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1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины ориентировано на достижение основных целей подготовки 

студентов к научно-исследовательской, педагогической деятельности, на овладение 

методами исторического познания, навыками работы с основными историческими 

источниками и исследовательской литературой, на формирование ценностных ориентиров в 

ходе ознакомления с культурными и этнорелигиозными традициями. Практическое 

использование образовательного потенциала данной дисциплины выражается в овладении 

технологиями поиска информации, составления обзоров, рефератов, докладов, аннотаций, 

работы с базами данных и информационными системами. 

Целями освоения дисциплины «История России (до ХХ века)» являются: 

 приобретение студентами знаний о событиях, этапах и закономерностях развития 

российского общества с древнейших времен до начала XX в.; 

 получение базовых сведений о процессах формирования и эволюции социальных 

отношений, государства, экономики и правовой системы нашей страны; 

 изучение ключевых понятий и терминов, касающихся российского исторического 

процесса; 

 анализ точек зрения специалистов в отношении главных проблемно-теоретических 

вопросов истории России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.Б.09. «История России до ХХ века» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ООП по направлению подготовки ВО 46.03.01 – «История», 

квалификация – «бакалавр».  

 Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами по всеобщей истории, теории и методологии истории, источниковедению, с 

вспомогательными историческими дисциплинами и др.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История России (до ХХ века)» 

Уровень освоения содержания курса предполагает формирование у бакалавров 

системы компетенций, специальных знаний и умений, с целью применения их в 

профессиональной деятельности. Данная дисциплина способствует формированию 

следующих компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории; 

ПК-5 способность понимать движущие силы и закономерности исторических процессов, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные этапы и закономерности исторического развития российского общества; 

-движущие силы и закономерности исторических процессов; 

-место человека в историческом процессе; 

-факты российской истории с древнейших времен до начала XX в.; 

-принципы периодизации истории России;   

-крупнейшие источники и исследования, отражающие содержание и закономерности 

российского исторического процесса; 

- характеристики известных деятелей истории России. 
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Уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и 

отечественной истории; 

- понимать движущие силы и закономерности исторических процессов, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества. 

 

Владеть:  
-культурой исторического мышления;  

-способностью к восприятию, обобщению, анализу исторической информации, а также к 

постановке цели исторического исследования и к выбору путей ее достижения; 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач;  

-навыками работы в архивах, музеях и библиотеках; 

- навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «История России (до ХХ века)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 часов). 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
 

С
Р

 

В
се

го
 

Раздел 1. История России до конца 

XVII в. 

Предмет и задачи курса. Источники и 

исследования 

1 

курс 

уста

ново

чная 

сесс

ия 

7 2  

 

 

 

 

2 

4 

Оценка 

работы на 

лекции 

Древнейшие народы и государства на 

территории нашей страны 
 7 4  

 

6 10 

Оценка 

работы на 

лекции 

Славяне Восточной Европы и их соседи 

до IX в. 
 7 4  

 

4 8 

Оценка за 

конспект 

лекции 

Образование Древнерусского 

государства. 
 7 2 2 

2 

 
6 

Оценка за 

работу на 
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семинаре 

Киевская Русь в X – первой половине 

XI века. 
 7 4  

 

4 
8 

Оценка за 

конспект 

Итого за сессию 36 ч   16 2 18 36  

Формирование феодального строя. 

Причины политической 

раздробленности. 

1 

курс 

зимн

яя 

сесс

ия 

22 2  

10 

 

Оценка за 

собеседован

ие 

Княжества и земли Руси в XII – начале 

XIII века. 
 22   

10 
 

Оценка за 

конспект 

Образование монгольского государства. 

Завоевательные походы монголов в 

Евразию. 

 22   

10 

 

Оценка за 

конспект 

Золотая Орда. Русские земли под 

властью Золотой Орды. 
 22  2 

10 

 

Оценка за 

работу на 

семинаре 

Крестоносная агрессия в Прибалтику и 

на русские земли в XIII веке. 
 22   

10 

 

реферат 

Русские земли во второй половине XIV 

– первой половине XV в. 
 22   

10 
 

Письменные 

задания 

Русские земли и Великое княжество 

Литовское и Русское. 
 23   

6 
 

конспект 

Социально-экономическое и 

политическое развитие русских земель 

в XIV– XV вв. 

 23   

5 

 

конспект 

Начало объединения русских земель в 

XIV веке. 
 23   

6 
 

Письменные 

задания 

Московская Русь в первой половине XV 

века. 
 23   

4 
 

конспект 

Процесс объединения русских земель 

во второй половине XV – начале XVI 

века. 

 23  2 

6 

 

Оценка за 

работу на 

семинаре 

Государственно-политическое 

устройство единого Российского 

государства. Русская церковь в XV веке. 

 23  2 4  

Оценка 

работы на 

семинаре 

Промежуточная аттестация       Экзамен 

Итого за сессию 108 ч   2 6 91 108 9 

Социально-экономическое развитие 

России в XVI веке. 

 

1 

курс 

летн

41   

10 

 
10 

Оценка за 

письменные 

задания 



 5 

яя 

сесс

ия 

Начало правления Ивана Грозного. 

Реформы середины XVI века. 

 

 41 2  

 

10 12 

Оценка 

работы на 

лекции 

Опричнина Ивана Грозного. Кризисные 

явления в экономике и политической 

жизни России в 70-е – 80-е гг. XVI веке. 

 

 41  2 

 

10 12 

Оценка за 

работу на 

семинаре 

Внешняя политика Русского 

государства в XVI веке. 

 

 41   

 

10 10 

Оценка за 

письменные 

задания 

Внутренняя и внешняя политика 

русского правительства в конце XVI 

века. Борис Годунов. 

 

 42   

10 

 10 

Оценка за 

письменные 

задания 

Начало Смуты. Лжедмитрий I. 

Лжедмитрий II. 

 

 42  2 

10 

12 

Оценка за 

работу на 

семинаре 

Начало польско-шведской 

интервенции. Борьба за освобождение 

России от интервентов. 

 

 42   

10 

10 

Оценка за 

письменны

е задания 

Приход к власти династии Романовых. 

Россия в первые десятилетия после 

Смуты. Внешняя политика России в 

первой половине XVII века. 

 

 
42   

10 

10 

тест 

Социально-экономическое развитие 

России в XVII веке. 

 

 42  2 

10 

12 

Оценка 

работы на 

семинаре 

Эволюция политического строя России 

во второй половине XVII века. 

 

 
42   

6 
6 

Оценка за 

конспект 

Обострения социальных противоречий 

в XVII веке. Городские восстания 

середины XVII века. Соборное 

уложение. 

 

 
43  2 

4 

6 

Оценка 

работы на 

семинаре 

Восстания второй половины XVII века. 

Степан Разин. 

 

 43   

6 

6 

Оценка за 

письменны

е задания 

Взаимоотношения церкви и 

государства в конце XVI – первой 

половине XVII века. Церковная 

реформа патриарха Никона.  

 

 
43  2 

4 

6 

Оценка 

работы на 

семинаре 

Раскол русской церкви и его 

последствия. 

 

 
43   

6 
6 

Оценка за 

эссе 

Россия в системе международных 

отношений в Европе во второй 

половине XVII века. Вхождение 

Украины в состав России. 

 

 
43   

4 

4 

контрольна

я работа 

Южное и восточное направления 

внешней политики России. 

 
 43   

1 

1 

Оценка за 

письменны

е задания 
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Россия в конце XVII века. 

 
 43   2 2 

Оценка за 

письменны

е задания 

Промежуточная аттестация 

 

     

Экзамен, 

контрольн

ая работа 

Итого за сессию 144 ч   2 10 123 144 9 

Раздел 2.  История России XVIII- 

первой половины XIX в. 

Россия накануне и в период реформ 

Петра I (введение)  

2 

кур

с 

зим

няя 

сесс

ия 

21 2  10 12 Оценка за 

эссе 

Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII века 

 21   10 10 Оценка за 

собеседова

ние 

Социально-экономическая политика 

Петра I 

 21   10 10 Оценка за 

собеседова

ние 

Реформы государственного аппарата  22  2 10 12 Оценка за 

работу на 

семинаре 

Россия в середине XVIII века. Эпоха 

дворцовых переворотов. Внешняя 

политика 

 22 2  10 12 Оценка за 

работу на 

лекции 

Россия во второй половине XVIII века 

(общая характеристика) 

 22 2  10 12 Оценка за 

работу на 

лекции 

Внутренняя политика Екатерины II  22  2 6 8 Оценка за 

работу на 

семинаре 

Внешняя политика Екатерины II  22  2 4 6 Оценка за 

работу на 

семинаре 

Правление Павла I  22   6 6 Оценка за 

собеседова

ние 

Российская империя в первой 

половине XIX века: территория, 

население, экономика 

 23   4 4 Оценка за 

собеседова

ние 

Внутренняя политика России в первой 

четверти XIX в. 

 23 2  6 8 контрольна

я работа 

Внешняя политика России в эпоху 

наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. 

 23   4 4 Оценка за 

эссе 

Общественное движение в России 

первой четверти XIX в. Декабристы. 

 23  2 6 8 тест 

Государственная идеология и 

внутренняя политика России во второй 

четверти XIX в. 

 23  

2 

 

 4 6 Оценка за 

работу на 

лекции 

Общественное движение в России во  23  2 8 10 Оценка за 
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второй четверти XIX в. работу на 

семинаре 

Внешняя политика России в 1815-

1853 гг. Крымская война (1853-1856) 

 23  2 5 7 тест 

Промежуточная аттестация        Экзамен 

Итого за сессию 144 ч   10 12 113 144 9 

Раздел 3. История России во 

второй половине XIX- начале XX в. 

Россия в эпоху Великих реформ 1860-

1870-х гг. 

2 

кур

с 

лет

няя 

сесс

ия 

41 2 2 10 14 Оценка за 

работу на 

семинаре 

Социально-экономическое развитие 

пореформенной России 

 41   6 6 Оценка за 

письменны

е задания 

Общественное движение в России в 

1860-1880-е гг. Революционное 

народничество 

 41 2 2 4 8 Оценка за 

работу на 

семинаре 

Внутренняя политика России в 1881-

1894 гг. 

 41   10 10 тест 

Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 

 41 2  10 12 Оценка за 

работу на 

лекции 

Социально-экономическое развитие 

России в конце XIX –начале XX вв. 

 41  2 10 12 тест 

Внутренняя политика и общественное 

движение в России на рубеже XIX-XX 

вв. 

 42   6 6 Оценка за 

письменны

е задания 

Внешняя политика России в конце XIX 

–начале XX вв. Русско-японская война. 

 42  2 4 6 Оценка за 

работу на 

семинаре 

Системный общественно-

политический кризис 1905-1907 гг. 

 42 2 2 10 14 Оценка за 

работу на 

семинаре 

Думская монархия. П.А. Столыпин  42 2  10 12 Оценка за 

работу на 

лекции 

Внешняя политика России в 1906-1911 

гг. 

 43   10 10 тест 

Россия в годы Первой мировой войны  43  2 10 12 Оценка за 

работу на 

семинаре 

Великая российская революция: от 

Февраля к Октябрю 1917 г. 

 43   13 13 Эссе 

 

Промежуточная аттестация        Экзамен, 

контрольн

ая работа 

Итого за сессию 144 ч   10 12 113 144 9 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

4.2.1. История России (до начала ХХ века). Часть 1. 
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Предмет и периодизация курса истории России 

История как наука и ее особенности. Исторический источник и проблема 

реконструкции прошлого. «Ремесло» историка. Роль истории в формировании национальной 

идентичности. Необходимость изучения истории России. 

Основные вехи изучения отечественной истории. 

Крупнейшие периоды в истории России. Принципы периодизации. Краткая 

характеристика периодов. 

Древнейшие народы и цивилизации на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему, начало этногенеза. 

Проблема происхождения и прародины индоевропейцев. Выделение балто-славянской 

общности. Народы финно-угорской группы уральской языковой семьи. Алтайская языковая 

семья (тюрки). Индоиранцы. 

Начало «исторического периода» на территории Восточной Европы. Киммерийцы. 

Скифы. Греческие колонии в Северном Причерноморье. Боспорское царство. Сарматы. 

Северное Причерноморье под властью Рима. Начало великого переселения народов: готы, 

гунны, болгары, авары, хазары. 

Восточные славяне и их соседи до IX в. 

Проблема происхождения и прародины славян с точки зрения археологии, 

лингвистики и письменных источников. Выделение балто-славян из индоевропейской 

общности и разделение друг от друга. Праславяне в Прикарпатье (II в. до н. э. – V в. н. э.). 

Первые письменные известия о славянах. Формирование трех славянских ветвей. 

Восточные славяне в VIII–IX вв.: природные условия Восточной Европы и 

хозяйственные занятия, развитие общественных отношений. Племенные союзы и 

предпосылки образования государства. Контакты славян с финно-уграми, балтами и 

кочевниками степей. 

Образование Древнерусского государства 

«Повесть временных лет» о начале русской государственности. Норманисты и 

антинорманисты в русской исторической науке. Современное состояние изучения темы. 

Предпосылки образования Древнерусского государства. Появление имущественного и 

социального неравенства. Князь и дружина. Международная торговля. Путь «из варяг в 

греки». Внешняя опасность. 

Роль варягов в формировании государства восточных славян. Происхождение 

названия Русь. Новгород и Киев – политические центры восточных славян. Начало династии 

Рюриковичей. 

Олег – первый князь Киевской Руси. Объединение севера и юга. Походы на 

Константинополь и договоры с Византией. 

Киевская Русь в середине X в. 

Князь Игорь. Продолжение «примучивания» племен. Походы на Византию. Восстание 

древлян 945 г. Деятельность княгини Ольги. Создание системы сбора дани. Принятие Ольгой 

христианства. 

Князь Святослав и его походы. Разгром Хазарского каганата. Войны с Болгарией и 

Византией. Борьба за власть после смерти Святослава. 

Социально-политическое развитие Руси. Государственное управление. Князь и 

дружина. Вече. Полюдье и дань. Социальные отношения. 

Подъем Киевской Руси при Владимире Святославиче 

Расширение территории и укрепление границ государства. Борьба с печенегами. 

Начало чеканки монеты. Языческая реформа князя Владимира, причины ее неудачи. 

Крещение Руси. Проблема выбора веры, причины принятия христианства восточного 

толка. Принятие христианства в контексте русско-византийских отношений. Христианизация 

Руси: методы и сроки. Двоеверие. Становление церковной организации. Значение крещения 

Руси. 

Русь в XI – начале XIII в. 
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а) Борьба за власть между сыновьями Владимира. Ярослав против Святополка. 

Убийство Бориса и Глеба. Религиозно-политическое значение их канонизации. 

Правление Ярослава Мудрого. «Русская Правда». Градостроительство. 

Распространение христианства и просвещения. Укрепление русской церкви. Митрополит 

Илларион. Внешняя политика Ярослава. 

б) Причины политической раздробленности. Этапы обособления территорий. Князья 

Ярославичи: Изяслав, Святослав, Всеволод. Княжеские междоусобицы и съезды. Русь и 

кочевники во второй половине XI в. Народные движения. «Правда Ярославичей». 

Владимир Мономах. Восстание в Киеве 1113 г. «Устав Владимира Всеволодовича». 

Борьба с половцами. «Поучение детям». Мстислав Владимирович. 

в) Политические, экономические и культурные последствия раздробленности Руси. 

Общая характеристика русских земель. Типы политической власти: княжеская монархия, 

конфликтный тип, вечевой строй. Падение значения Киева. 

Северо-Восточная Русь. Природно-климатические условия и этнический состав 

населения. Славянская колонизация. Хозяйство и города. Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Расцвет Владимиро-Суздальской земли и 

дальнейшее дробление. 

Новгородская земля. Природно-географические условия. Земледелие, промыслы, 

торговля. Связи с Европой. Социальная структура Новгорода. Формирование боярского 

землевладения. Особенности административной системы. Вечевые собрания. Посадник и 

тысяцкий. Архиепископ и архимандрит. Роль князя. Борьба Новгорода за политическую 

независимость. Битва на реке Липице 1216 г. 

Юго-Западная Русь. Природно-географические условия. Земледелие и землевладение. 

Торговля. Правление потомков Владимира Ярославича в Галицкой земле. Ярослав 

Осмомысл. Правление Мономаховичей на Волыни. Роман Мстиславич. Объединение 

Галицкого и Волынского княжеств. Конфликты князей с боярством. Даниил Романович. 

Социально-экономическое развитие Руси в IX–XII вв. 

Земледелие, промыслы и торговля в Древней Руси. 

Русские историки о характере общественных отношений в Древней Руси. 

В. О. Ключевский: «Русь днепровская, городовая, торговая». Н. П. Павлов-Сильванский о 

феодализме в Древней Руси. Формирование марксистской концепции феодальной 

общественно-экономической формации и ее утверждение в советской исторической науке 

1930-х гг. Б. Д. Греков. Споры о начальной грани феодализма на Руси. Л. В. Черепнин о 

верховной собственности государства на землю в раннефеодальный период. А. А. Горский о 

«корпоративной собственности военно-дружинной знати». Критика И. Я. Фрояновым 

концепции феодального строя Киевской Руси. Понятие феодализма в работах 

М. Б. Свердлова. 

Социальная структура Руси: князья, бояре, дружинники, духовенство, горожане, 

сельское население. 

Вотчина и господское хозяйство в Древней Руси. Зависимое население. Смерды, 

закупы, рядовичи. Челядь и холопы. Роль рабства. 

Древнерусская община: «вервь», «мир». 

Города Древней Руси: обстоятельства возникновения. Многофункциональность 

древнерусского города. 

Борьба Руси с внешней агрессией в XIII в. 

Монголо-татарское нашествие в оценках историков. 

Монгольские племена на рубеже XII–XIII вв. Причины экспансии. Образование 

империи Чингисхана. Военная тактика монголов. 

Первый поход монголов в Восточную Европу. Битва на Калке. Монгольские 

государства середины XIII в. Нашествие на Русь 1230–1240-х гг. Соотношение сил. Взятие 

Рязани. Битва под Коломной. Захват Владимира и других городов. Битва на р. Сить. Оборона 
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Торжка и Козельска. Причины монгольских успехов. Поход на Южную Русь и страны 

Европы. 

Последствия нашествия для русских земель. Образование Золотой Орды. 

Установление ордынского ига. Сопротивление русских земель. Исторические последствия 

монгольского нашествия и ордынского ига. 

Агрессия с Запада. Народы Прибалтики и их борьба с немецкими, датскими и 

шведскими завоевателями. Орден меченосцев и Тевтонский орден. Первые столкновения с 

русскими князьями. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба с Тевтонским орденом. Захват 

немцами Пскова. «Ледовое побоище»: соотношение сил, ход и значение битвы. Александр 

Невский – великий князь Владимирский. Его политика в отношении Орды и Европы. 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XIV в. 

Состояние Руси после монгольского нашествия. Междоусобицы сыновей Александра 

Невского. Политическая география русских земель. Тверское, Суздальско-Нижегородское, 

Московское, Ярославское и Рязанское княжества, Новгородская и Псковская земли. Начало 

формирования великорусской народности. 

Возрождение сельского хозяйства. Внутренняя колонизация. Рост землевладения, его 

формы. Появление поместной системы. Черные земли. Крестьяне и крестьянские 

повинности. Причины слабого развития городов. Москва и Новгород. 

Социально-экономические и политические предпосылки объединения русских земель. 

Причины возвышения Москвы. Рост и укрепление Московского княжества. Борьба 

Москвы и Твери за великое княжение. Иван Калита. Отношения московских князей с 

церковью. Семен Гордый и Иван Красный. 

Русские земли во второй половине XIV – первой половине XV в. 

Князь Дмитрий Иванович и борьба Москвы за великое княжение. Митрополит 

Алексий. Сергий Радонежский. Отношения Москвы с Нижним Новгородом, Рязанью, 

Тверью. Войны с Литвой. 

Прекращение выплаты дани Орде. Поражение на р. Пьяне. Битва на Воже. 

Куликовская битва: сведения в источниках о соотношении сил и ходе сражения. Военно-

политическое значение битвы. Взятие Москвы Тохтамышем. Исторические итоги 

деятельности Дмитрия Донского. 

Московское княжество при Василии I. Борьба с Литвой и Ордой. Поход Тимура 

1395 г. Едигеева рать. Расширении территории Московского княжества. 

Василий Васильевич Темный, Юрий Дмитриевич Звенигородский, Василий Косой, 

Дмитрий Шемяка в политической борьбе второй четверти XV в. Исторический смысл и 

основные события «феодальной войны». Флорентийская уния и автокефалия Русской 

православной церкви. 

Образование Московского государства (вторая половина XV – начало XVI в.) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Особенности 

объединительного процесса на Руси. Присоединение Ярославля и Ростова. Новгородская 

земля накануне присоединения. Борьба «партий». Битва на р. Шелони. Присоединение 

Новгорода. «Стояние» на Угре и свержение ордынского ига. Победа над Тверью. 

Политический строй Московского государства. Иван III – государь «всея Руси». 

Великая княгиня Софья. Складывание государственного аппарата. Боярская дума. Государев 

двор. Войско. Местничество. Сокращение уделов. Местное управление. Система кормлений. 

Государство и церковь. Судебник 1497 г. 

Василий III. Идеологическое обоснование государственной власти. Уделы. Вопрос о 

престолонаследии. Присоединение Пскова, Рязани, Смоленска и Северских земель. 

Социальная структура русского общества в конце XV – начале XVI в.: 

землевладельцы, крестьянство, горожане. Продолжение формирования поместной системы. 

Регламентация крестьянского выхода. 
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Внешняя политика и международное положение Московского государства. 

Установление дипломатических связей с Европейскими странами. Основные направления 

внешней политики: борьба с ханствами, Великим княжеством Литовским и Ливонским 

орденом. 

Русское государство к середине XVI в. Личность Ивана IV 

Состояние Московского государства к 1530-м гг.: территория и население. Развитие 

сельского хозяйства к середине века. Землевладельцы и крестьяне. Монастыри. Города и 

горожане. Расширение торговых связей. Формирование сословного строя. 

Иван Грозный и его эпоха в отечественной историографии (Н. М. Карамзин, 

С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов). Идеализация 

Ивана IV в период сталинизма. С. Б. Веселовский. Споры об Иване Грозном в советской и 

современной российской историографии: А. А. Зимин, В. Б. Кобрин, Д. Н. Альшиц, 

Р. Г. Скрынников, С. О. Шмидт, В. Д. Назаров, Б. Н. Флоря. 

Реформы середины XVI в. 

Правление Елены Глинской: попытки реформ. Борьба боярских группировок. 

Венчание Ивана IV на царство и его значение. Митрополит Макарий. Пожар Москвы и 

восстание 1547 г. 

«Избранная рада». Алексей Адашев. Иван Висковатый. Протопоп Сильвестр. Собор 

примирения 1549 г. Судебник 1550 г. Развитие приказной системы. Реформа местного 

управления: земские и губные старосты. Проблема отмены кормлений. Военные реформы: 

создание стрелецкого войска, упорядочение дворянской службы, «избранная тысяча». 

Церковь и государство. Стоглав 1551 г. 

Результаты реформ. Содержание понятия «сословно-представительная монархия» 

применительно к России. 

Опричнина Ивана Грозного 

Оценка опричнины современниками и потомками. Цели, содержание и значение 

опричных мер в поздней отечественной историографии (А. А. Зимин, В. Б. Кобрин, 

Р. Г. Скрынников, Б. Н. Флоря, А. Ю. Юрганов). 

Ситуация в стране в начале 1560-х гг. Изменения в составе правительства. 

Обстоятельства введения опричнины и ее содержание. Разделение страны. Опричное войско. 

Террор. Митрополит Филипп. Ликвидация Старицкого удела. Разгром Новгорода. Вопрос о 

социальной сущности опричнины. Отмена опричного режима. Симеон Бекбулатович. Итоги 

опричнины. 

Внешняя политика Русского государства в XVI столетии 

Восточное направление внешней политики. Борьба с татарскими набегами. Засечные 

черты. Завоевание Казани и Астрахани. Вхождение Башкирии в состав Московского 

государства. Отношения с Ногайской ордой. Управление присоединенными территориями и 

русская колонизация. Русско-турецкая война 1569 г. Походы крымских татар 1571 и 1572 гг. 

Молодинская битва. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Борьба с Литвой и Швецией. Поход на 

Полоцк. Битва под Уллой. Земский собор 1566 г. Люблинская уния. Последние успехи в 

Ливонии. Наступление Стефана Батория. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское 

перемирие. Итоги Ливонской войны. Русско-шведская война 1590–1593 гг. Тявзинский мир. 

Поход Ермака и начало присоединения Сибири. 

Итоги внешней политики в XVI в. 

Россия на рубеже XVI–XVII вв. Преддверие Смуты 

Обострение социально-экономических противоречий в конце правления Ивана 

Грозного и в царствование Федора Ивановича. Разорение центральных уездов страны. 

Бегство крестьян. Рост казачества. Начало закрепощения крестьян. «Указная» и «безуказная» 

теории закрепощения. Теория закрепощения всех сословий. Указы о крестьянах и холопах. 

«Заповедные лета». Перепись земельного фонда в 1580–90-е гг. «Урочные годы». 
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Политическая борьба в царствование Федора Ивановича. Борис Годунов. Опала 

Романовых. Введение патриаршества. Патриарх Иов. «Угличское дело». Пресечение 

правящей династии. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Первые годы царствования. Социально-

экономические меры. Города. Голод 1601–1603 гг. Восстание Хлопко Косолапа. 

Смутное время 

Причины Смуты. Самозванство как историческое явление. Личность и деятельность 

Лжедмитрия I. Самозванец на престоле. Восстание в Москве в мае 1606 г. 

Василий Шуйский – «боярский царь». Крестоцеловальная запись. Социальные меры 

Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова: причины, социальный состав движения, 

основные события. 

Лжедмитрий II: проблема идентификации личности. Социальный состав сторонников 

Лжедмитрия II. Роль Речи Посполитой. «Тушинский вор». Возникновение двоевластия. 

Договор Василия Шуйского со Швецией. Отряд Я. Делагарди в России. М. В. Скопин-

Шуйский. Начало польской интервенции. Осада Смоленска. Поражение войск Василия 

Шуйского и отстранение его от власти. 

Семибоярщина. Поляки в Москве. Договор об избрании на царство Владислава. 

Начало борьбы с иностранной интервенцией. Патриарх Гермоген и позиция русской церкви. 

П. Ляпунов. Первое ополчение: социальный состав, деятельность, причины распада. 

Кульминация Смуты: 1611 год. 

Второе ополчение: социальный состав и политика. К. Минин, Д. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и воцарение Михаила Романова. Борьба с 

восстаниями, разбоями и иностранной интервенцией в 1613–1618 гг. Последствия Смуты. 

Россия в царствование первых Романовых 

а) Михаил Федорович и его окружение. Задачи правительства по выводу страны из 

кризиса. Земские соборы 1613–1622 г. Патриарх Филарет. Переход к подворному 

обложению, полки «нового строя», воеводское управление. 

Царь Алексей Михайлович: личность и политика. Политический строй. Боярская 

дума: состав и функции. Земские соборы. Развитие приказной системы. Приказ Тайных дел. 

Местное управление. Налоги, финансы, армия. 

Кризисные явления в русской православной церкви. Проблема унификации 

церковных обрядов. Реформа патриарха Никона. Раскол и старообрядчество. Конфликт царя 

с патриархом. «Дело» патриарха Никона. 

Правление Федора Алексеевича. 

б) «Бунташный век». Причины обострения социальных конфликтов в XVII в. 

Восстание в Москве 1648 г. «Соляной бунт». Уложение 1649 г. как попытка урегулирования 

социальных противоречий. Восстания в Новгороде и Пскове. «Медный бунт». Соловецкое 

восстание 1668–1676 гг. 

Восстание Степана Разина: причины и социальный состав. Поход «за зипунами». 

Действия разинцев на Волге. Последствия восстания. 

Стрелецкие бунты конца XVII в. 

в) Социально-экономическое развитие. Территория и население России к 1620-м гг. 

Социальная структура русского общества. Динамика восстановления хозяйства после 

Смуты. Земледелие и землевладение. Эволюция вотчинного и поместного землевладения. 

Оформление системы крепостного права. Роль природно-климатических, социальных и 

политических факторов в закрепощении крестьян. 

Рост городов. Общественное разделение труда. Ремесло и мелкотоварное 

производство. Промыслы. Возникновение мануфактур в России: особенности организации 

производства и связей с рынком. Начало формирования единого внутреннего рынка. 

Специализация районов. Ярмарки. Торговый (1653) и Новоторговый (1667) уставы. Рост 

капиталов в сфере торговли и ростовщичества. Споры о генезисе капитализма в 

отечественной историографии. 



 13 

Внешняя политика России в XVII в. 

Основные направления и задачи. Внешнеполитическая изоляция России. 

Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Формирование украинской и 

белорусской народностей. Брестская уния. Украинское казачество. Казацкие восстания 

первой половины XVII в. Смоленская война. Национально-освободительная война под 

руководством Б. Хмельницкого (1548–1654). Переяславская Рада и Мартовские статьи: 

условия вхождения Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 

Изменение позиции украинских гетманов по отношению к России. Русско-шведская война 

1656–1658 гг. Кардисский мир 1661 г. Андрусовское перемирие. «Вечный мир». 

Организация обороны южных границ в XVII в. Отношения с Крымским ханством. 

Азовское сидение 1637–1642 гг. Русско-турецкая война 1677–1681 гг. Бахчисарайский мир. 

Освоение Сибири. Отношения московского правительства с местным населением. 

Установление русской власти: цели и средства. Крестьянская колонизация. Роль России в 

жизни народов Сибири. 

Начало дипломатических отношений с Китаем.  

Итоги внешней политики России в XVII в. 

 

4.2.2. История России (до начала ХХ века). Часть 2. 

Россия в конце XVII – первой половине XIX века. 

Россия в Новое время. Европейские вызовы. 

Феодальная (крепостническая) и капиталистическая системы хозяйствования и 

социально-экономических отношений. Крупный земельный надел (феод) и капитал как 

основные средства производства. Экономика ссудного процента. 

Эпоха Просвещения. Рационализм. Деизм и атеизм. Переломное время конца XVIII – 

начала XIX в. Циклизм и прогрессизм. «Римский» миф. Конец мифориторической эпохи. 

Либертинаж и буржуазная мораль. Формирование проекта Модерна (Современности). 

Консерватизм, либерализм и социализм (коммунизм) как три варианта проекта эпохи 

Модерна (Современности). 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века.  

Место петровских реформ в русской истории. Петр I и его реформы в русском 

общественном сознании XVIII – первой половины XIX в. Понятие культурного взрыва и его 

применение к петровской эпохе. Петр I и Московская Русь. Петр I и Западная Европа. Темпы 

развития России при Петре I. Изменение культурной, экономической и геополитической 

реальности России в первой четверти XVIII в. Соотношение понятий модернизация и 

европеизация применительно к эпохе Петра I. Личность Петра I.  

Россия в конце XVII века. 

Смерть царя Федора Алексеевича. Московское восстание 1682 г. Стрелецкий бунт 

(Хованщина). «Двоецарствие» Ивана и Петра. Регентство Царевны Софьи. В. В. Голицын. 

«Вечный мир» с Польшей 1686 г. Крымские походы В. В. Голицына. Нерчинский договор 

1689 г. 

Переворот 1689 г. Свержение Царевны Софьи. Правление Царицы Натальи 

Кирилловны. Молодой Петр и Ф. Лефорт. Потешные походы Петра. Пребывание в 

Архангельске. 

Азовские походы Петра 1695 и 1696 гг. Единодержавие Петра. Великое посольство и 

первое заграничное путешествие Петра. Князь-кесарь Ф. Ю. Ромодановский. Стрелецкий 

бунт 1698 г. Возвращение Петра. Первые преобразования. 

Реформы Петра I  

Реформы Петра как историографическая проблема (С. М. Соловьев, 

В. О. Ключевский, П. Н. Милюков, С. Ф. Платонов, Б. И. Сыромятников и др.). 

Исторические условия петровских реформ. Закономерное и случайное в петровских 

преобразованиях.  
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Культурная политика Петра. Ломка русских культурных традиций и обычаев. 

Социокультурный раскол русского общества. 

Социально-экономическая политика Петра. Экономические реформы: состояние 

всероссийского рынка, развитие промышленности, сельского хозяйства, политика 

меркантилизма, финансы.  

Социальные реформы. Положение сословий в России накануне петровских реформ. 

Изменения в положении боярства, дворянства, купечества. Податная реформа. Первая и 

вторая ревизии. Ликвидация института холопства. Второе закрепощение крестьян. Указ о 

единонаследии 1714 г. Табель о рангах. Отношение к петровским реформам различных слоев 

русского общества начала XVIII в.  

Реформа государственно-административного аппарата: переход от сословно 

представительной монархии к абсолютизму. Понятие абсолютизма. Отличия русского 

абсолютизма от западноевропейского. Боярская дума и приказы в начале XVIII в. 

Образование Сената, коллегий, института фискалов. Европейские образцы петровских 

реформ государственного аппарата. Областная реформа. Военная реформа, создание военно-

морского флота. 

Религиозная политика Петра. Реформа церкви. Духовная коллегия и Синод. Духовный 

Регламент 1721 г. Гонения на старообрядчество.  

Идеология петровского государства  

Формирование новой политической культуры в России начала XVIII в. 

Идеологические основания петровских преобразований. Понятие государства. Концепции 

естественного права и общественного договора. Понятие всеобщего блага.  

Теория полицейского (регулярного) государства и формы ее пропаганды: книги, 

газета, театр, массовые зрелища, триумфы, маскарады, ассамблеи и т. д. Феофан Прокопович 

– главный идеолог петровских преобразований. 

Превращение России в империю. Понятие империи. Переход от концепции «Москва – 

третий Рим» к имперской идеологии. Присвоение Петру I титула императора и культурно-

политические последствия этого события.  

Петербург как город-утопия. Сложное переплетение понятий своего и чужого, 

национального и европейского в русском общественном сознании петровской эпохи.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII века 

Положение России в мире накануне петровских реформ. Поворот во внешней 

политике Петра.  

Северная война, ее причины и характер. Петр I и Карл XII: сравнительная 

характеристика. Начало военных действий. Причина неудач. Строительство флота и 

комплектование армии. Первые победы в Прибалтике. Строительство Санкт-Петербурга.  

Вторжение Карла XII в Россию. Карл XII и Мазепа. Полтавское сражение. Прутский 

поход. Победы на море. Ништадский мир. Итоги Северной войны. Персидский поход Петра.  

Россия в середине XVIII века. Эпоха дворцовых переворотов 

Петровский Устав о престолонаследии 1722 г. Судьба престолонаследия в России 

после смерти Петра I. Понятие дворцовых переворотов. Роль гвардии. Екатерина I и 

А. Д. Меншиков. Верховный тайный совет. Петр II и Долгорукие.  

Попытка ограничения самодержавия в России («верховники»). Анна Иоановна и 

Э. И. Бирон. Отмена указа о единонаследии. Образование шляхетских корпусов, ограничение 

срока дворянской службы. Кабинет министров. Дело А. П. Волынского.  

Елизавета Петровна. Дальнейшее расширение дворянских привилегий. Расширение 

крепостного права. Деятельность братьев П. И. и И. И. Шуваловых. Отмена внутренних 

таможен. Указ о винокурении. 

Внешняя политика России в середине XVIII века 
Внешняя политика после Петра I. Война за «польское наследство». Восточный вопрос 

и русско-турецкая война 1735–1739 гг. Русско-шведская война 1741–1743 гг. Абоский мир. 
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Россия и война за «австрийское наследство» (1743–1748). Участие России в Семилетней 

войне в 1757–1762 гг.  

Правление Петра III 

Петр III, его личность и политическая роль. Петр III и Фридрих II. Изменение 

внешнеполитического курса России. 

Манифест о вольности дворянства. Петр III и церковь. Указ об изъятии земель и 

крестьян у монастырей. Введение прусских порядков в армии. 

Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия во второй половине XVIII века.  

Общая характеристика. Территориальные изменения. Численность и национальный 

состав Российской империи. Городское и сельское население. Положение сословий. 

Динамика социально-экономического и культурного развития.  

Внутренняя политика Екатерины II  

Происхождение и личность Екатерины II. Путь к трону. Екатерина II и Петр I: два 

представления о путях европеизации России. Идеи просвещения и формирование идеологии 

просвещенного абсолютизма. Екатерина II и французские просветители. Понятие 

просвещенного абсолютизма. Начало складывания правовой (основанной на законе) 

монархии.  

Политическая и социальная практика просвещенного абсолютизма. Наказ 

Екатерины II Уложенной комиссии. Источники Наказа и основные положения. Уложенная 

комиссия 1767–1768 гг.  

Восстание под руководством Е. И. Пугачева 1773–1775. Губернская реформа. 

«Учреждение о губерниях». Религиозная политика Екатерины II. 

Социальная политика Екатерины II. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

Жалованная грамота городам 1785 г. Проект Жалованной грамоты государственным 

крестьянам. Екатерина II и крепостное право. Управление окраинами империи.  

Двор Екатерины II. Фаворитизм. Последние годы правления Екатерины II.  

Внешняя политика Екатерины II 

Русская дипломатия начала второй половины XVIII в. А. П. Бестужев-Рюмин и 

Н. И. Панин. Северный аккорд (Северная система). Польские дела и восточный вопрос.  

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Участие России в первом разделе Польши. Присоединение Крыма. Г. А. Потемкин, его 

деятельность по обустройству Новороссии. Греческий проект.  

Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Ясский мирный договор. Русско-шведская война 

1788–1790 гг. Верельский мирный договор. Участие России во втором и третьем разделах 

Польши. Россия и Французская революция 1789 г.  

Русское общество во второй половине XVIII в.  

Екатерина II и общественное мнение. Политика Екатерины в области культуры и 

образования. Общественная мысль в екатерининской России. Идеологи дворянства 

А. П. Сумароков, М. М. Щербатов. Демократическое направление в общественной мысли. 

Сатирические журналы Н. И. Новикова. Полемика новиковских журналов со «Всякой 

всячиной» Екатерины II. «Почта духов» и «Зритель» – журналы И. А. Крылова. Идеи 

Просвещения в России. А. Н. Радищев. Русское вольтерьянство. Русское масонство второй 

половины XVIII в. Н. И. Новиков и московские мартинисты.  

Правление Павла I  

Cпоры о Павле I. Характеристика его личности. Павел Петрович при Екатерине II. 

Внутренняя политика Павла I. «Учреждение об императорской фамилии». Ущемление 

привилегий дворянства. Указ о трехдневной барщине. Раздача крестьян и земель. Военные 

преобразования. Изменения в административно-территориальном делении страны. Попытка 

регламентации повседневной жизни подданных. 



 16 

Внешняя политика Павла I. Участие России в коалиционных войнах против 

революционной Франции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Изменение 

внешнеполитического курса. Мир с Францией. Заговор 11 марта 1801 г.  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века 

Административно-территориальное деление. Политический строй. Социальная 

структура населения. Региональные особенности экономического развития России.  

Политико-экономические концепции начала XIX в. Фритредерство и протекционизм. 

Идеология и таможенные тарифы. Причины экономического отставания России от основных 

европейских стран. 

Сельское хозяйство России в первой половине XIX в. Особенности хозяйствования в 

различных природных зонах России. Кризис крепостнической системы хозяйствования. 

Влияние рыночных отношений на крепостническую систему хозяйствования. Эволюция 

барщины и оброка. 

Развитие промышленности в России в первой половине XIX в. Посессионные и 

вотчинные мануфактуры. Промышленность с применением наемного труда. Мануфактура и 

фабрика. Промышленный переворот в России. 

Россия в первой четверти XIX века 

Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг. 

Личность царя, его воспитание и образование. Начало преобразований. Негласный 

комитет и Непременный совет. Реформа Сената. Учреждение министерств.  

Крестьянский вопрос в политике Александра I. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г.  

Новый цензурный устав. Университетский устав. Открытие университетов в Дерпте, 

Вильне, Харькове, Казани, преобразование в деле народного просвещения.  

План государственного преобразования М. М. Сперанского («Введение к уложению 

государственных законов»). Принцип разделения властей. 

Реформы М. М. Сперанского. Права сословий. Образование Государственного совета. 

Расширение бюрократического аппарата. Финансы. Отношение общества к реформам 

Сперанского. Н. М. Карамзин и его «Записка о древней и новой России в ее политическом и 

гражданском отношении». Опала Сперанского. Аракчеевщина.  

Внешняя политика Александра I в 1801–1815 гг. 

Сближение с Англией и разрыв с Францией. Участие России в коалиционных войнах 

против Франции. Тильзитский мир. Отношение к нему русского общества. Войны России с 

Ираном, Турцией, Швецией. 

Отечественная война 1812 года. Ее причины. Соотношение и планы воюющих сторон. 

Начало боевых действий. М. Б. Барклай де Толли и его роль на начальном этапе войны. 

Сражение под Смоленском. Назначение главнокомандующим М. И. Кутузова. Кутузов и 

Барклай: сравнительная характеристика. Тарутинский лагерь. Генералы 1812 года: 

П. И. Багратион, А. П. Ермолов, Н. Н. Раевский, Д. С. Дохтуров, П. П. Коновницын и др. 

Партизанское движение. Изгнание французов из России. Россия в коалиционных войнах 

против Франции в 1813–1814. Венский конгресс. Создание Венской системы. 

Внутренняя политика Александра I в 1815–1825 гг. 

Правительственный конституционализм. Польская конституция  1815 г. Речь 

Александра I на открытии польского сейма в 1818 г. Проект «Государственной Уставной 

Грамоты Российской империи». 

Крестьянский вопрос в политике Александра I. Освобождение крепостных крестьян в 

Прибалтике. Проекты отмены крепостного права. Военные поселения. А. А. Аракчеев. 

Реформа управления в Сибири в 1822 г. 

Политика в области просвещения. А. Н. Голицын. Запрещение тайных обществ и 

масонских лож. А. С. Шишков. 

Внешняя политика Александра I в 1815–1825 гг. 

Россия во главе Священного союза. Универсальное христианство и принцип 

легитимизма. Эпоха конгрессов. Внешнеполитический либерализм и конституционализм. 
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Переход к консервативной политике как реакция на революции в Испании, Португалии и 

Италии. Позиция России в Греческом вопросе. Петербургская конференция 1825 г.  

Русское общество в 1810–1820-е гг. 

Патриотический подъем. Увлечение мистицизмом. Тайные общества. «Беседа» и 

«Арзамас». История Н. М. Карамзина. Появление романтической личности. 

Движение декабристов. Ранние декабристские организации: Орден русских рыцарей, 

Союз спасения и др. Их структура, состав, идеология. Союз Благоденствия. А. С. Пушкин и 

декабристы. Южное и Северное общества. Общество соединенных славян. «Русская правда» 

П. И. Пестеля и Конституция Н. М. Муравьева. Междуцарствие. Восстание 14 декабря 

1825 г. Восстание Черниговского полка. Итоги и значение декабризма. 

Россия во второй четверти XIX века 

Внутренняя политика Николая I  

Личность Николая I. Николай I в день 14 декабря 1825 г. Следствие и суд над 

декабристами. Современные взгляды на процесс декабристов. Николай I и А. С. Пушкин.  

Начало реформ. Новые цензурные уставы. «Комитет 6 декабря». Учреждение 

сословия «потомственных почетных граждан». 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия. II отделение С. Е. И. В. К. 

Кодификация законодательства. I и II ПСЗ. Свод законов Российской империи. Правовая 

унификация в западных областях Российской империи. Введение в действие русского права. 

«Положение о подчинении Евреев в городах и уездах общему управлению» 1844 г. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Оформление правовой 

(основанной на законе) монархии.  

III отделение С. Е. И. В. К. А. Х. Бенкендорф.  

Положение Польши в составе Российской империи в 1815–1830 гг. Отношение 

Николая I к польской конституции. Польское восстание 1830–1831 гг., его цели и движущие 

силы. Подавление восстания. Отношение в Европе к России и Польше. Польское восстание и 

русское общество. 

Крестьянский вопрос в годы правления Николая I. Секретные комитеты по 

крестьянскому вопросу. V Отделение С. Е. И. В. К. Учреждение Министерства 

государственных имуществ. Реформа управления государственной деревней 1837–1841 гг. 

П. Д. Киселев – «начальник штаба по крестьянскому вопросу». Отношение Николая I к 

крепостному праву. Указ об обязанных крестьянах 2 апреля 1842 г. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина 1839–1843 гг. 

Религиозная политика Николая I. Ликвидация унии в западных губерниях России. 

Борьба с расколом и сектантством. 

Русское общество в 1830–1840-е гг.  

Идейные течения в общественной жизни после восстания декабристов. Любомудры. 

А. С. Пушкин и пушкинский круг литераторов. Н. А. Полевой и Н. М. Надеждин.  

Оформление государственной идеологии. С. С. Уваров. Триада «Православие – 

Самодержавие – Народность» («теория официальной народности»).  

«Философические письма» П. Я. Чаадаева. В. Г. Белинский. Кружок А. И. Герцена и 

Н. П. Огарева. Западники и славянофилы. А. С. Хомяков. Петрашевцы. Писатели 

«натуральной школы». Деятельность Кирилло-Мефодиевского общества.  

Внешняя политика Николая I  

Принципы Священного союза и политика Николая I. Восточный вопрос. 

Противоречия между Россией и европейскими державами на востоке. Русско-иранская война 

1826–1828 гг. Гюлистанский мирный договор.  

Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Адрианопольский мирный договор. Ункяр-

Искелесийский договор 1833 г. Лондонская конвенция 1840 г. 

Отношение русского общества к европейским революциям во Франции и Бельгии 

1830 г. Европейская политика Николая I в 1840-е гг. Революции 1848 г. в Европе и Россия. 

Венгерский поход 1849 г. Завязывание новых европейских противоречий.  
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Присоединение Кавказа к России. Кавказская война 1817–1864 гг. А. П. Ермолов. 

Мюридизм – идеология войны с Россией. Шамиль. Имамат. Политика Российской империи 

на присоединенных территориях.  

Восточная политика России. Хивинский поход 1839–1840 гг. Присоединение 

территорий населенных казахами к России. Отношения с Китаем. Синодский договор 1855 г. 

с Японией. 

Крымская война  

Место России в европейской политике. Восточный вопрос. Военное и торговое 

значение черноморских проливов для России. Основные причины войны. Споры о святых 

местах как повод для начала военных действий. Оккупация Россией Дунайских княжеств и 

официальное объявление войны Турции. Военные действия на Балканах. Синопское 

сражение. П. С. Нахимов. Вступление в войну Англии, Франции и Сардинии. Позиция 

Австрии и Пруссии. Оборона Севастополя (В. А. Корнилов, В. И. Истомин, Э. И. Тотлебен). 

Военные действия в Закавказье. Парижский мир. Ослабление позиций России в Европе. 

Крымская война как катализатор преобразований в империи. Россия накануне Великих 

реформ. 

 

4.2.3. История России (до ХХ века). Часть 3. 

Россия эпохи великих реформ 60–70-х гг. ХIХ в. 

Александр II как реформатор. Консерватизм убеждений императора, понимание им 

необходимости преобразований. Русское общество после Крымской войны. Рост 

крестьянского движения. Общественно-политический подъем в России в конце 50-х годов 

XIX в. Революционная демократия и либеральная оппозиция: заграничная печать 

А. И. Герцена и Н. П. Огарева, «Современник» Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, 

дворянские либеральные «адреса» царю и помещичьи проекты отмены крепостного права. 

Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Разработка законодательных 

актов отмены крепостного права: речь Александра II перед московским дворянством в 

1856 г., образование в 1857 г. Секретного (с 1858 г. Главный) комитета по крестьянскому 

делу, образование губернских комитетов «об улучшении быта помещичьих крестьян», 

Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. 

Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. и их содержание. Правовое положение 

крестьян. Крестьянские учреждения: мировые посредники, губернские по крестьянским 

делам присутствия, «Главный комитет об устройстве сельского состояния». Условия 

освобождения крестьян. Реакция крестьян на реформу 1861 г. 

Крестьянские волнения в связи с проведением реформы 1861 г. 

Реформа удельных и государственных крестьян. 

Значение отмены крепостного права для социально-экономического развития 

пореформенной России. 

Буржуазные реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Реформы в области местного самоуправления: «Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях», «Городовое положение», состав и функционирование земских и 

городских выборных учреждений. Роль местного самоуправления в культурной и 

социальной жизни провинциальной России. 

Судебная реформа. «Судебные уставы». Коронный и мировой суды. Европеизация 

судопроизводства в России. Судебная реформа в армии. 

Реформы в области народного образования и печати: университетский устав, 

«Положение о начальных народных училищах» и «Устав гимназий и прогимназий», 

введение частных высших женских курсов, «Временные правила о печати». 

Финансовые реформы: отмена системы откупов, учреждение Государственного банка, 

частные банки, закон 1862 г. о новом порядке составления государственного бюджета, 

налоговая система. 
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Военные реформы. Военный министр Д. А. Милютин как вдохновитель реформы. 

Реорганизация военного управления, реформа военно-учебных заведений. Военно-судебный 

устав 1867 г. Введение всесословной воинской повинности. Перевооружение армии. Русская 

армия во второй половине XIX в. Значение реформ 1860-х – 1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Территория и население. Особенности регионов. Национальный состав. Социально-

демографические процессы. Урбанизация. 

Проблема развития капитализма в пореформенной России как ведущего социально-

экономического процесса. 

Проникновение капиталистических отношений в деревню: изменения в 

землевладении и землепользовании, рост торгового земледелия, повышение его 

агротехнического уровня, применение наемного труда. 

Сельская пореформенная община и ее институты. Социальное расслоение 

крестьянства. Проблема «аграрного перенаселения». Крестьянин и город. 

Неземледельческий отход крестьян. 

Пореформенное помещичье хозяйство: отработочная система ведения хозяйства, 

медленный переход к сельскохозяйственному предпринимательству. 

Промышленность после реформы 1861 г.: дальнейшее развитие мелкой 

промышленности и распространение ее на новые территории, рост крупной 

промышленности и ее размещение, появление новых отраслей фабрично-заводского 

производства. Влияние правительственной политики на утверждение капиталистических 

отношений  в промышленности. Широкое железнодорожное строительство и его роль в 

экономике страны. Завершение промышленного переворота. Формирование промышленной 

буржуазии и пролетариата. Корпоративные объединения промышленников в 70-е – 90-е гг. 

XIX в. 

Пореформенный город. Изменения в его социальной структуре. Быт пореформенного 

города. Развитие внутреннего и внешнего рынка. Структура экспорта и импорта товаров. 

Капиталистический кредит и банки. Акционерные общества. Иностранный капитал и 

его роль в экономике России. 

Особенности социально-экономического развития пореформенной России. 

Освободительное движение 1860-х – начала 1880-х гг. 
Освободительное движение 1861–1864 гг. Общественно-политический подъем. 

Студенческие волнения. Распространение прокламаций. Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен и 

Н. П. Огарев, А. П. Щапов, Д. И. Писарев. Кружок «Великорус», «Земля и воля» 1860-х 

годов. Либерально-оппозиционные выступления. «Почвенничество»: журналы 

Н. Н. Страхова, М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» и «Эпоха». 

Польское восстание 1863–1864 гг. и его влияние на русское общество. Позиция 

А. И. Герцена по отношению к польскому восстанию. «Комитет русских офицеров в 

Польше». Польское восстание и европейские державы. Политика царизма в Польше после 

подавления восстания. Крестьянская реформа в Польше 1864 г. 

Размежевание между либералами и революционными демократами. 

Сущность революционного народничества. Революционные организации и кружки 

середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. Кружок Н. А. Ишутина – И. А. Худякова как 

свидетельство дальнейшей радикализации настроений революционеров, покушение 

Д. И. Каракозова на Александра II и ответные меры правительства. С. Г. Нечаев и его 

организация «Народная расправа». «Чайковцы», «долгушинцы» и другие кружки начала 

1870-х годов. 

Русское народничество 1870-х – начала 1880-х гг. Идеологи народничества — 

П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев. «Хождение в народ» и его итоги. «Казанская 

демонстрация» 1876 г. «Земля и воля» (1876–1879) и «Народная воля» (1879–1881), их 

организационная структура, программы и деятельность. Переход к насильственным методам 

борьбы, покушения на царя. Агитационно-пропагандистская и террористическая 
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деятельность «Народной воли» (А. И. Желябов, А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская, 

В. Н. Фигнер). Программа и тактика народников. Цареубийство 1 марта 1881 г. Разгром 

«Народной воли». Группа Г. В. Плеханова «Черный передел». 

Рабочее движение 1870-х гг.: рабочие стачки и первые рабочие организации — 

«Южнороссийский союз рабочих» и «Северный союз русских рабочих». Деятели рабочего 

движения (П. А. Алексеев, Е. О. Заславский, С. Н. Халтурин, П. А. Моисеенко, 

В. П. Обнорский). 

Либерально-оппозиционное движение на рубеже 1870 – 1880-х гг. Сущность и 

эволюция российского пореформенного либерализма. Представители либерального 

народничества. Славянофилы в общественной жизни пореформенной России. Земское 

либерально-оппозиционное движение 1878–1882 гг.: либеральные газеты «Голос» и 

«Земство», адресная земская кампания, нелегальные съезды представителей земского 

либерализма. 

Внутренняя политика российского самодержавия 

в 80-х – начале 90-х гг. XIX в. 
Социально-экономическая и политическая обстановка в стране на рубеже 70-х – 80-

х гг. XIX в. Кризис самодержавной власти. Политика лавирования. Верховная 

распорядительная комиссия под председательством М. Т. Лорис-Меликова. Упразднение III-

го Отделения и замена его Министерством полиции. 

Александр III и его окружение. Консерватизм политических убеждений императора. 

Изменения во внутренней политике после цареубийства 1 марта 1881 г. К. П. Победоносцев 

и М. Н. Катков — идеологи и вдохновители политического курса самодержавия. Манифест 

29 апреля 1881 г. «О незыблемости самодержавия» и указ 4 августа 1881 г. «Об усиленной 

охране». «Священная дружина» как попытка противодействия революционному террору. 

Деятельность министров внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Курс 

правительства на контрреформы. Законодательные акты в сфере народного образования и 

печати. Аграрно-крестьянский вопрос: законы о переводе крестьян на обязательный выкуп, о 

регулировании крестьянских семейных разделов и об укреплении общины, учреждение 

Крестьянского поземельного банка. Меры правительства для поддержки помещичьего 

хозяйства: учреждение Дворянского земельного банка и «Положение о найме на 

сельскохозяйственные работы». Введение института земских начальников и упразднение 

мирового суда. 

Земская и городская контрреформы. Меры по подготовке к судебной контрреформе. 

Национальная политика самодержавия в 80-е – 90-е гг. XIX в. 

Финансово-экономическая политика. Меры министров финансов А. А. Абазы, 

Н. Х. Бунге и И. А. Вышнеградского по укреплению финансов и экономическому развитию 

страны. Итоги внутренней политики самодержавия в 1881–1894 гг. 

Итоги внутренней политики самодержавия в 1881–1894 гг. 

Внешняя политика России в середине 1850-х – начале 1890-х гг. 

«Крымская система». А. М. Горчаков и внешнеполитическая программа 

правительства. Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в. 

и ее этапы. 

Политика России на Ближнем Востоке. Сближение России с Францией, Пруссией и 

Австрией. Политика России и западноевропейских держав в годы польского восстания. 

Нейтралитет России во время войн Пруссии за воссоединение Германии. 

Русско-американские отношения в 60-х гг. XIX в. Продажа Россией своих северо-

американских владений США. Дальний Восток в политике России во второй половине 

XIX в. Русско-китайский договор 1860 г. в Пекине. Установление государственных границ с 

Китаем, Японией и США в 50-х – 70-х гг. XIX в. 

Внешняя политика России в 70-х гг. XIX в. Борьба за отмену «нейтрализации» 

Черного моря. Россия в системе международных отношений после франко-прусской войны 

1870–1871 гг. Союз трех императоров. «Военная тревога» 1875 г. 
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Россия и восточный кризис 1870-х гг. Цели России на Ближнем Востоке. 

Национально-освободительное движение на Балканах и отношение к нему России и 

западноевропейских государств. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Ход боевых действий. 

Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Внешняя политика России в 80-е – 90-е гг. XIX в. Восстановление Союза трех 

императоров. Создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия). 

Политика России на Балканах в 80-е гг. Болгарский кризис 1885–1886 гг. и позиция 

России. Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Образование 

русско-французского союза. 

Средняя Азия во внешней политике России во второй половине XIX в. Кокандское и 

Хивинское ханства. Бухарский эмират. Развитие русско-азиатской торговли. Русско-

английское соперничество в Средней Азии. Завоевание Средней Азии Россией. Введение в 

Средней Азии российской системы административного управления. Социально-экономичес-

кие последствия присоединения Средней Азии к России. 

Культура пореформенной России. 

Состояние просвещения и печати. Общественность и создание народной школы. Типы 

начальной школы. Среднее образование: гимназии и прогимназии, реальные училища. 

Высшие учебные заведения: университеты и технические вузы, становление высшего 

женского образования. Система военного образования: кадетские и юнкерские училища, 

военные академии. Книгоиздательское и журнально-газетное дело. Культурно-просвети-

тельные учреждения: библиотеки, музеи, выставки. 

Развитие науки и техники. Новые направления в науке и создание научных школ в 

математике, физике, химии, биологии, медицине, гуманитарных науках. Научные 

экспедиции. Развитие средств связи. 

Художественная культура. Расцвет художественной литературы и публицистики и их 

духовное воздействие на общество. И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, 

Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Развитие русского театра. Музыкальная культура. «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, 

И. А. Кюи, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). Творчество 

П. И. Чайковского. Развитие музыкального образования: Русское музыкальное общество, 

основание Петербургской и Московской консерваторий. 

Живопись и скульптура. «Товарищество передвижных художественных выставок». 

Духовно-мировоззренческая платформа передвижников. Отражение идей народников. 

И. Е. Репин. Тема народа в исторической живописи В. И. Сурикова. Русская природа в 

творчестве И. И. Левитана, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др. 

Значение русской культуры эпохи. Мировые вершины. Вклад в европейскую и 

мировую культуру. Влияние на европейскую литературу и философию. 

Саратовский край во второй половине XIX в. 

Проведение крестьянской реформы 1861 г. в губернии. Итоги реформы для крестьян и 

помещиков. Расширение товарного производства в сельском хозяйстве края. Зерновая 

специализация земледелия. Приспособление крупных помещичьих имений к новым 

условиям. Усиление расслоения крестьянства. 

Преимущественное развитие перерабатывающих отраслей промышленности 

(мукомольной, винокуренной, маслобойной). Саратовские и другие паровые мельницы. 

Купцы-мукомолы. Рост металлообрабатывающей промышленности в Саратове и Царицыне в 

80–90 гг. XIX в. Цементная промышленность в Вольске. Положение рабочих. 

Железнодорожное строительство и его влияние на развитие экономики края. Речной 

транспорт. Пароходные кампании. 

Деятельность местного самоуправления: хозяйственная, в области здравоохранения и 

культурно-просветительская. 
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Либеральное движение в крае. «Хождение в народ». Землевольческие поселения. 

Народовольческие организации. Народнические кружки 1890-х гг. Зарождение социал-

демократического движения. 

Состояние народного образования. Школы земские, министерские, церковно-

приходские. Средние и средне-специальные учебные заведения. Саратовцы – деятели науки 

и культуры: П. Н. Яблочков, Н. Н. Зинин, Г. Н. Минх, П. А. Ровинский, С. Г. Навашин, 

А. А. Шахматов и др. Театры. Открытие Радищевского музея. Первый русский 

национальный цирк братьев Никитиных. Памятники архитектуры городов и сел края. 

Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. 

Территория. Население. Перепись 1897 г. Дальнейшие демографические изменения, 

миграционные процессы. Национальный и конфессиональный состав. Сословно-социальная 

структура: сословия, классы, их роль в обществе и государства. Неустойчивость социальной 

структуры общества. Материальное положение социальных групп. Культурный, бытовой, 

языковой разрыв между «верхами» и народом. 

Основные периоды промышленного развития. Монополизация промышленности. 

Организационные формы монополий. Зарождение государственно-монополистического 

капитализма. Роль банков в монополизации. Складывание финансового капитала. Банковская 

система. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля. Российский бюджет. 

Сельское хозяйство: основные культуры, производство, региональная специализация, 

агротехническая база. Помещичье и крестьянское хозяйство: землевладение, 

землепользование, материально-техническая база хозяйств, предпринимательство, аренда. 

Влияние латифундий и община на развитие сельского хозяйства. Рост кооперации и ее виды. 

Экономическая политика государства. С. Ю. Витте. П. А. Столыпин. Итоги 

экономического развития, его особенности. Место России в системе мирового капитализма. 

Внутренняя политика в 1894–1904 гг. Николай II. 

Политический строй. Центральные и местные органы государственного управления, 

местное самоуправление. Николай II и его окружение. Продолжение курса Александра III. 

Кризис верхов. Социальная политика правительства. Крестьянский вопрос: Особое 

совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности и редакционная комиссия. 

Политический социализм. С. В. Зубатов. Программа П. Д. Святополка-Мирского. 

Освободительное движение на рубеже веков. 

Оппозиционное движение в конце XIX в. Распространение марксизма в России. 

Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. «Легальные» марксисты: П. Б. Струве, С. Н. Булгаков. 

Либеральное народничество: В. П. Воронцов, А. Я. Абрамов «Экономисты». 

Возникновение марксистских рабочих союзов. I съезд РСДРП. «Искра». II съезд 

РСДРП: большевики и меньшевики. В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, Ю. О. Мартов. 

Образование партии эсеров (ПСР). В. М. Чернов, Е. Ф. Азеф. 

Либеральная оппозиция: «Беседа», «Освобождение», «Союз земцев-

конституционалистов», «Союз освобождения». Д. Н. Шипов, Д. И. Шаховской, 

П. Н. Милюков, Съезд земских деятелей в ноябре 1904 г. 

Рабочее движение. Крестьянские волнения. Движение интелегенции. Брожение в 

армии. 

Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ вв. Русско-японская война. 

Внешняя политика царизма в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке. Гаагская 

конференция. Политика России на Дальнем Востоке и великие державы. Разногласия в 

Российском правительстве. С. Ю. Витте и «Безобразовская клика». Обострение русско-

японских противоречий. Начало войны. Планы сторон и соотношение сил. Ход военных 

действий на море и суше: оборона Порт-Артура, сражение под Аяояном, на реке Шахэ, под 

Мукденом, в Цусимском проливе. А. Н. Куропаткин, С. О. Макаров, Р. И. Кондратенко, 

З. П. Рожественский. Отношение к войне общества. Портсмутский мирный договор. 

Причины поражения России. 

Первая российская революция. 
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Причины, характер, движущие силы, особенности революции. Ее периодизация. 

Начало революции. «Кровавое» воскресенье 9 января 1905 г. Г. Р. Гапон. Стачечное 

движение. Крестьянские волнения. Выступления интеллигенции. Реакция правительства. 

Комиссия Н. В. Шидловского. А. Г. Булыгин и предприниматели. 

Развитие революции весной-летом 1905 г. III съезд РСДРП и конференция 

меньшевиков в Женеве. Подъем стачечного движения. Иваново-Вознесенская стачка. 

Появление Советов рабочих депутатов. Баррикадные бои в Лодзи. Крестьянское движение. 

Образование Всероссийского крестьянского союза (ВКС). Восстание на броненосце 

«Потемкин». Действия либеральной оппозиции. Создание профессионально-политических 

союзов и «Союза союзов». Съезды земских и городских деятелей. Булыгинская дума и 

отношение к ней различных политических сил. 

Высший подъем революции. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Массовое возникновение Советов рабочих депутатов. Отношение к ним большевиков и 

меньшевиков. Петербургский совет рабочих депутатов. Л. Д. Троцкий. Манифест 17 октября 

1905 г. Образование буржуазных партий. П. Н. Милюков, А. И. Гучков, Д. Н. Шипов. 

Либералы и кабинет С. Ю. Витте. Черносотенное движение. «Союз русского народа». 

В. М. Пуришкевич, А. И. Дубровин. Подъем крестьянского движения: масштабы, формы и 

методы борьбы, региональные особенности. Революционные волнения в армии и на флоте. 

П. П. Шмидт. Правительственная реакция. Декабрьская политическая стачка и вооруженное 

восстание в Москве и других городах России. Причины поражения восстания и уроки. 

Отступление революции. Стачечное и крестьянское движение. Восстания на 

Балтийском флоте: Свеаборг, Кронштадт, крейсер «Память Азова». Начало российского 

парламентаризма. Положение о выборах 11 декабря 1905 г. Реформа Государственного 

совета 20 февраля 1906 г. Новая редакция Основных законов Российской империи от 23 

апреля 1906 г. Отставка Витте и ее причины. Выборы в I Думу и ее состав. Взаимоотношения 

Совета министров и I Государственной думы. Роспуск Думы. Выборгское воззвание. 

Назначение П. А. Столыпина премьер-министром. Его программа и деятельность. Выборы во II 

Государственную думу, ее состав. Конфликт правительства Столыпина с Думой. Издание 

нового избирательного закона 3 июня 1907 г. Третьеиюньский государственный переворот. 

Значение революции. Ее воздействие на политическую и духовную жизнь общества. 

Третьеиюньская монархия. П. А. Столыпин. 

Политическая реакция. Политические партии в 1907–1910 гг. Избирательный закон 3 

июня 1907 г. III Дума: состав, деятельность. Столыпин и его программа преобразований. 

Аграрная реформа: разрушение общины, создание слоя крестьян-единоличников, 

переселение. Отношение крестьян к реформе, ее результаты и перспективы. Попытки 

социально-политических преобразований в других областях. Борьба вокруг реформ. 

Политическая изоляция Столыпина и его гибель в 1911 г. 

Политическая ситуация в 1910–1914 гг. Студенческие выступления. Оживление 

рабочего движения. Начало нового революционного подъема. Ленский расстрел. Стачечное 

движение. Крестьянское движение. Революционные выступления в армии и на флоте. 

Политические партии в годы нового революционного подъема. Пражская конференция 

РСДРП. «Правда». Образование партии прогрессистов. А. И. Коновалов, П. П. Рябушинский. 

Возникновение Информационного комитета. IV Государственная дума: ее состав и 

деятельность. Н. А. Маклаков, В. Н. Коковцов. Кризис третьеиюньской системы. 

Внешняя политика России в 1906–1914 гг. 

Нарастание межимпериалистических противоречий. Борьба Германии за «место под 

солнцем». Углубление англо-германских и германо-русских противоречий. Англо-русское 

соглашение 1907 г. и его значение. Обострение австро-русских отношений и Боснийский 

кризис (1908–1909 гг.). Россия и Балканские войны (1912–1913 гг.). Балканы — «пороховой 

погреб» Европы. Русско-турецкие отношения. Антанта в 1914 г. Степень готовности России 

к войне. Большая военная программа 1913 г. 

Россия в годы первой мировой войны. 
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Причины и характер войны. Повод к войне. Планы сторон и соотношение сил. Ход 

военных действий в 1914 г. Боевые операции в Восточной Пруссии, Галиции, Польше. 

Вступление в войну Турции. Сарыкамышская операция. Боевые действия русской армии в 

1915 г. Карпатская операция. Великое отступление, его причины. Переход к позиционной 

войне на Восточном фронте. 

Россия и союзники. Планы сторон на 1916 г. Восточный фронт в 1916 г. Брусиловский 

прорыв и его военно-стратегическое значение. Военные действия на Кавказском фронте. 

Отношение к войне различных политических сил: оборонцы и пораженцы. Меры по военно-

технической мобилизации промышленности: образование и деятельность Особых совещаний 

(по обороне, снабжению топливом, продовольствием, по перевозкам), военно-

промышленных комитетов, Земгора. Нарастание экономического и политического кризиса. 

Деградация царского режима. Создание Прогрессивного блока. Политическое масонство. 

Подготовка военного переворота (А. И. Гучков). 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 

Причины революции, характер, движущие силы. Начало революции. Создание 

Временного комитета членов IV Государственной думы и Петроградского совета рабочих 

депутатов: цели, состав, деятельность. Попытка самодержавия подавить революционное 

движение. Отречение от престола Николая II и Михаила Александровича. Победа революции 

в Москве, провинции, в армии и на флоте. Установление в стране двоевластия. Образование 

Временного правительства (Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. И. Гучков, А. Ф. Керенский и 

др.) Причины победы, историческое значение, перспективы развития революции. 

Культура России нач. ХХ в. 
Исторические условия развития культуры. Развитие образования: программы реформ, 

развитие негосударственных учебных заведений. Периодическая печать. Книгоиздательское 

дело: Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, братья А. Н. и И. Н. Гранат, А. С. Суворин, И. Д. Сытин. 

Изобразительное искусство. Кризис передвижничества. Роль абрамцевского кружка в 

формировании нового взгляда на искусство. Художественные объединения «Мир 

искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» (К. А. Сомов, 

А. Бенуа, Б. М. Кустодиев, К. А. Коровин, М. С. Сарьян, П. В. Кузнецов, 

П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов). Абстракционизм (В. В. Кандинский, К. С. Малевич). 

Театральная жизнь. Основание художественного театра. Выдающиеся режиссеры и актеры 

МХТ: К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, И. М. Москвин, В. И. Качалов. 

Модернистское направление: условный театр В. С. Мейерхольда. Театр 

В. Ф. Комиссаржевской. Развитие музыкальной культуры (Н. А. Римский-Корсаков, 

А. Н. Глазунов, С. В. Рахманинов). Новаторы и музыка (А. Н. Скрябин, С. С. Прокофьев, 

И. Ф. Стравинский). Развитие оперного искусства (Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, 

А. В. Нежданова). Русский балет (М. И. Петипа, М. М. Фокин, А. П. Павлова). Русское 

градостроительство. Развитие естественных наук (И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, 

К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. С. Попов). Историческая наука и общественная 

мысль (П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, М. Н. Туган-Барановский, А. А. Корнилов, В. И. Ленин, 

Г. В. Плеханов и др.). 

Саратовский край в конце XIX – начале ХХ вв. 
Население края. Промышленное районирование края (Саратов, Царицын, Вольск, 

Кузнецк). Влияние на промышленность края кризиса 1900–1903 гг. и общероссийского 

экономического подъема 1910–1913 гг. Положение рабочих. Состояние сельского хозяйства. 

Углубление зерновой специализации. Агротехника и агрокультура. 

Земские опытные станции. Урожайность. Товарность земледелия. Социально-

экономический строй сельского хозяйства. Проникновение крупного капитала в волжское 

пароходство. Деятельность Рязано-Уральской железной дороги. Влияние железнодорожного 

строительства на темпы хозяйственной жизни края и на укрепление связей с другими 

регионами. Роль банковской системы в экономике края. Проникновение продукции 

крупнейших монополий на поволжский рынок. 
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Саратовский губернатор П. А. Столыпин. 

Саратовская губерния в годы Первой российской революции 1905–1907 гг. Массовые 

выступления в городах. Крестьянское движение, его особенности. Представители 

демократической интеллигенции в революционном движении. Деятельность политических 

партий в крае. Губернская администрация в борьбе с массовым движением. Саратовские 

представители в I и II Государственных думах. 

Проведение столыпинской аграрной реформы и ее итоги. Отношение крестьян края к 

реформе. Саратовские представители в III и IV Государственных думах (А. Ф. Керенский). 

Культура. Народное образование. Борьба прогрессивной общественности за введение 

всеобщего начального обучения. Открытие высших учебных заведений (университет, 

консерватория, высшие сельскохозяйственные курсы). Саратовцы — видные представители 

русской науки и культуры: М. Я. Сислин, А. Д. Нессельроде, В. Э. Борисов-Мусатов и др. 

Театральная и музыкальная жизнь. 

Архитектура начала столетия (русский модерн). П. М. Зыбин. 

Саратовский край в годы первой мировой войны. Саратовцы на фронтах войны. 

Влияние войны на состояние промышленности и сельского хозяйства края. Ухудшение 

положения народных масс. Отношение разных социальных слоев к войне. 

Саратовский край в дни Февральской революции 1917 г. 

 

5. Образовательные технологии  

Организация учебного процесса предполагает три вида занятий: 1) лекционные; 2) 

практические (семинарские); 3) самостоятельная подготовка студентов. 

Первому виду отводится половина всей аудиторной нагрузки. Его главные цели – 

сформировать у обучающихся основополагающие принципы восприятия и изложения 

исторического материала, заложить базовые фактические знания о предмете.  

Лекционные занятия по каждой теме проводятся с обязательным использованием 

компьютерных презентаций и мультимедийного проектора. Все используемые наглядные 

материалы – представляют собой копии реальных кино-, фото- и аудиодокументов, 

произведений изобразительного и музыкального искусства, соответствующих историческим 

периодам, рассматриваемым в каждой из лекций. На лекционных занятиях предполагается 

использование интерактивных практик. Для обеспечения активного восприятия новых 

сведений и установления обратной связи в ходе изложения материала используются диалоги 

с лектором, ответы на вопросы лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, 

оценка различных ответов. В соответствие с требованиями ФГОС ВО 46.03.01 «История» 

количество часов, выделенных на лекции, не превышает 50% от всех аудиторных занятий.  

Второй вид имеет интерактивный характер. В процессе взаимного общения с 

преподавателем студенты должны выработать специфические профессиональные навыки 

работы с историческими источниками (чтение и анализ текста, использование полученной 

информации), чтения и использования научно-исследовательской литературы (включая ее 

конспектирование и реферирование), выступления с докладами, обсуждения проблемных 

вопросов с соблюдением принципов научной дискуссии, применения историко-

географических карт в учебном процессе и научной работе. 

С целью углубленного изучения ключевых модулей темы, а также для осуществления 

текущего контроля успеваемости студентов в каждом семестре проводятся практические 

(семинарские) занятия по основным разделам дисциплины. Тематика занятий, методические 

рекомендации и литература для подготовки приведены в учебно-методических пособиях 
1
. 

                                                 
1
 Методическое пособие по истории России IX–XVII вв. / Под ред. С. А. Мезина. Саратов: Изд-во «Научная 

книга», 2006; История России XVIII – первой половины XIX вв. Учебно-методическое пособие для студентов 

Института истории и международных отношений / Составители М. В. Калашников, С. А. Мезин, В. С. Парсамов. 

Саратов: Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, 2010; Абакумов О. Ю., 

Воронежцев А. В., Соломонов В. А. История России. Часть 3. (вторая половина XIX – начало XX века): Учеб.-

метод. пособие для студ. спец. «История». Саратов, 2010. 
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Самостоятельная подготовка студентов заключается в освоении основного пласта 

источников и специальных исследований, связанных с историей России соответствующего 

периода. Контроль над объемом и качеством самоподготовки осуществляется в процессе 

семинарских занятий. 

При реализации дисциплины используются современные образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии; проектные методы обучения; 

исследовательские методы в обучении; проблемное обучение.  

 

При наличии среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их особенностей применяются следующие адаптивные образовательные 

технологии:  
- предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим возможностей 

использовать пособия, выполненные шрифтом Брайля, крупноформатные наглядные 

материалы и аудиофайлы;  

- сопровождение устной речи демонстрационным и иллюстративным материалом для 

лиц с ограниченными возможностями по слуху; - создание условий для организации 

коллективных занятий в студенческих группах, где бы лицам с ограниченными 

возможностями по здоровью оказывалась необходимая помощь в получении информации; 

 - проведение индивидуальных коррекционных консультаций для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  

При взаимодействии со студентом с инвалидностью, студентом с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического состояния, 

самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собственных 

силах. При неудачах в освоении учебного материала студенту с инвалидностью, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей 

работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

 Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://library.sgu.ru/ Зональной научной библиотеки СГУ им. Н. Г. 

Чернышевского, которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и программы по общегуманитарным и специальным 

дисциплинам. 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Для текущей и промежуточной аттестации студентов выполняются письменные 

контрольные работы по основным разделам дисциплины, проводится индивидуальный 

опрос. Предполагается углубленное обсуждение отдельных проблем (из общего списка 

приведенных вопросов) на семинарских занятиях, а также заслушивание и обсуждение 

подготовленных студентами сообщений (рефератов). Самостоятельная работа предполагает, 

помимо изучения студентами основного содержания учебной, научной литературы, 

исторических источников (в том числе  их электронных версий в предложенных сайтах и 

базах данных) в ходе подготовки к семинарским занятиям и зачету, написание рефератов и 

выполнение практических контрольных заданий.  

Вся самостоятельная работа студентов распределена по темам (по 2 или 4 часа на тему 

в зависимости от объѐма изучаемого материала) и проводится в форме подготовки к 

семинарскому занятию по теме на основании плана семинарских занятий методом изучения 

учебного, учебно-вспомогательного материала и источников, рекомендованных в плане 
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семинарского занятия, с учѐтом запланированной интерактивной формы проведения 

семинара. Накануне семинарского занятия проводится консультация преподавателя.  

Контроль за самостоятельной работой студентов проводится в ходе реализации плана 

семинарского занятия, а также путѐм проведения периодических «летучек» по предыдущим 

темам (решение тестов) с целью проверки усвоения изученного материала. 

 

Промежуточная аттестация заключается в проведении семестровых экзаменов в 

форме индивидуального собеседования. 

 

Вопросы текущего контроля освоения дисциплины, учитывающие 

формируемые знания, умения и владения 

Почему традиционно отправным моментом оформления Древнерусского государства считаются 

годы 862 и 882? 

 Какими факторами было ускорено складывание государства у восточных славян? 

Охарактеризуйте геополитическую обстановку, в которой происходило становление 

Древнерусского государства. 

Как можно оценить дискуссию «норманистов» и «антинорманистов» с позиций современной 

исторической науки? 

Почему реформы княгини Ольги считают важным этапом складывания государственности? 

Чем была вызвана неудача первой религиозной реформы князя Владимира? 

Чем было продиктовано принятие христианства по восточному образцу? 

 Как принятие христианства повлияло на культурно-политическое развитие Руси? 

Определите этапы и характерные особенности развития русско-византийских отношений. 

Какие черты древнерусского общества получили отражение в «Русской Правде»? 

Почему период политической раздробленности был закономерным этапом развития всех 

европейских средневековых государств? 

Что такое «лествичная система» престолонаследия в Древнерусском государстве и как 

она повлияла на процесс его политического развития? 

Какое значение имели решения Любеческого съезда князей? 

Почему 1132 г. часто называют датой окончательного установления удельного периода 

русской истории? 

Чем можно объяснить складывание различных политических моделей власти в разных 

русских землях и княжествах периода раздробленности? 

Что было характерно для духовного, культурного развития русских земель периода 

раздробленности? 

В чем историческое значение военных побед Александра Невского7 

В чем выражалось монголо-татарское иго на Руси? Что такое ярлык на княжение и 

ордынский выход? 

Каковы были последствия могголо-татарского ига для исторического развития Руси? 

Чем определялась политика русских князей XIII-XIV вв. в отношении Орды? 

Согласны ли вы с определением сущности Смуты в качестве гражданской войны? 

Покажите связь периода правления Ивана IV и процессов Смутного времени. 

В чем проявился династический кризис накануне Смуты? 

Покажите социально-экономические предпосылки Смуты. 

Какие факторы определяли политическое значение самозванчества в событиях Смутного 

времени и в последующем развитии страны? 

Чем объяснялись неудачи различных мер правительства Годунова? 

Почему Василия Шуйского называют боярским царем? 

Какие изменения произошли в положении различных социальных слоев в период 

Смутного времени? 

Назовите основные события иностранной интервенции в ходе Смуты и борьбы с ней 

русского народа. 
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Почему и каким образом в стране созрела идея всенародного ополчения? 

Что такое Совет всей земли и какую роль он играл? 

Как был решен вопрос об организации власти и преодолении Смуты Земским собором 

1613 г.? 

Были ли связаны петровские преобразования с предшествующим развитием России во 

второй половине 17 века? 

Применимы ли понятия «культурный взрыв», «социальная революция», 

«модернизация», «европеизация» к эпохе Петра I? Свое мнение аргументируйте.  

Охарактеризуйте исторические обстоятельства начала правления Петра. 

Что вы считаете закономерным в петровских реформах, а что – случайным? 

Какое влияние оказала Северная война на социально-политическое развитие страны? 

В чем состояли особенности государственной идеологии Петра (идеи регулярного 

государства)? 

Перечислите наиболее важные реформы петровской эпохи. Объясните, как они были 

связаны между собой? Можно ли их считать Структурными, системными? 

Чем идеология просвещенного абсолютизма отличалась от идеологии регулярного 

(«полицейского») государства?  

Какие проявления нашла идеология просвещенного абсолютизма во внутренней 

политике императрицы Екатерины? 

Назовите факты и исторические процессы, показывающие укрепление 

крепостничества и империи во второй половине 18 века. 

Охарактеризуйте основные этапы и достижения внешней политики России в XVIII в. 

В каких обстоятельствах начиналось правление Николая I? 

Перечислите основные реформаторские начинания николаевской эпохи, объясните 

их содержание и значение.  

Чем объясняется неудача правительственных попыток при Николае I решить 

крестьянский вопрос? 

В чем состояло содержание теории «официальной народности»? 

Что было характерно для отношений власти и общества в николаевскую эпоху? 

Что такое «восточный вопрос»? Охарактеризуйте восточное направление во 

внешней политике России второй четверти 19 века. 

Как были связаны между собой внутренняя и внешняя политика Российской 

империи во второй четверти 19 века? 

Что было причинами и поводом к началу Крымской войны? 

Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне? Какое влияние оказала 

Крымская война на историческое развитие страны? 

Что различало идейные постулаты западничества и славянофильства? Видите ли вы 

общие черты этих течений общественного движения? Можно ли их считать 

либеральными? 

Что было характерно для ранней стадии становления социалистической мысли в 

России?  

Какие факторы определили переход самодержавия в 1860- е гг. к политике 

либеральных реформ? 

Какую роль играло общественное движение в развитии реформаторского процесса в 

середине 1850-1870-е гг.? 

Объясните содержание и историческое значение крестьянской реформы 1861 г. 

Объясните содержание и историческое значение земской и судебной реформ. 

Насколько серьезно, на ваш взгляд, изменился облик российского общества после 

либеральных реформ 1860-1870-х гг.? 

Чем объясняются неудачи в развитии либерального движения в России? 

Объясните содержание идеологии народничества. 
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Охарактеризуйте содержание революционной деятельности организаций «Земля и 

воля», «Народная воля». 

Как были связаны между собой правительственная политика (внутренняя и внешняя) 

и общественное движение в России XIX в.? 

 

 

Вопросы к экзаменам: 

 

I семестр 

1. Предмет и периодизация курса истории России. 

2. Основные вехи изучения отечественной истории. 

3. Начало этногенеза народов России (V–I тыс. до н. э.). Проблема этногенеза славян. 

4. Древнейшие народы и цивилизации на территории России (V в. до н. э. – I тыс. н. э.). 

5. Восточные славяне до IX в.: расселение, социальное развитие и хозяйство. 

6. Контакты восточных славян с соседними народами в I тыс. н. э. 

7. Образование Древнерусского государства: «норманнская проблема» в историографии. 

8. Образование Древнерусского государства: основные факты. Князь Олег. 

9. Киевская Русь при первых Рюриковичах (Игорь, Ольга, Святослав). 

10. Подъем Киевской Руси при Владимире Святославиче. 

11. Крещение Руси. 

12. Борьба за власть между сыновьями Владимира. Ярослав Мудрый. 

13. Русь во второй половине XI – начале XII в. Причины политической раздробленности. 

Князья Ярославичи. Владимир Мономах. 

14. Русские земли в период раздробленности: политическая и экономическая 

характеристика. 

15. Северо-Восточная Русь в XII – начале XIII в. 

16. Новгородская земля в XII – начале XIII в. 

17. Юго-Западная Русь в XII – начале XIII в. 

18. Социально-экономическое развитие Руси в IX–XII вв.: общая характеристика. 

19. Социально-экономическое развитие Руси в IX–XII вв. в отечественной 

историографии. 

20. Образование монгольской империи. Монгольские завоевания в Азии и Европе. 

21. Походы Батыя на Русь и их результаты. 

22. Зависимость Руси от Орды и ее последствия. 

23. Борьба со шведской и немецкой агрессией на северо-западе. Александр Невский. 

24. Русские земли во второй половине XIII – первой половине XIV в.: политическая и 

экономическая характеристика. 

25. Возвышение Москвы в конце XIII – первой половине XIV в. 

26. Русские земли во второй половине XIV в. Дмитрий Донской. 

27. Русь конце XIV – первой четверти XV в. 

28. «Феодальная война» второй четверти XV в. 

29. Завершение объединения русских земель при Иване III и Василии III. 

30. Московское государство во второй половине XV – начале XVI в.: политический строй 

и идеология. 

31. Московское государство во второй половине XV – начале XVI в.: социальная 

структура и социально-экономическое развитие. 

32. Ликвидация зависимости от Орды. Внешняя политика Московского государства во 

второй половине XV – начале XVI в. 

 

II семестр 

1. Состояние Московского государства к середине XVI в.: общая характеристика. 

2. Иван Грозный и его эпоха в отечественной историографии. 
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3. Политическое развитие государства в 1530–40-х гг. 

4. Реформы «Избранной рады». 

5. Опричнина Ивана Грозного: историографические споры. 

6. Опричнина Ивана Грозного: содержание и последствия. 

7. Внешняя политика Русского государства в XVI столетии: отношения с Крымом, 

Турцией и Кавказом. 

8. Внешняя политика Русского государства в XVI столетии: западное направление. 

9. Россия и Сибирь в XVI в. Поход Ермака. 

10. Россия на рубеже XVI–XVII вв.: социально-экономическое развитие. 

11. Россия на рубеже XVI–XVII вв.: политические предпосылки Смутного времени. 

12. Начальный этап Смутного времени. Лжедмитрий I. Василий Шуйский. Восстание 

И. Болотникова. 

13. Разгар Смуты. Лжедмитрий II. Начало иностранной интервенции. Семибоярщина. 

14. Русская церковь в период Смуты. Состав и деятельность Первого и Второго 

ополчений. 

15. Избрание Михаила Романова на царство. Исход Смутного времени. 

16. Исторические итоги Смуты. Россия в царствование Михаила Федоровича Романова. 

17. Царь Алексей Михайлович: личность и политика. 

18. Политический строй государства в XVII в. Земские соборы. 

19. Социальная структура русского общества в XVII в. 

20. Соборное уложение 1649 г.: обстоятельства создания, содержание и значение. 

21. Русская православная церковь в середине XVII в. 

22. Социально-экономическое развитие России в XVII в.: земледелие, землевладение, 

оформление системы крепостного права. 

23. Социально-экономическое развитие России в XVII в.: развитие городов, ремесла и 

торговли. 

24. Городские восстания середины XVII в. 

25. Восстание Степана Разина. 

26. Основные направления и задачи внешней политики России в XVII в. 

27. Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Национально-освободительная 

война под руководством Б. Хмельницкого. 

28. Русско-польская война середины XVII в. Присоединение Левобережной Украины. 

29. Продвижение России в Сибирь в XVII в. 

30. Организация обороны южных границ в XVI–XVII вв. 

31. Борьба с Крымом и Турцией в XVII в. 

32. Государство в правление Федора Алексеевича и царевны Софьи. 

 

III семестр 

1. Россия накануне петровских реформ. Царевна Софья. В. В. Голицын. 

2. Петр I и его реформы в русском общественном сознании XVIII – первой половины 

XIX в. 

3. Начало правления Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». 

4. Социально-экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. 

5. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война. 

6. Административные реформы Петра I. Церковная реформа. 

7. Народные движения в России в первой четверти XVIII в. 

8. Русская культура в первой четверти XVIII в. 

9. Петр I: исторический портрет. 

10. Внутренняя политика России в 1725 – 1741 гг. Эпоха дворцовых переворотов. 

11. Внутренняя политика России в 1741 – 1761 гг. Елизавета Петровна. 

12. Внешняя политика России в середине 20 – начале 60-х гг. XVIII в.  

13. Правление Петра III. 
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14. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

15. Внутренняя политика России в 60 – начале 70-х гг. XVIII в. Просвещенный 

абсолютизм. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 

16. Восстание Е. И. Пугачева. 1773 – 1775 гг. 

17. Внутренняя политика России во второй половине 70 – середине 90-х гг. XVIII в. 

«Учреждение для управления губерний». Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

18. Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. 

19. Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. 

20. Участие России в разделах Польши. 

21. Екатерина II: исторический портрет. Фаворитизм. 

22. Русская культура во второй половине XVIII в. 

23. Развитие общественно-политической мысли России в XVIII в. От Феофана 

Прокоповича до А. Н. Радищева. 

24. Масонство в России во второй половине XVIII в. Деятельность Н. И. Новикова. 

25. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVIII – начале XIX в. Павел I. 

26. Территория, население, социальная структура и политический строй России в 

первой половине XIX в. 

27. Развитие сельского хозяйства России в первой половине XIX в. Кризис 

крепостнической системы. 

28. Развитие промышленности России в первой половине XIX в. Начало 

промышленного переворота. 

29. Внутренняя политика России в 1801 – 1812 гг. Административные реформы. 

М. М. Сперанский. 

30. Внешняя политика России в 1801 – 1812 гг. 

31. Отечественная война 1812 гг. 

32. Заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг. 

33. Внешняя политика России в 1815 – 1825 гг. Система Венского конгресса. 

Священный союз. 

34. Внутренняя политика России в 1815 – 1825 гг. Правительственный 

конституционализм. А. А. Аракчеев. 

35. Александр I: исторический портрет. 

36. Формирование идеологии декабризма. Ранние декабристские организации: Союз 

Спасения и Союз Благоденствия. 

37. Северное общество декабристов. 

38. Южное общество декабристов. 

39. Конституционные проекты декабристов. Конституция Н. М. Муравьева. «Русская 

Правда» П. И. Пестеля.  

40. Восстание 14 декабря 1825 г. 

41. Становление правовой монархии в России во второй четверти XIX в. Кодификация 

законодательства. С. Е. И. В. К. 

42. Крестьянский вопрос в России во второй четверти XIX в.  

43. Николай I: исторический портрет.  

44. Теория официальной народности. С. С. Уваров. 

45. Развитие общественно-политической мысли России в 30 – 40-е гг. XIX в. 

Славянофилы и западники. 

46. Формирование революционно-демократической идеологии в России в 1830 – 1850-е 

гг. 

47. Внешняя политика России в 1826 – 1853 гг.  

48. Кавказская война. 

49. Россия и восточный вопрос в первой половине XIX в.  

50. Крымская война 1853 – 1856 гг. 
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IV семестр 

1. Территория и население России во второй половине XIX в. 

2.  Социальная структура и политический строй России во второй половине XIX в. 

3.  Александр II: исторический портрет. 

4.  Внешняя политика России в 1856–1876 гг. А. М. Горчаков. 

5.  Отмена крепостного права в России (1855–1861 гг.). 

6.  Буржуазные реформы 1860–1870-х гг. 

7.  Развитие капитализма в сельском хозяйстве России в пореформенный период (1861–

1890 гг.). 

8.  Промышленность, транспорт и торговля в пореформенный период (1861–1890 гг.). 

9.  Присоединение Кавказа к России. 

10.  Демократический подъем 1855–1861 гг. А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский. 

11.  Крестьянское движение в пореформенный период. 

12.  Польское восстание 1863–1864 гг. 

13.  Революционное народничество 1870-х гг. Его основные тактические направления. 

14.  «Хождение в народ». 

15.  Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг. 

16.  Основные этапы становления российского либерализма во второй половине XIX в. 

17.  Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

18.  Император Александр III: исторический портрет. 

19.  Внешняя политика России в 1881–1894 гг. 

20.  Внутренняя политика Александра III (1881–1894 гг.). 

21.  Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. 

22.  Российский монополистический капитализм и его особенности. 

23.  Национальный вопрос в России в конце XIX – начале XX вв. 

24.  Общественное движение в конце XIX – начале XX вв. 

25.  Император Николай II: исторический портрет. 

26.  Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв. 

27.  Русско-японская война 1904–1905 гг. 

28.  Причины, характер, движущие силы и особенности российской революции 1905–

1907 гг. 

29. Волнения в армии и на флоте в 1905–1907 гг. 

30. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 

31.  Саратовский край в годы первой российской революции 1905–1907 гг. 

32.  Черносотенное движение в революции 1905–1907 гг. М. В. Пуришкевич, 

А. С. Дубровин. 

33.  Образование и деятельность «Союза 17 октября». А. И. Гучков. 

34.  Образование и деятельность конституционно-демократической партии. 

П. Н. Милюков. 

35.  Партия эсеров: становление, лидеры, программа, тактика в период первой российской 

революции 1905–1907 гг. 

36.  РСДРП в годы первой российской революции 1905–1907 гг. 

37.  Манифест 17 октября 1905 года. Новая редакция Основных законов Российской 

империи. 

38.  Государственная дума I и II созывов. 

39.  Третьеиюньская монархия. П. А. Столыпин. 

40.  Столыпинская аграрная реформа. 

41.  Монархия и IV Государственная дума. 

42. Россия в первой мировой войне. Военные действия и их итоги. 

43.  Первая мировая война и российское общество: отношение к войне классов и партий. 
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44.  Причины, характер, движущие силы и особенности Февральской революции 1917 г. 

Свержение царизма. 

45.  Февральская революция в Москве, на фронте и в провинции. 

46.  Образование двоевластия. Его сущность. 

47.  Наука и просвещение во второй половине XIX в. 

48.  Русская литература во второй половине XIX в. 

49. Наука и просвещение в конце XIX – начале XX вв. 

50.  Русская культура в конце XIX – начале XX вв. 

 

 

Тесты 
 В  России история как наука сложилась в:  

а) XVIII в.; 

б) XIX в.;  

в) XX в. 

Какой из перечисленных признаков не характерен для 

цивилизационного подхода к истории: 
а) учет экономических, социальных, духовных факторов в  

истории человечества; 

б) зависимость политического строя от господствующих экономических отношений; 

в) акцентирование внимания на человеке как главном критерии прогрессивности 

любого строя. 

Что такое менталитет? 
а) образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих 

отдельному человеку или общественной группе; 

б) мышление, присущее людям определенной профессии; 

в) совокупность способов и приемов человеческой деятельности. 

Византийские, немецкие и арабские авторы термином 

«Русь» называли сложившееся на рубеже VIII-IX вв. государственное образование в 

районе: 
а) Буга; 

б) озера Ильмень; 

в) Среднего Поднепровья; 

г) Прикарпатья; 

д) междуречья Оки и Волги. 

Норманнская теория происхождения Русского государства появилась в: 
а) XII в.; 

б) XVI в.; 

в) XVIII в.; 

г) XIX в.; 

д) XX в. 

Выбор христианства в качестве официальной религии был предопределен: 

а) традиционными культурными связями Киевской Руси и 

Византии; 

б) наличием богослужебной литературы на славянских языках; 

в) отсутствием у православия стремления к политической  

власти; 

г) справедливо все вышеперечисленное. 

Какое из событий произошло раньше: 
а) княжение Владимира Мономаха в Киеве; 

б) крещение Руси; 

в) разгром Хазарского каганата. 

Назовите традиционную дату установления ига Золотой Орды на Руси: 
а) 1242 г.; 

б) 1240 г.; 

в) 1223 г. 
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27. Какая из русских земель в период раздробленности составила основу будущей 

российской (московской) государственности: 
а) Галицко-Волынская земля; 

б) Новгородская земля; 

в) Владимиро-Суздальская земля. 

Какую причину русская историческая школа считала определяющей для появления в 

России самодержавия: 
а) внешнеэкономические условия, главным образом борьбу с монголо-татарским игом;  

б) экономические условия, в первую очередь сохранение  

патриархального хозяйства и крепостного права; 

в) ориентацию России на Восток и его формы государственного устройства. 

Когда и в связи с чем в России утвердилась мысль о ее богоизбранности и мессианском 

предназначении: 
а) с принятием христианства в качестве религии на Руси около 988 г.; 

б) после захвата турками Константинополя в 1453 г.; 

в) с выходом страны к Балтийскому морю в 20-е гг. XVIII в. и 

провозглашением страны империей. 

Политико-правовая концепция «Москва - третий Рим»: 

а) обосновала религиозное единство российской и древнеримской цивилизаций; 

б) подчеркнула этническое сходство российской и древнеримской цивилизаций; 

в) объявила Москву единственным оплотом православия. 

При каком русском царе в России появилась сословно-представительные учреждения: 
а) при Борисе Годунове; 

б) при Иване Грозном; 

в) при Петре I. 

XVII в. в истории России - это: 
а) время окончательного закрепощения крестьян; 

б) эпоха крупных народных движений; 

в) время реформы культовой системы; 

г) справедливо все вышеперечисленное. 

Из приведенных ниже событий XVII в. выберите то, которое относится к политике 

протекционизма: 
а) введение Новоторгового Устава в 1667 г.; 

б) воссоединение Украины с Россией в 1654 г.; 

в) проведение церковной реформы. 

При Петре I в России: 
а) был сделан шаг на пути интеграции в европейскую систему; 

б) усилились элементы восточного типа цивилизации; 

в) справедливы оба высказывания. 

В отечественной историографии деятельность Петра I оценивалась негативно: 
а) западниками; 

б) славянофилами; 

в) марксистами. 

Русская православная церковь стала частью государственного аппарата в годы 

правления: 
а) Екатерины II; 

б) Петра I; 

в) Николая II. 

Благодаря какому документу выходцы из «подлых» сословий в XVIII в. могли 

рассчитывать на получение дворянского титула: 

а) «Жалованная грамота дворянству»; 

б) «Табель о рангах»; 

в) Соборное Уложение 1649 г. 

Теорию «крестьянской революции» развивали: 
а) кадеты; 

б) народники; 

в) западники; 
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г) марксисты; 

д) либералы. 

Кому принадлежала инициатива преобразований в России в 60-70 г. XIX в.: 
а) крестьянству; 

б) дворянству; 

в) монарху и либеральному чиновничеству. 

По крестьянской реформе 1861 г. ... 

а) крестьяне получали право выхода из общины; 

б) помещик мог продавать крестьянина только с землей; 

в) крестьяне могли получить земли меньше и худшего качества, чем имели раньше; 

г) размер выкупа за личное освобождение крестьянина определялся только помещиком; 

д) размер крестьянского надела определялся по единой для России норме в 12 десятин. 

Какая из реформ XIX в. была проведена не в годы правления Александра II: 
а) отмена крепостного права; 

б) отмена крепостного права в Прибалтике; 

в) введение всеобщей воинской повинности. 

Какое из приведенных суждений Вы считаете правильным: «Россия в начале XX в. – 

это…»: 
а) отсталая полуколониальная страна; 

б) среднеразвитая капиталистическая страна; 

в) высокоразвитая капиталистическая страна. 

Кто был сторонником капиталистической модернизации России в правительстве 

Николая II: 

а) К. П. Победоносцев; 

б) И. Л. Горемыкин; 

в) С. Ю. Витте. 

Исходной датой возникновения легальных политических партий в России принято 

считать: 
а) 19 февраля 1861 г; 

б) 17 октября 1905 г.; 

в) 3 июня 1907 г.; 

г) 29 мая 1911 г.; 

д) 1 марта 1917 г. 

Правительство П. А. Столыпина решало задачу создаия крепких единоличных хозяйств 

путем: 
а) национализации земли; 

б) муниципализации земли; 

в) передела помещичьей земли; 

г) разрушения крестьянской общины; 

д) сохранения помещичьего землевладения. 

Когда Россия была провозглашена республикой: 
а) 2 марта 1917 г.; 

б) 25 августа 1917 г.; 

в) 1 сентября 1917 г. 

 

 

Практические контрольные задания 
1. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

1) 1378,1380, 1480 гг. 

2)  А. Н. Сеславин, Г. М. Курин, Н. В. Четвертаков.  

3)  Фендрик, инженерский фендрик, корабельный комиссар, коллежский регистратор. 

4)  Восстановление отраслевых министерств, создание фонда материального поощрения, 

сокращение числа планируемых показателей. 

2. Расположите в хронологической последовательности: 

A). «Народная воля»; Б). «Союз Михаила Архангела»; B). «Северный союз русский рабочих»; 

Г). «Союз освобождения»; Д). Группа «Освобождение труда»; Е). «Союз благоденствия». 
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3. Представьте себе такую ситуацию:  

Расчеты показали, что бывшим крепостным помещика Герольдова полагался земельный надел 

размером менее низшего размера надела, установленного для данной местности. Помещику, 

согласно «Положению о поземельном устройстве», нужно было прирезать недостающее 

количество земли крестьянам, чтобы их наделы соответствовали низшей норме. Однако 

Герольдову очень не хотелось отдавать часть своей земли крестьянам. Он предложил им 

решить спор на других условиях) также предусмотренных названным выше «Положением». 

Крестьяне предложение помещика приняли. Какое предложение Герольдов сделал крестья-

нам? 

4. Назовите документ, отрывок из которого здесь представлен:  

«А которые крестьяне... за кем написаны в переписных книгах прошлых 154-го и 155-го 

годов, и после тех переписных книг из-за тех людей, за кем они в переписных книгах написаны, 

збежали, или впредь учнут бегати: и тех беглых крестьян, и их братью, и детей, и 

племянников, и внучат з женами и з детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с 

молоченым отдавать из бегов тем людем, из-за кого они выбежат, по переписным книгам без 

урочных лет, и впредь отнюд никому чюжих крестьян не принимать, и за собою не держать».  

1) Напишите в современном летосчислении года, соответствующие указанным в 

документе «154-му и 155-му годам».  

2) Что такое «урочные года»?  

5. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

1) 1497, 1550, 1649, 1835, 1906 гг.  

2) П. В. Завадовский, А.В. Головнин, Д. А. Толстой, И. Д. Делянов, П. Н. Игнатьев. 

3) Отмена трудовой повинности, переход от натуральной оплаты труда к денежной, тарифная 

система оплаты труда. 

6. Расположите в хронологической последовательности: 

A). Софийский собор в Киеве. Б). «Троица» Андрея Рублева. B). «Повесть временных 

лет» Нестора. Г). «Слово Даниила Заточника». Д). Собор Василия Блаженного. Е). 

«Повесть о князьях владимирских» 

7. Представьте себе такую ситуацию: 

На ярмарке в Нижнем Новгороде в 1863 г. встречаются два помещика. Один рассказывает о 

том, что размеры земельных наделов, которыми его бывшие крепостные крестьяне владели до 

19 февраля 1861 г., превышали высший размер земельного надела, установленный 

«Положением о поземельном устройстве крестьян». Этот помещик сохранил за собой больше 

половины всей земли и при этом отрезал излишек в свое непосредственное распоряжение. «А в 

нашей местности порядок не такой, - отвечает другой помещик. - Мои бывшие крепостные 

тоже получили надельной земли больше, чем до реформы. И у меня осталось больше 

половины всей земли, но отрезать излишки в свою пользу мне не удалось». «И все по закону!» 

- вздохнул первый помещик.  

Почему первый помещик имел, согласно условиям крестьянской реформы 1861 г., право на 

«отрезки», а второй помещик - не имел? 

8. Назовите документ, отрывок из которого здесь представлен: 

«Каждый домохозяин, владеющий надельной землею на общинном 

праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность 

причитающейся ему части из означенной земли <…>. Каждый домохозяин, за коим 

укреплены участки надельной земли <…> 

имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему, взамен сих участков, 

соответственный участок по возможности к одному месту…». 

Назовите с точностью до пяти лет период, к которому относится этот 

документ. В чью собственность «укрепляется» земля и чьей собственностью она перестает 

быть? Назовите два термина, которыми обозначались сведенные « к одному месту» 

участки надельной земли. 

9. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.  

1) 1755, 1804, 1835, 1863, 1884 гг.  

2) С. Ю. Витте, В. И. Ленин, В. М. Молотов, А. Н. Косыгин. 

3) «Суд о холопах», «Суд о крестьянах», «О службе всяких дел». 

4) Прибор, приказ, полк. 

10. Расположите в хронологической последовательности: 
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А). Учреждение приказов. Б). Создание Государственной Думы. В). Учреждение Главного 

магистрата. Г). «Наказ» Уложенной комиссии. Д). Открытие Шляхетского корпуса. Е). 

«Манифест о вольности дворянства». 

 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Автоматизиро

ванное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Промежут

очная 

аттестация 

Итого 

1 курс 

зима 

10 0 35 15 0 0 40 100 

1 курс 

лето 

10 0 35 15 0 0 40 100 

2 курс 

зима 

10 0 35 15 0 0 40 100 

2 курс 

лето 

10 0 35 15 0 0 40 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

Лекции 

100 % посещаемость и учебная активность – 10 баллов. 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

Практические занятия 

100 % посещаемость, учебная активность, выполнение минимальных требований (конспекты 

источника и исследований) – 10 баллов. Выступления на занятиях, подготовка рефератов, сообщений, 

докладов – 15 баллов. Качество выступлений – 10 баллов. Итого – 35 баллов максимум. 

Самостоятельная работа 

Контрольные работы – по 5 баллов каждая. Практические контрольные задания – 5 баллов. 

Итого – 15 баллов максимум.  

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности. 
Не предусмотрены. 

Промежуточная аттестация 

Экзамены (в 4 сессиях) в форме индивидуального опроса. Ответ на «отлично» – 31–40 

баллов, «хорошо» – 21–30 баллов, «удовлетворительно» – 10–20 баллов, «неудовлетворительно» – 0–

9 баллов (конкретное количество баллов в зависимости от качества). Итого – 40 баллов максимум. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента по дисциплине «История России до 20 века» (в каждом семестре) составляет 100 баллов. 

 

Таблица 1.2.Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «История 

России до 20 века»  в оценку (экзамены): 

 

86-100 баллов «отлично»  

71-85 баллов «хорошо»  

50-70 баллов «удовлетворительно»  
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0-49 баллов «не удовлетворительно» 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

Зуев М.Н. История России [Текст] : учебное пособие для бакалавров : [по дисциплине 

"Отечественная история"] / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 

655 с.  - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 651-655. - 4000 экз. экз.. - ISBN 978-5-9916-

2751-1.     (Электронный ресурс: ЭБ УМЛ) 

Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст] : учебник 

для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям и 

специальностям  "История", "История (учитель истории)", "История (бакалавр)" / Н. И. 

Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; под ред. Н. И. Павленко ; [рец. А. А. Чернобаев]. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2007. - 712 с. : карты. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

Библиогр.: с. 704. - ISBN 978-5-9916-1956-1. - ISBN 978-5-9692-1357-9          (в ЗНБ СГУ 211 

экз.) 

 

б) дополнительная литература 

1) Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. М., 1993. 

2) История России с древнейших времен до второй половины XIX века [Текст] : курс 

лекций. - 3-е изд. - Екатеринбург : Изд-во Урал. техн. ун-та, 1995. - 301, [2] с. - ISBN 5-230-

17150-2. 

3) История России: вторая  половина XIX-XX вв. [Текст] : курс лекций. - 3-е изд. - 

Екатеринбург : Изд-во Урал. техн. ун-та, 1995. - 349, [2] с. : ил. - Библиогр. в конце лекций. -

 ISBN 5-230-17154-5. 

4) История России [Текст] : учеб. пособие : в 2 т. / М. М. Горинов, А. А. Горский, А. 

А. Данилов. -  Москва : Владос, 1995. - 256 с. - ISBN 5-87065-044-5 :  

5) Ключевский В.О. Русская история [Текст] : учеб. пособие  - Москва : Независимая 

газ., 1992. - 192 с. - ISBN 5-86712-002- 

6) Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли [Текст] / - 

Москва : Правда, 1990. - 623 с. - ISBN 5-253-00034-8.  

7) Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.) 

[Текст] : курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов  - Москва : Аспект Пресс, 1998. - 

400 с. - Библиогр. - ISBN5-7567-0219-9  

8) Троицкий Н.А. Лекции по русской истории XIX века [Текст] : крат. курс : учеб. 

пособ. для сред. шк., гимназий, лицеев, вузов- Саратов : Слово, 1994. - 271, [2] с. : ил. - 

Библиогр. - ISBN 5-85571-082-3. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронные варианты рекомендованной литературы. 

Электронные презентации по каждой теме учебного курса. 

Электронные базы данных и сайты по истории: 

http://library.sgu.ru/ Зональная научная библиотека Саратовского государственного 

университета. 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.inion.ru/ Институт научной информации по общественным наукам РАН 

http://www.history.ru Веб-ресурсы по истории России  

«Апорт» (www.aport.ru), «List.ru» (list.mail.ru), «Weblist» (www.weblist.ru) 

http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.aport.ru/
http://list.mail.ru/
http://www.weblist.ru/
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Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) 

(http://diss.rsl.ru) 

«eLibrary.ru» 

 Цифровая историческая библиотека (http://midday.narod.ru/library.html) 

 «Электронная библиотека» исторического факультета МГУ (www.hist.msu.ru) 

Виртуальная библиотека Якова Кротова (http://krotov.info/spravki/temy/i/istoriya.html) 

«Древняя Русь – Россия. Русская история, искусство, культура» 

(http://www.bibliotekar.ru/rus/) 

 Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

(http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/index.php) 

Библиотека «Нестор». http://libelli.ru/library.htm 

Библиотека Максима Мошкова. http://lib.ru  

Библиотекарь.Ру Древняя Русь – Россия. Русская история, искусство, культура. 

http://bibliotekar.ru/rus/index.htm 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Военная история второй половины 18 века. http://wars175x.narod.ru/ 

Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. 

http://www.vostlit.info/ 

ГЕОСИНХРОНИЯ. Атлас всемирной истории. История России. 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/russia.html 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/ 

Институт русской цивилизации. http://rusinst.ru/ 

Исторический портал Historic.Ru: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ http://historic.ru 

Книжная полка Crusoe. Раздел II. История. http://on-island.net/ 

Малорусская Народная историческая библиотека. http://mnib.malorus.org/ 

Некоммерческое Партнерство «Рукописные памятники Древней Руси». www.lrc-lib.ru 

Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». http://imwerden.de 

Оцифрованные редкие и ценные издания из фонда Научной библиотеки РГГУ. 

http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1042 

Портал «Археология России». www.archeologia.ru 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. Каталог: История. Исторические науки. 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx?catid=1154 

Специализированная библиотека по востоковедению и медиевистике. http://taii-

liira.livejournal.com/4594.html http://taii-liira.livejournal.com/17007.html 

Российская государственная библиотека. Электронные ресурсы. 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/ 

Российский мемуарий. http://fershal.narod.ru/Memories/memo_list.htm 

Русские мемуары. Россия в дневниках и воспоминаниях. Сайт Михаила 

Вознесенского. http://memoirs.ru/ 

Русский город. http://www.russiancity.ru 

Сайт annals.xlegio.ru. http://annals.xlegio.ru 

1812. Интернет-проект. http://museum.ru/museum/1812/index.html 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ). 

http://feb-web.ru/ 

ХРОНОС – всемирная история в Интернете. http://www.hrono.info 

Энциклопедия культур Déjà Vu. http://ec-dejavu.ru/main.html 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://midday.narod.ru/library.html
http://www.hist.msu.ru/
http://krotov.info/spravki/temy/i/istoriya.html
http://www.bibliotekar.ru/rus/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/index.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе освоении дисциплины используются: 1) учебная, научная и учебно-

методическая литература из фондов ЗНБ СГУ и других общедоступных библиотек; 2) 

историко-географические карты и наглядные пособия, хранящиеся на кафедре истории 

России СГУ; 3) ресурсы сети Интернет (порталы и сайты,  находящиеся в открытом доступе 

и содержащие учебную и научную литературу по истории России, электронные версии 

историко-географических карт). 

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуются ноутбук; 

мультимедийный проектор или интерактивная доска; презентации по темам и другой 

дидактический материал. 

Список лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Windows 7, 8 Pro 

Microsoft Office 7, 10, 13 Plus 

WinRar 

Adobe Acrobat Reader X 

Google Chrome 

Abby Fine Reader 

 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.03.01. «История».  

Программа одобрена на заседании кафедры истории России и археологии 7 декабря 

2018 г., протокол № 5 и актуализирована 12 мая 2021, протокол № 8. 
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