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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «История России» является формирование у 

студентов общегражданской идентичности, основанной на понимании историче-

ского опыта строительства российской государственности на всех его этапах, пони-

мании того, что на всём протяжении российской истории сильная центральная 

власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого куль-

турно-исторического пространства национальной государственности.  

Поставленная цель достигается освоением студентами базовых категорий и 

понятий исторической науки, изучением исторических закономерностей.  

 

Изучение дисциплины «История России» ориентировано на реализацию сле-

дующих задач: 

‒ сформировать у студентов цельный образ истории России с пониманием ее 

специфических проблем, синхронизировать российский исторический процесс с 

общемировым, а также развить умения работы с историческими источниками и 

научной литературой; 

‒ помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участ-

ников и результатов важнейших событий, а также исторических названий, терми-

нов; усвоить исторические понятия, концепции; обратить особое внимание на пе-

риоды, когда Россия сталкивалась с серьёзными историческими вызовами или пе-

реживала кризисы, рассмотреть вызвавшие их причины и предпосылки, а также 

пути преодоления; исторический опыт национальной и конфессиональной поли-

тики Российского государства на всех этапах его существования (включая периоды 

Российской империи и Советского Союза) по достижению межнационального мира 

и согласия, взаимного влияния и взаимопроникновения культур; 

‒ выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из истори-

ческих источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать 

приёмы исторического описания (рассказ о событиях, процессах, явлениях) и объ-

яснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего и раз-

личного, определение их характера, классификация и др.); 

‒ сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, 

навыки критического мышления (умение определять и обосновывать своё отноше-

ние к историческим и современным событиям, их участникам); 

‒ сформировать у будущих специалистов патриотически ориентированную по-

литическую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных гео-

политических и социальных проблем, источников их возникновения и возможных 

путей их разрешения с учётом имеющегося у человечества исторического опыта; 

‒ сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей 

деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и 

нормы поведения на производстве, в научных учреждениях, в предприниматель-

ской деятельности и личном участии в общественных преобразованиях, а также 

нравственные ориентиры в разрешении глобальных проблем современности;  
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‒ сформировать у студентов представление об историческом пути российской 

цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изу-

чение основных культурно-исторических эпох; 

‒ сформировать у студентов целостное представление об основных периодах 

и тенденциях развития многонационального российского государства с древней-

ших времён по настоящее время;  

‒ обучить студентов выделению, анализу наиболее существенных связей и 

признаков исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению исто-

рических источников, сведению отдельных и часто разрозненных фактов и событий 

в стройную систему достоверных знаний, выявлению причинно-следственных свя-

зей между ними, глубинных процессов, определяющих ход общественного разви-

тия, его движущие силы и мотивацию; 

‒ сформировать подход к истории российского государства как к непрерыв-

ному процессу обретения национальной идентичности, становления единого куль-

турно-исторического пространства; 

‒ выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных 

процессов и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство импе-

рии, складывание форм и типов государственности, организационных форм соци-

ума и др.; 

‒ выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, 

процессам и явлениям, исключающее возможность возникновения внутренних про-

тиворечий и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе 

имеющих существенное значение для отдельных регионов России;  

‒ выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы 

для формирования исторического сознания, воспитания общегражданской иден-

тичности и патриотизма. 

 

Перечень нормативных документов и инструктивных материалов, определя-

ющих общие требования и рекомендации к содержанию учебной дисциплины «Ис-

тория России»: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

‒ Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ гос-

ударственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 19 июля 2022 г. № 662 «О внесении измене-

ний в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания»; 

‒ Методические рекомендации Минобрнауки России преподавателям вузов, 

реализующим РПД, ФОС по дисциплине «История России» в ОП, согласно «Кон-

цепции преподавания истории России для неисторических специальностей и 

направлений подготовки» (по направлению: инженерное) от 14 июня 2023 г. 

№ МН-6/1038КМ;   

‒ Концепция преподавания истории России для неисторических специально-

стей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях 
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высшего образования (в соотв. с Приказом Минобрнауки России от 19.07.2022 № 

662, утв. Протоколом Экспертного совета по развитию исторического образования 

от 15.02.2023, № ВФ/15-пр, письмом Минобрнауки России от 17.10.2022, № МН-

5/34660, письмом Минобрнауки России от 20.02.2023, № МН-5/168376). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОССИИ»   

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА 

История и прошлое. Принципы исторической науки. Историческое сознание 

и причины его искажения.  

Источники изучения исторического прошлого. Археология и вещественные 

источники. Письменные источники. Устное народное творчество. Проблемы вери-

фикации исторических источников.  

Периодизация истории России в связи с основными этапами в развитии рос-

сийской государственности.  

Методология исторической науки. Концепции исторического развития. Тео-

рия общественно-экономических формаций. Цивилизационный поход. Теория ста-

дий. Теория модернизации.  

 

Раздел 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ДРЕВНОСТИ.  

РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII ВВ. 

Заселение территории современной России человеком современного вида. 

Памятники каменного века на территории России. Ареалы древнейшего земледелия 

и скотоводства. Распространение гончарства и металлургии. Возникновение обще-

ственной организации, религиозных представлений, культуры и искусства. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и юж-

ных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая органи-

зация. Возникновение княжеской власти. Религиозные представления. 

Образование государства Русь. Первые известия о Руси. Проблема образова-

ния Древнерусского государства. «Призвание варягов» и начало династии Рюрико-

вичей. Дискуссии по поводу так называемой норманнской теории и современные 

научные взгляды на проблему. Открытые археологами торгово-ремесленного посе-

ления («протогорода»): Ладога, Гнёздово, Рюриково Городище. Формирование тер-

риториально-политической структуры Руси. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византией, странами Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной тор-

говле. Принятие христианства и его значение. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Любеческий съезд и его решения. Владимир 

Мономах. Древнерусское право. «Русская правда». 

Раннефеодальный характер Древнерусского государства. Территориально-

политическая структура Руси. Эволюция органов власти: князь, посадник, тысяц-

кий, вече.  

Русь в середине XII ‒ начале XIII в. Формирование земель ‒ самостоятельных 

политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их со-

циально-экономического и политического развития. Формирование элементов рес-

публиканской политической системы в Новгороде.  
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Раздел 3. РУСЬ В XIII – XV ВВ. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и Цен-

тральную Европу. Возникновение под властью Орды единого политико-географи-

ческого пространства на территории Северной Евразии, включая русские земли. 

Система зависимости русских княжеств от ордынских ханов.  

Северо-западные земли. Ордена крестоносцев и отношения с ними русских 

земель. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская битва, 

Ледовое побоище). Возникновение Литовского государства и включение в его со-

став части русских земель.  

Противостояние Твери и Москвы. Причины усиления Московского княже-

ства. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее отражение в древнерусской книж-

ности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль РПЦ в ордынский период. Сергий 

Радонежский.  

Формирование единого Русского государства в XV в. Завершение объедине-

ния русских земель вокруг Москвы. Династическая война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Падение Константинополя и изменение церковно-политиче-

ской роли Москвы в православном мире. Иван Великий. Возникновение доктрины 

«Москва ‒ третий Рим». Присоединение Новгорода и Твери. Нарастание центро-

бежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические образования. 

Стояние на р. Угра. Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по 

Судебнику 1497 г. (Юрьев день). Формирование аппарата управления единого гос-

ударства. Кормления. Государственная символика. Церковь и великокняжеская 

власть. Иосифляне и нестяжатели.  

 

Раздел 4. РОССИЯ В XVI – XVII ВВ. 

Эпоха Ивана IV Грозного. Регентство великой княгини Елены Глинской. Пе-

риод боярского правления. Принятие Иваном IV царского титула, закреплявшее 

представление о наследовании правителями России статуса византийских импера-

торов. Правительство «Избранной рады». Оформление приказной системы органов 

центрального управления. Первые Земские соборы. Принятие общерусского Судеб-

ника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. и усиление зависимости РПЦ от государ-

ства. Реорганизация войска ‒Уложение о службе, формирование стрелецких пол-

ков. Падение правительства «Избранной рады». Опричнина и опричный террор. 

Ливонская война: задачи войны и причины поражения России. Включение в состав 

России земель Казанского и Астраханского ханств. Походы на Крым и набеги 

крымских ханов на русские земли. Молодинская битва и ее историческое значение. 

Усиление российского влияния на Ногайскую орду и государственные образования 

Северного Кавказа. Поход атамана Ермака Тимофеевича и начало присоединения 

Сибири. 

Россия на рубеже XVI–XVII вв. Экономический кризис в Российском государ-

стве конца XVI в. Социальные и политические мотивы закрепощения крестьян. Ди-

настическая ситуация после кончины Ивана Грозного. Царствование Фёдора Ива-

новича. Правление боярина Бориса Фёдоровича Годунова. Учреждение патриарше-

ства. Пресечение царской династии Рюриковичей. Земский собор и избрание на 
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престол Бориса Годунова. Начало Смутного времени. Голод 1601–1603 гг. Развитие 

феномена самозванства. Вторжение войска Лжедмитрия на территорию Россий-

ского государства при поддержке правящих кругов Речи Посполитой. Воцарение 

Лжедмитрия I. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Царствование Василия 

IV Ивановича Шуйского. «Воровской» лагерь в Тушино. Иностранная интервенция 

как составная часть Смутного времени. Подъем национально-освободительного 

движения. Формирование народных ополчений. Освобождение Москвы от интер-

вентов. Земский собор 1613 г. Избрание на престол Михаила Фёдоровича Романова: 

консенсус или компромисс? Русско-шведские переговоры и заключение Столбов-

ского мирного договора. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.  

Россия в XVII в. Восстановление разрушенной в Смутное время экономики 

страны. Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого оке-

ана. Освоение огромных пространств Сибири русскими землепроходцами. Разви-

тие торговли и ремесла. Углубление специализации отдельных районов, развитие 

торговых связей между разными районами страны, появление ярмарок всероссий-

ского значения (Макарьевская и Ирбитская). Первые мануфактуры. Общественные 

потрясения и трансформации XVII в. Ограничение мобильности посадского насе-

ления городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьян-

ства. Соляной бунт в Москве и серия городских бунтов на юге и севере страны. 

Медный бунт в Москве. Казацко-крестьянское восстание под руководством Сте-

пана Разина. Соловецкое восстание. Укрепление абсолютистских тенденций. Со-

борное уложение 1649 г. ‒ общерусский свод законов. Прекращение созывов Зем-

ских соборов. Укрепление приказной системы государственного управления. Пат-

риарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная ре-

форма и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество. Отмена местни-

чества. Обострение ситуации в Речи Посполитой. Усиление национального, соци-

ального и религиозного гнёта на западнорусских землях в составе Речи Посполи-

той. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и ре-

шение о включении бывших земель Юго-Западной Руси в состав Российского гос-

ударства. Русско-польская война. Андрусовское перемирие. Возвращение Киева, 

Смоленских и Северских земель в состав России. 

 

Раздел 5. РОССИЯ В XVIII В. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Международное положение России 

и основные задачи ее внешней политики. Изменение главного вектора внешней по-

литики России на рубеже XVII и XVIII вв. Борьба за выход к Балтике ‒ главная 

внешнеполитическая задача Петра I. Северная война 1700–1721 гг. Ништадтский 

мир и его итоги. Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Организация 

постоянных представительств в зарубежных странах. Организация консульств.  

Преобразования в области государственного управления. Прекращение дея-

тельности Боярской думы и образование Сената, возрастание его роли в системе 

управления. Учреждение коллегий. Реформы местного управления. Первая и вто-

рая областные реформы. Генеральный регламент и регламенты коллегий. Табель о 

рангах и ее роль в реализации принципа личной выслуги в бюрократии и в армии. 
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Контроль и надзор (прокуратура и фискалы). Основание Санкт-Петербурга, станов-

ление его в качестве столицы Российской империи. Военная реформа Петра I. Со-

здание регулярной армии. Рекрутские наборы. Создание военного флота.  

Экономическое развитие. Политика меркантилизма и протекционизма, ее 

специфика для России. Создание новых промышленных районов: строительство за-

водов. Возникновение и развитие металлургии Урала.  

Преобразования в области культуры и быта. Перестройка повседневной 

жизни горожан и знати по европейскому образцу. Появление светских праздников 

и развлечений. Создание гражданского шрифта и начало книгоиздательства на рус-

ском языке. Возникновение прессы. Развитие образования и создание условий для 

научных исследований и их начало. Создание светских учебных заведений. Начало 

научного коллекционирования (Кунсткамера), указ о создании Академии наук. 

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Предпосылки и основные 

факторы политической нестабильности в России после Петра I. Роль армии и гвар-

дии. Фаворитизм. Неопределённость в престолонаследии. «Верхушечный» харак-

тер перемен во власти. Группировки внутри политической элиты в борьбе за власть. 

Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка ограничения 

самодержавия, цели ее сторонников и причины провала. Правление Анны Иоан-

новны, особенности ее внутренней политики. «Бироновщина» ‒ суть явления, во-

прос о «немецком засилье». Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций 

дворянства. Меры в сфере экономики (распространение монополий, отмена внут-

ренних торговых пошлин, учреждение дворянского и купеческого банков, протек-

ционизм во внешней торговле, налоговая политика). Пётр III ‒ результаты его крат-

ковременного правления в сфере внутренней политики, «Манифест о вольности 

дворянской». Внешнеполитические акции Петра III. Недовольство его политикой в 

среде российского дворянства, армии, церкви. Причины свержения Петра III. 

Россия во второй половине XVIII в. Вопрос о просвещённом абсолютизме в 

России. Взгляды российских мыслителей по актуальным политическим и социаль-

ным проблемам. Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Реформа Сената, эволюция 

центральных отраслевых органов управления. Губернская реформа Екатерины II. 

Образование Пермской губернии.  

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и соци-

альных отношений. Обострение социальных противоречий. Восстание под предво-

дительством Емельяна Пугачёва: причины, движущие силы. Положение дворян-

ства: привилегии «благородного сословия» и политика правительства по укрепле-

нию роли дворянства в качестве господствующего сословия. Гильдейское купече-

ство: привилегии и обязанности. Реформа города и ее суть с точки зрения создания 

общей социальной среды и самоуправления. Ликвидация Запорожской Сечи. Осво-

ение Северо-Западной Америки. Создание Российско-Американской компании.  

Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Основные 

цели Российской империи во внешней политике. Войны с Османской империей и 

их результаты. Освоение Новороссии, заселение края, развитие сельского хозяйства 

и промышленности, строительство новых городов и портов, деятельность россий-

ской администрации, развитие русской культуры. Россия и революция во Франции. 

Основные черты, особенности и цели внутренней политики Павла I Петровича. 
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Укрепление личной власти императора, полномочий полиции, бюрократии. При-

чины свержения Павла I. Дворцовый переворот 1801 г. 

 

Раздел 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Правительственный конституционализм начала XIX в. «Негласный коми-

тет» и «Непременный совет»: столкновение поколений в придворном окружении 

императора Александра I. Административные преобразования: учреждение мини-

стерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества. 

Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса общественной мысли. Россия в 

системе международных отношений. Участие в антифранцузских коалициях. Тиль-

зитский мир и его последствия. Участие России в континентальной блокаде. Оте-

чественная война 1812 г.: характер военных действий. Влияние войны с Наполео-

ном на политическую и общественную жизнь страны. Заграничные походы русской 

армии. Венский конгресс и становление «европейского концерта». Идейные осно-

вания и политическая роль «Священного союза». Политическая реакция второй по-

ловины царствования Александра I.  

Декабризм как политическая мысль и политическое действие. Первые декаб-

ристские организации: состав, программные установки. Северное и Южное обще-

ства. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два аль-

тернативных осмысления будущего России. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстания на Сенатской площади и в Киевской губернии. Следствие и суд 

над декабристами. Значение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 

Государственный строй в николаевской России. Крестьянский вопрос в цар-

ствование Николая I. «Киселёвская реформа» государственных крестьян. Экономи-

ческое развитие второй четверти XIX в. Начало железнодорожного строительства 

в России. Дискуссия о кризисе крепостного хозяйства. Финансовые преобразования 

Е.Ф. Канкрина. Триада С.С. Уварова как государственная идеология: поиск фор-

мулы национальной идентичности. Славянофильство и западничество: общее и от-

личное. Политическая доктрина славянофилов. Самодержавие в интерпретации 

славянофилов. Классическое русское западничество: персоналии, идеи, периодиче-

ские издания. Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Па-

рижский мирный договор. 

Великие реформы Александра II. Крестьянская реформа 1861 г.: причины, 

этапы подготовки, последствия. Роль редакционных комиссий в подготовке ре-

формы. «Отрезки» и «прирезки». Выкупная операция. Судебные преобразования 

1860-х гг. Городская и земская реформы. Военная реформа Д. А. Милютина. «Кон-

ституция» М. Т. Лорис-Меликова. Социальные и экономические последствия Ве-

ликих реформ. Состояние помещичьего хозяйства в конце XIX в.  

Направления и эволюция народнической мысли. Зарождение «русского соци-

ализма». Государство, общество, община в интерпретации А.И. Герцена. М.А. Ба-

кунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. «Земля и воля» 1860-х гг. Публицистика Н. Г. 

Чернышевского. «Государство», «народ», «интеллигенция» в построениях народ-

ников. Хождение в народ. Революционный террор конца 1870 ‒ начала 1880-х гг. 

Деятельность организации «Народная воля». Убийство народовольцами импера-
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тора Александра II. Народничество 1880–1890-х гг. «Теория малых дел». Появле-

ние рабочего вопроса в России. Первые марксистские кружки. Особенности рус-

ского марксизма рубежа XIX–XX вв. «Легальный марксизм». Складывание Россий-

ской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Второй съезд РСДРП: кон-

цепция партии нового типа. 

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержа-

вия. Вопрос о программе нового царствования: контрреформы или политика стаби-

лизации. Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика 

(К. П. Победоносцев, М. Н. Катков). Университетский устав 1884 г. Цензурная по-

литика. Земское положение 1890 г. Городское самоуправление. Национальная по-

литика в царствование Александра III (национализм, русификация окраин). Эконо-

мический рост 1890-х гг.: причины и масштабы. Бум железнодорожного строитель-

ства. Строительство Транссибирской магистрали. Формирование новых промыш-

ленных регионов. Эволюция финансовой политики конца XIX в.: Н. Х. Бунге, И. А. 

Вышнеградский, С. Ю. Витте. Финансовая реформа 1895–1897 гг.  

Новые акценты российской дипломатии: политика России в Средней Азии, ее 

включение в состав Российской империи. Конкуренция России и Великобритании. 

Взаимоотношения Российской империи с дальневосточными государствами (Ки-

таем и Японией). Панславизм и славянский вопрос. Внешняя политика и обще-

ственное мнение конца 1870- х гг. Русско-турецкая война (1877–1878): цена по-

беды. Берлинский конгресс: вынужденные уступки или дипломатическое пораже-

ние? Внешнеполитический курс в царствование Александра III. Нарастающие кон-

фликты с Германской империей. Русско-французское сближение. Становление бло-

ковой системы в Европе конца XIX ‒ нач. XX в.  

Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. За-

рождение политических организаций и партий в России в конце XIX — начале ХХ 

в. Становление протопартийной системы (кружок «Беседа», «Союз Освобожде-

ния», Русское собрание и т.д.). Нарастание политического кризиса. Деятельность В. 

К. Плеве в качестве министра внутренних дел. «Полицейский социализм». «Прави-

тельственная весна» осени 1904 г. Проект политической реформы П. Д. Святополк-

Мирского. Земский съезд ноября 1904 г. Банкетная кампания: французский аналог 

1848 г., задачи организаторов.  

Образование колониальных империй XIX ‒ начала XX в. Столкновение инте-

ресов «великих держав» в Африке и Азии. Стремление России укрепить свои пози-

ции на Дальнем Востоке. Русско-японская война. Складывание военно-политиче-

ских блоков в Европе. Мирные инициативы России и Первая Гаагская мирная кон-

ференция. Обострение международных отношений в начале XX в. 

Первая русская революция. Дискуссия о причинах и характере революции, 

хронологических рамках. «Кровавое воскресенье». Специфика массового движения 

1905 г. Роль забастовочного движения в революции. Крестьянство и революция. 

Национальное движение на окраинах империи. Всеобщая октябрьская политиче-

ская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его последствия. Особенности россий-

ского конституционализма. Проблема государственного строя Российской империи 

в 1906–1917 гг. Формы политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское 

вооружённое восстание. Основные государственные законы в редакции 23 апреля 
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1906 г. Деятельность I Думы («Дума народного гнева»). Выборгское воззвание: кон-

цепция конституционной революции. Государственная дума в системе центральной 

власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции.  

Российская империя в 1907–1914 гг. Партийная система России 1905–1917 гг. 

Государственный совет в политической системе Российской империи. Избиратель-

ная система. Проект системных преобразований П. А. Столыпина. Аграрная ре-

форма Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. Земле-

устройство. Переселенческая политика.  

Начало Первой мировой войны и российское общественное мнение. Этапы во-

енных действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская операция. Галицийская 

битва. Великое отступление 1915 г. Социальные последствия Мировой войны: мас-

совая мобилизация, беженцы, дезертиры. Рост влияния общественных организа-

ций: Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов, Земгор. Первая 

мировая война и трансформация политической системы России: образование 

Ставки верховного главнокомандующего, особых совещаний, фактическое ограни-

чение сферы компетенции Совета министров, представительных учреждений. Фор-

мирование Прогрессивного блока, его требования. Дума и Совет министров: со-

трудничество и конфликты в условиях нараставшего политического кризиса. При-

нятие Николаем II обязанностей верховного главнокомандующего. «Министерская 

чехарда». Боевые действия 1916 г. Брусиловский прорыв. Продовольственный кри-

зис в Петрограде. Общественные ожидания революции. Нарастание политических 

противоречий в январе – феврале 1917 г. 

 

Раздел 7. РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991 ГГ.) 

1917 год: от Февраля к Октябрю. Кризис 1917 г. Причины революционного 

кризиса 1917 г. Первая мировая война как фактор революции. Нарастание наслаи-

вавшихся друг на друга экономических затруднений: продовольственный, транс-

портный, топливный кризисы. Общественные настроения, отношение разных слоёв 

общества и политических партий к власти и ее институтам накануне 1917 г. Кон-

фликт между правительственными структурами и Государственной думой. Требо-

вания «ответственного кабинета». Свержение самодержавия и попытки выхода из 

политического кризиса. Причины и формы взаимодействия Петросовета и Времен-

ного правительства. Позиция лидеров российских социалистических партий по от-

ношению к Временному правительству. Приказ № 1 и его влияние на армию. Ос-

новные направления политики Временного правительства: международная поли-

тика, аграрная политика, введение гражданских свобод, восстановление Патриар-

шества, подготовка выборов в Учредительное собрание. «Война до победного 

конца» и отношение народных масс к этому лозунгу. Политика большевиков по от-

ношению к Временному правительству и ее динамика ‒ от поддержки Двоевластия 

к лозунгу «Вся власть советам!». Роль В. И. Ленина в выработке новой политики. 

Июльский кризис, конец Двоевластия, «Корниловский мятеж» и его подавление. 

Нарастание экономических трудностей, радикализация широких народных масс, 

рост влияния большевиков. Свержение Временного правительства, захват власти 

большевиками в октябре 1917 г.  
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Гражданская война как особый этап революции. Значение «Декрета о мире» 

и «Декрета о земле». Причины Гражданской войны. Созыв и разгон Учредитель-

ного собрания. Создание РСФСР. Формирование советской государственности: Со-

вет народных комиссаров, Высший совет народного хозяйства и местные совнар-

хозы. Создание ВЧК. Конституция РСФСР 1918 г. Брестский мир и борьба вокруг 

его заключения. Создание РККА и роль военспецов. Восстание Чехословацкого 

корпуса. Выступление левых эсеров. Основные фронты Гражданской войны и во-

енные действия на них. Интервенция иностранных войск. Идеология Белого дви-

жения и важнейшие антибольшевистские правительства: КОМУЧ, Директория, 

правительственные структуры А. В. Колчака, А. И. Деникина и Н. Н. Юденича. 

Красный и белый террор. Национальная политика «красных» и «белых» в ходе 

Гражданской войны. Советско-польская война и ее результаты. Финальный этап 

Гражданской войны: поражение П.Н. Врангеля, окончание крупномасштабной 

Гражданской войны в России.  

Политика «Военного коммунизма». Массовая национализация промышлен-

ности, «главкизм». Продразверстка и продотряды. Карточное распределение, со-

кращение сферы обращения денег. «Мешочники» и «чёрный рынок». Субботники, 

трудовые мобилизации и трудармии. Дискриминационная политика по отношению 

к «бывшим». Декрет об отделении церкви от государства и общий курс на секуля-

ризацию общества. Антирелигиозная пропаганда. Декрет о ликвидации безграмот-

ности и его осуществление на практике. Политика пролетаризации высших учеб-

ных заведений, создание рабфаков.  

Советский Союз в 1920-е ‒ 1930-е гг. Переход к Новой экономической поли-

тике. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Переход от продразвёрстки к 

продналогу. Разрешение в мелкой промышленности частно-коммерческих отноше-

ний. Объединение крупной государственной промышленности в хозрасчетные 

тресты и синдикаты. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Фи-

нансовая реформа 1922–1924 гг. и общее оздоровление финансовой системы. Со-

здание Госбанка и Госплана РСФСР. Свёртывание НЭПа. Кризисы НЭПа и их объ-

ективные причины.  

Образование СССР и принятие конституции СССР 1924 г. Политическая 

борьба в СССР в 1920-е гг. Послевоенный виток политических репрессий в начале 

1920-х гг. Смерть В. И Ленина, и борьба за «ленинское наследство». Победа И. В. 

Сталина и его сторонников над оппозицией. Дискуссия по поводу форм и темпов 

индустриализации. Противостояние «Генеральной линии» и «Левого уклона». «Во-

енная тревога» 1927 г. и ее значение для планов индустриализации. Попытки осу-

ществить индустриализацию в рамках НЭПовской экономики.  

 «Великий перелом». Переход к политике форсированной индустриализации. 

Заготовительный кризис. Переход к политике массовой коллективизации. «Раску-

лачивание» и создание системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. 

«Трудодни» и роль личных подсобных хозяйств. Наиболее значимые стройки пер-

вых пятилеток. Возникновение в СССР новых отраслей промышленности. Милита-

ризация экономики Советского Союза, первоочередное развитие оборонных произ-

водств. Позитивные и негативные результаты экономического развития СССР в 
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1930-е гг. Ликвидация безработицы. Проблема товарного дефицита и ее решение. 

Карточная система.  

Политические процессы в СССР в 1930-х гг. Противостояние «Генеральной 

линии» и «Правой оппозиции». Процесс перетекания властных полномочий от пар-

тийных структур (Съезд, ЦК) к узкой группе партийного истеблишмента (Полит-

бюро). Окончательное свёртывание внутрипартийной демократии. Завершение 

трансформации партии в основную властную структуру механизма управления 

СССР. Снижение значения собственно советских органов по сравнению с партий-

ными инстанциями. Общее усиление идеологического контроля над обществом: 

ужесточение цензуры, огосударствление всех сторон общественной жизни, введе-

ние паспортной системы, издание «Краткого курса» истории ВКП(б). Усиление 

роли органов государственной безопасности. Массовые политическое репрессии. 

«Московские процессы» 1936–1938 гг. «Большой террор» 1937–1938 гг. Репрессии 

в армии. «Национальные операции». Конституция 1936 г. и ее практическое значе-

ние. Особенности положения социальных групп «Бывшие люди», «единоличники», 

и «трудпоселенцы». Социальное положение советской номенклатуры. «Ударники» 

и «стахановцы». Жилищная проблема в СССР 1930-х гг. Государственный кон-

троль над сферой искусства.  

Внешняя политика СССР в 1920-е ‒ 1930-е гг. Складывание Версальско-Ва-

шингтонской системы мироустройства. Договор в Рапалло и «Полоса признаний». 

«Военная тревога» 1927 г. и ее роль в определении советского внешнеполитиче-

ского курса. Коминтерн и сеть других международных прокоммунистических ор-

ганизаций. Вступление СССР в Лигу наций. Приход к власти в Италии и Германии 

фашистского и нацистского режимов. СССР и попытки создания системы коллек-

тивной безопасности в Европе. Помощь СССР республиканской Испании и Китаю. 

Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Вооружённые конфликты 

на Дальнем Востоке. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. Британ-

ско-франко-советские переговоры в Москве и нежелание Великобритании и Фран-

ции идти на договорённости с СССР. Советско-германский договор 1939 г. (пакт 

Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы к нему. Присоединение к СССР 

Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Бессарабии и прибалтийских 

республик. «Зимняя война» с Финляндией.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Борьба советского народа про-

тив германского нацизма ‒ ключевая составляющая Второй мировой войны. Гер-

манский план «Барбаросса». Боевые действия летом 1941 ‒ зимой 1941/42 гг. При-

чины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Важней-

шие сражения лета – осени 1941 г. Смоленское сражение, Киевское сражение, обо-

рона Одессы, оборона Севастополя, Блокада Ленинграда. Победа под Москвой и ее 

историческое значение. Наиболее значимые решения советского правительства по 

организации отпора врагу: создание Государственного Комитета Обороны, перевод 

промышленности на военные рельсы, массовая эвакуация промышленных мощно-

стей, перманентная мобилизация. Принципиальная разница между стратегией 

СССР и стратегией гитлеровского Рейха. Крах немецкой стратегии блицкрига. По-

пытки советских войск развернуть контрнаступление весной 1942 г. сразу на не-
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скольких участках фронта. Причины неудач этих наступательных операций. Сра-

жения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г. Наступление 

противника на Кавказ и Сталинград (план «Блау»). Сталинградские сражение ‒ акт 

коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. 

Ржевская битва. Советское наступление зимой – весной 1943 г. Деблокирование 

Ленинграда. «Дорога Победы». Основные причины успеха советских войск в ходе 

зимнего контрнаступления. Курская битва и окончательный переход стратегиче-

ской инициативы к Красной армии. Наступление под Ленинградом зимой 1944 г. 

«Битва за Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская 

операция. Причины успеха советского наступления осенью 1943 г. — весной 1944 

г. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Во-

сточную и Центральную Европу. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Яс-

ско-Кишинёвская операция, Висло-Одерская операция, Берлинская операция. 

Освобождение Праги. Капитуляция Германии.  

Нацистский оккупационный режим. Политика и практика геноцида совет-

ского народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост» и замыслы 

гитлеровского руководства относительно населения СССР. Попытки украинских 

националистов наладить сотрудничество с гитлеровской администрацией. Массо-

вые преступления гитлеровцев на временно оккупированной территории СССР. 

Бесчеловечное обращение гитлеровцев с советскими военнопленными.  

Партизанское движение в тылу противника: масштаб, тактика, наиболее из-

вестные партизанские операции. Герои партизанского движения.  

Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой героизм. Движение 

«двухсотников» и «тысячников». Экономическое обеспечение перелома в войне. 

Значение эвакуированных предприятий для экономики восточных регионов СССР.  

Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго фронта». 

Ленд-лиз и его значение. Взаимодействие с болгарскими, румынскими и югослав-

скими войсками в борьбе с гитлеровцами. Операция «Оверлорд» и наступление 

войск западных союзников в 1944–1945 гг. Советско-японская война 1945 г. Атом-

ные бомбардировки японских городов со стороны США. Капитуляция Японии. Те-

геранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Формирование основ ялтин-

ского послевоенного мироустройства. Судебные процессы над главными военными 

преступниками.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Людские и матери-

альные потери. Изменения политической карты Европы. 

Преодоление последствий войны. Апогей развития советского общества. 

1945–1984 гг. «Поздний сталинизм» (1945– 1953). «Холодная война» и ее влияние 

на социально-экономическое развитие страны. Необходимость нового технологи-

ческого рывка в свете военно-технического противостояния с Западом. «Атомный 

проект», переход к турбореактивному самолётостроению, развитие ракетострое-

ния. Крупнейшие стройки десятилетия: Куйбышевская и Сталинградская ГЭС, 

Туркменский, Северо-Крымский и Волго-Донской каналы. «Сталинский план пре-

образования природы». Надежды в обществе на либерализацию политического ре-

жима. Новый виток массовых репрессий. «Борьба с космополитизмом».  
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Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Отказ от политики массовых ре-

прессий и его последствия. ХХ съезд КПСС. Успехи в освоении космоса. Поиск 

командой Н.С. Хрущёва новых методов интенсификации экономики. Создание сов-

нархозов. Освоение Целины и другие новации в сельском хозяйстве. Практические 

результаты реформ. Важнейшие достижения СССР в этот период: решение жилищ-

ной проблемы, лидирующие позиции в исследованиях космоса и компьютерных 

технологиях. Замедление темпов роста экономики к середине 1960-х гг. Изменения 

в общественных настроениях. Феномен «шестидесятников». Ослабление «желез-

ного занавеса». Причины отстранения Н.С. Хрущёва от власти.  

Власть и общество во второй половине 1960-х ‒ начале 1980-х гг. Реформа по 

внедрению в экономику принципов экономического стимулирования и причины ее 

свёртывания. Взаимоотношения союзного центра и республик СССР. Возрастание 

роли и значения ВПК и ТЭК. Освоение нефтегазовых месторождений Западной Си-

бири и их значение. Строительство Байкало-Амурской магистрали. Проекты меж-

дународного сотрудничества с Европой (газопровод «Дружба») и экономические 

санкции. Динамика экономического развития СССР в середине 1960-х ‒ начале 

1980-х гг. по сравнению с ведущими странами Запада. Причины снижения темпов 

экономического развития и появления кризисных явлений к началу 1980-х гг. От-

ставание в производительности труда, в компьютерных технологиях, в наукоёмких 

отраслях промышленности. Рост «теневой экономики». Ситуация в сельском хозяй-

стве. Причины неудач в решении продовольственной проблемы. Вынужденное уве-

личение импорта зерна. Советское общество в период «позднего социализма». При-

оритеты социальной политики. Повышение культурно-образовательного уровня и 

материального благосостояния граждан. Рост потребительских запросов населения 

и обострение проблемы товарного дефицита. Принятие Конституции СССР 1977 г. 

Рост влияния КПСС. Увеличение привилегий номенклатуры к началу 1980-х гг. Об-

щественные настроения и критика власти. Диссиденты. Снижение доверия к госу-

дарственным СМИ. «Самиздат» как социальный феномен. Правозащитное движе-

ние.  

Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и фор-

мирование биполярного мира. Важнейшие причины, обусловившие советско-аме-

риканское соперничество. Образование ГДР и ФРГ. СССР и война в Корее. «План 

Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС. Попытка Хрущёва добиться потепления меж-

дународных отношений во второй половине 1950-х. Берлинский и Карибский кри-

зисы. Политика СССР по отношению к странам социалистического содружества. 

Советско-китайские отношения. Разрядка международной напряжённости в 1970-е 

гг. Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Проекты экономической инте-

грации СССР и Западной Европы (газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, поставки 

советского газа и нефти за рубеж). Усиление внешнеполитических вызовов для 

СССР в первой половине 1980-х гг.: обострение советско-американских и советско-

китайских отношений, международная реакция на ввод советских войск в Афгани-

стан, политический кризис в социалистической Польше. Сокращение валютных до-

ходов СССР после заключения соглашения США и ОПЕК о снижении мировых цен 

на нефть. 
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Период «перестройки» и распада СССР. Попытки реформирования СССР во 

второй пол. 1980-х гг. Поиск выхода из кризиса ‒ «госприемка», антиалкогольная 

компания, Госагропром. Формирование идеологии нового курса: «ускорение», 

«гласность», «перестройка». Реакция населения на политику «перестройки». Кон-

цепция «механизма торможения». Политическая реформа в духе лозунга «больше 

социализма!» ‒ практические результаты этой реформы, степень их соответствия 

заявленному лозунгу. Экономическая реформа: кооперативы и государственные 

предприятия с выборными директорами. Результаты этой реформы и причины, обу-

словившие столь негативные итоги реформирования.  

«Парад суверенитетов» ‒ причины и следствия. Обострение межнациональ-

ных конфликтов. Причины обострения противостояния руководства РСФСР и ру-

ководства СССР. «Новоогаревский процесс» и договор об учреждении Союза Су-

веренных Государств. Путч ГКЧП, учреждение Содружества Независимых Госу-

дарств, и роспуск СССР. Непосредственные и долгосрочные последствия распада 

СССР. Дискуссия о причинах распада СССР и о соотношении в данном случае 

внешнего и внутреннего факторов.  

Внешняя политика периода «перестройки». «Новое политическое мышле-

ние». Советско-американский договор о ракетах малой и средней дальности. Ро-

спуск ОВД и СЭВ. Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических по-

зиций. Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархат-

ные революции» в Восточной Европе. Окончание «холодной войны». Вопрос о 

судьбе советского ядерного оружия.  

 

Раздел 8.  

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1992–2024 ГГ.) 

Россия в 1990-е гг. Экономическое и социально-политическое развитие Рос-

сии в 1990-х гг. Программа экономических реформ и ее реализация. Вопрос о неиз-

бежности применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация ‒ позитивные 

и негативные аспекты. Рост зависимости экономики от международных цен на 

энергоносители. Нарастание негативных последствий реформ. Безработица, деин-

дустриализация, «челноки», криминализация общества, падение жизненного 

уровня большинства населения, имущественное расслоение, формирование олигар-

хата. Финансовые пирамиды. Залоговые аукционы. «Новые русские». Смена цен-

ностных ориентиров. Экономический кризис 1998 г.  

Центр и российские регионы, подписание Федеративного договора 1992 г. 

Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне. Хасавюртовские со-

глашения. Особенности политических процессов 1990-х гг. Б.Н. Ельцин и его окру-

жение. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Основные поли-

тические партии и движения 1990-х гг., их лидеры. Нарастание противоречий по 

поводу результатов реформ между президентом и Верховным Советом. Политиче-

ский кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г. Болезнь 

Ельцина и снижение управляемости страной. Назначение премьер-министром РФ 

В.В. Путина и вставшие перед ним первоочередные задачи.  
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Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках по-

строения однополярного мира. Попытки руководства РФ найти взаимоустраиваю-

щие формы сотрудничества со странами Запада. Завершение вывода российских 

войск из Европы. Заключение с США договора СНВ-2. Вступление Российской Фе-

дерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 

г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом. Начало интеграци-

онных процессов на постсоветском пространстве. Миротворческая миссия России 

в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-азербай-

джанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.  

Россия в XXI в. Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом РФ. Приоритеты 

нового руководства страны. Преодоление противостояния парламента и правитель-

ства. Укрепление «вертикали власти», создание федеральных округов. «Равноуда-

ление» бизнеса от власти. Восстановление в Чечне конституционного порядка. Раз-

граничение властных полномочий федерального центра и регионов. Переизбрание 

В. В. Путина президентом в 2004 г., главные положения его политической про-

граммы. Рост устойчивости политической системы России, консолидация ведущих 

политических сил страны. Борьба с терроризмом на территории РФ.  

Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева, деятельность В. В. Пу-

тина на посту председателя Правительства. Принятие новой военной доктрины 

(2010). Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституци-

онный референдум 2020 г. Политика построения инновационной экономики. Тех-

нопарки. Инновационный центр «Сколково». Влияние международных санкций, 

введённых в 2014–2022 гг. на экономику России.  

Внедрение в России «Болонской системы» образования. Система ЕГЭ. Него-

сударственные вузы и школы. Позитивные и негативные аспекты образовательной 

реформы.  

Внешняя политика в 2000–2024 гг. Феномен «цветных революций» в мире и 

на постсоветском пространстве. Нападение Грузии на Южную Осетию и россий-

ских миротворцев в 2008 г. Критическое для национальной безопасности прибли-

жение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ. Газопроводы СП-1 и СП-2, 

а также «Южный поток», отношение США и их союзников к этим экономическим 

проектам как к политическим инструментам России. Государственный переворот 

2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Рос-

сией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. Нарастание напря-

жённости во взаимоотношениях с США и их европейскими союзниками.  

Официальное признание ЛНР и ДНР Россией. Начало специальной военной 

операции на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее 

изоляции от остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в 

состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  

  

Основная литература 

 

1. История России : учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сиво-

хина Т.А. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2024. 711 с.  

2. Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. История России с древнейших 

времён до наших дней: учебник. М.: Проспект, 2021. 536 с.  

3. История России : учебник и практикум для вузов / Соловьев К. А., Барышева 

Е. В., Алипов П. А., Архипова Е. А., Донцев С. П., Иллерицкая Н. В., Лукьянов Д. 

В., Олейников Д. И. М.: Юрайт, 2023. 244 с 

4. История России для технических вузов : учебник для вузов / Зуев М. Н., Бон-

даренко А. Ф., Горелов И. Е., Комиссаренко А. И., Краснова Л. И., Курукин И. В., 

Смирнова М. И., Лавренов С. Я., Преображенский А. А. 4-е изд. М.: Юрайт, 2023. 

531 с. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Города-заводы / Ред. Г.Н. Чагин. Пермь: Кн. мир, 2014. 527 с.  

2. Долгих А.Н. Проблемы истории крестьянского вопроса в России XVII - сере-

дины XIX века: : учебно-методическое пособие. Липецк : Липецкий ГПУ, 2023. 101 

с. 

3. История: учебный словарь / сост. Ю.Е. Григорьевых. 2-е изд., перераб. и доп. 

Пермь: ПНИПУ, 2017. 317 с. 

4. История России в датах с древнейших времен до наших дней : учебное посо-

бие / Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. Москва : Про-

спект, 2023. 556 с. 

5. Маркова А. Н., Сметанин А. В., Федулов Ю. К. Экономическая история Рос-

сии: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 319 с.  

6. Пермский край в Великой Отечественной войне: энциклопедия / Ред. колл.: 

Мохов В. П. (главный редактор) и др. ‒ Изд. испр. и доп. ‒ Пермь: Пушка, 2020. – 

469 с. 

7. Пчелов Е.В. Романовы. История династии. М.: Олма-Пресс, 2003. 490 с. 

8. Пчелов Е.В. Рюриковичи. История династии. М.: Олма-Пресс, 2004. 478 с. 

9. Соловьев В. М. История России в фактах, датах, иллюстрациях: учебное по-

собие для изучающих русский язык как иностранный. М.: Русский язык. Курсы, 

2021. 87 с. 

10. Столбов В.П. Экономическая история России : монография. 3-е изд., стер. 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2023. 275 с.  

11. Страницы истории земли Пермской. Прикамье в XVIII-XX вв. / Агафонова 

Н.Н., Белавин А.М., Крыласова Н.Б., Суслов А.Б., Нечаев М.Г. Пермь: Кн. мир, 

1997. 335 с. 

12. Шевченко И.А. История политических партий России (конец XIX - начало XX 

века) : учебное пособие. Липецк : Липецкий ГПУ, 2023. 95 с.  
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Исторические источники 

 

1. Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало рус-

ской литературы. XI – начало XII века / Сост. Д.С. Лихачев. М., 1978. С. 24-55; Хре-

стоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное пособие 

/ Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др. М., 2014. С. 13-45. 

2. Русская Правда. Краткая редакция. Пространная редакция // Хрестоматия по 

истории государства и права России: учеб. пособие / Сост. Ю.П. Титов. М.: ТК Вел-

би, Изд-во Проспект, 2005. С. 4-25. 

3. Слово о полку Игореве // Хрестоматия по истории России с древнейших вре-

мён до наших дней. Учебное пособие / Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др. 

М., 2014. С. 58-63. 

4. Повесть о разорении Рязани Батыем // Памятники литературы Древней Руси. 

XIII век / Сост. и пер. Д.С. Лихачев. М., 1981. С. 184-200; Хрестоматия по истории 

России с древнейших времен до наших дней. Учебное пособие / Авт.-сост. А.С. Ор-

лов, В.А. Георгиев и др. М., 2014. С. 69-74. 

5. Житие Александра Невского // Хрестоматия по истории России с древней-

ших времен до наших дней. Учебное пособие / Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев 

и др. М., 2014. С. 75-79. 

6. Задонщина // Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней. Учебное пособие / Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др. М., 2014. 

С. 89-95. 

7. Судебник 1497 года // Хрестоматия по истории государства и права России: 

учеб. пособие / Сост. Ю.П. Титов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 34-40. 

8. Судебник 1550 г. Извлечения // Хрестоматия по истории государства и права 

России: учеб. пособие / Сост. Ю.П. Титов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 

40-47. 

9. Соборное Уложение 1649 г. Извлечения // Хрестоматия по истории государ-

ства и права России: учеб. пособие / Сост. Ю.П. Титов. М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2005. С. 47-138. 

10. Повесть о стоянии на Угре // Хрестоматия по истории России с древнейших 

времен до наших дней. Учебное пособие / Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев и 

др. М., 2014. С. 101-103. 

11. Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, со-

бранное от разных авторов // Хрестоматия по истории России с древнейших времен 

до наших дней. Учебное пособие / Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др. М., 

2014. С. 180-185. 

12. Артикул воинский (1715 г., 26 апреля) // Хрестоматия по истории государ-

ства и права России: учеб. пособие / Сост. Ю.П. Титов. М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2005. С. 158-186. 

13. Наказ Екатерины II Комиссии по составлению проекта нового Уложения // 

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное по-

собие / Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др. М., 2014. С. 203-207. 
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14. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 

гражданском отношениях // Русская идея: Сборник произведений русских мысли-

телей / Сост. Е.А. Васильев; Пред. А.В. Гулыги. М.: Айрис-пресс, 2002. С. 32-111. 

15. Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Архив Сталина. Документы 

высших органов партийной и государственной власти (1922-1936) / Под ред. А.Н. 

Яковлева. Сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М.: МФД, 2003. 912с 

16. Пермский край в годы Великой Отечественной войны: Энциклопедия / Ред. 

сост. Н.А. Зенкова, Т.Г. Демиденко; научн. ред. В.П. Мохов, С.А. Дианов. Пермь: 

изд. «Пушка», 2015. 425 с. 

 

Художественные и документальные фильмы  

на историческую тематику 

 

1. Князь Игорь / Реж. Р. Тихомиров. Производство: «Ленфильм», 1969. 

2. ВЕЛИКИЕ БИТВЫ РОССИИ. Битва на Куликовом поле. Докудрама. Се-

риал. Star Media. Режим доступа: 

https://rutube.ru/video/bb1aac4cadc2ddef1707e2626d652678/?t=0 

3. Легенда о княгине Ольге / Реж. Ю. Ильенко. Производство: «Киностудия им. 

Довженко», 1983. 

4. Царь / Реж. П. Лунгин. Производство: «Студия Павла Лунгина», Профит-

синема, 2009. 

5. Орда / Реж. А. Прошкин. Производство: Продюсерская компания "Право-

славная энциклопедия", 2011. 

6. Андрей Рублев / Реж. А. Тарковский. Производство: Мосфильм, 1969. 

7. Александр Невский / Реж. Сергей Эйзенштейн, Д. Васильев. Производство: 

Мосфильм, 1938. 

8. Ярославна, королева Франции / Реж. И. Масленников. Производство: Лен-

фильм, 1978. 

9. Ярослав Мудрый / Реж. Гр. Кохан. Производство: Мосфильм, 1981. 

10. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Все серии. Докумен-

тальная драма. Режим доступа: 

https://rutube.ru/video/b57f0e3f46711c7463ebcb527fae788e/ 

11. Великая война. Документальная драма. Серия 1-20. Режим доступа: 

https://rutube.ru/video/53c14be6209d5a1e7bd4130d73ddd286/?t=0 

12. Звезда пленительного счастья. / Реж. В. Мотыль. Производство: «Лен-

фильм», 1975. 

13. Горячий снег / Реж. Г. Егиазаров. Производство: Мосфильм, 1972. 

14. Юность Петра / Реж. С. Герасимов. Производство: к/ст имени Горького, 

"ДЕФА" (ГДР), 1980. 

15. Бег / Реж. А. Алов, В. Наумов. Производство: Мосфильм, 1970. 

16. Рюриковичи. 1-8 Серии. Документальная Драма. Star Media. Режим до-

ступа: https://rutube.ru/video/e4899e1a648b0ccc227f1d44aad926de/ 

17. Романовы. Полная версия фильма. Документальный Фильм. Режим до-

ступа: https://rutube.ru/video/c40c28dfa3d36e617eec449cfa5f30fc/?t=0  
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18. Страна советов. Забытые вожди / StarMedia. Режим доступа: 

https://rutube.ru/video/9a134ba1c7328fd38593dfbe6a855730/?t=0  

19. Романовы. Венценосная семья / Реж. Г. Панфилов. Производство: Киносту-

дия «Вера», 2000. 

20. Агония / Реж. Э. Климов. Производство: Мосфильм, 1974.  

21. Битва за Москву / Реж. Ю. Озеров, Производство: Мосфильм, 1985. 

22. Сталинград / Реж. Ю. Озеров. Производство: Мосфильм, 1989. 

23. Война на Западном направлении / Реж. Т. Левчук, Г. Кохан. Производство: 

Киностудия им. А. Довженко, 1990. 

24. Живые и мёртвые / Реж. А. Столпер. Производство: Мосфильм, 1964. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ  

ДЛЯ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

VI – IX вв. – расселение славян по территории Восточной Европы в ходе «Ве-

ликого переселения народов» 

862 – «призвание варягов» 

882 – поход князя Олега на Киева, установление контроля над торговым путем 

«из варяг в греки»  

907 – поход князя Олега на Константинополь  

911 – договор Руси с Византией  

941 – поход князя Игоря на Константинополь  

944 – договор Руси с Византией  

945 – убийство князя Игоря при сборе полюдья, начало административно-фис-

кальной реформы княгини Ольги 

964 – 972 – походы князя Святослава на Хазарию, Балканы 

978/980 – 1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  

980 – языческая реформа князя Владимира 

988 – крещение Руси  

1016 – 1018 и 1019 – 1054 – княжение Ярослава Мудрого  

1016, 1072, 1113 – создание и редактирование Русской Правды  

1097 – Любечский съезд князей 

1113 – 1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125 – 1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого  

Начало XII в. – создание «Повести временных лет»  

1147 – первое упоминание о Москве  

1185 – поход князя Игоря Святославича на половцев  

1223 – битва на р. Калка  

1237 – 1241 – завоевание Руси монголами под руководством хана Батыя 

1240, 15 июля – Невская битва  

1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242 – 1243 – образование Золотой Орды  

1325 – 1340 – княжение московского князя Ивана Калиты  

1327 – антиордынское восстание в Твери  

1359 – 1389 – княжение Дмитрия Донского  

1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем  

1389 – 1425 – княжение Василия I  

1425 – 1453 – междоусобная («феодальная») война в Московском княжестве  

1425 – 1462 – княжение Василия II Темного 

1462 – 1505 – княжение Ивана III  

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 – «стояние» на р. Угре  

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  

1497 – принятие общерусского Судебника Ивана III 

1505 – 1533 – княжение Василия III  
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1510 – присоединение к Москве Псковской земли  

1514 – возвращение Смоленска  

1521 – включение в состав Московского государства Рязанской земли  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного 

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  

1538 – 1547 – боярское правление  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 – первый Земский собор  

1550 – принятие «Царского судебника»  

1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства 

1558 – 1583 – Ливонская война  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибирского ханства Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Фёдора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества  

1598–1613 – Смутное время в России 

1598 – прекращение династии Рюриковичей 

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1601 – 1603 – массовый голод, движение «разбоев» 

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I 

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского 

1606 – 1607 – восстание Ивана Болотникова 

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II 

1610 – договор «правительства Семибоярщины» с Сигизмундом III о пригла-

шении на царство королевича Владислава и вступление в Москву польского гарни-

зона  

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы 

1613 – 1645 – царствование Михаила Фёдоровича 

1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632 – 1634 – Смоленская война 

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнёва  

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в цен-

тральных регионах страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Укра-

ины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой 

1656 – 1658 – война со Швецией 

1662 – Медный бунт в Москве 

1667 – Андрусовское перемирие  
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1667 – 1671 – восстание Степана Разина 

1682 – отмена местничества 

1682  1725  царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)  

1682 – 1689  правление царевны Софьи    

1682, 1689, 1698  восстания стрельцов  

1686  Вечный мир с Речью Посполитой  

1687  основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  

1687, 1689  Крымские походы В.В.Голицына 

1689  Нерчинский договор с Китаем  

1695, 1696  Азовские походы Петра I 

1697 – 1698  Великое посольство в Европу 

1700  1721  Северная война   

1703, 16 мая  основание С.-Петербурга  

1705  1706 — восстание в Астрахани   

1707  1708  восстание Кондратия Булавина  

1708  1710  учреждение губерний    

1708, сентябрь — битва при д. Лесной  

1709, 27 июня — Полтавская битва  

1711  учреждение Сената; Прутский поход  

1714  Указ о единонаследии  

1714, 27 июля  Гангутское сражение  

1718  1721  учреждение коллегий   

1718  1724  проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720  сражение у о. Гренгам  

1721  Ништадтский мир, провозглашение России империей   

1722  введение Табели о рангах   

1725 – учреждение Академии наук в Петербурге  

1725 – 1762 – период «Дворцовых переворотов» 

1726 – 1730 – деятельность Верховного Тайного Совета  

1756 – 1763 – Семилетняя война  

1762 – Манифест о вольности дворянской  

1762 – 1796 – правление Екатерины II  

1768 – 1774 – Русско-турецкая война  

1770, 26 июня – Чесменское сражение  

1770, 21 июля - сражение при Кагуле  

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1787–1791 – Русско-турецкая война  

1788–1790 – Русско-шведская война  

1790, 11 декабря – взятие Измаила войсками А.В.Суворова 

1791 – Ясский мир с Османской империей  

1773 – 1775 – восстание Емельяна Пугачёва  

1775 – Губернская реформа Екатерины II 

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам  

1783 – Присоединение Крыма к России  



   27   

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой  

1796 – 1801 – правление Павла I  

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии под руководством 

А.В.Суворова 

1801 – 1825 – правление Александра I 

1803 – Указ о «вольных хлебопашцах» 

1805, 20 ноября – битва при Аустерлице 

1807, 25 июня – Тильзитский мир 

1810 – учреждение Государственного Совета 

1811 – учреждение Царскосельского лицея 

1812 – Бухарестский мир с Османской империей 

11 июня – 14 декабря 1812 – кампания 1812 г. 

1812, 26 августа – Бородинская битва 

1813 – 1815 – Заграничные походы русской армии 

1813, 4–7 октября - битва при Лейпциге («битва народов») 

1815 – Венский конгресс 

1816 – 1857 – деятельность военных поселений 

1816 – образование Союза спасения 

1817 – 1864 – Кавказская война 

1818 – образование Союза благоденствия 

1821 – образование Северного и Южного обществ 

1825, 14 декабря - восстание декабристов на Сенатской площади 

1825 – 1855 – правление Николая I 

1826 – образование Собственной Канцелярии Его Императорского Величества 

1837 – 1841 – реформа управления государственными крестьянами П.Д. Кисе-

лева 

1839 – 1843 – денежная реформа Е.Ф. Канкрина 

1842 – Указ об обязанных крестьянах 

1853 – 1856 – Крымская война 

1856 – Парижский трактат 

1861, 19 февраля – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положе-

ния о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

1864 – судебная реформа 

1864 – земская реформа 

1866 – покушение Каракозова на Александра II 

1867 – продажа Россией в пользу США Аляски 

1870 – городская реформа 

1877 – 1878 – русско-турецкая война 

1878 – Берлинский конгресс 

1878 – покушение В.И. Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. Тре-

пова 

1879 – создание новых организаций народников – «Народная воля» и «Черный 

передел» 

1881, 1 марта – убийство императора Александра II 

1881 – 1894 –правление Александра III 
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1881 – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия» 

1883 – образование группы «Освобождение труда» 

1890 – издание нового Земского положения 

1894 – 1917 – правление Николая II 

1895 – 1897 – введение золотого рубля 

1898, 1903 – первый и второй съезды РСДРП 

1904 – 1905 – русско-японская война 

1905, 9 января – «Кровавое воскресенье» 

1905, 14–15 мая - поражение русского флота в Цусимском сражении 

1905, 6 августа – Манифест об учреждении законосовещательной Государ-

ственной думы 

1905 – заключение Портсмутского мира 

1905, 7-25 октября – Всероссийская политическая забастовка 

1905,17 октября – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы 

1905, 9–19 декабря - вооружённое восстание в Москве 

1906, 23 апреля – издание Основных государственных законов Российской им-

перии  

1906, 27 апреля – первое заседание Государственной думы 

1906, 8 июля – роспуск первой Государственной думы 

1906, 9 ноября – начало аграрной реформы П.А. Столыпина 

1907, 3 июня – роспуск второй Государственной думы и издание нового изби-

рательного закона 

1907 – окончательное оформление Антанты 

1907 – 1912 – работа III Государственной думы 

1912 – 1917 – работа IV Государственной думы 

1914, 1 августа – объявление Германией войны России 

1915 – образование Прогрессивного блока 

1916, май–июнь – «Брусиловский прорыв» 

1917, 26 февраля - расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, 

переход части воинских частей на сторону восставших 

1917, 2 марта – отречение Николая II 

1917, 25–26 октября (7–8 ноября) – Великая Октябрьская социалистическая ре-

волюция 

1917, 26 октября – принятие Декрета о мире и Декрета о земле на II Всероссий-

ском съезде Советов 

1917, конец октября – создание Совета Народных Комиссаров 

1917, 7 (20) декабря – создание ВЧК при СНК 

1917, ноябрь – принятие Декларации прав народов России 

1917, декабрь – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

1917 – 1922 – Гражданская война в России  

1918, 5–6 января – Учредительное собрание 

1918, январь – Декрет о создании регулярной Красной Армии (РККА) 

1918, 3 марта – подписание Брестского мира с Германией  
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1918, июнь – декабрь – деятельность комитетов бедносты 
1918, июль – принятие Конституции РСФСР 

1919 – введение продовольственной разверстки на территории «красных» 

1920 –1921 – Тамбовское восстание 

1921, март – Кронштадтский мятеж 
1920 – принятие плана ГОЭЛРО  

1921 – 1929 – Новая экономическая политика 

1922, 16 апреля –договор в г. Рапалло между Германией и РСФСР о восстанов-

лении дипломатических, торговых и экономических отношений 
1922, 30 декабря – создание СССР 

1924, январь – принятие первой Конституции СССР 

1923 – 1924 – финансовая реформа Сокольникова 

1924 – дипломатическое признание СССР со стороны Франции и Великобри-

тании 

1927 – «Военная тревога», хлебозаготовительный кризис 

1928 – 1932 – первая пятилетка  

1928 – «Шахтинское дело» против инженеров 

1929 – конфликт на КВЖД 

1929 – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «Вели-

кого перелома») 

1930 – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда  

1932 – введение паспортной системы в СССР 

1932 – 1933 – голод на территории СССР  

1933 – дипломатическое признание СССР со стороны США 

1934, 1 декабря – убийство С.М.Кирова (повод для начала широкомасштабных 

массовых репрессий) 

1936 – принятие Конституции СССР  

1937 – 1938 – «Большой террор»  

1938 – военный конфликт на оз. Хасан между СССР и Японией 

1939 – военный конфликт на р. Халхин-Гол между Японией, СССР и Монго-

лией 

1939, 23 августа – советско-германский договор (пакт) о ненападении  

1939, 1 сентября – нападении Германии на Польшу (начало Второй мировой 

войны) 

1939, 30 ноября –1940, 13 марта – советско-финляндская («зимняя») война 

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

1941, 30 сентября –1942, 20 апреля – битва за Москву  

1941, 8 сентября – 1944, 27 января – блокада Ленинграда  

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

1943, 5 июля – 23 августа – Курская битва 

1944, 6 июня – открытие союзниками «второго фронта» в Европе 

1944 – освобождение территории СССР от врага 

1945, 16 апреля – 8 мая – битва за Берлин 

1945, 2 сентября – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 

1945, 17 июля – 2 августа – Потсдамская конференция 
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1945 – создание ООН  

1946, март – Фултонская речь У. Черчилля, начало «Холодной войны»  

1947 – принятие плана Маршалла  

1946 – 1947 – голод в СССР  

1946 – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 

1947 – отмена карточек на продукты и денежная реформа  

1948 – дело Еврейского антифашистского комитета  

1949 – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)  

1949 – организация Североатлантического договора (НАТО)  

1948 – 1949 – Берлинский кризис, разделение Германии на ФРГ и ГДР 

1949 – создание Китайской народной республики  

1949 – первое успешное испытание советской ядерной бомбы  

1949 – 1950 – Ленинградское дело  

1950 – 1953 – война в Корее, первый региональный конфликт периода «холод-

ной войны»  

1952 – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС  

1953, 5 марта – смерть И.В. Сталина  

1953 – 1964 – период руководства страной Н.С. Хрущёвым, «политическая от-

тепель» 

1954 – начало освоения целинных земель  

1955 – создание Организации Варшавского договора (ОВД)  

1956 – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина  

1956 – Суэцкий и Венгерский кризисы  

1957 – Международный фестиваль молодёжи и студентов в Москве  

1957 – создание региональных Советов народного хозяйства (совнархозов) 

1957, 4 октября – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли  

1961, 12 апреля – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина  

1961 – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены  

1961 – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма  

1962 – события в г. Новочеркасске  

1962 – Карибский кризис  

1964, октябрь – смещение Н.С. Хрущёва  

1964 – 1982 – руководство страной Л.И. Брежневым  

1965 – начало хозяйственной реформы А.Н. Косыгина 

1965 – дело писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля как начало движения 

«диссидентов» 

1966 – XXIII съезд КПСС, изменения в Уставе КПСС 

1968 – «Пражская весна» и ввод войск стран ОВД в Чехословакию 

1969 – пограничный советско-китайский конфликт на о-ве Даманский 

1972 – советско-американский договор об ограничении систем противоракет-

ной обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-

1)  

1975 – заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки 

1977 – принятие Конституции СССР  
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1979 – Договор СССР и США об ограничении стратегических вооружений, 

ОСВ-2  

1979 – ввод советских войск в Афганистан  

1980 – летние Олимпийские игры в Москве  

1982 – смерть Л.И. Брежнева  

1982 – 1985 – руководство страной Ю.В. Андроповым и К.У. Черненко. 

1985, апрель (Пленум ЦК КПСС) Провозглашение М.С. Горбачёвым курса на 

перестройку.  

1986, 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС  

1987, январь – провозглашение политики гласности  

1988, июнь – июль – ХIХ конференция КПСС  

1989, апрель – вывод советских войск из Афганистана  

1989, май – июнь – I съезд народных депутатов СССР  

1990, 15 марта – избрание М.С. Горбачёва Президентом СССР на III съезде 

народных депутатов СССР  

1990, май – июнь - Съезд народных депутатов РСФСР, Принятие Декларации 

о государственном суверенитете России 

1991, 17 марта – референдум о сохранении СССР  

1991, июнь – избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР 

1991, 19 – 21 августа – попытка государственного переворота со стороны 

ГКЧП («путч») 

1991, август – прекращение деятельности КПСС  

1991, декабрь – распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РФ, 

Украины и Белоруссии). 

1992, 2 января – начало экономической реформы  

1992, 1 февраля – Декларация России и США о прекращении «холодной 

войны».  

1992, 13 марта – подписание Федеративного договора  

1992 – Указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных 

чеков (ваучеров), начало приватизации госимущества  

1993, 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н. Ельцину 

1993, 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституцион-

ной реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Со-

вета и проведении 12 декабря референдума по новой Конституции  

1993, 3 – 4 октября – вооруженные события в Москве, расстрел Белого дома.  

1993, 12 декабря – Принятие Конституции РФ  

1994, декабрь – начало военного конфликта в Чечне  

1995, июнь – нападение чеченских боевиков на г. Буденновск  

1996, июнь – выборы Президента РФ, победа Б.Н.Ельцина 

1998, 17 августа – дефолт, экономический кризис  

2000 – вступление в должность Президента РФ В.В. Путина  

2000 – создание института Полномочных представителей Президента РФ в фе-

деральных округах, создание Государственного Совета РФ  

2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок  

2005 – закон о выборах в Госдуму по партийным спискам  
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2005 – закон о новом порядке избрания губернаторов  

2005 – провозглашение приоритетных национальных проектов, начало их реа-

лизации (2006 г.)  

2008 – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ  

2008, август – международный кризис на Кавказе, августовская «пятидневная 

война»  

2008 – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-эко-

номического развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 

г.)  

2012 – избрание В.В. Путина Президентом РФ 

2014 – воссоединение Крыма с Россией 

2014 – начало войны на Донбассе 

2016, февраль – начало строительства Крымского моста 

2018, 18 марта – выборы президента РФ, победа В.В. Путина 

2022, 24 февраля – начало Специальной военной операции (СВО) 

2022, сентябрь – проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных 

республик, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России.  

  



   33   

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Тема контрольной работы выбирается следующим образом: студент по 

первой букве своей фамилии выбирает один из предложенных вариантов в прону-

мерованном перечне тем. 

 

А 1, 29, 57, 85 К 15, 43, 71 

Б 2, 30, 58 Л 16, 44, 72 

В 3, 31, 59 М 17, 45, 73 

Г 4, 32, 60 Н 18, 46, 74 

Д 5, 33, 61 О 19, 47, 75 

Е, Ё 6, 34, 62 П 20, 48, 76 

Ж 7, 35, 63 Р 21, 49, 77 

З 8, 36, 64 С 22, 50, 78 

И, Й 9, 37, 65 Т 23, 51, 79 

У 10, 38, 66 Ф 24, 52, 80 

Х 11, 39, 67 Ц 25, 53, 81 

Ч 12, 40, 68 Ш 26, 54, 82 

Э 13, 41, 69 Щ 27, 55, 83 

Ю 14, 42, 70 Я 28, 56, 84 

 

2. Контрольная работа должна быть выполнена студентом ЛИЧНО. Сту-

дент обязан уметь объяснять употребленные термины и ответить на любой вопрос 

преподавателя по теме работы. В противном случае работа не зачитывается.   

3. Библиографическое описание использованной литературы дается в со-

ответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008. Указывается только та литература, которая исполь-

зована при выполнении задания.   

4. В контрольной работе рассматриваются, анализируются и критикуются 

только те концепции, которые были лично рассмотрены студентом при изучении 

литературы. Изложение материала и аргументация не должны противоречить ло-

гике.   



   34   

5. Контрольная работа должна быть сдана преподавателю не менее, чем 

за 10 дней до начала сессии.  Рекомендуемый способ ‒ представление преподава-

телю по электронной почте.   

6. Работа, оценённая как неудовлетворительная, должна быть перерабо-

тана. Изменение темы контрольной работы допускается только с разрешения пре-

подавателя.   

7. Объем контрольной работы: от 10 до 15 страниц стандартного формата 

(А 4 в формате Word (кегль № 14). На титульном листе в соответствии с требова-

ниями в обязательном порядке указываются все необходимые данные (См.: 

Прил. 1).   

8. Оформление работы:  

- титульный лист; 

- план работы; 

- содержательная часть; 

- заключение;  

- список использованной литературы (библиография). 

При оформлении текста контрольной работы необходимо отразить все то 

многообразие источников и литературы, которыми пользовался студент. Соответ-

ственно, контрольная работа должна иметь необходимый справочный аппарат (и в 

первую очередь ссылки (сноски) на цитируемые публикации).  

 

Базовый план контрольной работы: 

1. Обязательными разделами введения являются: 

 объект и предмет Вашего исследования по данной теме (к какой сфере 

социальной жизни относится проблема),  

 задействованный метод исторического исследования, 

 характеристика источников исследования, 

 анализ изученной литературы,  

 рабочая гипотеза исследования. 

2. Составьте рабочий план исследования, для его составления следует:  

- разделить текст на части, каждая из которых должна охватывать определен-

ную проблему или вопрос, поднимаемый автором.  

- озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки.  

3. В основной части контрольной необходимо тезисно раскрыть каждый 

пункт плана исследования. При составлении тезисов необходимо логическую связь 

между пунктами плана. 

4. Подтвердите (уточните, опровергните) сформулированную во введении 

Вашу гипотезу, действуя в соответствии с пунктами плана исследования. 

5. В заключительном разделе проведите рефлексивную оценку выполнен-

ной работы (что получилось и чего не удалось достичь по каким-либо причинам). 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. История как наука и/или элемент государственной идеологии: аргу-

менты «за» и «против».   

2. Исторические методы изучения событий / процессов и их практическое 

применение.  

3. Исторические источники: типология, формы, проблемы верификации и 

интерпретации содержания.  

4. Формационный подход как концепция объяснения исторического раз-

вития российского общества: возможности и ограничения.  

5. Цивилизационный подход как концепция объяснения исторического 

развития российского общества. 

6. Теория модернизации в объяснении особенностей российской истории.  

7. Процесс перехода у восточных славян от родовой общины к государ-

ственности: анализ эволюции политогенеза.  

8. Теории возникновения городов Древней Руси. 

9. Древняя Русь: раннее государство или раннефеодальное государство? 

10. Административная реформа княгини Ольги как этап образования Древ-

нерусского государства.  

11. Крещение Руси как этап образования Древнерусского государства.  

12. Византия и Русь IX-XV вв.: политические контакты и культурная пре-

емственность.  

13. «Русская Правда» как правовой акт раннефеодального государства. 

14. Землевладение и отношения собственности в Древней и Московской 

Руси (XI–XVI вв.). 

15. Децентрализация как закономерный этап развития феодального госу-

дарства (на примере Руси). 

16. Альтернативы общественного развития в период политической раз-

дробленности Руси (XII-XIV вв.).  

17. Эволюция политической системы Новгородской феодальной респуб-

лики XII-XV вв.: от демократии к олигархии. 

18. Александр Невский: выбор между Востоком и Западом и его послед-

ствия. 

19. Русь и Золотая Орда: проблемы политического, правового, военного и 

культурного влияния. 

20. Московские князья XII-XIV вв. – собиратели русских земель и субъ-

екты возвышения Москвы (Даниил Александрович, Иван Калита, Дмитрий Дон-

ской). 

21. Куликовская битва и ее историческое значение.  

22. Феодальная война XV в.: причины, участники и их группы поддержи, 

стратегические последствия.  

23. Государственная деятельность Ивана III Великого. 

24. Опричнина Ивана Грозного и ее оценки в исторической литературе. 

25. Основные направления внешней политики и расширение территории 

российского государства при Иване III и Василии III.  
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26. Борис Годунов: личность, политик, государственный деятель. 

27. Смута в России – время исторических альтернатив в развитии России. 

28. Феномен самозванства в период Смуты. 

29. Первые Романовы: реформаторская деятельность Михаила Романова и 

Алексея Михайловича. 

30. Церковный раскол XVII в. и его влияние на жизнь русского общества. 

31. Освоение русскими первопроходцами территорий Сибири и Дальнего 

Востока XVII-XVIII вв.: цели, люди, последствия. 

32. Ярмарки XVII-XVIII вв. и их роль в развитии внутреннего рынка (Ма-

карьевская, Ирбитская). 

33. «Великое посольство» и его роль в формировании курса реформизма 

Петра I Великого. 

34. Петровские преобразования первой четверти XVIII в. в социально-эко-

номической жизни страны и их противоречия. 

35. Петровские преобразования первой четверти XVIII в. в политической и 

культурной жизни страны и их противоречия. 

36. Фаворитизм периода дворцовых переворотов: социально-политическая 

сущность и последствия.  

37. Российское дворянство XVIII в.: от служилого статуса к привилегиро-

ванному сословию.  

38. Екатерина II Великая как просветитель и законовед эпохи Просвеще-

ния. 

39. Освоение Новороссии XVIII-XIX вв.: заселение края, развитие сель-

ского хозяйства, строительство городов и портов, деятельность российской адми-

нистрации. 

40. Уральская горнозаводская промышленность в XVIII-XIX вв.: географи-

ческое размещение, отраслевая и частная принадлежность, кадры рабочих.  

41. Проекты политических реформ I четверти XIX века и их практическое 

воплощение. 

42. Александр I и Наполеон: русско-французское военное, политическое и 

идеологическое противостояние в начале XIX в.  

43. Н.М. Карамзин и М.М. Сперанский: два полюса общественной мысли 

первой четверти XIX в.  

44. Декабризм как политическая мысль эпохи Просвещения и политиче-

ское действие. 

45. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля: два 

альтернативных осмысления будущего России.  

46. Славянофильство и западничество как направления развития россий-

ской политической мысли: общее и отличия. 

47. Зарождение «русского социализма». Государство, общество, община в 

интерпретации А.И. Герцена. 

48. Промышленный переворот в XIX в. в России и его особенности. 

49. Проблемы развития капитализма в сельском хозяйстве после отмены 

крепостного права. 
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50. Направления и эволюция народнической мысли (М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев) и их практическая реализация.  

51. Идеологи российского консерватизма конца XIX в.: общественная 

мысль и государственная политика (К.П. Победоносцев, М. Н. Катков). 

52. Зарождение оппозиционных политических организаций и партий в Рос-

сии в конце XIX ‒ начале ХХ в. 

53. Эволюция политической системы России в 1905–1907 гг.: от самодер-

жавной к дуалистической монархии.  

54. Государственная Дума в политической системе Российской империи 

(1906-1917 гг.). 

55. Проблема двоевластия в России в период Февральской революции.  

56. А.Ф.Керенский – политик и государственный деятель периода Фев-

ральской революции в России.  

57. В.И. Ленин и партия большевиков в период Февральской революции в 

России. 

58. Боевые действия Гражданской войны на территории Прикамья.  

59. «Красный» и «белый» террор в годы Гражданской войны. 

60. Политика «военного коммунизма» 1918-1920 гг. в советской России: 

проблема эффективности. 

61. Эволюция советской политической системы в 1918 – 1936 гг.: анализ 

советских Конституций 1918, 1924, 1936 гг.  

62. Политика развития промышленности и сельского хозяйства в годы 

НЭПа: проблема эффективности государственного регулирования.  

63. Внутрипартийная борьба в РКП(б) – ВКП(б) в 1920-е гг.: причины, 

субъекты, идеи, итоги.  

64. Эволюция государственно-национального строительства в РСФСР-

СССР в 1920-е – 1930-е гг.  

65. Сталинская индустриализация и урбанизация (1928-1940 гг.) на терри-

тории Прикамья.  

66. Единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.).  

67. Геноцид советского народа на оккупированных территориях в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

68. Партизанское движение периода Великой Отечественной войны на ок-

купированных территориях: масштаб, тактика, организация, персоналии. 

69. Пермский край в годы Великой Отечественной войны: размещение эва-

куированных объектов, работа промышленных предприятий, формирование воин-

ских частей. 

70. «Холодная война» как геополитическое противостояние СССР и США 

после Второй мировой войны. 

71. Реформы в промышленности и в сельском хозяйстве в 1950-х – начале 

1960 гг. 

72. Экономическая реформа А.Н.Косыгина: причины введения, содержа-

ние, причины неудачи. 
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73. Период «застоя» – «золотой век» правящей партийно-государственной 

номенклатуры. 

74. Движение диссидентов в СССР в 1960-е – 1970-е гг.: истоки, основные 

течения, формы деятельности советской оппозиции.  

75. Концепция «нового политического мышления»: идеологическое содер-

жание, основные направления, достижения и противоречия. 

76. «Перестройка»: экономические реформы и политические преобразова-

ния 1985-1989 гг. и их эффективность. 

77. Кризис государственной власти и распад СССР. Августовские события 

1991 г. и их последствия.  

78. Становление и развитие России как федеративного государства после 

1991 г.  

79. Основные политические партии и движения 1990-х – 2000-х гг., их ли-

деры и платформы. 

80. Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие Конституции 

РФ 1993 г. 

81. Основные тенденции экономического развития России в 2000-2024 гг. 

82. Основные тенденции политического развития России в 2000-2024 гг.  

83. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. 

«Минские соглашения» и их судьба. 

84. Начало специальной военной операции на Украине. Цели специальной 

военной операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

85. Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополи-

тической ситуации (после 24 февраля 2022 г.).  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «История России» 

 

1. История: определения истории, методы изучения истории, источники 

изучения истории.  

2. Историческое сознание и причины его искажения (с примерами). 

3. Формационный подход объяснения истории: авторы, суть концепции, 

этапы исторического развития, двигатель исторического прогресса, достоинства и 

недостатки. 

4. Цивилизационный подход объяснения истории: авторы, суть концеп-

ции, этапы исторического развития России, двигатель исторического прогресса, до-

стоинства и недостатки. 

5. Теория стадий как методологический концепт объяснения истории: 

суть концепции, этапы исторического развития, двигатель исторического про-

гресса. 

6. Теория модернизации как методологический концепт: определение, 

подпроцессы модернизации, этапы и особенности российской модернизации.  

7. Раскройте этапы образования Древнерусского государства IX-XI вв. че-

рез деятельность первых древнерусских князей.  

8. Объясните предпосылки появления эпохи политической раздробленно-

сти на Руси XII – XIV вв. 

9. Охарактеризуйте основные хозяйственные центры периода раздроб-

ленности (Новгородская республика, Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-

Волынская Русь). Раскройте положительные и отрицательные последствия периода 

раздробленности. 

10. Назовите основные события столкновения западной и восточной циви-

лизаций за Русь в XIII веке. Охарактеризуйте стратегические последствия зависи-

мости Руси от Золотой Орды.  

11. Раскройте факторы возвышения Москвы при образовании Русского 

централизованного государства.  

12. Охарактеризуйте этапы в процессе образования Русского централизо-

ванного государства.  

13. Раскройте политические и социальные признаки процесса образования 

Русского централизованного государства.  

14. Объясните причины перехода Ивана IV к политике опричнины, рас-

кройте ее содержание и значение.  

15. Охарактеризуйте причины, основные признаки и события «Смутного 

времени» на Руси. Каковы итоги Смуты?  

16. Охарактеризуйте тенденции экономического, социального и политиче-

ского развития России в середине ‒ второй половине XVII века.  

17. Охарактеризуйте основные направления внешней политики России 

XVII века. Каковы ее итоги? 
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18. Раскройте содержание экономических, военных, управленческих пре-

образований России периода правления Петра I. Укажите противоречия его преоб-

разовательной деятельности.  

19. Раскройте причины и социально-политическое содержание эпохи двор-

цовых переворотов в России. В чем заключались основные итоги этого историче-

ского периода?  

20. Объясните причины появления и содержание политики просвещенного 

абсолютизма в России. Почему проводимая Екатериной II политика «просвещен-

ного абсолютизма» не имела таких успешных результатов, как в странах Западной 

Европы?  

21. Раскройте причины реформаторской деятельности в первой четверти 

XIX века. Охарактеризуйте основные направления либеральных реформ Алек-

сандра I. В чем причины неудачи реформаторской политики? 

22. Объясните, как Отечественная война 1812 г. повлияла на внутреннее 

развитие и международное положение России.  

23. Раскройте причины появления движения декабристов, его характер. 

Назовите основные последствия движения декабристов.  

24. Объясните, в чем состояла историческая необходимость отмены кре-

постного права в России к середине XIX века.  

25. Государственный строй в России при Николае I. Русская общественная 

мысль второй четверти XIX в. 

26.  «Великие реформы» 1860-1870-х годов: крестьянская, судебная, военная, 

земская, городская. Раскройте основные противоречия «Великих реформ». 

27. Назовите особенности процесса модернизации России на рубеже XIX – 

XX вв. В чем состояли противоречия социально-экономического развития страны 

на этом этапе?  

28. Зарождение политических организаций и партий в России на рубеже XIX 

‒ ХХ вв. Раскройте особенности формирования российской многопартийной си-

стемы в начале ХХ в. 

29. Объясните причины и характер, охарактеризуйте основные этапы и ис-

торическое значение Первой российской революции.  

30. Политическая система России 1905–1917 гг. Представительная власть в 

России в 1906–1917 гг. 

31. Первая мировая война и Россия. Восточный фронт.  

32. Раскройте причины и события Февральской революции. Какие альтерна-

тивы исторического развития существовали от февраля к октябрю 1917 года?  

33. Октябрьские события 1917 г.: в чем причины победы большевиков? Фор-

мирование новой советской государственности. Внутренняя и внешняя политика 

Советского государства (ноябрь 1917 – июль 1918 г.). 

34. Гражданская война как особый этап революции. Объясните причины 

победы «красных» над «белыми» в гражданской войне.  

35. Раскройте причины появления и содержание политики «военного ком-

мунизма». В чем состояли причины смены социально-экономического курса боль-

шевиков в начале 1920-х гг.?  
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36. Новая экономическая политика 1921-1929 гг.: причины появления, основ-

ные мероприятия в сферах сельского хозяйства, промышленности, торговли. Рас-

кройте основные противоречия и причины свертывания НЭП в конце 1920-х гг.  

37. Образование СССР: предпосылки, варианты создания союзного государ-

ства. Национальная политика большевиков в 1920-е – 1930-е годы.  

38. Раскройте причины, этапы, основных участников политической борьбы 

за власть в СССР в 1920-е годы. В чем причины победы сталинской группы в со-

ветском руководстве? Какие это имело последствия?  

39. «Великий перелом»: охарактеризуйте цели, содержание, итоги инду-

стриализации и коллективизации в СССР в довоенный период. Какие противоречия 

можно выделить в этих процессах? 

40. Можно ли считать советскую политическую систему в 1930-е – начале 

1950-х гг. тоталитарной? Свой ответ аргументируйте.  

41. Охарактеризуйте задачи и события внешней политики РСФСР-СССР в 

1920-е – 1930-е годы.  

42. Объясните основные причины и последствия массовых репрессий 1930-

х – начала 1950-х гг. Раскройте предпосылки сворачивания репрессивной политики 

в последующий период советской истории.  

43. Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Начало Второй 

мировой войны и захватническая политика Гитлера. 

44. Нападение нацистской Германии на СССР: основные сражения лета 1941 

‒ осени 1942 гг. и их итоги. 

45. Нацистский оккупационный режим: политика и практика геноцида совет-

ского народа нацистами и их пособниками. Сопротивление оккупантам. 

46. Сражения на советско-германском фронте с осени 1942 г. до весны 1944 

г. Курская битва и её историческое значение. 

47. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный по-

ход Красной армии в Восточную и Центральную Европу. 

48. СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской коалиции, ленд-лиз. 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции: формирование основ после-

военного мироустройства. 

49. Раскройте причины победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Объясните влияние II Мировой войны на ситуацию в СССР и международное по-

ложение.  

50. «Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие 

СССР. 

51. Раскройте причины появления, основные мероприятия по «десталини-

зации» советского общества в эпоху Н.С. Хрущева. В чем причины и проявления 

непоследовательности процессов «десталинизации»?  

52. Раскройте сущность процессов политической стабилизации середины 

1960-х - середины 1980-х гг. и ее проявлений. Назовите последствия данного про-

цесса.  

53. Аргументировано раскройте причины краха СССР в период пере-

стройки.  
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54. Охарактеризуйте ключевые социально-экономические процессы в 

1990-е годы.  

55. Охарактеризуйте процесс становления новой политической системы и 

государственности в постсоветской России.  

56. Внешняя политика РФ в 2000 – 2022 гг. Феномен «цветных революций» в 

мире и на постсоветском пространстве.  

57. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. 

«Минские соглашения» и их судьба. 

58. Специальная военная операция на Украине. Вхождение в состав России 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области. 
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