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АННОТАЦИЯ 

 В учебно-методическом пособии раскрывается система организации 

учебного процесса по дисциплине «История». Рекомендации призваны 

оказать содействие студентам в изучении многовековой истории нашего 

Отечества. 

В учебно-методическом пособии освещаются основные темы, 

проблемы и вопросы по отечественной истории, составленные в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом для высших 

учебных заведений и учебным планом подготовки специалистов и 

бакалавров заочной формы обучения социально-гуманитарных, технических, 

естественнонаучных и экономических направлений. В пособии представлен 

лекционный материал, раскрывающий ведущие тенденции и основные 

события истории России с древнейших времен до начала XXI века, 

закономерности и этапы исторического развития российского общества 

В учебно-методическое пособие включены темы и планы семинарских 

занятий, методические рекомендации по их проведению, вопросы для 

коллективной дискуссии и тесты для самопроверки. Пособие призвано 

оказать помощь в самостоятельной подготовке к семинарским занятиям, 

ориентацию в исторической проблематике, имеющейся литературе и 

источниках. 

Данное учебное пособие содержит перечень рекомендованных для 

изучения источников и литературы, а также темы контрольных работ для 

студентов заочной формы обучения и вопросы самоаттестации, с помощью 

которых можно оценить свои знания. 

Пособие предназначено для студентов неисторических специальностей 

и может быть использовано при подготовке к практическим занятиям по 

курсу истории, а также при выполнении контрольных работ. 
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Курс лекций 

по дисциплине «История» для студентов факультета заочного обучения 

 

Тема 1. Образование Древнерусского государства, его эволюция в 

централизованное государство (IX – XVI вв.) 

 

План. 

1. Восточные славяне в древности (расселение, хозяйственная 

деятельность, быт, религия). Образование Древнерусского государства. 

2. Русь X – XII вв. Военные походы киевских князей. Принятие 

христианства. 

3. Причины и последствия феодальной раздробленности. 

Монгольское нашествие на Русь. 

4. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование 

русского централизованного государства. Иван IV и его реформы. 

 

1. Восточные славяне в древности (расселение, хозяйственная 

деятельность, быт, религия). Образование Древнерусского государства. 

Предки славян, так называемые «праславяне», принадлежат к древнему 

индоевропейскому единству, населявшему территорию евразийского 

материка. Постепенно среди индоевропейцев выделяются родственные 

племена, сходные по языку, хозяйственной деятельности, культуре. Одним из 

таких объединений и стали славяне. Ареал их расселения в центральной и 

восточной Европе: от Одера на Западе до Днепра на Востоке, от Прибалтики 

на Севере до европейских гор на Юге (Карпаты, Судеты). Позднее в 

славянском массиве возникают западная (венеды) и восточная (анты) ветви. 

Интенсивное расселение восточных и западных славян по Евразии 

происходит в конце V – начала VI вв. нашей эры (т.н. «Великое переселение 

народов»). В это время произошло завоевание и заселение ими Балканского 



полуострова, территорий, входивших в состав Византийской империи. 

Колонизация нового региона привела к появлению новой ветви славянства – 

южных славян. 

Первые сведения о славянах содержатся в работах древнегреческих 

историков (Геродот, Плиний Старший), в древних арабских хрониках, в 

летописях («Повесть временных лет»), которые дают картину расселения 

славянских племен, их хозяйственной деятельности, быта, религии, 

общественного стоя и т.д. Согласно  «Повести временных лет» на среднем 

течении Днепра жили поляне, на западе от них по реке Припяти – древляне, 

между реками Припятью и Западной Двиной – дреговичи, по реке Полоти – 

полочане, в бассейне озера Ильмень – словене, на левом берегу Днепра – 

северяне, по реке Оке – вятичи, по Днестру – тиверцы и уличи. 

Хозяйственная деятельность восточных славян основывалась на 

земледелии, оседлом скотоводстве, охоте, рыболовстве, бортничестве. 

Основными сельскохозяйственными культурами были пшеница, ячмень, 

рожь, овес, просо, горох, бобы, гречиха. Для обработки почвы и сбора 

урожая использовались мотыга, соха, позднее – плуг с железным лемехом и 

серп. 

Активное применение в хозяйстве железа позволило добиться 

получения излишков, которые использовались для обмена с другими 

народами. Появление частной собственности на землю привело к распаду 

родовых отношений, на месте которых возникли новые, основанные уже не 

на кровных, а на соседских связях. Появляется соседская община – марка 

(«вервь»). Это был коллектив, члены которого вели хозяйство в значительной 

мере индивидуально: поля и отчасти луга уже превратились в частную 

собственность и обрабатывались самостоятельно, а покосы, выгоны и воды 

оставались еще в общем, пользовании и владении. Этот коллектив был уже 

связан не кровными, а хозяйственными и общинными узами. 

Быт славян определялся характером их деятельности. Они проживали 

оседло, выбирая для поселения труднодоступные места и возводя вокруг них 



оборонительные сооружения. Жилища славян представляли собой землянки 

или полуземлянки, крытые корой деревьев. 

Верования славян свидетельствуют об их зависимости от условий 

окружающей среды. Славяне были язычниками. Об этом говорит их вера в 

оборотней, поклонение деревьям, ручьям, камням и т.д. Славяне также 

поклонялись умершим предкам, которые, по их мнению, и в загробной жизни 

продолжали следить за своим родом и покровительствовали ему. Души 

умерших предков почитались славянами под видом русалок. Славяне  также 

верили в водяных и леших, охранявших леса и воды. Был также дух 

отдельной семьи – домовой. Над миром мелких духов и божеств 

господствовали могучие боги стихий. Богом молнии и грома был Перун, 

богом дождя – Даждьбог, богом ветра – Стрибог, родоначальником всех 

богов – Сварог (бог неба и огня) и др. Характерным для славян были 

жертвоприношения своим богам. 

С VI века у восточных славян начинается процесс разложения родовых 

отношений. Появление имущественного неравенства, развитие 

продуктообмена вели к образованию в обществе отдельных социальных 

групп. Родовая знать концентрировала в своих руках не только богатство, но 

и власть. В VI – VIII вв. появляются первые племенные объединения (союзы) 

восточных славян. К их числу относятся Дулебский союз в Прикарпатье и 

союз племен в среднем течении Днепра и его притока реки Роси. Это были 

первые шаги в образовании начал государственности у восточных славян. 

Причинами складывания государства у восточных славян на рубеже 

VIII – IX вв.  были: - повсеместное распространение территориальной 

(соседской) общины; - наличие частной собственности на землю и 

основанного на ней индивидуального труда; - выделение из общины 

имущественной верхушки, концентрация всей полноты власти в руках 

родоплеменной знати. 

Возглавлявшие племенные союзы восточных славян военные вожди 

(князья) стремились к подчинению свободных общинников (смердов), 



наложению на них определенной дани, необходимой для содержания 

дружины. Представители родовой знати – «лучшие мужи» захватывали 

наиболее плодородные земли и угодья, принадлежащие общине. В этом они 

находили поддержку у князя и его дружины. Таким образом, князь, родовая 

знать, дружинники становились собственниками захваченной земли, что 

привело к появлению класса феодалов – землевладельцев (бояр). Бывшие 

свободные общинники (смерды) получали в пользование от феодала 

небольшие земельные участки (наделы), за что должны были отдавать 

владельцу часть урожая. Тем самым образовался другой класс феодального 

общества – зависимое крестьянство. 

Центрами образования государства на Руси стали города Киев и 

Новгород. Выгодно расположенные на торговом пути «из варяг в греки», они 

объединили вокруг себя две группы восточнославянских племен – северную 

и южную. В конце IX века произошло объединение южной и северной групп 

восточных славян в единое Древнерусское государство -  Киевскую Русь. 

По всей видимости, роль катализатора, способствовавшего созданию 

государства на Руси, сыграли выходцы из Скандинавии – варяги (норманны). 

Появившись в Новгороде под руководством князя Рюрика в 862 году для 

подавления вспыхнувшей в городе междоусобицы, они смогли захватить 

власть. После смерти Рюрика в 879 году его сослуживец князь Олег 

спустился вместе с дружиной вниз по Днепру и в 882 году захватил Киев. По 

традиции эта дата считается временем образования Древнерусского 

государства. 

Однако факт призвания варягов на Русь послужил причиной появления 

различных теорий, принижающих роль славянских племен в образовании 

государства. Так, в XVIII веке немецкие ученые, работавшие в русской 

академии наук -  Байер, Миллер и Шлецер, создали так называемую 

«норманскую теорию» происхождения государства на Руси. Они считали, 

что славяне в силу своей дикости и варварского образа жизни не могли 

самостоятельно создать государство. Оно было создано только благодаря 



призванию на Русь более организованных и дисциплинированных варягов. 

Единственным ученым, кто противостоял этой теории, был М.В.Ломоносов. 

Его «антинорманистская» теория состояла в том, что государство на Руси 

образовалось естественно-исторически, для этого были все необходимые 

объективные причины. 

 

2. Русь X – XII вв. Военные походы киевских князей. Принятие 

христианства. 

В конце IX века (882 г.) у восточных славян возникает феодальное 

классовое общество и появляется государство с центром в Киеве – Киевская 

Русь. Завоевание и подчинение соседних славянских племен новому 

политическому центру – Киеву, стало отличительной чертой начального 

этапа Древнерусского государства X –XII вв. 

Преемник Рюрика – князь Олег (882 – 912 гг.) покорил древлян, 

северян, радимичей; сын Рюрика – князь Игорь (912 – 945 гг.) подчинил 

своей власти уличей, тиверцев; Святослав (945 – 972 гг.) и Владимир (978 – 

1015 гг.) воевали против соседних кочевых племен хазар, печенегов, 

волжских булгар. Так  складывалась территория древнерусского государства. 

Военные действия позволили утвердить и международное положение 

Киевской державы. Походы Олега (907 г.) и Игоря (941 и 944 гг.) на 

Византийскую империю привели к заключению выгодных торговых и 

мирных договоров с этим развитым государством. В целом походы X – XI вв. 

укрепили древнерусское государство, расширили его границы, позволили 

наладить экономические и культурные связи с другими странами. 

Важное значение для укрепления древнерусского государства имело 

принятие князем Владимиром Святославовичем христианства в 988 году в 

качестве единой государственной религии. Страна приобщилась к 

христианской культуре, было идеологически определено ее территориальное 

единство. 



Ярослав Мудрый (1019 – 1054 гг.) создал первый кодекс славянских 

законов под названием «Русская Правда». В этом кодексе отражалась 

социальная структура древнерусского общества, начальные понятия о праве. 

Процесс дальнейшей феодализации в стране привел к образованию 

местных политических центров и началу их борьбы с Киевом. Распад начался 

со смертью Ярослава Мудрого и разделом Руси между его тремя сыновьями. 

Правление триумвирата Ярославичей не спасло страну от междоусобиц и 

феодальных войн. Преодолеть феодальную раздробленность так и не 

удалось. Все попытки князя Владимира Мономаха (1113 – 1125 гг.) и его 

сына Мстислава (1125 – 1132 гг.) укрепить государство, опираясь на 

авторитет великокняжеской власти и поддержку городов, не увенчались 

успехом. Так в начале XII века Киевская Русь вступает в период феодальной 

раздробленности. 

 

3. Причины и последствия феодальной раздробленности. 

Монгольское нашествие на Русь. 

Основными причинами феодальной раздробленности на Руси в XII – 

начале XIII вв. являлись: - наличие натурального хозяйства и отсутствие 

внутреннего рынка; - отсутствие экономических связей между регионами; - 

стремление местных князей к полной политической независимости от 

центральной власти, от Великого князя в Киеве; - рост и усиление городов 

как самостоятельных политических и экономических центров. 

Главной разъединительной силой выступило богатое боярство, с его 

помощью местные князья сумели установить свою власть в каждой земле. В 

итоге уже в XII веке на месте Киевской Руси сложилось 15 самостоятельных 

княжеств-государств, а к XIII веку – более 200. Наиболее крупными из них 

были три политических центра: 

Владимиро-Суздальское княжество – занимало огромную территорию 

в междуречье Волги и Оки. Этот район был богат плодородными почвами, 

что способствовало подъему экономики и развитию городов. У впадения Оки 



в Волгу в 1221 г. был основан Нижний Новгород – крупнейший опорный и 

торговый город на востоке княжества. Дальнейшее развитие получили и 

старые города – Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль и др.  

Наличие важнейших торговых путей стало главным фактором, 

способствовавшим отделению Владимиро-Суздальской земли от Киевской 

Руси. Княживший тогда Юрий Долгорукий (1125 – 1157 гг.) всю свою жизнь 

посвятил борьбе за великокняжеский престол и расширение территории 

своего княжества. Захватив Киев, Юрий Долгорукий не забывал о своих 

северо-восточных землях, князем которых стал его сын Андрей. На княжение 

Андрея приходится время жестокой борьбы за власть между князем и 

местным боярством. 

Андрей Боголюбский за время своего правления (1157 – 1174 гг.) 

совершил ряд крупных военных акций. В 1169 г. он захватил Киев и подверг 

его жесточайшему ограблению. Владимиро-Суздальское княжество стало 

крупнейшим государством, а его правители носили титул великих князей. 

Андрей пытался подчинить себе Новгород и другие русские земли. В его 

политике находило отражение тенденция к объединению всех русских земель 

под властью одного князя. 

Политику Андрея продолжил его брат Всеволод Большое Гнездо (1174 

– 1212 гг.). Он жестоко расправился с боярами-заговорщиками, убившими 

его брата. Власть в княжестве окончательно утвердилась в форме монархии. 

Владимиро-Суздальское княжество сохраняло первенство среди русских 

земель, и после смерти Всеволода Большое Гнездо. Однако процесс 

экономического подъема был прерван нашествием монголо-татар, 

подчинивших себе в 1238 г. Владимиро-Суздальское княжество, которое 

позднее распалось на ряд более мелких земель.  

Галицко-Волынское княжество – занимало северо-восточные склоны 

Карпат, к югу от них – территорию между реками Днестр и Прут. Здесь были 

благодатные земли, широкие речные долины, а также обширные лесные 

массивы. Здесь находились значительные залежи каменной соли, которую 



вывозили во все соседние страны. На территории этого княжества возникли 

крупные города: Галич, Владимир-Волынский, Брест, Львов. Удобное 

географическое положение позволяло вести активную внешнюю торговлю на 

внешнем рынке. Земли княжества находились в относительной безопасности 

от кочевников. 

Первые годы после отделения от Киева, Галицкое и Волынское  

княжества существовали отдельно. Объединение произошло при волынском 

князе Романе Мстиславовиче (1170 – 1205) на рубеже XII – XIII веков. Он 

вел упорную борьбу за главенство над русскими землями, воевал с 

польскими феодалами и половцами. Его сыну Даниилу было всего 4 года, 

когда умер его отец. Даниил Романович (1221 – 1264) выдержал борьбу за 

престол и сумел объединить юго-западную Русь и Киевскую землю (1240 г.). 

Однако в том же году Галицко-Волынское княжество было захвачено 

монголо-татарами, а спустя 100 лет оказалось в составе Литвы и Польши. 

Новгородская феодальная республика – была одним из крупнейших 

политических и экономических центров периода феодальной 

раздробленности. Она занимала огромную территорию от Ледовитого океана 

до верховьев Волги, от Белого моря до Урала. Подъему Новгородской земли 

и отделению ее от Киева способствовало наличие громадного земельного 

фонда, попавшего в руки местного боярства. Своего хлеба в Новгороде не 

хватало, но промысловые занятия – охота, рыболовство, солеварение, 

производство железа, бортничество – получили значительное развитие и 

давали боярству огромные доходы. 

 В 1136 году попытка князя Всеволода установить в Новгороде 

наследственную монархию вызвала вооруженное восстание горожан и 

установление боярской республики. Высшим органом власти было вече 

(народное собрание), на котором решались вопросы войны и мира, налогов и 

сборов, созывалось народное ополчение, избиралось новгородское 

управление. Высшим должностным лицом в новгородском управлении был 

посадник (глава правительства и суда). 



Новгородской земле в княжение Великого князя Александра Невского 

(1236 – 1251 гг.) удалось отбить натиск немецко-шведской агрессии в 40-х гг. 

XIII века. И даже монголо-татары не смогли захватить Новгород, но дань и 

зависимость от Золотой Орды негативно сказались на дальнейшем развитии 

этого региона. 

Период монголо-татарского владычества на Руси продолжался около 

2,5 столетий (с 1238 по 1480 гг.).  В эту эпоху окончательно распалась 

Киевская Русь, и началось формирование Московского государства. 

Первая битва монголо-татар с русскими войсками состоялась на реке 

Калке  в 1223 году и в ней объединенные русско-половецкие войска 

потерпели поражение. 

Осенью 1237 года основные силы монголо-татар во главе с ханом 

Батыем, перейдя Волгу, сосредоточились на реке Воронеж, нацелившись на 

русские земли. На Руси знали о нависшей грозной опасности, но феодальная 

раздробленность помешала собрать силы для отпора врагу. Армия монголо-

татар обладала численным превосходством. Общая численность монголо-

татарских войск, участвовавших в агрессии против Руси, составляла 120 – 

140 тысяч человек, в то время как Северная и Южная Русь могли выставить 

лишь 100 тысяч воинов. Русские княжества практически по одному 

противостояли монгольским силам. Кроме того, у раздробленных русских 

княжеств отсутствовало единое командование. 

Первым княжеством подвергшимся нападению было Рязанское. Рязань 

была захвачена и разрушена монголами в декабре 1237 года. Затем монголо-

татарские войска захватили Москву, Суздаль, а в феврале 1238 года был 

захвачен Владимир. 4 марта 1238 г. на реке Сити состоялось сражение 

основных воинских сил Северо-восточной Руси с монголами. Русские 

потерпели сокрушительное поражение. После этого монголы вошли в 

новгородские земли, но, не дойдя до Новгорода, они повернули на юго-

восток, на отдых в половецкие степи. 



Осенью 1240 г. войска Батыя двинулись в Европу через Южную Русь. 

В декабре 1240 – январе 1241 гг. были захвачены практически все города 

Южной Руси – Киев, Чернигов, Переяславль и др. В 1242 – 1243 гг. в 

низовьях Волги хан Батый создал государство Золотая Орда. После 

установления ига, Русь стала вассалом Золотой Орды. 

Монголо-татарское иго формально  было установлено в 1243 году, 

когда отец Александра Невского князь Ярослав Всеволодович, получил от 

монголо-татар ярлык на княжение на территории Руси. С этого времени на 

всех князей в княжествах и жителей была наложена подушная дань 

(«выход»). На русских как на вассалах Золотой Орды лежала обязанность 

являться по первому зову с войсками на помощь своему сюзерену. От 

выплаты дани освобождалось только духовенство и церковные люди. Однако 

борьба против завоевателей не прекращалась. Периодически вспыхивали 

восстания против монголо-татар в Новгороде, Пскове, Ростове, Суздале и 

других городах. В 1327 г. произошло крупнейшее антимонгольское 

восстание в Твери.  

8 сентября 1380 года объединенные русские войска под командованием 

князя Дмитрия Донского вступили в сражение с монголо-татарами на 

Куликовом поле за Доном, где хан Мамай потерпел сокрушительное 

поражение от русских войск. Куликовская битва имела огромное значение, 

как в политическом, так и в психологическом плане. Она подняла значение 

Москвы как центра объединения русских земель и вернула русскому народу 

веру в свои силы. В то же время эта победа еще не означала полного 

освобождения от монгольского ига, которое произошло лишь через 100 лет в 

1480 году при Иване III («стояние на реке Угре»). 

4. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование 

русского централизованного государства. Иван IV и его реформы. 

Уже в XIV веке на Руси наметились тенденции политического 

объединения. Причинами образования единого централизованного 

государства на Руси были: 1) восстановление и развитие деревни, сельского 



хозяйства, углубление феодализации, то есть дальнейшее развитие 

феодальных отношений. Князья жаловали своим боярам земли вместе с 

крестьянами (вотчины и поместья). Владельцы вотчин и поместий нуждались 

в определенном порядке в государстве и выступали за прекращение 

междоусобных войн, грабежей и разбоя. Именно поэтому и вотчинники, и 

помещики были сторонниками централизованного государства; 2) важной 

причиной объединения русских земель вокруг Москвы было развитие 

ремесла, рост городов, оживление торговли. По мере создания 

централизованного государства постепенно складывается единый 

внутренний рынок, устанавливаются экономические связи между 

отдельными регионами, а также утверждаются единые меры длины, весов, 

единая денежная единица – рубль. Помимо внутренней торговли развивается 

торговля внешняя. Широким спросом в Европе пользовались меха из 

Сибири, железо с Урала, лен, пенька, воск, мед, икра, рыба и т.д.; 3) кроме 

экономических были и политические причины для объединения и, прежде 

всего необходимость в сплочении сил для борьбы с внешней опасностью – 

Золотой Ордой и угрозой со стороны Ливонского ордена. 

Ядром формирования русского централизованного государства стала 

Владимиро-Суздальская земля. Стартом в образовании централизованного 

государства считается 1301 год, когда младший сын Александра Невского – 

князь Даниил, княживший в Москве, отвоевал у соседнего Рязанского 

княжества город Коломну и присоединил его к Москве. Его сын Иван Калита 

усилил влияние Москвы тем, что, получив право от монголо-татар на сбор 

дани во всех русских землях, он утаивал значительную ее часть. Все свои 

средства Калита использовал для покупки земель в соседних княжествах и 

присоединял их к Москве. Он также добился перевода местопребывания 

митрополита всея Руси в Москву. Отныне Москва становится центром 

русского православия. 



Внук Калиты – Дмитрий Донской укрепил влияние Москвы тем, что, 

объединив военные дружины ряда русских княжеств, разгромил войска хана 

Мамая на Куликовом поле в 1380 году. 

Политическое объединение Руси вокруг Москвы завершилось при 

великом князе Иване III. При нем Московское княжество добилось 

окончательного свержения золотоордынского ига. В 1476 году Иван III 

прекратил выплату дани монгольскому хану. Хан Ахмат решил принудить 

Москву к уплате дани силой и организовал военный поход. В сентябре 1480 

г. хан Ахмат со 100 тысячным войском подошел к реке Угре (приток Оки). 

Но здесь его встретили объединенные силы русских княжеств. Не 

дождавшись подкрепления от польского короля и Ливонского ордена и узнав 

о том,  что русские княжества объединились, хан Ахмат развернул свои силы 

и окончательно отступил. Это событие получило в истории название как 

«стояние на реке Угре». А этот день – 11 ноября 1480 года считается датой 

окончательного свержения ига ордынских ханов.  

В княжение Ивана III к Москве были присоединены Ярославское, 

Ростовское, Тверское княжества, Новгородская феодальная республика. В 

годы его правления (1462 –1505) начинает складываться аппарат 

централизованной власти, в частности начинают формироваться приказы как 

органы центрального отраслевого управления. Был составлен новый 

Судебник как свод общерусских законов. Иван III стал именоваться как 

«Государь всея Руси». В официальную идеологию была возведена идея о 

Москве как о «третьем Риме».  В Москве развернулось широкое 

строительство, завершилось возведение каменного Кремля и кремлевских 

соборов. Так на месте Киевской Руси возникло новое многонациональное 

централизованное государство – Россия (Московская Русь). 

Создание русского централизованного государства было завершено в 

период царствования Ивана IV, который как царь правил с 1547 по 1584 гг. 

Личность Ивана IV, получившего прозвище Грозного, сложная и 

противоречивая. Психологически сильный человек, волевой и 



целеустремленный, он был наделен и такими качествами как 

неуравновешенность, жестокость, был подвержен вспышкам необузданного 

гнева. Эти отрицательные качества были приобретены им в процессе той 

жестокой борьбы за власть, в которую малолетний царь был вовлечен с 

детских лет. Дело в том, что его отец Василий III умер, когда его сыну Ивану 

было 3 года, а в 7 лет умерла его мать. Пользуясь малолетством царя, в 

борьбу за власть и влияние вступили боярские группировки Шуйских, 

Бельских, Вольских, Глинских и др.   

В 17 лет Иван IV принял титул царя (1547 г.), а в 19 лет начал 

проведение реформ. Первой из них было учреждение Земского собора – 

совещательного органа при царе, в котором были представлены различные 

слои населения – бояре, служилые люди, духовенство. На заседаниях 

Земского собора молодой царь выслушивал различные точки зрения и 

вырабатывал свою. На этой базе сформировалось первое правительство царя, 

состоящее из его личных друзей – Избранная рада (князь Курбский, 

дворянин Адашев, думный дьяк Висковатый, митрополит Макарий, 

священник Сильвестр). 

Другой важной мерой молодого царя было создание постоянного 

стрелецкого войска за счет государственной казны и непосредственно 

подчиненного царю. Тем самым царь получал независимость от бояр, 

которые ранее поставляли ему войско на «государеву службу». 

В – третьих, в дополнение к уже существующим со времен Ивана III 

приказам, царь учредил целый ряд новых: Посольский приказ для ведения 

внешних дел, Разбойный приказ для борьбы с разбоями, кражами и 

хулиганством, Челобитный приказ для разбора жалоб и просьб, обращенных 

к царю, как к народному защитнику. 

В – четвертых, Иван Грозный провел централизацию судебных актов, 

законов и царских распоряжений, издав в 1550 году Судебник как кодекс 

общерусских законов. В Судебнике было окончательно закреплено 



закрепощение крестьян, так как уход крестьян от помещиков был ограничен 

одним днем – в Юрьев день (вместо двух недель, как это было при Иване III). 

В – пятых, в следующем 1551 году был проведен церковный Стоглавый 

собор русской православной церкви. Собор унифицировал по всему 

государству единый список святых, поставил под контроль царя церковное 

землевладение. 

Эти и другие внутренние реформы были очень своевременны, так как в 

порядок дня становилась активизация внешней политики. Чем 

характеризуется внешняя политика Ивана IV? Поскольку осколки Золотой 

Орды – казанский и астраханский ханы совершали постоянные набеги на 

земли Московского княжества, царь решил положить этому предел и 

предпринял против них несколько походов. В 1552 году под ударами русских 

войск пала Казань, а в 1556 году – Астрахань. В 1582 году к России 

окончательно было присоединено Сибирское ханство. 

Одновременно Ивану IV пришлось обороняться против наступления 

Ливонского ордена. В 1558 году началась Ливонская война со Швецией, 

которая продолжалась 25 лет и закончилась поражением России и потерей ею 

Прибалтики и выхода к Балтийскому морю. 

Неудачами во внешней политике воспользовались бояре, которые не 

хотели терпеть своеволия Ивана Грозного и не прочь были вернуться во 

времена феодальной раздробленности. Боярам удалось перетянуть на свою 

сторону часть стрельцов и духовенства. Почувствовав изоляцию, Грозный 

предпринял хитрый маневр – в декабре 1564 года вместе со своим двором он 

покинул Москву, удалившись в Александровскую слободу. В январе он 

объявил о своем решении отречься от престола. Бояре испугались и послали 

в Александровскую слободу огромную делегацию с нижайшей просьбой 

вернуться на престол. Царь долго не соглашался, но, в конце концов, 

согласился при условии предоставления ему чрезвычайных полномочий. 

Бояре были вынуждены согласиться. 



В 1565 году специальным указом Иван Грозный учреждает опричнину 

– особое войско, особый двор, особую территорию, подчиненное только 

царю. Целью опричнины царь объявил искоренение «боярской крамолы», т.е. 

гонения на изменников – бояр, которые, по его мнению, не были вполне 

преданны интересам государства и лично царю. Опричнина быстро 

выродилась в слепой и безумный террор. В 1570 году Иван Грозный обрушил 

жестокий удар на Новгород и Псков под предлогом ликвидации остатков 

новгородской независимости (только в Новгороде было казнено 1500 

человек). Всеобщее недовольство опричниной стало угрожающим. Царь 

понял это и отступил. В 1572 году опричнина была отменена. 

Итоги правления Ивана Васильевича были для страны крайне 

противоречивыми. Главным результатом его пребывания на престоле 

явилось окончательное оформление централизованного российского 

государства – царства, равного великим империям прошлого. Оно приобрело 

в XVI веке широкий международный авторитет. Последние годы Ивана IV 

были трагичны. Вместе со старшим сыном Иваном, погибшим от руки отца, 

погибла его надежда на достойного преемника; второй сын, Федор, был 

слабоумен, а третий – Дмитрий был малолетним. 18 марта 1584 года царь 

Иван IV  скончался, и царем был провозглашен Федор Иванович (1584 – 1598 

гг.). Недалекий и набожный Федор передал бразды правления боярину 

Борису Годунову. 

Смерть в Угличе в 1591 г. младшего сына Ивана Грозного царевича 

Дмитрия обострила вопрос о престолонаследии, так как царь Федор не имел 

детей. После его кончины в 1598 г. Земский собор избрал на престол Бориса 

Годунова (1598 – 1605 гг.). 



Тема 2. Российская империя в XVIII веке. 

 

План. 

1. Реформы Петра I и установление абсолютизма в России. 

2. Дворцовые перевороты. 

3. Екатерина II и политика «просвещенного» абсолютизма. 

 

1. Реформы Петра I и установление абсолютизма в России. 

В 1682 г. умер царь Федор Алексеевич, после чего между различными 

группировками знати разгорелась ожесточенная борьба за власть. Ее исход 

решили стрельцы. В результате их восстания царями-соправителями были 

провозглашены малолетние Иван и Петр Алексеевичи при регентстве  

царевны Софьи (1682 – 1689 гг.). В 1689 г. Петр женился, то есть достиг 

совершеннолетия. Не желая расставаться с властью, Софья подняла 

стрельцов против Петра, однако восстание было подавлено. Софью заточили 

в монастырь, а престол перешел к Петру I (формальным соправителем Петра 

был до своей смерти в 1696 г. его брат Иван). 

Петр I (1689 – 1725 гг.), став царем, окружил себя способными, 

энергичными помощниками (Лефорт, Головин, братья Апраксины, 

Меньшиков). Молодой царь сразу же приступил к осуществлению целого 

ряда реформ в социально-экономической и политической жизни, 

направленных на установление абсолютизма в России, т.е. строя, 

основанного на ничем не ограниченной власти монарха. 

•  В 1708 – 1710 гг. была проведена реформа местных органов 

власти – областная реформа. Вся страна была поделена на 8 губерний 

(губернии делились на уезды). Во главе губерний стояли губернаторы, 

назначаемые и подчиненные царю. 

•  В 1711 г. вместо Боярской Думы был образован 

Правительственный Сенат. Сенат стал высшим органом в государстве, 

направляя деятельность всех государственных учреждений. 



•  В 1717 – 1721 гг. старая система приказов была заменена 

коллегиями (всего 12): коллегия чужестранных дел, финансовая, 

юстицколлегия, бергколлегия, военная коллегия и др. коллегии являлись 

центральными отраслевыми органами управления.  

•  Петр I полностью подчинил себе церковь. Он ликвидировал 

патриаршество на Руси и образовал в 1721 г. Священный Синод, ведавший 

церковными делами и подчиненный царю.  

•  В 1721 г. был введен титул императора для Петра I, а Россия 

стала называться Всероссийская империя (император – «отец Отечества»).  

•  Все социальные слои феодалов Петр I объединил в единое 

сословие – дворянство (шляхество). Дворянином мог стать любой человек, 

даже крепостной крестьянин, проявивший себя на службе государству. Для 

всех дворян вводилась обязательная пожизненная гражданская или военная 

служба на благо государству («Табель о рангах» 1722 г.).  

•  В петровскую эпоху произошел резкий скачок в развитии 

экономики страны, особенно мануфактурной промышленности. Участие 

России в Северной войне заставило создать собственное производство 

железа, меди, сукна, канатов, парусов и т.д. К концу правления Петра I в 

России действовало около 100 мануфактур, появился новый промышленный 

район на Урале.  

•  Петром I были проведены радикальные реформы в армии и на 

флоте. Была создана регулярная армия на основе рекрутских наборов, 

построено более 270 военных кораблей. Россия становится мощной морской 

державой, ее флот – господствующим на Балтике.  

Таким образом, во времена Петра I в России сложилась единая 

централизованная система управления, решающую роль в которой играл 

монарх, опирающийся на дворянство. Это и явилось оформлением в России 

так называемого абсолютизма. 

Петр I умер 28 января 1725 г. после тяжелой болезни, не оставив 

завещания, что привело в XVIII веке к целому ряду дворцовых переворотов. 



 

2. Дворцовые перевороты. 

Противоречивость внутри правящей элиты и отсутствие завещания 

Петра I, приводили к дворцовым переворотам. Борьба родовитой знати и 

нового чиновничества, принимавшего в эпоху Петра I форму заговоров, 

вспыхнула с новой силой после смерти императора. Она велась вокруг 

вопроса о престолонаследии. По указу Петра I, изданному в 1722 г., госу-

дарь был волен назначать себе наследника по своему усмотрению. Но этим 

законом он не успел воспользоваться. Под нажимом гвардии в 1725 г. На 

российском троне оказалась вторая жена покойного императора - Екатерина I 

(урожденная Марта Скавронская). Реальная власть в стране 

сконцентрировалась в руках членов Верховного тайного совета во главе с 

князем А.Д.Меншиковым. 

В 1727 г., со смертью Екатерины I, вновь встал вопрос о 

престолонаследии. В соответствии с ее завещанием императором стал 12-

летний сын казненного царевича Алексея - внук Петра - Петр II, угодный 

группировке Меньшикова. Но влиятельные вельможи клана Долгоруких и 

Голицыных, а также петровский выдвиженец вице-канцлер А.И.Остерман 

добились устранения временщика от власти - А.Д.Меншиков был сослан в 

сибирский городок Березов. Новый император по воле " верховников " 

оставил Петербург и перенес столицу снова в Москву. В январе 1730 г., 

незадолго до назначенной свадьбы с княжной Екатериной Долгорукой, Петр 

II заболел оспой и скончался. Вопрос о престолонаследии вновь оказался 

открытым. 

В Верховном тайном совете, состоящем из представителей старой 

знати, возник проект установления олигархического правления, 

ограничивающий власть монарха в пользу аристократии. Приглашенной на 

престол Анне Ивановне (1730 - 1740) - дочери соправителя и брата Петра I 

Ивана V Алексеевича, вдове курляндского герцога, уединенно живущей в 

Митаве, были предложены условия («кондиции»), существенно 



ограничивающие ее компетенцию как императрицы в государственных 

делах. Во время своего правления Анна Ивановна не принимала почти 

никакого участия в делах государства. Все важнейшие государственные дела 

решал фаворит императрицы - Э.И.Бирон и окружавшие его выходцы из 

Курляндии. 

Со смертью в октябре 1740 г. Анны Ивановны в очередной раз 

открылись возможности для новых дворцовых переворотов. Наследником 

престола, согласно завещанию, стал грудной младенец, внучатый племянник 

императрицы - Иван VI Антонович. Регентом при нем назначался Бирон. В 

этой обстановке в гвардии резко возросло недовольство сосредоточением 

власти в руках немцев. Созрел заговор в пользу цесаревны Елизаветы 

Петровны - дочери Петра I. 25 ноября 1741 г. гренадеры Преображенского 

полка возвели Елизавету на российский престол (1741 - 1761). В годы ее 

правления страна вернулась к петровским порядкам, на высшие 

государственные посты вновь были назначены русские люди.  

В 1762 г. произошел новый дворцовый переворот. После смерти в 

декабре 1761 г. Елизаветы императорская корона досталась сыну ее старшей 

сестры Анны Петровны и герцога Голштинского - Петру III. Не 

пользовавшийся популярностью среди русских дворян, особенно гвардейцев, 

28 июня 1762 г. он был свергнут с престола своей женой - Екатериной 

Алексеевной, а через несколько дней убит, став жертвой заговора, 

организованного группой гвардейцев во главе с братьями Орловыми. 

Новая императрица, окруженная фаворитами, менее всего была 

склонна в чем-либо поступиться властью. Несмотря на все ее декларации о 

«просвещенной монархии», Екатерина отвергла конституционный проект 

Н.И.Панина, а созванная в 1767 г. комиссия по составлению нового 

Уложения государственных законов уже к концу 1768 г. была распущена. 

После смерти Екатерины II в ноябре 1796 г. императором стал ее 42-

летний сын Павел I (1796 – 1801 гг.). В стране восторжествовал жесткий 

политический курс. В ночь на 12 марта 1801 г. Павел I был убит 



заговорщиками в Михайловском дворце. На престол взошел его сын – 

Александр I (1801 – 1825 гг.). Это был последний дворцовый переворот в 

истории России. 

 

3. Екатерина II и политика «просвещенного» абсолютизма. 

На престол Екатерина II вступила в 1762 г. в результате 

государственного переворота. Заговор созрел в среде близких к Екатерине 

гвардейских офицеров. В ночь на 28 июня 1762 г. Екатерина II была 

провозглашена императрицей в Измайловском, Семеновском и 

Преображенском полках. Утром ей принесли присягу Сенат, Синод и армия. 

Бывший император Петр III был убит 6 июля 1762 г. участниками заговора. 

Екатерина II (1762 – 1796 гг.) проявила уважение к русским традициям 

и обычаям, к православию и духовенству, к русскому дворянству и гвардии. 

Она стремилась всемерно упрочить свою власть. Первой ее реформой стала 

реформа Сената, целью которой было ограничение его функций в 

управлении государством. В 1768 г. Екатерина II организовала 

Императорский Совет как совещательный орган при императрице для 

обсуждения важнейших законов и государственных мероприятий. Он 

превратился в постоянно действующий высший консультативный и 

распорядительный орган при императрице. 

Особой формой политики, проводимой Екатериной II, явился так 

называемый «просвещенный абсолютизм». Характерной особенностью этой 

политики было некоторое приспособление дворянского государства к 

требованиям поднимающегося капитализма. «Просвещенный абсолютизм» 

был порожден также обострением социальных противоречий в России и, в 

первую очередь, классовой борьбой крестьян. В то же время существо 

политики «просвещенного абсолютизма» заключалось не только в 

подавлении крестьянских движений, но и в стремлении предупредить их 

возникновение. «Просвещенный абсолютизм» проводил также мероприятия, 



имевшие целью сохранить и расширить привилегии дворянства, помочь ему 

приспособиться к развивающимся капиталистическим отношениям.  

Будучи высоко образованным человеком, Екатерина II в переписке с 

французскими просветителями выставляла себя противницей крепостного 

права, сторонницей правосудия и в то же время подписывала указы, 

предоставлявшие право помещикам ссылать крестьян в Сибирь, 

восстановила деятельность учреждений политического сыска. 

Одним из наиболее ярких проявлений «просвещенного абсолютизма» в 

царствование Екатерины II был созыв в 1767 г. Комиссии по составлению 

нового Соборного Уложения (вместо устаревшего Соборного Уложения 1649 

г.). В работе Комиссии участвовали дворяне, горожане, казачество, 

государственные крестьяне. Крепостные крестьяне, составлявшие более 

половины населения страны, к обсуждению проектов допущены не были. 

Однако работа над этим Уложением вскоре была прекращена, так как 

Екатерина II в 1768 г. распустила Комиссию на неопределенный срок под 

предлогом начавшейся войны с Турцией. 

В апреле 1785 г. Екатериной II была подписана «Грамота на права, 

вольности и преимущества благородного дворянства» (Жалованная грамота 

дворянству). Этим документом значительно были расширены привилегии 

дворянства. Дворяне могли лишиться своих прав только по приговору 

дворянского суда, освобождались от телесных наказаний, несения 

обязательной государственной службы. Дворяне получили право созывать 

губернские и уездные дворянские собрания. 

В этом же 1785 г. была подписана «Грамота на права и выгоды городам 

Российской империи». Жалованные грамоты дворянству и городам 

закрепили сословное деление и определили социально-экономические 

приоритеты самодержавия. 

Екатерина II внезапно скончалась в ноябре 1796 г. императором стал ее 

42-летний сын Павел I (1796 – 1801 гг.). 

 



Тема 3. Великая русская революция. 

План. 

1. Причины, характер и основные этапы первой русской революции 

1905 – 1907 гг. 

2. Февральская революция 1917г. и свержение самодержавия в 

России. 

3. Октябрьский переворот 1917 г. и захват власти большевиками. 

Первые декреты советской власти. 

 

1. Причины, характер и основные этапы первой русской 

революции 1905 – 1907 гг. 

К основным предпосылкам и  причинам I-й русской революции можно 

отнести следующие: 

1) царская Россия была страной средневекового капитализма, 

переросшего в стадию империализма. Капитализм здесь переплетался с 

остатками феодализма и полукрепостничества (царское самодержавие, 

помещичье землевладение, сословность). Они задерживали рост 

производительных сил и порождали особенно сильные формы эксплуатации 

рабочего класса, нищету миллионных масс крестьянства, грубые методы 

угнетения нерусских национальностей. 

2) экономический кризис 1901 –1903 гг. ухудшил и без того тяжелое 

положение рабочего класса и крестьянства. 

3) русско-японская война принесла огромные бедствия народу России 

(более 400 тыс. убитых и раненых, 3 млрд. рублей военных расходов).  

4) нерешенность аграрного вопроса, половинчатость реформ 1861 г., 

малоземелье, вызывали недовольство у значительной части крестьянства, то 

есть существовали глубокие противоречия  между помещиками и 

крестьянами.  

5) в связи с бурным развитием капитализма в России сложился 

пролетариат, а вместе с тем возникли и серьезные противоречия между 



капиталистами и рабочими (11,5-часовой рабочий день, система штрафов и 

наказаний, отсутствие охраны труда и пенсионного обеспечения, низкая 

зарплата и т.д.).  

6) в обществе, в том числе и среди буржуазии, зрело недовольство 

самодержавием, тормозившем развитие капитализма. У большинства классов 

и слоев общества возникли свои политические течения и организации, 

стремившиеся или ограничить абсолютную монархию, или уничтожить ее. 

7) в России крайне остро в начале XX в. стоял национальный вопрос, 

так как 57 % населения страны составляли нерусские национальности. 

Официальной политикой самодержавия был русский шовинизм, 

выражавшийся в разжигании межнациональной розни, запрещении изучения 

собственных языков, издания газет и журналов, ущемлении национальных 

религий, культур и т.д. 

Итак, в России в начале века сложилась революционная ситуация, 

субъективные и объективные факторы для революции. По своему характеру 

и целям эта революция была буржуазно-демократической, своим острием она 

была направлена против царской монархии и феодальных пережитков в 

стране. Основными движущими силами революции были буржуазия, 

пролетариат и крестьянство, причем самые разные их слои. 

Основные этапы революции: 

1. Начало революции (с 9 января 1905 г. по весну-лето 1905 г.). В этот 

период состоялись события, связанные с расстрелом манифестации рабочих к 

царю («кровавое воскресение»). В апреле 1905 г. в Лондоне большевики 

провели III съезд РСДРП, на котором признали буржуазно-демократический 

характер революции и заявили о необходимости подготовки вооруженного 

восстания и свержения самодержавия. 

2. Нарастание революционной борьбы и высший подъем революции 

(весна-лето 1905 г. – декабрь 1905 г.). Главными событиями этого периода 

являются: стачка Иваново-Вознесенских ткачей, в ходе которой возникли 

первые органы власти рабочих – Советы, восстание на броненосце 



«Потемкин» 14 июля 1905 г., всероссийская политическая стачка, начавшаяся 

15 октября и заставившая Николая II 17 октября 1905 г. подписать манифест 

«Об усовершенствовании государственного порядка», в котором были 

дарованы политические свободы гражданам и создавалась Государственная 

Дума. Именно в этот период создаются политические партии либеральной 

буржуазии – кадеты, «Союз 17 октября». Кульминацией событий 1905 г. 

стало декабрьское вооруженное восстание в Москве, в котором участвовало 

более 6 тыс. вооруженных рабочих. Однако оно было слабо организовано, 

технически не подготовлено и 19 декабря подавлено правительственными 

войсками. 

3. Спад революции (декабрь 1905 – 3 июня 1907 гг.). Этот период 

характеризуется спадом выступлений среди рабочих и их подъемом в 

российской деревне. В связи с этим П.А.Столыпин начинает проведение в 

стране аграрной реформы. В апреле 1906 г. открывается I Государственная 

Дума, которая вследствие недовольства ею царем была распущена в июле 

1906 г. Летом 1906 г. состоялись восстания в Свеаборге и Кронштадте, 

которые были жестоко подавлены самодержавием. 10 февраля открылась II 

Государственная Дума, также не удовлетворявшая самодержавие.  

4. Период реакции (3 июня 1907 г. – 1910 г.). Он характеризуется 

третьеиюньским государственным переворотом, когда по приказу царя была 

распущена III Государственная Дума и по сути совершен государственный 

переворот, который означал полное поражение революции и начало реакции. 

По стране прокатилась волна арестов, политических казней, ссылок. На 

нелегальное положение перешли многие революционные партии, были 

распущены профсоюзы, запрещены социал-демократические газеты и т.д. 

Революция 1905 – 1907 гг. заставила царизм вернуться к вопросу 

назревших социально-политических преобразований. 6 августа 1905 г. 

Николай II объявил об учреждении Государственной Думы. Но уступка 

самодержавия оказалась недостаточной. В обстановке нарастающей волны 

революции царь 17 октября подписал манифест «Об усовершенствовании 



государственного порядка». В нем провозглашались политические свободы 

(слова, собраний, совести, союзов и т.д.). Дума наделялась законодательными 

правами, к участию в выборах привлекались ранее лишенные избирательных 

прав слои населения. 

В этот период происходит формирование политических сил в 

революции 1905 – 1907 гг., имевших свои цели и интересы. Условно их 

выделяют три: правительственный лагерь, лагерь либеральной буржуазии и 

революционно-демократический лагерь. 

Правительственный лагерь (традиционалистско-дворянский) 

представляли «Русская монархическая партия», «Союз русских людей», 

«Союз Михаила Архангела», «Союз русского народа». Основной силой этого 

лагеря стал «Союз русского народа» (лидеры – А.И.Дубровин, 

В.М.Пуришкевич). Численность – более 400 тыс. человек. Основные цели в 

революции: русский патриотизм, охрана начал православия, единство и 

незыблемость Российской империи и самодержавия, протест против 

отечественной буржуазии, «зараженной гнилью Запада». В 1905 г. были 

образованы дружины борьбы с революцией, черные сотни организовали 

еврейские погромы более чем в 150 городах России. Социальный состав – 

крупные дворяне-помещики, купцы, зажиточные крестьяне, лавочники. 

Лагерь либеральной буржуазии состоял из двух крыльев. Его правое, 

консервативно-либеральное крыло представлял «Союз 17 октября» 

(октябристы). Лидеры – А.И.Гучков, М.В.Родзянко. Численность – 65 – 70 

тыс. человек. Социальный состав – промышленная и финансовая буржуазия, 

либеральные помещики, состоятельная интеллигенция. Программа в 

революции: содействие правительству в осуществлении прогрессивных 

реформ, модернизация страны, защита принципа конституционной 

монархии, единство и неделимость российского государства, решение 

крестьянского вопроса без принудительного отчуждения помещичьей земли, 

ограничение права рабочих на стачки и на 8-часовой рабочий день. 



Левое, радикально-либеральное крыло представляла конституционно-

демократическая партия (кадеты). Лидеры – П.Н.Милюков, П.Б.Струве. 

Численность – 50 –55 тыс. человек. Социальный состав – прежде всего 

интеллигенция, либеральные буржуа и помещики и даже рабочие и крестьяне 

(около 15 %). Программа в революции: правовое государство в форме 

конституционной монархии, гражданские права, национальное, сословное и 

культурное равноправие, решение крестьянского вопроса через 

принудительное отчуждение земли у помещиков, признание права рабочих 

на стачки и 8-часовой рабочий день. 

Революционно-демократический лагерь представлял собой партии, 

требовавшие свержения самодержавия и установления в стране 

демократической республики. Одной из них была РСДРП (лидеры 

В.И.Ленин, Ю.О.Мартов). Численность – 26,5 тыс. человек. Социальный 

состав: 61 % - рабочие, 4 % - крестьянство, 35 % - служащие и 

интеллигенция. Наряду с политическими требованиями, такими как 

свержение самодержавия и предоставление политических свобод, 

выдвигались требования в защиту условий труда и жизни рабочих (8-часовой 

рабочий день, пенсионное и медицинское страхование, равноправие и т.д.). 

Конечной целью провозглашалась социалистическая революция и 

установление диктатуры пролетариата. 

К этому же лагерю относились и эсеры («Партия социалистов-

революционеров»). Лидеры – В.М.Чернов, Е.К.Брешко-Брешковская. 

Численность – 65 тыс. человек. Социальный состав – средние городские 

слои, крестьянство, часть рабочих, интеллигенция, студенчество. Программа 

ПСР предусматривала установление в России демократической республики, 

свержение самодержавия, всеобщее избирательное право, отделение церкви 

от государства, 8-часовой рабочий день и т.д. Основной элемент программы 

– социализация земли (уравнительное распределение земли между 

крестьянами). Важное значение эсеры придавали террору. С этой целью была 

создана специальная боевая организация. 



2. Февральская революция 1917г. и свержение самодержавия в 

России. 

1917 г. ознаменовался новым революционным подъемом. В январе 

число стачек достигло 400, причем 60% из них носили политический 

характер. Центром событий стал Петроград. Поводом к новой революции 

послужило обострение продовольственного положения в столице. 23 февраля 

1917 г. стихийно начались митинги, демонстрации, забастовки, охватившие 

почти 130 тыс. рабочих. Социалистические партии развернули 

революционную пропаганду, призывая к свержению монархии. 25 февраля 

выступления трудящихся переросли во всеобщую политическую стачку, 

охватив уже более 300 тыс. человек. 

В ночь на 26 февраля полиция арестовала более 100 активистов 

различных революционных партий. Войскам был отдан приказ стрелять в 

демонстрантов. Царским указом была распущена IV Государственная Дума. 

Решающим днем революции стало 27 февраля 1917 г. Утром восстала 

учебная команда Волынского полка. К солдатам присоединились остальные 

роты, Литовский, Преображенский, Московский полки. В этот же день 

Петроградский гарнизон перешел на сторону восставших. Всеобщая 

политическая стачка переросла в вооруженное восстание. Восставшие в 

течение дня овладели основными пунктами города. Попытка подавить 

выступление военной силой провалилась, 28 февраля остатки войск во главе 

с С.С.Хабаловым сдались. 

27 февраля состоялось первое заседание Петроградского Совета 

рабочих депутатов, был избран его исполком. В районы города назначались 

комиссии для установления народной власти. Население призывалось взять в 

свои руки управление местными делами. На заводах и фабриках создавалась 

рабочая милиция, устанавливался контроль над распределением продуктов, 

финансовых средств, железными дорогами, типографиями.  

Важное значение имело принятие Петросоветом 1 марта 1917 г. 

«Приказа №1», направленного на демократизацию армии и установления над 



ней контроля Советов, солдатских масс. Временный исполнительный 

комитет Совета возглавили меньшевики и эсеры: Н.С.Чхеидзе 

(председатель), М.И.Скобелев, А.Ф.Керенский (все они члены IV 

Государственной Думы). Лидеры Петросовета не решились взять в свои руки 

всю полноту власти, опасаясь, что не справятся с государственным 

управлением. 

27 февраля во главе с председателем Госдумы М.В.Родзянко возник 

также Временный комитет членов Государственной Думы, который объявил 

себя носителем верховной власти. По соглашению с Советом было 

сформировано Временное правительство во главе с князем Г.Е.Львовым. 

Правительство провозгласило себя Временным до созыва Всероссийского 

Учредительного собрания. 2 марта 1917 г. Николай II подписал манифест об 

отречении от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. 

Однако тот не решился принять наследство. Так закончило сове 

существование российское самодержавие. Декларация Временного 

правительства, обнародованная 3 марта, содержала программу 

преобразований: амнистия по политическим и религиозным делам, свобода 

слова, печати, собраний, отмена сословных, религиозных и национальных 

ограничений, замена полиции народной милицией, выборы в органы 

местного самоуправления. Решение вопросов о политическом строе страны, 

аграрной реформе, самоопределении народов, населявших Россию, 

откладывалось до созыва Учредительного собрания. 

В результате Февральской революции в стране образовалось 

двоевластие: Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Временное правительство было властью буржуазии, а 

Петросовет – пролетариата и крестьянства. При этом реальная власть была у 

Петроградского Совета. Временное правительство по признанию князя 

Львова было «властью без силы». Двоевластие  не могло сохраняться долго, 

неизбежным было обострение классовой борьбы и возникновение нового 

политического кризиса. 



После февральской революции в политической жизни страны 

происходит резкий сдвиг влево. Видную роль играет массовая либеральная 

партия кадетов (70 тыс.). Они ориентировались на либерально-буржуазный 

путь развития России, выступали за республику и сотрудничество с 

социалистическими партиями, требовали продолжения войны с Германией 

до победного конца. 

Уничтожение самодержавия и уход с политической арены правых 

партий, усиление политического радикализма привели к резкому 

возрастанию роли социалистических партий. Самой многочисленной была 

партия социалистов-революционеров (700 – 800 тыс.). Лидеры партии эсеров 

– В.М.Чернов, А.Ф.Керенский, Н.Д.Авксентьев и др. Программа эсеров 

предусматривала особый путь страны к социализму, радикальную аграрную 

реформу, федеративную республику. К осени 1917 г. эсеры разделились на 

две партии – правую и левую. Левые эсеры выступали в блоке с 

большевиками. 

Значительную роль после Февраля играла и меньшевистская партия 

(200 тыс.). Их программа была направлена на построение социализма. Но 

сначала, по их мнению, в России надо было провести демократические 

реформы, рассчитанные на десятилетия. Эта партия была разобщена на 

различные фракции: интернационалисты (Ю.О.Мартов), оборонцы 

(А.Н.Потресов, И.Г.Церетели, Ф.И.Дан), группа «Единство» (Г.В.Плеханов). 

Меньшевики и эсеры составляли большинство в Советах, они 

выступали в поддержку Временного правительства, за коалицию с 

буржуазными партиями, заявляли о необходимости ведения войны до 

победного конца в целях защиты революции и демократических свобод. 

Решение кардинальных социально-экономических проблем они откладывали 

до созыва Учредительного собрания. Эта программа пользовалась 

поддержкой масс весной-летом 1917 г. 

Крайне левый фланг в политической жизни страны занимала 

большевистская партия (350 тыс.). Большевики выступали за совершение 



социалистической революции, свержение буржуазного строя и установление 

диктатуры пролетариата. Но лидеры партии (Л.Б.Каменев, И.В.Сталин) 

отошли от своих радикальных позиций и стали все больше сближаться с 

меньшевиками. Однако приезд Ленина в Петроград 3 апреля 1917 г. 

подтвердил курс на социалистическую революцию и вооруженное восстание 

(«Апрельские тезисы»). При этом Ленин считал, что успех революции связан 

с грядущей мировой революцией. Ленин ориентировался на политическую 

конфронтацию, разжигание классовой ненависти. Но программа 

большевиков весной 1917 г. не пользовалась популярностью у народных 

масс, так как был сильным авторитет Временного правительства и 

умеренных политических сил. 

Временное правительство с его умеренно-реформаторской программой 

и параличом власти не могло консолидировать российское общество. 

Широкие слои стремились к прекращению войны, ликвидации помещичьего 

землевладения, требовали улучшения своего материального положения. Ни 

одного из этих вопросов решить не удалось. Поэтому для значительного 

большинства социальных групп правительство было «буржуазным» и 

враждебным. Все это вело к кризисам Временного правительства весной и 

летом 1917 г. Особую роль в радикализации политической жизни страны 

играли события в июле и августе 1917 г. 

4 июля 1917 г. в Петрограде под большевистскими лозунгами 

состоялась полумиллионная демонстрация, направленная против Временного 

правительства, которое применило силу для ее подавления (было убито и 

ранено 400 чел.). Правительство прибегло к жестким методам наведения 

порядка: Петроград был объявлен на военном положении, некоторые 

воинские части разоружены, закрыта большевистская газета «Правда», отдан 

приказ об аресте Ленина. Было сформировано новое коалиционное 

правительство во главе с А.Ф.Керенским с неограниченными полномочиями. 

Таким образом, двоевластие в стране было ликвидировано. В этих условиях 



большевики на своем VI съезде (июль – август 1917 г.) взяли курс на 

вооруженное восстание. 

Стремясь не допустить дальнейшего развития кризиса, крайне правые 

силы во главе с генералом Л.Г.Корниловым в конце августа 1917 г. 

предприняли попытку военного переворота и установления диктатуры. 

Против корниловщины выступили широкие массы, социалистические 

партии, Советы. Престиж в массах эсеров и меньшевиков резко упал, а 

популярность большевиков, участвовавших в антикорниловском 

выступлении, выросла. Началась большевизация Советов и подготовка 

большевиками вооруженного восстания. 

 

3. Октябрьский переворот 1917 г. и захват власти 

большевиками. Первые декреты советской власти. 

После подавления корниловского мятежа соотношение сил и 

политическая ситуация в стране принципиально изменились. Наиболее 

консервативные монархические силы были разгромлены. Престиж в массах 

Керенского и кадетов резко упал. В то же время большевики, активно 

участвовавшие в подавлении корниловщины, быстро приобретали 

популярность. 

В изменившейся обстановке В.И.Ленин 15 сентября 1917 г. шлет из 

подполья в ЦК РСДРП несколько писем («Марксизм и восстание», «Советы 

постороннего», «Кризис назрел» и др.) с требованием немедленной 

подготовки к вооруженному восстанию. В результате писем Ленина 

большевики начинают принимать экстренные меры по подготовке восстания. 

На заседаниях ЦК РСДРП 10 и 16 октября 1917 г. был обсужден конкретный 

план вооруженного восстания, предложенный Лениным. По этому плану 

намечалось захватить стратегически важные объекты в Петрограде: почту, 

телеграф, вокзалы, Центробанк, разводные мосты и т.д. 12 октября 

Петросовет избрал Военно-революционный комитет (ВРК) для руководства 

восстанием. 



Однако о вооруженном восстании в Петрограде можно говорить лишь 

условно. В ответ на попытку Керенского нанести 24 октября 1917 г. 

упреждающий удар по силам большевиков, войска Петроградского Военно-

революционного комитета перешли в наступление. К утру 25 октября все 

важнейшие объекты города были захвачены большевиками практически без 

сопротивления. В ночь на 26 октября пал Зимний дворец, и Временное 

правительство было арестовано. Всего в этих событиях по некоторым 

данным погибло 6 человек. 

На II съезде Советов, открывшемся вечером 25 октября, были приняты 

ленинские декреты «О мире» и «О земле». Декрет «О мире» провозглашал 

выход России из империалистической войны и заявлял о необходимости 

заключения демократического мира  между всеми воюющими сторонами без 

каких-либо аннексий и контрибуций. Декрет «О земле» предусматривал 

конфискацию помещичьих земель, национализацию всей земли, запрещал ее 

аренду, применение наемного труда. На съезде большевиками было 

сформировано временное Советское правительство (до созыва 

Учредительного собрания) – Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с 

В.И.Лениным.  

К весне 1918 г. советская власть утвердилась на большей части 

территории бывшей Российской империи. В целом установление советской 

власти не встречало большого сопротивления на местах. Причина этого 

заключалась в том, что Октябрьская революция широко использовала 

популярные в народе лозунги «Земля – крестьянам», «Мир – народам», 

«Власть – Советам», «Долой войну» и т.д., которые объединили в борьбе  

против Временного правительства значительную часть рабочих, крестьян и 

солдат. 

 Октябрьская революция привела к утверждению диктатуры 

большевиков. Одним из важнейших направлений деятельности новой власти 

стал слом старой государственной машины и создание новой. Высшим 

законодательным органом молодого советского государства стал Съезд 



Советов. В перерывах между съездами функции высшей законодательной и 

распорядительной власти исполнял Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК). Высшим исполнительным органом 

являлся Совет Народных Комиссаров (СНК). Его председателем стал 

В.И.Ленин. Во главе народных комиссариатов стояли известные деятели 

большевистской партии (Троцкий, Сталин, Луначарский и др.). 

Приход к власти большевиков положил начало целенаправленному 

удушению демократии. Уже 27 октября 1917 г. по инициативе Ленина был 

принят декрет СНК, направленный на ликвидацию оппозиционной прессы. В 

первые 2 месяца после Октябрьской революции было закрыто около 150 

газет. 28 ноября 1917 г. был принят декрет, объявивший кадетов «партией 

врагов народа». Эта борьба в дальнейшем закончилась разгромом оппозиции 

и установлением в стране однопартийной системы. 

Большевики определили свою политику и по отношению к 

Учредительному собранию. Демократические силы страны считали, что 

именно Учредительное собрание решит все важнейшие политические и 

социально-экономические проблемы. Эти настроения отражали и решения II 

Съезда Советов, в которых отмечалось, что именно Учредительное собрание 

должно было окончательно решить аграрный вопрос и создать постоянное 

правительство. 

В этих условиях большевики не решились отменить выборы и созыв 

Учредительного собрания. В результате выборов большевики получили 22,5 

% голосов, а умеренные социалистические партии – 60,5 % (из них свыше 55 

% было у эсеров). Буржуазные партии получили 17 %. Выборы отражали 

общенациональный поворот в сторону социалистов. От социалистов народ 

ожидал чуда – утверждения царства всеобщей справедливости. 

5 января 1918 г. Учредительное собрание начало свою работу. После 

того как победившее на выборах большинство (меньшевики и эсеры) 

отвергло предложение большевиков утвердить «Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа» и осудило вооруженный захват 



власти большевиками, Учредительное собрание было разогнано силой. 

Роспуск Учредительного собрания положил конец плюрализму, свободе и 

демократии. Начались репрессии против политических партий, происходит 

расправа с царской семьей (июль 1918 г.), осуществляются жестокие гонения 

на церковь и ее служителей, начинается беспрецедентная распродажа 

национальных ценностей. Таким образом, разгон Учредительного собрания 

знаменовал крупный шаг по пути к глобальной гражданской войне. Расстрел 

демонстраций в защиту Учредительного собрания стал одним из первых 

проявлений вооруженных репрессий против народных масс. 

Вскоре в партии большевиков возникла критическая ситуация, 

связанная с Брестским миром. Германия отвергла декрет «О мире», 

провозглашенный II Съездом Советов и предложила свои, грабительские 

условия мира. Значительная часть большевистских лидеров во главе с 

Л.Д.Троцким выступила против таких условий мира. Они призывали к 

революционной войне с Германией, чтобы подтолкнуть и ускорить мировую 

революцию. Ленин и его сторонники считали, что обстоятельства выживания 

советской власти требуют заключения мира на германских условиях. 3 марта 

1918 г. между Советской Россией и Германией был заключен позорный для 

России Брестский мирный договор. Согласно ему от России отходили 

Польша, Прибалтика, часть Белоруссии. Украина и Финляндия признавались 

независимыми. Советская Россия обязывалась демобилизовать армию и флот 

и выплатить Германии огромную контрибуцию. 

После Бреста начался поворот большевиков от революционного 

романтизма к тяжелой борьбе за выживание. К этому времени социально-

экономическое положение страны резко ухудшилось. Рабочее управление 

государственными предприятиями и рабочий контроль на частных 

предприятиях показали свою неэффективность. Острота ситуации 

подтолкнула руководителей большевиков к ужесточению хлебной 

монополии. Крестьяне обязывались сдавать все излишки хлеба государству 



по твердым ценам. При этом использовались специально созданные 

продотряды, которые изымали хлеб у кулаков и середняков. 

Весной 1918 г. обострились отношения большевиков и левых эсеров. 

Левые эсеры не согласные с заключением Брестского мира, вышли из состава 

СНК, а введение продовольственной диктатуры привело к окончательному 

разрыву между эсерами и большевиками. 6 июля 1918 г. левые эсеры убили 

немецкого посла Мирбаха и начали антибольшевистский мятеж, который 

был подавлен. После этих событий была ликвидирована партия левых эсеров 

и в стране на долгие годы установилась однопартийная система. Россия 

стояла на пороге гражданской войны. 

 

Тема 3. Советский Союз в 30-е годы. 

План. 

1. Индустриализация страны в 20 – 30 годы. 

2. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. 

3. Формирование сталинского тоталитарного режима. 

4. Внешняя политика СССР в 30-е гг.  

 

1. Индустриализация страны в 20 – 30 годы. 

В 1927 – 1928 гг. новая экономическая политика была свернута по 

инициативе группы Сталина. Формальным поводом для этого послужил 

острый кризис хлебозаготовок зимой 1927-28 гг., когда крестьяне отказались 

продавать хлеб государству по заниженным ценам. Сталин и его сторонники 

пошли на принятие чрезвычайных мер в решении этого вопроса (фактически 

началась конфискация хлеба у крестьян). Против чрезвычайных мер 

выступили Н.И.Бухарин, М.П.Томский и А.И.Рыков. Они защищали путь 

дальнейшего развития НЭПа, настаивали на разрешении возникших 

противоречий экономическими, а не насильственными мерами. 

В 1929 г. эта борьба двух точек зрения на перспективы дальнейшего 

развития России завершилась победой Сталина, который, опираясь на 



государственный и партийный аппарат, используя закулисные интриги, 

добился отстранения своих противников от власти. 

После идейного разгрома группы Бухарина в стране началось 

формирование тоталитарного режима. Устранив оппозицию, группа Сталина 

стала осуществлять свой авантюристический план построения социализма в 

СССР как в отдельно взятой стране. В его основе лежали три главные задачи: 

индустриализация промышленности, коллективизация сельского хозяйства и 

культурная революция. При этом центральным направлением считалось 

развитие тяжелой индустрии. Идеологическим обоснованием ускоренной 

индустриализации являлась формула Сталина: «Либо мы ликвидируем 

отставание, либо нас сомнут». 

В сталинской модели индустриализации упор делался на развитие 

самых передовых в ту пору капиталоемких отраслей: энергетики, 

металлургии, химической промышленности, машиностроения. Причем была 

принята установка на максимальные темпы индустриализации. Было 

разработано два варианта первого пятилетнего плана развития народного 

хозяйства на 1928/29 – 1932/33 гг. (минимальный и максимальный). XVI 

партийная конференция 1929 г. одобрила оптимальный вариант, по которому 

задания на пятилетку были на 20% выше предусмотренных. Несмотря на это 

уже после принятия первого пятилетнего плана отдельные его показатели 

были еще значительно повышены.  

И в то же время за годы первых пятилеток (1928 – 1940 ) СССР 

превратился из аграрно-индустриальной в страну индустриально-аграрную. 

Темпы роста тяжелой промышленности  за эти годы были в 2,3 раза выше, 

чем за 13 лет развития России перед первой мировой войной. По объему 

промышленного производства СССР вышел на первое место в Европе и 2-е в 

мире. Особенно быстрый скачок сделали энергетика и металлургия. Возник 

ряд новых отраслей: авиационная, автомобильная, алюминиевая, 

подшипниковая и др. Среднегодовые темпы роста промышленности 

составили в эти годы 11%. В то же время был велик еще удельный вес 



ручного труда. Не получила должного развития легкая промышленность, 

мало внимания уделялось социальной сфере, особенно строительству жилья 

и дорог. 

Средства для индустриализации были взяты путем ограбления деревни, 

насильственного объединения крестьян в колхозы и совхозы, 

принудительного государственного займа индустриализации, продажи 

дешевой водки, распродажи национальных ценностей, расширения вывоза за 

границу хлеба, леса, нефти, беспрецедентной эксплуатации рабочего класса и 

других слоев населения, использования многомиллионной армии 

заключенных ГУЛАГа. 

Вместе с тем значительные слои общества, и в первую очередь 

молодежь, поддержали политику индустриализации. Это нашло свое 

проявление в широком распространении в эти годы социалистического 

соревнования (ударничество, встречные планы, общественный буксир, 

стахановское движение). Нельзя отрицать также и такого мощного фактора, 

как энтузиазм масс, их наивная вера в светлое будущее. 

Таким образом, ценой огромного напряжения сил, жертв и страданий 

советских людей, хищнического использования ресурсов, страна вышла на 

индустриальный уровень развития. Нельзя отрицать и того, что созданный в 

30-е годы мощный экономический потенциал позволил нашей стране 

одержать победу в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

2. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. 

Взяв курс на индустриализацию, советское руководство столкнулось с 

проблемой средств для ее развития, рабочих рук и сырья для 

промышленности. Все это предполагалось получить за счет коллективизации 

крестьянских хозяйств. 

Переход к политике коллективизации начался летом 1929 г. вскоре 

после принятия первого пятилетнего плана (1927/28 – 1932/33 гг.). С самого 

начала был сделан упор на высокие темпы коллективизации. После принятия 



5 января 1930 г. постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О темпе 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» 

уровень коллективизации стал стремительно расти. Если в начале января 

1930 г. в колхозах числилось около 20% крестьянских хозяйств, то к началу 

марта  уже свыше 50%. По этому постановлению страна была разбита по 

срокам коллективизации на три зоны: в первую зону входили Северный 

Кавказ и Юг Украины (коллективизация должна была закончиться к концу 

1931 г.); во вторую зону входили Поволжье и Урал (к концу 1932 г.); в 

третью – Сибирь, Казахстан и остальные территории (конец 1933 г.). 

Сплошная коллективизация сопровождалась ликвидацией кулачества 

как класса. Случалось, что под выселение попадали целые районы. Так, на 

Кубани за отказ вступать в колхозы, было выселено население 15 станиц, 

включая единоличников, колхозников и бедняков. Репрессиям подверглась 

значительная часть среднего, а подчас и беднейшего крестьянства. Всего 

раскулачиванию, выселению, насилию подверглось от 10 до 15 млн. человек.  

В ответ на насилие крестьяне начали массовый забой скота. В 

некоторых регионах прошли вооруженные антиколхозные выступления. Все 

попытки сопротивления колхозному движению были беспощадно подавлены 

войсками, в том числе с применением регулярной армии и военной техники.  

 В то же время массовый характер недовольства вынудил руководство 

страны пойти на временные уступки. В марте 1930 г. появляется статья 

Сталина «Головокружение от успехов» и постановление ЦК, осуждающие 

перегибы и ратовавшие за соблюдение принципа добровольности при 

объединении крестьян в колхозы. Вся вина за перегибы в колхозном 

движении была возложена на местное руководство. Но серьезного 

пересмотра политики партии не произошло. Кроме того, вскоре началась 

новая волна раскулачивания. Села, станицы, население которых не вступало 

в колхозы, заносились на так называемые «черные доски». К ним 

прекращался подвоз товаров и продуктов. У колхозников полностью 

забирали собранный урожай, платили натуроплатой (трудодни), лишили их 



паспортов. В результате в 1932 – 1933 гг. на Украине, Нижней и Средней 

Волге, Урале, на юге Сибири, Казахстане и на Северном Кавказе разразился 

голод, унесший миллионы человеческих жизней (по некоторым данным 

более 6 млн. человек).  

Результаты сплошной коллективизации оказались катастрофическими. 

Резко сократилось поголовье скота, уменьшились сборы зерна и других 

сельхозкультур. Значительно сократилось душевое потребление мяса, молока 

и других продуктов. Однако, с точки зрения Сталина, основные задачи 

коллективизации были выполнены. А именно: аграрный сектор был 

подчинен интересам ускоренной индустриализации, число занятых в 

сельском хозяйстве уменьшилось пропорционально росту рабочего класса, 

производство продовольствия поддерживалось на уровне, не допускавшем 

длительного голода, промышленность бесперебойно обеспечивалась 

сельскохозяйственным сырьем. Страна обрела хлопковую независимость, 

выросла производительность труда в сельском хозяйстве.  

Однако в конечном итоге коллективизация обрекала сельское 

хозяйство страны на застой. Колхозы были лишены всех прав, 

самостоятельности и всяческой инициативы. А колхозники, перестав быть  

хозяевами своей земли, фактически вновь превращались в крепостных 

крестьян. 

 

 

3. Формирование сталинского тоталитарного режима. 

К концу 30-х гг. руководство СССР провозгласило, что 

социалистическое общество в основном построено, создана его материально-

техническая база. В новой Конституции СССР 1936 г. формально 

подтверждалось всеобщее избирательное право, гражданские свободы, 

отсутствие эксплуатации. В действительности ни одно из этих положений не 

стало реальностью. В стране окончательно сформировался тоталитарный 

режим с огосударствленной, централизованной экономикой. 



Характерной чертой тоталитарного режима стал всеобъемлющий 

контроль партийно-государственного аппарата над жизнью общества в целом 

и каждого человека в отдельности. Тоталитарный режим был тесно связан с 

командно-административной системой, которая могла быть эффективной 

лишь при неукоснительном выполнении планов, директив и команд центра.  

Для того чтобы в корне пресечь недовольство, уничтожить 

возможность любой оппозиции, создается разветвленная карательная система 

НКВД – ОГПУ. Карательная политика осуществлялась часто без каких-либо 

законных оснований. Репрессиям были подвержены значительные слои 

крестьянства при проведении сплошной коллективизации еще в начале 30-х 

годов.  

С 1934 г. репрессии гораздо шире, чем раньше захлестнули страну. 

Сигналом стало убийство в Ленинграде первого секретаря ленинградского 

обкома ВКП (б) С.М.Кирова. Вторая половина 30-х гг. была ознаменована 

серией судебных процессов над бывшими лидерами внутрипартийной 

оппозиции, сфабрикованных НКВД. Проходившие по процессам Зиновьев, 

Каменев, Пятаков, Бухарин, Рыков, Радек и др. были обвинены в 

контрреволюционной, антисоветской, вредительско-диверсионной, 

шпионской и террористической деятельности и расстреляны. В результате 

чистки армии в 1937 –1938 гг. погибло до 45% командного и политического 

состава армии и флота от бригады и выше, из армии было «вычищено» более 

40 тыс. человек (военноначальники Блюхер, Тухачевский, Егоров, Якир, 

Косиор и др.).  

Важную роль  в навязывании людям определенного стереотипа 

мышления и поведения играло целенаправленное идеологическое 

оболванивание народа. Трудящимся не без успеха внушали, что лучшее 

будущее, во имя которого они понесли такие жертвы, уже близко. 

Советское общество 30-х годов явилось закономерным результатом 

воплощения в жизнь идей Маркса - Энгельса – Ленина о бестоварном 

социализме, реализуемом через революцию и диктатуру пролетариата. Эти 



идеи на практике обернулись лишением экономической и политической 

свободы всех членов общества. Вместе с тем, невиданная степень жестокости 

политического режима была обусловлена и особенностями исторических 

процессов в стране, и личностью Сталина. Таким образом, в СССР в 30-е 

годы сложился тоталитарный режим. Его основные черты: 

- прежде всего, произошли значительные изменения в самой 

большевистской партии. Наблюдался форсированный рост партийных рядов 

за счет притока молодых рабочих и крестьян. В 20 – 30-е  годы не произошло 

и заметного повышения интеллектуального потенциала партии. В таких 

условиях власть переходила к партийно-государственному аппарату, где все 

больше утверждался режим единоличного правления Сталина. 

-  выборные органы власти не только лишились функций контроля над 

исполнительными органами, но и попали в зависимость от них. 

Исполнительный аппарат вопреки Конституции СССР 1936 г. стал 

принимать на себя законодательные функции. 

-  режим личной власти Сталина был достаточно стабилен, так как имел 

прочную социальную опору. Главной социальной базой сталинизма были 

рабочие – выходцы из крестьянства. Присущие народу царистские 

настроения преобразовались в веру в вождя. Народ привык к единовластию в 

государстве. 

-  большую роль в создании тоталитарного режима, становлении культа 

личности Сталина во многом сыграл он сам и отрицательные черты его 

характера, а также его окружение (Молотов, Каганович, Ворошилов, Ежов, 

Берия и др.). 

-  огромную роль в высшем аппарате власти играли органы НКВД – 

ОГПУ, которые действовали совершенно бесконтрольно, стояли выше 

партии и государства. именно при их участии в  стране была создана 

атмосфера страха, проводились поиски «врагов народа» и массовые 

репрессии. 



Таким образом, во второй половине 30-х гг. в стране был создан 

тоталитарный режим, что означало установление полного (тотального) 

контроля партийно-государственного аппарата за всеми сферами жизни 

общества. 

 

4. Внешняя политика СССР в 30-е гг. 

В 30-е гг. основными направлениями внешней политики СССР были: 

1) Избежать вовлечения в конфликт с какой-либо 

империалистической  державой и обезопасить свои границы; 

2) Расширить сферы своего влияния за счет приграничных 

государств; 

3) Поддержка коммунистических движений во всем мире. 

Используя глубокий раскол рабочего класса, а также острое 

недовольство народных масс в условиях мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг., германские фашисты при поддержке влиятельных 

антикоммунистических сил сумели парламентским путем прийти к власти 

(январь 1933 г.). В центре Европы возник очаг военной напряженности. 

К середине 30-х гг. в международных делах для СССР на первый план 

выходит проблема отношений с агрессивными фашистскими режимами 

Европы (Германией и Италией) и милитаристской Японией, развязавшей в 

1931 г. войну с Китаем. 

Советское правительство в декабре 1933 г. предложило создать систему 

коллективной безопасности, при которой государство-агрессор должно было 

встретить сопротивление всех европейских стран. Для пропаганды этой идеи 

активно использовалась трибуна авторитетной международной организации 

– Лиги Наций, в которую СССР вступил в 1934 г. В 1935 г. Советский Союз 

подписал договоры с Францией и Чехословакией, предусматривавшие 

помощь, в том числе и военную, в случае нападения агрессора. Заключение 

этих договоров было значительным достижением внешнеполитической 



деятельности СССР, первой успешной попыткой создания системы 

коллективной безопасности в Европе. 

Однако цели внешней политики западных государств были прямо 

противоположны. Они стремились отвести военную угрозу от своих стран и 

направить гитлеровскую военную машину на Восток. Официальная 

дипломатия Англии и Франции вступила на путь умиротворения агрессора. 

Венцом этой гибельной политики стал «мюнхенский сговор» Германии, 

Италии, Англии и Франции, в результате которого была расчленена 

Чехословакия (1938 г.). 

Не добившись результатов на переговорах с Англией и Францией, 

советское руководство круто изменило свои позиции, и подписало в августе 

1939 г. пакт о ненападении с Германией. Советское правительство 

мотивировало это тем, что страна оказалась перед угрозой войны на два 

фронта и угрозой складывания единого фронта капиталистических 

государств против СССР. Пакт был дополнен секретным протоколом о 

разделе сфер влияния в Европе. В сферу влияния СССР попали Прибалтика, 

восточная часть Польши, Финляндия, Бессарабия, Северная Буковина. К 

Германии отходила западная часть Польши. Кроме того, с заключением 

пакта появлялась возможность воздействовать через ось Берлин – Токио на 

восточного соседа – Японию. За последние годы агрессивная политика 

Японии уже привела к двум крупным военным конфликтам с СССР (на озере 

Хасан в 1938 г. и на реке Халхин-Гол в 1939 г.) и грозила новыми, еще более 

масштабными столкновениями. 

17 сентября 1939 г. на восточные земли Польши вводятся советские 

войска. К СССР были присоединены Западная Украина и Западная 

Белоруссия. В следующем 1940 г. «советизируются» и включаются в состав 

Советского Союза Латвия, Литва, Эстония и бывшие российские земли, 

захваченные в 1918 г. Румынией (Бессарабия и Северная Буковина). 

В сентябре 1939 г. был подписан также договор «о дружбе и границе» с 

Германией. После этого СССР начал агрессию против Финляндии под 



предлогом близкого нахождения ее границ от Ленинграда (ноябрь 1939 – 

март 1940 гг.). Боевые действия сопровождались большими потерями 

Красной Армии, что сорвало «советизацию» этой страны. Но все же ее 

правительство в соответствии с условиями мирного договора уступило СССР 

часть своей территории. 

К осени 1940 г. Германия оккупировала большую часть Западной 

Европы, включая Францию и начала подготовку к агрессии против СССР. 

Таким образом, в 30-е годы не удалось создать антигитлеровскую коалицию, 

а следовательно, и предотвратить вторую мировую войну. 

 



 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЕМИНАР 1 

Этапы становления и развития Древнерусского государства. Русь в 

условиях политической раздробленности. 

1. Происхождение и ранняя история восточных славян. 

2. Образование Древнерусского государства. Деятельность первых 

русских князей. 

3. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII веках. 

4. Причины раздробленности Древнерусского государства и образования 

новых политических центров. 

5. Завоевание Руси монголо-татарами. Взаимоотношения Руси и Золотой 

Орды. 

6. Борьба Руси с агрессией германо-скандинавских завоевателей. 

Методические указания для подготовки к семинарскому занятию. 

Исторические источники о древнейшей истории славян. Теории 

происхождения славян. Места расселения и соседи восточно-славянских 

племен. Характер взаимоотношений восточных славян с балто-литовскими, 

финно-угорскими, тюркскими народами. Влияние природно-географического 

фактора на развитие восточнославянских племен. Основные занятия 

восточных славян. Эволюция общественных отношений у восточных славян. 

Быт, нравы, верования восточных славян. 

Факторы формирования государственности у восточных славян. Основные 

концепции происхождения государства у восточных славян. Этапы 

становления государственности у восточных славян. Внутренняя и внешняя 

политика первых киевских князей. Борьба Киева за укрепление власти над 

подвластными племенами. Активизация русско-византийских отношений. 

Наступательно-оборонительная политика русских дружин в отношении 



кочевников. Причины христианизации Руси. Внутриполитическое, 

внешнеполитическое и культурное значение этого события. 

Система управления Древнерусским государством. Дружинная организация и 

княжеско-дружинные отношения. Древнерусское вече как властный институт 

и его роль в регулировании отношений с княжеской властью. Основные 

функции Древнерусского государства. Особенности политического развития 

Руси. Расцвет Руси во времена правления Ярослава Мудрого. «Русская 

Правда» - первый свод древнерусских законов. Суд и право в Древнерусском 

государстве. Социальная структура и основные категории населения. 

Киевская Русь накануне раздробленности. 

Причины раздробленности Древнерусского государства и ускорение 

процесса обособления русских земель. Судьба Киева в период 

раздробленности и возникновение новых политических центров. Социально-

экономические и политические особенности Владимиро-Суздальского, 

Галицко-Волынского княжеств и Новгородской республики. Формирование 

различных моделей развития общества и государственного управления. 

Положительные и негативные последствия раздробленности русских земель. 

Завоевательные походы Чингисхана и создание монгольской империи. Битва 

на реке Калка и причины поражения русско-половецкого войска. 

Общемонгольский поход на запад, завоевание северо-восточных земель Руси. 

Разгром юго-западных территорий Руси и вторжение монголо-татар в 

Восточную Европу. Причины поражения Руси в борьбе с монголо-татарами. 

Образование Золотой Орды. Установление монголо-татарского ига над 

Русью и его последствия. Основные точки зрения на взаимоотношения Руси 

и Золотой Орды. 

Экспансия шведских, датских, немецких рыцарей в Северо-Западную Русь. 

Вторжение шведского войска в Новгородскую землю. Невская битва. 

Объединение немецких завоевателей и образование Ливонского ордена. 

Захват немецкими рыцарями Псковской земли и активизация 

подготовительной деятельности по захвату земель Великого Новгорода. 



Сражение на Чудском озере. Значение победы русского войска над 

немецкими рыцарями. Формирование разнонаправленной 

внешнеполитической стратегии русских князей. Александр Невский и его 

исторический выбор. 

Дискуссионные вопросы. 

1. На основании исследования разнообразных источников по вопросу 

этногенеза славян, ученые выдвигают множество гипотез о месте славянской 

прародины и времени выделения славян из индоевропейской группы. Какая 

гипотеза Вам кажется наиболее убедительной? 

2. Профессор Г. Ротте высказал идею того, что славяне всегда имели своих 

поводырей, сначала византийцев, потом скандинавов, хазар, немцев. 

Объясняется это поздним выходом восточных славян на историческую арену 

без собственных культурных традиций, а культура Киевской Руси 

представляет собой простой симбиоз культурных элементов Византии, 

Хазарии и Скандинавии. Согласны ли Вы с мнением профессора Г. Ротте? 

3. Ученый М.Н. Покровский писал о Древнерусском государстве следующее: 

«…никакой почвы для единого государства – и вообще государства в 

современном нам смысле слова – здесь не было». Как Вы считаете была ли 

Киевская Русь государством? 

4. В XIII в. Русь оказалась между двух огней. Александру Невскому 

предстояло выбрать между Востоком и Западом. Он сделал выбор в пользу 

Орды. Считаете ли Вы выбор Александра Невского оправданным? 

Тесты для самопроверки. 

1. Основателем правящей династии на Руси стал… 

а) Игорь; 

б) Рюрик; 

в) Святослав. 

2. Объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега произошло в… 

а) 882 г.; 

б) 911 г.; 



в) 862 г. 

3. Киевский князь Святополк был прозван «Окаянным» из-за… 

а) отступления от христианства и попытки реставрации язычества; 

б) убийства князей Бориса и Глеба; 

в) введения дополнительных поборов с населения. 

4. Начало утверждения христианства на Руси как государственной религии 

приходится на… 

а) 980 г.; 

б) 990 г.; 

в) 988 г. 

5. В первом своде древнерусских законов «Русская правда» термин вира 

означает… 

а) штраф за преступление; 

б) церковный налог; 

в) категорию зависимого населения. 

6. Принятие решения о закреплении порядка наследования власти от отца к 

сыну в отдельных княжествах состоялось на … 

а) съезде в Киеве; 

б) съезде в Новгороде; 

в) съезде в Любече. 

7. В 1240 г. новгородцы в битве на реке Неве разбили: 

а) ливонских рыцарей; 

б) датчан; 

в) шведов. 

8. Высший орган власти Новгородской республике … 

а) посадник; 

б) архиепископ; 

в) вече; 

г) князь. 



9. Монголо-татары на семь недель задержались под стенами этого «злого» 

города… 

а) Козельска; 

б) Твери; 

в) Торжка. 

10. Первым обладателем ханского ярлыка на великое княжение стал князь… 

а) Ярослав Всеволодович; 

б) Александр Ярославич; 

в) Даниил Романович. 

 

 

СЕМИНАР 2 

Объединение Руси и формирование централизованного государства. 

Россия в начале Нового времени и периода модернизации Петра I. 

1. Возвышение Москвы и оформление Московского государства. 

2. Московское царство в эпоху правления Ивана IV. 

3. Смута в России начала XVII в. и ее преодоление. 

4. Социально-экономическое и политическое развитие России при первых 

Романовых. 

5. Внешняя политика Российского государства в XVII в. 

6. Преобразования Петра I и провозглашение России империей. 

Методические указания для подготовки к семинарскому занятию. 

Оформление удельного Московского княжества в XIII в. Деятельность 

первых московских князей. Борьба русских князей за ханский ярлык на 

великое владимирское княжение. Рост могущества Москвы при князе Иване 

Даниловиче Калите и его сыновьях Семеоне Гордом и Иване Красном. 

Причины усиления Московского княжества. Пути расширения территории 

Московского княжества. Князь Дмитрий Иванович Донской и дальнейшее 

укрепление Москвы как центра объединения Русских земель. Куликовская 

битва и ее значение в укреплении авторитета Москвы. Внутридинастическая 



война за Московский стол. Главные соперники Москвы в XIV-XV вв. в 

борьбе за объединение русских земель. Возможные альтернативы в 

историческом процессе. Завершающий этап объединения русских земель при 

Иване III и Василии III. Усиление власти великого князя и государственной 

централизации. Ликвидация зависимости русских земель от Орды. 

Социально-политическое развитие России в XVI в.: поиск альтернативных 

путей. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV в первый период правления 

(1547-1560 гг.). Второй период правления Ивана IV (1560 -1584 гг.). 

Обострение внутриполитической ситуации в стране. Опричниное 

управление: причины, сущность, последствия. Особенности сословно-

представительной монархии в Западной Европе и России. 

Предпосылки и причины Смутного времени в Московском государстве. 

Династический этап Смуты (1598-1605 гг.). Развитие Смуты после воцарения 

В. Шуйского (1606 -1610 гг.). Движение против В. Шуйского. Появление 

«тушинского вора» и борьба Москвы с Тушином. Иноземное вмешательство 

в Смуту. Национально-освободительный этап (1610-1613). Семибоярщина и 

активизация народно-патриотической борьбы. Первое ополчение (1611 г.) и 

его неудача. Второе ополчение и освобождение Москвы (1611-1612 гг.). 

Земский собор 1613 г. и воцарение династии Романовых. Политические 

альтернативы Смутного времени. Влияние Смуты на дальнейшее развитие 

Российского государства. 

Преодоление последствий Смуты и развитие государственного и 

регионального управления в XVII в. Дискуссии о генезисе самодержавия в 

отечественной исторической науке. Социально-экономическое развитие 

России в XVII в. Споры историков о времени возникновения капитализма в 

России. Социальные движения XVII в. Этапы оформления крепостного права 

в России. Соборное уложение 1649 г. – окончательное юридическое 

установление в России крепостного права. Церковная реформа, ее социально-

политическая сущность и последствия. 



Внутренние и внешние причины территориальной экспансии России в XVII 

в. Борьба России за выход в Балтийское и море и возвращение потерянных 

земель. Вхождение Украины в состав России. Южное направление внешней 

политики России. Проблема колонизации Сибири и Дальнего Востока. 

Истоки и предпосылки российской модернизации XVIII. Сущность и 

особенности петровских преобразований. Управленческие реформы Петра I. 

Окончательное складывание абсолютной монархии в России. Эволюция 

социальной структуры общества. Табель о рангах и завершение процесса 

формирования чиновничества как привилегированной социальной группы 

государства. Создание массовой регулярной армии и военно-морского флота. 

Европейское и азиатское направления внешней политики Петра I. Упрочение 

международного авторитета страны. Провозглашение России империей. 

Оценка петровских преобразований в отечественной и зарубежной 

историографии. 

Дискуссионные вопросы. 

1. В отечественной историографии существует множество точек зрения на 

драматический и сложный период истории Отечества – опричнину. Так все-

таки, по Вашему мнению, прогрессивным или регрессивным было явление 

опричнины? 

2. Современные историки говорят о Смутном времени как о периоде 

политических альтернатив. С какими силами Вы связываете возможность 

осуществления этих альтернатив? 

3. Академик Н.М. Дружинин в генезисе капитализма выделяет три этапа: 1) 

зачатки капиталистической формации; 2) капиталистический уклад; 3) 

победившую и господствующую капиталистическую формацию. Начало 

капиталистического развития в России он относит к 17 в. Согласны ли Вы с 

мнением Н.М. Дружинина? 

4. В ХХ в. поэт М. Волошин за крутую ломку традиционного русского 

жизненного уклада назвал Петра I – «первым большевиком». Разделяете ли 

Вы мнение поэта М. Волошина? 



 

 

Тесты для самопроверки. 

1. Главным фактором победы Московского княжества в борьбе за право стать 

центром объединения русских земель стал фактор: 

1) выгодного географического положения; 

2) содействия со стороны Золотой Орды; 

3) внутренние миграционные потоки; 

4) гибкая политика московских князей. 

2. Сражение войск хана Мамая и князя Дмитрия Ивановича на поле 

Куликовом состоялось в… 

1) 1480 г.; 

2) 1380 г.; 

3) 1368 г.; 

4) 1462 г.; 

5) 1382 г. 

3. Впервые единый срок перехода зависимых крестьян от одного владельца к 

другому был установлен… 

1) Судебником 1550 г.; 

2) Земским собором 1549 г.; 

3) Судебником 1497 г. 

4. В период правления Ивана IV имело (и) место: 

1) военная реформа 1550-1556 гг.; 

2) венчание на царство в Успенском соборе; 

3) церковная реформа 1551 г.; 

4) свержение ордынского ига; 

5) введение урочных лет. 

5. Кто из русских царей периода Смуты первым сделал крестоцеловальную 

запись… 

1) Борис Годунов; 



2) Лжедмитрий I ; 

3) Василий Шуйский; 

4) Михаил Романов. 

6. Первыми в России стали возникать мануфактуры в области: 

1) судостроения; 

2) сукноделия; 

3) черной металлургии; 

4) цветной металлургии. 

7. Расположите важнейшие внешнеполитические события истории России в 

хронологическом порядке: 

1) Бахчисарайский мирный договор; 

2) Воссоединение Украины с Россией; 

3) «Азовское сидение»; 

4) Поляновский мирный договор; 

5) Крымские походы князя Голицина. 

8. Следствием реформирования церкви патриархом Никоном стало: 

1) оформление старообрядчества; 

2) закабаление крестьян; 

3) установление теократического формы государственного управления. 

9. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу под… 

1) Нарвой; 

2) Азовом; 

3) деревней Лесной; 

4) Петербургом. 

10. Россия была провозглашена империей в… 

1) 1703 г.; 

2) 1721 г.; 

3) 1709 г.; 

4) 1720 г. 

 



 

 

СЕМИНАР 3 

Развитие и гибель многонациональной Российской империи. 

1. Российская империя после Петра I. Эпоха Екатерины II и характерные 

черты российского общества в кон.XVIII в. 

2. Российское государство в процессе перехода от феодализма к капитализму 

в первой половине XIX в. 

3. Характерные черты и особенности развития российского капитализма во 

второй половине XIX в. Реформы Александра II и контрреформы Александра 

III. 

4. Социальные потрясения начала ХХ в. Первая русская революция и ее 

последствия (1900-1914 гг.). 

5. Геополитические условия развития России накануне Первой мировой 

войны. Россия в Первой мировой войне. 

6. Россия в революционных потрясениях 1917 г. Распад Российской империи. 

Методические указания для подготовки к семинарскому занятию. 

Указ Петра I о престолонаследии. Борьба придворных группировок за 

престол Российской империи. Дворцовые перевороты, их социально-

политическая сущность и последствия. Фаворитизм. Расширение прав 

дворянства и усиление их власти над крепостными. Воцарение Екатерины II: 

истоки и сущность противоречивости мероприятий во внутренней политике. 

Политика «просвещенного абсолютизма» в России. Уложенная комиссия 

1767 г. Реформы государственного аппарата в 1775-1785 гг. Система новых 

судебных органов. Разрушение служилой системы государства и закрепление 

сословных прав и привилегий дворянского и городского сословий. 

Обострение внутренних противоречий российского общества, усиление 

кризисных явлений крепостнических отношений. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева (1773-1775). Расширение территории 



Российской империи на западе и востоке, овладение Черноморским 

побережьем и Крымом. 

Разложение феодально-крепостнической системы в России. Утверждение 

капиталистической формации в Европе и влияние ее на российское общество. 

Постепенная отмена крепостного права и модернизация политической 

системы – главные задачи внутренней политики первой половины XIX в. 

Конституционные проекты в годы правления Александра I. Становление 

министерской системы управления. Расцвет деятельности высших комитетов 

во второй четверти XIX в. Расцвет бюрократическо-полицейского аппарата 

управления в годы царствования Николая I. Кодификация законов. Решение 

крестьянского вопроса как важное условие перехода к индустриальному 

обществу. Отечественная война 1812 г., сплочение российского общества в 

борьбе за независимость. Заключение Священного союза. Россия – ведущая 

европейская держава. Крымская война и ее влияние на внутреннее 

положение и международный статус России. Общественная мысль в России в 

30-50-е гг. XIX в. 

Цивилизационные, социальные, экономические особенности утверждения 

капитализма в России. Объективная необходимость в модернизации 

Российского государства. Подготовка и осуществление либеральных реформ 

1860-1870 х гг. Отмена крепостного права и другие реформы Александра II – 

«Царя освободителя»: университетской, школьной, земской, судебной, 

печати, городской, военной. Значение реформ для развития страны. 

Характерные черты российской капиталистической экономики. Александр III 

и усиление консервативных тенденций во внутренней политике, частичный 

пересмотр реформ предыдущего царствования. Территориальные 

приобретения и потери Российской империи во второй половине XIX в. 

Восстановление статуса великой державы. Альтернативы российским 

реформам сверху в XIX в.: охранительное, либеральное, революционное 

направления. 



Начало царствования императора Николая II. Российское самодержавие и 

потребности общества, углубление внутренних и внешних противоречий. 

Развитие общественно-политического, экономического кризисов. Массовые 

народные выступления. Военные поражения России в русско-японской войне 

1904 -1905 гг. Первая русская революция (1905-1907гг.), ее характер, цели, 

этапы, социальный состав и итоги. Политические и социальные 

преобразования начала ХХ в. Государственный деятель С. Ю. Витте. 

Манифест 17 октября 1905 г. I и II Государственные Думы. Формирование 

партийной системы. Политические партии Думской России: лидеры, 

программы, тактика. Опыт российского парламентаризма. Третьеиюньская 

реформа избирательного закона. П.А. Столыпин и политическая 

стабилизация. Государственное и региональное управление Российской 

империей с 1905 по 1917 гг. Столыпинская аграрная реформа: цель реформы, 

политическая, экономическая, социальная сущность, составные части, итоги 

и последствия. Дискуссии историков и современников о характере и успехах 

аграрной реформы. 

Причины и характер Первой мировой войны. Российский капитализм в 

системе капиталистического хозяйства ХХ в. Противоречия в Европе между 

основными геополитическими центрами. Новые мировые центры силы – 

США и Япония. Нарастание международное напряженности. Гонка 

вооружений. Формирование военно-политических союзов. Балканские войны 

1912 и 1913 гг. Российская «большая военная программа». Втягивание 

России в мировую войну. Военные действия России в Первой мировой войне. 

Российская экономика в условиях войны. Парализация системы 

государственного управления. Рост народного недовольства в стране. 

Поражение России в войне. Обострение общенационального кризиса. 

Февральская революция: причины, характер, ход. Отречение Николая II от 

престола и его политические последствия. Установление двоевластия: 

Временное правительство и Советы. Внутренняя и внешняя политика новой 

власти. Кризисы власти. Июльский путч 1917 г. Выступление генерала Л.Г. 



Корнилова. Альтернативы общественного развития России. Армия, флот, 

деревня, народы и национальные элиты между февралем и октябрем. 

Большевизация Советов. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. II 

Всероссийский съезд Советов. Экономическая и политическая программа 

большевиков. Распад Российской державы. Разгон Учредительного 

Собрания. Формирование новой государственности и однопартийного 

политического режима. Брестский мир с Германией. Гражданская война 

интервенция в России. Причины и масштабы вооруженной борьбы. 

Взаимный террор. Разрушение экономики и культурного наследия. 

Внутренняя политика большевиков в годы гражданской войны. Причины 

поражения Белого движения и победы Советской власти. Итоги гражданской 

войны. Осмысление октябрьских событий 1917 г. в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей. 

Дискуссионные вопросы. 

1. Екатерина II начала правление с переписки с французскими 

просветителями, а закончила тем, что приказала выбросить их бюсты из 

галереи Эрмитажа. По Вашему мнению, внутренняя политика императрица 

была просветительской или крепостнической? 

2. Движение декабристов оказала огромное влияние на развитие 

общественно-политической мысли России. Однако, по словам П.Я. Чаадаева, 

поражение декабристов спровоцировало усиление правительственной 

реакции и задержало развитие России на 50 лет. Разделяете ли Вы мнение 

П.Я. Чаадаева? 

3. Реформы Александра II называют «великими». Вместе с тем, часть 

населения, государственных и политических деятелей той эпохи 

отрицательно отнеслись к его преобразованиям. А ряд современных 

историков утверждают, что реформы стали одной из причин будущих 

революций. Как Вы думаете, реформы Александра II были переходом к 

становлению гражданского общества и правового государства или дорогой в 

революцию? 



4. Историк В. Шамбаров в своей исследовательской работе высказал идею о 

том, что «Россию губили не самодержавный «деспотизм», а наоборот 

слабость и беззубость власти». Как Вы считаете, какие обстоятельства 

привели к гибели Российской империи? 

Тесты для самопроверки. 

1. Назовите имя императора, который перенес столицу из Санкт-Петербурга 

в Москву… 

1) Петр III; 

2) Павел I; 

3) Александр II; 

4) Петр II. 

2. Манифест «О вольности дворянства» содержал освобождение дворян… 

1) от обязательной государственной службы; 

2) от занятий предпринимательской деятельности; 

3) от возможности экспортировать хлеб и сельскохозяйственную продукцию. 

3. С целью совершенствования российского законодательства Екатерина II 

созвала… 

1) Сенат; 

2) Уложенную комиссию; 

3) Шестигласную думу; 

4) Городской магистрат. 

4. Крестьянско-казачье восстание под предводительством Е.И. Пугачева 

произошло 

1) 1771 г.; 

2) 1775 г.; 

3) 1783 г.; 

4) 1773 г. 

5. В результате подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 

г. Россия получила… 

1) Крымское ханство; 



2) протекторат над Восточной Грузией; 

3) право строительства флота на Черном море; 

4) территорию Правобережной Украины. 

6. Усовершенствование государственного строя России периода правления 

Александра I привело к учреждению… 

1) министерств; 

2) магистратов; 

3) коллегий; 

4) приказов. 

7. Вопрос о «палестинских святых» стал поводом к началу … 

1) Русско-иранской войны 1826-1828 гг.; 

2) Русско-турецкой войны 1828-1829 гг.; 

3) Крымской войны 1853-1856 гг.; 

4) Кавказской войны 1817-1864 гг. 

8. Группа «Освобождение труда» своей основной целью считала – 

1) просвещение крестьян; 

2) пропаганду марксизма; 

3) террористическую деятельность; 

4) хождение в народ. 

9. С именем какого премьер-министра связано осуществление аграрной 

реформы в начале ХХ века? 

1) П. Столыпина; 

2) С. Витте; 

3) А. Булыгина; 

4) В. Плеве. 

10. Декреты о мире и о земле были приняты в ходе работы… 

1) II Государственной Думы; 

2) II Всероссийского съезда Советов; 

3) Учредительного собрания; 

4) Совета народных комиссаров.  



 

СЕМИНАР 4 

От Советской России к России с новой моделью общественного 

развития. 

1. Россия нэповская и формирование новой общественной системы. 

2. Советский Союз в годы утверждения тоталитарного политического 

режима. 

3. СССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенного развития. 

4. Советский Союз в 50-80-е гг.: реформы «сверху» и нарастание кризиса. 

5. Перестройка коммунистического режима и рождение суверенной России. 

6. Российская Федерация: трудности становления и развития общественного 

устройства. 

Методические указания для подготовки к семинарскому занятию. 

Глубокий социальный, политический, экономический кризис в России. Отказ 

Советской власти от политики военного коммунизма и переход к НЭПу. 

Основные черты концепции НЭПа. НЭП в экономической и социальной 

сферах. Политико-идеологическая область в 20-х гг. Ликвидация остатков 

многопартийности. Сращивание партийного и государственного аппаратов. 

Фракционная борьба в руководстве большевиков. Разногласия в стратегии и 

тактики НЭПа. Окончательное утверждение однопартийной политической 

системы. Оформление социалистической государственности. Политические, 

экономические, социальные, культурные, исторические предпосылки 

формирования новой государственности. Проекты объединительного 

процесса республик. Создание СССР. Борьба против религии. Репрессивный 

аппарат ВЧК – ОГПУ. Противоречия нэповской общественной модели и ее 

свертывание. 

Альтернативные модели  развития советского общества в конце 20-30-х гг. 

Внутрипартийная победа И. Сталина. Курс на форсированное строительство 

социализма. Индустриализация в СССР: формы, методы, итоги. 

Коллективизация страны: причины, цели, последствия. Итоги экономических 



преобразований первых пятилеток. Создание авторитарной политической 

системы. Репрессии 1930-х гг. Формирование социальной структуры 

советского общества. Конституция 1936 г. Развитие социально-культурной 

сферы. Точки зрения и оценки развития общества этого периода в трудах 

ученых и политических деятелей. II Мировая война. Внешняя политика 

СССР в условиях нарастания военной опасности (1938-1941 гг.). 

Начало Великой Отечественной войны. Вторжение фашистской Германии. 

Цели завоевателей. Причины поражения Красной Армии в начале войны. 

Перестройка страны на военный лад. Победа под Москвой. Создание и 

укрепление антигитлеровской коалиции. Коренной перелом на советско-

германском фронте и во Второй мировой войне. Победы под Сталинградом и 

Курском. Мобилизация внутренних и внешних факторов победы. Стратегии 

англо-американских союзников. Победный этап войны. Освобождение 

Европы и капитуляция Германии. Послевоенное устройство мира на 

Ялтинской и Потсдамской конференциях. Разгром Японии и окончание 

Второй мировой войны. Историческая роль СССР в разгроме фашистской 

Германии. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. Освещение 

истории войны в зарубежной и отечественной литературе. 

Внешнеполитические условия и направления общественного развития в 

послевоенном мире. Начало «холодной войны». Восстановление 

промышленности и сельского хозяйства. Первые послевоенные пятилетки, 

мобилизационная экономика. Подготовка советского общества к новой 

войне. Сталинская послевоенная идеология. Идеологические кампании и 

дискуссии. 

Смерть И. Сталина. Отношение общества к смерти Сталина. Борьба за власть 

в политическом руководстве СССР. Возвышение Н. Хрущева. Реабилитации 

и смягчение репрессивного строя. ХХ съезд КПСС. Реорганизация 

управленческих структур. Социально-экономическое развитие: новации и 

догмы. «Оттепель» в духовной жизни страны. Пределы и перехлесты 

хрущевских проектов. ХХII съезд КПСС и его последствия. Ракетно-ядерная 



гонка и выход в космос. Внешняя политика СССР в противостоянии с 

Западом. Развал единого коммунистического лагеря. Освобождение от 

руководства страной Н. Хрущева и утверждение у власти Л. Брежнева. 

Политический консерватизм внутриполитического курса и экономические 

реформы. Конституция СССР 1977 г. Тенденции экономического развития 

СССР в условиях технологической революции, усиление противоречий и 

снижение темпов роста. Противоречия общественной жизни и культуры. 

Диссидентские движения: предпосылки, сущность, типологизация, основные 

этапы развития. СССР и социалистический лагерь. Разрядка напряженности с 

Западом и ее пределы. Осложнение внешнеполитических условий развития 

СССР. Попытки упрочения социализма при Ю. Андропове и К. Черненко. 

Нарастание кризисных явлений. 

Кризис советской системы. М. Горбачев от «ускорения» к «перестройке». 

Цели и этапы политической реформы СССР. Правовое государство и 

политический плюрализм. Начало экономической либерализации. Политика 

гласности и ее издержки. Межэтнические конфликты. «Новое мышление» и 

поворот во внешней политике. Парад суверенитетов. Борьба за политическое 

лидерство Б. Ельцина и М. Горбачева. Общественно-политический кризис и 

крах социалистического реформаторства в СССР. Распад СССР и 

образование СНГ. Причины и последствия исчезновения СССР для 

многонационального российского государства и мировой политической 

системы. 

Трудности становления новой российской государственности. Выбор модели 

экономического развития. Радикальные экономические реформы Гайдара и 

их последствия. Политический кризис 1993 г.: причины, цели, последствия. 

Образование Российской Федерации. Конституция РФ 1993 г. Символы 

России: герб, гимн, флаг. Развитие новой общественно-политическое 

системы России в 90-е годы. Спад и подъем российской экономики и их 

социальные последствия. Социальная структура российского общества и 

формирование гражданского общества. Обострение обстановки на Северном 



Кавказе. Внешняя политика России. Президентство В. Путина. Старые и 

новые вызовы цивилизационному развитию России. Социально-

экономические и политические преобразования страны. Модернизация – 

основной вектор российских трансформаций. Россия в мировой политике. 

Дискуссионные вопросы. 

1. Почему значительная часть населения и руководства страны не верили 

фразе В.И. Ленина, что «нэп – это всерьез и надолго? 

2. Существуют различные точки зрения и оценки советского общества 

периода 30-х гг. Опираясь на исторический опыт, социальный анализ, 

закономерности развития исторического процесса, можем ли мы утверждать, 

что это было общество раннего социализма или правы те, кто называет его 

тоталитарным? 

3. Существуют различные оценки роли И. Сталина в развитии советского 

общества, еще долго будут идти споры между «сталинистами» и 

«антисталинистами». Выскажите свое мнение и видение проблемы. 

4. Как Вы думаете, в декабре 1991 г. осуществился распад или развал СССР? 

Тесты для самопроверки. 

1. Переход к новой экономической политике осуществился в… 

1) 1918 г.; 

2) 1921 г.; 

3) 1922 г.; 

4) 1929 г. 

2. Проект конфедеративного устройства союзного государства предложил… 

1) И. Сталин; 

2) В. Ленин; 

3) Х. Раковский; 

4) Н. Бухарин. 

3. В каком документе было заявлено о победе социализма в СССР… 

1) в Конституции 1924 г.; 

2) в Постановлении II Всесоюзного съезда Советов СССР; 



3) в Конституции 1936 г.; 

4) в решениях XIV съезда ВКП(б) 1925 г. 

4. Когда осуществилась высадка союзнических войск и открытие второго 

фронта в ходе Второй мировой войны? 

1) июль 1943 г.; 

2) июнь 1944 г.; 

3) апрель 1945 г.; 

4) июнь 1945 г. 

5. Началом «холодной войны» считается 

1) споры между странами-победительницами на Берлинской конференции; 

2) выступление У. Черчилля в г. Фултоне; 

3) образование Организации Северо-атлантического договора (НАТО); 

4) образование Организации Варшавского договора (ОВД). 

6. На каком съезде Н. Хрущев выступил с докладом о культе личности… 

1) ХХ съезде; 

2) XXII съезде; 

3) XXVII съезде. 

7. Экономические реформы 1965 г. связаны с именем… 

1) Н. Хрущева; 

2) М. Суслова; 

3) А. Косыгина; 

4) Л. Брежнева. 

8. Кто стал первым Президентом РСФСР – 

1) М. Горбачев; 

2) Б. Ельцин; 

3) В. Путин; 

4) Д. Медведев. 

9. Радикальные экономические реформы начала 90-х годов получили 

название – 

1) «возмездие»; 



2) «удушающая терапия»; 

3) «холодный душ»; 

4) «шоковая терапия». 

10. Когда была принята российско-американская декларация о завершении 

«холодной войны» 

1) в 1991 г.; 

2) в 1993 г.; 

3) в 2001 г.; 

4) до сих пор не подписана. 

 



 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ТЕМАМ) 

 

Студенты, чьи фамилии начинаются с букв 

А–Б – выполняют 1 вариант 

В – выполняют 2 вариант 

Г – выполняют 3 вариант 

Д – выполняют 4 вариант 

Е–Ё – выполняют  5 вариант 

Ж–З – выполняют 6 вариант 

И – выполняют 7 вариант 

К – выполняют 8 вариант 

Л – выполняют 9 вариант 

М – выполняют 10 вариант 

Н – выполняют 11 вариант 

О – выполняют 12 вариант 

П – выполняют 13 вариант 

Р – выполняют 14 вариант 

С – выполняют 15 вариант 

Т–У – выполняют 16  вариант 

Ф – выполняют 17 вариант 

Х–Ц – выполняют 18 вариант 

Ч–Ш – выполняют 19 вариант 

Щ–Я – выполняют 20 вариант 

 

А-Б –1 

 

Образование Древнерусского государства в VIII – X вв. 

 

1. Русь, Россия в контексте европейской истории: основные вехи. 

2. Восточные славяне в древности (расселение, хозяйственная 

деятельность, общественный строй, религия).  

3. Причины образования Древнерусского государства.     

4. Принятие христианства на Руси, причины и последствия.  

 

«Великое переселение народов» в конце V – начале VI веков. 

Выделение трех ветвей славянских народов. Восточные славяне в древности. 

Расселение, быт, верования, хозяйственная деятельность, родоплеменные 



отношения. Первые сведения о славянах. Территория восточных славян (VI – 

IX вв.), ее защита от степных кочевников. Общественный строй. Новгород и 

Киев – центры древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства в IX веке. Смысл и авторы норманнской теории, 

ее сторонники и противники. Внутренняя и внешняя политика киевских 

князей. Превращение Руси в крупнейшее государство Европы. 

Общественный и государственный строй Киевской Руси. Принятие 

христианства, значение и последствия. Экономический, культурный, 

политический подъем. Борьба за установление равноправных 

дипломатических и торговых отношений с Византией. Ярослав Мудрый и 

появление первого свода законов – «Русской Правды». Победоносное 

завершение борьбы с печенегами. Владимир Мономах. Появление и развитие 

крупных светских и церковных вотчинных хозяйств. Усиление отдельных 

русских городов и земель. Нарастание центробежных тенденций.  

 

В -2 

 

Причины и последствия феодальной раздробленности в XI - XIII 

вв. 

1. Распад Древнерусского государства. Феодальная 

раздробленность: причины, сущность, последствия. 

2. Монголо-татарское нашествие на Русь. 

3. Борьба русских княжеств с агрессией крестоносцев. 

 

Причины перехода к феодальной раздробленности в XI — XII вв. 

крупнейшие земли Руси этого периода (Владимиро-Суздальское и Галицко- 

Волынское княжества и Новгородская феодальная республика). Культура 

Руси до монгольского нашествия. Последствия и особенности политической 

раздробленности Руси. 



Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в. Образование 

монгольской державы. Монголо-татарское нашествие на Русь. Оборона 

Рязани. Завоевание Северо-Восточной Руси. Взятие Киева. Ордынское иго. 

Русские князья и Золотая Орда. Последствия монголо-татарского ига для 

Руси. 

Борьба против вторжений с Запада. Рыцарские ордена. Невская битва. 

Ледовое побоище. Александр Невский. 

 

Г-3 

 

Россия в XV - XVI  вв. Образование централизованного 

государства. 

 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

2. Россия в эпоху Ивана IV Грозного. Внутренняя политика. 

3. Внешняя политика Ивана Грозного. 

 

Русские земли во второй половине XIII – конце XV вв. Социально-

экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Москва – центр 

объединения русских земель. Причины возвышения Москвы. Борьба Москвы 

и Твери за великокняжеский престол. Первые московские князья. Иван 

Калита.  Дмитрий Донской. Куликовская битва.  Феодальная война второй 

четверти XV века. Русь и Флорентийская уния. 

Причины образования централизованных государств. Россия в XV - 

XVI вв. Особенности развития Российского централизованного государства. 

Иван III. Новый Судебник 1497 г. Объединение земель Северо-Восточной 

Руси. Присоединение Новгорода. Свержение золотоордынского ига. 

«Стояние на реке Угре» 1480 г. Василий III и централизация власти. Русская 

церковь в конце XV – начале XVI веков. Русско-литовские отношения.  

Внутренняя политика и реформы Ивана IV (1533 – 1584).  Земские 



соборы. Избранная Рада. Судебник 1550 г. Военная реформа. Формирование 

приказной системы управления.  Стоглавый собор. Развитие культуры. 

Опричнина (1565 – 1572 гг.): причины и цели. Кровавый террор. 

Внешняя политика: задачи и основные направления. Ливонская война (1558 – 

1583 гг.) присоединение Казани и Астрахани и расширение территории 

государства. Оценка личности и деятельности Ивана Грозного. 

 

Д-4 

 

Россия в XVII веке. 

1. Россия на рубеже XVI – XII вв. Смутное время.  

2. Социально-экономическое и политическое развитие России во 

второй половине  XVII в. Новый период русской истории. 

 

Россия накануне смуты. Поруха 70 – 80-х годов XVI века. Правление 

Бориса Годунова. Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Лжедмитрий II. 

Восстание Ивана Болотникова. «Семибоярщина» и открытая интервенция на 

Русь. Первое и второе народные ополчения. Минин и Пожарский. Воцарение 

династии Романовых в 1613 г. Соборное уложение царя Алексея 

Михайловича 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и 

сословных функций. Городские восстания («соляной» и «медный» бунт). 

Раскол в русской православной церкви, его последствия.  

Возникновение мануфактурного производства. Торговля и начало 

формирования всероссийского рынка. Боярская Дума. Земские соборы. 

Церковь и государство. Особенности сословно-представительной монархии в 

России. 

Задачи внешней политики. Воссоединение Украины с Россией. 

Крестьянская война 1670 – 1671 гг. Степан Разин. 

 

 



 

Е-Ё -5 

 

Российская империя в  XVIII веке. 

 

1. Россия в период петровских преобразований. Внутренняя 

политика. 

2. Внешняя политика России в петровскую эпоху. 

3. Эпоха дворцовых переворотов второй-третьей четверти XVIII в. 

 

Россия накануне реформ. Восстание стрельцов и воцарение Софьи.  

Приход к власти Петра I (1689 – 1725 гг). Азовские походы. Великое 

посольство. Утверждение абсолютизма в России. Перестройка центральных и 

местных органов управления. Областная реформа. Создание 

бюрократического аппарата. Социальная политика. Табель о рангах.   

Развитие промышленности и сельского хозяйства. Административные 

реформы. Создание флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Внешняя политика Петра I. Северная 

война. Полтавская битва. Социальные противоречия и восстание Кондратия 

Булавина. 

Указ о престолонаследии. Причины нестабильности власти. Эпоха 

дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и 

последствия. Участие России в Семилетней войне.  

 

Ж-З - 6 

 

Россия во второй половине XVIII века. Екатерина II. 

 

1. Сущность "просвещенного абсолютизма". Внутренняя политика 

Екатерины II. 



2. Внешняя политика Екатерины II. 

 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Первые годы 

царствования. Уложенная комиссия.  Распад служилой системы. Отчуждение 

общества от государственной власти. Укрепление сословного строя. 

Усиление крепостничества. Народные движения. Крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачева (1773 – 1775 гг). Жалованные грамоты 

1785 г. дворянству и городам. Губернская реформа. Внешняя политика: 

участие России в разделах Польши. Русско-турецкие войны 1768 – 1774 гг. и 

1787 – 1791 гг.  Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Протекторат над Грузией. Царизм в борьбе против Великой французской 

революции.  

 

И -7 

 

Россия в первой половине XIX  в. 

 

1. Александр I и попытки реформ. 

2. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г, 

3. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

 

Общественное и политическое развитие России в первой четверти  XIX 

в. Император Александр I и эра либерализма. Крестьянский вопрос, указ «О 

вольных хлебопашцах». Министерская реформа. Реформа просвещения. 

План преобразований М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Свертывание 

реформ. Переход к реакции. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Присоединение 

Грузии. Западное направление в русской внешней политике. Тильзитский 

мир. Присоединение Финляндии. Отечественная война 1812 г. Бородинская 



битва. Заграничный поход русской армии 1813 – 1814 гг.  Значение победы в 

войне против Наполеона. Венский конгресс. 

Внутренняя политика Николая I. Теория официальной народности. 

Переустройство системы государственного управления. Крестьянский 

вопрос. Социальная политика. Начало промышленного переворота. 

Просвещение, печать и религия. Итоги царствования.  

Внешняя политика Николая I. Война с Ираном. Кавказ и Закавказье. 

Европейская политика и восточный вопрос. Кавказская война. Крымская 

война. Синопское сражение. Оборона Севастополя. Итоги Крымской войны.   

 

К -8 

 

Общественная мысль и общественные движения в России в  

первой половине XIX  в. 

 

1. Движение декабристов. «Северное» и  «Южное» общества. 

2. Общественные движения 30-50-х гг.: славянофилы и западники. 

Революционные демократы.  Идеология самодержавия. 

 

Предпосылки движения декабристов. Организации декабристов: «Союз 

спасения» и «Союз благоденствия», их цели и программы. Северное и 

Южное общества. Программы тайных обществ. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г., его разгром. Итоги движения, место в истории.  

Общественное движение 30 – 50-х гг. Охранительное направление. 

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Западники и славянофилы. Теория 

«официальной народности». Революционно-социалистические течения. 

Русский социализм А.И. Герцена.  

 

 



Л-9 

 

Россия во второй половине XIX века.  

1. Александр II и отмена крепостного права в России.  

2. Буржуазные реформы 60 – 70 годов XIX в. 

 

Общественное и политическое развитие России в 1855 – 1881 гг. 

Великие реформы времен Александра II. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права в России. Подготовка крестьянской реформы. Манифест 

1861 г. и его исторические последствия. Выкупная сделка. «Отрезки» и 

малоземелье крестьян. Половинчатость реформы.  

Реформы 1863 – 1874 гг., их значение. Земская и городская реформы. 

Судебная реформа. Военная реформа. Трудности в осуществлении реформ и 

переход к реакции. Убийство Александра II народовольцами. 

 

М-10 

 

Общественное и политическое развитие России во второй половине 

XIX  в. (1881 – 1894 гг.). 

 

1. «Контрреформы» Александра III. 

2. Социально-экономическое развитие пореформенной России.  

 

Александр III и его окружение. 1881 – 1882 гг.: борьба за поределение 

правительственного курса. М.Т. Лорис-Меликов. Манифест «О 

незыблемости самодержавия». «Контрреформы» Александра III. Эпоха 

политической реакции. Либералы и охранители в общественном движении. 

Начало деятельности русских марксистов. Г.В. Плеханов и группа 

«Освобождение труда». 



Социальное расслоение русского общества. «Прусский» и 

«американский» типы аграрного капитализма в России. Остатки 

крепостничества. 

Завершение промышленного переворота. Особенности промышленного 

капитализма в России. Образование монополий. Развитие капитализма 

вширь. Рост заводов, фабрик, транспорта, связи. Укрепление финансов и 

банков. Форсирование индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Рабочий 

вопрос. Российская деревня в начале века. Обострение споров вокруг 

решения аграрного вопроса.   

 

Н-11 

 

Общественное движение в России во второй  половине XIX  в. 

 

1. Революционно-демократическое движение в 70-80-х     гг. XIX в. 

2. Развитие рабочего движения 80-90-х гг. XIX в. Распространение 

марксизма в России. 

 

Идеология «шестидесятников». Волнения среди крестьян и студентов. 

Революционные социалистические кружки. Характерные черты 

революционного народничества. Организации народников, их деятельность. 

Идеологи народничества: М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

«Хождение в народ». «Земля и воля». «Народная воля» и «Черный передел». 

Политические взгляды и революционная деятельность народнических 

организаций в 70-х — начале 80- гг.  С.Г. Нечаев и «нечаевщена».   

Оформление рабочего движения. Морозовская стачка 1885 г. Рабочие 

союзы 70-х гг. Оформление марксистского течения в России. Группа 

«Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Первые марксистские кружки.  



О-12 

 

Россия в эпоху империализма в начале XX вв. 

 

1. Российская империя в начале XX века. Русско-японская война 

1904 - 1905 гг. 

2. Первая русская революция (1905 - 1907 гг.).  

3. Третья Государственная дума. Реформы П.А. Столыпина. 

4. Политические партии  в России начала века. 

Начало царствования императора Николая II. Российское самодержавие 

и потребности общества, углубление внутренних и внешних противоречий. 

Развитие общественно-политического, экономического кризисов. Массовые 

народные выступления. Военные поражения России в русско-японской войне 

1904 -1905 гг. Первая русская революция (1905-1907гг.), ее характер, цели, 

этапы, социальный состав и итоги. Политические и социальные 

преобразования начала ХХ в. Государственный деятель С. Ю. Витте. 

Манифест 17 октября 1905 г. I и II Государственные Думы. Формирование 

партийной системы. Политические партии Думской России: лидеры, 

программы, тактика. Опыт российского парламентаризма. Третьеиюньская 

реформа избирательного закона. П.А. Столыпин и политическая 

стабилизация. Государственное и региональное управление Российской 

империей с 1905 по 1917 гг. Столыпинская аграрная реформа: цель реформы, 

политическая, экономическая, социальная сущность, составные части, итоги 

и последствия. Дискуссии историков и современников о характере и успехах 

аграрной реформы. 

Изменения в политической системе в 1905-1907 гг.  Опыт думского 

«парламентаризма» в России. Роспуск III Государственной Думы 3 июня 

1907 г. значение революции.  



 

П-13 

 

Россия в I мировой войне (1914 - 1918 гг.). 

 

1. Участие России в Первой мировой войне. Основные события и 

этапы. 

2. Февральская революция 1917 г. и свержение монархии. 

3. Россия от Февраля до Октября 1917 г. 

 

Причины и характер Первой мировой войны. Российский капитализм в 

системе капиталистического хозяйства ХХ в. Противоречия в Европе между 

основными геополитическими центрами. Новые мировые центры силы – 

США и Япония. Нарастание международное напряженности. Гонка 

вооружений. Формирование военно-политических союзов. Балканские войны 

1912 и 1913 гг. Российская «большая военная программа». Втягивание 

России в мировую войну. Военные действия России в Первой мировой войне. 

Российская экономика в условиях войны. Парализация системы 

государственного управления. Рост народного недовольства в стране. 

Поражение России в войне. Обострение общенационального кризиса. 

Февральская революция: причины, характер, ход. Отречение Николая II 

от престола и его политические последствия. Установление двоевластия: 

Временное правительство и Советы. Внутренняя и внешняя политика новой 

власти. Кризисы власти. Июльский путч 1917 г. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. Альтернативы общественного развития России. Армия, флот, 

деревня, народы и национальные элиты между февралем и октябрем. 

Большевизация Советов. 

 



Р-14 

 

Общенациональный кризис 1917 г. 

 

1. Октябрьское вооруженное восстание. 

2. Причины и основные этапы гражданской войны 1918 – 1920 гг.  

 

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Экономическая и политическая 

программа большевиков. Распад Российской державы. Разгон 

Учредительного Собрания. Формирование новой государственности и 

однопартийного политического режима. Брестский мир с Германией. 

 Гражданская война и интервенция в России. Причины и масштабы 

вооруженной борьбы. Взаимный террор. Разрушение экономики и 

культурного наследия. Внутренняя политика большевиков в годы 

гражданской войны. Военный коммунизм. Причины поражения Белого 

движения и победы Советской власти. Итоги гражданской войны. 

Осмысление октябрьских событий 1917 г. в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей. 

 

С-15 

 

Советская Россия в 1920-е гг. 

 

1. Кризис политики "военного коммунизма".  

2. Новая экономическая политика. 

3. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

 

Глубокий социальный, политический, экономический кризис в России. 

Отказ Советской власти от политики военного коммунизма и переход к 



НЭПу. Основные черты концепции НЭПа. НЭП в экономической и 

социальной сферах. Политико-идеологическая область в 20-х гг. Ликвидация 

остатков многопартийности. Сращивание партийного и государственного 

аппаратов. Фракционная борьба в руководстве большевиков. Разногласия в 

стратегии и тактики НЭПа. Окончательное утверждение однопартийной 

политической системы. Оформление социалистической государственности. 

Политические, экономические, социальные, культурные, исторические 

предпосылки формирования новой государственности. Проекты 

объединительного процесса республик. Создание СССР. Конституция СССР 

1924 г.  

 

Т- У-16 

             

 Советский Союз в 30-е годы. Формирование тоталитарного 

режима.  

1. Индустриализация СССР,  ее итоги. Коллективизация сельского 

хозяйства: экономические и социальные последствия. 

2. Усиление режима личной власти Сталина. Культ личности и его 

последствия. 

 

Альтернативные модели  развития советского общества в конце 20-30-х 

гг. Внутрипартийная победа И. Сталина. Курс на форсированное 

строительство социализма. Индустриализация в СССР: формы, методы, 

итоги. Коллективизация страны: причины, цели, последствия. Итоги 

экономических преобразований первых пятилеток. Создание авторитарной 

политической системы. Репрессии 1930-х гг. Формирование социальной 

структуры советского общества. Конституция 1936 г. Развитие социально-

культурной сферы. Точки зрения и оценки развития общества этого периода 

в трудах ученых и политических деятелей. 

 



Ф -17 

 

Участие СССР во Второй мировой войне. 

 

1.   Основные направления внешней политики Советского государства 

в 30-е годы. 

2.   Начало Великой отечественной войны и разгром фашистских войск 

под Москвой. 

3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Победоносное завершение войны, ее итоги и уроки. 

 

Внешняя политика СССР в условиях нарастания военной опасности 

(1938-1941 гг.). 

Начало Великой Отечественной войны. Вторжение фашистской 

Германии. Цели завоевателей. Причины поражения Красной Армии в начале 

войны. Перестройка страны на военный лад. Победа под Москвой. Создание 

и укрепление антигитлеровской коалиции. Коренной перелом на советско-

германском фронте и во Второй мировой войне. Победы под Сталинградом и 

Курском. Мобилизация внутренних и внешних факторов победы. Стратегии 

англо-американских союзников. Победный этап войны. Освобождение 

Европы и капитуляция Германии. Послевоенное устройство мира на 

Ялтинской и Потсдамской конференциях. Разгром Японии и окончание 

Второй мировой войны. Историческая роль СССР в разгроме фашистской 

Германии. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. Освещение 

истории войны в зарубежной и отечественной литературе. 

 

 

 

 



Х-Ц-18 

          

  СССР в послевоенные годы (1945 - 1985 гг.). 

 

1. Советский Союз в послевоенные годы (1945- 1953 гг.). 

2. Внешняя политика и отношения СССР с другими странами в 

период «холодной войны». 

3. Противоречия преобразований 60–х годов. Хрущевская 

«оттепель». 

4. Нарастание кризисных явлений в жизни советского общества в 

60-80-х гг. 

Внешнеполитические условия и направления общественного развития 

в послевоенном мире. Начало «холодной войны». Восстановление 

промышленности и сельского хозяйства. Первые послевоенные пятилетки, 

мобилизационная экономика. Подготовка советского общества к новой 

войне. Сталинская послевоенная идеология. Идеологические кампании и 

дискуссии. 

Смерть И. Сталина. Отношение общества к смерти Сталина. Борьба за 

власть в политическом руководстве СССР. Возвышение Н. Хрущева. 

Реабилитации и смягчение репрессивного строя. ХХ съезд КПСС. 

Реорганизация управленческих структур. Социально-экономическое 

развитие: новации и догмы. «Оттепель» в духовной жизни страны. Пределы и 

перехлесты хрущевских проектов. ХХII съезд КПСС и его последствия. 

Ракетно-ядерная гонка и выход в космос. Внешняя политика СССР в 

противостоянии с Западом. Развал единого коммунистического лагеря. 

Освобождение от руководства страной Н. Хрущева и утверждение у власти 

Л. Брежнева. Политический консерватизм внутриполитического курса и 

экономические реформы. Конституция СССР 1977 г. Тенденции 

экономического развития СССР в условиях технологической революции, 

усиление противоречий и снижение темпов роста. Противоречия 



общественной жизни и культуры. Диссидентские движения: предпосылки, 

сущность, типологизация, основные этапы развития. СССР и 

социалистический лагерь. Разрядка напряженности с Западом и ее пределы. 

Осложнение внешнеполитических условий развития СССР. Попытки 

упрочения социализма при Ю. Андропове и К. Черненко. Нарастание 

кризисных явлений. 

 

Ч- Ш - 19 

                       

   Советский Союз в 1985 - 1991 гг. 

 

1. М.С. Горбачев и перестройка (1985 – 1991 гг.) 

2. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

3. Августовский путч 1991 г. Распад СССР и образование СНГ. 

 

Кризис советской системы. М.С. Горбачев от «ускорения» к 

«перестройке». Цели и этапы политической реформы СССР. Правовое 

государство и политический плюрализм. Начало экономической 

либерализации. Политика гласности и ее издержки. Межэтнические 

конфликты. «Новое мышление» и поворот во внешней политике. Парад 

суверенитетов. Борьба за политическое лидерство Б. Ельцина и М. 

Горбачева. Общественно-политический кризис и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад СССР и образование СНГ. Причины и 

последствия исчезновения СССР для многонационального российского 

государства и мировой политической системы. 

Формирование различных общественно-политических групп и 

движений. Развитие политического плюрализма, гласности. Трудности и 

противоречия процесса демократизации. Размежевание общества на основе 

политических воззрений и идеалов. Возникновение оппозиции. Раскол в 

КПСС. 



Щ-Я - 20 

 

Россия в 1991 – 2013 гг. 

 

1. Становление рыночной экономики. "Шоковая терапия" 

экономических реформ в начале 1990-х годов. 

2. Становление новой российской государственности. 

Реформирование политической системы. 

3. Политическое развитие России в 1993 – 2013 гг. 

4. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. Место России в мировом цивилизованном 

процессе. 

Трудности становления новой российской государственности. Выбор 

модели экономического развития. Радикальные экономические реформы 

Гайдара и их последствия. Политический кризис 1993 г.: причины, цели, 

последствия. Образование Российской Федерации. Конституция РФ 1993 г. 

Символы России: герб, гимн, флаг. Развитие новой общественно-

политическое системы России в 90-е годы. Спад и подъем российской 

экономики и их социальные последствия. Социальная структура российского 

общества и формирование гражданского общества. Обострение обстановки 

на Северном Кавказе. Внешняя политика России. Президентство В. Путина. 

Старые и новые вызовы цивилизационному развитию России. Социально-

экономические и политические преобразования страны. Модернизация – 

основной вектор российских трансформаций. Россия в мировой политике. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1991—2013 гг. 

Политические партии и общественные движения России на современном 

этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе международных связей. 

 



Основная литература по курсу 

Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю.— М., 1994. 

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

Историко-библиографические очерки. IX-XVI вв. Кн. 1. - М., 1991. 

Бушуев С.В. История государства Российского: Историко-

библиографические  очерки. XVII-XVIII в. Кн. 2. - М., 2002. 

Верт Н. История советского государства 1990-1991.-М., 1999. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX век. - М., 2005. 

Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России. В 2-х т.— М., 2010. 

Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В. История Отечества. XX век. 

— М., 2005. 

Зырянов Ф.П. История России: Учебное пособие. – Краснодар, 2000. 

Зуев М.Н. История России с древнейших времен до наших дней. – М., 

2012. 

История России с древнейших времен до конца XVII в. / Отв. ред. 

А.Н.Сахаров, А.П.Новосельцев.М., -2006. 

История России с начала XVIII до конца XX века /  Отв. ред. 

А.Н.Сахаров. — М., 2008. 

История России. XX век /  Отв. ред. В.П.Дмитренко. — М., 2011. 

История политических партий России. — М., 2004. 

Культура России: IX-XX вв.: Учебное пособие. - М., 2006. 

Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для Вузов, - 

М., 2008.   

Наше Отечество: Опыт политической истории. В2-хт. — М., 1991. 

Платонов С.Ф. Учебник Русской истории. М.,- 1991. 

Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М.,-1993. 

Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. М.,-1991. 

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – 

Брянск, 2009. 

 



Вопросы для самоаттестации студентов ОЗО по дисциплине «История». 

 

1. Перечислите известные по летописи «Повесть временных лет» племенные 

союзы у восточных славян в VII-VIII в.в.? Опишите расселение, 

хозяйственный и общественный строй, занятия и религию восточных славян. 

2. Какое    влияние на жизнь восточных славян оказывало их соседство с 

варягами? Откуда пошло название «Русь»?  

3. Каковы были внешнеполитические устремления Руси в первой половине X 

– начале XII веков? Опишите военные походы киевских князей. 

4. Что такое полюдье? Можно ли его назвать первой формой феодальной 

поземельной ренты? Чем налоги отличаются от полюдья? 

5. В чем причины принятия христианства на Руси в качестве единой веры? 

6. Кто является авторами норманнской теории? Антинорманнская теория 

М.В. Ломоносова. На чем она основана? 

7. Каковы социально-политические последствия принятия христианства на 

Руси? 

8. Когда   начался      распад   Киевского государства на отдельные княжества  

Руси,   и   какими   процессами   он сопровождался? 

9. Что представляет из себя феодальная раздробленность XII – XV вв., 

каковы еѐ причины и последствия в истории нашей страны? 

10. Какие теории влияния монголо-татарского ига на дальнейшее развитие 

Руси вы знаете? Опишите их. 

11. Почему именно Москва стала центром «собирания русских земель»? 

12. Какие этапы в своем становлении прошло Московское княжество, прежде 

чем стало центром Российского государства? 

13. Что представлял собой общественно-политический строй времен Ивана 

IV Грозного? 

14.  Какие реформы в области внутренней политики провел Иван Грозный, и 

какие сферы они охватывали? 

15. Каковы были  цели внешней политики Ивана IV? 



16. В чем заключались причины дезинтеграции общества и распада 

государства в период Смутного времени? 

17. Какие этапы Великой Смуты начала XVII века можно выделить? 

18. Почему XVII век именуют  называют "новым периодом русской 

истории»? 

19. Дайте характеристику правления первых Романовых в XVII веке? В чем 

причина раскола в русской православной церкви? 

20. В чем состояли реформы Петра Великого? На что они были направлены? 

21. Каковы   итоги   преобразований    Петра I в   экономике,   политике, 

армии и  культуре? 

22. В чем выражалась внешняя политика Петра I? Опишите итоги Северной 

войны 1700 – 1721 гг. 

23. Какой   период русской  истории   именуется   «дворцовыми 

переворотами» и почему? 

24. В чем состоит политика «просвещенного» абсолютизма Екатерины II? 

25. Каковы   основные  направления внешней политики во второй половине  

XVIII века? 

26. Почему  Александру I не удалось провести в жизнь намеченные реформы 

государственного устройства Российской империи? 

27. В чем причины Отечественной войны 1812года? Назовите ее основные 

этапы. 

28. В чем причины поражения восстания декабристов на Сенатской 

площади? 

29. Дайте характеристику общественно-политических взглядов    

консерваторов, западников    и славянофилов в 30 – 50 гг. IX века. 

30. Раскройте  роль  России   в  Крымской войне 1853 – 1856 гг. и назовите 

причины поражения. 

31. В чем заключалась основная идея буржуазных реформ Александра II в 

60-70-е годы XIX века? 



32. Когда и на каких условиях было отменено крепостное право? В чем 

значение аграрной реформы 1861 г.? 

33. Какие изменения произошли в социально-экономической жизни России в 

пореформенное время?  

34. В чем суть движения революционных народников и какие организации 

были образованы ими в конце IX века? 

35. В чем состояли причины, характер и движущие силы первой русской 

революции 1905-1907 г.г.? Опишите этапы революции. 

36. В чем состояли основные цели  Столыпинской аграрной реформы? Что 

такое «хутор» и «отруб»? 

37. В чем причины Первой мировой войны, ее характер и основные этапы? 

З8. Дайте характеристику   особенностям,   характеру,   движущим   силы   и   

значению Февральской революции? В чем сущность двоевластия? 

39. Опишите события октября 1917 года. В чем, на ваш взгляд, состоят 

причины победы большевиков?  

40. Опишите основные этапы и события гражданской войны 1918 – 1920 гг.  

41.  В чем состояли основные цели политики «военного коммунизма»?  

42. Каковы итоги и противоречия новой экономической политики 

большевиков в 20-е годы? 

43.  В чем причины утверждения у власти в СССР И.В. Сталина? Дайте 

характеристику тоталитарного сталинского режима. 

44. Назовите основные направления внешней политики СССР в 30-е гг. 

45. В чем состояли причины II мировой войны? Опишите основные этапы и 

события Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

46. Каково значение, цена и уроки победы СССР в Великой Отечественной 

войне? 

47. В чем состояли основные направления внешней политики СССР в 

послевоенные годы? 

48. В чем состоял основной смысл реформ Хрущева Н.С.? Дайте 

характеристику понятия «хрущевская оттепель». 



49. Какие изменения претерпела экономическая система страны в середине 

60-х годов? Назовите основные положения реформы 1965 г. 

50. В чем причины провала политики «перестройки» М.С. Горбачева? 

51. Дайте характеристику событиям начала 90-х годов. Опишите основные 

положения Конституции РФ 1993 г. 

52. Назовите основные этапы становления политической системы в 

Российской Федерации в 90-е годы? 

53. В чем особенность национального вопроса в современной России?  

54. Охарактеризуйте экономическую систему современной России?  

55. Какова сегодня роль России в мировой внешней политике? 


