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ВВЕДЕНИЕ 

Целью курса является сформировать у студентов комплексное 
представление о культурно-историческом своеобразии России, ее ме-
сте в мировой и европейской цивилизации; сформировать системати-
зированные знания об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса. Введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятель-
ности, выработка навыков получения, анализа и обобщения историче-
ской информации. 

В вузовской системе обучения первостепенная роль отводится 
самостоятельной работе. Основной формой ее организации является 
семинар. Он предполагает коллективную познавательную деятель-
ность студентов, в ходе которой закрепляются знания, развиваются 
навыки анализа, осваиваются новые способы получения информации, 
формируется культура диалога. 

К каждому семинару прилагается план и список литературы, реко-
мендованной для обязательного и дополнительного изучения. На основе 
прочитанных учебных пособий и лекций учащийся должен составить 
развернутый план и подготовить устное выступление по вопросам семи-
нарского занятия продолжительностью не более 7 минут. Если требуется 
что-либо процитировать, можно использовать конспект. 

В помощь студенту к каждой теме прилагаются рекомендации по 
ее изучению.  

Дополнительной работой по курсу «История России» является 
подготовка доклада. Тематика докладов указана в планах семинар-
ских занятий. Студент может предложить свою тему реферата, пред-
варительно согласовав ее с преподавателем. Объем доклада составля-
ет 10 печатных страниц. Правила оформления работы объясняет 
преподаватель. 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 

И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУК  

План 

1. Сущность, формы, функции исторического знания. 

2. Исторический источник: классификация и методы изучения. 

3. Методология и теория исторической науки. Связь истории с 

другими науками. 

4. Отечественная историография в прошлом и настоящем. 

5. Место России во всемирном историческом процессе. 

Рекомендации 

Стремление человека к познанию окружающего мира привело, на 

определенном этапе, к формированию науки. Предметом одних наук 

является природа и ее законы. Отдельную группу составляют науки 

об обществе — политология, социология, культурология и пр., кото-

рые изучают какую-либо одну сферу жизни общества. История — это 

наука об обществе, однако, предметом ее является прошлая и настоя-

щая жизнь людей во всей совокупности общественных отношений. 

Дайте определение истории как науки. Какое значение имеет для 

каждого человека знание истории?  

История имеет свою внутреннюю структуру: всемирная история, 

история отдельных континентов или регионов (история Европы, ис-

тория Америки), группы народов (славяноведение), отдельных наро-

дов (китаеведение). Временной принцип позволяет разделить исто-

рию на первобытную, древнюю, средневековую, новую и новейшую.  

Важнейшими правилами или принципами исторической науки 

являются: принцип историзма, принцип объективности, принцип со-

циального подхода и принцип альтернативности. Раскройте их со-

держание.  

Каждая наука использует определенные методы (способы) позна-

ния. К общенаучным методам относятся логический и исторический. 

Собственно исторические — это хронологический (изучение истори-

ческих процессов во времени) и сравнительно-исторический (уста-

новление общих закономерностей, особенностей исторических про-

цессов). Историческая наука при изучении прошлого использует 

разнообразные источники. Какие виды исторических источников Вам 

известны? 
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Обратите внимание, что изучение истории России базируется на 

следующих методологических положениях. Во-первых, самобытность 

нашей истории — во многом следствие природно-климатического, 

геополитического, религиозного и пр. факторов. Расскажите о влия-

нии на российскую историю. Во-вторых, история России — это часть 

всемирной истории, что подтверждается общностью многих процес-

сов в различных странах. В то же время она имеет ряд особенностей. 

Подумайте, в чем это находит выражение? 

Учитывая промежуточное положение России между Востоком и 

Западом, можно понять, почему вопрос о том, что такое Россия, к ка-

кому миру она принадлежит, многие десятилетия вызывает ожесто-

ченные споры. Расскажите о взглядах сторонников западной ориен-

тации России и их противников. 

Литература 

1. Бердяев, Н.А. Смысл истории. — М. : Мысль, 1990. — 174 с. 

2. Бушуев, С.В. История государства Российского / С.В. Бушуев, 

Г.Е. Миронов : историко-библиографический очерк. Кн. 1. IX-XVI вв. — 

М. : Книжная палата, 1991. — С. 6-28, 35-45. 

3. Вернадский, Г.В. Русская историография. — М. : Аграф, 1998. 

4. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории. — М. : Высш. шк., 

1993. — С. 41-80. 

2. СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ 

План 

1. Проблема происхождения славян. 

2. Источники по истории славян. 

3. Родоплеменные отношения, основные занятия, быт восточных 

славян. 

4. Взаимоотношения восточных славян с соседями. 

Темы докладов 

1. Мифы древних славян. 

2. Античные историки о славянах. 
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Рекомендации 

Проблема происхождения славян. При анализе этой проблемы 

необходимо разделить ее на соответствующие проблемные вопросы, 

ответы на которые и нужно дать, а именно — когда произошло выде-

ление славян из индоевропейской языковой группы и какие археоло-

гические культуры можно считать праславянскими. Следует исполь-

зовать точки зрения на эту проблему Б.А. Рыбакова, В.В. Мавродина 

и других отечественных историков.  

Источники по истории славян. В рамках данного вопроса необ-

ходимо дать характеристику вещественным, лингвистическим, этно-

графическим и письменным источникам по истории славян. При этом 

следует обратить внимание, что собственно славянских письменных 

источников до VIII в. мы не имеем, а вещественные не всегда можно 

точно соотнести с конкретными народностями. Этнографические ис-

точники также дают сравнительно мало информации, т.к. подавляю-

щее большинство славянских обрядов давно забыты. Особенностью 

письменных источников в связи с поздним появлением письменности 

у славян является их принадлежность иностранным авторам — гре-

кам, готам, византийцам, арабам.  

Родоплеменные отношения, основные занятия, быт восточ-

ных славян. В рамках данного вопроса студент должен показать 

связь между общественным строем и экономикой в жизни народа. 

Так, родоплеменной строй славян под воздействием определенных 

изменений в их занятиях — земледелии, скотоводстве, ремеслах — 

также стал изменяться.  

Взаимоотношения восточных славян с соседями. В рамках дан-

ного вопроса необходимо охарактеризовать отношения славян с сосед-

ними народами — угро-финнами и балтами, а также кочевниками юго-

восточных степей (гуннами, аварами, хазарами, болгарами, венграми).  

Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

2. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

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

Георгиева : учебник для вузов. — М. : Велби ; Проспект, 2006. — 528 c.  

4. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-

ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 
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5. Славянская энциклопедия. Киевская Русь. Московия : в 2 т. Т. 1 / 

сост. В.В. Богуславский. — М. : Олма-Пресс, 2002. — 784 с. 

6. Гобарев, В.М. Предыстория Руси : в 2 ч. Ч. 2. — М. : Мене-

джер, 1994. — С. 594-611. 

7. Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества в XII-XIII 

вв. — М. : Наука, 1993. — С. 11-55. 

8. Седов, В.В. Славяне в древности. — М. : НПБО Фонд археоло-

гии, 1994. — С. 5-59, 136-148, 296-303. 

Дополнительная литература 

9. Никитин, А.Л. Основание русской истории: мифологемы и 

факты. — М. : АГРАФ, 2001. — 768 c. 

10. Петрухин, В.Л. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI 

веков. — Смоленск ; М. : Русич ; Гнозис, 1995. — 320 c. 

11. Страницы Российской истории / авт.-сост. Ю.А. Афанась-

ев. — М. : Мысль, 1995. — 416 с. 

Термины 

Праславяне — термин, применяемый к обозначению раннесла-

вянских племен второй половины II-I тысячелетия до н.э. 

Тризна — похоронный обряд у славянских племен. 

Этнос — совокупность людей, которая воплощает принцип об-

щего происхождения и в силу этого осуществляет идею единой исто-

рической судьбы. 

Этногенез — процесс формирования новой этнической общности 

на базе различных ранее существовавших этнических компонентов. 

3. КИЕВСКАЯ РУСЬ В IX-XII вв. 

План 

1. Образование древнерусского раннефеодального государства. 

2. Экономический и политический строй Киевской Руси. 

3. Социальная структура древнерусского общества. 

4. Крещение Руси и его значение. 

Темы докладов 

1. Крещение Руси: вымысел и реальность. 

2. Двоеверие в русском религиозном сознании. 

3. Княгиня Ольга. 

4. Язычество в православии. 
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Рекомендации 

Образование древнерусского раннефеодального государства. 

При изучении этого вопроса необходимо уяснить, почему возникло 

государство, и как происходил этот процесс. Образованию государ-

ства предшествовали определенные предпосылки. 

Стремление славянских племен к объединению усиливалось под 

воздействием постоянных набегов кочевников, а также желанием 

установить контроль над торговым путем «из варяг в греки». Образо-

вание древнерусского государства является предметом острых науч-

ных споров. В упрощенной форме они сводятся к двум теориям — 

«норманнской» и «антинорманнской». Раскройте их содержание.  

Современные историки склонны полагать, что государство сло-

жилось в результате формирования внутренних предпосылок, а роль 

варягов в этом процессе выражалась в том, что государство сложи-

лось быстрее и на большей территории. 

Экономический и политический строй Киевской Руси. Рас-

сматривая политический строй, уясните функции великокняжеской 

власти, Боярской думы, дружины, веча. Подумайте, почему Киевская 

Русь была раннефеодальной монархией. 

История Древней Руси может быть условно разделена на три пе-

риода. Назовите их. Дайте характеристику первым киевским князьям. 

При этом обратите внимание, что до конца X в. бывшими племенными 

центрами управляли бывшие племенные князья, которые сохраняли 

автономию и выплачивали киевскому князю дань. Князь Владимир 

(980-1015 гг.) изменил эту систему, он посадил в крупных городах 

своих сыновей, которые стали его вассалами (подумайте, что харак-

терно для вассальных отношений). Складывается «лестничная» форма 

правления, при которой Русь становится коллективным владением ро-

да Рюриковичей, т.к. по всей стране княжили только представители 

этой династии. Особенностью Древней Руси было то, что существовал 

обычай наследования княжеств по принципу родового старшинства (от 

старшего брата к младшему), что, при многочисленности рода Рюри-

ковичей, запутывало наследование и порождало многочисленные меж-

доусобицы.  

Социальная структура древнерусского общества. В социаль-

ной структуре древнерусского общества выделяются две основные 

группы: служилые (князья, находившиеся на службе великому князю, 

и бояре) и неслужилые — крестьяне и горожане. Крестьяне (люди) 

делились на свободных общинников и зависимых от феодалов (заку-
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пы, смерды, рядовичи). Следует подчеркнуть, что основная масса 

крестьян была лично свободна. Проживая на земле князя, они платили 

за это дань и несли различные повинности. 

Крещение Руси и его значение. Принятие Русью христианства 

имело громадное значение и оказало влияние на все стороны жизни 

нашего государства и общества. Каковы были причины принятия хри-

стианства? Принятие новой религии диктовалось необходимостью ду-

ховно объединить многочисленные славянские племена (одна вера — 

один народ), а также укрепить положение государства. Выбор христи-

анства был не случаен, он свидетельствовал о европейской ориентации 

Руси. Принятие христианства в его восточном варианте (православие) 

было во многом следствием тесных связей с Византией.  

Основная литература 

1. Еремин, В.В. Муниципальная история России (от Киевской Ру-

си до начала XX века) : учебное пособие для высшей школы. — М. : 

Академический проект, 2003. — 528 c. 

2. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Орлов, А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,  

Н.Г. Георгиева : учебник для вузов. — М. : Велби ; Проспект,  

2006. — 528 c.  

4. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 

6. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-

ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 

7. Славянская энциклопедия. Киевская Русь. Московия : в 2 т.  

Т. 1 / сост. В.В. Богуславский. — М. : Олма-Пресс, 2002. — 784 с. : ил.  

8. Бушуев, С.В. История государства Российского / С.В. Бушуев, 

Г.Е. Миронов : историко-библиографический очерк. Кн. 1. IX-XVI вв. — 

М. : Книжная палата, 1991. — С. 49-51, 56-58, 80-94. 

9. Ключевский, В.О. Сочинения : в 9 т. Т. 1. — М. : Мысль, 

1987. — С. 116-137, 144-148, 151-153, 155-156. 

10. Рапов, О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. При-

нятие христианства. — М. : Высш. шк., 1988. — 416 c. 

11. Путилов, Б.Н. Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди. — 

СПб. : Азбука, 1999. — 386 c. 
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12. Страницы Российской истории / авт.-сост. Ю.А. Афанась-
ев. — М. : Мысль, 1995. — 416 с. 

13. Соловьев, С.М. Чтения и рассказы по истории России. — М. : 
Правда, 1990. — 768 c. 

Дополнительная литература 

14. Голочко, П.П. Древняя Русь. Очерки политической исто-
рии. — Киев, 1987. 

15. Гумиле,в Л. Древняя Русь и Великая степь. — М. : АСТ, 
2002. — 848 c. 

16. Как была крещена Русь. — 2-е изд. — М. : Политиздат, 
1989. — 320 c. 

17. Карпов, А. Ярослав Мудрый. — М., 2001. — (ЖЗЛ). 
18. Карташев, А.В. Очерки по истории русской церкви : в 2 т.  

Т. 1. — М. : ТЕРРА, 1993 — С. 105-267. 
19. Русь в Средние века. — М. : Слово/SLOVO, 2002. — 96 c. 
20. Русское православие. Вехи истории. — М. : Политиздат, 

1988. — С. 10-20. 
21. Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества в  

XII-XIII вв. — М. : Наука, 1993. — 592 c. 

Термины 

Вервь, соседская община — при сохранении общиной собствен-
ности на землю хозяйство вели отдельные семьи, получившие у древ-
них славян название «дым» или «рало».  

Монотеизм — система религиозных верований, основанных на 
представлениях о едином боге. 

Повоз — доставка местным населением дани в определенные ме-
ста — погосты. 

Погосты — места для сбора дани. 
Полюдье — ежегодный объезд князем подвластной территории 

для сбора дани. 
Политеизм — многобожие, вера во многих богов. 
Род — объединение родственников, где отсутствовала имуще-

ственная и социальная дифференциация, что не исключало иерархии 
членов по возрасту и физической силе. 

Родовая община — кровнородственное объединение, члены ко-
торого вели совместное хозяйство. 

Уроки — фиксированный размер дани. 

Язычество — комплекс религиозных обрядов, верований, пред-

шествовавших возникновению мировых религий. 
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4. ДРЕВНЯЯ РУСЬ XII-XV вв. 

План 

1. Причины феодальной раздробленности и ее оценка в историче-

ской литературе. 

2. Нашествие монголо-татар. Социально-политические и эконо-

мические изменения в древней Руси в период монголо-

татарского ига. 

3. Образование русского централизованного государства: причи-

ны и особенности. Причины возвышения Москвы. Политика 

московских князей по объединению русских земель. 

4. Княжение Ивана III и Василия III. Свержение ига Золотой Орды. 

Темы докладов 

1. Русские князья и Золотая Орда: проблемы взаимоотношений. 

2. Александр Невский. 

3. Дмитрий Донской. 

4. Русская православная церковь в период феодальной раздроб-

ленности. 

5. Иван III — государь всея Руси. 

Рекомендации 

Причины феодальной раздробленности и ее оценка в истори-

ческой литературе. При изучении этого вопроса необходимо уяс-

нить, что любое раннефеодальное государство в силу именно своего 

феодального характера не является прочным образованием и подвер-

жено распаду. Причинами распада были существование вотчины, 

натуральное хозяйство, стремление местной знати к независимости и 

сложные родственные связи между князьями дома Рюриковичей. Рас-

кройте их содержание.  

У историков нет единого мнения по вопросу об окончательном 

времени распада Руси. Одни историки считают, что такой датой сле-

дует считать съезд князей — внуков Ярослава Мудрого в г. Любеч в 

1097 г. Другие утверждают, что окончательным распад стал только 

после смерти князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха 

в 1132 г. Обоснуйте обе точки зрения.  
Нет и единства в оценке значения этого периода. Дореволюцион-

ные русские историки (до 1917 г.) считали феодальную раздроблен-
ность временем общего упадка Руси. Советские историки указывали 
на объективную неизбежность наступления этого периода и видели в 
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нем как отрицательные, так и положительные стороны. Часть совре-
менных историков — сторонников так называемого цивилизационно-
го подхода — указывает, что в это время Русь по типу своего разви-
тия была ближе к Европе, чем к Азии. Обоснуйте эти точки зрения.  

Нашествие монголо-татар. Социально-политические и эко-
номические изменения в Древней Руси в период монголо-
татарского ига. При изучении этого вопроса необходимо сначала 
уяснить, что монголо-татары, объединенные Чингисханом, представ-
ляли собой чрезвычайно сильного врага из-за своей многочисленно-
сти и совершенства разработанной Чингисханом военной организа-
ции, что позволило им очень быстро завоевать все соседние страны и 
выйти через Закавказье к границам Руси.  

Феодальная рознь русских князей привела к их поражению в первой 
битве с татарами на р. Калке в 1223 г. Необходимо знать основные собы-
тия походов Бату-хана на Русь 1237-1238 гг. и 1240 г. и экономические и 
политические последствия татарского завоевания Руси. 

Следует усвоить, что Русь находилась от Золотой Орды в состоя-
нии зависимости, а не была включена в состав татарского государ-
ства. Эта зависимость (иго) выражалась в двух основных моментах — 
уплате дани и необходимости подтверждения права на княжение рус-
ских князей татарским ханом (выдача ярлыка на княжение).  

Образование русского централизованного государства: причи-
ны и особенности. Причины возвышения Москвы. Политика мос-
ковских князей по объединению русских земель. При изучении этого 
вопроса необходимо уяснить, что все феодальные государства, пройдя 
через этап раздробленности, начинают объединяться (централизовы-
ваться) под воздействием определенных причин. Главными являются 
экономическая (появление экономической специализации отдельных 
районов страны) и политическая (наличие сильной внешней угрозы) 
причины. Но особенностью Руси было то, что экономическая причина в 
XIV-XV вв. действовала очень слабо (в отличие от западноевропейских 
стран), и главной причиной объединения была политическая – необхо-
димость борьбы с Золотой Ордой и Великим княжеством Литовским. 
Также необходимо отметить, что в XIV-XV вв. практически все группы 
населения (крестьяне и ремесленники, купцы, дворяне, бояре) по тем 
или иным причинам, в большей или меньшей степени были заинтере-
сованы в объединении страны. Почему?  

Далее в этом вопросе необходимо раскрыть причины возвышения 

Москвы, обращая особое внимание на влияние географического фак-

тора, поддержку со стороны Русской православной церкви, а также 

умелую политику московских князей, сумевших использовать эти 
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преимущества. Необходимо знать основные мероприятия московских 

князей Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Василия I Дмитриевича и 

Василия II Темного по укреплению Московского княжества.  

Княжение Ивана III и Василия III. Свержение ига Золотой 

Орды. В этом вопросе в первую очередь необходимо знать признаки 

централизованного феодального государства, которое на Руси сложи-

лось при Иване III и его сыне Василии III (единая территория, центра-

лизация аппарата власти, создание единой судебной системы и во-

оруженных сил) и уметь доказать фактами наличие этих признаков на 

Руси того времени. 

Основная литература 

1. Еремин, В.В. Муниципальная история России (от Киевской Ру-

си до начала XX века) : учебное пособие для высшей школы. — М. : 

Академический проект, 2003. — 528 c. 

2. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Орлов, А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,  

Н.Г. Георгиева : учебник для вузов. — М. : Велби ; Проспект,  

2006. — 528 c.  

5. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 

6. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-

ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 

7. Славянская энциклопедия. Киевская Русь. Московия : в 2 т.  

Т. 2 / сост. В.В. Богуславский. — М. : Олма-Пресс, 2002. — 816 с : ил.  

8. Булдаков, К.А. Костромской край. — Ярославль : Верх.-

Волжск. кн. изд-во, 1992. — С. 9-18. 

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

историко-библиографический очерк. Кн. 1. IX-XVI вв. — М. : Книж-

ная палата, 1991. — С. 117-124, 128-136, 154-160. 

10. Греков, И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории. Русские земли 

в XIII-XV веках. — М. : Мол. гвардия, 1988. — С. 108-330. 

11. Гумилев, Л. Древняя Русь и Великая степь. — М. : АСТ, 2002. 

12. Гумилев, Л. От Руси до России. — М. : Рольф, 2000. — 320 c. 
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Дополнительная литература 

13. Каргалов, В.В. Полководцы древней Руси / В.В. Каргалов, 
А.Н. Сахаров. — М. : Мол. гвардия, 1986. — 575 с. 

14. Кучкин, В.А. Русь под игом: как это было? — М. : Политиз-
дат, 1991. — 32 c. 

15. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 
1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

16. Нефедов, С.А. Реформы Ивана III и Ивана IV: османское вли-
яние // Вопросы истории. — 2002. — № 11. 

17. Русь в Средние века. — М. : Слово/ SLOVO, 2002. — 96 c. 
18. Скрынников, Р.Г. История Российская IX-XVII вв. — М. : 

Весь мир, 1997. — 496 c. 

Термины 

Феодальная раздробленность — закономерный этап в развитии 
феодального общества, когда на смену политическому единству при-
ходит раздробленность государства. Относительно прогрессивное яв-
ление, в основе которого лежали: развитие крупного феодального 
землевладения при слабости экономических связей, рост городов, 
развитие социальных противоречий и необходимость создания мест-
ного аппарата власти. 

Вотчина — вид феодальной земельной собственности, перехо-
дящей по наследству. 

Иммунитет — совокупность политических прав, передаваемых 
крупному землевладельцу, и территория, на которую распространя-
лось пожалование. 

Иосифляне — священники — сторонники Иосифа Волоцкого, 
отстаивавшего идею сильной и богатой церкви.  

Натуральное хозяйство — хозяйство, в котором производство 
подчинено собственному потреблению, а не на продажу. 

Нестяжатели — противники иосифлян, считавшие, что цер-
ковь не нуждается в накоплении богатств и должна обладать только 
духовным авторитетом. 

Поместье — термин впервые использован в Судебнике 1497 г. и 
обозначал особый вид условного землевладения, наделяемого за вы-
полнение государственной службы. 

Тягло — система денежных и натуральных повинностей в Рус-
ском государстве в XV-XVIII вв.  

Условное землевладение — формы владения землей при условии 

службы ее владельцу со стороны получающего. 
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5. ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО. XVI в. 

План 

1. Россия накануне царствования Ивана IV. Причины реформ. 

2. Реформы Избранной Рады. Формирование сословно-представи-

тельной монархии. 

3. Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. 

4. Внешняя политика Ивана Грозного. 

5. Оценка царствования Ивана Грозного в исторической литературе. 

Темы докладов 

1. Иван Грозный. 

2. Судьба реформаторов. 

3. Формирование самодержавных методов управления. 

4. Опричный террор. 

Рекомендации 

Россия накануне царствования Ивана IV. Причины реформ. 

При изучении этого вопроса необходимо уяснить обстановку в Москов-

ском государстве после смерти Василия III. В ситуации, когда великий 

князь Иван IV Васильевич был еще ребенком, и особенно после смерти 

его матери Елены Глинской неизбежно должна была начаться борьба за 

влияние при дворе между боярскими фамилиями. Действия бояр объек-

тивно подрывали централизацию страны, что и было одной из причин 

реформ. Другой причиной была незавершенность централизации.  

Для уяснения этой причины необходимо знать те признаки цен-

трализованного государства, которые сложились при Иване III, и 

найти в них определенные недоработки, элементы незавершенности 

системы единой центральной власти.  

Реформы Избранной Рады. Формирование сословно-

представительной монархии. В рамках данного вопроса следует 

рассмотреть реформы Ивана IV: судебную, губную и связанную с ней 

земскую, военную, реформу поземельного налогообложения и попыт-

ку секуляризации. Необходимо выяснить как внутри-, так и внешне-

политические причины, побудившие Ивана принять титул царя. Так-

же следует обратить внимание, что в проведении реформ царю 

помогала не боярская дума, а неофициальный кружок, который позд-

нее стали называть Избранной Радой. Зная ее состав, можно делать 

выводы о характере политики царя Ивана, понять, чьи интересы он 

стремился защищать.  
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Что касается проблемы формирования сословно-представи-

тельной монархии, здесь необходимо знать, когда был созван первый 

в истории страны Земский собор, из кого он состоял и какие функции 

выполнял. 

Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. В 

рамках данного вопроса рассматривается политика опричнины, кото-

рая сменила политику реформ Избранной Рады. Следует обратить 

внимание, что, хотя по своим методам реформы Избранной Рады и 

опричнина различались очень сильно, конечную цель этих мероприя-

тий Иван Грозный одинаково видел в укреплении централизации 

страны. Рассматривая причины перехода к опричнине, также следует 

помнить, что они были далеко неоднозначны и историки иногда трак-

туют их по-разному. То же относится к последствиям опричнины. 

Основная литература 

1. Еремин, В.В. Муниципальная история России (от Киевской Ру-

си до начала XX века) : учебное пособие для высшей школы. — М. : 

Академический проект, 2003. — 528 c. 

2. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Орлов, А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,  

Н.Г. Георгиева : учебник для вузов. — М. : Велби ; Проспект,  

2006. — 528 c.  

5. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 

6. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-

ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c.  

7. Альшиц, Д.Н. Начало самодержавия в России: государство 

Ивана Грозного. — Л., 1988. 

8. Булдаков, К.А. Костромской край. — Ярославль : Верх.-

Волжск. кн. изд-во, 1992. — С. 19-22. 

9. Веселовский, С.Б. Царь Иван Грозный в работах писателей и 

историков. — М. : АИРО-XX, 1999. — 80 c. 

10. Ключевский, В.О. О русской истории. — М. : Просвеще-

ние, 1993. 
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11. Костомаров, Н. Исторические монографии и исследования. — 

М. : Книга, 1989. — 239 с. 

12. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 

1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

13. Скрынников, Р.Г. Иван Грозный. — М. : Наука, 1975. — 247 с. 

Дополнительная литература 

14. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 

России IX – начала XX века. — М. : Политиздат, 1991. — 367 c. 

15. Каргалов, В.В. Полководцы древней Руси / В.В. Каргалов, 
А.Н. Сахаров. — М. : Мол. гвардия, 1986. — 575 с. 

16. Никольский, Н.М. История Русской православной церкви. — 

М. : Политиздат, 1983. — 448 с. 

17. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории. — М. : Высш. 

шк., 1993. — С. 199-212. 

18. Скрынников, Р.Г. Ермак : учебное пособие для школьни-

ков. — М. : Просвещение, 1987. — 160 c. 

19. Соловьев, С.М. Чтения и рассказы по истории России. — М. : 

Правда, 1990. — 768 c. 

Термины 

Секуляризация — обращение церковной собственности (пре-

имущественно земли) в светскую. 

Стрельцы — постоянное пешее войско, вооруженное огне-

стрельным оружием. Создано в ходе реформ Ивана IV в 1550 г. 

Опричнина (опричь — кроме) — система мер Ивана Грозного, 

направленная на укрепление царской власти и борьбу с предполагаемой 

крамолой. Включала массовые репрессии и земельные конфискации. 

Пожилое — плата крестьян феодалу за пользование его землей и 

покровительство. 

Повоз — плата феодалу за увозимое крестьянином с собою иму-

щество. 

Заповедные года — указ, изданный в 1581 г., отменивший право 

крестьян переходить от феодала к феодалу. 
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6. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII ВВ. СМУТА 

План 

1. Россия после смерти Ивана Грозного. Хронологические рамки 
и причины Смуты. 

2. Основные события Смуты.  
3. Иностранная интервенция и освободительное движение рус-

ского народа. Первое и второе народные ополчения. 
4. Воцарение династии Романовых. Итоги Смуты. 

Темы докладов 

1. Православная церковь в период Смуты. 
2. Борис Годунов. 
3. Василий Шуйский. 
4. Лжедмитрий I. 
5. Подвиг Ивана Сусанина. 

Рекомендации 

Россия после смерти Ивана Грозного. Хронологические рам-
ки и причины Смуты. Следует помнить, что точно датировать нача-
ло и окончание Смутного времени затруднительно, поэтому жела-
тельно привести несколько вариантов датировки.  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что после 
смерти Ивана Грозного ситуация в стране была настолько сложной, 
что наступление глубокого кризиса было почти неизбежным. Назре-
вавший кризис был и политическим (пресечение династии), и эконо-
мическим и социальным (что было связано с тяжелейшими послед-
ствиями опричнины и Ливонской войны). В этой ситуации даже 
способному правителю, каким был Борис Годунов, было трудно что-
либо сделать, а поразивший страну голод обострил положение до 
крайности.  

Основные события Смуты. Изложение событий Смутного вре-
мени целесообразно начать с правления Бориса Годунова. Отметить 
противоречивость его внутренней политики. Обратить внимание на 
роковые последствия голода для династии Годуновых. В данном во-
просе изложение событий необходимо довести до начала открытой 
польской и шведской интервенции.  

Иностранная интервенция и освободительное движение рус-
ского народа. Первое и второе народные ополчения. При ответе на 
этот вопрос необходимо изложить события от свержения боярами Ва-
силия Шуйского до освобождения Москвы от поляков силами второго 
ополчения.  
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Следует обратить внимание на причины, заставившие бояр при-
гласить на русский трон польского королевича Владислава, а также на 
возможные последствия этого решения. При анализе действий перво-
го и второго ополчений необходимо проанализировать их социальный 
состав и на основании этого анализа сделать вывод о причинах не-
успеха первого и успеха второго ополчений.  

Воцарение династии Романовых. Итоги Смуты. При ответе на 
этот вопрос надо иметь в виду, что избрание нового царя после Сму-
ты происходило в сложной обстановке и кандидатура Михаила Рома-
нова изначально не была самой популярной. Поэтому в первую оче-
редь необходимо проанализировать причины, которые привели 
практически все сословия, представленные на Земском соборе, к под-
держке Михаила.  

Основная литература 

1. Еремин, В.В. Муниципальная история России (от Киевской Ру-
си до начала XX века) : учебное пособие для высшей школы. — М. : 
Академический проект, 2003. — 528 c. 

2. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-
шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 
НОРМА, 2005. — 784 с.  

4. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-
педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-
Пресс, 2003. — 334 c. 

5. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-
ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 

6. Булдаков, К.А. Костромской край. — Ярославль : Верх.-
Волжск. кн. изд-во, 1992. — С. 27-63. 

7. Бушуев, С.В. История государства Российского: историко-
библиографический очерк. XVII-XVIII вв. — М. : Книжная палата, 
1994. — С. 49-112. 

8. Ключевский, В.О. Сочинения : в 9 т. Т. 3. — М. : Мысль, 
1987. — С. 27-63. 

9. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории. — М. : Высш. шк., 
1993. — 736 c. 

10. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 
1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

11. Скрынников, Р.Г. История Российская IX-XVII вв. — М. : 

Весь мир, 1997. — 496 c. 
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Дополнительная литература 

12. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 

России IX – начала XX века. — М. : Политиздат, 1991. — 367 c.  

13. Каргалов, В.В. Полководцы древней Руси / В.В. Каргалов, 

А.Н. Сахаров. — М. : Мол. гвардия, 1986. — 575 с. 

14. Никольский, Н.М. История Русской православной церкви. — 

М. : Политиздат, 1983. — 448 с. 

15. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории. — М., 1993. — 

С. 248-316. 

16. Соловьев, С.М. Чтения и рассказы по истории России. — М. : 

Правда, 1990. — 768 c. 

17. Скрынников, Р.Г. Борис Годунов. — М. : Наука, 1983. — 283 c. 

Термины 

Интервенция — насильственное вмешательство (замаскирован-

ное или открытое) одного или нескольких государств во внутренние 

дела другого государства. 

Семибоярщина — правительство России после отстранения от 

власти Василия Шуйского. 

Патриарх — высшее лицо духовной иерархии православной церкви. 

Отпускная грамота — документ, удостоверяющий освобожде-

ние от холопства. 

Указ об «урочных летах» — принят в 1597 г., давал феодалам 

право искать беглых крестьян в течение 5 лет и возвращать их назад.  

Самозванство — явление российской истории в начале XVII в., 

выражавшееся в претензии на престол лиц, не имевших не него за-

конных прав, но пытавшихся обосновать свои притязания выдачей за 

представителей династии Рюриковичей. 

7. РОССИЯ В XVII в. 

План 

1. Социально-экономическое развитие России в XVII в. Форми-

рование абсолютизма. 

2. Реформы патриарха Никона и раскол Русской православной 

церкви. 

3. Крестьянская война под руководством С. Разина. 

4. Внешняя политика России в XVII в. 
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Темы докладов 

1. Царь Михаил Федорович. 
2. Царь Алексей Михайлович. 
3. А.П. Ордин-Нащокин. 
4. Ф.М. Ртищев. 
5. Россия глазами иностранцев. 

Рекомендации 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Форми-

рование абсолютизма. Начало правления династии Романовых стало 
временем расцвета сословно-представительной монархии. Ее главными 
элементами являлись Боярская дума и Земский собор. Кто входил в со-
став Боярской думы? Какую роль она играла в управлении страной?  

После окончания Смуты нужно было восстанавливать государ-
ство, поэтому в лице Земского собора власть получала поддержку 
всего общества. С 1613 по 1619 гг. он заседал почти непрерывно.  

С середины XVII в. в России начинается формирование абсолю-
тизма. Дайте определение абсолютизму. Покажите на примерах, в чем 
нашло проявление формирование абсолютной монархии. Во-первых, 
меняется облик и значение Боярской думы. Ее численность растет за 
счет назначаемых царем дворян. Почему власть стремится опираться 
не на бояр, а на дворян? Позднее из состава Думы выделяется Ближняя 
или комнатная Дума. Во-вторых, к середине века прекращается дея-
тельность Земских соборов. Для решения какого вопроса он собирался в 
полном составе в последний раз? В-третьих, начинается расцвет при-
казной системы. В это время происходит формирование бюрократии. Ее 
характерной чертой являлись многочисленные злоупотребления. Поче-
му? В местном управлении также происходят изменения, свидетель-
ствующие об усилении централизации. На смену выборным старостам 
приходят воеводы, назначаемые властью. 

В XVII в. продолжается регламентация и унификация сословий. В 
чем это нашло выражение? Боярство остается высшим сословием. 
Происходит дальнейшее укрепление позиций дворянства и его сбли-
жение с боярством. Подтвердите фактами. В 1682 г. было отменено 
местничество, что также способствовало «сокращению дистанции» 
между боярами и дворянами. Влиятельным сословием остается духо-
венство, бывшее крупным феодалом.  

Все более стираются различия между различными категориями 
крестьян, которые делились на владельческих, дворцовых и черно-
сошных. Городское население было представлено купцами и посад-
скими людьми. Дайте им характеристику.  
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Со второй половины XVII в. в экономике России возникают но-

вые явления. Начинается перерастание ремесла в мелкотоварное про-

изводство — ремесленники начинают работать не на заказ, а на про-

дажу, что, в свою очередь, становится предпосылкой для появления 

мануфактур. Что такое мануфактура? Чей труд на ней использовал-

ся? В чем особенности процесса их формирования в России?  

В XVII в. начинается складывание всероссийского рынка на ос-

нове специализации отдельных районов страны. Появляются первые 

всероссийские торговые ярмарки. Назовите наиболее крупные. 

Развитие торговли сдерживали два обстоятельства: господство 

иностранных купцов на внутреннем рынке и государственная моно-

полия на вывоз самых доходных товаров. Расскажите об этом более 

подробно. Во второй половине XVII в. правительство начинает ока-

зывать поддержку русским купцам. Что такое протекционизм? В 

качестве примера политики протекционизма можно привести Ново-

торговый устав 1667 г. 

Реформы патриарха Никона и раскол Русской православной 

церкви. В данном вопросе необходимо в первую очередь отметить то 

обстоятельство, что в XVII в. отношения церкви и государства перво-

начально достигли состояния, близкого к «симфонии», т.к. патриар-

хом был отец царя Михаила — Филарет. Однако в середине века в 

связи с подготовкой церковной реформы отношения церкви и госу-

дарства, церкви и общества обостряются. Следует иметь в виду, что 

необходимость приведения к единообразию церковных обрядов, по-

нимали многие, но существовали разногласия, что взять за образец 

при исправлениях — древнерусские или греческие тексты? Поэтому 

причиной раскола было не только сопротивление реформе как тако-

вой, но и различие взглядов на саму реформу. Важно отметить, что, 

несмотря на поддержку, которую царь оказал патриарху в проведении 

реформы, впоследствии он добился лишения патриаршего сана из-

лишне властолюбивого Никона, что свидетельствует о стремлении 

государства в перспективе подчинить себе церковь.  

Крестьянская война под предводительством С. Разина. Отве-

чая на этот вопрос, следует прежде всего дать характеристику XVII в. 

как веку «бунташному». Изложение событий многочисленных вос-

станий должно подвести к выводу о неизбежности подъема более 

мощного движения, каким и стало восстание Степана Разина.  
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1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 
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Термины 

Мануфактура — сравнительно крупное ремесленное производ-

ство, основанное на разделении труда. Труд в мануфактуре остается 

ручным. 

Раскольники — противники церковной реформы патриарха Никона. 

Фанатизм — слепая преданность верованиям, соединенная с 

крайней нетерпимостью к другим убеждениям. 

Абсолютизм — форма правления, при которой верховная власть 

в государстве принадлежит монарху и ничем не ограничивается. 

Антихрист — посланник сатаны, объединивший силы зла, 

стремящийся к господству над миром. Появление Антихриста пред-

восхищает конец света. 

8. ВРЕМЯ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ 

План 

1. Россия в конце XVII – начале XVIII вв. Причины реформ. 

2. Реформы Петра I: 

a) административная; 

б) военная; 

в) социально-экономические; 

г) церковная; 

д) в области культуры и быта. 

3. Результаты реформ. 

4. Внешняя политика Петра I. Северная война.  

Темы докладов 

1. Сподвижники Петра I. 

2. Личность Петра I. 

3. Феофан Прокопович. 

4. Государство и старообрядцы. 

Рекомендации 

Россия в конце XVII – начале XVIII вв. Причины реформ. В 

данном вопросе сначала необходимо охарактеризовать положение 

России в указанный период времени. Особое внимание следует уде-

лить положению в царской семье в связи с вопросами престолонасле-

дия после смерти Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Ис-

ходя из характеристики положения страны, следует вывести причины 

реформ. Говоря о причинах реформ, следует подчеркнуть, что необ-
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ходимость их проведения осознавалась правительством, но конкрет-

ные мероприятия в этом направлении, безусловно, зависели от лично-

сти государя (пример — попытки реформ Алексея Михайловича и 

Федора Алексеевича, мероприятия царевны Софьи и В.В. Голицына).  

Реформы Петра I. В эпоху правления Петра I (1682-1725) в Рос-

сии были осуществлены крупные реформы. Каковы их предпосылки? 

В чем значение? К концу XVII в. страна существенно отставала от за-

падноевропейских стран: отсутствовали наука и образование, про-

мышленность и флот, организация войска и государственный аппарат 

безнадежно устарели. Преобразования Петра I охватили самые разно-

образные сферы общественной жизни (какие?), их сутью была «евро-

пеизация» России.  

Проведение реформ было связано с Северной войной. Неудачи в 

начале войны потребовали проведения военной реформы. Расскажите 

о ее содержании. Почему регулярная армия более боеспособна? Боль-

шое значение Петр I придавал строительству военно-морского флота. 

Каковы итоги военной реформы?  

Кардинальной перестройке подверглись органы центрального и 

местного управления. В 1711 г. был создан Правительствующий Се-

нат, который заменил Боярскую думу. В чем различие между ними? 

Какие функции выполнял Сенат? Устаревшая система приказов была 

заменена коллегиями. Назовите наиболее важные из них. Был создан 

Главный магистрат, которому подчинялись все городские магистраты. 

Областная реформа изменила территориальное деление страны. Были 

образованы губернии. Какими полномочиями наделялся губернатор?  

Петр I завершил процесс подчинения церкви государству, пере-

дав управление ею Синоду. Таким образом, в правление Петра I за-

вершилось формирование абсолютизма.  

В социальной сфере большое значение имело введение Табеля о 

рангах, т.к. он давал возможность служебного роста благодаря лич-

ным качествам, а не происхождению. Указом «О единонаследии» 

Петр I приравнял поместья к вотчинам, тем самым, грань между бо-

ярами и дворянами перестала существовать.  

Результаты реформ. Подводя итоги петровским преобразовани-

ям, следует подчеркнуть, что в оценке их значения существует пози-

тивная и негативная точки зрения.  

Для ответа на этот вопрос следует сначала выяснить, как рефор-

мы Петра оценивались в российской историографии. В данном случае 

речь идет о положительной оценке на протяжении XVIII в., появле-
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нии отрицательной оценки у славянофилов в XIX в. и в значительной 

мере компромиссной оценке у современных историков. Необходимо 

иметь в виду, что далеко не все современные историки положительно 

оценивают реформы Петра — если не саму направленность, то, во 

всяком случае, темпы и характер преобразований.  

Целесообразно, рассматривая результаты реформ, использовать 

те оценки конкретных реформ, которые уже сделаны при рассмотре-

нии предыдущих вопросов темы. Рассмотрите аргументы противопо-

ложных сторон, чья оценка кажется вам наиболее обоснованной. 

Основная литература 

1. Еремин, В.В. Муниципальная история России (от Киевской Ру-

си до начала XX века) : учебное пособие для высшей школы. — М. : 

Академический проект, 2003. — 528 c. 

2. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Орлов, А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,  

Н.Г. Георгиева : учебник для вузов. — М. : Велби ; Проспект,  

2006. — 528 c.  

5. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 

6. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-

ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 

7. Анисимов, Е.В. Время петровских реформ. — М. : Лениздат, 

1988. — С. 17-70. 

8. Брикнер, А.Г. История Петра Великого. — М. : АСТ, 2002. — 672 c. 

9. Булдаков, К.А. Костромской край. — Ярославль : Верх.-

Волжск. кн. изд-во, 1992. — С. 31-35. 

10. Бушуев, С.В. История государства Российского: историко-

библиографический очерк. XVII-XVIII вв. — М. : Книжная палата, 

1994. — С. 7-61. 

11. Ключевский, В.О. Исторические портреты. Деятели историче-

ской мысли. — М. : Правда, 1991. — С. 151-228. 

12. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 

1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 
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Дополнительная литература 

13. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 
России IX – начала XX века. — М. : Политиздат, 1991. — 367 c.  

14. Лавров, А.С. Василий Васильевич Голицын // Вопросы исто-
рии. — 1995. — № 5. 

15. Ланщиков, А. Император-большевик // Родина. — 1991. — № 3. 
16. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. — М. : Мысль, 

1994. — 397 с. 
17. Скрынников, Р.Г. История Российская IX-XVII вв. — М. : 

Весь мир, 1997. — 496 c. 
18. Соловьев, С.М. Публичные чтения о Петре Великом. — М. : 

Наука, 1984. — 231 c. 

Термины 

Модернизация — в политике — становление и развитие инду-
стриального общества, его способность к самоподдерживающейся 
изменяемости. 

Меркантилизм — экономическое учение, по которому благосо-
стояние государства зависит от возможно большего скопления в 
стране золота и серебра. Государство добивалось этого за счет преоб-
ладания вывоза товаров над ввозом (активный торговый баланс). 

Протекционизм — система экономических мероприятий, 
направленных на защиту отечественной промышленности от конку-
ренции иностранных производителей. 

Реформа — преобразование, изменение, переустройство. 

9. РОССИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕТРА I (XVIII в.) 

План 

1. Дворцовые перевороты 1725-1762 гг. 
2. Внутренняя политика Екатерины II. Политика «просвещенного аб-

солютизма» и реакционные изменения в политике Екатерины II. 
3. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
4. Внешняя политика Екатерины II. 

Темы докладов 

1. М.В. Ломоносов. 
2. Великий полководец А.В. Суворов. 
3. Великий русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков. 
4. Фаворитизм в России ХVIII в. 

5. Коронованные дети на русском престоле. 

6. Петр III — взгляд с двух сторон. 
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Рекомендации 

Дворцовые перевороты 1725-1762 гг. В данном вопросе следует 

обратить внимание в первую очередь на причины и последствия 

дворцовых переворотов. Описание самих переворотов не требуется, 

но студент должен знать характеристику правлений императоров и 

императриц данного периода. Наибольшее внимание целесообразно 

уделить правлениям Анны Иоанновны и Елизаветы как самым про-

должительным и имевшим свои заметные особенности.  

Внутренняя политика Екатерины II. Политика «просве-

щенного абсолютизма» и реакционные изменения в политике 

Екатерины II. При изучении внутренней политики Екатерины II 

(1762-1796) следует учесть ряд обстоятельств. Во-первых, будучи го-

рячей поклонницей идей Просвещения, императрица стремилась пра-

вить в духе «просвещенного абсолютизма». Во-вторых, крестьянская 

война Е. Пугачева, буржуазная революция во Франции, «бунтовщик 

хуже Пугачева» А. Радищев заставляли ее быть осторожной в прове-

дении реформ. В-третьих, осторожность требовалась также и потому, 

что Екатерина незаконно заняла трон и должна была считаться с 

настроениями дворянства. Поэтому политика императрицы отлича-

лась противоречивостью. Необходимо ознакомиться с основными 

идеями эпохи Просвещения и «просвещенного абсолютизма». В соот-

ветствии с ними Екатерина стремилась преобразовать Россию на ос-

новании принципов свободы и законности, но не допустить ослабле-

ния самодержавных основ своей власти. Расскажите, для чего 

Екатерина созвала Уложенную комиссию. Какие идеи она изложила в 

«Наказе»? Почему она вынуждена была распустить комиссию? В 

соответствии с теорией разделения властей Екатерина сделала попыт-

ку создать независимую судебную систему, передав судебные полно-

мочия Сенату. Была создана система сословного суда. Крестьянская 

война Е. Пугачева показала необходимость перенесения центра тяже-

сти в государственном управлении из центра на места. В 1775 г была 

проведена губернская реформа. Какие изменения произошли в мест-

ном управлении? В правление императрицы Екатерины была проведе-

на секуляризация церковных земель, т.е. они были переданы государ-

ству. Одним из самых крупных преобразований в духе 

«просвещенного абсолютизма» была «Жалованная грамота дворян-

ству» 1785 г. Ознакомьтесь с ее содержанием. В соответствии с тео-

рией «регулярного государства» Петр I обязал дворян пожизненно 
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находиться на государственной службе. По указу Екатерины в России 

появилось первое свободное сословие. Одновременно императрица по-

пыталась создать еще одно свободное сословие — городское. «Жало-

ванной грамотой городам» вводились выборные органы управления, но 

они оказались под жестким контролем центральных властей. В то же 

время царствование Екатерины отмечено ужесточением крепостного 

права, дворяне получили, фактически, неограниченное право распоря-

жаться крепостными. Подтвердите это положение примерами. Значи-

тельное влияние на духовное развитие русского общества оказали про-

светительские начинания императрицы. Расскажите о них. Под 

влиянием французской буржуазной революции Екатерина подвергает 

преследованиям А. Радищева, Н. Новикова, вводит строгую цензуру. 

Дайте оценку преобразованиям Екатерины II. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. При 

ответе на этот вопрос следует учитывать, что данная война имела 

много общего с уже ранее изученной войной под руководством С. Ра-

зина, хотя, разумеется, имела и свои особенности. В частности, как и 

восстание Разина, она началась с восстания казаков — только не дон-

ских, а яицких (уральских), что надо иметь в виду при раскрытии 

причин «пугачевского бунта».  

Основная литература 

1. Еремин, В.В. Муниципальная история России (от Киевской Ру-

си до начала XX века) : учебное пособие для высшей школы. — М. : 

Академический проект, 2003. — 528 c. 

2. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 

5. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-

ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 

6. Анисимов, Е.В. Женщины на российском престоле. — СПб. : 

Норинт, 2003. — 416 c. 

7. Булдаков, К.А. Костромской край. — Ярославль : Верх.-

Волжск. кн. изд-во, 1992. — С. 35-43. 
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8. Бушуев, С.В. История государства Российского: историко-
библиографический очерк. XVII-XVIII вв. — М. : Книжная палата, 
1994. — С. 391-414. 

9. Ключевский, В.О. О русской истории. — М. : Просвещение, 
1993. — 576 с. 

10. Соловьев, С.М. Чтения и рассказы по истории России. — М. : 
Правда, 1990. — 768 c. 

11. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 
1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

Дополнительная литература  

12. Каменский, А.В. «Под сенью Екатерины». Вторая половина 
XVIII в. — СПб., 1992. 

13. История государства Российского: жизнеописания. XVIII век. — 
М. : Книжная палата, 1996. — 445 c. 

Термины 

Фаворитизм — метод управления государством, при котором 

первое лицо государства опирается на советы и помощь человека, вы-

деленного им из числа других. 

Дворцовые перевороты — период истории России 1725-1762 гг., 

характеризующийся снижением авторитета верховной власти, борь-

бой дворцовых группировок за влияние на монарха. 

Бироновщина — период правления Анны Иоанновны, когда 

главное влияние на политику империи оказывал фаворит императри-

цы Бирон. Характеризуется засильем в госаппарате иностранцев. 

«Просвещенный абсолютизм» — политика некоторых европей-

ских монархов второй половины XVIII в., использовавшая отдельные 

положения идеологии Просвещения с целью смягчения внутренних 

противоречий в обществе и предотвращения буржуазных революций. 

10. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XIX в. 

ПОПЫТКИ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

План 

1. Внутренняя политика Александра I: 

а) Александр I. Планы либеральных преобразований в России 

и попытка их осуществления; 

б) распространение идеологии консерватизма: причины и ре-

зультаты. 
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2. Участие России в антифранцузских коалициях. Отечественная 

война 1812 г. 

3. Активизация общественного движения в России в первой чет-

верти XIX века. Движение декабристов. 

Темы докладов 

1. М.М. Сперанский — путь реформатора. 

2. А.С. Пушкин и царь. 

3. М.И. Кутузов — полководец и личность. 

4. Партизанская война русского народа против Наполеона. 

5. Д. Давыдов — поэт и партизан. 

Рекомендации 

Внутренняя политика Александра I. В первой половине XIX в. в 

России отсутствовали общественные силы, способные выступить против 

крепостничества. Поэтому в это время реформаторские инициативы ис-

ходят, главным образом, от власти. Император Александр I (1801-1825) 

был убежден в необходимости дать крестьянам свободу. Почему он не 

смог кардинально решить этот вопрос? Каково было отношение бли-

жайшего окружения государя к его попыткам? Что Вам известно о про-

екте А.А. Аракчеева? Тем не менее, Александр в 1801 г. разрешил поку-

пать не дворянам ненаселенные земли, в 1803 г. по указу «О вольных 

хлебопашцах» дворяне могли отпускать крестьян на волю (на каких 

условиях?), а в 1804 г. было, в некоторой степени, ограничено крепост-

ное право в Прибалтике. 

Одной из важнейших своих обязанностей как «просвещенного» 

монарха Александр I считал реформирование государственного строя. 

Деятельное участие в разработке проектов реформ в начале его цар-

ствования принимал Негласный комитет. С 1807 г. эта работа была по-

ручена М.М. Сперанскому. В основу его проекта реорганизации госу-

дарственного управления был положен принцип разделения властей. 

Законодательная власть сосредотачивалась в Государственной Думе. 

Кто получал избирательные права по этому проекту? Исполнительная 

власть принадлежала министерствам. Сенат становился высшим судеб-

ным органом. При императоре создавался Государственный совет. Ка-

кие функции он должен был выполнять? Законы должны были прини-

маться Думой, а представляться императором, правительством и 

Госсоветом. Сам император мог принимать законы помимо Думы. Мог-

ла ли такая реформа в случае ее реализации ограничить самодержавие? 

Почему император не подписал этот проект? В 1810 г. был учрежден 
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Госсовет, который просуществовал до 1917 г. В 1802 г. были созданы 

министерства. Расскажите о значении этих реформ. В 1815 г. Александр 

подписал конституцию Польши. После Отечественной войны 1812 г. 

царь вновь поручает разработать проект конституции России Н.Н. Но-

восильцеву. Расскажите о его содержании. 

Почему в 20-е годы Александр устранился от государственных 

дел? Какую роль играл в это время А.А. Аракчеев? Что такое военные 

поселения? Почему планы реформирования политической системы не 

были осуществлены? 

Внешняя политика России в первой четверти XIX века. Важ-

нейшими внешнеполитическими задачами России оставались защита 

территории страны и расширение ее границ. В начале XIX в. Россия 

участвует в антинаполеоновской коалиции. Однако поражение союз-

ников под Аустерлицем в 1807 г. привело к подписанию Россией 

Тильзитского мира с Францией. Каковы были его условия для Рос-

сии? Расскажите об итогах русско-турецкой войны 1806-1812 гг. и 

войны со Швецией в 1808-1809 гг. Важнейшим событием первой пол. 

XIX в. была Отечественная война 1812 г. Раскройте причины войны, 

основные ее этапы и итоги. Расскажите о создании Священного сою-

за. Какую роль играла в нем Россия? 

Декабристы: политические взгляды и восстание 14 декабря 

1825 г. Декабристы были представителями крайне левого крыла дво-

рянской оппозиции самодержавию. Необходимо, в первую очередь, 

рассмотреть источники идеологии декабристов, обратив внимание на 

идеи европейского Просвещения и критику существующих в России 

порядков Радищевым и Новиковым. Какое влияние оказала Отечествен-

ная война 1812 г. и заграничные походы русской армии на формирова-

ние декабристского движения? Главным препятствием на пути даль-

нейшего развития России они считали самодержавие и крепостное 

право. Расскажите о первых политических организациях «Союз спасе-

ния» и «Союз благоденствия», их программах и тактике. В 1821 г. по-

явилось «Южное общество», а в 1822 г. — «Северное общество». Рас-

кройте основные положения «Русской правды» П.И. Пестеля и 

«Конституции» Н.М. Муравьева. Какое политическое устройство Рос-

сии они предлагали? Как планировалось решить крестьянский вопрос? 

Расскажите о восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. По-

чему оно закончилось поражением? События 14 декабря 1825 г. способ-

ствовали оживлению общественной мысли в стране, которая неизбежно 

пришла к вопросам: «Что такое Россия?» и «Что делать?».  
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Основная литература 

1. Еремин, В.В. Муниципальная история России (от Киевской Ру-
си до начала XX века) : учебное пособие для высшей школы. — М. : 
Академический проект, 2003. — 528 c. 

2. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-
шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 
НОРМА, 2005. — 784 с.  

4. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-
педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-
Пресс, 2003. — 334 c. 

5. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-
ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 

6. Гордин, Л.А. Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 г. — Л. : 
Лениздат, 1989. — 398 c. 

7. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 
России IX – начала XX века. — М. : Политиздат, 1991. — 367 c.  

8. История государства Российского: жизнеописания. XIX век. 
Первая половина. — М. : Книжная палата, 1997. — 784 c. 

9. Леонтович, В.В. История либерализма в России. — М. : Рус-
ский путь ; Полиграфресурс, 1995. — С. 52-96. 

10. Нечкина, М.В. Декабристы. — М. : Наука, 1975. — 183 c. 
11. Троицкий, Н.А. Россия в XIX веке : курс лекций : учебное по-

собие для вузов. — 2-е изд. испр. — М. : Высш. шк., 2003. — 431 c. 

Дополнительная литература 

12. Бородино. Документы, письма, воспоминания. — М. : Сов. 
Россия, 1962. — 415 с. 

13. Валлотон, А. Александр I. — М. : Прогресс, 1991. — 397 c. 
14. Герои 1812 года. — М. : Мол. гвардия, 1987. — 608 c. 
15. Герои и антигерои отечества. — М. : Информ-экспересс ; Рос-

сийская газета ; Практика, 1992. — 447 c. 
16. Гордин, Я.А. Кавказ; земля и кровь. Россия в Кавказкой войне 

XIX века. — СПб. : Звезда, 2000. — 464 c. 
17. Мельникова, Л.В. Отечественная война 1812 г. и Русская пра-

вославная церковь // Отечественная история. — 2002. — № 6. 
18. Мироненко, С.В. 14 декабря 1825 г. Восстания могло бы не 

быть // Отечественная история. — 2002. — № 3. 
19. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 

1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 
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20. Томсинов, В.А. Светило российской бюрократии. — М., 1991. 
21. Федоров, В.А. Александр I // Вопросы истории. — 1990. — № 1. 
22. Троицкий, Н.А. Александр I и Наполеон. — М. : Лениздат, 

1990. — 318 c. 

Термины 

Конституция — основной закон государства, определяющий 
общественное и государственное устройство, принципы образования 
органов власти, права и обязанности граждан. 

Конституция Н.М. Муравьева — проект государственного устрой-
ства России умеренной части декабристов. Разработан в 1821-1825 гг. В 
ней предусматривалась конституционная монархия, свобода слова, 
печати, вероисповедания, освобождение крестьян при сохранении 
помещичьего землевладения. 

Демократия (от греч. «демос» — народ, «кратос» — власть) — 
форма государства, основанная на признании права народа участвовать в 
управлении государством, признании прав и свобод граждан. 

Революция (от лат. «переворот») — глубокое качественное изме-
нение в развитии общества. 

Либерализм (от лат. liberalis — свободный) — идейно-
политическое течение, целью которого было обеспечение перехода к 
буржуазному развитию, ликвидация феодально-крепостнических от-
ношений. Средствами достижения целей служит провозглашение де-
мократических свобод, установление конституционного строя, свобо-
да экономической жизни. 

11. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

План 

1. Внутренняя политика Николая I. 
2. Общественное движение 30-50-х гг. XIX века: теория офици-

альной народности, славянофилы, западники, революционные 
демократы. 

3. Внешняя политика Николая I. Крымская война. 

Темы докладов 

1. Взгляды А.С. Грибоедова на русскую действительность. 
2. Николай I — исторический портрет. 
3. Ф.М. Достоевский и организация петрашевцев. 
4. Российское дворянство: мифы и реальность. 

5. П.Я. Чаадаев — дворянин и мыслитель. 
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Рекомендации 

Внутренняя политика Николая I. Начиная с Петра, российские 

императоры смотрели на Европу как на образец для подражания. Ни-

колай I (1825-1855) вступил на престол, когда на Западе происходили 

буржуазные революции, а в России восстали дворяне-декабристы. 

Эти обстоятельства обусловили консервативно-охранительный харак-

тер его правления. В то же время царь был убежден в необходимости 

разрешения наиболее острых вопросов. В целом его внутренняя поли-

тика была направлена на укрепление могущества России. Считая, что 

всеми государственными делами должен руководить лично импера-

тор, Николай превращает Собственную его императорского величе-

ства канцелярию в высший орган, которому были подконтрольны все 

государственные учреждения. Расскажите, чем занималось II отде-

ление Канцелярии? Расскажите о работе по кодификации русских 

законов. Кому она была поручена? Какие задачи были поставлены пе-

ред III отделением? Подчеркните, что в первую очередь оно должно 

было осуществлять наблюдение за умонастроениями в обществе.  

Одной из самых важных внутриполитических задач Николай 

считал укрепление полицейско-бюрократического аппарата на прин-

ципах централизации и бюрократизации, что должно было, по его 

мнению, позволить эффективно бороться с революционными настро-

ениями в обществе и укрепить самодержавие. Для достижения этой 

цели требовалась огромная армия чиновников, главным качеством 

которых должна быть исполнительность. В чем смысл выражения 

«мундир победил фрак»?  

Чтобы не допустить повторения событий 14 декабря 1825 г., были 

предприняты меры в области народного просвещения. Расскажите о 

содержании школьной и университетской реформ? Какую цель они 

преследовали? Жесткому контролю со стороны государства была под-

вергнута печать. Почему цензурный устав называли «чугунным»? 

Общественное движение 30-50-х гг. XIX века: теория офици-

альной народности, славянофилы, западники, революционные 

демократы XIX века. На рубеже 30-40-х гг. в России сложились три 

основных течения русской общественно-политической мысли — кон-

сервативное, либеральное и радикальное. Активизация деятельности 

консерваторов стала следствием восстания декабристов и необходи-

мости защитить важнейшие устои государства и общества от каких-

либо изменений. Идейным выражением охранительного направления 

стала теория «официальной народности». Кто являлся ее автором? 
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Раскройте положения уваровской «триады». 30-40-е гг. стали време-

нем формирования российского либерализма. Какие ценности лежат 

в основе данного идейного направления? В этот период в российском 

либерализме сложились два направления — западники и славянофи-

лы. В каких социальных слоях они находили поддержку? Виднейшими 

представителями западничества были профессора Московского уни-

верситета, среди которых историки, филологи, правоведы. Назовите 

известные вам имена. Главное, что разделяло западников и славяно-

филов был вопрос о путях развития России. Расскажите об идейных 

взглядах западников. Обратите внимание, что они видели будущее 

России в развитии по европейскому пути. Какую оценку они давали 

преобразованиям Петра I? Славянофилы утверждали самобытность 

исторического пути России и обвиняли Петра в том, что он насиль-

ственно заставил Россию идти по западному пути. Что было общего в 

программных заявлениях западников и славянофилов? 

Внешняя политика Николая I. Крымская война. В годы прав-

ления Николая I, наряду с участием в подавлении революционных 

выступлений в Европе, Россия поддерживает освободительную борь-

бу балканских народов против турецкого ига. В чем выразилась эта 

поддержка? Каковы успехи данного курса? К середине века главным 

для России стал Восточный вопрос. Раскройте его сущность. В каче-

стве итога усилий Николая I по решению Восточного вопроса рас-

смотрите Крымскую войну. Каковы были цели России в Крымской 

войне (1854-1856)? Почему Англия и Франция выступили на стороне 

Турции? Расскажите об основных этапах войны и важнейших событи-

ях. Раскройте содержание Парижского мира 1856 г. Почему Россия 

потерпела поражение в Крымской войне? 

Основная литература 

1. Еремин, В.В. Муниципальная история России (от Киевской Ру-

си до начала XX века) : учебное пособие для высшей школы. — М. : 

Академический проект, 2003. — 528 c. 

2. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с.  

4. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 
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5. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-
ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 

6. История государства Российского: жизнеописания. XIX век. 
Вторая половина. — М. : Книжная палата, 1998. — 720 c.  

7. Миронов, Г.Е. История государства Российского : историко-биб-
лиографический очерк. XIX век. — М. : Книжная палата, 1995. — 615 с. 

8. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 
1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

Дополнительная литература 

9. Герои и антигерои отечества. — М. : Информ-экспересс ; Рос-
сийская газета ; Практика, 1992. — 447 c. 

10. Дудзинская, Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. — 
М. : Мысль, 1983. — 271 c. 

11. Заичкин, И.А. Русская история от Екатерины Великой до 
Александра II / И.А. Заичкин, И.Н. Почкаев. — М. : Мысль, 1994. — 
С. 408-428, 574-675. 

Термины 

Западники — представители направления общественной мысли в 
России середины XIX в., выступавшие за развитие России по запад-
ноевропейскому образцу. 

Консерватизм (фр. conservatisme, от лат. conservo — сохра-
няю) — идеологическая приверженность традиционным ценностям и 
порядкам, социальным или религиозным доктринам. 

Революционные демократы — выражали идеологию крестьянской 
демократии, призывали к радикальному преобразованию общества. 

Славянофилы — представители одного из направлений обществен-
ной мысли середины XIX в., выступавшие за развитие России на основе ее 
самобытности: консерватизм, патриархальность, православие. Идеализи-
ровали общественный строй Древней Руси и крестьянскую общину. 

12. РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II 

План 

1. Кризис феодально-крепостнической системы. Причины реформ. 
Отмена крепостного права. 

2. Буржуазные реформы: земская, судебная, военная реформы и 

реформа народного образования. 

3. Судьба реформ. Контрреформы Александра III. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Темы докладов 

1. Исторический портрет Александра II. 

2. Исторический портрет Александра III. 

3. Судьба реформ и реформаторов в России. 

Рекомендации 

Кризис феодально-крепостнической системы. Причины реформ. 

Отмена крепостного права. Рассматривая вопрос об отмене крепостно-

го права в России, подумайте, почему Александр II (1855-1881 гг.) пошел 

на этот шаг, невзирая на сопротивление дворянства? Решающую роль 

в принятии этого решения сыграло поражение России в Крымской войне 

из-за военно-технической отсталости. Чем объяснялось отсутствие в 

стране в то время крупного промышленного производства? Чьи интере-

сы защищал Александр, осуществляя эту реформу — помещиков или 

государства? Расскажите о работе Секретного и Крестьянского комите-

тов. Каково содержание крестьянской реформы? Обратите внимание, что 

личную свободу крестьяне получали бесплатно, а за землю должны были 

заплатить выкуп. Как осуществлялся выкуп земли? Что такое отрезки? 

Следует подчеркнуть, что крестьяне получили землю не в личную соб-

ственность. Государство сохранило общину, пытаясь не допустить мас-

сового разорения крестьянства. Общинники несли коллективную ответ-

ственность за выполнение повинностей. Расскажите о значении 

реформы, отметив ее противоречивость. 

Буржуазные реформы: земская, судебная, военная реформы и 

реформа народного образования. Отмена крепостного права потре-

бовала изменений в политической и духовной сфере. В 60-70-е годы 

последовала серия реформ, цель которых заключалась в том, чтобы 

привести в соответствие государственный строй и административное 

управление с новым положением крестьянства. В 1864 г. была прове-

дена земская реформа, чуть позже — городская. Как происходило их 

формирование? Какие сословия участвовали в выборах? Какие вопро-

сы находились в ведении земств? В том же году проводится судебная 

реформа. Дайте оценку этой реформы. В 1865 г. отменялась предва-

рительная цензура. В 1874 г. были осуществлены преобразования в 

армии. Расскажите о содержании военной реформы. Всеобщая воин-

ская повинность давала возможность в мирное время держать сравни-

тельно небольшую армию, а во время войны увеличивать ее числен-

ность за счет запаса. Как изменился срок службы в армии? Серию 

реформ должна была завершить реализация проекта М.Т. Лорис-
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Меликова по привлечению выборных от органов местного само-

управления к решению государственных вопросов, что, фактически, 

означало бы ограничение самодержавия. Подписание этого документа 

Александром II было назначено на 1 марта 1881 г. Почему он не был 

подписан? Что произошло в этот день? Оценивая реформы 60-70-х 

гг. XIX в., подчеркните, что они знаменовали вступление России на 

путь буржуазного развития и начало формирования гражданского 

общества и правого государства. 

Судьба реформ. Контрреформы Александра III. Придя к вла-

сти, Александр III меняет направление внутренней политики. Рас-

кройте причины перемены. Целью политики становится укрепление 

самодержавия. Рассмотрите мероприятия Александра III по реали-

зации этой цели. С какими новыми проблемами столкнулось прави-

тельство Александра III? 

Основная литература 

1. Еремин, В.В. Муниципальная история России (от Киевской Ру-

си до начала XX века) : учебное пособие для высшей школы. — М. : 

Академический проект, 2003. — 528 c. 

2. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Орлов, А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев ,  

Н.Г. Георгиева : учебник для вузов. — М. : Велби ; Проспект,  

2006. — 528 c.  

5. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 

6. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-

ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 

7. Герои и антигерои отечества. — М. : Информ-экспересс ; Рос-

сийская газета ; Практика, 1992. — 447 c. 

8. Леонтович, В.В. История либерализма в России. — М. : Рус-

ский путь; Полиграфресурс, 1995. — С. 307-327. 

9. Миронов, Г.Е. История государства Российского : историко-биб-

лиографический очерк. XIX век. — М. : Книжная палата, 1995. — 615 с. 

10. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась 

реформаторская альтернатива. — М. : Политиздат, 1991. — 302 с. 
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Дополнительная литература 

11. Заичкин И.А. Русская история от Екатерины Великой до 
Александра II / И.А. Заичкин, И.Н. Почкаев. — М. : Мысль, 1994. — 
С. 408-428, 574-675. 

12. Захарова Л.Г. Александр II // Вопросы истории. — 1992. — № 6-7. 
13. История государства Российского: жизнеописания. XIX век. 

Вторая половина. — М. : Книжная палата, 1998. — 720 c. 
14. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 

России IX – начала XX века. — М. : Политиздат, 1991. — 367 c.  

Термины 

Временнообязанные крестьяне — крестьяне, освобожденные по 
реформе 19 февраля 1861 г., но еще не переведенные на выкуп. Несли 
повинность в пользу помещика. 

Земство — орган местного самоуправления в России, введен-
ный реформой 1864 г. Цель — приспособить самодержавные по-
рядки к условиям буржуазного общества (в земства входили пред-
ставители разных сословий). Состояли земства из двух органов: 
земского собрания (распорядительного органа) и земской управы 
(исполнительного органа). 

Отрезки — часть крестьянских наделов, «отрезанных» в пользу 
помещика (20%) по реформе 1861 г. Экономическая основа сохране-
ния барщины в деревне. 

Промышленный переворот — комплекс социально-
экономических изменений, обеспечивающий переход от мануфактур-
ной стадии развития промышленности к фабричной. 

Уставная грамота — документ, устанавливающий отношения 
между помещиком и временнообязанным крестьянином. 

13. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

План 

1. Общественное движение в конце 1850 – начале 1860-х гг. Ре-

волюционные демократы. 

2. Формирование теоретических взглядов народников. Движение 

народников в 70-90-е гг. XIX в. Революционное и либеральное 

народничество. 

3. Рабочее движение в конце XIX в. Первые рабочие организации. 

Распространение марксизма в России. 

4. Либеральное движение в конце XIX века. 
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Темы докладов 

1. Народники и Александр II. 

2. Студенчество и развитие революционного движения в России. 

3. Г.В. Плеханов и народничество. 

4. Политический экстремизм в истории России. 

Рекомендации 

Общественное движение в конце 1850 – начале 1860-х гг. Рево-

люционные демократы. Наиболее массовым и радикальным в своих 

устремлениях были сторонники социалистического развития России.  

Во второй половине 20-х гг. – начале 30-х гг. в стране действова-

ли многочисленные кружки, в которых шли оживленные дискуссии о 

будущем России. Здесь часто звучала идея революционной борьбы 

против существующих порядков. В 30-40-е годы А.И. Герценом была 

разработана теория «русского» или «общинного социализма». Внима-

тельно ознакомьтесь с ее содержанием. Что такое социализм?  

К. Маркс полагал, что главной силой социалистического переустрой-

ства является пролетариат. Поэтому путь к социализму — через раз-

витие капитализма, когда численность рабочего класса возрастет. 

А.И. Герцен полагал, что Россия может перейти от феодализма к со-

циализму, минуя капитализм. Эта теория стала идейным обосновани-

ем движения народников.  

Большинство народников были не дворянами, а выходцами из 

других сословий — разночинцами. Обратите внимание, как оценили 

реформы 60-70-х гг. представители революционного лагеря. 

Формирование теоретических взглядов народников. Движе-

ние народников в 70-90-е гг. XIX в. Революционное и либеральное 

народничество. Назовите этапы народнического движения и дайте 

им характеристику. Считая крестьянство главной революционной си-

лой, народники видели свою задачу в том, чтобы поднять их на рево-

люцию. Какую тактику революционной борьбы предлагали М.А. Ба-

кунин, П.Л. Лавров и П.Н. Ткачев?  

В 1874 г. осуществляется так называемое «хождение в народ». 

Каковы были цели и итоги этого движения? Расскажите о деятельно-

сти «Земли и воли». Какие организации образовались в результате ее 

распада? Надежды революционеров, что с убийством Александра II в 

стране начнется революция, не сбылись. В 80-е годы начинается кри-

зис народничества.  
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Рабочее движение в конце XIX в. Первые рабочие организа-
ции. Распространение марксизма в России. Кризис народничества 
способствовал поиску революционерами новых идей, способных при-
вести Россию к социализму. Такой идеей становится марксизм. В 
1883 г. Г.В. Плеханов создает в Женеве группу «Освобождение тру-
да». Для пропаганды марксистских идей в России, группа осуществ-
ляет перевод основных работ К. Маркса и Ф. Энгельса на русский 
язык. Что Вам известно о возникновении в России марксистских 
кружков? Какую роль сыграла группа «Освобождение труда» в борь-
бе с народничеством и распространением марксизма в России? Об-
ратите внимание, что популярность марксистских идей в стране была 
обусловлена быстрым ростом численности рабочего класса, который 
подвергался сильной эксплуатации.  

В 70-е гг. были предприняты первые попытки создания рабочих 
организаций. Где они возникли? Какие требования они предъявляли? 
Расскажите о первых рабочих выступлениях. Что вы знаете о «Мо-
розовской стачке» 1885 г.? Каковы были ее итоги? 

В середине 90-х гг. происходит объединение марксистских круж-
ков в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Среди его ор-
ганизаторов был В.И. Ульянов (Ленин). В 1898 г. на съезде в Минске 
было положено начало созданию марксистской партии. 

Либеральное движение в конце XIX века. Реформы Алек-
сандра II привели к активизации либерального движения. Следует 
подчеркнуть, что реформы породили в либеральных кругах надежду 
на возможность их дальнейшего продолжения. В пореформенный пе-
риод центрами деятельности либералов становятся земства. Какие 
методы борьбы признавали либералы, как они относились к револю-
ционным методам? Укажите особенности российского либерализма. 

Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

2. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

3. Орлов, А.С. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,  

Н.Г. Георгиева : учебник для вузов. — М. : Велби ; Проспект,  

2006. — 528 c.   

4. Российская государственность в терминах (IX – начало XX ве-

ка) : словарь. — М. : Крафт, 2001. — 456 c. 

5. Антонов, В.Ф. Народничество в России: утопия или отвергну-

тые возможности // Вопросы истории. — 1991. — № 1. 
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6. Волк, С.С. Народная воля: 1879-1882. — М. ; Л. : Лениздат, 
1961. — С. 45-65. 

7. История государства Российского: жизнеописания. XIX век. 
Вторая половина. — М. : Книжная палата, 1998. — 720 c.  

8. Секиринский, С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России: очер-
ки истории (середина XIX – начало XX века) : учебное пособие для 
вузов. — М. : Памятники исторической мысли, 1995. — 288 c. 

9. Троицкий, Н.А. Россия в XIX веке : курс лекций. — 2-е изд., 
испр. — М. : Высш. шк., 2003. — 431 c. 

Дополнительная литература 

10. Герои и антигерои отечества. — М. : Информ-экспересс ; Рос-
сийская газета ; Практика, 1992. — 447 c. 

11. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 
России IX – начала XX века. — М. : Политиздат, 1991. — 367 c.  

12. Перегудова, З.И. Политический сыск России (1880-1917). — 
М. : Российская политическая энциклопедия, 2000. — 432 c. 

Термины 

Народничество — идеология и движение разночинной интелли-
генции на буржуазно-демократическом этапе освободительной борь-
бы в России (1861-1895 гг.). 

Либерализм — буржуазное демократическое и идеологическое те-
чение, выражавшее интересы промышленной буржуазии в период ее 
борьбы с феодально-крепостническим строем и абсолютной монархией. 
Характерные требования: ограничение прав монарха парламентом, уста-
новление конституционного строя и допущение буржуазии к управле-
нию государством, предоставление некоторых демократических свобод. 

Социал-демократизм — общественно-политическое движение в 
XIX – начале XX в., в основе которого лежит марксизм. 

14. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ в. 

План 

1. Социально-экономическое и политическое развитие России на 
рубеже веков: перспективы развития. 

2. Революция 1905-1907 гг.: причины и последствия.  
3. Становление и развитие многопартийной системы в России 

(РСДРП, эсеры, кадеты, октябристы, монархисты). 
4. Столыпинские реформы. 

5. Россия в первой мировой войне. 
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Темы докладов 

1. Милюков П.Н. 

2. Гучков А.И. 

3. Шипов Д.Н. 

4. Столыпин П.А. — исторический портрет. 

Рекомендации 

Социально-экономическое и политическое развитие России 

на рубеже веков: перспективы развития. К началу века Россия 

добилась значительных успехов в экономическом развитии.  

В 80-90-е гг. XIX в. в стране завершился промышленный перево-

рот, промышленность энергично развивалась, страна вошла в пя-

терку наиболее промышленно развитых стран. Подтвердите это 

фактами. Конец XIX – начало XX вв. — время формирования моно-

полий, которые доминировали в ведущих отраслях промышленно-

сти. Тем не менее, Россия оставалась аграрно-индустриальной 

страной, т.е. преобладающим оставался аграрный сектор. 

Назревающая в Европе война за передел колоний остро ставила 

задачу скорейшей модернизации промышленности и перевооружения 

армии. Дайте определение индустриализации. В начале XX в. Россия 

являлась страной догоняющего типа развития. Объясните, что это 

означало. Развитие капитализма в России имело ряд особенностей. 

Каких? Следует подчеркнуть, что одной из них было активное вмеша-

тельство государства в хозяйственную жизнь страны. Заинтересован-

ное в возможно более быстром промышленном развитии, оно оказы-

вало поддержку промышленникам и предпринимало для этого 

определенные меры. Какие? Реализация этой политики была связана с 

именем С.Ю. Витте, который в начале века осуществил реформы. 

Расскажите о финансовой и налоговой реформах, о привлечении ино-

странного капитала в отечественную экономику, об использовании 

выкупных платежей, прибыли от вывоза хлеба и винной монополии. 

Какое влияние эти меры оказали на индустриальное развитие стра-

ны? Что вам известно о принятии рабочего законодательства? Ка-

кое значение придавал С.Ю. Витте разрушению крестьянской общи-

ны для разрешения аграрного вопроса?  

Становление и развитие многопартийной системы в России 

(РСДРП, эсеры, кадеты, октябристы, монархисты). В начале века 

усиливаются оппозиционные настроения в обществе. Чем это было вы-

звано? На этой волне начинается процесс формирования политических 
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партий. Первыми организовались социалистические партии. В 1902 г. 

была образована партия социалистов-революционеров (эсеров), которая 

наследовала традиции народников. В ее программе содержались также 

некоторые элементы марксизма. Расскажите о ее содержании, обра-

тите внимание на то, что эсеры выражали, в первую очередь, интере-

сы крестьянства. Что такое «социализация земли»? Как они пред-

ставляли себе будущее России? Каков был социальный состав партии 

эсеров? Назовите имена руководителей этой партии.  

В 1903 г. завершилось образование социал-демократической пар-

тии. На II съезде РСДРП была принята Программа. Какие положения 

содержали программа-минимум и программа-максимум? Причиной 

раскола партии на большевиков и меньшевиков стали разногласия по 

вопросу об отношении к либералам. В чем они заключались? Каков 

был социальный состав РСДРП? Назовите лидеров партии. Следует 

особо подчеркнуть, что обе партии признавали только революцион-

ный характер действий.  

Растущая оппозиция власти в среде либералов способствовала 

возникновению либеральных организаций. В 1903 г. были образо-

ваны Союз освобождения и Союз земцев-конституционалистов. 

Образование либеральных политических партий происходит в ок-

тябре – ноябре 1905 г. после опубликования Манифеста 17 октября 

«Об усовершенствовании государственного порядка» Николая II. 

Какие политические свободы провозглашались в Манифесте? Рас-

скажите о программных требованиях партии кадетов (конституци-

онных демократов) в отношении государственного устройства, по-

литических прав и свобод, в рабочем и крестьянском вопросах. Что 

вам известно о содержании программы партии октябристов 

(«Союз 17 октября»). Каков был социальный состав партий? Назо-

вите имена лидеров этих партий.  

Во время революции были созданы монархические организации. 

Какие цели они провозглашали? Чьи интересы отстаивали? 

Столыпинские реформы. В 1906 г. на должность министра 

внутренних дел, а потом Председателя Совета министров был назна-

чен П.А. Столыпин, известный государственный деятель начала века. 

Какие меры были предприняты Столыпиным для борьбы с революци-

онными выступлениями? П.А. Столыпин прекрасно понимал, что од-

ними репрессивными мерами ситуацию не разрешить, отсюда его 

формула «успокоение и реформы».  
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Одной из главных реформ, предложенной П.А. Столыпиным, яв-

лялась аграрная. Назовите причины и сущность аграрной реформы? 

Указом от 9 ноября 1906 г. крестьянам было разрешено выходить из 

общины и закреплять за собой надел земли в частную собственность. 

Как вы думаете, почему эта мера, по мнению Столыпина, должна 

была способствовать разрешению аграрного вопроса?  

Второй составляющей крестьянской реформы стала политика по-

ощрения переселения малоземельных крестьян за Урал. Какую цель 

преследовала эта мера? Как шла ее реализация? Расскажите о ее по-

ложительных последствиях. Какие недостатки имела реформа?  

Будучи консерватором, П.А. Столыпин понимал, что для дости-

жения политической стабильности Россия нуждается в целом ком-

плексе реформ. Каковы были его планы в области местного само-

управления, административного управления и суда? Как 

предполагалось разрешить рабочий вопрос? Какие изменения плани-

ровались в области образования? Следует подчеркнуть, что проведе-

ние этих преобразований должно было приблизить Россию к идеалу 

правового государства. Почему большинство планов П.А. Столыпина 

оказались не реализованными? 

Россия в первой мировой войне. Поражения России на фронтах 

первой мировой войны усилило остроту социальных противоречий. 

Война привела к дезорганизации экономики, способствовала параличу 

власти. Расстройство экономической жизни страны началось с кри-

зиса железнодорожного транспорта, который не смог одновременно 

осуществлять снабжение фронта и тыла в полном объеме. Следстви-

ем явились перебои в снабжении городов продовольствием и сырьем 

для предприятий. Низкие закупочные цены на хлеб вызвали сокрытие 

его крестьянами и еще больше ухудшили положение. Какие это имело 

последствия? Власть оказалась неспособной справиться с экономиче-

скими трудностями. Неэффективность работы государственного аппа-

рата вызывала критику в обществе. Расскажите о попытках либе-

ральной буржуазии исправить ситуацию. Какие партии вошли в 

состав «Прогрессивного блока»? Что означало его требование «от-

ветственного министерства»? Какую роль в дискредитации импера-

тора Николая II сыграла личность Распутина? Каковы были настрое-

ния в армии? В заключение следует подчеркнуть, что в условиях 

незавершенности социально-экономических и политических реформ, 

война до предела обострила обстановку в стране. К началу 1917 г. кри-

зис приобрел системный характер. 
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шее образование, 2006. — 634 с. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 
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10. Политическая история России : учебное пособие / под ред. 
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доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

12. Секиринский, С.С. Либерализм в России: очерки истории (се-

редина XIX – начало XX века) / С.С. Секиринский, В.В. Шелохаев : 

учебное пособие для вузов. — М. : Памятники исторической мысли, 

1995. — 288 c. 

Дополнительная литература 

13. Боханов, А.Н. Сумерки монархии. — М. : Воскресенье, 1993.  

14. Боффа, Дж. История Советского Союза. В 2 т. Т. 1. — М. : 
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17. История политических партий в России : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «История» / Н.Д. Думова, 

Н.Д. Ерофеев, С.В. Тютюкин и др. — М. : Высш. шк., 1994. — 447 c. 

18. Обнинский, В.П. Последний самодержец. Очерки жизни и 

царствование императора России Николая II. — М. : Республика, 
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19. Россия на рубеже веков. Исторические портреты. — М. : По-

литиздат, 1991. — С. 8-78. 

Термины 

Гегемония — руководство; руководящая роль какого-либо класса 

по отношению к другим классам и государствам. 

Партия — наиболее активная часть класса, объединенная в по-

литическую организацию и выражающая интересы своего класса. 

Парламент — высший выборный законодательный орган, осу-

ществляющий представительство основных социально и политически 

активных групп населения. 

Революция — переломный, поворотный период в жизни обще-

ства и государства; скачкообразный переход от одного общественно-

политического строя к другому. 

Стратегия — система крупномасштабных решений и намечен-

ных направлений деятельности, последовательная реализация кото-

рых призвана достичь основных целей. 

Тактика — формы и методы борьбы, определение текущей по-

литики партии в рамках данного стратегического этапа. 

15. РОССИЯ ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 1917 г. 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

План 

1. Февральская революция. Политика Временного правительства 

и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 

Корниловский мятеж. 

2. Октябрьская революция. Первые декреты Советской власти. 

Влияние революции на мировой исторический процесс. 

3. Причины и основные события Гражданской войны (1918-1921 гг.).  

4. Внутренняя политика советского правительства в годы Граж-

данской войны. 
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Темы докладов 

1. Отречение Николая II. 

2. Керенский А.Ф. 

3. Корнилов А.Ф. 

4. Троцкий Л.Д. 

5. Учредительное собрание: созыв и разгон. Точки зрения. 

Рекомендации 

Февральская революция. Политика Временного правительства 

и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Корни-

ловский мятеж. В отличие от революции 1905-1907 гг., Февральская 

революция продолжалась чуть более недели и развивалась стихийно. 

Назовите движущие силы революции? Какие задачи она должна была 

решить? Расскажите об основных ее событиях. Оцените значение 

Февральской революции. Характерной особенностью последующего 

развития страны стало возникновение двоевластья. Расскажите о со-

ставе Временного правительства, которое до созыва Учредительного 

собрания должно было осуществлять исполнительно-распоря-

дительные функции. Обратите внимание, что, фактически, оно стало и 

законодательным органом. Вторым органом власти стал Петроградский 

совет рабочих и солдатских депутатов, который состоял из представи-

телей социалистических партий. Каких? Какую программу действий 

предложило Временное правительство? Следует подчеркнуть, что эсе-

ро-меньшевистский Петроградский Совет считал, что в силу прежде-

временности социалистической революции, необходима их поддержка 

буржуазного Временного правительства. После февральских событий 

перед страной открывалась перспектива развития событий по трем 

направлениям. Раскройте их. В период между Февралем и Октябрем 

события можно рассматривать в рамках трех кризисов власти. Апрель-

ский кризис. В «Апрельских тезисах», вернувшийся из эмиграции В.И. 

Ленин, призвал большевиков изменить тактику и взять курс на совер-

шение в стране социалистической революции. Назовите основные по-

ложения ленинской программы действий. В этих условиях стремление 

Временного правительства продолжать войну спровоцировало демон-

страции в Петрограде. Каковы были требования бастующих? Как за-

вершился кризис? Следует подчеркнуть, что, войдя в состав Временного 

правительства, левые партии разделили с либералами ответственность 

за происходящее в стране. Расскажите о событиях, которые стали 

причиной июньского кризиса? Главным итогом июльского кризиса стала 

ликвидация двоевластья. Мирный период развития революции закон-
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чился, большевики начали подготовку к вооруженному восстанию, а 

правые буржуазные партии — к установлению военной диктатуры. 

Расскажите о корниловском выступлении. Каковы были планы Л.Г. 

Корнилова? Какую роль сыграли большевики в подавлении мятежа?  

Октябрьская революция. Первые годы Советской власти. В 

сентябре 1917 г. большевики получили большинство мест в Советах и 

начали подготовку восстания. Ленинский план захвата власти был под-

держан не всеми членами ЦК партии. К чему сводились возражения 

Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева? Расскажите о решениях, принятых 10 и 

16 октября на заседаниях ЦК большевиков. Как осуществился октябрь-

ский переворот? Большевики передали власть II съезду Советов, кото-

рый принял первые Декреты. Какие? Почему к власти пришли больше-

вики? В конце 1917 г. – начале 1918 г. происходит формирование 

советской политической системы. Расскажите о создании верховных 

органов власти. Обратите внимание, что Совет народных комиссаров, 

фактически, имел законодательные и исполнительные функции. Кто 

был избран главой правительства? Изложите содержание Декрета о 

мире и Декрета о земле. Расскажите о формировании органов правопо-

рядка, создании армии и ВЧК. В январе 1918 г. состоялось открытие 

Учредительного собрания, идея созыва которого была чрезвычайно по-

пулярна в стране. Почему большевики распустили Собрание? Свиде-

тельствуют ли их действия о стремлении к сотрудничеству с другими 

партиями? Расскажите об основных положениях Декларации прав тру-

дящегося и эксплуатируемого народа, которая стала первым конститу-

ционным актом советского государства.  

Причины и основные события Гражданской войны  

(1918-1922 гг.). Необходимо указать причины гражданской войны, 

подчеркнув, что важнейшей среди них была политика большевист-

ского руководства, вызвавшая протест различных слоев общества. 

Назовите известные вам точки зрения по поводу времени начала 

гражданской войны. Ситуация обострялась иностранным вмешатель-

ством и военной интервенцией. Какие государства приняли участие в 

вооруженном вторжении на территорию России? Каковы были их 

цели? Главными политическими противниками в войне были «крас-

ные» и «белые». При изучении этих двух политических сил следует 

учесть следующее. Размежевание «белых» и «красных» происходило 

не только по социальному признаку. Важную роль при этом играл 

национальный, религиозный, региональный, личный факторы. Часто 

выбор мог быть случайным. Белое движение не было однородным, 
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т.к. его участниками были представители либеральных, левых партий 

и монархисты, которые находились в оппозиции большевикам. Анали-

зируя причины победы «красных» и поражения «белых», следует обра-

тить внимание на то, что большевистская программа имела созидатель-

ный характер, за ее идеалы стоило сражаться. Белое движение не смогло 

предложить подобного, его целью было отмщение большевикам за раз-

рушение огромной империи. Расскажите о разногласиях внутри белого 

движения. Исход борьбы в конечном итоге зависел от того, за кем 

пойдет крестьянство. Какие изменения политики большевистской 

партии в отношении крестьянства произошли в годы войны?  

Массовый характер в годы войны имело движение «зеленых», это 

были, в основном крестьянские движения, которых не устраивали ни 

«белые», ни «красные». Что Вам известно о движении Н. Махно и 

атамана Н. Григорьева? Рассказывая о последствиях гражданской 

войны, следует обратить внимание, что в моральном отношении она 

надолго утвердила в обществе атмосферу нетерпимости и стремление 

к разрешению социальных конфликтов насильственными методами.  

Внутренняя политика советского правительства в годы Граж-

данской войны. Весной 1918 г. началась реализация политики «военно-

го коммунизма», которая была рождена, с одной стороны, необходимо-

стью государственного регулирования распределения продуктов и 

товаров первой необходимости в условиях экономического кризиса, по-

рожденного войной, с другой — коммунистическими идеалами об отми-

рании товарно-денежных отношений при социализме. Расскажите об 

основных положениях политики «военного коммунизма». Особое внима-

ние обратите на введение продразверстки, которая стала основной при-

чиной недовольства крестьян большевиками. Что означала продраз-

верстка? Фактически, крестьяне должны были отдавать все излишки 

продуктов бесплатно. Обратите внимание на создание продотрядов и ко-

митетов бедноты, что вызвало раскол в деревне. 

Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

2. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 
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4. Новейшая история России: 1914-2005 : учебное пособие для 

вузов / М.В. Ходяков. — СПб. ; М. : Высшее образование, 2007. — 527 c. 

5. Политическая история России : учебное пособие / под ред. 

В.В. Журавлева. — М. : Юрист, 1998. — 696 c. 

6. Боффа, Дж. История Советского Союза : в 2 т. Т. 1. — М. : 

Международные отношения, 1994. — С. 38-67. 

7. Верт, Н. История Советского государства 1900-1991 гг. — М. : 

Весь мир, 1998. — 544 c. 

8. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. Кн. 1. От начала до 

Великой Победы. — М. : Алгоритм, 2002. — 528 c. 

9. Иоффе, Г. Революция и судьба Романовых. — М. : Республика, 

1992. — 351 с. 

10. История государства Российского: жизнеописания. XX век. 

Кн. 1. — М. : Книжная палата, 1999. — 576 c. 

11. История политических партий в России : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «История» / Н.Д. Думова, 

Н.Д. Ерофеев, С.В. Тютюкин и др. — М. : Высш. шк., 1994. — 447 c. 

Дополнительная литература 

12. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М. : 

Наука, 1990. — С. 94-129. 

13. Политическая история России в партиях и лицах / сост. 

В.В. Шелохаев. — М. : ТЕРРА, 1994. — 304 c. 

14. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 

1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

15. Сикорский, Е.А. Советская система политического контроля 

над населением // Вопросы истории. — 1995. — № 5. 

16. Ферро, М. Николай II. — М. : Международные отношения, 

1991. — 352 c. 

Термины 

Военный коммунизм — внутренняя политика Советского прави-

тельства летом 1918 – в начале 1921 гг., характеризующаяся национа-

лизацией промышленности, созданием мощного централизованного 

госаппарата, продовольственной диктатурой. 

Гражданская война — организованная вооруженная борьба за 

государственную власть между классами и социальными группами 

внутри страны. 
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Двоевластие — крайне противоречивое переплетение двух вла-

стей в России, создавшееся после Февральской революции. 

Диктатура пролетариата — политическая власть рабочего 

класса, осуществляемая в союзе с трудовым крестьянством. 

Экспроприация — принудительное отчуждение собственности 

государством. 

16. СССР В ГОДЫ НЭПА 

План 

1. Внутреннее и международное положение Советской России 

после гражданской войны. Введение НЭПа. 

2. Сущность и противоречия НЭПа. 

3. Ликвидация политической и идеологической оппозиции. Свер-

тывание НЭПа. 

4. Внешняя политика СССР в 20-е годы. 

Темы докладов 

1. Политический портрет В.И. Ленина  

2. Бухарин Н.И. 

3. «Завещание» В.И. Ленина. 

4. Русская эмиграция. 

Рекомендации 

Внутреннее и международное положение Советской России 

после гражданской войны. Введение НЭПа. К концу 1920 г. страну 

поразил глубокий экономический, социальный и политический кри-

зис. Расскажите о его проявлениях. Каковы были причины кризиса? 

Выступления рабочих и крестьян под лозунгом «Советы без комму-

нистов» свидетельствовал, что недовольство вызывала политика, про-

водимая большевистским руководством. К этому времени стало ясно, 

что надежды В.И. Ленина на поддержку русской революции со сто-

роны мировой революции не оправдались и Советское государство 

должно будет существовать во «враждебном окружении». В 1921 г. на 

X съезде РКП (б) были приняты решения, которые положили начало 

новой экономической политике. 

Сущность и противоречия НЭПа. Как рассматривали НЭП са-
ми большевики? Каково было содержание новой экономической по-
литики? Основные элементы НЭПа — продналог, свобода торговли и 
найма рабочей силы, разрешение аренды земли и мелких промыш-
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ленных предприятий. Крупная промышленность оставалась в руках 
государства и переводилась на хозрасчет. Подумайте, почему в качестве 
антикризисной программы были избраны эти меры? Далее следует 
остановиться на реализации НЭПа. Расскажите о достижениях в восста-
новлении сельского хозяйства и промышленности. Подумайте, почему 
оно произошло в такой короткий период? Что явилось стимулом? Тем 
не менее, новая экономическая политика не смогла разрешить ряд про-
блем. Расскажите о кризисах НЭПа 1923, 1925 и 1927 гг. В чем заклю-
чалась противоречивость НЭПа? 

Ликвидация политической и идеологической оппозиции. В 
этом вопросе следует уделить внимание тем течениям, которые воз-
никли в партии большевиков после смерти В.И. Ленина. Характери-
зовать взгляды на будущее развитие СССР «левой оппозиции», «пра-
вой оппозиции». Увязать внутрипартийную борьбу с противоречиями 
НЭПа. Особо обратить внимание на политику власти в отношении 
Русской православной церкви и интеллигенции. 

Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-
шее образование, 2006. — 634 с. 

2. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-
педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-
Пресс, 2003. — 334 c. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 
НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Новейшая история России: 1914-2005 : учебное пособие для ву-
зов / М.В. Ходяков. — СПб. ; М. : Высшее образование, 2007. — 527 c. 

5. Политическая история России : учебное пособие / под ред. 
В.В. Журавлева. — М. : Юрист, 1998. — 696 c. 

6. Боффа, Дж. История Советского Союза : В 2 т. Т. 1. — М. : 
Международные отношения, 1994. — С. 153-171, 224-241. 

7. Верт, Н. История Советского государства 1900-1991 гг. — М. : 
Весь мир, 1998. — 544 c. 

8. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. Кн. 1. От начала до 
Великой Победы. — М. : Алгоритм, 2002. — 528 c. 

9. Карр, Э.Х. Русская революция от Ленина до Сталина. — М. : 
Прогресс, 1990. — С. 38-134. 

10. Коэн, С. Бухарин: политический портрет. 1988-1938. — М. : 
Прогресс, 1992. — 574 c. 

11. Хоскинг, Д. История Советского Союза 1917-1991. — Смо-

ленск, 2000. — 496 с. 



 56 

Дополнительная литература 

12. Белади, Л. Сталин / Л. Белади, Т. Краус. — М. : Политиздат, 

1989. — 318 c. 

13. Волкогонов, Д.А. Триумф и трагедия: политический портрет 

И.В. Сталина. — М. : АПН, 1989. — 272 c. 

14. Ивницкий, Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 

30-х годов). — М. : Интерпракс, 1994. — 272 c. 

15. Историки спорят: тринадцать бесед. — М. : Политиздат, 1989.  

16. История государства Российского: жизнеописания. XX век. 

Кн. 1. — М. : Книжная палата, 1999. — 576 c. 

17. Лебина, Н.Б. Обыватель и реформы: картины повседневной 

жизни горожан в годы НЭПа и хрущевского десятилетия / Н.Б. Леби-

на, А.Н. Чистиков. — СПб., 2003. 

Термины 

Вождизм — тип властных отношений, основанный на личной 

преданности персоне, обладающей верховной властью. 

Концессия — соглашение государства с иностранной фирмой 

или частным лицом о предоставлении прав на оговоренных условиях 

осуществлять хозяйственную деятельность. 

Национализация — переход частной собственности в собствен-

ность государства. 

Хозрасчет — метод планового хозяйствования, основанный на 

соизмерении в денежной форме затрат и результатов хозяйственной 

деятельности. 

17. СССР В 1930-Е ГГ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ТОТАЛИТАРИЗМА 

План 

1. СССР на пути форсированного строительства социализма.  

2. Усиление режима личной власти И.В. Сталина. Формирование 

тоталитарной системы. 

3. Внешняя политика СССР в 30-е гг. XX в. 

Темы докладов 

1. Интеллигенция и власть в истории России. 

2. Сталинские репрессии. 

3. Сущность и истоки сталинизма. 
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Рекомендации 

СССР на пути форсированного строительства социализма. 

Несмотря на то, что к середине 20-х годов экономика страны была 

восстановлена, в целом, в довоенном объеме, абсолютное отставание 

от развитых капиталистических государств возросло. Требовалось 

продолжить индустриализацию, начатую еще в начале века. Учитывая 

международную изоляцию СССР и растущую угрозу нового между-

народного конфликта, эту задачу требовалось решить в кратчайшие 

сроки. Когда руководством страны был провозглашен курс на инду-

стриализацию? Какая стратегия экономического развития была 

предложена Н.И. Бухариным? В чем заключалось принципиальное от-

личие Сталинской модели индустриализации? В сущности, разногла-

сия касались взаимоотношений с крестьянством, т.к. главным источ-

ником создания крупной промышленности должны были стать 

доходы от продажи зерна за границу. Почему в конце 20-х годов руко-

водство страны отказалось от НЭПа? Расскажите о первых пяти-

летках? Каковы были их итоги в области промышленного производ-

ства? Отказ от рыночной модели взаимоотношений государства с 

крестьянством произошел к концу 1929 г. и создан иной механизм пе-

рекачивания средств из деревни на нужды индустриализации. Был 

провозглашен курс на коллективизацию сельского хозяйства. Следует 

подчеркнуть, что коллективизация давала возможность решить еще 

несколько важных задач. Каких? Расскажите о методах ее осуществ-

ления. Прямым следствием ее проведения стал голод 1932 - 1933 гг. 

Каковы итоги коллективизации? Какие задачи должна была решить 

«культурная революция»? Расскажите о мерах по ликвидации негра-

мотности. К середине 30-х гг. сложилась ситема советского образова-

ния. Что она собой представляла? Перед властью стояла также за-

дача утверждения коммунистической идеологии в общественном 

сознании. Как она была решена? Подведите итоги «наступления со-

циализма по всему фронту», обратите внимание, что, наряду с эконо-

мическими преобразованиями, изменилась структура советского об-

щества. В чем это нашло проявление? 

Усиление режима личной власти И.В. Сталина. Формирова-

ние тоталитарной системы. В 30-е гг. в СССР произошло формиро-

вание тоталитарного режима. Что такое тоталитаризм? Каковы его 

признаки? Рассматривая истоки тоталитаризма, следует обратить 

внимание на исторические традиции самодержавной власти в нашей 

стране и низкий уровень демократической, да и общей культуры раз-
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личных слоев общества. Важную роль в формировании тоталитаризма 

играли идеологические установки большевиков на свою исключитель-

ную роль в защите интересов трудящихся и враждебность народу всех 

иных партий. В 20-е гг. большевистская партия устранила своих поли-

тических оппонентов с политической арены, сформировалась однопар-

тийная политическая система. Расскажите, как это произошло. Ка-

кую роль сыграло решение X съезда РКП(б) в отношении оппозиции в 

собственных рядах? Уже в 20-х гг. диктатура пролетариата преврати-

лась в диктатуру партии в лице ее ЦК. Произошло сращивание пар-

тийного и государственного аппарата. В чем это нашло проявление? 

Формально власть принадлежала трудящимся, фактически — они бы-

ли ее лишены. Инструментом поддержания власти партии стало созда-

ние мощного репрессивного аппарата и проведение массовых репрес-

сий. Расскажите о них. Против кого они были направлены? Каковы 

были их масштабы? Экономической основой тоталитарного режима 

стала государственная собственность на средства производства. Что 

это означало? В духовной жизни был установлен полный контроль за 

деятельностью общественных организаций, превращение партийной 

идеологии в государственную.  

Внешняя политика СССР в 30-е годы. До 1933 г. основным 

партнером Советского Союза на мировой арене являлась Германия. 

Приход Гитлера к власти вынудил советское государство изменить 

внешнеполитический курс. Расскажите об усилиях СССР по созда-

нию системы коллективной безопасности. Почему Запад не пошел на 

создание такой системы? Англия и Франция, с одной стороны, и Со-

ветский Союз, с другой, имели основания не доверять друг другу. Что 

вам известно о политике «умиротворения», проводимой западными 

странами? Почему переговоры военных миссий Англии, Франции и 

СССР летом 1939 г. в Москве оказались безрезультатными? Расска-

жите о подписании СССР 23 августа 1939 г. Пакта о ненападении с 

Германией. Обратите внимание на содержание секретных протоколов 

к нему. Территории каких стран относились к сфере влияния СССР? 

Дайте оценку договору о дружбе и границах 28 сентября 1939 г. В со-

ответствии с этими договорами СССР участвовал в разделе Польши. 

В состав СССР была включена Прибалтика и Бессарабия, была развя-

зана война против Финляндии. Каковы были последствия внешней по-

литики Советского государства? 
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доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

12. Ханин, Г. Как скончался НЭП // Родина. — 1989. — № 7. 

Дополнительна литература 

13. Волкогонов, Д.А. Триумф и трагедия: политический портрет 

И.В. Сталина. — М. : АПН, 1989. — 272 c.  

14. ГУЛАГ: Главное управление лагерей 1918-1960 / под ред. 

А.Н. Яковлева. — М. : МФД, 2000. — 888 c.  

15. Ивницкий, Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 

30-х годов). — М. : Интерпракс, 1994. — 272 c. 

16. Историки спорят: тринадцать бесед. — М. : Политиздат, 1989.  

Термины 

Диктатура — неограниченная политическая, экономическая и 

идеологическая власть, осуществляемая строго ограниченной группой 

людей во главе с лидером. 
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Индустриализация — развитие крупной промышленности, в 

первую очередь производства средств производства. Цель социали-

стической индустриализации — построение материального фунда-

мента социализма. 

Коллективизация — преобразование мелких (индивидуальных) 

крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства (колхозы), 

производственные хозяйственные артели (совхозы). 

Репрессии — карательные меры государственных структур. 

Террор — политика устрашения, насилия, расправы над полити-

ческим противником.  

Тоталитаризм — государственный строй, осуществляющий аб-

солютный контроль над всеми областями общественной жизни. 

Фашизм — правоэкстремистское политическое движение, воз-

никшее в обстановке революционных процессов, охвативших страны 

Западной Европы после первой мировой войны. 

18. СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(1939-1945 гг.) 

План 

1. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 

2. Нападение Германии на Советский Союз. Причины поражения 

Красной Армии в первые месяцы войны. 

3. Этапы Великой Отечественной войны. Формирование антигит-

леровской коалиции. Роль союзников СССР в войне. 

4. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

Темы докладов 

1. Партизанское движение. 

2. Советский тыл в годы войны. 

3. Коренной перелом в ходе войны. 

Рекомендации 

Приход Гитлера к власти вынудил советское государство изме-

нить внешнеполитический курс. Расскажите об усилиях СССР по со-

зданию системы коллективной безопасности. Почему Запад не пошел 

на создание такой системы? Англия и Франция, с одной стороны, и 

Советский Союз, с другой, имели основания не доверять друг другу. 

Что вам известно о политике «умиротворения», проводимой запад-

ными странами? Почему переговоры военных миссий Англии, Фран-
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ции и СССР летом 1939 г. в Москве оказались безрезультатными? 

Расскажите о подписании СССР 23 августа 1939 г. Пакта о ненападе-

нии с Германией. Обратите внимание на содержание секретных про-

токолов к нему. Территории каких стран относились к сфере влияния 

СССР? Дайте оценку договору о дружбе и границах 28 сентября 

1939 г. В соответствии с этими договорами, СССР участвовал в раз-

деле Польши. В состав СССР была включена Прибалтика и Бессара-

бия, была развязана война против Финляндии. Каковы были послед-

ствия внешней политики Советского государства, проводимой в 

начальный период Второй мировой войны? 

Приступая к изучению Великой Отечественной войны, определи-

те цели фашистской Германии и Советского Союза в войне. Вам 

предлагается рассматривать войну поэтапно: начальный период —  

22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.; коренной перелом в ходе войны — 

19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.; завершение войны — начало 1944 г. 

– 9 мая 1945 г. Как вы считаете, было ли нападение Германии дей-

ствительно внезапным? В чем причины отступления Красной Армии 

в начале войны? Расскажите о важнейших сражениях Отечественной 

войны. Назовите имена наиболее выдающихся военачальников Крас-

ной Армии. Победы на фронтах были бы невозможны без усилий ра-

ботников тыла. Когда был осуществлен перевод советской экономи-

ки на военные рельсы? Когда СССР смог превзойти Германию по 

объему производства военной продукции? На оккупированной фаши-

стами территории шла самая настоящая война. Что вам известно о 

партизанском движении в годы войны. Расскажите о формировании 

антигитлеровской коалиции, подчеркните, что перед лицом общей 

угрозы СССР и Запад смогли объединить усилия в борьбе против об-

щего врага. В каких формах осуществлялось сотрудничество между 

союзниками? Расскажите, в чем источники победы СССР над фашиз-

мом? Какова цена победы?  

Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

2. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 
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4. Новейшая история России: 1914-2005 : учебное пособие для ву-
зов / М.В. Ходяков. — СПб. ; М. : Высшее образование, 2007. — 527 c. 

6. Политическая история России : учебное пособие / под ред. 
В.В. Журавлева. — М. : Юрист, 1998. — 696 c. 

7. Вторая мировая война: итоги и уроки. — М. : Воениздат, 1985.  
8. Вторая мировая война: краткая история. — М. : Наука, 1985.  
9. Деборин, Г.А. Причины и характер Второй мировой войны. — 

М. : Знание, 1971. — 32 c. 
10. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 

1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

11. Реутов, Г.Н. Правда и вымысел о Второй мировой войне. — 
М. : Международные отношения, 1970. — 304 c. 

12. Типпельскирх, Курт. История Второй мировой войны. 1939-
1945. — СПб. ; М. : Полигон ; АСТ, 1998. — 576 c. 

Дополнительная литература 

13. Бланк, А.С. Неонацизм-реваншизм: мифы психологической 
войны. — М. : Мысль, 1989. — 239 c. 

14. Германия во Второй мировой войне (1939-1945). — М. : Вое-
низдат, 1971. — 432 c. 

15. История государства Российского: жизнеописания. XX век. 
Кн. 2. — М. : Книжная палата, 2000. — 480 c. 

16. Кто есть кто во Второй мировой войне: словарь. — Лондон ; 
Нью-Йорк — М. : Рутледж ; Дограф, 2000. — 224 c. 

17. Сталин. Рузвельт. Черчилль. Де Голь: политический порт-
рет. — Мн. : Беларусь, 1991. — 367 c. 

18. Медведев, Ж. План «Барбаросса» / Ж. Медведев, Р. Медведев // 
Вопросы истории. — 2002. — № 6. 

19. СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 1945-1953 гг. 

План 

1. Восстановление экономики: достижения и просчеты. 
2. Укрепление тоталитаризма. Новые репрессии. 
3. Переход к политике «холодной войны». 

Темы докладов 

1. Атомная гонка. 

2. Корейская война — столкновение сверхдержав. 

3. Новая волна репрессий. 
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Рекомендации 

Восстановление экономики: достижения и просчеты  
1945-1953 гг. Расскажите об ущербе, причиненном войной эконо-
мике страны, подчеркните, что СССР потерял примерно треть сво-
его национального богатства. Каковы были людские потери? Об-
ратите внимание, что в процессе возрождения народного 
хозяйства, как и в предвоенный период, акцент был сделан на тя-
желой промышленности, в ущерб и за счет легкой промышленно-
сти и сельского хозяйства. Осуществление восстановления эконо-
мики осложнялось необходимостью огромных затрат на создание 
ядерного оружия и поддержку социалистических стран, а также 
сильной засухой 1946 г.  

Укрепление тоталитаризма. Новые репрессии. Война измени-
ла советских людей и способствовала либерализации настроений в 
обществе. Какие стороны жизни советского общества подвергались 
критике? Эти настроения нашли отражение и в самой партии. Какие 
изменения предполагалось внести в проект новой программы ВКП(б), 
который разрабатывался в 1947 г.? Расскажите, когда начался но-
вый виток репрессий? Назовите самые крупные политические про-
цессы 1946-1952 гг.  

Переход к политике «холодной войны». С окончанием Второй 
мировой войны в мире сложилась новая расстановка сил. Во-первых, 
возрос авторитет СССР, который сыграл решающую роль в разгроме 
фашизма. Во-вторых, неизмеримо возросло экономическое и полити-
ческое могущество США, которые стали претендовать на мировое 
господство. В-третьих, началась холодная война, как результат про-
тивоборства этих держав. Что такое холодная война? Когда она 
началась? Какие цели преследовали обе стороны в холодной войне? 
Противостояние было обострено созданием в США незадолго до 
окончания Второй мировой войны ядерного оружия. Расскажите о 
формировании социалистических режимов в странах Восточной Ев-
ропы. Какую роль сыграл СССР в этом процессе? На каких условиях 
США оказывали помощь европейским странам в восстановлении эко-
номики? Что представляла собой доктрина Трумэна? Что вам из-
вестно о формировании военно-политических и экономических бло-
ков НАТО, организации Варшавского договора, Совета 
экономической взаимопомощи. Как строились взаимоотношения 
СССР со странами содружества? Расскажите о вооруженном про-
тивостоянии СССР и США в Корее, чем оно закончилось для этой 
страны? В заключение следует отметить, что следствием политики 
холодной войны стала гонка вооружений. 
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Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-
шее образование, 2006. — 634 с. 

2. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-
педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-
Пресс, 2003. — 334 c. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 
НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Новейшая история России: 1914-2005 : учебное пособие для ву-
зов / М.В. Ходяков. — СПб. ; М. : Высшее образование, 2007. — 527 c.  

5. Политическая история России : учебное пособие / под ред. 
В.В. Журавлева. — М. : Юрист, 1998. — 696 c. 

6. Зубкова, Е.Ю. Общество и реформаторы 1945-1964. — М., 1993. 
7. Пыжиков, А. Рождение сверхдержавы 1945-1953 / А. Пыжиков, 

А. Данилов. — М. : Олма-Пресс, 2002. — 288 с. 
8. История государства Российского: жизнеописания. XX век.  

Кн. 2. — М. : Книжная палата, 2000. — 480 c. 
9. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. Кн. 2. От Великой 

Победы до наших дней. — М. : Алгоритм, 2002. — 688 c. 
10. Хоскинг, Д. История Советского Союза 1917-1991. — Смо-

ленск, 2000. — 496 с. 

Дополнительная литература 

11. Каульт, Т.Н. От Сталина до Горбачева и далее. — М. : Про-
гресс, 1991. — 224 c. 

12. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 
1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 

13. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. —
Новосибирск : Сибирский хронограф, 2000. — 684 c. 

14. Яковлев, А.Н. Омут памяти: от Столыпина до Путина : в 2 кн. — 
М. : Вагриус, 2001. — 480 с. 

Термины 

«Холодная война» — внешнеполитический курс, проводимый 
США и СССР в отношении друг друга, характеризующийся враждеб-
ными политическими акциями сторон. 

«План Маршалла» — программа экономической помощи со сто-
роны США странам, пострадавшим от военных действий и немецкой 
оккупации во время Второй мировой войны (названа по имени госу-
дарственного секретаря США). Фактически использовалась для уста-
новления влияния США в этих странах.  
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20. Н.С. ХРУЩЕВ: ПОПЫТКА МОДЕРНИЗАЦИИ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 

План 

1. Альтернативы развития СССР после смерти И.В. Сталина. 

ХХ съезд КПСС. 

2. Социально-экономическое развитие. 

3. Либерализация общественной жизни. «Оттепель». 

4. Внешняя политика СССР. 

Темы докладов 

1. Н.С. Хрущев — исторический портрет. 

2. Развитие самиздата. 

3. Космическая гонка. 

4. Карибский кризис. 

Рекомендации 

Альтернативы развития СССР после смерти И.В. Сталина. 

ХХ съезд КПСС. В марте 1953 г. умер И.В. Сталин. В результате 

борьбы за власть осенью 1953 г. Первым секретарем ЦК КПСС стал 

Н.С. Хрущев, который пробыл на этом посту до октября 1964 г. Этот 

период нашей истории получил название хрущевского десятилетия 

или «оттепели», когда была предпринята попытка обновления «госу-

дарственного социализма». Центральным событием стал XX съезд 

КПСС, на котором прозвучал доклад Н.С. Хрущева о «культе лично-

сти» Сталина. Оцените значение этого выступления. Расскажите о 

реформировании партийных и государственных органов. С какой це-

лью оно осуществлялось? 

Социально-экономическое развитие. Расскажите о мерах, 

предпринятых для развития сельского хозяйства. Почему освоение це-

лины и «кукурузная кампания» не дали ожидаемых результатов? Об-

ратите внимание на противоречивость аграрной политики Н.С. Хру-

щева. Почему в начале 60-х гг. СССР вынужден был приступить к 

закупкам продовольствия за границей? Какую роль сыграло создание 

совнархозов в управлении народным хозяйством? Каковы были успе-

хи СССР в области научно-технической революции. Расскажите об 

изменениях в быту советских людей, массовом жилищном строитель-

стве, выпуске бытовой техники. Почему, в целом, жизненный уровень 

людей ухудшился?  
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Либерализация общественной жизни. «Оттепель». Преобразо-

вания Н.С. Хрущева вызвали огромный энтузиазм в обществе, спо-

собствовали демократизации духовной жизни, что особенно повлияло 

на состояние литературы и искусства. Какие художественные произ-

ведения этой поры вам известны?  

Внешняя политика СССР. Противоречивость была характерна 

и для внешней политики СССР. Растущая конфронтация между Во-

стоком и Западом поставила мир на грань ядерной войны. Какую роль 

сыграл Карибский кризис 1962 г. в ослаблении конфронтации? Следу-

ет подчеркнуть, что во внешней политике Советского государства на 

смену идее классовой борьбы пришла идея мирного сосуществования 

стран с различным социальным строем. Однако произошло лишь не-

которое смягчение враждебного противостояния двух систем. 

Основная литература 
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9. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. Кн. 2. От Великой 

Победы до наших дней. — М. : Алгоритм, 2002. — 688 c. 

10. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 

1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 
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Дополнительная литература 

11. Арбатов, Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985 гг.). 

Свидетельство современника. — М. : Международные отношения, 1991. 

12. Лебина, Н.Б. Обыватель и реформы: картины повседневной 

жизни горожан в годы НЭПа и Хрущевского десятилетия / Н.Б. Леби-

на, А.Н. Чистиков. — СПб., 2003. 

13. Яковлев, А.Н. Омут памяти: от Столыпина до Путина : в 2 кн. — 

М. : Вагриус, 2001. — 480 с. 

Термины 

Десталинизация — процесс, начавшийся после смерти 

И.В. Сталина, означавший отказ от тех или иных положений теории и 

практики сталинского варианта экономического и политического раз-

вития страны. 

Диссидент — инакомыслящий человек, не согласный с господ-

ствующей идеологией, мировоззрением, с существующим строем. 

«Оттепель» — период жизни советского общества, начавшийся 

после смерти И.В. Сталина и означавший ослабление диктата в поли-

тической и духовной жизни. 

21. КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ (1964-1985 гг.) 

План 

1. Попытки стабилизации советского общества: успехи и неудачи. 

2. Экономическое развитие в 60-70-е годы.  

3. Диссидентское движение. 

4. СССР на международной арене. 

Темы докладов 

1. Л.И. Брежнев — политический портрет. 

2. Культура эпохи «застоя». 

3. «Серый кардинал» — М.А. Суслов. 

Рекомендации 

Отставка Хрущева в 1964 г. привела к смене политического курса 

и возвращению к прежней системе, но в более мягкой форме. Нарас-

тание застойных явлений в экономической области заключалось в 

том, что темпы роста постепенно сокращались. После прихода к вла-

сти Л.И. Брежнева некоторое время экономический рост был даже 
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значительным, что было следствием проведения в 1965 г. экономиче-

ской реформы. Расскажите, какие меры были предприняты для ин-

тенсификации производства в промышленности и сельском хозяй-

стве? Изучите цифровые показатели экономического развития СССР 

по пятилетним планам. Обратите внимание, что высокие темпы эко-

номического роста восьмой пятилетки постепенно сменяются все бо-

лее низкими показателями. Почему произошел отказ от принципов 

реформы 1965 г.? Нарастание застойных явлений проявилось также в 

политической и общественной жизни страны. Подтвердите это фак-

тами. Что вам известно о принятии Конституции 1977 г. Какое место 

отводилось КПСС по 6-й статье? В эти годы в стране появляется 

диссидентское движение. В чем оно видело свою задачу? Назовите 

имена наиболее известных представителей диссидентства. Какие из-

менения произошли в этот период во внешней политике Советского 

государства? Каковы были политические и социально-экономические 

последствия ввода советских войск в Афганистан?  

Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

2. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-

педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-

Пресс, 2003. — 334 c. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Новейшая история России: 1914-2005 : учебное пособие для ву-

зов / М.В. Ходяков. — СПб. ; М. : Высшее образование, 2007. — 527 c. 

5. Политическая история России : учебное пособие / под ред. 

В.В. Журавлева. — М. : Юрист, 1998. — 696 c. 

6. Бурлацкий, Ф.М. Вожди и советники. — М., 1990. 

7. История государства Российского: жизнеописания. XX век. Кн. 

2. — М. : Книжная палата, 2000. — 480 c. 

8. История Отечества: люди, идеи, решения : в 2 т. Т. 2. — М., 

1991. — С. 321-356. 

9. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. Кн. 2. От Великой 

Победы до наших дней. — М. : Алгоритм, 2002. — 688 c. 

10. Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 

1000 лет в именах, датах и фактах : справочник. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Международные отношения, 1995. — 336 c. 
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Дополнительная литература 

11. Арбатов, Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985 гг.). 

Свидетельство современника. — М. : Международные отношения, 1991. 

12. Каульт, Т.Н. От Сталина до Горбачева и далее. — М. : Про-

гресс, 1991. — 224 c. 

13. Медведев, Р.А. Личность и эпоха : политический портрет 

Л.И. Брежнева. — М. : Новости, 1991. — 336 c. 

14. Соловьев, В. Юрий Андропов: тайный вход в Кремль / В. Со-

ловьев, Е. Клепикова. — СПб., 1995. — 333 c. 

15. Яковлев, А.Н. Омут памяти: от Столыпина до Путина : в 2 кн. — 

М. : Вагриус, 2001. — 480 с. 

Термины 

Волюнтаризм — деятельность, не считающаяся с объективными 

законами и руководствующаяся субъективными желаниями и реше-

ниями осуществляющих ее лиц. 

Коррупция — использование должностными лицами доверенных 

им прав и властных возможностей в целях личного обогащения. 

Номенклатура — перечень наиболее важных должностей, 

назначение и снятие которых осуществлялось партийными комитета-

ми разных уровней, правящая элита СССР. 

Стагнация — застой в производстве, торговле, в целом в эконо-

мической жизни. 

22. СССР — ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ХХ в. (1985-1991 гг.) 

План 

1. Перестройка в общественно-политической жизни. 

2. Попытка преодоления экономического кризиса. 

3. Обострение национальных противоречий в СССР. 

4. Внешняя политика СССР в 1980- е гг. 

5. События августа 1991 г. Распад СССР. 

Темы докладов 

1. Кто есть кто? М.С. Горбачев. 

2. Запад о событиях в СССР. 

3. Обострение национального вопроса в СССР. 
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Рекомендации 

В апреле 1985 г. к руководству Советским государством пришел 
М.С. Горбачев. Началась эпоха «перестройки», содержанием которой 
была попытка глобальной реформы политической системы при со-
хранении социалистического пути развития. В осуществлении «пере-
стройки» следует выделить следующие этапы: апрель 1985 г. – конец 
1986 г., январь1987 г. – апрель 1988 г., апрель 1988 г. – март 1990 г., 
март 1990 г. – август 1991 г. На первом этапе предполагалось осуще-
ствить ускорение социально-экономического развития за счет техни-
ческого перевооружения промышленности и «человеческого факто-
ра». Что это означало? В то же время была выдвинута идея «нового 
политического мышления». Расскажите о внешнеполитических ини-
циативах советского руководства. К концу 1986 г. руководством 
страны был сделан вывод, что перемены в экономике невозможны без 
проведения глубоких политических перемен. Второй период начина-
ется январским Пленумом ЦК КПСС, на котором было заявлено о 
необходимости демократизации внутрипартийной и общественной 
жизни. Характерным явлением этого времени стало массовое участие 
людей в обсуждении политических событий, «митинговый» период. 
Возросшая общественная активность во многом была следствием 
нарастающих экономических трудностей. Летом 1987 г. началась 
экономическая реформа, подготовленная Л.И. Абалкиным. Какие из-
менения она предполагала? Третий этап начался с проведения поли-
тической реформы. Какие решения приняла в этом вопросе XIX пар-
тийная конференция? Какие изменения были внесены в советскую 
политическую систему? В это время начинается формирование мно-
гопартийности. Расскажите о проведении в стране в 1989 г. выборов 
по новому избирательному закону. Во второй половине 80-х гг. про-
исходит обострение национального вопроса. Какие вы видите тому 
причины? В этих условиях КПСС все больше теряет роль лидера ре-
форм, в обществе нарастает критическое отношение. Стремясь удер-
жать власть и стабильность, М.С. Горбачев соглашается на введение в 
стране должности Президента СССР. Когда он был избран на эту 
должность? Этим событием начинается последний этап «перестрой-
ки». После проведения выборов в республиках начинается «парад су-
веренитетов». В чем это нашло выражение? Этот процесс шел на 
фоне стремительного нарастания экономического кризиса и падения 
жизненного уровня населения страны. Начинается массовое забасто-
вочное движение. Чтобы удержать страну от развала летом 1990 г. 
была начата подготовка проекта нового союзного договора. Расска-
жите о его основных положениях. Когда должно было состояться 
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его подписание? Расскажите о событиях 19-21 августа 1991 г. Ка-
ковы были планы путчистов? Чем закончились эти события? Почему 
подписание нового союзного договора стало невозможно? Как про-
изошло образование СНГ? Какие страны вошли в состав Содруже-
ства Независимых Государств? 

Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-
шее образование, 2006. — 634 с. 

2. История России в картах, схемах, таблицах : полный энцикло-
педический справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-
Пресс, 2003. — 334 c. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 
НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Новейшая история России: 1914-2005 : учебное пособие для ву-
зов / М.В. Ходяков. — СПб. ; М. : Высшее образование, 2007. — 527 c. 

5. Политическая история России : учебное пособие / под ред. 
В.В. Журавлева. — М. : Юрист, 1998. — 696 c. 

6. Горбачев, М.С. Августовский путч: причины и следствия. — М. 
: Новости, 1991. — 96 c. 

7. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. Кн. 2. От Великой 
Победы до наших дней. — М. : Алгоритм, 2002. — 688 c. 

8. История государства Российского: жизнеописания. XX век. — 
Кн. 2. — М. : Книжная палата, 2000. — 480 c. 

9. Смирнов, В.С. Экономические причины краха социализма в 
СССР // Отечественная история. — 2002. — № 6. 

10. Согрин, В.В. Политическая история современной России. 
1985-2001: от Горбачева до Путина. — М. : ИНФРА-М, 2001. — 272 c. 

Дополнительная литература 

11. Арбатов, Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985 гг.). 
Свидетельство современника. — М. : Международные отношения, 
1991. — 400 c. 

12. Каульт, Т.Н. От Сталина до Горбачева и далее. — М. : Про-
гресс, 1991. — 224 c. 

13. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. —
Новосибирск : Сибирский хронограф, 2000. — 684 c. 

14. Хоскинг, Д. История Советского Союза 1917-1991. — Смо-
ленск, 2000. — 496 с. 

15. Яковлев, А.Н. Предисловие. Обвал. Послесловие. — М. : Но-

вости, 1992. — 288 c. 
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Термины 

Гласность — понятие, близкое понятию свободы слова, но не адек-

ватное ему, хотя и используемое нередко для его замены. Информирова-

ние общественности о внутренней и внешней политике правительства. 

Маргиналы — лица, не имеющие устойчивого, определенного 

социального положения, оторвавшиеся от своих социальных позиций. 

Перестройка — политика руководства КПСС и СССР, провоз-

глашенная М.С. Горбачевым во второй половине 1980-х гг. и продол-

жавшаяся до августа 1991 г. Попытка привести советскую государ-

ственную систему в соответствие с общечеловеческими идеалами и 

ценностями. 

Плюрализм — многообразие мнений, форм собственности. 

Суверенитет — независимое от каких-либо сил, обстоятельств и 

лиц верховенство. С. государства предполагает во внутренней жизни 

страны верховенство правительства и формируемых им административ-

ных структур, а во внешнеполитических делах — признание междуна-

родным сообществом, другими субъектами межгосударственных отно-

шений права данного правительства на юридически равных основаниях 

вступать во взаимоотношения с другими правительствами. 

23. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI вв. 

План 

1. Формирование российской государственности. 

2. Экономические реформы. Смена модели экономического развития. 

3. Развитие многопартийной системы в России в 1990-е гг. 

4. Внешняя политика России. 

Темы докладов 

1. Б.Н. Ельцин — политический портрет. 

2. Кому на Руси жить хорошо? 

Рекомендации 

Формирование российской государственности. После распада 

СССР и образования суверенного российского государства первооче-

редной задачей стало принятие Конституции РФ. В условиях расту-

щей социально-экономической напряженности центром объединения 

сил, недовольных ходом реформ, стал Верховный Совет РСФСР (за-

конодательная ветвь власти). Кто являлся его председателем? В ходе 

обсуждения проекта Конституции обострился конфликт между зако-
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нодательной и исполнительной ветвями власти. Последняя была 

представлена Президентом и Правительством. В чем причина кон-

фликта? Расскажите о событиях 3-4 октября 1993 г. 12 декабря 1993 

г. состоялись выборы в Совет Федерации и Государственную Думу, 

одновременно был проведен референдум по проекту Конституции 

РФ. Расскажите об итогах выборов. Каким партиям досталось боль-

шинство мест в Думе? Дайте характеристику основным положениям 

российской Конституции. В 1996 г. в стране состоялись выборы Пре-

зидента РФ. Кто одержал победу на этих выборах? Политическая 

жизнь России второй половины 90-х годов характеризовалась неста-

бильностью: частая смена правительств, борьба финансовых и поли-

тических группировок за влияние на президента. Начавшаяся по ини-

циативе Госдумы кампания по отрешению Б.Н. Ельцина от 

должности закончилась тем, что 31 декабря 1999 г. он объявил о сло-

жении с себя полномочий президента. Дальнейшее строительство 

российской государственности связано с президентством В.В. Путина 

и Д.А. Медведева. В частности, в 2020 г. по инициативе президента 

В.В. Путина путем общероссийского голосования был принят ряд по-

правок к Конституции РФ.  

Экономические реформы. Смена модели экономического 

развития. В январе 1992 г. в стране началась крупномасштабная 

экономическая реформа, цель которой заключалась в создании ры-

ночной экономики. Программа реформы народного хозяйства страны 

была разработана группой ученых-экономистов под руководством  

Е.Т. Гайдара, который и возглавил правительство России. Первым 

шагом на этом пути было освобождение цен от государственного 

контроля на большинство товаров и услуг. К чему это привело? По-

следствия этих действий были неоднозначны. С одной стороны, ис-

чезли пустые полки магазинов, рынок быстро наполнился товарами, с 

другой стороны, привели к резкому взлету цен при отставании роста 

зарплаты. С конца 1992 г. началась приватизация государственной 

собственности. Что такое приватизация? Какова была ее цель? Сле-

дует подчеркнуть, что она должна была привести к созданию в стране 

широкого среднего слоя, дать государству средства на осуществление 

социальной поддержки малоимущих. На первом этапе была осу-

ществлена приватизация небольших предприятий, главным образом, 

сферы обслуживания. Переход к рыночным отношениям сопровож-

дался глубочайшим кризисом в тяжелой промышленности и сельском 

хозяйстве. Приведите цифры, свидетельствующие об этом.  
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Почему в декабре 1992 г. произошла смена правительства? Ру-

ководителем правительства был назначен В.С. Черномырдин, кото-

рому удалось к началу 1995 г. снизить темпы инфляции. Начался вто-

рой этап приватизации. Расскажите о его содержании и итогах. В 

1995-1996 гг. экономический спад усилился. Росли инфляция, внеш-

ний долг, задолженность по зарплатам, пенсиям и социальным выпла-

там. Недостаток средств правительство пыталось восполнить за счет 

внешних займов, а также путем введения государственных кратко-

срочных обязательств (ГКО). Эти меры не могли переломить ситуа-

цию, так как правительство должно было выплачивать держателям 

ГКО огромные суммы. В апреле 1998 г. Кабинет министров возглавил 

С.В. Кириенко, который пытался предотвратить финансовую ката-

строфу, но этого достичь не удалось. 17 августа 1998 г. разразился 

кризис — государство объявило о том, что оно не в состоянии выпла-

чивать по ГКО и отменило «валютный коридор». Каковы были по-

следствия кризиса для страны и населения? Что такое дефолт? 

Правительство Е.М. Примакова направило свои усилия на преодоле-

ние последствий кризиса. В 1999 г. в развитии экономики появились 

позитивные тенденции, что было связано с резким скачком мировых 

цен на энергоносители. Приведите факты, свидетельствующие об 

этом. Тем не менее, к концу 90-х годов стало ясно, что надежды на 

быстрое преодоление трудностей, связанных с переходом экономики 

на рыночные рельсы, не оправдались. Охарактеризуйте основные 

экономические проблемы настоящего времени. Какие изменения про-

изошли в социальной структуре российского общества? Расскажите о 

том, как идет формирование «среднего класса». Подчеркните, что 

главной социальной проблемой остается существование значительной 

части населения, живущей за чертой бедности.  

Внешняя политика России. Одной из самых острых проблем 

российского государства является ситуация в межнациональных от-

ношениях. Расскажите о трудностях национального строительства РФ 

и, в первую очередь, о «чеченском кризисе». Подведите итоги внеш-

неполитической жизни России в 90-е годы. С середины 2010-х гг. 

российская внешняя политика значительно активизируется, что свя-

зано с откровенными попытками США и стран Западной Европы по-

строить «однополярный» мир, ориентированный исключительно на 

систему ценностей неолиберализма, одним из проявлений этих попы-

ток стало расширение НАТО за счет бывших республик СССР. 

Стремление России обезопасить себя в этой ситуации, проводить са-

мостоятельную внешнюю политику привело к резкому обострению 
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отношений с Западом. Что вы знаете о событиях 2014 – 2015 гг. и 

2022 г., связанных с российско-украинскими отношениями? Какую 

роль в этих событиях играли страны Европы и США?   

Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России : учебник для вузов. — М. : Выс-

шее образование, 2006. — 634 с. 

2. История России в картах, схемах, таблицах : полный энциклопеди-

ческий справочник / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. — М. : Олма-Пресс, 2003. 

3. Мунчаев, Ш.М. История России : учебник для вузов. — М. : 

НОРМА, 2005. — 784 с. 

4. Новейшая история России: 1914-2005 : учебное пособие для ву-

зов / М.В. Ходяков. — СПб. ; М. : Высшее образование, 2007. — 527 c. 

6. Политическая история России : учебное пособие / под ред. 

В.В. Журавлева. — М. : Юрист, 1998. — 696 c. 

7. Барсенков, А.С. Введение в современную российскую исто-

рию. 1985-1991 гг. : курс лекций. — М., 2002.  

8. Ельцин, Б.Н. Записки президента. — М. : Огонек, 1994. — 416 c. 

9. История государства Российского: жизнеописания. XX век :  

в 3 кн. Кн. 3. — М. : Книжная палата, 2000. — 560 c. 

10. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. Кн. 2. От Великой 

Победы до наших дней. — М. : Алгоритм, 2002. — 688 c. 

11. Пихоя, Р.Г. Конституционный и политический кризис в Рос-

сии 1993 года: хроника событий и комментарии историка // Отече-

ственная история. — 2002. — № 5. 

12. Эпоха Ельцина: очерки политической истории. — М. : Вагри-

ус, 2001. — 816 c. 

Дополнительная литература 

13. Блоцкий, О. Владимир Путин: история жизни. — М. : Между-

народные отношения, 2002. — 312 c. 

14. Константинов, А. Коррумпированная Россия. — М. : ОЛМА 

Медиа-Групп, 2006. — 640 c. 

15. Яковлев, А.Н. Омут памяти: от Столыпина до Путина : в 2 кн. — 

М. : Вагриус, 2001. — 480 с. 

Термины 

Гражданское общество — общество с развитыми экономиче-

скими, культурными, правовыми и политическими отношениями 
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между его членами, независимое от государства, но взаимодей-

ствующее с ним. 

Правовое государство — тип государства, в котором функцио-

нирует режим конституционного правления, существует развитая и 

непротиворечивая правовая система и эффективная судебная власть 

вместе с реальным разделением властей с их эффективным взаимо-

действием и взаимным контролем, с развитым социальным контролем 

политики и власти. 

Парламент — высший выборный законодательный орган, осу-

ществляющий представительство основных социально и политически 

активных групп населения. 

Приватизация — передача принадлежащих государству 

предприятий, транспортных средств, жилого фонда в частную соб-

ственность. 

Федерация (лат. — объединение) — союз нескольких государств 

с целью создания нового единого государства, при котором вошедшие 

в федерацию государства сохраняют часть своих прав как субъекты 

федерации. 

Фракция (лат. — разламывание) — парламентская организован-

ная группа членов политической партии, проводящая ее политику в 

парламенте. 

Фракция политическая — обособленная часть политической 

партии, имеющая свои взгляды и платформу. 
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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ДАТ 

XVI-XII вв. до. н.э. — выделение славян из индоевропейской 

языковой группы. 

862 г. — призвание варяжского князя Рюрика на княжение в Нов-

город. 

862-882 гг. — правление в Киеве Аскольда и Дира. 

882 г. — князь Олег, правивший в Новгороде, захватил Киев, за-

вершил объединение восточных славян в Древнерусское государство. 

907 г. — поход Олега на Константинополь. Первый договор Руси 

с Византией о дружественных отношениях, нормах международной 

торговли и мореплавания. 

912-945 г. — правление князя Игоря. 

945-969 гг. — правление княгини Ольги после убийства древля-

нами ее мужа князя Игоря. 

945-972 гг. — правление Святослава Игоревича. 

965 г. — разгром князем Святославом Хазарского каганата. 

Установление контроля над торговым путем Волга – Каспийское мо-

ре. 

968-971 гг. — походы Святослава в Болгарию, войны с Византи-

ей и печенегами. 

980-1015 г. — правление князя Владимира Святославича. 

988 г. — введение христианства на Руси. 

1015-1019 г. — борьба сыновей Владимира за великокняжеский 

престол. 

1019-1054 г. — правление князя Ярослава Мудрого. Составление 

свода законов «Правда Ярослава». 

1036 г. — победа Ярослава Мудрого над печенегами, обеспечив-

шая Руси мир на четверть века (до прихода половцев). 

11051 г. — впервые митрополитом стал русский Илларион (автор 

«Слова о законе и благодати»). 

1097 г. — съезд князей — внуков Ярослава Мудрого в г. Любеч. 

1132 г. — смерть киевского князя Мстислава Великого — сына 

Владимира Мономаха. 

1136 г. — окончательное обособление Новгородской земли от 

Киева. 

1125-1157 г. — правление Ростово-Суздальского князя Юрия 

Владимировича Долгорукого. 

1157-1174 г. — правление Владимиро-Суздальского князя Ан-

дрея Юрьевича Боголюбского. 



 78 

1176-1212 г. — правление Владимиро-Суздальского князя Всево-

лода Юрьевича «Большое Гнездо».  

1205 г. — провозглашение Темучина Чингисханом. 

1223 г. — битва на реке Калке.  

1237-1241г. — нашествие монголо-татарских войск во главе с ха-

ном Батыем на Русь. 

1239 г. — вторжение войск Батыя в Южнорусские земли.  

15 июля 1240 гг. — Невская битва. 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище. 

1243 — образование Золотой Орды. 

1299 г. — переезд митрополита Максима из Киева во Владимир-

на-Клязьме.  

1303-1325 гг. — княжение Юрия Даниловича в Москве.  

1317-1322 гг. — Великое княжение во Владимире Юрия Данило-

вича Московского.  

1325-1340 гг. — Великое княжение в Москве Ивана I Даниловича 

Калиты; с 1328 г. — Великий князь Владимирский.  

1325 г. — переезд в Москву из Владимира митрополита Петра.  

1327 г. — восстание в Твери против ордынцев.  

1340-1353 гг. — Великое княжение Симеона Ивановича Гордого 

Московского.  

1353-1359 гг. — Великое княжение в Москве и Владимире Ива-

на II Красного.  

1378 г. — победа московско-рязанского войска над ордынцами на 

р. Воже.  

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва. Победа объединенного 

русского войска во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем 

Донским над ордынским войском Мамая на Куликовом поле.  

1382 г. — поход татаро-монгольского войска во главе с ханом 

Тохтамышем на Москву. Осада и разорение Москвы и других городов 

Северо-Восточной Руси.  

1389-1425 гг. — Великое княжение в Москве Василия I Дмитрие-

вича.  

1425-1462 гг. (перерывами) — Великое княжение Василия II Ва-

сильевича (Темного).  

1425-1450 гг. — феодальная война между Василием Темным и 

можайско-галицкими князьями.  

1462-1505 гг. — правление московского князя Ивана III Васи-

льевича.  
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1471 г., 1478 г. — в результате двух походов Новгород Великий 

присоединен к Московскому княжеству.  

1480 г. — поход хана Ахмата на Москву; стояние ордынского и 

русского войск на р. Угра. Отступление Ахмата. Фактическая ликви-

дация ордынского ига на Руси.  

1497 г. — издание «Судебника» Ивана III; установление Юрь-

ева дня.  

1505-1533 гг. — Великое княжение Василия III.  

1533-1584 гг. — Великое княжение (с 1547 — царствование) 

Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533-1538 гг. — регентство великой княгини Елены Глинской, 

вдовы Василия III.  

1547 г. — венчание Ивана IV на царство, официальное принятие 

Иваном IV титула «царя и великого князя всея Руси».  

1547-1548 гг.; 1549-1550 гг. — неудачные походы русских войск 

на Казань.  

1549 г. — созыв Земского собора. Создание системы приказов.  

кон. 1540-х-1550-е гг. — деятельность Избранной рады.  

1550 г. — издание «Судебника» Ивана IV. Создание стрелецкого 

войска.  

1551 г. — «Стоглавый собор» Русской церкви.  

1552 г. — поход русского войска во главе с царем Иваном IV на 

Казанское ханство. Взятие Казани (2 октября). Присоединение Ка-

занского ханства к Русскому государству.  

1555 гг. — признание Сибирским ханством вассальной зависи-

мости от Москвы.  

1556 гг. — взятие русскими войсками Астрахани. Присоединение 

Астраханского ханства к Русскому государству.  

1558-1583 гг. — Ливонская война.  

1564 г. — издание Иваном Федоровым в Москве «Апостола» — 

первой русской печатной книги.  

1565-1572 гг. — политика опричнины  

1569-1570 гг. — поход царя Ивана IV на Новгород и Псков.  

1571 г. — поход Крымского хана Девлет-Гирея на Москву. Со-

жжение Москвы.  

кон. 1570-х – нач. 1580-х гг. — поход Ермака в Сибирь. 

1581 г. — «Указ о заповедных летах». 

1582 г. — Ям-Запольский мир с Речью Посполитой. 

1583 г. — Плюсское перемирие со Швецией. 
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1589 г. — учреждение Патриаршества в Русском государстве. 

Избрание патриархом митрополита Иова (умер в 1605). 

1591 г. — смерть в Угличе младшего сына Ивана IV царевича 

Дмитрия. 

1584-1598 — царствование Федора Иоанновича. 

1597 г. — «Указ об урочных летах». 

1598-1605 гг. — царствование Бориса Годунова. 

1601-1603 гг. — голод в России. 

1603 — восстание крестьян и холопов под предводительством 

Хлопка. 

1604 г. — вступление войск Лжедмитрия I на территорию России. 

1605-1606 гг. — правление Лжедмитрия I. 

17 мая 1606 г. — восстание в Москве против поляков. Убийство 

Лжедмитрия I. 

1606-1610 гг. — царствование Василия Шуйского. 

1606-1607 гг. — крестьянское восстание под предводительством 

И.И. Болотникова. 

1606 г. окт. – дек. — осада Москвы войском Болотникова. Раз-

гром войска Болотникова в районе Коломенского близ Москвы. 

1608 г. — начало похода Лжедмитрия II на Москву. Создание 

«Тушинского лагеря». 

1609-1611 гг. — осада Смоленска польскими войсками. 

1609-1618 гг. — польско-шведское вторжение в Россию. 

1609 г. — бегство Лжедмитрия II в Калугу.  

1610 г. — свержение царя Василия IV Шуйского.  

1610 г. — договор «тушинцев» с королем Речи Посполитой Сигиз-

мундом III о призвании на русский престол королевича Владислава. 

1610-1613 гг. — правление «семибоярщины» во главе с князем 

Мстиславским. 

сентябрь 1610 г. — вступление в Москву польских войск. 

январь – июль 1611 г. — первое ополчение под руководством  

П. Ляпунова и казачьего атамана Заруцкого. 

сентябрь – октябрь 1611 г. — формирование в Нижнем Новго-

роде второго ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем  

Д.М. Пожарским. 

апрель 1612 г. — создание в Ярославле «Совета всей земли» 

(временного правительства России). 

26 октября 1612 г. — вступление войск второго ополчения в 

Москву. Капитуляция польского гарнизона в Кремле. 

январь 1613 г. — созыв Земского собора в Москве. 
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21 февраля 1613 г. — избрание Земским собором на русский 

престол. Михаила Федоровича Романова. 

1613-1645 гг. — царствование Михаила Федоровича. 

1617 г. — Столбовский «вечный мир» со Швецией. 

1 декабря 1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой  

1632-1634 гг. — война России с Речью Посполитой за возвраще-

ние Смоленска.  

1634 гг. — Поляновский мир с Речью Посполитой. Отказ короля 

Владислава IV от претензий на русский престол. 

1643-1651 гг. — походы В. Пояркова и Е. Хабарова за Амур.  

1645-1676 гг. — царствование Алексея Михайловича.  

1648 г. — «Соляной бунт» в Москве. Восстания в Сольвычегод-

ске, Великом Устюге, Соликамске, Козлове, Курске, Воронеже, Том-

ске, Сургуте и др.  

1648 г. — поход С. Дежнева. Открытие пролива между Азией и 

Америкой.  

1649 г. — принятие Земским собором нового свода законов — 

Соборного уложения царя Алексея Михайловича.  

около 1650 г. — образование в Москве кружка «ревнителей бла-

гочестия», выступавших за проведение церковной реформы.  

1652-1658 гг., 1667 г. — патриаршество Никона. 

1703 г. — основание Санкт-Петербурга. 

1708 г. — разгром шведского корпуса у д. Лесной.  

1708 г. — реформа административного управления. Разделение 

России на губернии.  

1709 г. — Полтавская битва.  

1711 г. — учреждение Правительствующего Сената.  

1711 г. — Прутский поход русских войск. 

1714 г. — указ о единонаследии. 

1714 г. — Гангутское морское сражение.  

1718-1721 гг. — ликвидация приказов, учреждение коллегий.  

1719 г. — административная реформа. Разделение губерний на 

провинции. «Генеральный регламент» Петра I (устав гражданской 

службы).  

1720 г. — победа русского флота над шведской эскадрой у остро-

ва Гренгам.  

1721 г. — Ништадский мир России со Швецией.  

1721 г. — принятие Петром I императорского титула.  

1721 г. — учреждение Святейшего Синода (вместо патриаршества)  
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1722 г. — издание «Табели о рангах», разделение всех государ-

ственных служащих на 14 рангов (чинов).  

1722-1723 гг. — русско-персидская война.  

1724 г. — учреждение Академии наук.  

1725-1727гг. — царствование императрицы Екатерины I.  

1725-1730 гг. — первая камчатская экспедиция В. Беринга.  

1726 г. — учреждение Верховного тайного совета.  

1727-1730 гг. — царствование императора Петра II.  

1730-1740 гг. — Царствование императрицы Анны Ивановны. 

«Бироновщина».  

1731 г. — упразднение Верховного тайного совета и учреждение 

Кабинета министров.  

1733-1743 гг. — вторая Камчатская (Великая Северная) экспеди-

ция В. Беринга (окончательное подтверждение существование проли-

ва между Евразией и Америкой). Академическая экспедиция  

И.Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера по Сибири и Дальнему Востоку.  

1735-1739 гг. — русско-турецкая война.  

17 октября 1740 г. — смерть Анны Ивановны. Возведение на 

престол Ивана VI Антоновича (родился 2 августа 1740), сына Анны 

Леопольдовны (внучки царя Ивана V) и герцога Антона-Ульриха Бра-

уншвейгского, провозглашение регентом Бирона.  

1741-1761 гг. царствование императрицы Елизаветы Петровны, до-

чери Петра. Возведена на престол в результате дворцового переворота.  

1754 г. — начало экономических реформ П.И. Шувалова. Тамо-

женный устав. Учреждение Дворянского и Купеческого заёмного 

банков. 

1755 гг. — основание Московского университета (по инициативе 

М. В. Ломоносова, при покровительстве И.И. Шувалова).  

1756-1762 гг. — участие России в Семилетней войне (1756-1763).  

1761 г. — смерть императрицы Елизаветы Петровны. Вступление 

на престол Петра III Федоровича — сына Анны Петровны (дочери 

Петра I) и Карла Фридриха, герцога Гольштейн-Готторпского.  

1762 г. — Манифест о вольности дворянства.  

1762-1796 гг. — царствование императрицы Екатерины II. 

1764 г. — секуляризация церковных и монастырских земель.  

1767-1768 гг. — деятельность Уложенной комиссии. 

1768-1774 гг. — русско-турецкая война. 

1773-1775 гг. — крестьянско-казацкое восстание под предводи-

тельством Е.И. Пугачева.  

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией.  
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1775 г. — издание «Учреждения для управления губерний Рос-

сийской империи». Разделение страны на 51 губернию.  

1783 г. — присоединение Крыма к России.  

1783 г. — Георгиевский трактат-договор о добровольном приня-

тии Картли-Кахетинского царства (Восточная Грузия) под покрови-

тельство Российской империи.  

1785 г. — «Жалованная грамота дворянству» и «Грамота на права 

и выгоды городам Российской империи».  

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой. 

1787-1791 гг. — Русско-турецкая война.  

1788-1790 гг. — Русско-шведская война.  

1790 г. — Версальский мир между Россией и Швецией.  

1791 г. — Ясский мир с Турцией. Признание Турцией присоеди-

нения Крыма к России.  

1796-1801 гг. — царствование императора Павла I.  

1799 г. — участие России в войнах второй антифранцузской коа-

лиции.  

1799 г. — итальянский поход А.В. Суворова.  

1801-1825 гг. — царствование императора Александра I.  

1801 г. — учреждение Негласного комитета для подготовки ре-

форм, состоявшего из «молодых друзей» императора.  

1802 г. — министерская реформа. Замена коллегий министер-

ствами. Учреждение Комитета министров.  

1803 г. — Указ о «вольных хлебопашцах».  

1803-1804 гг. — присоединение Мегрелии (Мингрелии), Имере-

тии, Гурии и Гянджинского ханства к России. 

1803-1806 гг. — первое русское кругосветное плавание  

И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. 

1804-1813 гг. — русско-персидская война. 

1805-1807 гг. — участие России в 3-й и 4-й коалиционных войнах 

против Франции. 

1805 г. — поражение русско-австрийских войск в сражении с 

французскими войсками под Аустерлицем. 

1806-1812 гг. — русско-турецкая война. 

1807 г. — поражение русских войск в сражении с французскими 

войсками под Фридландом. 

1807 г. — Тильзитский мир. 

1808-1809 гг. — русско-шведская война.  

1810 г. — учреждение государственного совета (с совещатель-

ными функциями). 
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1810 г. — начало организации военных поселений. 

1812 г. — Бухарестский мир между Россией и Турцией. Присо-

единение Бессарабии к России. 

12 июня 1812 г. — вторжение «Великой армии» Наполеона в 

Россию. Начало Отечественной войны.  

4-5 августа 1812 г. — Смоленское сражение. Соединение армий 

М.Б. Барклая-де-Толли и П.И. Багратиона. 

26 августа 1812 г. — Бородинское сражение. 

2 сентября 1812 г. — вступление войск Наполеона в Москву. 

Начало Московского пожара. 

2 октября 1812 г. — отступление Наполеона из Москвы. 

12 октября 1812 г. — сражение под Малоярославцем. 

14-16 ноября 1812 г. — разгром остатков «Великой армии» 

Наполеона при переправе через р. Березина. 

1813-1814 гг. — заграничные походы русской армии в Европу. 

1813 г. — Гюлистанский мир с Персией. Присоединение терри-

тории Северного Азербайджана и Дагестана к России. 

1814-1815 гг. — Венский конгресс. 

1815 г. — дарование императором Александром I Конституции 

Царству Польскому. 

1816 г. — создание «Союза спасения» — первой тайной «декаб-

ристской организации». 

1816-1819 гг. — отмена крепостной зависимости в прибалтий-

ских губерниях. 

1817-1864 гг. — Кавказская война.  

1818 г. — образование «Союза благоденствия» — тайного «де-

кабристского» общества. 

1819-1821 гг. — экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазаре-

ва. Открытие Антарктиды. 

1821 г. — образование тайных Северного и Южного обществ. 

1823 г. — образование тайного Общества соединенных славян. 

1825-1855 гг. — царствование императора Николая I. 

25 декабря 1825 г. — восстание декабристов. 

1826-1828 гг. — русско-персидская война. 

1826 г. — Аккерманская конвенция между Россией и Турцией. 

Признание Турцией присоединения Сухуми к России, восстановление 

автономии Дунайских княжеств, признание автономии Сербии. 

1827 г. — Лондонская конвенция между Россией, Великобрита-

нией и Францией об автономии Греции и совместных действиях про-

тив Турции. 
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1827 г. — Наваринское сражение. Уничтожение соединенной 

англо-русско-французской эскадрой турецкого флота. 

1828 г. — Туркманчайский мир между Россией и Персией. При-

соединение Восточной Армении к России. 

1828-1829 гг. — русско-турецкая война. 

1829 г. — Адрианопольский мир между Россией и Турцией. Пе-

реход к России устья Дуная и Черноморского побережья Кавказа (от 

Кубани до Поти). Право прохода русских судов через проливы. При-

знание автономии Греции, Сербии, Молдавии и Валахии. 

1837-1841 гг. — реформа управления государственными кресть-

янами (реформа графа П.Д. Киселева). 

1839-1843 гг. — денежная реформа графа Е.Ф. Канкрина. 

1849-1855 гг. — экспедиция капитана Г.И. Невельского на Даль-

ний Восток, исследование устья Амура. 

октябрь 1853 г. – март 1856 г. — Крымская (Восточная) война. 

18 ноября 1853 г. — разгром русским флотом под командовани-

ем П. С. Нахимова Турецкого флота в Синопской бухте. 

сентябрь 1854г. – сентябрь 1855 г. — оборона Севастополя  

(взят англо-французскими войсками 28 сентября 1855). 

1856 г. — Парижский мир. 

1858 г. — образование Главного комитета по крестьянскому во-

просу. Образование губернских комитетов для подготовки крестьян-

ской реформы. 

1858 г. — Айгунский договор между Россией и Китаем.  

1859 г. — создание Редакционных комиссий для рассмотрения 

проектов крестьянской реформы, представленных губернскими коми-

тетами. 

1860 г. — Пекинский трактат России и Китая.  

19 февраля 1861 г. — отмена крепостного права. 

1861-1864 гг. — деятельность тайного общества «Земля и воля».  

1862-1874 гг. — военные реформы Д.Н. Милютина. 

1863-1866 гг. — деятельность кружка Н.А. Ишутина и И.А Худя-

кова («ишутинцы»). 

1864 г. — Земская реформа. Судебная реформа (введение суда 

присяжных). Реформа среднего образования. 

1869-1874 гг. — деятельность в Петербурге народнического 

кружка «чайковцев». 

1870 г. — Городская реформа. 



 86 

1870 г. — Циркуляр министра иностранных дел А.М. Горчакова 

об отказе России от условий Парижского мира (1856) об ограничении 

ее прав на Черном море. 

1871 г. — Лондонская конвенция об отмене ограничений прав 

России и Турции на Черном море (по Парижскому миру 1856). 

1873 г. — создание «Союза трех императоров». 

1873-1875 гг. — «Хождение в народ». 

1875 г. — Петербургский договор с Японией о передаче России 

острова Сахалин в обмен на 18 Курильских островов, отошедших к 

Японии. 

1876 г. — объединение народнических кружков в тайное обще-

ство, принявшее (1878) название «Земля и воля». 

1877-1878 гг. — русско-турецкая война. 

1878 г. — подписание Сан-Стефанского мирного договора с Тур-

цией. 

1878 г. — Берлинский конгресс, созванный для пересмотра усло-

вий Сан-Стефанского мира. 

1878-1880 гг. — деятельность в Петербурге Северного союза 

русских рабочих. 

1879 г. — раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Чер-

ный передел». 

1 марта 1881 г. — убийство императора Александра II народо-

вольцами. 

1881-1894 гг. — правление императора Александра III. 

1881 г. — Манифест императора Александра III «О незыблемо-

сти самодержавия». 

1881 г. — положение «О мерах к охранению государственной 

безопасности и общественного спокойствия». 

1881 г. — отмена выкупных платежей. 

1883 г. — образование в Женеве группы «Освобождение труда» 

(Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич, В.Н. Игна-

тов). Первые марксистские кружки в России (группа Д. Благоева в 

Петербурге). 

1887 г. — секретный договор о взаимном нейтралитете России и 

Германии («перестраховочный договор»; действовал до 1890 г.). 

1892 г. — Городская контрреформа: исключение приказчиков и 

мелких лавочников из числа избирателей. 

1894-1917 гг. — царствование императора Николая II. 
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1895 г. — объединение марксистских кружков в Петербурге в 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» во главе с В.И. Ле-

ниным. 

1897 г. — денежная реформа С.Ю. Витте: введение золотого де-

нежного обращения. 

1898 г. — образование Российской социал-демократической ра-

бочей партии (РСДРП). I-й съезд РСДРП в Минске. 

1905-1907 гг. — первая русская революция. 

14-15 мая 1905 г. — сражение в Цусимском проливе. Разгром 

японским флотом второй Тихоокеанской эскадры под командованием 

З.П. Рождественского. 

1905 г. — Портсмутский мирный договор между Россией и Япо-

нией (заключен при посредничестве президента США Т. Рузвельта). 

Россия уступала Японии Порт-Артур и Южный Сахалин. 

17 октября 1905 г. — Высочайший манифест о даровании граж-

данских свобод и придании Государственной думе законодательных 

полномочий. 

1906 г. — деятельность I Государственной думы.  

8 июля 1906 г. — назначение министра внутренних дел  

П.А. Столыпина председателем Совета министров.  

1906 г. — начало аграрной реформы П.А. Столыпина.  

1907 г. — деятельность II Государственной думы. 

1907-1912 гг. — работа III Государственной думы.  

1 сентября 1911 г. — убийство П.А. Столыпина в Киеве (скон-

чался 5 сентября 1911).  

1912-1917 гг. — деятельность IV Государственной думы. 

19 июля 1914 г. — объявление Германией войны России. Начало 

I мировой войны.  

20 октября – 11 ноября 1914 г. — Лодзинская операция.  

апрель 1915 г. — отступление русских войск из Галиции (Гор-

лицкий прорыв).  

1915 г. — оформление «Прогрессивного блока» в Государствен-

ной думе.  

май – июль 1916 г. — наступление войск Юго-Западного фронта 

(Луцкий, или «Брусиловский прорыв»). 

25 февраля 1917 г. — начало Февральской революции. 

2 марта 1917 г. — отречение императора Николая II в пользу ве-

ликого князя Михаила Александровича.  

апрель 1917 г. — политический кризис, вызванный нотой мини-

стра иностранных дел П.Н. Милюкова (18 апреля) правительствам 
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стран Антанты с подтверждением готовности России вести войну до 

победного конца.  

5 мая 1917 г. — образование коалиционного Временного прави-

тельства с участием представителей Петросовета.  

3-24 июня 1917 г. — 1-й Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Образование Всероссийского центрального ис-

полнительного комитета (ВЦИК) под председательством Н.С. Чхеидзе.  

3-4 июля 1917 г. — демонстрации вооруженных солдат, матро-

сов и рабочих в Петрограде под лозунгом «Вся власть Советам!». По-

пытка большевиков начать вооруженное восстание против Временно-

го правительства.  

7-8 июля 1917 г. — отставка князя Г.Е. Львова и назначение  

А.Ф. Керенского (один из лидеров трудовиков) на пост министра 

председателя Временного правительства.  

25-30 августа 1917 г. — мятеж Л. Г. Корнилова.  

1 сентября 1917 г. — образование Директории во главе с  

А.Ф. Керенским, взявшей на себя управление страной до создания но-

вого правительства. Провозглашение России Республикой. 

25 октября 1917 г. — Октябрьская революция. 2-й Всероссий-

ский съезд Советов. Принятие декретов о мире и о земле. Образова-

ние Временного рабоче-крестьянского правительства — Совета 

народных комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным.  

2 ноября 1917 г. — принятие СНК «Декларации прав народов 

России».  

6 января 1918 г. — разгон Учредительного собрания.  

10-18 января 1918 г. — 3-й Всероссийский съезд Советов. При-

нятие «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Провозглашение России Советской Федеративной Социалистической 

Республикой (РСФСР).  

3 марта 1918 г. — Подписание в Бресте мира с Германией и ее 

союзниками на германских условиях. Отторжение Польши, Латвии, 

Эстонии, части Белоруссии, признание независимости Украины, вы-

вод русских войск из Финляндии, демобилизация армии.  

март 1918 г. — высадка английского десанта в Мурманске.  

апреля 1918 г. — высадка японского десанта во Владивостоке и 

американского — в Мурманске.  

10-13 апреля 1918 г. — штурм Добровольческой армией Екате-

ринодара.  

май 1918 г. — начало мятежа Чехословацкого корпуса. 
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4-10 июля 1918 г. — 5-й Всероссийский съезд Советов. Принятие 

Конституции РСФСР.  

16 июля 1918 г. — убийство в Екатеринбурге Николая II и чле-

нов его семьи.  

18 ноября 1918 г. — установление в Омске диктатуры адмирала 

А.В. Колчака, провозгласившего себя верховным правителем России.  

11 января 1919 г. — декрет СНК о продразверстке. 

март 1919 г. — начало наступления войск А.В. Колчака. Наступле-

ние генерала Н. Н. Юденича на Петроград (отражено в конце июня).  

12 сентября 1919 г. — начало наступления А.И. Деникина на 

Москву.  

август 1920 г. – июнь 1921 — крестьянское восстание в Тамбов-

ской и Воронежской губерниях под руководством А.С. Антонова.  

18 марта 1921 г. — Кронштадтский мятеж. 

8-16 марта 1921 г. — X съезд РКП(б). Решение о переходе к но-

вой экономической политике (НЭП). 

1921 г. — замена продразверстки продналогом. 

10 апреля – 19 мая 1922 г. — Генуэзская международная конфе-

ренция с участием делегации РСФСР.  

16 апреля 1922 г. — Рапалльский договор РСФСР с Германией.  

15 июня – 19 июля 1922 г. — Гаагская международная конфе-

ренция с участием делегации РСФСР 1922 г., 30 дек. — 1-й съезд Со-

ветов Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Союз-

ный договор между РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, 

Закавказской Федерацией об образовании СССР. Избрание ЦИК 

СССР под председательством М. И. Калинина.  

1924 г. — денежная реформа. Стабилизация денежной системы.  

1924 г. — установление дипломатических отношений с Велико-

британией и Италией. Начало дипломатического признания СССР.  

1925 г. — распад «тройки» (И.В. Сталин, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зи-

новьев). Выступление Сталина (в блоке с Н.И. Бухариным и другими 

«правыми») против Каменева и Зиновьева, сформировавшими «новую 

оппозицию» сталинскому курсу.  

1925 г. — XIV съезд РКП(б). Закрепление победы группы И.В. Ста-

лина — Н.И. Бухарина. Провозглашение курса на «индустриализацию 

страны». Переименование РКП(б) во Всесоюзную КП(б). 

1926 г. — формирование «объединенной оппозиции» во главе с 

Л.Д. Троцким, Л.Б. Каменевым и Г.Е. Зиновьевым. Исключение лиде-

ров оппозиции из руководящих органов партии.  
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1927 г. — XV съезд ВКП(б). Курс на принудительную «коллек-

тивизацию» сельского хозяйства. Разгром «объединенной оппозиции» 

(«троцкистско-зиновьевский блок»). 

1928 г. — судебный процесс по т.н. «Шахтинскому делу».  

1929 г. — 16-я конференция ВКП(б). Осуждение «правого укло-

на». Принятие 1-го пятилетнего плана (1929-1932). 

27 декабря 1929 г. — заявление И.В. Сталина о начале «сплош-

ной коллективизации». 

1930 г. — постановление ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации 

и мерах помощи государства колхозному строительству» (поставлена 

задача ускорения коллективизации). 

1930 г. — процесс по сфабрикованному делу т.н. «Промпартии», 

обвиненной в подготовке иностранной интервенции в СССР и осу-

ществлении актов саботажа и диверсий в промышленности и на 

транспорте.  

1931 г. — начало судебного процесса по сфабрикованному делу 

т.н. «Союзного бюро меньшевиков».  

26 января – 10 февраля 1933-1934 гг., XVII съезд ВКП(б) — 

«съезд победителей». Утверждение директив 2-го пятилетнего плана. 

Фальсификация результатов выборов ЦК в пользу И.В. Сталина.  

1934 г. — принятие СССР в Лигу Наций.  

1934 г. — убийство в Ленинграде секретаря ЦК и Ленинградско-

го обкома и горкома ВКП(б) С.М. Кирова, совершенное (по офици-

альной версии) членом партии Л. Николаевым. Постановление Пре-

зидиума ЦИК СССР о введении ускоренной процедуры следствия и 

суда.  

1934 г. — закрытый судебный процесс над членами т.н. «Ленин-

градского центра», обвиненными в подготовке убийства С. М. Кирова 

и других руководителей партией и государства. Вынесение смертного 

приговора и приведение его в исполнение.  

1935 г. — Судебный процесс над членами т.н. «Московского 

центра», обвиненными в создании подпольной контрреволюционной 

организации и подготовке убийства С.М. Кирова.  

1935 г. — «Кремлевское дело». Обвинение аппарата ЦИК СССР в 

подготовке покушения на И.В. Сталина.  

1936 г. — Московский конгресс «по делу 16-ти» по обвинению в 

создании «террористического троцкистско-зиновьевского центра». 

Все обвиняемые (Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев и др.) приговорены к 

смертной казни и расстреляны.  
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1936 г. — 8-й Чрезвычайный съезд Советов СССР. Принятие но-

вой («сталинской») Конституции СССР.  

1937 г. — второй московский процесс по делу т. н. «Параллель-

ного антисоветского троцкистского центра», члены которого обвине-

ны в организации саботажа и диверсий.  

1937-1938 г. — «Большой террор». Арестовано 7 миллионов че-

ловек. 3 миллиона заключенных умерли или расстреляны.  

1938 г. — вооруженный конфликт с Японией в районе оз. Хасан 

(на границе с Манчжурией и Кореей).  

1939 г. — XVIII съезд ВКП(б). Утверждение 3-го пятилетнего 

плана (1938-1942). Заявление о завершении (в основном) строитель-

ства социалистического общества в СССР.  

1939 г. — вооруженный конфликт с Японией в районе р. Халхин-

Гол в Монголии.  

23 августа 1939 г. — пакт о ненападении с Германией, включаю-

щий секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе.  

1 сентября 1939 г. — нападение Германии на Польшу. Начало 

Второй мировой войны. 

22 июня 1941 г. — нападение Германии и ее союзников на 

СССР. Начало Великой Отечественной войны народов СССР.  

10 июля 1941 г. — начало обороны Ленинграда.  

август 1941 г. — наступление германских войск на северном (на 

Ленинград), центральном (на Москву) и юго-восточном (на Донбасс и 

Крым) направлениях.  

16 августа 1941 г. — приказ наркома обороны № 270. Объявле-

ние сдавшихся в плен командиров и политработников «злостными де-

зертирами».  

8 сентября 1941 г. — начало блокады Ленинграда.  

29 сентября – 1 октября 1941 г. — Московская конференция 

представителей СССР, Великобритании и США по вопросам военных 

поставок.  

30 сентября 1941 г. — начало битвы за Москву.  

6 декабря 1941 г. – 8 января 1942 г. — контрнаступление совет-

ских войск под Москвой.  

1 января 1942 г. — подписание в Вашингтоне Декларации Объ-

единенных Наций (26 государств).  

17 июля – 18 ноября 1942 г. — оборонительный период Сталин-

градской битвы.  
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28 июля 1942 г. — приказ наркома обороны № 227 «Ни шагу 

назад» о создании заградительных отрядов в тылу советских войск, 

штрафных рот и батальонов.  

19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. — наступление советских 

войск под Сталинградом. Окружение и ликвидация 330-тысячной 

группировки германских войск. Начало коренного перелома в ходе 

войны.  

1943 г., 12-18 янв. — прорыв блокады Ленинграда.  

5 июля – 23 августа 1943 г. — Курская битва (оборонительный 

этап 5-23 июля; наступление советских войск 12 июля-23 августа).  

28 ноября – 1 декабря 1843 г. — Тегеранская конференция 

«Большой тройки» — глав правительств СССР (И.В. Сталин), Вели-

кобритании (У. Черчилль) и США (Ф. Рузвельт). Обсуждены вопросы 

совместного ведения войны и послевоенного устройства мира. Вели-

кобритания и США обязались открыть второй фронт в Европе (в мае 

1944). СССР согласился после разгрома фашистской Германии всту-

пить в войну против Японии.  

январь – март 1944 г. — Ленинградско-Новгородская наступа-

тельная операция. Освобождение Новгорода (20 января). Оконча-

тельная ликвидация блокады Ленинграда (27 января).  

январь – февраль 1944 г. — Корсунь-Шевченковская наступа-

тельная операция.  

26 марта 1944 г. — выход советских войск к государственной 

границе СССР и Румынии.  

17 июля 1944 г. — вступление советских войск на территорию 

Польши.  

январь – апрель 1945 г. — Восточно-прусская операция.  

4-11 февраля 1945 г. — Крымская (Ялтинская) конференция глав 

правительств СССР (И.В. Сталин), Великобритании (У. Черчилль) и 

США (Ф. Рузвельт). Подтверждена цель трех держав — достижение 

победы над Германией, ее последующая демилитаризация, денацифи-

кация и демократизация. Приняты решения об оккупационных зонах 

в Германии. Согласован вопрос о создании ООН. Принята декларация 

об освобожденной Европе.  

8 мая 1945 г. — подписание акта о безоговорочной капитуляции 

германских вооруженных сил.  

9 мая 1945 г. — День Победы.  

1945 г. — Берлинская (Потсдамская) конференция глав прави-

тельств СССР (И.В. Сталин), Великобритании (У. Черчилль, с 28 

июля — К. Эттли), США (Г. Трумэн). Подтверждены решения трех 
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держав о демилитаризации и денацификации Германии. Согласованы 

вопросы о западных границах Польши, о передаче Кенигсберга и 

прилегающего района СССР.  

8 августа 1945 г. — объявление войны Японии.  

24 октября 1945 г. — создание ООН (среди членов-учредителей — 

СССР, Украинская ССР, Белорусская ССР).  
20 ноября 1945 г. – 1 октября 1946 г. — судебный процесс над 

главными германскими военными преступниками («Нюрнбергский 
процесс»).  

19 марта 1946 г. – 14 августа 1946 г. — постановление ЦК 
ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Ужесточение идеологи-
ческого контроля над литературой и искусством.  

14 декабря 1947 г. — постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О 
проведении денежной реформы и отмене карточек на продоволь-
ственные и промышленные товары».  

июнь 1948 г. — кризис в советско-югославских отношениях.  
январь 1949 г. — начало кампании по «борьбе с космополи-

тизмом». 
29 августа 1949 г. — первое испытание атомной бомбы в СССР.  
1949-1950 гг. — насильственная коллективизация в Латвии, Лит-

ве, Эстонии, Западной Украине, Западной Белоруссии.  
25 июня 1950 г. — начало войны в Корее. Оказание материаль-

ной, военной и кадровой поддержки Корейской Народно-
Демократической Республики.  

1950 г. — судебный процесс по сфабрикованному «Ленинград-
скому делу». Вынесение смертных приговоров Н.А. Вознесенскому, 
А. А. Кузнецову и др. 

1952 г. — суд по сфабрикованному делу Еврейского антифашист-
ского комитета. Расстрел видных деятелей еврейского происхождения. 

1953 г. — официальное сообщение о «деле кремлевских врачей», 
необоснованно обвиненных в убийстве и попытках убийства видных 
политических деятелей.  

5 марта 1953 г. — смерть И.В. Сталина.  
1953 г. — восстание в Берлине; подавлено советскими войсками.  
1953 г. — подписание соглашения о перемирии в Корее.  
20 августа 1953 г. — официальное сообщение о произведенном в 

СССР испытании водородной бомбы.  
2 марта 1954 г. — постановление пленума ЦК КПСС об освое-

нии целинных и залежных земель в Алтайском крае и Казахской ССР.  
1955 г. — подписание в Варшаве договора о дружбе, сотрудниче-

стве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, 
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Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией. Создание Организации 
Варшавского Договора (ОВД), противостоящей НАТО.  

1956 г. — XX съезд КПСС. Провозглашение курса на мирное 
сосуществование. Принятие директив по 6-му пятилетнему плану 
(1956-1960). Выступление Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX 
съезда КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях».  

30 июня 1956 г. — постановление ЦК КПСС «О преодолении 

культа личности и его последствий».  

23 октября – 4 ноября 1956 г. — восстание в Будапеште против 

коммунистического режима; подавлено советскими войсками.  

22-29 июня 1957 г. — Пленум ЦК КПСС. Осуждение фракцион-

ной («антипартийной») группы В.М. Молотова, Г.М. Маленкова,  

Л.М. Кагановича и др., пытавшихся сместить Н.С. Хрущева с поста 

первого секретаря ЦК КПСС. Избрание нового состава Президиума и 

Секретариата ЦК во главе с Хрущевым.  

1957 г. — запуск в СССР первого в мире искусственного спутни-

ка Земли.  

1959 г. — XXI (внеочередной) съезд КПСС. Принятие контроль-

ных цифр семилетнего плана. Заявление Н.С. Хрущева о начале «раз-

вернутого строительства коммунизма».  

1959 г. — первый визит главы правительства СССР в США. 

Встреча Н. С. Хрущева с президентом США Д. Эйзенхауэром. 

1961 г. — денежная реформа. Изменение масштаба цен (1 новый 

рубль приравнен к 10 старым).  

12 апреля 1961 г. — первый в мире полет в космос Ю.А. Гагари-

на на космическом корабле-спутнике «Восток».  

1961 г. — возведение Берлинской стены, разделившей восточную 

и западную части города.  

1962 г. — волнения и забастовки в городах, связанные с повыше-

нием цен. Расстрел рабочих в Новочеркасске.  

1962 г. — Карибский кризис, вызванный размещением советских 

ракет на Кубе (с августа 1962).  

1963 г. — подписание представителями СССР, Великобритании и 

США Московского договора о запрещении испытания ядерного ору-

жия в атмосфере, под водой и в космическом пространстве.  

1964 г. — смещение (14 октября) Н.С. Хрущева с постов первого 

секретаря ЦК КПСС и председателя СМ СССР. Избрание на эти по-

сты (соответственно) Л.И. Брежнева и А.Н. Косыгина.  

1965 г. — Пленум ЦК КПСС по вопросам экономической рефор-

мы: повышение хозяйственной самостоятельности предприятий и ро-
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ли экономического стимулирования, сокращение числа плановых по-

казателей. Упразднение совнархозов и возвращение к отраслевому 

принципу руководства экономикой. 

1966 г. — резкое обострение советско-китайских отношений в 

связи с началом «культурной революции» в Китае.  

1968 г. — подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне закона о 

нераспространении ядерного оружия. 

1968 г. — ввод войск СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши в 

Чехословакию для подавления попыток чехословацкого руководства 

либерализовать социалистическую систему.  

1969 г. — вооруженные конфликты на советско-китайской гра-

нице в районе острова Даманский, у озера Жаланашколь. 

11 февраля 1971 г. — подписание в Москве, Вашингтоне и Лон-

доне договора о запрещении размещения ядерного оружия на мор-

ском дне. 

1971 г. — XXIV съезд КПСС. Утверждение директив 9-го пяти-

летнего плана (1971-1975). Выдвинут тезис о построении в СССР 

«развитого социализма». 

1971 г. — четырехстороннее соглашение между СССР, Велико-

британией, США и Францией по Западному Берлину.  

1972 г. — подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне конвен-

ции о запрещении бактериологического оружия.  

1972 г. — договор с США об ограничении систем противоракет-

ной обороны. Временное соглашение об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-1). 

1975 г. — подписание в Хельсинки представителями 33 европей-

ских государств, США и Канады Заключительного акта совещания по 

безопасности и сотрудничестве в Европе. Признание послевоенных 

границ.  

1976 г. — XXV съезд КПСС. Утверждение основных заданий 10-го 

пятилетнего плана (на 1976-1980). 

1977 г. — принятие новой Конституции СССР (в ее текст вклю-

чены положения об общенародном характере государства и о направ-

ляющей роли КПСС в жизни страны; статья № 6).  

1979 г. — договор с США об ограничении стратегических насту-

пательных вооружений (ОСВ-2)  

1979 г. — вторжение советских войск в Афганистан. Свержение 

и убийство президента Х. Амина  

1982 г. — смерть Л.И. Брежнева. Избрание Ю.В. Андропова ге-

неральным секретарем ЦК КПСС. 
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1984 г. — избрание К.У. Черненко генеральным секретарем ЦК 

КПСС (11 апреля избран председателем Президиума ВС СССР).  

1985 г. — избрание М.С. Горбачева генеральным секретарем ЦК 

КПСС. 

23 апреля 1985 г. — пленум ЦК КПСС. Курс на «ускорение эко-

номического развития». Начало «перестройки».  

1986 г. — XXVII КПСС. Принятие новой редакции Программы 

КПСС и основных направлений экономического и социального разви-

тия СССР (на 1986-1990).  

26 апреля 1986 г. — катастрофа на Чернобыльской АЭС.  

19 ноября 1986 г. — закон об индивидуальной трудовой дея-

тельности.  

июнь 1987 г. — демонстрация крымских татар на Красной площади 

в Москве с требованием восстановления автономной республики.  

23 августа 1987 г. — массовые демонстрации в Латвии, Литве и 

Эстонии в связи с 48-й годовщиной пакта Молотова-Риббентопа.  

февраль 1988 г. — начало армяно-азербайджанского конфликта 

в Нагорном Карабахе. Армянский погром в Сумгаите.  

15 мая 1988 г. – 15 февраля 1989 г. — вывод советских войск из 

Афганистана.  

1988 г. — создание Народных фронтов в защиту «перестройки».  

1989 г. — 1-й Съезд народных депутатов СССР. Избрание М.С. Гор-

бачева председателем Верховного Совета СССР. Назначение Н.И. Рыжко-

ва председателем СМ СССР. Формирование оппозиционной Межрегио-

нальной депутатской группы (Б.Н. Ельцин, А.Д. Сахаров и др.).  

май 1989 г. — провозглашение Литвой и Арменией суверенитета.  

июнь 1989 г. — межнациональные столкновения в Узене (Казах-

стан) и Фергане (Узбекистан).  

июль 1989 г. — начало вооруженных конфликтов в Абхазии.  

январь – апрель 1990 г. — разработка проектов рыночных ре-

форм правительственной группой Л.И. Абалкина и альтернативной 

группой Г.А. Явлинского.  

январь 1990 г. — армянские погромы в Баку. Ввод в Баку войск 

МВД СССР. Обострение армяно-азербайджанского конфликта после 

фактического отстранения от власти коммунистического руководства.  

февраль 1990 г. — ликвидация военной организации Варшавско-

го договора. 
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15 мая – 24 июня 1990 г. — I Съезд народных депутатов РСФСР. 

Избрание председателем ВС РСФСР Б.Н. Ельцина (29 мая). Назначе-

ние председателем СМ РСФСР И.С. Силаева (15 июня).  

12 июня 1991 г. — избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Вице-президентом избран А.В. Руцкой.  

август 1991 г. — создание Государственного комитета по чрез-

вычайному положению (ГКЧП). Изоляция президента М.С. Горбачева 

в Крыму (с 18 августа). Объявление чрезвычайного положения в от-

дельных районах страны. Ввод войск в Москву. Обращение президен-

та и правительства РСФСР «К гражданам России», в котором дей-

ствия ГКЧП характеризуются как государственный переворот.  

8 декабря 1991 г. — заявление президента РСФСР Б.Н. Ельцина, 

президента Украины Л.М. Кравчука и председателя ВС Белоруссии  

С.С. Шушкевича о прекращении существования СССР и создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ) (т.н. «Беловежские со-

глашения»). 

25 декабря 1991 г.— переименование РСФСР в Российскую Фе-

дерацию (РФ).  

2 января 1992 г. — начало экономических реформ. «Либерали-

зация цен».  

2 января 1993 г. — договор с США о сокращении стратегическо-

го наступательного оружия. 

21 апреля 1992 г. — переименование РСФСР в Российскую 

Федерацию (РФ). 

1992-1994 г. — ваучерная приватизация. 

осень 1993 г. — кризис власти. 

1993 г. — принята Конституция РФ. 

10-12 декабря 1994 г. — ввод в Чечню войск Министерства оборо-

ны и МВД РФ. Начало широкомасштабных военных действий в Чечне.  

1993-1995 гг. — I Государственная Дума. 

1995-1999 гг. — II Государственная Дума. 

1996 г. — победа на президентских выборах Б.Н. Ельцина. 

1999-2003 гг. — III Государственная Дума. 

2000-2008 гг. – Президент РФ В.В. Путин.  

2007 г. — IV Государственная Дума. 

2008 г. — выборы Президента РФ. Победа на выборах Д.А. Мед-

ведева. 

2012 г. - выборы Президента РФ. Победа на выборах В.В. Пути-

на. 
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Весна 2014 г. – возвращение Крыма в состав России. Провозгла-

шение Донецкой и Луганской народных республик.  

24 февраля 2022 г. – начало специальной военной операции на 

Украине.  
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