опоре на армию (гвардию). В России периодом 

дворцовых переворотов стали 1725-1762 гг., когда сменилось шесть правителей.  

Кунсткамера (нем. – кабинет редкостей, музей) – первый русский музей, 
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открытый Петром I в Петербурге в 1719 г.  

Лейб-гвардия (нем.) – особо привилегированные гвардейские войска в 

России и в ряде монархических государств, одной из задач которых являлась охрана 

императора и членов его семьи.  

Модернизация (фр. – современный) – обновление социально-

экономических, политических, культурных и других основ жизни общества путем 

различных нововведений и усовершенствований.   

Полиция – вооруженные отряды, представляющие государственную власть, 

созданные для охраны государственной и общественной безопасности.   

Просвещенный абсолютизм – политика второй половины XVIII в., 

проводимая правителями феодальных государств, для укрепления власти дворян в 

условиях развития буржуазных отношений. Основан просвещенный абсолютизм на 

демагогии и видимости защиты интересов народа, стремления к «общему благу», 

борьбы с пороками, на «союзе государей с философами». Эра просвещенного 

правления в России связана с именами Екатерины II и Александра I.  

Ревизия – перепись, главным образом податного населения в России в XVIII 

– начале ХХ вв. для исчисления податей и отбывания воинской повинности.  

Рекрут (нем.) – лицо, принятое на военную службу по повинности. В 

русской армии в 1705-1874 гг.  

Скипетр (греч.) – царская регалия, жезл, украшенный драгоценными 

камнями и резьбой.  

Смольный институт – первое женское закрытое учебное заведение в 

России. Основан по плану И. И. Бецкого в 1764 г. для девочек из семей 

потомственных дворян.  

Фаворит (фр. – благосклонность) – любимец высокопоставленного лица, 

получающий выгоды от такого покровительства.  

Хронология:  

1682-1725 гг. – царствование Петра I Великого.  

1695-1696 гг. – Азовские походы Петра I.  

1697-1698 гг. – «Великое посольство» Петра I в Западную Европу.  

1700-1721 гг. - Северная война России со Швецией.  

1703 г., 16 мая – основание Санкт-Петербурга.   

1709 г., 27 июня – Полтавская битва.  

1711 г. – учреждение Сената.  

1714 г. – указ Петра I о единонаследии.  

1721 г. – принятие Петром I титула императора, провозглашение России 

империей.  

1724 г. – учреждение Академии наук в России.  

1725-1727 гг. – царствование Екатерины I.  

1727-1730 гг. – царствование Петра II.  

1730-1740 гг. – царствование Анны Иоанновны. «Бироновщина».  

1741-1761 гг. – царствование Елизаветы Петровны.  

1755 г. – основание Московского университета.  

1757 г. – учреждение Академии художеств в России.  

1761-1762 гг. – царствование Петра III.  
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1762 г., 18 февраля – Манифест «О вольности дворянства».  

1762-1796 гг. - царствование Екатерины II. 

1767 г. – созыв Уложенной комиссии.  

1775 г. – губернская реформа Екатерины II.  

1783 г. – присоединение к России Крыма и земель до р. Кубань.  

1785 г. – Жалованные грамоты Екатерины II дворянству и городам.  

1796-1801 гг. – царствование Павла I.  

1797 г., апрель – закон о престолонаследии и указ «о трехдневной 

барщине».  

1801 г., март – дворцовый переворот, убийство Павла I. 

 

Тема 6. Модернизация России во второй половине  XIX – начале ХХ вв.  

(8 часов) 

Занятие 1-е. Проблемы аграрного развития России  XVI – начало ХХ вв. 

 (2 часа) 

1. Развитие сельского хозяйства в России в XVI–первой половине ХIХ 

вв.  

     1. 1.   Влияние природно-климатического фактора на развитие сельского 

хозяйства в России.  

     1. 2. Утверждение поместной системы землевладения.  

     1. 3. Этапы закрепощения крестьян.  

2. Отмена крепостного права в 1861 г.    

    2. 1. Попытки решения аграрного вопроса в первой половине ХIХ в.  

    2. 2. Крестьянская реформа 1861 г., противоречия и последствия.  

3. Аграрный вопрос в России на рубеже ХIХ - ХХ вв.  

    3. 1. Кризис феодально-крепостнической системы.  

    3. 2. Аграрная реформа П. А. Столыпина, основные направления и 

результаты.  

Сообщения: 

Русская крестьянская община на рубеже ХIХ - ХХ вв.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл. 6 (с.94-96), гл. 8 (с.132), гл. 11(с.189), гл. 

12(с.213-215), гл. 13(с.236-239), гл. 15(с.296).  

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

 hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 6.1; 10.1; 10.4; 12.1; 12.4; 14.1; 14.5. 

Дополнительная литература: 

Аракчеев В. А. Закрепощение крестьян в России в конце  XVI – начале   

XVII вв. //  Отечественная история, 2009, № 1.    

Белянин Д. Н. Переселение крестьян в Сибирь в годы Столыпинской 

аграрной реформы // Российская история, 2011, № 1.  

Беспалов С. В. Реформа 1861 г. и ее место в политических дебатах конца 

XIX – начала ХХ вв. // Россия и современный мир, 2008, № 4.  

Давыдов М. А. Статистика землеустройства в ходе Столыпинской аграрной 
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реформы (1907-1915 гг.) // Российская история, 2011, № 1.  

Долгих А. Н. Законодательство о вольных хлебопашцах и его развитие при 

императоре Александре I // Отечественная история, 2008, № 5.    

Есикова М. Аграрная культура и крестьянское производство в России (1880-

е – 1917 гг.) // Власть, 2009, № 8.  

Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории, с. 150-162. 

Корелин А. П. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе 

пореформенной России (1861-1914 гг.) // Российская история, 2011, № 1.  

Медушевский А. Н. Великая реформа и модернизация России // Российская 

история, 2011, № 1.  

Милов Л. В. Природно-климатический фактор и менталитет русского 

крестьянства // Общественные науки и современность, 1995, № 1.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.133-146, 165, 188, 200-202, 230-234, 292-296, 307, 362-366.  

Ружицкая И. В. Крестьянский вопрос в царствование императора Николая I: 

к вопросу о последствиях указа 1842 г. об обязанных крестьянах // Отечественная 

история, 2008, № 4.   

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2 / Под редакцией канд. Ист. наук. Доц. Снегиревой Л. И.  – 

Томск: Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2002, Лекция 

11.1; 13.2.  

Определения и понятия:  

Аграрный (лат.) – земельный, относящийся к земледелию, землевладению.  

Аренда (лат. – отдавать взаймы) – наем на какой-то срок имущества (земли, 

помещений, домов, предприятий, орудий труда) за определенную плату с правом 

пользования им.  

Артель – объединение рабочих, крестьян или ремесленников для 

совместной работы, в котором условия участия в доходах, ответственность 

вырабатывают сами работники.  

Барщина – бесплатный принудительный труд крепостного крестьянина, 

работавшего со своим инвентарем в хозяйстве помещика за право пользования 

полученным от владельца участком земли.  

Батрак – наемный сельскохозяйственный работник, выходец из обедневших 

крестьян.  

Земли черные – не принадлежавшие ни феодалам, ни церкви. Работавшие 

на таких землях крестьяне выплачивали налоги только в пользу государства и 

назывались черносошными.  

Крепостное право – совокупность юридических норм феодального 

государства, обеспечивающих наиболее полную форму зависимости крестьянина от 

феодала.  

Крестьянство – в Уставной грамоте митрополита Киприяна одному из 

монастырей (1391 г.) впервые используется термин «крестьяне» (христиане). С тех 

пор название становится унифицированным термином для обозначения сельского 

населения.  

Надел – участок земли, выделявшийся в пользование крестьянину феодалом 
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или государством за выполнение им определенных повинностей.  

Натуральное хозяйство – тип хозяйства, при котором все необходимое для 

удовлетворения элементарных потребностей производится на месте. При таком типе 

хозяйства нет необходимости существования рынка.  

Оброк – ежегодный сбор денег или продуктов помещиками с феодально-

зависимых крестьян.  

Община крестьянская – территориальное объединение отдельных 

хозяйств, сочетавшее индивидуальную собственность на дом, приусадебный 

участок и общинную собственность на пашню, пастбища, лес.  

Отработки – после отмены крепостного права в России в 1861 г. крестьяне 

вынуждены были за аренду земли помещика идти к нему на работу со своими 

орудиями и скотом.  

Отрезки – часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных 

после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещика. Отрезки производились, 

если крестьянский надел превышал норму, установленную «Положениями 19 

февраля 1861 г.  

Отруб – земельный участок, выделенный из общинной земли в результате 

столыпинской аграрной реформы в единоличную крестьянскую собственность (в 

отличии от хутора без переноса усадьбы).  

Отходничество – в России временный отход крестьян из мест жительства на 

заработки в города и на сельскохозяйственные работы в другие местности. 

Усилилось после реформы 1861 г.   

Переделы земельные – способ периодического восстановления сельской 

общиной уравнительности землепользования, постоянно нарушаемой изменениями 

в семейном составе общинников. В 1893 г. власти установили срок для общих 

переделов – 12 лет.  

Пожилое – денежный сбор с крестьян в XV – XVII вв. при уходе от 

помещика  в Юрьев день. Исчезло с полным закрепощением крестьян.  

Сельский сход – главный орган управления крестьянской общины в России 

с 1861 г., состоявший из крестьян-домохозяев.  

Сельский староста – должностное лицо в России, избиравшееся с 1861 г. 

сельским сходом. Обладал ограниченной административно-полицейской властью.  

Хронология:  

1497 г. – Судебник Ивана III, установивший единый для всей страны срок 

перехода крестьян от одного землевладельца к другому – за неделю до и неделю 

после Юрьева дня (26 ноября).  

1550 г. – Судебник Ивана IV, установивший сумму пожилого, которую 

крестьянин должен был заплатить при уходе от помещика.  

1581 г. – начало составления писцовых книг. Первое упоминание о 

«Заповедных годах».  

1597 г. – указ о пятилетнем сыске беглых крестьян.  

1607 г. – указ о пятнадцатилетнем сыске беглых крестьян.  

1649 г. – Соборное Уложение сделало сыск беглых крестьян бессрочным.  

1803 г. – указ Александра I «О вольных хлебопашцах».  

1816-1820 гг. – отмена крепостного права в Прибалтике.  
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1833-1841 гг. – реформа государственных крестьян, создание министерства 

государственных имуществ.   

1857 г., январь – создание Секретного комитета для разработки аграрной 

реформы.  

1857 г., ноябрь – создание губернских дворянских комитетов для 

обсуждения условий освобождения крестьян.  

1861 г., 19 февраля – подписание «Манифеста» и «Положения» об отмене 

крепостного права императором  Александром II.  

1902 г. – создание «Особого совещания для определения нужд сельского 

хозяйства».  

1906-1913 гг. – Столыпинская аграрная реформа, основное содержание 

которой - разрушение крестьянской общины при сохранении неприкосновенности 

помещичьей собственности на землю.  

 

Занятие 2-е. Индустриальное развитие России в XVII-XX вв. (2 часа)  

1. Основные этапы развития индустриального общества в Европе.  
     1. 1.  Процесс первоначального накопления капитала.  

     1. 2. Мануфактурный период.  

     1. 3. Промышленный переворот в Европе.   

     1. 4. Этап свободной конкуренции.  

     1. 5. Монополистическая стадия капитализма.  

2. Особенности индустриального развития России.   

     2. 1. Развитие ремесла и мануфактур в России в XVII в.  

    2. 2. Промышленная модернизация России при Петре I.  

    2. 3. Основные проблемы развития промышленности с конца XVIII - в 

первой половине XIX в.  

    2. 4. Развитие капитализма в России в пореформенный период до начала 

первой мировой войны.  

Сообщения:  

Роль общественности в развитии технического образования в России во 

второй половине XIX в.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл. 8 (с.132-134), гл. 11(с.191-194), гл. 

12(с.215-216), гл. 13(с.236-239), гл.13(242-246), гл. 15(с.286-289, 296-297).  

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

 hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 6.1; 10.1; 12.1; 12.4; 13.2; 14.1. 

Дополнительная литература: 

Алексеев В. Исторический анализ становления предпринимательства в 

России // Власть, 2010, № 8.   

Володин А. Ю. Фабричная инспекция в России (1882-1904 гг.) // 

Отечественная история, 2007, № 1.  

Гиндин И. Ф. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // 

Вопросы истории, 2006, № 12.  
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Дронов И. Хлеб, золото, кредит: денежная реформа 1897 г. и ее 

консервативные критики // Власть, 2009, № 12.   

Ермаков В. В. Мензелинская ярмарка в системе российской торговли // 

Вопросы истории, 2009, № 1.  

Киселев А. Г. Торговая конкуренция в Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. 

// Вопросы истории, 2009, № 11.   

Кикнадзе В. Г. Отечественная морская радиоэлектронная разведка. 1985-

1945 гг. // Вопросы истории, 2010, № 5.   

Ковалева Н. В. Становление правового регулирования промышленного 

производства в Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ вв. // 

Государство и право, 2007, №  11.  

Мишакова О. Роль законодательства Российской империи  в становлении и 

развитии малого предпринимательства в конце XVII – первой половине XIX в. // 

Власть, 2011, № 2.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.166-168, 186-187, 308-309.  

Смирнов С. Правовое регулирование иностранного предпринимательства в 

России в XIX – начале ХХ вв. // Власть, 2010, № 4.  

Шпека И. Общественная инициатива в развитии технического образования в 

России в середине XIX – начале ХХ вв. // Власть, 2010, № 4.  

Определения и понятия:  

Акциз – вид косвенно налога на товары массового потребления и на услуги, 

не обязательно первой необходимости (крепкие алкогольные напитки, табак, сахар). 

Акциз включается в  цену товаров и является важным источником государственного 

бюджета. 

Биржа – учреждение, в котором осуществляется купля-продажа ценных 

бумаг (фондовая биржа), валюты (валютная биржа) или массовых товаров, 

продающихся по образцам (товарная биржа). В России первая биржа возникла в 

1703 г. в Санкт-Петербурге.  

Казенные заводы – промышленные предприятия, принадлежавшие 

государству на правах собственности, удовлетворяющие военные и другие 

государственные потребности (судостроительные, металлургические, 

металлообрабатывающие). Первые казенные заводы появились в конце XVII в. 

Большое развитие получили в первой четверти XVIII в., что было связано с 

широкомасштабными преобразованиями Петра I. В XVII - XVIII вв. на казенных 

заводах использовался принудительный труд «приписанных навечно» крестьян. С 

1830-х гг. начался переход к вольнонаемному труду.   

Копейка – русская разменная монета (в обращении с 1534 г.), составляющая 

1/100 рубля. Название получила по изображению всадника с копьем. Из серебра 

чеканилась до 1718 г. Петр I ввел медную копейку, которая чеканилась до 1916 г. В 

начале 1990-х гг. выведена из обращения, в 1998 г. введена вновь.  

Косвенные налоги – налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде 

надбавки к цене или тарифу. Ложатся бременем на основную массу населения, в 

отличие от прямых подоходных налогов.  

Мануфактура (лат. - рука + изготовление) – капиталистическое 
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предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике. Первые российские 

мануфактуры появились в металлургии в  XVII в. В Европе мануфактуры были 

основаны на наемном труде, в России же преобладал крепостной труд и 

мануфактуры были государственными. Передача мануфактур в частное владение с 

приписанными к ним государственными крестьянами произошло при Петре I.  

Меркантилизм (лат. – торговец, купец) – экономическая политика раннего 

периода становления индустриального общества. Она представляла собой активное 

вмешательство государства в хозяйственную жизнь, была основана на преобладании 

вывоза товаров над ввозом, на поощрении развития отечественной 

промышленности, защите ее от иностранной конкуренции. Впервые широко 

внедрялась Петром I.   

Полтинник – русская монета в половину рубля. В XIII – XIV вв. 

разрубленный на две половины рубль (слиток) давал две полтины как реальную 

платежную единицу. Впервые выпущен монетой из меди в 1654 г.  

Посессионное право – передача государством в условное владение частным 

лицам (обычно купцам) в XVIII в. государственных крестьян для работы на их 

предприятиях, а также земель, недр, лесов для промышленного пользования.  

Пошлина – денежные сборы, взимаемые соответствующими 

государственными органами при выполнении ими определенных функций. 

Подразделяются на таможенные и внутригосударственные. Наиболее 

распространенные среди последних – регистрационные, гербовые, почтовые, 

судебные и наследственные сборы.  

Протекционизм (лат. – прикрытие) – экономическая политика государства, 

имеющая целью ограждение национального хозяйства от иностранной конкуренции 

путем введения высоких пошлин на ввозимые в стану товары.  

Полушка – мелкая разменная русская монета, появившаяся в XV в. и 

чеканившаяся из серебра. С 1534 г. была самой мелкой монетой и равнялась ¼ 

копейки.  

Пуд – мера веса, равная 16 кг.  

Рента – регулярно получаемый доход на капитал, облигации 

государственных займов, имущество или землю, не требующий от получателя 

предпринимательской деятельности.  

Рубль – денежная единица. Слово «рубль» возникло в XIII в. в Новгороде, 

где так именовали половину разрубленной надвое гривны, представлявшей собой 

слиток серебра. Со временем рубль перестал быть слитком и в сфере денежного 

обращения остался счетным понятием. С образованием единой монетной системы в 

1534 г. рубль стал равняться определенному количеству монет – 100 копейкам.  

Рынок сбыта – часть сферы товарного обращения, товарооборота, 

касающаяся продажи чего-либо потребителю внутри страны или за рубежом.    

Синдикат – одна из форм монополий. Синдикат берет на себя продажу 

товаров синдицированных предприятий, лишая их коммерческой самостоятельности 

(нос сохраняет производственную и юридическую), определяет количество 

продукции, производимой предприятиями, цены и условия продажи.   

Средства производства – совокупность предметов и орудий труда.  

Таможня – государственное учреждение, контролирующее провоз товаров 
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через границу, место, где взималась пошлина.   

Тресты – одна из форм монополистических объединений, в рамках которой 

участники теряют производственную, а часто и юридическую самостоятельность. 

Власть в них сосредоточивается в руках правления или головной компании.  

Тягло – подати, натуральные налоги или повинности крестьян и посадских 

людей в XV - XVIII вв.  

Фабрика – промышленное предприятие с машинным производством и 

разделением труда ( в отличии от мануфактуры, основанной на ручном труде). 

Фискальный – касающийся интересов фиска, казны. Фискальная политика 

– совокупность финансовых мероприятий государства по регулированию 

правительственных расходов и доходов.  

Целковый – рубль, серебряная рублевая монета в XIX – начале XX вв.  

 Ярмарка (нем. – ежегодный рынок) – регулярный торг, организуемый в 

традиционно  определенном месте. С ростом городов ярмарки играли важную роль 

как единственные крупные пункты обмена товарами.  

 

Хронология:  

Середина XVII в. – создание первых российских мануфактур.  

Середина XVII в. – формирование всероссийского рынка.  

1667 г. – «Новоторговый устав».  

1704 г. – денежная реформа Петра I.  

1717-1721 гг. – учреждение коллегий Петром I.  

1717-1724 гг. – введение подушной подати.  

1754 г. – отмена внутренних таможенных пошлин.  

1766 г. – первая в мире универсальная паровая машина И. Ползунова.  

1766-1769 гг. – выпуск бумажных денег – ассигнаций.  

1775 г. – Манифест о свободе предпринимательства.  

1815 г. – первый в России пароход «Елизавета» с машинной мощностью 4 

л.с.  

1830-1840-е гг. – промышленный переворот в России: начало применения 

паровых двигателей и системы рабочих машин в промышленности. Переход от 

мануфактурного производства к фабрике.  

1843-1851 гг. – строительство железной дороги между Санкт-Петербургом и 

Москвой.  

1860 г. – учреждение Государственного банка.  

1860-1870-е гг. – первый период подъема железнодорожного строительства.  

1882 г. – первое монополистическое   в промышленности – «Союз рельсовых 

фабрикантов».  

1891-1904 гг. – строительство Великого Сибирского железнодорожного пути 

от Челябинска до Владивостока протяженностью свыше 8 тыс. км.  

1888 г. – открытие «Императорского Томского университета» (в настоящее 

время – Томский государственный университет).  

1895 г., 25 апреля (7 мая по новому стилю) – А. С. Попов сделал научный 

доклад об изобретении им радиосвязи (радио).  

1895-1897 гг. – денежная реформа С. Ю. Витте, обеспечение рубля золотым 
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запасом.  

1900 г. – открытие «Томского технологического института императора 

Николая II (в настоящее время - Томский политехнический университет).  

 

Занятие 3-е. Социальная структура российского общества на рубеже  

XIX – XX вв. (2 часа)          

1. Сословия традиционного общества в России, их права и обязанности.  

    1. 1. Господствующее сословие в России – дворянство, его становление и 

положение к началу ХХ в.  

    1. 2. Сельские сословия в России: крестьянство и его расслоение, 

казачество, однодворцы.  

    1. 3. Население российских городов – положение купечества, мещан и др.  

2. Классы индустриального общества.  

    2. 1. Характеристика российской буржуазии.  

    2. 2. Положение российского пролетариата.  

Сообщения: 

Интеллигенция и студенчество в российском обществе.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл.8(129-131), гл.11(с.186-189). 

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

 hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 12.4; 14.1.  

Дополнительная литература:  

Аракчеев В. А. Закрепощение крестьян в России в конце  XVI – начале   

XVII вв. //  Вопросы истории, 2009, № 1.    

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М, 1990, гл. 1.  

Гребенкин И. Н. Офицерство российской армии в годы первой мировой 

войны // Вопросы истории, 2010, № 2.   

Егоров В. Г. Социальный состав ремесленного населения России во второй 

половине XIX в. // Вопросы истории, 2011, № 1. 

Жуковская Т. Н., Казакова К. С. Русский студент дореформенной эпохи: 

нормы и повседневная жизнь корпорации // Отечественная история, 2007, № 6.  

Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории, с. 147-150, 162-174.    

Кошман Л. В. Мещанство России в XIX в. // Вопросы истории, 2008, № 2.  

Кусаинова Е. Служилое казачество в России в XVII в. // Власть, 2009, № 6.  

Литягина А. В. Сословия Западной Сибири во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. // Вопросы истории, 2009, № 11.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.166, 170, 173, 189, 207, 214-217, 300-303, 305-306, 308-311, №;№-344.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 11.2. 

Фельдман М. А. Промышленные рабочие России в начале ХХ в. // Вопросы 

истории, 2006, № 1.  

Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. – Т. 2, с. 155-168.  
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Определения и понятия:  

Буржуазия – первоначально буржуазией называли представителей третьего 

сословия в Западной Европе (в отличие от высших сословий феодального общества 

– дворянства и духовенства), жителей городов вообще. Впоследствии термин стал 

употребляться для определения класса собственников средств производства в 

капиталистическом обществе, живущего за счет прибавочной стоимости, 

получаемой при помощи применения наемного труда.  

Гильдии купеческие (нем. – объединение) – объединения купечества, 

возникшие в России с 1775 г. Манифест Екатерины II предусматривал разделение 

городского населения на мещан (с капиталом менее 500 руб.) и купцов (500 руб. и 

более), которые, в свою очередь, были поделены на три гильдии в соответствии с 

размером капитала, которым купцы владели: 1-я гильдия – 10 тыс. руб. и более; 2-я 

– 1-10 тыс. руб.; 3-я – 500- 1000 руб. В дальнейшем размеры минимального капитала 

для приписки к гильдии менялись. В 1863 г. была отменена 3-я гильдия, остальные 

продолжали существовать до 1917 г.   

Дворянство – первое или «благородное» сословие Российской империи. 

Привилегированность дворянского сословия определила Екатерина II в своей 

«Жалованной грамоте дворянству» в 1785 г.   Первоначально относилось к 

служилым людям, находившимся на государственной службе с наделением их 

землей (поместьем) на определенных условиях. Дворянство становится единым 

сословием при Петре I, когда исчезло различие между вотчиной и поместьем. С 

введением «Табели о рангах» в 1722 г. дворянство разделялось на потомственное и 

личное. Потомственное дворянство фиксировалось в Родословной книге (к началу 

ХХ в. в России было 830 титулованных дворянских родов). Личное дворянство 

давалось пожалованием, получением чина VII класса на военной и IX класса на 

гражданской службе или при награждении орденом. Дворянство Российской 

империи было многонациональным. По переписи 1897 г. среди потомственного 

дворянства 53 % составляли русские, 28,6 % - поляки, 5,9 % - грузины, 5,3 % - 

татаро-тюркская группа, 3,4 % - литовско-латышская группа, 2 % - немцы. 

Численность дворянства к началу ХХ в. составляла около 1млн. 800 тыс. человек, из 

них – 1 млн. 200 тыс. – потомственных дворян и около 600 тыс. – личных дворян.  

Духовенство православное – особое сословие в России, занимавшееся 

отправлением религиозных обрядов. В Русской православной церкви сложилась 

следующая иерархия духовенства: 1. Черное (монашество, принимавшее на себя 

особые обязательства, проживавшее в монастырях – патриарх, епископы архиереи, 

архиепископы, епископы, архимандриты, игумены). 2. Белое духовенство (живущие 

«в миру») (протоиереи, иереи, протодьяконы, дьяконы). Духовенство на Руси 

появилось после принятия христианства в 988 г. Тогда же была создана в Киеве 

митрополичья кафедра во главе с митрополитом, назначаемым в Константинополе. 

С 1448 г. русская церковь стала автокефальной, т. е. самостоятельной от 

константинопольской. В 1589 г. было учреждено патриаршество и избрали первого 

русского патриарха. В царствование Петра I патриаршество было ликвидировано, а 

управление церковью передано созданному в 1721 г. Синоду во главе с 

государственным чиновником – обер – прокурором.  

Именитые граждане – согласно Жалованной грамоте городам 1785 г. одна 
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из категорий городского населения, состоявшая из горожан, отличившихся на 

городской службе, людей свободных профессий (ученые, художники, музыканты и 

др.) и высшего слоя предпринимателей (торговцы, банкиры с капиталом от 100 до 

200 тыс. руб.). Освобождались от телесных наказаний, могли ездить по городу в 

карете, запряженной парой или четверкой лошадей, иметь заводы и фабрики. Эта 

категория была упразднена в 1832 г. в связи с введением нового сословия «почетные 

граждане».  

Интеллигенция (лат. – знающий, понимающий, разумный) – люди 

умственного труда, обладающие образованием и специальными знаниями в 

различных областях науки, техники и культуры; слой людей, занимающихся таким 

трудом. Несмотря на свое иностранное происхождение, слово «интеллигент» 

обозначает специфически российское явление. Оно трактуется несколько уже 

первоначального своего смысла и отличается о понятия «интеллектуал», принятого 

в западноевропейских странах. Предполагается, что российский интеллигент 

занимает активную общественную позицию. Интеллигенция в России оформилась в 

60-е гг. XIX в. и имела дворянско-разночинную социальную основу. Первоначально 

представление о том, что интеллигенция должна быть оппозиционна власти 

сложилось в радикальной среде русского общества, а затем все глубже стало 

приникать в общественное сознание. К концу  XIX в. понятие «интеллигент» уже 

фактически не отличалось по смыслу от слов «оппозиционер», «революционер». 

Для русского интеллигента отличительной чертой всегда была приверженность идее 

общественного блага, и на этом фоне даже уровень образования был не главным.  

Казачество (тюрк. – удалые, вольные люди) – военное сословие, в котором 

числилось население ряда районов России. Казачество складывалось с XIV в., когда 

на окраинах русских княжеств стали селиться служилые люди с целью охраны 

границ. Организационно служилое казачество было оформлено «Уставом 

сторожевой службы» в 1571 г. Были определены жалованье и земли казакам при 

условии пожизненной сторожевой службы. Во второй половине XV в. на южных 

окраинах России, в низовьях Дона, Яика (Урала), Днепра стали скапливаться беглые 

крестьяне и посадские люди. Так появились поселения беглецов, именовавших себя 

казаками – вольными людьми. В XVIII в. правительство России подчинило себе 

казачество, превратив в привилегированное военно-служилое сословие. Его 

отличительные черты: освобождение от подушной подати, от рекрутской 

повинности, право беспошлинной торговли в пределах казачьих территорий и др. 

Казачество составило в армии иррегулярные войска. Службу несло на особых 

условиях – со своим обмундированием, снаряжением, строевыми лошадьми. 

Каждый казак, достигший 17 лет, получал свой земельный надел (официально – 30 

десятин, что было значительно выше, чем у крестьян). За это казак обязан был нести 

службу в пользу государства в течение 20 лет. К октябрю 1917 г. было 13 казачьих 

войск численностью 4,4 млн. человек. В конце  XIX –начале ХХ вв. правительство 

широко использовало казачьи войска для несения полицейской службы. 

Юридически казачье сословие было ликвидировано декретом ВЦИК и СНК в 

ноябре 1917 г. В 90-е гг. ХХ в. началось восстановление казачества.  

Классы – большие социальные группы, отличающиеся отношением к 

средствам производства, имущественным, правовым, политическим положением в 
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обществе.  

Обыватель – в Российской империи официальное название сословия 

горожан (почетные граждане, мещане и посадские), а также сельские жители, 

которым «Положения» 19 февраля 1861 г. гарантировали статус свободных сельских 

обывателей.  

Оседлости черта – территория Российской империи, на которой 

разрешалось проживать евреям. Существовала с 1791 по 1917 гг. Охватывала 15 

губерний Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Курляндии, 

Украины, Кавказа, Средней Азии. Право проживать за ее пределами имели к концу 

XIX в. только отдельные представители еврейской национальности: купцы первой 

гильдии, лица с высшим образованием, аптекари, дантисты, акушерки, 

ремесленники, отслужившие службу по рекрутской повинности (с 1827 г. евреи 

подлежали призыву).  

Податные сословия – группы населения (крестьяне, мещане), в XVIII -  

первой половине XIX вв. платившие подушную подать, подвергавшиеся телесным 

наказаниям, выполнявшие рекрутскую и другие натуральные повинности, 

ограниченные в свободе передвижения. Юридическая неполноправность 

ликвидирована в основном во второй половине XIX в.  

Помещики – дворяне-землевладельцы, произошли от служилых людей, 

получавших в пользование землю – поместье – за несение государственной службы. 

Постепенно поместья стали наследственными, с 1714 г. – собственностью. Бояре и 

дворяне уравнялись в павах, возник единый господствующий класс феодалов – 

дворяне-помещики.  

Разночинец – в конце XVIII -  XIX вв. представитель «людей разного чина и 

звания» - межсословной категории населения (часто выходец из купцов, 

духовенства, мещан), не оформленной юридически. Получал образование и 

занимался преимущественно умственным трудом. Связь разночинцев с народом, из 

которого они вышли, предопределила их революционно-демократические 

настроения.  

Ремесленник – непосредственный производитель, занимающийся 

изготовлением ручным способом каких-либо изделий при помощи собственных 

орудий труда.  

Занятие 4-е. Россия в начале ХХ в. Первая русская революция, ее итоги 

(2 часа)     

1. Причины и характер первой русской революции.  

     1.1. Основные противоречия в политической и экономической сферах в 

России: между властью и обществом, между потребностями индустриального 

развития и пережитками феодализма и др.  

1. 2. Основные этапы революции 1905-1907 гг.  

     1. 3. Образование общероссийских политических партий и их 

программные требования по актуальным проблемам российской действительности 

начала ХХ в.  

2. Начало парламентаризма в России.  

    2. 1. Манифест 17 октября 1905 г. и учреждение Государственной Думы.  

    2. 2. Роль Государственной Думы в политической жизни России (I – IV 
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Государственной Думы в 1906-1916 гг.).  

    2. 3. Итоги первой русской революции и развитие России в 1907-1914 гг.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл.15(с.290-296). 

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

 hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 14.4.  

Дополнительная литература: 

Бородина О. И. Россия, век XIX: путь к революциям // Россия и современный 

мир, 2006, № 2.   

Гайда Ф. А. Внутриправительственные конфликты в период кризиса 

третьиюньской системы (1911-1917 гг.) // Российская история, 2009, № 4. 

Головков Г. З. 1905-1907. Вехи обоюдного насилия власти и революции // 

Россия и современный мир, 2006, № 1.  

Зубов А. Б. Почему не воплотились «бессмысленные мечтания» (Манифест 

17 октября 1905 г.) // Россия и современный мир, 2006, № 1.  

Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории, с. 176-185.  

Миронов Б. Н. Развитие гражданского общества в России в XIX – начале ХХ 

века // Общественные науки и современность, 2009, № 1.  

Нефедов С. А. Об экономических предпосылках русской революции // 

Общественные науки и современность, 2005, № 3.  

Нефедов С. А. Уровень потребления в России начала ХХ века и причины 

русской революции // Общественные науки и современность, 2010, № 5.   

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.350-359,368-374.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 11.3; 12.  

Определения и понятия:  

Буржуазно-демократическая революция – разновидность буржуазной 

революции, в отличие от которой не только укрепляется власть буржуазии, но и 

осуществляются широкие демократические преобразования. В движении участвуют 

народные массы, интеллигенция, выступающие самостоятельно и и выдвигающие 

свои требования.  

Государственная Дума – представительное законодательное учреждение в 

1906-1917 гг. Провозглашено Манифестом императора Николая II 06. 08. 1905 г. как 

совещательный представительный орган («Булыгинская дума»). В ходе революции 

1905-1907 гг.  был издан Манифест 17 октября 1905 г., в соответствии с которым 

Дума получила законодательные права.  

Забастовка (ит. и исп. – баста – довольно, хватит) – организованное 

массовое прекращение работы с целью добиться выполнения каких-либо 

требований, стачка. По своим целям забастовки бывают экономические и 

политические.  

Консерватизм (лат. – сохранять) – направление общественной мысли и 

политическое движение, ориентирующееся на сохранение проверенных практикой 
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политических и общественных структур.  

«Кровавое воскресенье» - расстрел 9 января 1905 г. в Петербурге мирной 

демонстрации рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу с петицией к 

императору.  

Легальный (лат. –законный) – действующий на основании разрешения, в 

рамках закона, в противоположность подпольному, запрещенному, существующему 

тайно (нелегально).  

Легитимный (лат. – законный) – действие, лицо, событие, факт политики, 

имеющие общественное признание.  

Либерализм (лат. – свободный) – течение в политике, политическое 

мировоззрение, в основе которого лежит признание важнейших естественных прав 

человека (на жизнь, на собственность) в качестве фундаментальных и незыблемых 

основ всей общественной жизни. Либерализм объединяет сторонников 

парламентского строя, буржуазных свобод и свободы предпринимательства.  

Парламент (фр. – говорить) – высший выборный законодательный орган, 

осуществляющий представительство основных социально и политически активных 

групп населения.  

Партия политическая – организованная группа единомышленников, 

представляющая интересы части народа и ставящая своей целью их реализацию 

путем завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении.  

Политика – сфера деятельности, ядром которой является вопрос о 

государственной власти, ее завоевания, удержания и использования.  

Революция социальная – наиболее острая форма борьбы между новыми и 

старыми, отжившими общественными отношениями при резко обострившихся 

социальных процессах. Важнейшими признаками революции социальной являются 

переход власти из рук одного класса в руки другого, смена господствующего 

способа производства и политического строя общества.  

Социализм (лат. – общественный) – обозначение учений, в которых в 

качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципа социальной 

справедливости, свободы, равенства. 

Хронология: 

Конец 1901 – начало 1902 гг. – процесс создания партии социалистов-

революционеров (эсеров) путем объединения неонароднических групп.  

1903 г., июль-август – II съезд Российской социал-демократической рабочей 

партии (РСДРП), раскол на две фракции: большевиков и меньшевиков.  

1905 г., январь – 1907 г., июнь – Первая русская революция.  

1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье».  

1905 г, апрель – создание монархической организации «Союз русских 

людей» и Русской монархической партии.  

1905 г., май – создание в Иваново-Вознесенске собрания уполномоченных 

депутатов – первого в истории России Совета рабочих депутатов.  

1905 г., 7-24 октября – Всероссийская политическая стачка.  

1905 г., 17 октября – Манифест Николая II о политических свободах и 

созыве Государственной Думы.  

1905 г., октябрь-ноябрь -  создание буржуазных партий: конституционных 
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демократов (кадеты) и «Союза 17 октября» (октябристы).  

1905 г. декабрь – вооруженное восстание в Москве.  

1906 г., январь-июль – работа I Государственной думы.  

1907 г., февраль-июнь – работа II Государственной Думы.  

1907 г., 3 июня – роспуск II Государственной Думы (третьиюньский 

государственный переворот).  

1907-1912 гг. – работа III Государственной Думы.  

1912 г., ноябрь – 1917 г., февраль – работа  IV Государственной Думы. 

  

Тема 7. Россия (СССР) в 1917-1941 гг. (6 часов) 

Занятие 1-е. Россия в первой мировой войне. Революция 1917 г. (2 часа)  

1. Первая мировая война, ее влияние на  политическую обстановку и 

народное хозяйство страны.  

2. Февральская революция 1917 г., свержение монархии и установление 

двоевластия.  

3. Политические кризисы от Февраля к Октябрю 1917 г. и тактика 

политических партий.  

4. Октябрьское вооруженное восстание, установление Советской власти.  

Сообщение:  

Первые декреты Советской власти.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл.16 (с.305-323). 

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

 hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд. 14.6; 15.1-15.3.  

Дополнительная литература: 

Андреева Л. А. Свержение монархии в 1917 году: крушение трона и алтаря // 

Общественные науки и современность, 2009, № 3.  

Беспятова Е. Экономическая политика России в период первой мировой 

войны // Власть, 2008, № 1.  

Булдаков В. П. Империя и смута: к переосмыслению истории русской 

революции // Россия и современный мир, 2007, № 3.  

Макаренко П. В. Германский фактор в Октябрьской революции 1917 г. // 

Вопросы истории, 2008, № 5.  

Марченя П. П. Политические партии и массы в России 1917 года: массовое 

сознание как фактор революции // Россия и современный мир, 2008, № 4.   

Медушевский А. Н. Причины крушения демократической республики в 

России 1917 г. // Отечественная история, 2007, № 6.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.385-415. 

Плимак Е. Г., Антонов В. С. Октябрь 1917 года и «большевистский 

эксперимент» в России //  Россия и современный мир, 2007, № 3.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 13.1; 14.  
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Определения и понятия:  

Антанта (фр. – сердечное согласие)  - блок, военный союз государств, 

сложившийся в ХХ в. (1904 г.) первоначально из двух держав: Англии и Франции. В 

1907 г. к нему присоединилась Россия. В 1917 г. к Антанте примкнули США и 

Япония. Во время первой мировой войны вокруг Антанты сгруппировалось 25 

государств, которые объединились для военного противоборства с другим блоком, 

возглавляемым Германией – «Тройственным союзом».  

Великие державы – термин, вошедший в международное право со времен 

Венского конгресса (1814-1815 гг.) и принятый для обозначения держав, играющих 

ведущую роль в мировой политике.  

Диктатура (лат. – неограниченная власть) – способ осуществления 

государственной власти, политический режим абсолютного, ничем не 

ограниченного господства лица, общественной группы, класса. Характеризуется 

отсутствием разделения властей, подавлением гражданского общества.  

Контрибуция (лат. – собирать) – взимаемые после войны с побеждены 

государств государством-победителем деньги или другие материальные ценности, а 

также принудительные денежные поборы, взимаемые властями с населения на 

оккупированной территории.  

Метрополия – государство, владеющее колониями.  

Национализм – идеология, политика, социальная практика, мировоззрение, 

в основе которых лежит национальная исключительность, попытки доказать права 

одной нации господствовать над остальными.  

Нейтралитет (лат. – ни тот, ни другой) – невмешательство в борьбу между 

двумя сторонами, особый правовой статус государства, внешнеполитический курс 

которого характеризуется неучастием его в вооруженных конфликтах и военно-

политических союзах.   

Хронология:  

1914 г., 19 июля (1 августа по новому стилю) – Германия объявила войну 

России. Началась первая мировая война.  

1917 г. , 23 февраля – массовые забастовки и демонстрации рабочих 

Петрограда. Начало Февральской буржуазно-демократической революции.  

1917 г.. 27 февраля – победа Февральской буржуазно-демократической 

революции. Образование Временного комитета Государственной Думы и 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Установление двоевластия.  

1917 г., 2 марта – отречение Николая II от престола. Образование 

Временного правительства.  

1917 г., 3-4 июля – разгон демонстраций рабочих и солдат в Петрограде. 

Конец двоевластия.  

1917 г., август – Корниловский мятеж.  

1917 г., 25 октября (7 ноября по новому стилю) – свержение Временного 

правительства в результате вооруженного восстания большевиков в Петрограде, 

начало Гражданской войны.  

1917 г., 25-26 октября (7-8 ноября) – II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Провозглашение Советской власти. Принятие 

Декрета о мире и Декрета о земле.   
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Занятие 2-е. Россия в гражданской войне. Складывание советской 

политической системы (2 часа)   

1. Гражданская война в России: причины, участники, основные этапы.  

1. 1. Экономические и политические причины гражданской войны.  

     1. 2. Антибольшевистский политический лагерь: белое движение, 

«демократическая контрреволюция», бывшие союзники большевиков – анархисты и 

левые эсеры.  

     1. 3. Основные этапы гражданской войны с октября 1917 г. по ноябрь 

1920 г.  

2. Политика «военного коммунизма» большевиков, ее результаты.  

3. Военное поражение антибольшевистских сил, ликвидация 

политической оппозиции, складывание однопартийной политической системы.        

 

Сообщение: 

Иностранная военная интервенция в 1918-1920 гг.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл.16 (с.325-350). 

2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://by- 

 hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд.15.4 – 15.5.  

Дополнительная литература: 

Аксютин Ю. Мятеж чехословацкого корпуса // Свободная мысль – ХХI, 

2008, № 9.  

Макаренко П. В. Большевики и Брестский мир//Вопросы истории, 2009, № 3.  

Медушевский А. Н. Учредительное собрание как политический институт 

революционного периода // Отечественная история, 2008, № 2.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.415-447, 459-460. 

Протасов Л. Г. Депутаты Всероссийского Учредительного Собрания: 

проблемы идентификации // Отечественная история, 2008, № 2.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 15; 16.1.  

Соколов Б. Главный вопрос Гражданской войны // Свободная мысль – ХХI, 

2010, № 6.  

Цысь В. В. Трудовые армии: от трудовых частей к государственным рабочим 

артелям // Отечественная история, 2007, № 5.    

Определения и понятия: 

Большевизм – идейное и политическое течение в российском марксизме, 

оформившееся в 1903 г. Большевизм явился продолжением радикальной линии в 

революционном движении России, вобрав в себя противоречивые элементы теории 

и практики своих предшественников. Большевизм видел возможность 

преобразования общества только при помощи революции. Для большевизма 

характерны узкоклассовый подход к явлениям общественной жизни, 
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пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям, оправдание 

неблаговидных действий «исторической целесообразностью». Задачи захвата власти 

при помощи конспиративной деятельности предопределили идейную нетерпимость 

и нежелание идти на компромиссы.  

Белое движение, Белая гвардия – военные формирования, выступившие 

после Октябрьской революции против власти большевиков. Белый цвет считался 

символом «законного правопорядка». Состояла в основном из офицеров русской 

армии.  

Военный коммунизм – социально-экономическая политика Советского 

государства в условиях гражданской войны (1918-1920 гг.), отражавшая 

представления о возможностях социалистического строительства путем быстрого 

насильственного вытеснения капиталистических элементов. Главными чертами этой 

политики были национализация, жесткая централизация, всеобщая трудовая 

повинность, продовольственная диктатура и продразверстка, распределение 

продуктов питания и предметов первой необходимости по карточкам.  

Декрет (лат. – указ, постановление) – постановление высшего органа 

государственной власти, имеющее силу закона.  

Интернационализм (лат. – международный) – стремление к объединению 

разных государств, народов. Марксизм разработал особую «теорию пролетарского 

интернационализма» как международной солидарности рабочего класса в его борьбе 

за общие цели.   

Комиссар (фр. – уполномоченный) – должностное лицо, облеченное 

особыми полномочиями. Народными комиссарами называли членов советского 

правительства – Совета Народных Комиссаров (СНК) с октября 1917 г. до марта 

1946 г., когда СНК был преобразован в Совет Министров СССР.  

Национализация – переход частных предприятий, земли, транспорта, связи, 

банков и т. д. в собственность государства как через принудительные меры 

(экспроприацию), так и на основе полного или частичного выкупа.  

Экспроприация (лат. – лишение собственности) – принудительное лишение 

собственности одного общественного класса другим. После Октябрьской 

революции экспроприация буржуазии проводилась в различных формах: 

национализации, конфискации, реквизиции, контрибуции.  

Хронология:  

1918 г., 6 января – разгон большевиками Учредительного собрания.  

1918 г., 3 марта – заключение сепаратного Брестского мира с Германией, 

выход России из первой мировой войны.  

1918 г., 9 марта – высадка английского десанта в Мурманске. Начало 

военной интервенции держав Антанты.  

1918 г., 25 мая – начало восстания Чехословацкого корпуса.  

1918 г., май – введение продовольственной диктатуры (создание комбедов  и 

продотрядов).  

1918 г., 17 июля – убийство в Екатеринбурге царской семьи.  

1918 г., 5 сентября – введение «красного террора».  

1918 г., ноябрь – провозглашение адмирала А. В. Колчака Верховным 

правителем России.  
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1919 г., январь – введение продразверстки.  

1919 г., август – формирование в Таллине Северо-Западного правительства 

Н. Н. Юденича.  

1920 г., апрель – провозглашение в Севастополе правительства Юга России 

П. Н. Врангеля.  

1920 г., ноябрь – разгром армии П. Н. Врангеля, окончание Гражданской 

войны в европейской части России.  

1921 г., март – 1922 г., конец – ликвидация локальных очагов Гражданской 

войны на Дальнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии.  

Занятие 3-е. Социально-экономическое и общественно-политическое 

развитие СССР в 20-30-е гг. ХХ в. (2 часа)                                                   

1. Экономическое развитие страны в 1920-1930-е гг.  

    1. 1. Экономический и политический кризис после окончания гражданской 

войны.  

    1. 2.  Новая экономическая политика, сущность, итоги, причины отказа от 

нэпа.  

    1. 3. Курс на индустриализацию страны, ее необходимость, итоги 

ускоренной индустриализации.  

    1. 4. Коллективизация сельского хозяйства: методы и последствия.  

2. Социально-политическая жизнь. Формирование режима личной 

власти Сталина (культ личности).   

     2. 1. Образование СССР.  

     2. 2. Внутрипартийная борьба и возвышение Сталина. Культ личности 

Сталина, его социальная база.   

     2. 3. Политические репрессии в конце 1920-х – 1930-е гг.  

3. Духовная жизнь советского народа в условиях идеологизации и 

гонений на церковь.  

Сообщения:  

Цензура в СССР (1920-1930-е гг.).  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл.17. 

 2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –

http://by-  hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд.16.1 – 16.3,17.1-17.4.  

Дополнительная литература: 

Аксютин Ю.1937 год: девятая версия // Свободная мысль – ХХI, 2007, № 8.  

Берлявский Л. Г. Административная высылка деятелей науки и культуры в 

1922 г. // Государство и право, 2008, № 2. 

Братющенко Ю. В. Нэп: государство, частник, кооперация // Вопросы 

истории, 2007, № 2.  

Васильев А. Природа противоречий аграрно-продовольственной политики 

нэпа // Власть, 2008, № 11.   

Головин С. А. Членство в РКП (б) - ВКП (б) как основной путь повышения 

социального статуса (1920-1930-е гг.) // Вопросы истории, 2008, № 3.  
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Гращенков И. Цензура литературного творчества и печати в СССР (1929-

1941 гг.) // Власть, 2008, № 6.   

Иванова Г. М. История ГУЛАГа 1918-1958. Социально-экономический и 

политико-правовой аспекты // Отечественная история, 2007, № 3.  

Кирьянова Е. А. Раскулачивание крестьянства Центра России в начале 1930-

х годов //  Вопросы истории, 2006, № 5.  

Курляндский И. А. 1937 год: власть не от Бога // Вопросы истории, 2009, №  

10., 200  

Лютов Л. Н. Система привилегий членов правящей партии в 1921-1923 гг. // 

Вопросы истории, 2006, № 10.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.447-464, 466-469. 

Сахаров А. Н. 1930: год «коренного перелома» и начало «Большого террора» 

// Вопросы истории, 2008, № 9.  

Смыкалин А. С. ГУЛАГ как важный фактор экономического развития СССР 

в 30-е гг. // Государство и право, 2007, № 1.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 16.2; 16.3.  

Уткин А. На пути к войне: Мюнхен, 1938 год// Свободная мысль – ХХI, 

2008, № 8. 

Определения и понятия:  

Госплан (Государственная общеплановая комиссия) – создана в феврале 

1921 г. С 1927 г. функции Госплан занимался  разработкой обязательных для 

республик СССР директив и указаний пятилетних планов развития народного 

хозяйства, а также контроль за их исполнением.  

Индустриализация – создание крупного машинного производства. В СССР 

так именовалась политика 1920-1940-х гг., направленная на создание в стране 

машинной индустрии с целью преодоления отставания от Запада, создание 

материально-технической базы социализма, укрепление обороноспособности.  

Коллективизация – насильственное преобразование единоличных 

крестьянских хозяйств в крупные социалистические хозяйства в 1929-1933 гг. Была 

спланирована и осуществлялась прежде всего ради индустриализации: сельское 

хозяйство должно было стать источником финансовых, сырьевых и 

продовольственных ресурсов.  

Колхоз (коллективное хозяйство) – производственное объединение 

крестьян для коллективного ведения сельского хозяйства на основе 

обобществленных средств производства. Существовали с 1917 по начала 1990-х гг.  

Кооперация (лат. – сотрудничество) – добровольное объединение для 

совместного ведения хозяйства. Существуют следующие основные формы 

кооперации: потребительская, кредитная, снабженческо-сбытовая, 

производственная.  

Кулак – в середине XIX в. этим термином обозначали перекупщиков. В 

конце XIX – начале ХХ вв. – владельцев лавок, отпускавших товары в долг и под 

проценты, а также зажиточных крестьян, использовавших наемный труд. В период 

осуществления коллективизации кулаки подвергались репрессиям, проводилась 
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политика «ликвидации кулачества как класса».  

Ликвидация неграмотности – составная часть «культурной революции». 

Осуществлялось массовое обучение взрослого населения, в результате чего к концу 

1930-х гг. уровень грамотности населения достиг 90 %.  

Пятилетка – период, на который осуществлялось централизованное 

планирование экономики в СССР. Всего было 13 пятилеток с 1928 г. Последняя 

пятилетка была рассчитана на период 1991-1995 гг. и не была выполнена из-за 

распада Советского Союза в 1991 г. и последовавшего за этим перехода к рыночной 

децентрализованной экономике.  

Репрессия (лат. – подавление) – карательная мера, наказание, применяемое 

карательными органами.  

Сталинизм – впервые в политическую лексику термин был введен в 1930-е 

гг. высланным за пределы страны Л. Д. Троцким. Он определил его как 

бюрократическую контрреволюционную систему и как термидорианский переворот. 

В настоящее время общепринятого определения нет, но сталинизм может быть 

определен как, прежде всего, система власти, основанная на извращенной 

интерпретации марксизма. Марксистская концепция диктатуры пролетариата в 

российской практике трансформировалась сначала в диктатуру партии, а затем в 

диктатуру одного человека (Сталина), опиравшегося на партию и государство, и 

особенно на государственные силовые структуры. Такой подход был прямо связан с 

ориентацией на построение социализма в одной стране и находил «оправдание» в 

капиталистическом окружении и растущей агрессивности врагов СССР по мере 

успехов в социалистическом строительстве.  

Ударничество – одна из наиболее массовых форм социалистического 

соревнования трудящихся СССР за повышение производительности труда, 

снижение себестоимости продукции, за высокие (ударные) темпы в труде. Возникло 

в середине 1920-х гг. и в разных формах существовало до 1980-х гг.   

Энтузиазм – высокая степень воодушевления, подъема, порожденная 

преданностью какой-либо идее, стремлением к достижению поставленной цели.  

Хронология:  

1921 г., 28 февраля-18 марта – восстание моряков в Кронштадте.  

1921 г., 8-16 марта – Х съезд РКП (б), переход к новой экономической 

политике.  

1922 г., апрель – избрание Сталина И.В. генеральным секретарем ЦК РКП 

(б).  

1922 г., август – депортация за пределы РСФСР виднейших представителей 

российской интеллигенции.  

1922 г., 30 декабря – образование СССР.  

1925 г., декабрь – ХIV съезд ВКП (б). Принятие курса на индустриализацию 

народного хозяйства СССР..  

1927 г., ноябрь-декабрь – борьба Сталина с объединенной оппозицией 

Троцкого, Зиновьева, Каменева. ХV съезд ВКП (б). Курс на коллективизацию 

сельского хозяйства.  

1928 г., октябрь-1932 г., декабрь – первый пятилетний план развития 

народного хозяйства СССР.  
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1929 г., ноябрь – статья Сталина «Год великого перелома». Провозглашение 

отказа от нэпа и переход к «форсированному социалистическому строительству». 

Начало массовой коллективизации крестьянских хозяйств.  

1930 г., 14 августа – постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем 

обязательном начальном обучении».  

1933-1937 гг. – введение в СССР всеобщего обязательного семилетнего 

образования в городах и рабочих поселках.  

1934 г., 1 декабря – убийство С. М. Кирова. Начло массовых репрессий 

середины – второй половины 30-х гг.  

1938 г., июнь – процесс по делу М. Н. Тухачевского (процесс над высшим 

командным составом Красной Армии).  

 

Тема 8. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны  

(1941-1945 гг.) (2 часа)  

1. Международная обстановка в 1930-е гг. Причины и начало второй 

мировой войны.  

     1. 1. Складывание очагов международной напряженности в Европе и на 

Дальнем Востоке.  

     1. 2. Политика «коллективной безопасности» и «политика 

умиротворения» в 1930-е гг.  

     1. 3. Начало второй мировой войны, ее причины и характер.  

2. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  

    2. 1. Цели и военные планы фашистской Германии. Характер войны.  

    2. 2. Советско-германский фронт.  

    2. 3. Советский тыл в годы войны. Народная борьба на оккупированной 

территории.  

3. Итоги войны. Источники и цена Победы.  

Сообщения:  

Морская радиоэлектронная разведка в годы Великой Отечественной войны.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл.18. 

 2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –

http://by-  hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд.18.1 – 16.6. 

Дополнительная литература:  

Александров-Деркаченко П. Цена свободы // Свободная мысль – ХХ, 2010, 

№ 5.   

Беспалов В. В. Провал «блицкрига» фашистской Германии // Социально-

гуманитарные знания, 2010, № 3. 

Беспалов В. В. Правда и вымыслы о победе советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.) // Социально-гуманитарные знания, 2010, № 1.  

Благих И. А. Ленд-лиз – оружие победы? // Проблемы современной 

экономики, 2010, № 2.  

Грунин О. А. Факторы экономической победы Советского Союза в Великой 
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Отечественной войне // Проблемы современной экономики, 2010, № 2.  

Дашичев В. И. Немеркнущий подвиг народа. Как был положен конец 

фашистской экспансии // Социально-гуманитарные знания, 2010, № 3.  

Демидов А. Тактика «выжженной земли» начального периода Великой 

Отечественной войны // Власть, 2009, № 5.  

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом // Свободная 

мысль, 2009, № 8.  

Игнатовский П. Экономика – основа победы в Отечественной войне // 

Экономист, 2010, № 5.  

Кикнадзе В. Г. Морская радиоэлектронная разведка СССР в конце 1930-х – 

первой половине 1940-х гг. // Российская история, 2009, № 6.  

Конопатченков А. Советские узники в фашистской системе концлагерей 

Маутхаузен // Власть, 2009, № 5.  

Короткова З. Ордена Великой Отечественной // Наука и жизнь, 2010, № 6.  

Микрюков В. Ю. О фальсификации истории Великой Отечественной войны 

// Вопросы истории, 2010, № 12. 

Наринский М. В преддверии войны // Свободная мысль, 2009, № 8.  

Нарочницкая Н. А. За что и с кем мы воевали. – М: «Минувшее», 2005, 80 с.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.470-479, 480-500.  

Поляков Ю. А. Великая победа 1945 г. и как ею распоряжались // 

Отечественная история, 2007, № 3.  

Речь Председателя Совета Народных Комиссаров, народного комиссара 

иностранных дел СССР В. М. Молотова на сессии Верховного Совета СССР // 

Свободная мысль, 2009, № 8.  

Серебрянников В. В. Идеологические предпосылки Великой Победы // 

Социально-гуманитарные знания, 2010, № 2.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 17.  

Тавокин Е. П., Табатадзе И. А. К вопросу об исторической памяти о Великой 

Отечественной войне // СОЦИС, 2010, № 5.  

Определения и понятия:  

Агрессия (лат. – нападение) – любое незаконное, с точки зрения 

международного права, применение силы одним государством против 

территориальной целостности или политической независимости другого 

государства или народа (нации). Наиболее опасная форма агрессии – вооруженное 

нападение. Агрессия может быть также экономической, психологической, 

идеологической и т. д. Действия государства, подвергшегося агрессии и 

отвечающего в порядке самообороны военными действиями, не являются 

агрессивными.  

Генералиссимус – высшее воинское звание в России, введенное Петром I в 

1716 г. Этот чин могли иметь только члены царского дома, поэтому он не был 

внесен в Табель о рангах. Однако чин имели не только члены царской фамилии – Ф. 

Ю. Ромодановский, А. Д. Меншиков, А. В. Суворов. В СССР звание было 

восстановлено в июне 1945 г. и было присвоено И. В. Сталину.  
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Государственный комитет обороны (ГКО) – чрезвычайный высший 

государственный орган, сосредоточивший всю полноту власти в годы Великой 

Отечественной войны. Работал с 30 июня 1941 г. по 4 сентября 1945 г. 

Председателем ГКО был И. В. Сталин.  

Ленд-лиз (англ. – давать взаймы и сдавать в аренду) – система передачи 

Соединенными Штатами Америки взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 

стратегического сырья, продовольствия и т. п. союзникам по антигитлеровской 

коалиции в годы второй мировой войны. Закон о ленд-лизе был принят конгрессом 

США в марте 1941 г. Соглашение между СССР и США о расчетах по ленд-лизу 

было подписано в Вашингтоне в октябре 1972 г.   

Оккупация (лат. – захват) – временный захват чужой территории военной 

силой без законных на нее прав.  

Репарация (лат. – восстановление) – в международном праве – полное или 

частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной; 

выплачивается государству-победителю побежденной страной.  

Фашизм (ит. – пучок, связка, объединение) – политическое течение, 

возникшее после первой мировой войны в ряде государств. В Италии и Германии 

были установлены фашистские режимы, которые характеризовались в 

политическом аспекте – вождизмом, в экономическом – прямым вмешательством 

государства в экономику (частное предпринимательство с государственным заказом, 

планированием), в психологическом – национализмом, расизмом, в правовом – 

системой законов, основанных на репрессиях, подавлении, уничтожении 

несогласных, на расовой теории генетического превосходства избранных народов.   

Эвакуация (лат. – опорожнять, удалять) – вывод войск, военного имущества 

или населения во время войны, стихийных бедствий из опасных районов.   

Хронология:  

1938 г., 30 сентября – Мюнхенское соглашение между Германией, 

Великобританией, Францией и Италией о передаче Германии Судетской области из 

состава государства Чехословакия – «Мюнхенский сговор».  

1939 г., апрель-август – советско-англо-французские переговоры о системе 

коллективной безопасности.  

1939 г., 23 августа – заключение советско-германского пакта о ненападении.  

1939 г., 1 сентября – нападение Германии на Польшу. Начало второй 

мировой войны.  

1939 г., 28 сентября – подписание советско-германского «Договора о 

дружбе и границах».  

1939 г., ноябрь – 1940 г., март – советско-финляндская война.  

1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая – Великая Отечественная война.  

1941 г., 30 сентября – 1942 г., 20 апреля – Битва под Москвой.  

1942 г., 17 июля – 1943 г., 2 февраля – Сталинградская битва.  

1943 г., 5 июля – 23 августа – Курская битва.  

1944 г., 27 января – снятие блокады Ленинграда.  

1945 г., 16 апреля – 8 мая – Берлинская операция.  

1945 г., 8 мая – подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.  

1945 г., 9 мая – освобождение Праги. День Победы.  
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1945 г., 17 июля – 2 августа – Потсдамская конференция руководителей 

трех союзных держав: СССР, США, Великобритании.  

1945 г., 8 августа - 2 сентября – участие СССР в войне с 

империалистической Японией. Разгром Квантунской армии.  

1945 г., 2 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляция 

Японии. Окончание второй мировой войны.   

  

Тема 9. СССР во второй половине 40-х – конце 80-х гг. ХХ в. (6 часов) 

Занятие 1-е. Послевоенный мир. СССР в 1945-1964 гг. (2 часа)   

1. Противоречия и трудности послевоенного развития советского 

общества.  

     1. 1. Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной 

войны.  

     1. 2. Общественная жизнь. Идеологические кампании. Укрепление 

административно-командной системы.  

2. Преобразования в народном хозяйстве и общественно-политической 

жизни в 1953-1964 гг. Личность Н. С. Хрущева.  

     2. 1. Демократизация общественной жизни. Курс на десталинизацию.  

     2. 2. Реформы в экономике. Повышение благосостояния трудящихся.  

     2. 3. Противоречия реформ Н. С. Хрущева. Смещение его с 

государственных и партийных постов.  

Сообщения: 

Истоки и сущность «холодной войны».  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл.19 (с.404-414, 421-431, 438-451). 

 2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –

http://by-  hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд.19.1 – 19.4; 20.1-20.6.  

Дополнительная литература: 

Вознесенский Л. Беззаконие «по закону» //  Свободная мысль – ХХ , 2009,  

№ 1 («Ленинградское дело»).  

Зубкова Е. Ю. На «задворках» советской посведневности. Особенности 

государственной политики по отношению к социальным аномалиям и девиантным 

группам населения. 1945 – середина 1960-х годов // Россия и современный мир, 

2010, № 2.  

Коваленко С. Г. Реформы управления народным хозяйством СССР середины 

1950-х – 1970-х годов // Вопросы истории, 2008, № 6.  

Кузьминых А. Л. Труд военнопленных в развитии экономики СССР. 1939-

1956 // Вопросы истории, 2010, № 8. 

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.501-518, 529-532.  

Попов Г., Аджубей Н. Пять выборов Никиты Хрущева // Наука и жизнь, 

2008, № 1-12.  

Синицын Ф. Л. Политические настроения депортированных народов СССР. 



 46 

1939-1956 гг. // Вопросы истории, 2010, № 1. 

Слонов Н., Фокина Т. Первый космонавт планеты: очищение имени // 

Свободная мысль - ХХ, 2009, № 6.   

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 18.  

Томилин В. Н. Кампания по освоению целинных и залежных земель в 1954-

1959 гг. // Вопросы истории, 2009, № 9.   

Определения и понятия: 

Волюнтаризм – деятельность, осуществляемая без учета объективных 

законов исторического процесса, на основе субъективных желаний и произвольных 

решений.  

ГУЛАГ – Главное управление лагерями. В 1930 г. было организовано 

Управление лагерями ОГПУ (Объединенного Главного политического управления), 

которое с 1931 г. стало главным (ГУЛАГ). На 1 января 1941 г. в ГУЛАГе 

содержалось около 2 млн. заключенных (в 1930 г. – чуть более 170 тыс.) и 930 тыс. 

человек составляли контингент спецпереселенцев. Существовал до 1956 г.  

Научно-техническая революция (НТР) – качественное преобразование 

производительных сил на основе постепенного превращения науки в 

непосредственную производительную силу. Началась с середины ХХ в.  

Ротация (лат. – вращение) – периодически повторяющаяся смена одних 

должностных лиц другими. Ротация необходима, прежде всего, для обновления 

руководящего состава организаций, партий, государственных органов.   

«Холодная война» - состояние противоборства между СССР и его 

союзниками, с одной стороны, и США с их союзниками, с другой. Продолжалось с 

1946 г. (речь У. Черчилля в Фултоне) до конца 1980-х гг. Получило такое название, 

поскольку в отличие от «горячих войн» (открытых военных конфликтов) 

осуществлялось экономическими и политическими методами.   

Хронология:  

1947 г., декабрь -  денежная реформа и отмена карточек на 

продовольственные и промышленные товары.  

1949 г., январь – создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).  

1949 г., апрель – создание Организации Североатлантического Договора 

(НАТО).  

1949 г., август – испытание в СССР атомной бомбы. Ликвидация монополии 

США на ядерное оружие.  

1953 г., март – смерть Сталина И. В.  

1954 г., - пуск в СССР первой в мире промышленной атомной 

электростанции. 

1955 г., май – создание Организации Варшавского Договора.  

1956 г, февраль – ХХ съезд КПСС. Доклад Н. С. Хрущева «О культе 

личности Сталина».  

1957 г., 4 октября – запуск в СССР первого в мире искусственного спутника 

Земли.  

1961 г., 12 апреля – первый полет человека в космос – гражданина СССР Ю. 

А. Гагарина.  
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1964 г., октябрь – отставка Н. С. Хрущева с партийных и государственных 

постов.   

Занятие 2-е. СССР с середины 60-х – середины 80-х гг. ХХ в. (2 часа)   

1. Социально-экономическое развитие СССР.  

1. 1. Хозяйственно-экономическая реформа 1965 г., ее итоги.  

     1. 2. Приоритеты в развитии промышленности. Военно-промышленный 

комплекс Советского Союза.  

     1. 3. Проблемы сельскохозяйственного производства и социальной сферы.  

2. Общественно-политическая обстановка в стране.  

   2. 1. Политический консерватизм власти. Усиление застойного характера 

политической системы.  

     2. 2. Формирование общественно-политического протеста – появление 

диссидентского движения.  

3. СССР в международных делах.  

    3. 1. Разрядка международной напряженности 1970-х гг.  

    3. 2. Взаимоотношения СССР со странами социалистического содружества 

в рамках СЭВ и ОВД.  

    3. 3. Ввод советских войск в Афганистан и обострение международной 

обстановки.  

Сообщение: 

Положение в стране в годы правления Ю. В. Андропова и К. У. Черненко.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл.19 (с.414-421, 431-444, 451-457). 

 2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –

http://by-  hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд.21.1 – 21.3.  

Дополнительная литература: 

Коваленко С. Г. Реформы управления народным хозяйством СССР середины 

1950-х – 1970-х годов // Вопросы истории, 2008, № 6.  

Мещерякова В. Синдром «застоя» в аграрном комплексе в 1970-начале 1980-

х годов // Власть, 2008, № 1.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.519-527, 532-539.  

Реформы А. Н. Косыгина и причины их неудач. Публикацию подготовила К. 

А. Кочнева // Вопросы истории, 2009, № 1-2.   

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 19.  

 

Определения и понятия:  

Диссиденты (лат. – инакомыслящие) – так в СССР конца 1960-1980х гг. 

называли лиц, не согласных с официальными взглядами и политической системой, а 

также открытых противников советского общества, выступавших за его разрушение.  

Застой политический – заторможенное развитие общества, вызванное 

неспособностью власти разрешить накопившиеся в стране противоречия и 
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конфликтные ситуации, попытками проигнорировать тенденции развития мирового 

сообщества. Застой является порождением монополизации власти, отсутствием 

гласности, демократических прав и свобод граждан.  

Номенклатура (лат.- роспись имен) – должностные лица, назначаемые 

властями, правящий слой, господствующий в бюрократической системе управления. 

В настоящее время термин широко употребляется с негативным оттенком для 

обозначения бывшей советской бюрократической корпорации, замкнутого круга 

власть имущих, «касты» руководителей.  

Стагнация (лат. – делать неподвижным) – в экономике означает застой в 

производстве. Иногда употребляется в более широком смысле как застой вообще 

или в той или иной сфере социальной жизни.  

Хронология:  

1964 г., октябрь – избрание Брежнева Л. И. первым секретарем ( с 1966 г. – 

Генеральным секретарем) ЦК КПСС.  

1965 г., март – аграрная реформа.  

1965 г., сентябрь – реформа в промышленности.  

1979 г., декабрь – ввод советских войск в Афганистан.  

1982 г., ноябрь – избрание Андропова Ю. В. Генеральным секретарем ЦК 

КПСС.  

1984 г., февраль - избрание Черненко К. У. Генеральным секретарем ЦК 

КПСС.  

Занятие 3-е. Политика «перестройки». Распад СССР, его последствия  

(2 часа)   

1. Политические, экономические и социальные причины реформ второй 

половины 1980-х гг.  

2. «Перестройка» - радикальные преобразования в СССР.  

    2. 1. Идеология реформ М. С. Горбачева.  

    2. 2. Экономические реформы периода «перестройки».  

    2. 3. Демократизация политической системы.  

    2. 4. Изменения в системе государственного устройства на рубеже 1980-

1990 х гг.  

3. Причины и последствия распада СССР.  

Сообщения: 

Августовский политический кризис 1991 г.  

Дезинтеграционные процессы на территории СССР.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл. 20. 

 2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –

http://by-  hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд.22.1 – 22.7.  

Дополнительная литература:  

Буянов А. В. Выборы народных депутатов СССР 1989 г. // Россия и 

современный мир, 2009, № 3.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 
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наших дней, с.540-553.  

Секиринский Д. С. «Говорливая революция»: первый съезд народных 

депутатов СССР глазами зарубежных современников // Россия и современный мир, 

2009, № 3.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 20.  

Соловей В. Перспектива революции // Свободная мысль –  ХХI, 2007, № 10.  

Тарасов А. Бюрократия как социальный паразит // Свободная мысль –  ХХI, 

2007, № 2.  

Определения и понятия:  

Гласность – доступность информации по всем важнейшим вопросам работы 

государственных органов для общественного обсуждения и контроля. Один из 

важнейших демократических принципов жизнедеятельности общества. В период 

перестройки, начавшейся в СССР в апреле 1985 г., провозглашенная в качестве 

одного из направлений демократизации общественной жизни, гласность сыграла 

огромную роль в интеллектуальном раскрепощении общества, в переосмыслении 

его прошлого и настоящего.  

Демократизация – процесс утверждения в стране демократического 

политического режима, государственного устройства, основанного на признании 

народа как источника власти большинства, выборности властных структур, 

верховенстве законов, гарантиях прав и свобод граждан, разделении ветвей власти 

(законодательной, судебной, исполнительной), формирования правового 

государства.  

Перестройка – процесс обновления советского общества, начавшийся 

весной 1985 г. по инициативе группы руководителей Коммунистической партии 

Советского Союза (КПСС). По замыслу инициаторов этот процесс должен был 

привести к преодолению обществом существенных недостатков (в экономике, 

политике, сфере нравственности) и дальнейшему укреплению социализма. В 

общеисторическом плане перестройка выглядит как одно из проявлений 

реформизма, не раз имевших место в истории советского общества (нэп в 20-е гг., 

преобразования Н. С. Хрущева в 50-е, реформы А. Н. Косыгина в 60-е). В 

хронологическом плане перестройка представляет собой ряд практических акций 

политического, социально-экономического и идеологического характера, 

осуществлявшихся на протяжении 1985-1991 гг.  

Сепаратизм (лат. – отдельный, отделенный) – означает стремление к 

отделению, обособлению. Сепаратизм чаще всего возникает в сфере национальных 

отношений: в многонациональном государстве формируются однонациональные 

группы, движения, партии, ставящие себе в качестве политической задачи отделение 

своего народа, нации от общего государства, провозглашение своего 

самостоятельного, суверенного государства.  

Хронология:   

1985 г., март - избрание Горбачева М. С. Генеральным секретарем ЦК 

КПСС.  

1987 г. – закон СССР «О государственном предприятии».  

1988 г., июнь-июль – XIX Всесоюзная конференция КПСС. Курс на 
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реформу политической системы.  

1988 г., июль – Закон СССР «О кооперации».  

1989 г., декабрь – вывод советских войск из Афганистана.  

1990 г., март – избрание на III съезде народных депутатов СССР Горбачева 

М, С. Президентом СССР.  

1990 г., 12 июня – принятие I съездом народных депутатов РСФСР 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Избрание Президентом 

РСФСР Ельцина Б. Н.  

1991 г., 19-21 августа – политический кризис, связанный с попыткой 

государственного переворота Государственным комитетом по чрезвычайному 

положению (ГКЧП).  

1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение глав РСФСР, Украины и 

Белоруссии Б. Н. Ельцина, Л. М. Кравчука и С. С. Шушкевича о прекращении 

существования СССР и создании СНГ.   

 

 

 

Тема 10. Современная Россия. Становление новой российской 

государственности (1990-2000-е гг.) (2 часа)   

1. Радикальные экономические преобразования.  

1. 1. Либерализация цен и торговли.  

     1. 2. Массовая приватизация жилья и госпредприятий.  

     1. 3. Противоречивый характер рыночных преобразований в 1990-е гг. 

Формирование «олигархического капитализма».  

2. Развитие новой политической системы.  

     2. 1. Противостояние законодательной и исполнительной власти. Кризис в 

октябре 1993 г.  

    2. 2. Новая структура власти. Принятие новой Конституции и выборы в 

Государственную Думу.  

3. Развитие Российской Федерации в 2000-е гг.  

     3. 1. Реформирование налоговой и судебной систем, упрочение вертикали 

власти.  

     3. 2. Национальные проекты, их реализация.  

     3. 3. Итоги развития страны в 2000-е гг.  

Сообщения: 

Военно-политический кризис в Чечне.  

Проблемы терроризма в Российской Федерации.  

Основная литература: 

1. Зуев М. Н. История России: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2011, гл. 22, 23, 24.  

 2. Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –

http://by-  hug.ru/media/history/kirillov.djvu, разд.23.1 – 23.3.  

Дополнительная литература:   

Алексеев В. Исторический анализ становления предпринимательства в 
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России // Власть, 2010, № 8.  

Баранов Н. Зигзаги постсоветской российской государственности // Россия и 

мусульманский мир, 2010, № 9.  

Белоус В., Устинкин С. Социальные последствия российских радикальных 

реформ 90-х гг. ХХ столетия // Власть, 2010, № 3.  

Богомолов О. Т. Уроки глобального финансового кризиса // Россия и 

современный мир, 2009, № 2.  

Бондар А. Российская государственность: традиции и динамика // Власть, 

2009, № 4.  

Голанд Ю. Сравнение реформ периода нэпа и постсоветской России // 

Вопросы экономики, 2010, №4.    

Иноземцев В. Л. История и уроки российских модернизаций // Россия и 

современный мир, 2010, № 2.  

Кулькин А. М. Разрушительные последствия «приватизации» - барьер на 

пути России в информационное общество // Россия и современный мир, 2008, № 3.  

Литвинов В. А. Социальная стратификация и уровень жизни в современной 

России // Россия и современный мир, 2008, № 2.  

Лунеев В. В. Коррупция в России //  Государство и право, 2007, № 11.    

Мамут Л. С. Конституционные основы современной российской 

государственности // Общественные науки и современность, 2008, № 4.  

Медушевский А. Н. Российская Конституция 1993 г. в сравнительно-

историческом контексте // Отечественная история, 2008, № 6.  

Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней, с.554-563.  

Осипова А. Основные направления борьбы с коррупцией в России // Власть, 

2011, № 2.  

Пахомов Ю., Пахомов С. Мировой финансовый кризис: цивилизационные 

истоки // Экономист, 2009, № 2.  

Плискевич Н. М. «Власть – собственность» в современной России: 

происхождение и перспективы мутации  // Мир России, 2006, № 3.  

Приватизация в России глазами ученых // Общественные науки и 

современность, 2009, № 6. 

Славин Б. Россия в поисках идеологии // Свободная мысль –  ХХI, 2008, № 5.  

Снегирева Л. И., Агибалова М. И. Отечественная история: Учебное пособие 

в 2-х частях. Часть 2, Лекция 21.  

Согрин В. В. Противоречивые итоги президентства В. Путина // 

Общественные науки и современность, 2009, № 1.  

Тарасов А. Россия: «второе издание капитализма» // Свободная мысль –  

ХХI, 2009, № 1.  

Тарасов А. «Черный октябрь» 1993-го //Свободная мысль –  ХХI, 2008, № 10.  

Шейнис Л. В. Конституция 1993 г. и российская политическая система //  

Отечественная история, 2008, № 6.  

Шкаратан О. И. Факторы и последствия реформ по-российски // Мир России, 

2006, № 3.  

Определения и понятия:  
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Инвестиция (нем. – одевать) – долгосрочные вложения капитала в 

различные отрасли хозяйства с целью получения прибыли.  

Инфляция (лат. – вздутие) – обесценивание бумажных денег, находящихся 

в обращении, падение их покупательной способности, проявляющееся в повышении 

цен на все товары и услуги. Инфляция вызывается комплексом причин: огромные 

непроизводственные расходы государства, взвинчивание цен монополиями, 

чрезмерное развитие кредита.  

Коррупция (лат. – подкуп) – использование должностными лицами своего 

служебного положения в корыстных целях ради личного обогащения: 

взяточничество, протекция, подкуп. Результатом коррупции является деградация 

власти, усиление преступности.  

Кризис (гр. – решение, поворотный пункт) – резкий, крутой перелом, 

болезненное переходное состояние в социально-экономической, политической, 

культурной, духовной жизни государства, общества, личности.  

Олигархия (греч. – власть немногих) – власть, которой обладает небольшая 

группа людей в государстве или в мире финансов и т. д.  

Плутократия (греч. – богатство + власть) – власть богатых, господство 

денег. Политический строй, при котором государственная власть в стране 

принадлежит представителям наиболее богатых слоев общества.  

Плюрализм (лат. – множественный) – в общественной жизни означает 

многообразие сфер ее существования и форм проявления. Экономический 

плюрализм есть многообразие форм собственности и хозяйственных укладов. 

Политический плюрализм проявляется, прежде всего, в форме многопартийности, 

социальный – в форме разветвленной и мобильной социальной структуры. В 

духовной сфере плюрализм есть свобода и многообразие идей и мировоззрений.  

Президент (лат. – сидящий впереди) – в большинстве стран с 

республиканской формой правления избранный на определенный срок глава 

государства. Часто президентом называют руководителей общественных и других 

организаций или учреждений, корпораций, компаний и т. д. Впервые в СССР пост 

Президента был учрежден на Внеочередном III съезде народных депутатов. В марте 

1990 г. сроком на 5 лет Президентом был избран М. С. Горбачев. В декабре 1991 г. в 

условиях распада СССР он объявил об уходе в отставку. В России в результате 

выборов 12 июня 1991 г. Президентом стал Б. Н. Ельцин.   

Премьер-министр (фр. – первый) – глава правительства, председатель 

совета министров, кабинета министров в ряде стран.  

Приватизация (лат. – частный) – полная или частичная передача 

государством своих прав и функций собственника частным лицам, коллективам, 

местным органам общественного управления; необходимое условие формирования 

рыночного механизма.  

Режим (фр. – управление) – совокупность методов, средств, приемов, с 

помощью которых властные органы осуществляют управление обществом и 

обеспечивают свое политическое господство. Истории известны различные типы 

политических режимов, например, монархический, либеральный, тоталитарный, 

чрезвычайный, демократический и др.  

Рыночная экономика – сфера товарного обмена при господстве свободных 
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цен, регулируемых спросом.  

Собственность граждан (частная собственность) – создается и 

приумножается за счет доходов от участия в производстве и иного распоряжения 

своими способностями к труду, от предпринимательской деятельности, от ведения 

собственного хозяйства и доходов от средств, вложенных в кредитные учреждения, 

акции и другие ценные бумаги, а также от приобретения имущества по наследству и 

по иным основаниям, не противоречащим действующему законодательству. В 

частной собственности могут находиться земельные участки, жилые дома, 

квартиры, денежные средства и ценные бумаги, любое другое имущество 

производственного, потребительского, социального, социального, культурного и 

иного назначения. Количество и стоимость имущества, приобретенного 

гражданином в соответствии с законом или договором, не ограничивается.  

Фракция (лат. - раздробление) – организованная группа членов 

политической партии, проводящая ее политику в парламенте, органах местного 

самоуправления. Фракцией также называется обособленная часть политической 

партии, имеющая свои взгляды и платформу, отличные от общепартийных, свой 

организационный центр, но остающаяся в рядах единой организации.  

Экономический кризис – периодически повторяющееся в условиях 

товарного производства относительное перепроизводство товаров, не находящих 

сбыта из-за ограниченного спроса населения.  

Электорат – круг избирателей, голосующих за какую-либо политическую 

партию на парламентских, президентских или муниципальных выборов.  

Элита (лат. – лучшее, отборное, избранное) – Начиная с XVII в. термин 

употреблялся для обозначения товаров высшего качества, с XIX в. стал применяться 

к высшим группам в системе социальной иерархии. В соответствии с теорией элит, 

необходимыми составными частями любой социальной структуры является высший, 

привилегированный слой, осуществляющий функции управления, развития науки, 

культуры и т. д. и остальная масса населения, выполняющая нетворческие функции.  

Элита политическая – часть социальной элиты, группа лиц, 

осуществляющих политическую власть в обществе.   

 

Хронология:  

1992 г., январь – начало радикальных экономических реформ в России.  

1993 г., 3-4 октября – столкновения в Москве между сторонниками Ельцина 

Б. Н. и оппозицией. Расстрел войсками здания Верховного Совета.  

1993 г., 12 декабря – принятие на референдуме Конституции Российской 

Федерации, законодательно закрепившей курс на демонтаж советской системы 

власти и смены общественно-экономического строя.  

1999 г., 31 декабря – отставка Ельцина Б. Н. с поста Президента РФ.  

2000 г., март – избрание Президентом РФ Путина В. В.  

2008 г., март - избрание Президентом РФ Медведева Д. А.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№   Темы для самостоятельного изучения Контроль выполнения 
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п/п студентами работы (опрос, тест, 

домашняя  письменная 

работа и т.д) 

1.   Россия в XVIII в. Преобразования Петра  I и  

Екатерины II    

Опрос 

2.  Идейная борьба и общественные движения в 

России в конце XVIII–XIX вв. 

Письменная домашняя 

работа   

3.  Россия в начале ХХ в. Политические партии, их 

программные требования  

Составление сравнительной 

таблицы программ ведущих 

политических партий 

России в начале ХХ в.  

4.  Политические партии современной России Составление сравнительной 

таблицы программ ведущих 

политических партий 

Российской Федерации по 

актуальным проблемам 

современности  

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Предмет и функции исторической науки. Специфика исторического 

познания.  

2. Основные концепции в изучении исторического процесса.  

3. Восточные славяне в древности. Теории происхождения древнерусского 

государства.  

4. Политический и экономический строй Киевской Руси.  

5. Принятие христианства на Руси: причины и последствия.  

6. Причины феодальной раздробленности русского государства. 

Политическая система Новгорода, Владимиро-Суздальской земли, западных 

княжеств.  

7. Русь в период татаро-монгольского ига: этапы завоевания, характер 

взаимоотношений между Золотой Ордой и русскими княжествами.  

8. Последствия татаро-монгольского ига на Руси. Различные точки зрения 

в этом вопросе.  

9. Основные этапы и особенности складывания русского 

централизованного государства (XV - начало XVI вв.). Роль Московского княжества 

в этом процессе.  

10. Политика реформ Ивана IV Грозного. Деятельность Избранной Рады.  

11. Опричнина Ивана Грозного: сущность и последствия.  

12. Смутное время – первая гражданская война в России (1598-1613 гг.): 

причины, ход, результаты.  

13. Предпосылки и сущность модернизации в России (XVII в.).  

14. Преобразования Петра I в экономической и политической сферах. 

Складывание абсолютизма.  

15. Особенности и результаты петровской модернизации в первой четверти 
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XVIII в.  

16. Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.  

17. Реформаторская деятельность Александра I.  

18. Реформы Александра II (1863-1874 гг.), их значение.  

19. Основные этапы юридического оформления крепостного права и его 

отмена.  

20. Основные этапы развития индустриального общества в Европе и его 

особенности в России.  

21. Промышленное развитие России в XVII –  начале ХХ в.  

22. Аграрная реформа П. А. Столыпина: основные направления и 

результаты.  

23. Складывание политической оппозиции самодержавию (конец XVIII – 

первая четверть XIХ вв.) Радищев А. Н., декабристы.  

24. Идейно-политические течения 30-40-х гг. XIХ в.: Чаадаев П. Я., 

западники и славянофилы.  

25. Революционное народничество 1860-1870-х гг., основные направления: 

общее и особенное.  

26. Причины, характер и особенности Первой русской революции (1905-

1907 гг.).  

27. Складывание общероссийских политических партий, их программы.  

28. Итоги Первой  русской революции. Российская империя в 1907-1914 гг.  

29. Россия в первой мировой войне (1914-1918 гг.).  

30. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г., ее 

результаты.  

31. Политические кризисы 1917 г., приход к власти большевиков.  

32. Россия в Гражданской войне: основные этапы, участники, результаты.  

33. Сущность политики «военного коммунизма», ее последствия.  

34. Складывание советской однопартийной политической системы (октябрь 

1917-1920-е гг.).  

35. Сущность и противоречия новой экономической политики (нэп). 

Причины отказа от нэпа.  

36. Индустриализация в СССР в 1920-1930-е гг. Планы, осуществление, 

значение.  

37. Коллективизация в СССР. Цели, осуществление, результаты.  

38. Образование СССР. Национально-государственное строительство в 

1922-1936 гг.  

39. Международное положение и внешняя политика СССР (1921-1941 гг.).  

40. Внутриполитическая борьба 1920-1930-х гг. Политические репрессии, 

культ личности Сталина.  

41. Причины неудач Красной Армии в начальный период Великой 

Отечественной войны.  

42. Перестройка страны на военный лад (1941-1945гг.).  

43. Победа СССР в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: истоки, 

значение, уроки.   

44. Противоречия и трудности послевоенного развития советского общества 
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(1945-1953 гг.).  

45. Социально-экономические и политические реформы Н. С. Хрущева: 

достижения и просчеты.  

46. Советское общество с середины 60-х – первой половине 80-х гг ХХ в. 

нарастание кризисных явлений в экономике, политике, общественной жизни.  

47. СССР в эпоху «перестройки» (1985-1991 гг.).  

48. распад СССР, становление российской государственности в 1990-е гг.  

49. Россия на путях радикальной экономической реформы 1990-е гг.  

50. Актуальные внутриполитические, экономические и 

внешнеполитические проблемы Российской Федерации в 2000-е гг.  

 

 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов  

 

Таблица  Балльные оценки для элементов контроля  

 

Элементы учебной 

деятельности 

Максимальн

ый балл на 

1-ую КТ с 

начала 

семестра 

Максимальн

ый балл за 

период 

между 1КТ и 

2КТ 

Максимальн

ый балл за 

период 

между 2КТ и 

на конец 

семестра 

Всего 

за 

семест

р 

Посещение занятий 9 5 4 18 

Выступления на 

практических занятиях  
6 6 3 15 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
5 5 - 10 

Освоение понятийного 

аппарата  

по основным темам 

учебной дисциплины  

2 2 2 5 

Рефераты по темам, 

выносимым на 

самостоятельное 

изучение  

3 5 2 10 

Компонент 

своевременности 
4 4 4 12 

Итого максимум за 

период: 
29 27 14 70 

Сдача экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

Олимпиада по 

Истории   
  20 120 
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ  

1. Кто из русских князей предупреждал неприятеля  “Иду на вы…” ? 

а) Владимир Мономах 

б) Андрей Боголюбский 

в) Святослав Игоревич 

2. Первое упоминание о Москве относится к 

а) 1480 г. 

б) 1223 г. 

в) 1471 г. 

г) 1147 г. 

4.Куликовская битва произошла на берегах реки… 

а) Непрядвы 

в) Роси 

г) Оки 

5.В ХIII- ХIV вв. татарский сборщик дани на Руси назывался 

а) улус 

б) баскак 

в) ярлык 

г) тумен 

6. «Русской Правдой» называется 

а) древнейший свод законов Руси 

б) древнейший договор Руси с Византией 

г) первая древнерусская летопись 

7. Московский князь, венчанный на царство, автор системы управления под 

названием –опричнина 

а) Владимир Мономах 

б) Иван III 

в) Иван IV 

г) Василий I 

8. Высшее сословно-представительное учреждение в России в ХVI- ХVII вв.- 

это 

а) Земский собор 

б) Избранная рада 

в) Сенат 

г) Государственный совет 

9. Как называлась форма землевладения, возникшая в ХV в. и 

предоставляемая за службу 

а) поместье 

б) вотчина 

в) кормление 

г) удел 

10. В результате Северной войны Россия получила 

а) выход в Балтийское море 

б) Новгородские земли 
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в) Смоленские земли 

г) Финляндию 

11. С крестьянской реформой 1861 г. было связано понятие 

а) вольноотпущенные крестьяне 

б) выкупные платежи 

в) хутора 

г) отруба  

12. Революция 1905-1907 гг. началась с 

а) «кровавого воскресенья» 

б) восстания на броненосце « Князь Потемкин-Таврический» 

в) восстания ткачей в Иваново- Вознесенске 

г) Всероссийской Октябрьской политической стачки 

13. Экономическая реформа 1965 г. предполагала 

а) обмен старых денежных знаков на новые 

б) либерализация цен 

в) введение хозрасчета 

г) создание совнархозов 

14. Перестройка - это: 

а) политика отказа от руководящей роли КПСС 

б) критика сталинского режима на ХХ съезде КПСС 

в) совокупность мероприятий, цель которых - избавить социализм от отдельных 

недостатков 

15. Для современного политического строя РФ характерно 

а) проведение переходной политики 

б) свобода слова, совести, печати, собраний 

в) ограничение в избирательных правах 

г) исполнение принципа «демократического централизма» 

 
 


