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Historia magistra vitae est
1
 

Цицерон 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Заинтересованы ли студенты ТУСУР в изучении «Отечественной исто-

рии»? Да, ибо эта дисциплина позволяет молодым людям выработать верные 

научные представления о закономерностях развития России в прошлом и 

настоящем и, опираясь на них, с уверенностью смотреть в будущее. Историче-

ские знания питают гражданственность и любовь к Отечеству как к важной и 

неповторимой части мировой цивилизации. Историческая образованность, 

культурный кругозор делают человека духовно богаче и привлекательнее, поз-

воляют ему занять достойное место в обществе не только в узкой специально-

сти, но и успешно осваивать новые виды деятельности, например, в управлении 

и политике. 

Заинтересованными сторонами являются также и преподаватели отече-

ственной истории, деканаты и ректорат. Ведь студенты, успешно освоившие 

дисциплину, достойно выступают на университетских и городских олимпиадах 

по истории, показывают хорошие знания на проверках остаточных знаний, про-

водимых по тестам Федерального агентства по образованию. По окончании 

Университета они более востребованы как люди, обладающие достаточным 

общественно-политическим и культурным кругозором. 

Проблема поступивших на первый курс заключается в том, что они, как 

правило, плохо знают основные факты из школьного предмета «история», не 

обладают должным историческим кругозором. Это не позволяет студенту по-

лучить высокую оценку по «отечественной истории» в сессию (оценка идёт в 

диплом), а выпускнику иметь наилучшие возможности для того, чтобы занять 

достойное место в обществе. 

                                           
1
 «Хист'ориа маг'истра в'итэ эст» - «история – учительница жизни» (лат.). 

Это высказывание принадлежит Марку Туллию Цицерону (106-43 гг. до н.э.) – 

римскому политическому деятелю, оратору и писателю.  
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Цель студентов заключается в  том, чтобы решить имеющиеся проблемы: 

упорядочить и углубить школьные знания о наиболее существенных фактах ис-

тории России, приобрести научные знания о закономерностях развития  Отече-

ства в прошлом и настоящем. Это позволит на первом курсе успешно сдать эк-

замен по дисциплине, на старших курсах решить тесты по остаточным знаниям. 

В дальнейшем выпускник университета, получив широкий исторический и 

культурный кругозор, будет обладать хорошими конкурентными возможностя-

ми для работы по специальности и сознательного участия в управленческой де-

ятельности и политической жизни общества.  

* * * 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Госу-

дарственного образовательного стандарта Высшего профессионального образо-

вания 2000 года. Курс изучается в течение одного семестра. Объём учебных ча-

сов определен приказом ректора № 4658 от 31.10.2000 г. Аудиторные занятия 

по дисциплине «Отечественная история» – 68 часов, из них лекции – 34 часа, 

практические занятия – 34 часа (или 26 часов). Лекции проходят один раз в не-

делю, практические занятия – один раз в неделю (или раз в две недели). Само-

стоятельная работа студентов по объёму равна аудиторным занятиям и состав-

ляет 68 часов. Изучение завершается экзаменом в зимнюю/летнюю сессию.  

* * * 

Для того чтобы достичь поставленных целей, необходимо в течение се-

местра работать на лекциях и практических занятиях, заниматься самостоя-

тельно дома. Целесообразно после окончания лекции «обработать» её, т.е. вни-

мательно прочесть свои записи, выделить главное, дополнить и исправить то, 

что было записано недостаточно полно или неточно. 

 Наилучший способ подготовки к  практическому занятию следующий:   

1. Проработать учебную лекцию по соответствующей теме. 

2. Прочесть, выделить главное и законспектировать в тетради разделы 

одного из учебников и одной из хрестоматий (сборников документов), указан-

ных в списке основной литературы и источников. В случае если в библиотеке 
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эти издания во время вашего обращения отсутствуют, нужно изучить разделы 

одного из учебных пособий и одной из хрестоматий, указанных в списке до-

полнительной литературы. 

3.  При желании можно изучить и несколько изданий. Для докладов и  

сообщений используются издания и списка основной и дополнительной лите-

ратуры по согласованию с преподавателем. 

4. Наиболее полная подборка литературы имеется в следующих ме-

стах: 1) учебно-методическом кабинете гуманитарных наук (233 ауд. главного 

корпуса); 2) студенческом читальном зале №1 (119 ауд. корпуса ФЭТ). Здесь же 

действует платный ночной абонемент. Часть литературы можно взять на дом 

бесплатно, на определённый срок на абонементах литературы: 3) учебном (123 

ФЭТ); 4) научном (128 ФЭТ); 5) художественном (111 ФЭТ).  

5. Можно использовать материалы Интернет, однако к ним следует 

относиться критически. Дело в том, что их, в отличие от учебной литературы, 

никто не проверяет на достоверность и качество. Здесь можно найти как доб-

ротные труды историков, так и недобросовестные, фантастические измышле-

ния, идеологические «вирусы», запущенные в рамках информационно-

психологической войны против России. Поэтому материалы, обнаруженные в 

Интернет, лучше всего предварительно давать на рецензию преподавателю. 

6. При подготовке к занятию советуем разобраться в приведённых в 

«Планах» определениях и понятиях и заучить их, а также выучить важнейшие 

даты раздела «Хронология». 

Выполнение этих рекомендаций, творческая работа обеспечат вам      до-

стижение поставленных целей. 

 

Преподаватели и авторы 

 Преподавание дисциплины «отечественная история» обеспечивает Ка-

федра истории и социальной работы ТУСУР (221 ауд. главного корпуса). Здесь 

работают  высококвалифицированные профессиональные историки, сочетаю-

щие преподавание с научно-исследовательской и научно-методической рабо-
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той. Возглавляет кафедру профессор, доктор исторических наук Н.А. Грик. 

Предлагаемые планы практических занятий подготовлены доцентами, кандида-

тами исторических наук А.Л. Афанасьевым (предисловие, темы 1, 5, 13-15), 

Н.А. Балковой (темы 2-4), В.И. Зиновьевой (темы 6, 8, 10), Л.И. Казакевич (те-

мы 7, 9, 11-12). Научный редактор – Н.А. Грик. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Темы лекций, практических занятий 
    часы 
Лек

ций 

прак-

тич. 

заня-

тий 

1 Введение. История как наука. Задачи и содержание  

дисциплины «Отечественная история» 

2 2 

2 Древняя Русь в IX-XI вв. 2 2 

3 Русские земли в XII-XIII вв. Русь и Орда 2 2 

4 Создание и развитие Московского Русского государства  

в XIV-XVII вв. 

4 4 

5 Россия в XVIII в. Преобразования Петра I. Век  

Екатерины II. Российский абсолютизм 

2 2 

6 Социально-экономическое развитие России в XIX -начале 

 XX в. 

4 2 

7 Идейная борьба и общественное движение в России в  

конце XVIII-XIX в. 

2 2 

8 Россия в начале XX в. Внутриполитическое положение  

и общественное движение 

2 2 

9 Революция 1917 г. в России 2 2 

10 Социально-экономическое и политическое развитие  

СССР в 1920-1930-е гг. 

2 4 

11 СССР накануне и в годы Второй мировой и Великой  

Отечественной войны 

2 2 

12 Послевоенный мир. СССР в 1945-1964 гг. 2 2 

13 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. Успехи и  

противоречия развития в условиях научно-технической  

революции 

2 2 

14 Политика «перестройки». Распад СССР (середина 80-х –  

начало 90-х гг.) 

2 2 

15 Россия в 1990-е гг. - начале XXI в. 2 2 

       Всего часов 34 34 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

ВОПРОСЫ: 

1. Предмет и назначение истории. 

1.1. Определение истории как науки. 

1.2. Функции истории в обществе. 

2. Источники исторического познания. 

3. Основные концепции развития мировой истории. 

 

Тема сообщения 

   

Н.М. Карамзин о значении истории в обществе. 

 

Основная литература 

 

1. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие / В.В. Ки-

риллов. – М.: Юрайт-Издат, 2006 – С. 9-15. 

2. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: учеб. 

пособие / И. Ю. Заорская [и др.]; под ред. М. В. Зотовой. – М.: ООО “Издатель-

ство АСТ”: ООО “Издательство Астрель”, 2004. – С. 8. 

3. История России с древнейших времён до наших дней: учебник /       

А.С. Орлов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2005. – С. 3-6. 

 

Дополнительная литература 

 

4. Гумилёв Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории. - 

(Любое издание). – Разделы «Вместо предисловия», «Вместо послесловия».  

5. Зиновьев А.А. Глобальное сверхобщество и Россия. - Минск; 

Москва, 2000. - С. 3-8, 96-100. 

6. Карамзин Н.М. История государства Российского. - (Любое изда-

ние). - Предисловие. 
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7. Панарин А.С. Христианский фундаментализм против «рыночного 

терроризма» // Наш современник. - 2003. - № 1-2. 

8. Скворцова Е.М. История Отечества: учебник для вузов /             

Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 6 -14. 

9. Отечественная история: планы практических занятий / ТУСУР. - 

Томск, 2007. – (Настоящее издание). - С. 2-4.  

 

Определения и понятия 

 

Истори΄зм – это принцип научного познания, требующий изучения всяко-

го общественного явления в его конкретно-исторической обусловленности и 

развитии, с учётом мироощущения (ментальности) людей изучаемого времени. 

Истори΄ческие исто΄чники – это всё, созданное в процессе человеческой 

деятельности и несущее сведения о ней; всё, непосредственно отражающее че-

ловеческую деятельность. 

Исто΄рия – это наука, исследующая конкретные, ограниченные опреде-

лёнными пространственно-временными рамками, закономерности обществен-

ного развития, связанные с деятельностью людей, а также объективные предпо-

сылки и результаты этой деятельности. 

Объекти΄вность – это принцип научного познания, требующий изучения 

всей совокупности относящихся к рассматриваемому вопросу фактов в связи с 

другими событиями и условиями, их породившими. Объективность – это соот-

ветствие истолкования объективному значению, содержащемуся в историче-

ских фактах. 

Парти´йность в исторической науке – это подход учёного к исследованию 

исторической действительности с позиций определенного класса, социальной, 

национальной группы. 
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ТЕМА 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В IX-XI ВВ. 

ВОПРОСЫ: 

1. Основные исторические версии образования Древнерусского госу-

дарства. 

        2. Принятие христианства на Руси и его значение. 

3.Государственный и общественный строй Древней Руси. 

 

Темы сообщений 

 

Международные связи Киевской Руси. 

Быт и нравы Древней Руси. 

 

Основная литература и источники 

 

1. История Отечества с древнейших времен до начала XXI в. Учеб. посо-

бие/ И.Ю. Заорская [ и др.] Под ред. М.В. Зотовой . – М.:ООО “Издательство 

АСТ”: ООО “Издательство Астрель”, 2004. Глава I. - С. 9-13, глава II. - С. 14-29. 

2. Кириллов В.В. История России: Учебное пособие. – М.: Юрайт – Из-

дат, 2006. - С 16-47. 

3. Орлов А.С. История России: Учебник для вузов / А.С.Орлов [ и др.] –

М., 2005, - С.14 – 34. 

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

наших дней: Учебное пособие /А.С.Орлов [ и др.] – М.: Проспект, 1999. С.17 -

18, 32 – 39, 45 – 47. 

 5. Скворцова Е.М. История Отечества: Учебник для вузов / 

Е.М.Скворцова, А.Н.Маркова - М.: Юнити – ДАНА, 2004. - С.82 – 96. 
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Дополнительная литература 

6. Вернадский Г.В. Киевская Русь. - Тверь; Москва, 2000. - Гл.1. § 6. -       

С. 23 - 26. 

7. Гумилёв Л.Н. От Руси до России. – М., 2000. Ч. 1. Гл. 2-3. 

8. Ключевский В.О. О русской истории. М., 1993. Лекции X, XVI. 

9. Черникова Т.В. Древняя Русь – эпоха Екатерины II // История России 

Учебное пособие в трех частях. Часть 1. - М.: МГИМО – Университет, 2005. - 

С. 5 – 78. 

 

Определения и понятия 

 

 Византи΄я (Восточная Римская империя, Византийская империя) - госу-

дарство, возникшнее в результате распада Римской империи в её восточной ча-

сти (Балканский полуостров, Малая Азия, Юго-Восточное Средиземноморье). 

Существовало в IV-XV вв. Столица – Константинополь, ныне – Стамбул. Име-

ло высокоразвитую материальную и духовную культуру. Господствующим 

языком был греческий. 

 Ве΄че – народное собрание у восточных славян. 

 Волхвы΄ – служители языческих культов. 

 Сме΄рды – категория полусвободного населения Руси X-XIV вв., кресть-

яне-общинники, несшие повинности в пользу князя и платившие ему дань. 

 Холо΄пы – категория зависимого населения , в Древней Руси  известна с 

X в. Близка по правовому положению к рабам. 

 Христиа΄нство – одна из мировых монотеистических («монотеизм» - 

единобожие) религий, возникла в I в. н. э. в Палестине. Православное христи-

анство – государственная религия на Руси - в России с 988 по 1917 гг. 

 Язы΄чество – собирательное название различных политеистических 

(«политеизм» - многобожие) племенных верований.  
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Хронология 

 

 862 г. – упоминание в летописи о призвании варяжского князя Рюрика на 

княжение в Новгород. 

 882 г.- объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега. 

 980-1015 гг.– Княжение Владимира I Святославича. 

 988 г.– принятие Русью христианства как государственной религии. 

 1113-1117 гг.– написание древнейшего из дошедшего до наших дней рус-

ского летописного свода – «Повести временны΄х лет». 

 1147 г.– первое упоминание о Москве в летописи. 

 

ТЕМА 3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XII –XIII ВВ. РУСЬ И ОРДА 

ВОПРОСЫ: 

1. Русские княжества в XII – XIII в. Политическая раздробленность рус-

ских земель. 

2. Возникновение империи Чингисхана. Монголо – татарское нашествие на 

Русь. 

3. Взаимоотношения русских княжеств и Золотой Орды. Монгольское вли-

яние на Русь. 

 

Основная литература и источники 

 

1. История Отечества с древнейших времен до начала XXI в. Учеб. По-

собие / И.Ю. Заорская  [ и др. ]. Под ред. М.В, Зотовой. – М.:ООО “Издатель-

ство АСТ”: ООО “Издательство Астрель”, 2004. - Глава II. - С. 14-29. 

2. Кириллов В.В. История России: Учебное пособие/ – М.: Юрайт–Издат, 

2006. - С 48-75. 

3. Орлов А.С. История России: Учебник для вузов / А.С.Орлов [ и др. ] –

М., 2005. - C. 48 -75. 
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4. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней / А.С. Орлов [ и др. ] - 1999. С.66 – 81.  

5. Скворцова Е.М. История Отечества: Учебник для вузов / 

Е.М.Скворцова, А.Н.Маркова – М., 2004. - С.117 -123. 

6. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия 

по истории России с древнейших времён до наших дней. Учеб. пособие. – М.: 

Проспект, 1999. Разд. IV. - C. 66-81. 

7. Скворцова Е.М., Маркова А.Н. История Отечества: Учебник для вузов – 

М.: Юнити – ДАНА, 2004. Раздел III. Гл. 7-8. - С. 117-123. 

 

Дополнительная литература 

8. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. - М., 1995. Гл. XXII-XXIV. 

- С. 331-372. 

9. Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М., 2000. Ч.2. Гл. 2. 

10. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. - Тверь; Москва, 1997. Гл.I, § 7; 

гл. II, § 5-6; гл. III, § 8; гл. V, § 6. 

11. Ключевский В.О. О русской истории. Лекция XXII. 

12.  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петрозаводск, 1996. -  

§ 33-37. 

13. Черникова Т.В. Древняя Русь – эпоха Екатерины II // История Рос-

сии. Учебное пособие в трех частях. Часть 1. – М., 2005. С.79 -117.  

 

Определения и понятия 

 

Баска´к (тюрк.) – представитель монгольского хана в завоеванных зем-

лях. Контролировал местные власти. 

Ярлы´к (тюрк. – повеление, приказ) – льготная грамота ордынских ханов 

светским и духовным феодалам подвластных земель. 

Яса´к – натуральный налог, который взимался с покоренных народов 
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Хронология 

 

 1206-1227 гг.- правление Чингисхана. 

 1223 г.- сражение русских и половцев с монголами на реке Калка. 

 1227-1255 гг.-правление хана Батыя. 

 1236 г.- разгром монголами Волжской Булгарии. 

 1237-1241 гг.– монгольское завоевание Руси. 

 1238 г., 4 марта- разгром монголами войска Владимирского княжества на 

реке Сити. Гибель великого князя Владимирского Юрия II Всеволодовича. 

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

рыцарей на реке Неве (Невская битва). 

 1242 г., 5 апреля – разгром князем Александром Ярославичем Невским 

крестоносцев на Чудском озере (Ледовое побоище). 

 1243 г.- образование государства Золотая Орда. 

 1252-1263 гг.- княжение великого князя Владимирского Александра Яро-

славича Невского. 

 

ТЕМА 4. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО РУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА В XIV - XVII ВВ.

Занятие 1. Образование Московского Русского государства 

(ХIV – начало ХVI вв.) 

ВОПРОСЫ: 

1. Предпосылки объединения русских земель. 

2. Возвышение Московского княжества. Куликовская битва и ее историче-

ское значение. 

3. Завершение объединения земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы 

в конце ХV- начале ХVI вв. Иван III и Василий III.  

 

Тема сообщения 

Роль православной церкви в укреплении Московского государства. 
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Основная литература и источники 

 

1. История Отечества с древнейших времен до начала XXI в. Учеб. посо-

бие / И.Ю. Заорская [ и др.]. Под ред. М.В, Зотовой. – М., 2004. Глава Ш. - С. 

30-42, глава IV. - С. 43-69. 

2. Кириллов В.В. История России: Учебное пособие. – М., 2006 .С.76 – 

105. 

3. Орлов А.С. История России: Учебник для вузов / А.С. Орлов [ и др.] - 

М., 2005 . С.59 - 73. 

4. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших дней 

/А.С. Орлов [ и др.] - 1999. – С. 82-84, 89-95, 99-105, 108-109. 

 

Дополнительная литература 

4. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – М., 1997. С. 250-277. 

5. Вернадский Г.В. Россия в средние века. Тверь; Москва , 1997. Гл. I.     

§ 1, 2. С. 26-30; гл.III. § 1, 2. С. 77-88; гл. IV. §1. С.108-111; гл.V. § 5. С. 179-184. 

6. Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М., 2000. Ч. 2. Гл. 3-4. 

7. Скворцова Е.М. История Отечества: Учебник для вузов / Е. М. Сквор-

цова, А.Н. Маркова – М., 2004. - С.117 – 194. 

 

Хронология 

 

1276-1303 гг.– княжение Даниила Александровича. Образование Москов-

ского княжества. 

1325-1340 гг.– княжение Ивана Данииловича Калиты (Ивана I). 

1380 г., 8 сентября – Куликовская битва. 

1462-1505 гг.– княжение Ивана III Васильевича. 

1480 г.– "стояние" на реке Угре´, освобождение Руси от ордынской зави-

симости. 
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Занятие 2. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI-XVII вв. 

ВОПРОСЫ: 

1. Эпоха Ивана IV (Грозного) 

1.1. Первые годы правления: реформы "Избранной рады". 

1.2. Ливонская война и опричнина. 

2. Великая Смута. 

3 Политические институты Московского государства в ХVII в. 

 

Темы сообщений 

 

Начало освоения Сибири. 

Церковный раскол и его последствия. 

 

Основная литература и источники 

 

1. История Отечества с древнейших времен до начала XXI в. Учеб. посо-

бие / И.Ю. Заорская [ и др.]. Под ред. М.В, Зотовой. – М., 2004. Глава V. - С. 64-

103. 

2. Кириллов В.В. История России: учебное пособие. – М., 2006. - С.106 -

125. 

3. История России: Учебник для вузов / А.С. Орлов [ и др ] – М., 2005. –    

C. 74 –84, 98 – 104.  

4. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / 

А.С. Орлов [ и др. ]. – М., 1999. - С.113 -115, 118 – 132, 147 - 151. 

5. Скворцова Е.М., Маркова А.Н. История Отечества: Учебник для вузов / 

Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова – М., 2004. - С.117 – 194. 
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Дополнительная литература 

 

6. Вернадский Г.В. Московское царство. - Тверь; Москва, 1997. Т.1. - С. 7-

21, 161-169, 360-377; Т.2. - С. 229-254. 

7. Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М., 2000. - Ч.3. Гл.1, 4, 5. 

8. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. – М., 1996. - §§ 57-62, 79, 

82, 90. 

9. Черникова Т.В. Древная Русь – эпоха Екатерины II // История России. 

Учебное пособие в трех частях. Часть 1 – М.. 2005. - С.203 -254. 

 

Определения и понятия 

 

Зе´мские собо´ры – высшие сословно-представительные учреждения в 

России середины XVI - конца XVII вв. Включали высшее духовенство, Бояр-

скую думу, «государев двор», выборных от провинциального дворянства и вер-

хушки горожан. На земских соборах рассматривались важнейшие общегосу-

дарственные вопросы. 

Каза´чество – в XIV-XVII веках вольные люди, несшие военную службу в 

пограничных районах (городовые и сторожевые казаки). В XV-XVI вв. за гра-

ницами России (на Днепре, Дону, Волге, Урале, Тереке) возникают самоуправ-

ляющиеся общины так называемых вольных казаков. В XVIII – начале XX в. – 

военное сословие. 

Крепостно´е  пра´во – форма феодальной зависимости крестьян: прикреп-

ление их к земле и подчинение административной и судебной власти феодала. 

В России в общегосударственном масштабе окончательно оформилось Собор-

ным уложением 1649 г. Отменено крестьянской реформой 1861 г. 

Ме´стничество – система распределения служебных мест у феодалов в 

русском государстве с XIV-XV  веков при их назначении на военную, админи-

стративную и придворную службу с учетом происхождения, служебного поло-

жения предков и личных заслуг. Отменено в 1682 году. 
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Опри´чнина: 1) название удела Ивана Грозного в 1565-1572 гг. с особой 

территорией, войском и государственным аппаратом. 2) Система внутриполи-

тических мер Ивана Грозного в 1565-1572 гг. для борьбы с предполагаемой из-

меной в среде феодалов (массовые репрессии, казни, земельные конфискации и 

т.д.). 

Сосло´вие – социальная группа многих докапиталистических обществ, об-

ладающая многими закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по 

наследству правами и обязанностями. Сословия различались между собой не-

равенством положения и привилегий. В России со второй половины XVIII в. 

утвердилось сословное деление на дворянство, духовенство, крестьянство, ку-

печество, мещанство. 

Сосло´вная (сословно-представительная) мона´рхия – форма феодаль-

ного государства, при которой власть монарха сочеталась с органами сословно-

го представительства дворян, духовенства и горожан. В России сословное пред-

ставительство существовало в виде Земских соборов в XVI-XVII веках. 

Стрельцы´ – в Русском государстве XVI – начала XVIII вв. служилые лю-

ди, составлявшие постоянное войско; пехота, вооруженная огнестрельным 

оружием. Стрелецкое войско упразднено Петром I с созданием регулярной рус-

ской армии. 

Хронология 

 

1533-1584 гг.– правление великого князя и царя Ивана IV Васильевича 

Грозного. 

1547 г.– венчание на царство Ивана IV. 

1552 г.– присоединение Казанского ханства. 

1556 г.– присоединение Астраханского ханства. 

1558-1583 гг.– Ливонская война. 

1565-1572 гг.– опричнина. 

1581-1585 гг.– поход Ермака в Сибирь. 

1582-1598 гг.- присоединение Сибирского ханства. 
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1598-1613 гг.- «Смутное время». 

1604 г., 27 сентября (7 октября нового стиля) – основание Томска. 

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

ополчения под руководством Козьмы (Кузьмы) Минина и князя Дмитрия По-

жарского. 

1612 г., 26 октября – освобождение Москвы от поляков вторым ополчени-

ем. 

1613 г., 21 февраля – избрание Земским собором в цари Михаила Фёдоро-

вича Романова. 

1649 г. – принятие Соборного уложения – свода законов Российского госу-

дарства. 

1653-1654 гг.- воссоединение Украины с Россией. 

 

Тема 5. РОССИЯ В XVIII В. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА I. 

ВОПРОСЫ: 

1. Предпосылки преобразований в России первой четверти XVIII в. 

2. Реформы государственного устройства при Петре I. 

3. Реформы в области военного дела, промышленности, торговли, налого-

обложения, культуры.  

 

Тема сообщения 

Личность Петра Великого 

 

Основная литература и источники 

 

1. История Отечества с древнейших времен до начала XXI в.: учеб. 

пособие / под ред. М.В. Зотовой. – М., 2004. – С. 102-139. 

2. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие. – М., 2006 – С. 179-

202, 218-246. 
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3. История России с древнейших времён до наших дней: учебник / 

А.С. Орлов [и др.]. – 2-е изд. – М., 2005. - Гл. 14, 16. – С. 128-144, 154-177. 

4. Скворцова Е.М. История Отечества: учебник для вузов /             

Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова. – М., 2004. – С. 305-340, 358-383, 386-392. 

5. Хрестоматия по истории России: в 4-х т. – М., 1995. - Т.2. Кн. 1. 

Разд. II. - С. 125-140, 208-214, 231-235, 238-261. 

6. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших 

дней / А.С. Орлов [и др.]. – М., 1999. - Гл. IX. - С. 159-170, 172-176. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вернадский Г.В. Начертание русской истории. - СПб., 2000. -       С. 

227-260. 

2. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. (Любое издание). § 98, 

102-114. 

 

Определения и понятия 

 

Абсолюти´зм и абсолю´тная мона´рхия  (от лат. absolu´tus  безусловный) 

– неограниченная монархия, форма государственного правления, при которой 

политическая власть принадлежит одному лицу – монарху. Характеризуется 

повышенной степенью централизации государственной власти. Расцвет абсо-

лютизма в Западной Европе – XVII-XVIII вв, в России – XVIII-XIX вв. 

Война´ – общественно-политическое событие, представляющее собой 

борьбу государств, наций, классов средствами вооруженного насилия. Наряду с 

вооруженной борьбой, которая составляет главное содержание В., для дости-

жения поставленных целей применяются также экономические, дипломатиче-

ские, идеологические и другие формы борьбы. 

Мануфакту′ра (от лат. ma′nus рука + fa′cere делать) – стадия развития 

производства, а также тип предприятия, характеризующиеся разделением труда 
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и его последующей кооперацией на основе ручной, ремесленной техники. М. 

непосредственно предшествовала машинному производству. 

Меркантили′зм (фр. mercantilisme, от mercantile торговый) - в Западной 

Европе в XV-XVIII вв. экономическая теория и политика, ставящие во главу 

угла внешнюю торговлю (обращение товаров) и накопление капиталов внутри 

страны. Политика М. заключалась в активном протекционизме (см. определе-

ние), в поддержке продвижения на внешний рынок торгового капитала, поощ-

рении развития отечественной промышленности, особенно мануфактурной. 

Модерниза´ция (от фр. moderne) – обновление, изменение применительно 

к новым, современным требованиям. 

Просвещённый абсолюти′зм – политика абсолютизма в ряде европейских 

стран во второй половине XVIII в., выражалась в преобразовании сверху 

наиболее устаревших феодальных институтов. Представители П. а. (в т.ч. Ека-

терина II до начала 1770-х гг.), используя популярность идей французского 

Просвещения, изображали свою деятельность как «союз философов и госуда-

рей». П.а. был направлен на укрепление господства дворянства, хотя некоторые 

реформы способствовали развитию капиталистического уклада. 

Протекциони′зм (фр. protectionisme от лат. prote′ctio буквально прикры-

тие) – экономическая политика государства, направленная на ограждение наци-

ональной экономики от иностранной конкуренции. Реализуется посредством 

финансового поощрения отечественной промышленности, стимулирования 

экспорта, ограничения импорта. 

Рефо´рма (фр. reforme от лат. reforma´re преобразовывать) – преобразова-

ние, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни (по-

рядков, учреждений), не уничтожающее основ существующей социальной 

структуры; формально – нововведение любого содержания. 

Этати´зм (от фр. etat государство) – чрезмерное вмешательство государ-

ства во все стороны жизни общества. 
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Хронология 

 

1682-1725 гг. – царствование Петра I Алексеевича (до 1689 г. - при 

ре´гентстве царевны Софьи, до 1696 г.- совместно с Иваном V). 

1697-1698 гг. – «Великое посольство» в страны Западной Европы. 

1700 г., 1 января – введение летоисчисления от Рождества Христова. 

1700-1721 гг. – Северная война. 

1703 г. – основание Санкт-Петербурга. 

1709 г., 27 июня – Полтавская битва. 

1711-1765 гг. - годы жизни М.В.Ломоносова. 

1721 г. – ликвидация патриаршества и учреждение Святейшего Синода. 

1721 г. – принятие Петром I титула императора. 

1755 г., 12 (23) января - основан первый русский университет - Москов-

ский университет.  

1762 г. – издание Манифеста «О даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству». 

1762-1796 гг. - царствование Екатерины II Алексеевны. 

 1765 г. – издание указа о разрешении помещикам ссылать крепостных 

крестьян на каторгу. 

 1767 г. – издание указа о запрещении крепостным крестьянам жаловаться 

на помещиков. 

 1767-1768 гг. – деятельность «Комиссии для сочинения проекта нового 

Уложения». 

 1768-1774 гг. – русско-турецкая война. 

 1773-1775 гг. – восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

 1775 г. – проведение губернской реформы. 

 1775 г. – издание Манифеста о свободе предпринимательства. 

 1783 г. – присоединение Крыма к России. Ликвидация Крымского хан-

ства. 

1785 г. – издание Жалованных грамот дворянству и городам. 
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1787-1791 гг. – русско-турецкая война. 

 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

ВОПРОСЫ: 

1. Развитие капитализма в промышленности. 

1.1. Этапы становления индустриального общества. 

1.2. Особенности и уровень промышленного развития России. 

1.3. Складывание новой классовой структуры общества. 

2. Развитие сельского хозяйства. 

2.1. Природно-климатический фактор. 

2.2. Феодально-крепостническая система и реформа 1861 г. 

2.3. Аграрный вопрос в начале XX в. и аграрная реформа П.А. Столыпина: 

основные направления, социально-экономические и политические итоги. 

 

Темы сообщений 

Роль и значение общины в русской деревне. 

П.А. Столыпин – государственный деятель России. 

С.Ю. Витте и его экономическая реформа. 

 

Основная литература и источники 

 

1. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие / В.В. Кириллов. - М.: 

Юрайт-Издат, 2006. - Гл. 12. - С.354 – 358; ГЛ. 14. - С. 390 – 393. 

2. Скворцова Е.М.  История Отечества: учебник для вузов /             Е.М. 

Скворцова, А.Н. Маркова - М., 2004. - Разд. VI. Гл. 16, 17. - С. 431 – 488. Гл. 19. 

- С.536 – 542, 552 – 558. 

3.Орлов А.С. и др. История России с древнейших времён до наших дней: 

учебник / А.С. Орлов и др. – 2 изд., перераб. И доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2005. - 

Гл. 18, 25, 27. - С. 187-194, 268-275, 284-290. 
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4.Орлов А.С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших вре-

мен… - М., 1999. Гл. XV, XVIII. - С. 292-311, 362-368. 

 

Дополнительная литература 

 

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

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

История России. Вторая половина XIX-XX вв. / Под ред. Б.В. Личмана. - 

Екатеринбург., 1995. Лекции 2, 3.  

2. История Отечества с древнейших времен до начала XIX в. /Под ред. 

М.В. Зотовой. - М., 2004. Гл. XI. - С. 197 – 215. 

3. История России. ХХ век. Материалы и док. / Под ред. М.Е. Главацкого. - 

М., 1999. Гл. 1. - С. 6-20, 59-80. 

4. Новейшая история Отечества. ХХ век. Учебник. В 2-х т. / Под ред.  А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. - М., 1998. Т.1. Разд.1. Гл.2. 

5. Федорова Н. Неотъемлемое свойство. Проблема собственности в столы-

пинской аграрной реформе // Родина. 2007. №1 

6. Фельдман М.А. Промышленные рабочие России в начале XX в. // Во-

просы истории, 2006, №1. 

 

Определения и понятия 

 

Индустриализа´ция – процесс создания крупного машинного производ-

ства во всех отраслях народного хозяйства и, прежде всего, в промышленно-

сти. 

Кла´ссы – большие группы людей, различающиеся по их месту в истори-

чески определенной системе общественного производства, по их отношению к 

средствам производства, по их роли в общественной организации труда, по 

способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой 

они располагают. 
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Общи´на – форма объединения людей; характеризуется общим владением 

средствами производства, полным или частичным самоуправлением. В дорево-

люционной России община была замкнутой сословной единицей, используемой 

как аппарат для сбора податей (после крестьянской реформы 1861 г. – соб-

ственником земли). 

Промы´шленный  переворо´т  (промышленная револю´ция) – скачок в 

развитии производительных сил, заключающийся в переходе от мануфактуры к 

машинному производству. 

 

Хронология 

 

1815 г. - построен первый в России пароход-«Елизавета» с машинной 

мощностью в 4 л.с. (2,8 квт), ходил от Петербурга до Кронштадта. 

1830-е - 1890-е гг.– промышленный переворот в России. 

1834 г.- в Нижнем Тагиле построена первая в России заводская железная 

дорога, на которой работали паровозы М.Е. и Е.А.Черепановых. 

1837 г.- введена в действие первая в России железная дорога общего поль-

зования Петербург-Павловск-Царское Село протяжённостью в 25 вёрст. 

1843-1851 гг. - строительство крупнейшей по тому времени двухпутной 

железной дороги Петербург-1815 г.- Москва. 

1861 г. – отмена крепостного права. 

1891-1904 гг.– строительство однопутного Великого Сибирского железно-

дорожного пути от Челябинска до Владивостока протяжённостью свыше 8 тыс. 

км. 

1888 г.– открытие «Императорского Томского университета» (ныне – Том-

ский государственный университет). 

1895 г., 25 апреля (7 мая нового стиля) – А.С.Попов сделал научный до-

клад об изобретении им радиосвязи (радио). 

1900 г.– открытие «Томского технологического института императора Ни-

колая II» (ныне – Томский политехнический университет). 
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1906 г., 9 ноября – указ о выходе крестьян из общины и праве закрепления 

надельной земли в личную собственность домохозяина – начало столыпинской 

аграрной реформы. 

 

ТЕМА 7. ИДЕЙНАЯ БОРЬБА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В 

РОССИИ В КОНЦЕ XVIII-XIX В. 

ВОПРОСЫ: 

1. Идейная борьба и общественное движение в конце XVIII – первой поло-

вине XIX в. 

1.1. Особенности формирования российской интеллигенции. Ее первые 

представители А.Н. Радищев и Н.И. Новиков. 

1.2. Декабристы: идеология, программа, методы борьбы. 

1.3. Охранительное (консервативное) направление. Теория официальной 

народности. 

1.4. Зарождение либерального направления: западники и славянофилы. 

2. Идейная борьба и общественное движение во второй половине XIX в. 

2.1. Консерваторы и либералы. 

2.2. Революционное народничество: идейные основы, направления, такти-

ка. 

2.3. Распространение марксизма. 

 

Тема сообщения 

Западники и славянофилы: сходство и различие. 

Охранительное (консервативное) течение в общественном движении во второй 

половине XIX в. 

 

Основная литература и источники 

  

1. Скворцова Е. М. История Отечества / Е. М. Скворцова, А. Н. Мар-

кова… - С. 407-418, 496-510.  
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2. Кириллов В. В. История России… / В. В. Кириллов. - С. 281-292, 

304-310. 

3. Орлов А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А. Сивохина… - С. 223-236, 274-283. 

4. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до 

наших дней / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина,         

Гл. XIII, XVI. С. 243-256, 312-322. 

 

Дополнительная литература 

1. История Отечества с древнейших времен до начала ХХI  века: 

Учебное пособие / И. Ю. Заорская,М. В. Зотова, А. В. Демидов и др.; Под ред. 

М. В. Зотовой. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

2004. - С. 234-248. 

2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. - М., 

1990. Гл. 1, 3, 5. 

3. Волкова И. В. Мятеж декабристов (В сравнении с дворцовыми перево-

ротами в России и военными революциями в странах Западной Европы) // Об-

щественные науки и современность, 2006, № 4.  

4. Голиков А. К. Особенности русской либеральной традиции в решении 

проблем свободы, личности и государственности // Социально-гуманитарные 

знания, 2004, № 3.  

5. Щербакова Е. «Современный честный русский не может быть другом 

правительства…» «Отщепенец»  в обыденной реальности // Родина, 2007, № 2. 

6. Общественно-политическая жизнь России в XIX веке. Метод. пособие 

для студентов 1 курса / Разраб. Л.И. Казакевич. Томск: ТУСУР, 1999. С. 8-28. 

 

Определения и понятия 

Идеоло´гия –система политических, правовых, нравственных, религиоз-

ных, эстетических и философских взглядов и идей, в которых осознаются и 

оцениваются отношения людей к действительности. 
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Либерали´зм – буржуазная идеология и общественно-политическое тече-

ние, объединяющее сторонников парламентского строя, буржуазных свобод и 

свободы капиталистического предпринимательства. 

Поли´тика – сфера деятельности, связанная с отношениями между клас-

сами, нациями и другими социальными группами, ядром которой является во-

прос завоевания, удержания и использования государственной власти. 

Револю´ция  социа´льная – глубокое качественное изменение в жизни 

общества, коренная ломка общественных отношений, способ перехода от одной 

общественно-экономической формации к другой. 

 

Хронология 

 

1825 г., 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге. 

1874, 1876 гг.– первое и второе массовое «хождение в народ». 

1876-1879 гг.– деятельность народнической организации «Земля и воля». 

1879-1881 гг.– деятельность организации «Народная воля». 

1881 г., 1 марта – убийство царя Александра II народовольцами.  

1883 г.– образование в Женеве первой русской марксистской организации-

группы «Освобождение труда». 

1895 г.- создание в Петербурге единой марксистской организации - «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса». 

1898 г.- в Минске проведён I съезд Российской социал-демократической 

рабочей партии (РСДРП). 

 

ТЕМА 8. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА: 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ВОПРОСЫ: 

1. Социально-политический кризис в начале XX в. 
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1.1. Кризис власти. Усиление рабочего, крестьянского, демократического 

движений. 

1.2. Образование основных политических партий и течений, их требования 

по политическому переустройству страны, правам и свободам граждан, аграр-

ному, рабочему и национальному вопросам. 

2. Начало парламентаризма в России. 

2.1. Манифест 17 октября 1905 г. и учреждение Государственной думы. 

2.2. Функции  и роль Государственной думы. Значение Государственной  

думы в политической жизни страны (1906-1916 гг.). 

 

Темы сообщений 

Николай II: мировоззрение и государственная деятельность. 

Русско-японская война 1904-05 гг. и кризис власти. 

 

Основная литература и источники 

 

1. История России. ХХ век. Материалы и док. / Под ред. М.Е. Главацкого. 

– Екатеринбург, 1999. - С. 50-59.  

2.  Кириллов В.В. История России. Учебное пособие. - М., 2006. Гл. 14. -  

С. 394 – 414. 

3. Скворцова Е.М. Маркова А.Н. История Отечества. - М., 2004. Разд. VI. 

Гл. 19. - С. 521 - 536; 542 - 552. 

4. Орлов А.С. и др. История России с древнейших времён... 2005. Гл.28. - 

С. 292-308. 

5. Орлов А.С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших вре-

мён… 1999. - С. 340-350, 353-361, 369-373. 
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Дополнительная литература и источники 

1. Волхонский М.А. Национальный вопрос во внутренней политике прави-

тельства в годы первой русской революции // Отечественная история. 2005. -  

№ 5. 

2. История Отечества с древнейших времен до начала XIX в. /Под ред. 

М.В. Зотовой. М., 2004. Гл. XIV. - С.296 – 305. 

3. История России. Вторая половина XIX-XX вв. / Под ред. Б.В. Личмана. – 

Екатеринбург, 1995. Лекция 2. 

4. История политических партий России / Под ред. А.И. Зевелёва. - М., 

1995. 

5. Новейшая история Отечества. ХХ век. – М., 1998. Т.1. - С. 65-85, 98-109, 

166-170, 173-182. 

6. Миронов Б. Униженные и оскорбленные // Родина. 2006.- № 1. 

7. Омельянчук И.В. Социальный состав черносотенных партий в начале 

XX вв. // Отечественная история. 2004. - № 2. 

8. Пушкарева И.М. Возвращение к забытой теме: массовое рабочее движе-

ние в начале XX в. // Отечественная история. 2007.- № 2. 

9. Урилов И.Х. Судьба российской социал-демократии // Вопросы истории. 

2006. -№ 3.  

 

Определения и понятия 

 

 Автоно´мия (греч. autonomia от autos сам + nomos закон) – широкое 

внутреннее самоуправление, право самостоятельного решения внутренних во-

просов какой-либо частью государства. 

На´ция (лат. na´tio племя,народ) – историческая общность людей, склады-

вающаяся в ходе формирования общности их территории, экономических свя-

зей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и характера. Воз-

никает в период преодоления феодальной раздробленности на основе капита-
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листических экономических связей, образования внутреннего рынка, складыва-

ется из различных племён и народностей. 

Парла´мент (фр. parlement от parler говорить) – высший выборный зако-

нодательный орган, осуществляющий представительство основных социально и 

политически активных групп населения; иногда представительство в П. ча-

стично осуществляется назначением. 

Па´ртия политическая (лат. pars, pa´rtis часть) – организованнная группа 

единомышленников, представляющая интересы части народа и ставящая своей 

целью их реализацию путём завоевания государственной власти или участия в 

её осуществлении. 

Страте´гия в политике (греч. strategia – стратег – избираемый на период 

войны руководитель сухопутных или морских сил) – система крупномасштаб-

ных решений и намеченных направлений деятельности, последовательная реа-

лизация которых призвана достичь основные цели, которые ставят перед собой 

на исторически определённый срок государственные институты, партии, обще-

ственно-политические организации и другие организованные субъекты полити-

ки. 

Та´ктика в политике (лат. ta´ctio прикосновение, осязание, ощупывание) 

– совокупность приёмов и форм политической деятельности, направленных на 

достижение того или иного этапа стратегии, применяемых в соответствии с 

конкретными условиями, возникающими при осуществлении стратегии. 

 

Хронология 

 

1902 г. – создание неонароднической мелкобуржуазной «Партии социали-

стов-революционеров» (эсеры). 

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

бочей партии». Завершение создания РСДРП (провозглашена в 1898 г.), её рас-

кол на две фракции: большевиков и меньшевиков. 

1905 г., январь-1907 г., июнь – Первая российская революция.  
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1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье». 

1905 г., 7-24 октября – всеобщая Октябрьская политическая стачка в Рос-

сии. 

1905 г., 17 октября – манифест Николая II о политических свободах и со-

зыве Государственной думы. 

1905 г., октябрь, ноябрь – создание буржуазных партий: «Партии консти-

туционных демократов» (кадеты), «Союза 17 октября» (октябристы). 

1905 г., ноябрь – создание правой (православно-монархической, охрани-

тельной, черносотенной) партии - «Союз русского народа». 

1905 г., декабрь – вооружённые восстания в Москве и других городах 

1906 г., апрель-июль – деятельность I Государственной думы. 

1907 г., февраль-июнь - деятельность II Государственной думы. 

1907 г., 3 июня – роспуск II Государственной думы (третьеиюньский госу-

дарственный переворот). 

1907-1912 гг. - деятельность III Государственной думы. 

1912 г., ноябрь-1917 г., февраль – деятельность IV Государственной ду-

мы. 

 

ТЕМА 9. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. В РОССИИ 

ВОПРОСЫ: 

1. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

1.1. Первая мировая война, ее влияние на народное хозяйство и внутри-

политическую обстановку в стране 

1.2. Февральская революция. Установление двоевластия. 

2. От Февраля к Октябрю. 

2.1. Расстановка политических сил. Тактика политических партий. 

2.2. Политические кризисы (февраль-октябрь 1917 г.). 

2.3. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Установление Со-

ветской власти. 
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Темы сообщений 

А.Ф. Керенский как политический деятель 

В.И. Ленин как политический деятель 

 

Основная литература и источники 

 

1. Скворцова Е. М. История Отечества / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова… 

- С. 510-594, 602-607.  

2. Кириллов В. В. История России… / В. В. Кириллов… - С. 435-453. 

3. Орлов А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А. Сивохина… - С. 328-338. 

4. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до 

наших дней / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина… -   

Гл. ХХ. - С. 385-416.  

 

Дополнительная литература 

 

5. История Отечества / Под ред. Зотовой М. В… – С. 305-331.  

6. Герасименко Г. А. Судьба демократической альтернативы в России 1917 

года и роль ее лидеров // Вопросы истории. -  2005. - № 7. 

7. Бушуев В. Октябрь: Успех и поражение // Свободная мысль – XXI. - 

2004. - № 11. 

8. Волков В. Красный семнадцатый год // Родина. – 2007. - № 2.  

9. Аринин А. Пять уроков Февраля // Родина. – 2007. - № 5. 

 

Определения и понятия 

 

Инфля´ция (фр. inflatio´n от лат. infla´tio  вздувание, вздутие) – чрезмер-

ное увеличение находящейся в обращении массы бумажных денег по сравне-

нию с действительным предложением товаров, обесценивание денег. 
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Кри´зис (нем. Krisis от греч. krisis – решение, поворотный пункт) – резкий 

крутой перелом в чем-нибудь. 

Кри´зис  экономический – резкое ухудшение экономического состояния 

страны, проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сло-

жившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте безрабо-

тицы, и в итоге – в нищете трудящихся. 

 

Хронология 

 

1914, 19 июля (1 августа нового стиля)- 1918, 3 марта – участие России в 

Первой мировой войне. 

1917, 25-26 февраля – всеобщая политическая забастовка в Петрограде. 

1917, 27 февраля - победа Февральской революции в Петрограде. Образо-

вание Временного комитета Государственной Думы и Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. 

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

го правительства. 

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

нец двоевластия. 

1917, август – Корниловский мятеж. 

1917, 25 октября (7 ноября нов. стиля) – свержение Временного прави-

тельства в результате победы Октябрьского вооруженного восстания в Петро-

граде. Установление Советской власти. 

1917, 25-26 октября (7-8 ноября) – II Всероссийский съезд рабочих и сол-

датских депутатов. Принятие Декрета о мире и Декрета о земле. 
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ТЕМА 10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СССР В 1920-1930-е гг. 

Занятие 1. Социально-экономическое развитие СССР в 1920-1930-е гг. 

ВОПРОСЫ: 

1. Социально-экономическое развитие в 1920-е гг. 

1.1. Политика “военного коммунизма” в годы гражданской войны. 

1.2. Экономический и политический кризис после окончания Гражданской 

войны. 

1.3. Новая экономическая политика: необходимость, сущность, итоги. 

2. Ускоренное развитие экономики СССР в конце 1920-х – в 1930-е гг. 

1.1. Курс на индустриализацию страны, ее объективная необходи-

мость. 

1.2. Переход к государственному планированию, осуществление 

ускоренной индустриализации, ее итоги. 

1.3. Коллективизация сельского хозяйства: методы и последствия. 

 

Темы сообщений 

Стахановское движение. 

Индустриализация в годы первых пятилеток в Западной Сибири. 

Итоги социально-экономического развития СССР к концу 1930-х годов. 

 

Основная литература и источники 

 

1. Кириллов В.В. История России. Учебное пособие. - М., 2006. Гл. 16. -   

С. 473 – 482; ГЛ. 17. С. 494 – 506. 

2. Скворцова Е.М. Маркова А.Н. История Отечества. - М., 2004. Разд. VII.  

Гл. 22. - С. 639 – 643; Гл. 23; ГЛ.25. - С.702 – 714. 

3. Орлов А.С. и др. История России с древнейших времён… - М., 2005.   

Гл. 33. - С. 353-358. Гл. 34. - С. 364-370. 
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4. Орлов А.С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших вре-

мён… - М., 1999. Гл. XXII. - С. 447-449, 456-464. 

 

Дополнительная литература и источники 

 

4. Братюшенко Ю.В. НЭП: государство, частник, кооперация // Вопросы  

истории. 2007.- № 2. 

6. Гимпельсон Е. Руководящие советские кадры  1917 – 1920гг. // Отече-

ственная история. 2006.- № 6. 

7. Данилов В.П. Зеленин И.Е. Организованный голод // Отечественная ис-

тория. 2004.- №8. 

8. История Отечества с древнейших времен до начала XIX в. /Под ред.  

М.В. Зотовой. - М., 2004. Гл. XV. - С. 348 – 358; 362 – 377. 

9. История России. Вторая половина XIX-XX вв. / Под ред. Б.В.Личмана.- 

М., 1995. 

10. История России. ХХ век. Материалы и документы / Под ред. М.Е. Гла-

вацкого. – Екатеринбург, 1999. - С. 211-216, 235-236. 

11. История России. 1917-1940. Хрестоматия / Под ред. М.Е.Главацкого. 

Екатеринбург, 1993. - С. 126-161. 

12. Новейшая история Отечества. В 2-х т./ Под ред. А.Ф.Киселёва, Э.М. 

Щагина. - М., 1998. Т.1. - С. 294-303, 327-348. Т.2. - С. 5-71. 

13. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. - М., 1998. Гл.9-10. -      

С. 262-316. 

14. О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении: Поста-

новление ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. // Коммунистическая партия Советско-

го Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е 

изд. - Т.5. - С. 101-104. 

15.О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству: Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г.// КПСС в резо-

люциях… - Т.5. - С. 72-75. 
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16. О замене разверстки натуральным налогом. Резолюция X съезда 

РКП(б) от марта 1921 г.// КПСС в резолюциях… - Т.2. 

17. Щетинов Ю.А. История России. XX век. - М., 1998. Гл. V-VIII. - С.129-

208. 

 

Определения и понятия 

 

Кула´к - богатый крестьянин–собственник, пользующийся постоянно 

наемным трудом, нередко – на кабальных условиях. 

НЭП – сокращение: новая экономическая политика – с 1921 г. до конца 20-

х гг. Особая политика, проводимая советским государством с целью восстанов-

ления народного хозяйства и включавшая в себя допущение капиталистических 

элементов при сохранении командных высот в руках государства. 

Нэ´пман – во время НЭПа: частный предприниматель, торговец. 

Проднало´г (продовольственный налог) – взимался в 1921-1923 гг. с 

крестьянских хозяйств; введен взамен продразверстки, первый акт НЭПа. Раз-

мер устанавливался до весеннего сева по каждому хозяйству (значительно ниже 

продразверстки) с учетом личных условий и зажиточности крестьянских хо-

зяйств, заменен единым сельскохозяйственным налогом 

Продразвёрстка (продовольственная развёрстка) – система заготовок 

сельскохозяйственных продуктов в Советском государстве в 1919-1921 гг., 

элемент политики "военного коммунизма". Обязательная сдача крестьянами 

государству по твердым ценам всех излишков (сверх установленных норм на 

личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов 

Середня´к – крестьянин-единоличник среднего достатка, обрабатывавший 

землю своими силами, не прибегая к наемному труду. 

Стаха´новское движение – массовое движение новаторов производства в 

СССР в 1935-1936 гг. – передовых рабочих, колхозников, инженерно-

технических работников за повышение производительности труда и лучше ис-
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пользование техники. Зародилось в угольной промышленности Донбасса. 

Названо по имени зачинателя – забойщика А.Г. Стаханова. 

Уда´рничество, ударное движение – одна из первых и наиболее массовых 

форм социалистического соревнования трудящихся СССР за повышение про-

изводительности труда, снижение себестоимости продукции, за высокие (удар-

ные) темпы в труде. Возникло в середине 1920-х гг. и в разных формах суще-

ствовало до 1980-х гг. 

 

Хронология 

 

1921 г., март – Х съезд РКП(б). Переход к новой экономической политике. 

1925 г., декабрь – XIV съезд ВКП(б). Принятие курса на индустриализа-

цию народного хозяйства СССР. 

1927 г., декабрь – XV съезд ВКП(б). Курс на коллективизацию сельского 

хозяйства СССР. 

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

народного хозяйства СССР. 

1929г., осень – начало массовой коллективизации крестьянских хозяйств 

1933-1937 гг.– второй пятилетний план развития народного хозяйства 

СССР. 

 

ТЕМА 10. Занятие 2. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В 1920-1930-х гг. 

ВОПРОСЫ: 

1. Социально-политическая жизнь. Формирование режима личной власти 

Сталина. 

1.1. Образование СССР. Первые советские Конституции; 

1.2. Искоренение организованной оппозиции, формирование однопартий-

ной системы власти. 
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1.3. Внутрипартийная борьба и возвышение Сталина. Куль личности Ста-

лина. 

1.4. Политические репрессии. 

2. Духовная жизнь советского общества в условиях социалистической мо-

дернизации. 

2.1. Идеологизация культуры. 

2.2. Образование, наука, художественная жизнь. 

3. Итоги развития советского общества к концу 1930-х гг. 

 

Тема сообщения 

 

И.В. Сталин как политический деятель. 

 

Основная литература и источники 

 

1. Кириллов В.В. История России. Учебное пособие. - М., 2006. Гл. 16. -   

С. 480 – 485; 488 – 492; Гл. 17 - С. 506 – 509. 

2. Скворцова Е.М., Маркова А.Н. История Отечества. - М., 2004. Разд. VII. 

- С. 680 – 700; - С. 714 – 722. 

3. Орлов А.С. и др. История России с древнейших времён… -М., 2005. -   

С. 358-363; 370-378; 390-399. 

4. Орлов А.С. и др. Хрестоматия по истории России с древнейших вре-

мён… - М., 1999. Гл. XXII. - С. 450-456, 460-461, 464-469. 

5. Хрестоматия по истории России. 1917–1940 / Под ред. М.Е. Главацкого. 

Екатеринбург, 1994. - С. 274-305. 

 

Дополнительная литература 

 

6. Аксютин Ю. Сталинская Конституция 1936 г. // Свободная мысль 2006.- 

№ 9-10. 
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7. Земцов Б.Н. Конституционные основы большевистской власти. // Отече-

ственная история. 2006. -№ 5. 

8. Лютов Л.Н. Система привилегий членов правящей партии. 1921-       

1923 гг. // Вопросы истории. 2006.- № 10. 

9. Михеев  В.И. Роль спецслужб в осуществлении репрессивной политики 

Советской власти в 1920 – начале 1930 гг. // Отечественная история. 2005- № 6. 

10. История России. Вторая половина XIX-XX вв. / Под ред. Б.В. Личмана. 

- М., 1995. - C. 149-158, 175-186. 

11. История Отечества с древнейших времен до начала XIX в. /Под ред. 

М.В. Зотовой. - М., 2004. Гл. XV. - С. 358 – 364. 

12. История России. ХХ век. Материалы и документы / Под ред.            

М.Е. Главацкого. – Екатеринбург, 1999. 

13. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. - М., 1998. - С. 292-316. 

14. Новейшая история Отечества. В 2-х т. – М., 1998. Т.1. - С. 412-441. Т.2. 

- С. 71-92, 116-118. 

15. Щетинов Ю.А. История России. XX век. - М., 1998. Гл. V-VII. 

 

Определения и понятия 

 

Конститу´ция (от лат. constitu´tio устройство) – основной закон государ-

ства, определяющий общественное  и государственное устройство, порядок и 

принципы образования представительных органов власти, избирательную си-

стему, права и обязанности граждан. К. – основа всего законодательства госу-

дарства. 

Культ личности (от лат. cu´ltus почитание, поклонение) – возвеличивание 

политического деятеля, приписывание ему определяющего влияния на ход ис-

торического развития. 

Ликбе´з – сокращение: ликвидация безграмотности, обучение неграмот-

ных взрослых и подростков, а также (разговорное) школа, осуществлявшая та-

кое обучение. Декретом Совнаркома РСФСР от 26 декабря 1919 г. все населе-
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ние страны в возрасте от 8 до 50 лет не умевшее читать или писать, обязыва-

лось обучаться грамоте на родном или русском языке - по желанию. Л. широко 

осуществлялся в 20-е-30-е гг. 

Номенклату´ра (фр. nomenclature от лат. nomenclatu´ra , буквально «рос-

пись имен») совокупность работников, персонально назначаемых высшей ин-

станцией. В СССР – руководящие работники партийно-государственного аппа-

рата, имевшие привилегии. 

Оппози´ция (от лат. opposi´tio противопоставление, возражение) – группа 

лиц внутри какого-нибудь общества, организации, партии, коллектива, ведущая 

политику противодействия, сопротивления большинству. 

Репре´ссия (от позднелат. repre´ssio подавление) наказание, карательная 

мера, применяемая государственными органами. 

 

Хронология 

 

1922 г., 3 апреля - 1953 г., 5 марта – И.В. Сталин - Генеральный секретарь 

Центрального комитета Коммунистической партии < РКП(б), ВКП(б), КПСС >. 

(Одновременно в 1941-1953 гг.- председатель Совета Народных Комиссаров 

<Совета Министров> СССР). 

1922 г., 30 декабря – I Всесоюзный съезд Советов. Образование Союза 

Советских Социалистических Республик. 

1924 г., январь – утверждение II Всесоюзным съездом Советов первой 

Конституции СССР. 

1927 г., декабрь – принятие XV съездом ВКП(б) резолюции «Об оппози-

ции», что ознаменовало собой завершение разгрома троцкистско-зиновьевской 

оппозиции в партии. 

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

зательном начальном обучении». (К 1934 г. был завершен переход к четырех-

летнему обязательному начальному обучению). 
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1933-1937 гг. – введение в СССР всеобщего обязательного семилетнего 

образования в городах и рабочих поселках. 

1934г., 1 декабря – убийство С.М.Кирова. Начало массовых репрессий се-

редины – второй половины 30-х гг. 

1936 г., 5 декабря – принятие на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съезде 

Советов второй Конституции СССР. 

 

ТЕМА 11. СССР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ВОПРОСЫ: 

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

вой войны. 

1.1. Складывание очагов международной напряжённости в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

1.2. Политика «коллективной безопасности» и «политика умиротворения» 

в 1930-е гг. 

1.3. Начало второй мировой войны. 

2. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

2.1. Советско-германский фронт. 

2.2. Советский тыл в годы войны. Народная борьба на оккупированной 

территории. 

3. Итоги войны. Источники и цена Победы. 

 

Темы сообщений 

 

Оценка советско-германского договора 1939 г. в научной литературе и 

публицистике. 

Преступления гитлеровского фашизма на территории СССР. 
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Основная литература и источники 

1. Скворцова Е. М. История Отечества / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова… 

- С. 723-745. 

2. Кириллов В. В. История России… / В. В. Кириллов… - С. 511-544. 

3. Орлов А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А. Сивохина… - С. 400-416. 

4. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до 

наших дней / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина… -     

С. 476-479, 480-500.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Наджафов Д. Г. Советско-германский пакт 1939 года и его истори-

ческие последствия // Вопросы истории. – 2006. - № 12.  

2. Сапоговская Л. В. Золотые ресурсы СССР в военно-экономическом 

противостоянии 1939-1945 годов (постановка проблемы) // Вопросы истории. – 

2005. - № 5. 

3. Васильев А. Ф. Был ли в 1941 г. Советский Союз готов к войне? // 

Вопросы истории. – 2005. - № 1. 

4. Бордюгов Г. Преступления против гражданского населения. Вер-

махт и Красная Армия // Свободная мысль – XXI. – 2004. - № 6. 

5. Соколов Б. Цена победы и мифы Великой Отечественной // Сво-

бодная мысль – XXI. – 2005. - № 5. 

6. Рыбаков А. Операция «Барбаросса»: планы и реальность // Свобод-

ная мысль – XXI. – 2005. - № 5. 

 

Хронология 

 

1938 г., июль-август – бои Красной Армии с японскими войсками у озера 

Хасан (Приморский край). 



 

44 

1938, 29 сентября – соглашение в Мюнхене между Германией, Велико-

британией, Францией и Италией о передаче Германии Судетской области из 

состава государства Чехословакия – «Мюнхенский сговор». 

1939 г., июль-август – бои советских и монгольских войск с японскими 

агрессорами у реки Халхин-Гол. 

1939 г. 23 августа – советско-германский договор о ненападении. 

1939, 1 сентября – нападение Германии на Польшу. Начало Второй миро-

вой войны. 

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, 20 апреля – Московская битва. 

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

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

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

1945 г., 17 июля- 2 августа - Потсдамская конференция руководителей 

трёх союзных держав: СССР, США, Великобритании. 

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

ской Японией. Разгром Квантунской армии. Окончание Второй мировой войны. 

 

ТЕМА 12. ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР. СССР в 1945-1964 гг. 

ВОПРОСЫ: 

1. Противоречия и трудности послевоенного развития советского обще-

ства 

1.1. Восстановление народного хозяйства после Великой Отечествен-

ной войны 

1.2. Общественная жизнь. Идеологические кампании и дискуссии. 

2. Преобразования в народном хозяйстве и общественно-политической 

жизни в 1953-1964 гг. 

2.1. Изменения политического режима, демократизация общественно-

политической жизни. 
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2.2. Реформы в экономике. Повышение благосостояния трудящихся. 

2.3. Противоречия и недостатки преобразований. Смещение Н.С. Хру-

щёва. 

 

Темы сообщений 

 

Причины и основные направления «холодной войны». 

Н.С. Хрущёв как политический деятель. 

 

Основная литература и источники 

 

1. Скворцова Е. М. История Отечества / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова… 

- С. 746-762, 764-783. 

2. Кириллов В. В. История России… / В. В. Кириллов… - С. 546-583. 

3. Орлов А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А. Сивохина… - С. 417-437. 

4. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до 

наших дней / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина… -     

С. 501-518.  

5. Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995) / Под. ред. А.Ф. Ки-

селёва, Э.М. Щагина. – М., 1996. - С. 5-6, 7-15, 19-26, 45-54, 64-70, 75-87, 90, 

139-151, 153-161, 260-264, 272-285, 310-323, 524-531, 533-538, 548-549. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ханин Г. Советское экономическое чудо: миф или реальность? // Сво-

бодная мысль – XXI. - 2003, - № 12.  

2. Ханин Г. Десятилетие триумфа советской экономики. Годы пятидесятые 

// Свободная мысль – XXI. – 2002. - № 5.  
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3. Пыжиков А. Советское послевоенное общество и предпосылки хрущев-

ских реформ // Вопросы истории. – 2002. - № 2.  

4. Пыжиков А. Управленческая перестройка 1962-1964 годов. Замыслы и 

результаты // Свободная мысль – XXI. – 2002. - № 1.  

5. Плимак Е. ХХ партсъезд: почему не был разоблачен сталинизм /            

Е. Плимак, В. Антонов // Свободная мысль – XXI. – 2006. - № 2.  

6. Ефимов Н. Н. Карибский кризис 1962 года (новые данные) / Н. Н. Ефи-

мов, В. С. Фролов // Вопросы истории. – 2005. - № 10. 

 

Определения и понятия 

 

Холо´дная война – состояние военно-политического противостояния гос-

ударств и групп государств, при котором ведётся гонка вооружений, применя-

ются экономические меры давления (экономическая блокада, эмбарго) осу-

ществляется создание военно-стратегических плацдармов и баз. Х. в. возникла 

по вине ведущих западных держав вскоре после окончания II мировой войны и 

продолжалась до конца 1980-х-начала 1990-х гг. 

 

Хронология 

 

1946-1950 гг. - четвёртый пятилетний план восстановления и развития 

народного хозяйства СССР. 

1947 г., декабрь - денежная реформа и отмена карточек на продоволь-

ственные и промышленные товары. 

1949 г, январь - создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 

1949, 4 апреля - создание Организации Североатлантического Договора 

(НАТО). 

1949 г., август – испытание в СССР атомной бомбы. Ликвидация монопо-

лии США на ядерное оружие. 

1953 г., 5 марта – смерть И.В.Сталина. 
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1953 г., сентябрь-1964 г., октябрь – Н.С.Хрущёв - Первый секретарь ЦК 

КПСС (одновременно в 1958-1964 гг.- Председатель Совета Министров СССР). 

1954 г. – пуск в СССР первой в мире промышленной атомной электро-

станции. 

1955 г., 14 мая – подписание в Варшаве договора о дружбе, сотрудниче-

стве и взаимной помощи между восемью европейскими социалистическими 

странами (создание Организации Варшавского Договора-ОВД). 

1956 г., февраль – XX съезд КПСС. Доклад Н.С.Хрущёва «О культе лич-

ности и его последствиях». 

1957 г., 4 октября – запуск в СССР первого в мире искусственного спут-

ника Земли. 

1961 г., 12 апреля –полёт Ю.А.Гагарина на космическом корабле «Во-

сток». 

1961 г., октябрь – XXII съезд КПСС. Принятие новой Программы партии 

– программы строительства коммунизма. 

1962 г. – открыт Томский институт радиоэлектроники и электронной тех-

ники (ТИРиЭТ, ныне ТУСУР). 

1964 г., 14 октября – отставка Н.С.Хрущёва с занимаемых постов. 

 

ТЕМА 13. СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х – СЕРЕДИНЕ 1980-х гг. 

УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

ВОПРОСЫ: 

1. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие. 

1.1. Л.И. Брежнев. Курс на упрочение советского общества. Консти-

туция СССР 1977 г. 

1.2. Противоречия экономического развития. «Теневая экономика» и 

ее влияние на общество. 

2. СССР на международной арене. 

2.1. Политика «разрядки». СССР и социалистические страны. 
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2.2. Усиление международной напряжённости в конце 1970-х – 

начале 1980-х гг. 

 

Темы сообщений 

 

Л.И. Брежнев как политический деятель. 

Правозащитные антикоммунистические движения в СССР и за рубежом. 

Участие СССР в войне в Афганистане. 

 

Основная литература и источники 

 

1. История Отечества с древнейших времен до начала XXI в.: учеб. 

пособие / под ред. М.В. Зотовой. – М., 2004. – С. 449-457. 

2. История России : ХХ век : материалы и док. / под ред. М.Е. Главац-

кого. - М., 1999. 

3. История России с древнейших времён до наших дней: учебник / 

А.С. Орлов [и др.]. - 2-е изд. – М., 2005. - Гл. 40. 

4. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие / В.В. Кириллов. – 

М., 2006. – С. 585-603. 

5. Новейшая история Отечества. ХХ век: учебник. В 2-х т. / под ред. 

А.Ф. Киселёва, Э.М. Щагина. – 2-е изд. – М., 2002. – Т. 2. - Гл. 13. - С. 324-329, 

334-351. 

6. Скворцова Е.М. История Отечества: учебник для вузов /           Е.М. 

Скворцова, А.Н. Маркова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 784-807. 

7. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших 

дней / А.С. Орлов [и др.]. - М., 1999. - С. 519-527, 532-539. 

 

 

 

 



 

49 

Дополнительная литература и источники 

8. XX век: краткая историческая энциклопедия. - М.: Наука, 2001. -   

Т. 1. - С. 156-170. 

9. Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995) / под. ред.  

А.Ф. Киселёва, Э.М. Щагина. - М., 1996. - С. 5-6, 75-103, 139-140, 194-223, 258-

259, 290-307, 550-570.  

 

Определения и понятия 

 

Диссиде´нты (от лат. disside´re не соглашаться, расходиться) – так в СССР 

конца 1960-х – середины 1980-х гг. называли: 1) лиц, не согласных с официаль-

ными взглядами и политической системой; 2) открытых противников социали-

стического общества, выступавших за его разрушение (В. Новодворская и др.). 

Научно - техническая революция (НТР) – качественное пробразование 

современных производительных сил на основе постепенного превращения 

науки в непосредственную производительную силу, ведущую силу развития 

общества. Началось в середине ХХ века. Главные направления современной 

НТР: комплексная автоматизация производства, контроль и управление на ос-

нове ЭВМ; проникновение человека в космос; открытие и использование новых 

видов и источников энергии (атомной, термоядерной); создание новых видов 

конструкционных материалов. 

Тенева´я  экономика – нелегальная или официально не учитываемая хо-

зяйственно-экономическая деятельность с целью незаконного извлечения дохо-

дов. 

Разрядка, политика разрядки – в отношениях между странами: отказ от 

политики недоверия и напряженности, от вмешательства во внутренние дела, от 

использования силы и угрозы силой, от накопления вооружений, укрепления 

взаимопонимания  сотрудничества. 
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Хронология 

1964 г., октябрь – 1982 г., ноябрь – Л.И. Брежнев – Первый (с 1966 – Ге-

неральный) секретарь Центрального комитета КПСС. 

1965 г., март – Постановление Пленума ЦК КПСС «О неотложных мерах 

по развитию сельского хозяйства СССР». 

1965 г., сентябрь – Постановление Пленума ЦК КПСС «Об улучшении 

управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производства». 

1972 г. – подписание между СССР и США Договора ОСВ-1. 

1975 г. – Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе. 

1976 г. – в СССР в основном завершен переход к всеобщему среднему об-

разованию. 

1977 г., октябрь – принятие третьей Конституции СССР. 

1979 г., декабрь – 1989 г., февраль – участие СССР в войне в Афгани-

стане. 

1982 г., ноябрь - 1984 г., февраль – Ю.В. Андропов – Генеральный секре-

тарь ЦК КПСС. 

1984 г., февраль - 1985 г., март – К.У. Черненко – Генеральный секретарь 

ЦК КПСС. 

 

ТЕМА 14. ПОЛИТИКА «ПЕРЕСТРОЙКИ». 

РАСПАД СССР (1985-1991 гг.). 

ВОПРОСЫ: 

1. Экономическое развитие СССР в условиях реформ М.С. Горбачёва. 

2. «Перестройка» в общественно-политической жизни. Распад СССР. 

2.1. «Перестройка». Изменения политической системы. 

2.2. Усиление буржуазно-демократических и националистических движе-

ний. Провозглашение суверенитета республиками. 
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2.3. События августа-декабря 1991 г. Завершение слома советской полити-

ческой системы – крушение СССР. 

 

 

Темы сообщений 

 

Факторы, обусловившие начало перестройки. 

Были ли распад СССР и крах перестройки неизбежны? 

«Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

 

Основная литература и источники 

 

1. История Отечества с древнейших времен до начала XXI в.: учеб. 

пособие / под ред. М.В. Зотовой. – М., 2004. – С. 478-484, 497, 510-511.  

2. История России с древнейших времён до наших дней: учебник / 

А.С. Орлов [и др.]. - 2-е изд. – М., 2005. - Гл. 41. – С. 452-464. 

3. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие / В.В. Кириллов. – 

М., 2006. – С. 604-628. 

4. Новейшая история Отечества: ХХ век: учеб. В 2-х т. / под ред.    

А.Ф. Киселёва, Э.М. Щагина. – 2-е изд. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2002. – Т. 2. - Гл. 14. - С. 353-389. 

5. Скворцова Е.М. История Отечества: учебник для вузов /           Е.М. 

Скворцова, А.Н. Маркова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 808-818, 832-834. 

6. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших 

дней / А.С. Орлов [и др.]. - М., 1999. - С. 540-553. 

 

 

Дополнительная литература и источники 

7. XX век: краткая историческая энциклопедия. - М.: Наука, 2001. -  Т. 

1. - С. 170-188. 
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8. Зиновьев А.А. Коммунизм: еврокоммунизм : советский строй /  

А.А. Зиновьев, А.Ф. Ортис, С.Г. Кара-Мурза. – М.: ИТРК, 2000. С. 3-4, 21-25, 

31-32, 134-158. 

9. Паршев А.П. Почему Россия не Америка: книга для тех, кто остает-

ся здесь / А.П. Паршев. - М.: КРЫМСКИЙ МОСТ-9Д; ФОРУМ, 2000. -         С. 

162-180. 

 

Определения и понятия 

 

Гласность – широкая открытость в деятельности государственных и об-

щественных организаций, действенная форма участия общественного мнения в 

демократическом решении важнейших проблем страны. В период перестройки 

Г. нередко использовалась в информационно-психологической войне силами, 

стремившимися разрушить СССР. 

Перестройка – в СССР в 1985-1991 гг.: начало коренного изменения в 

экономике и политике, направленного на установление рыночных (по сути - 

капиталистических) производственных отношений, на развитие демократии и 

гласности, на окончание холодной войны. 

Суверените´т (нем. Souveränitä´t от фр. souverainete´ верховная власть) – 

политическая независимость и самостоятельность государства во внутренней и 

внешнеполитической деятельности, не допускающая иностранного вмешатель-

ства. 

 

Хронология 

 

1985 г., март – избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК 

КПСС. 

1987 г. – Закон СССР «О государственном предприятии». 

1987г. – Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности. 
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1988 г., июнь-июль – XIX Всесоюзная конференция КПСС. Курс на ре-

форму политической системы СССР. 

1988 г., июль – Закон СССР «О кооперации». 

1990 г., март – избрание на III съезде народных депутатов СССР М.С. 

Горбачева Президентом СССР. 

1990 г., 12 июня – принятие I Съездом народных депутатов РСФСР Де-

кларации о государственном суверенитете РСФСР. 

1991 г., январь – начало официальной регистрации политических партий и 

движений. 

1991 г., 12 июня – избрание Президентом РСФСР Б.Н. Ельцина. 

1991 г., июль – подписание договора между СССР и США об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1). 

1991 г., 19-21 августа – Государственный комитет по чрезвычайному по-

ложению (ГКЧП) в Москве и его ликвидация. «Августовская буржуазная рево-

люция». 

1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение глав РСФСР, Украины и Бе-

лоруссии Б.Н. Ельцина, Л.М. Кравчука и С.С. Шушкевича о прекращении су-

ществования СССР и создании СНГ. 

 

ТЕМА 15. РОССИЯ В 1990-е гг. – НАЧАЛЕ ХХI в. 

ВОПРОСЫ: 

1. Социально-экономическое развитие. 

1.1. Проведение рыночных преобразований. 

1.2. Их последствия для народного хозяйства и российского общества. 

2. Общественно-политическое развитие и становление новой государ-

ственности. 

2.1. Кризис власти 1992-1993 гг. Конституция 1993 г. и становление рос-

сийской государственности. 

2.2. Национальная политика. Борьба за сохранение целостности России. 
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2.3. Государство и общество в конце 1990-х гг. – начале XXI в.: состояние 

и перспективы развития. 

 

Темы сообщений 

 

Приватизация государственной собственности в РФ и ее последствия. 

Интересы России и вооруженные действия в Чеченской республике. 

Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации 

(1990-е гг. – начало XIX в.). 

 

Основная литература и источники 

 

1. История Отечества с древнейших времен до начала XXI в.: учеб. 

пособие / под ред. М.В. Зотовой. – М., 2004. – С. 484-497.  

2. История России: ХХ век: материалы и документы / под ред.       

М.Е. Главацкого. - М., 1999. 

3. История России с древнейших времён до наших дней: учебник / 

А.С. Орлов [и др.]. - 2-е изд. – М., 2005. - Гл. 42. – С. 465-477. 

4. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие / В.В. Кириллов. – 

М., 2006. – С. 629-649. 

5. Скворцова Е.М. История Отечества: учебник для вузов /           Е.М. 

Скворцова, А.Н. Маркова. – М., 2004. – С. 818-832, 834-837. 

6. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших 

дней / А.С. Орлов [и др.]. - М., 1999. - Гл. XXVII. - С. 554-563. 

 

Дополнительная литература и источники 

7. XX век : краткая политическая энциклопедия. – М., 2001. – С. 188-

200. 

8. Зиновьев А.А. Глобальное сверхобщество и Россия. – Минск; 

Москва: Харвест; АСТ, 2000. - С. 3-8, 79-125. 
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9. Зиновьев А.А. Коммунизм: еврокоммунизм: советский строй /  А.А. 

Зиновьев, А.Ф. Ортис, С.Г. Кара-Мурза. – М., 2000. С. 3-4, 21-25, 31-32, 134-

158. 

10. Новейшая история Отечества: ХХ век: учеб. В 2-х т. / под ред.   

А.Ф. Киселёва, Э.М. Щагина. – 2-е изд. – М., 2002. – Т. 2. - Гл. 15. - С. 390-423. 

11. Паршев А.П. Почему Россия не Америка. – М., 2000. 

12. Российская историческая политология. – М., 1998. - С. 43-45.  

13. Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995) / под. ред.  

А.Ф. Киселёва, Э.М. Щагина. - М., 1996. - С. 6, 118-137, 139-140, 248-253, 259, 

384-404, 521-523, 595-603.   

 

Определения и понятия 

 

Ваххаби´ты, ваххаби´зм (по имени основателя - Мухаммеда ибн Абд аль-

Ваххаба, 1703-1787) – приверженцы крайнего религиозно-политического тече-

ния в исламе, требующего восстановления «чистоты» начального ислама. 

Осуждают роскошь, потребление алкогольных изделий и наркотиков, курение, 

музыку, пение и танцы, покорность «неверным». Господствующая религия в 

Саудовской Аравии. Ваххабиты используются зарубежными государствами и 

сепаратистами в Чечне и других местах с целью расчленения России и создания 

«исламского государства». 

Олига´рх – тот, кто принадлежит к олигархии. 

Олига´рхия (греч. oligarchi´a, от oli´gos немногий, немногочисленный и 

arche´ власть) – власть немногих, одна из форм правления эксплуататорского 

государства, при которой вся полнота государственной власти принадлежит не-

большой кучке богачей. О. называют также саму правящую группу. 

Приватиза´ция (фр. privatisatio´n от лат. priva´tus частный) – передача 

государственной или муниципальной собственности (земельных участков, про-

мышленных предприятий, банков, средств транспорта) за плату или безвоз-

мездно в частную собственность. 
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Сепарати´зм (фр. se´paratisme от лат. separa´tus отдельный) – стремление 

к отделению, обособлению, напр., стремление национальных меньшинств в 

многонациональных государствах к отделению и созданию самостоятельных 

государств. В отличие от национально-освободительного движения С. не отве-

чает истинным интересам народа, а выражает обычно своекорыстные интересы 

узких слоев населения, чаще всего местной или иностранной буржуазии. 

Сепарати´ст – сторонник сепаратизма.  

 

Хронология 

 

1992 г., январь – начало радикальной экономической реформы в России. 

1993 г., январь – подписание договора между Россией и США об ограни-

чении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-2). 

1993 г., 3-4 октября – столкновения в Москве между сторонниками Вер-

ховного Совета РФ и силами, верными Президенту Б.Н. Ельцину. Расстрел пре-

зидентскими войсками здания Верховного Совета. 

1993 г., 12 декабря – принятие Конституции Российской Федерации. 

1994 г., декабрь-1996 г., август - война в Чечне. 

1996 г., 3 июля – избрание Президентом РФ Б.Н. Ельцина. 

1998 г., август – финансовый кризис в России. 

1999 г., август – начало контртеррористической операции в Чечне (вторая 

Чеченская война). 

1999 г., 31 декабря – отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента. 

2000 г., 26 марта – избрание Президентом России В.В. Путина. 

2000 г., 13 мая – Россия разделена на семь федеральных округов во главе с 

полномочными представителями Президента. 

2004, 14 марта -  В.В. Путин избран Президентом России на второй срок.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1 Сущность, формы, функции исторического знания. 

2. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исто-

рического источника. 

3. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особен-

ное. 

4. Методология и теория исторической науки. 

5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

6. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. 

7. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочев-

ники. 

8. Принятие христианства. Распространение ислама. 

9. Эволюция восточнославянской государственности в XIII - XV вв. 

10. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

11. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

12. Специфика формирования единого российского государства. Возвыше-

ние Москвы (XIV-XV вв.). 

13. Формирование сословной системы организации общества в XV-     

XVII вв. 

14. Реформы Петра I. 

15. Век Екатерины II. 

16. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. 

17. Особенности и основные этапы экономического развития России. Эво-

люция форм собственности на землю. 

18. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. 

19. Мануфактурно-промышленное производство в XIX в. 
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20. Становление индустриального общества в России: общее и особенное 

(конец XIX –начало XX в.). 

21. Общественно мысль и особенности общественного движения России 

XIX в. 

22. Реформы и реформаторы в России (вторая половина XIX в. 

23. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 

24. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов.  

25. Проблема экономического роста и модернизации.  

26. Революции и реформы: 1905 г. И П.А. Столыпин. Социальная транс-

формация общества.  

27. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, инте-

грации и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

28. Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной мо-

дернизации России. 29. Российские реформы в контексте общемирового разви-

тия в начале века.  

30. Политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика. 

31. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.  

32. Революция 1917 г.  

33. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Рос-

сийская эмиграция.  

34. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. НЭП.  

35. Формирование однопартийного политического режима. Образование 

СССР.  

36. Культурная жизнь страны в 1920-е гг.  

37. Внешняя политика СССр в 1920-е гг. 

38. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия.  

39. Социально-экономические преобразования в 1930-е гг.  

40. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 
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41. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны.  

42. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

43. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая   

жизнь в послевоенные годы (1946-1964 гг.). 

44. Советская культура в послевоенные годы (1946-1964 гг.). 

45. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война (1946-

1964 гг.). 

46. Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР 

и ее влияние на ход общественного развития (1954-1965 гг.). 

47. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

48. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка.  

49. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад 

СССР. Беловежские соглашения.  

50. Октябрьские события 1993 г. 

51. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.).  

52. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации.  

53. Культура в современной России.  

54. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания, исто-

рическое время. Методология - способ подхода к познанию истории. Принципы 

объективности и историзма. Проблема истинности исторических знаний. Истори-

ческие источники. Их классификация.  
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Концепции исторического развития: мифологический подход, христианская 

интерпретация, рационалистическое понимание истории (теория линейного про-

гресса), культурно-исторический (цивилизационный) подход. 

Отечественная история - составная часть мировой истории. Развитие отече-

ственной историографии. Периодизация отечественной истории в российской ис-

ториографии. 

Задачи и содержание дисциплины «Отечественная история», ее роль в воспи-

тании патриотизма и формировании исторического сознания. 

 

Тема 1. Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления древнерусской государственности 

 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этноге-

неза восточных славян. Евразийское пространство в I тыс. до н.э. - I н.э. Восточные 

славяне и их соседи: летто-литовские племена, угрофинны, тюрки, хазары и др. 

Отношения с Великой степью. Характер хозяйственной жизни древних славян 

(экстенсивный тип земледельческого хозяйства на малоплодородных почвах). Ду-

ховный мир и языческие религиозные воззрения славянского населения. Распад 

родовых отношений (VI – IX вв.). Появление первых государственных образова-

ний. 

Образование Киевской Руси и отражение этого процесса в дискуссии о роли 

варяжского элемента («норманнская теория» происхождения русского государ-

ства). Киевская Русь в IХ - Х вв. Экономическое развитие, социальная структура, 

система управления. Влияние Византии на формирование русской государственно-

сти и культуры. «Русская правда» - первый опыт кодификации права. Принятие 

христианства на Руси, его значение и последствия. Характерные черты и специфи-

ка древнерусской цивилизации 
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Тема 2. Средневековье и формирование российской государственности 

 

Место средневековья во всемирно-историческом процессе. Развитие феодаль-

ного общества в Европе. Великие географические открытия и их последствия. Ста-

новление современной европейской цивилизации, формирование элементов граж-

данского общества. 

Экономические, социальные и политические факторы феодальной раздроб-

ленности в русских землях. Государственное управление в русских землях: Киев-

ско-Черниговском Галицко-Волынском, Владимиро-Суздальском княжествах и 

Новгородской республике. 

Образование империи Чингиз-хана. Монгольские завоевания. Походы хана 

Батыя на Русь. Золотая Орда и система управления покоренными народами. Дис-

куссии о роли монгольского фактора в русской истории. Борьба русского народа 

против шведов, крестоносцев и ордынцев. Роль Александра Невского и Дмитрия 

Донского. Подъем национального самосознания. 

Причины возвышения и роль Москвы в объединении русских земель и форми-

ровании российского государства. Освобождение от власти Золотой Орды. Дея-

тельность И. Калиты, Д.Донского, Ивана Ш. 

Завершение объединительного процесса русских земель. Московское русское 

государство. Россия. Политическое устройство и формирование нового аппарата 

управления. Роль православной церкви. Поместная система и начало закрепощения 

крестьян. Реформы Ивана IV и “Избранной рады”. Политика опричнины. Роль Зем-

ских соборов. 

Расширение территории русского государства. Присоединение Казанского, 

Астраханского ханств, территории Поволжья, Приуралья, Сибири. 

Династический кризис в конце XVI в. Правление Бориса Годунова. "Смутное 

время": самозванство, гражданская война, польско-шведская интервенция. Подъем 

национального самосознания, восстановление Российской государственности. Но-

вые явления в экономике и политике в XVII веке. Освоение Сибири. 
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Соборное уложение 1649 г. Церковный раскол. Внешняя политика России в 

XVII в. Воссоединение Украины с Россией (1654 г.). 

 

Тема 4. Модернизация России в ХVIII в. 

Переход к индустриальному обществу в Европе и Северной Америке. Про-

мышленная революция. 

Особенности российской модернизации. Предпосылки и складывание россий-

ского абсолютизма. Эпоха Петра I. Военная реформа и Северная война. Экономи-

ческий "скачок" на феодально-крепостнической основе и его последствия. Посес-

сионная мануфактура. Меркантилизм и протекционизм. Реформы в области госу-

дарственного управления, бюрократизация. Европеизация общества. 

Эпоха дворцовых переворотов. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. 

Завершение формирования сословной системы, расширение привилегий дворян-

ства. Либеральные реформы. Внешняя политика и ее достижения. 

Русские просветители А.Н. Радищев Н.И. Новиков. Начало формирования 

гражданского сознания. Внешняя политика России, ее достижения. 

Тема 5. Становление индустриального общества в России: общее 

и особенное (ХIХ - начало ХХ вв.) 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Природно-

климатический фактор и аграрные отношения. Эволюция форм собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право и кризис фео-

дально-крепостнической системы. Реформа 1861 г. и её последствия. Сущность аг-

рарного вопроса в начале XX в. и реформы П.А.Столыпина: экономические и со-

циально-политические результаты. 

Общее и особенное в процессе первоначального накопления капитала, про-

мышленной революции и индустриализации России. Уровень развития и много-
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укладность российской экономики. Формирование новой классовой структуры об-

щества. 

Эволюция российской государственности. Реформы политической и правовой 

системы России при Александре I. Реакционный курс Николая I. 

Внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии. Расширение территории Российской империи. 

Буржуазные реформы Александра II в 50-70-е гг. в России, контрреформы 

Александра Ш в 80-90-е гг. ХIХ в. Консервация политического курса страны: 

незыблемость самодержавия, централизация власти, недопустимость политических 

преобразований. 

Общественная мысль и особенности общественного движения России. Начало 

освободительного движения. Декабристы. Западничество и славянофильство. Кон-

сервативно-охранительная идеология. Общественная мысль и общественное дви-

жение в пореформенный период. "Теория русского социализма", народничество, 

марксизм. Либерально-оппозиционное направление. 

"Золотой век" русской культуры и её вклад в мировую культуру. 

 

Тема 6. Россия и мир в XX в. 

 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Соци-

альная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма 

Россия в начале XX в. Объективная необходимость завершения индустриали-

зации страны. Российское общество и самодержавие. Кризис государственно-

политической системы в царствование Николая II. Формирование политических 

партий в России, их классификация, программы, тактика. 

Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, стратегия и тактика ос-

новных политических сил, первый опыт парламентаризма. 
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Неравномерность и противоречивость развития мира в начале ХХ в. Обостре-

ние вопроса о разделе сфер влияния. Первая мировая война и российское общество. 

Назревание общенационального кризиса. 1917 г. в России Установление Советской 

власти. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 

Образование СССР. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 

НЭП. Утверждение концепции ускоренного экономического развития страны и её 

осуществление. Коллективизация сельского хозяйства. Формирование режима 

личной власти Сталина: причины и последствия. Конституция 1936 г. Культурная 

жизнь страны в 20-30 - е гг. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отече-

ственная война: источники, цена и значение победы. 

Геополитические последствия второй мировой войны. Складывание биполяр-

ного конфрантационного мира. "Холодная война". Советское общество в послево-

енный период: успехи, трудности и противоречия становления. 

Меняющийся мир 50 - начала 70-х гг. XX в. Развитие НТР. Новый облик За-

падного мира. Переход от "индустриального" общества к постиндустриальному 

(информационному) обществу. Политика осуществления политических и экономи-

ческих реформ Н.С. Хрущевым. 

СССР в 1964-1984 гг.: успехи и противоречия развития в условиях научно-

технической революции. Отставание СССР от западных и новых индустриальных 

стран в области электроники и информатики. Развитие “теневой экономики”, ее 

влияние на общество. Достижение СССР военно-стратегического равенства с 

США. Прекращение разрядки. Новый виток гонки вооружений и международной 

напряженности. 

Поиск путей совершенствования социализма. М.С.Горбачев и начало новых 

экономических и политических преобразований. “Новое политическое мышление”. 

Политика "перестройки": цели, достижения, трудности, просчеты. Осуществление 

демократических преобразований. Буржуазные революции 1989 г. в странах Во-

сточной Европы. Крушение организации Варшавского договора и СЭВ. 
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Размежевание общественных сил в СССР. XIX Всесоюзная конференция 

КПСС. Парламентская реформа. Усиление антикоммунистических и национали-

стических движений. Провозглашение суверенитетов республиками. Декларация о 

суверенитете РСФСР. Б.Ельцин – президент России. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. “Шо-

ковая терапия” и ее последствия. Национальная политика. Федеративный договор 

31 марта 1992 г.  Становление президентской республики. Октябрьские события 

1993 г. Упразднение органов Советской власти. Выборы в Государственную думу и 

ее деятельность. 

Уход в отставку Б. Ельцина. Избрание Президентом В.В. Путина. Реформиро-

вание Совета Федерации. Курс на укрепление вертикали власти. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической си-

туации. Основные направления внешней политики. Отношения со странами 

ближнего зарубежья. 

Культура в современной России. 
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Темы для самостоятельного изучения студентами 

 

 

№№ 

   

 

Наименования 

Кол-

во 

часов 

Форма 

отчетно-

сти 

   

1. 

 

 

2. 

   

3. 

 

 4. 

 

    

 

 

 

Россия в XVIII в. Преобразование Петра I. 

Век Екатерины II. Российский абсолю-

тизм. 

Социально-экономическое развитие Рос-

сии в XIX – XX вв. 

Идейная борьба и общественное движение 

в России в конце XVIII – XIX вв. 

Россия в начале XX в. Внутриполитиче-

ское положение и общественное движе-

ние. 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

зачет 

 

 

зачет 

 

зачет 

 

зачет 
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Система рейтинговой оценки знаний студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы контроля 

 

 

Величина рейтинга 

в баллах 

 

 

Срок выполне-

ния 

 

1. Посещение лекций    

 

2. Контроль за усво-

ением учебного материала, 

выносимого на самостоятель-

ное изучение 

 

3. Освоение поня-

тиййного аппарата по основ-

ным темам учебной дисципли-

ны 

 

4. Выступления на 

практических занятиях 

 

5. Текущее тестиро-

вание 

 

6. Олимпиада (поощ-

рение) 

1 х 17=17 баллов 

 

1 – 3 х 5=15 баллов 

 

 

 

 

0,5 х 12 =6 баллов 

 

 

 

 

3 х 12 =36 баллов 

 

 

2 занятия х 13 бал-

лов = 26 баллов 

 

20 баллов 

 

 

С 1 по 17 неде-

лю 

По графику са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Со 2 по 17 неде-

лю 

 

 

 

Со 2 по 17 неде-

лю 

 

С 8 по 17 неде-

лю 

 

16 – 17 неделя 
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