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дефиниций и имен для углубленного изучения проблематики по 
отечественной истории. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 

ВВЕДЕНИЕ. Предмет истории. Формы и методы ее изучения. 
Основные этапы российской истории. Объективные и субъектив-
ные факторы воздействия на российский исторический процесс 
(2 часа). 
ТЕМА 1. Восточные славяне. Древнерусское государство (VII–
XIII вв.) Восточные славяне в VII–IX вв.: расселение и предгосу-
дарственные образования. Критика ‘‘норманнской теории’’. Обра-
зование и становление древнерусского государства. Принятие 
христианства. Политический и социально-экономический строй 
Киевской Руси в XI – первой половине XII в. Внешняя политика. 
Культура. Причины и последствия раздробления Древнерусского 
государства. Северо-Восточная Русь, Галицко-Волынское княже-
ство, Новгородская феодальная республика. Борьба с внешней 
агрессией. Монгольское иго (2 часа). 
ТЕМА 2. Образование Русского государства и его строй (XIII – 
первая половина XVI в.) 
Возвышение Москвы. Значение победы на Куликовом поле. Феодаль-

ная война второй четверти XV в. Завершающий этап образования Русского 
государства. Ликвидация ига. Москва – центр мирового православия. Го-
сударственный строй и система управления. Социальные отношения. 
Складывание поместной системы землевладения. Судебник 1497 г. Внеш-
няя политика. Возрождение русской культуры (2 часа). 

ТЕМА 3. Социально-политическое развитие России во второй поло-
вине XVI в.  

Реформы Избранной рады. Утверждение монархии с сословным пред-
ставительством. Внешняя политика: присоединение новых территорий, 
Ливонская война. Опричнина: цели и методы. Политический и социально-
экономический кризис в стране. Образование русской патриархии. Поли-
тическая борьба, избрание Б. Годунова. Социальная политика в конце 
XVI – начале XVII в. (2 часа). 

ТЕМА 4. Россия в XVII столетии 
Гражданская война (Смута) в начале XVII в.: причины, политическая 

борьба, социальные движения, последствия. Формирование государствен-
ной власти и управления. Внешняя политика. Социально-политическое 
развитие. Соборное Уложение 1649 г. Утверждение крепостного права. 
Переход от монархии с сословным представительством к абсолютизму. 



Начало модернизации России. Церковный раскол. Состояние культуры 
(2 часа). 

 
ТЕМА 5. Петр Великий: модернизация России и ее последствия 
Династический кризис. Начало правления Петра I. Политическая фи-

лософия. Внешняя политика. Основные реформы. Провозглашение Импе-
рии и оформление абсолютизма. Оценка преобразовательной деятельности 
Петра I (2 часа). 

ТЕМА 6. Дворянская империя (1725–1796 гг.) 
Эпоха дворцовых переворотов. ‘‘Просвещенный’’ абсолютизм. Админист-

ративные реформы Екатерины II. Расцвет абсолютизма. Сословная политика. 
Внешняя политика во второй половине XVIII в. Развитие культуры и политиче-
ской мысли в России (2 часа). 

ТЕМА 7. Кризис самодержавно-крепостнической системы в первой 
половине XIX в. 

Дворцовый переворот 1801 г. Первый этап реформ и контрреформ: 
административные и социальные реформы первой половины XIX в. Внеш-
няя политика. Основные направления общественно-политической мысли в 
первой половине XIX в. (декабристы, ‘‘Триада’’ С. Уварова, славянофилы, 
западники, первые русские социалисты) (2 часа). 

ТЕМА 8. Развитие пореформенной России (1860–1890-е гг.) 
Второй этап реформ (1860–1870-х гг.): их подготовка, содержание и 

значение. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Социаль-
но-политический характер реформ и контрреформ 1880 – начала 1890-х гг. 
Общественные движения в России (народники, либералы, монархисты, 
социал-демократы). Российская культура в пореформенной России (2 часа). 

ТЕМА 9. Россия на рубеже XIX–XX столетий 
Третий этап реформ и контрреформ: экономические и полицейские ре-

формы. Русско-японская война 1904–1905 гг. Революция 1905–1907 гг. 
Манифест 17 октября 1905 г. Образование политических партий. Зарожде-
ние российского парламентаризма. Сущность ‘‘третьеиюньской’’ (1907 г.) 
политической системы. Характер и результат реформ П. А. Столыпина. 
Россия в Первой мировой войне. Назревание системного кризиса в России 
(4 часа). 

ТЕМА 10. Революция 1917 г. и Гражданская война в России 



Февраль: свержение самодержавия. Политика Временного правитель-
ства. Основные альтернативы 1917 г. и борьба за их реализацию. Октябрь-
ское вооруженное восстание и установление власти Советов. Судьба Учре-
дительного собрания. Начало Гражданской войны. Идеология, политика и 
практика белого движения. Политика ‘‘военного коммунизма”. Причины 
победы красных. «Красный» и «белый» террор. Утверждение диктатуры 
большевиков. Итоги Гражданской войны (2 часа). 

ТЕМА 11. Советский Союз в 1920-е гг. 
Экономические и политические реформы начала 1920-х гг. Образова-

ние СССР. Борьба за лидерство в партии и государстве. Курс на социали-
стическое переустройство экономики и борьба вокруг него. Поворот 1929 г. 
(2 часа). 

ТЕМА 12. Создание государственно-бюрократического социализма в 
СССР в 1930-е гг. 
Международная обстановка. Форсированная индустриализация и на-

сильственная коллективизация. Формирование административно-
командной системы и утверждение личной власти И. Сталина. Социальная 
политика. Развитие культуры. Массовые репрессии. Сопротивление стали-
низму (2 часа). 

ТЕМА 13. СССР во Второй мировой войне (1939–1945 гг.) 
Внешняя политика СССР в предвоенные годы. Военно-экономическая 

и идеологическая подготовка СССР к войне. Причины неудач в начальный 
период Великой Отечественной войны. Перестройка работы тыла. Патрио-
тический подъем в тылу и на фронте. Коренной перелом в войне. Внешняя 
политика (антигитлеровская коалиция). Разгром гитлеровской Германии и 
милитаристской Японии. Значение и цена победы СССР в войне (2 часа). 

ТЕМА 14. Кризис сталинской модели социализма 
Внешняя политика СССР в новой геополитической ситуации. Апогей 

сталинизма (1946–1953 гг.). Попытки модернизации системы в 1953–
1964 гг. Кризис советской системы (1964–1985 гг.). Культурное развитие 
СССР (2 часа). 

ТЕМА 15. Перестройка и развал СССР (1985–1991 гг.) 
Курс на обновление социализма. Внешняя политика. Проблемы соци-

ально-экономического развития. Реформа политической системы и ее ре-
зультаты. Борьба за власть. Августовские события 1991 г. и развал СССР 
(2 часа). 

ТЕМА 16. Российская Федерация на рубеже XX–XXI вв. 



Создание новой политической системы. Октябрьские события 1993 г. 
Социально-экономическое и культурное развитие. Внешняя политика РФ. 
Заключение по курсу ‘‘История России’’ (2 часа). 

 
 

ВАРИАНТ А 
 

Занятие 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ  
НАРОДНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (IX–XIII вв.) 
 
1. Расселение и объединение восточных славян на территории 
Древней Руси. 

2. Формирование древнерусского государства. 

3. Социально-экономический строй Киевской Руси. 

Термины и понятия: восточные, западные и южные славяне, поляне, 
Русь, хазары, варяги, норманнская теория,  крестьянская община, феода-
лизм, государство, монархия, великий князь, полюдье, волхвы, правосла-
вие, «Повесть временных лет», «Русская правда», «Слово о полку Игоре-
ве», бояре, дружинники, смерды, холопы, закупы. 

 
Имена: Рюрик, Кий, Кирилл и Мефодий, Олег, Ольга, Владимир I, 

Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. 
 
Библиографический список основной 
 
Повесть временных лет // Рассказы начальной русской летописи. Ново-

сибирск, 1991. С. 6–16; 36–42. 
Стратегикон (раздел «Обычаи славян») // Хрестоматия по истории 

России: В 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 13, 14. 
Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М., 1957. Т. 1. Лекция 9. С. 130–150; 

Лекция 10. С. 151–168; Он же. Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1. Лекция 9.        
С. 143–162; Лекция 10. С. 163–175. 

Борзенков А. Г. Древняя Русь: Материалы к курсу истории России. Но-
восибирск: НГУ, 1998. С. 6–20; 55–88. 

 
Библиографический список дополнительный 

 



Карамзин Н. М. История государства российского. М., 1988. Кн. 1. 
Т. 1–4. 

Соловьев С. М. Об истории древней России. М., 1992. Кн. 1. 
Хрестоматия по истории России / В. Н. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2002. Гл. 1. 
Славяне и Русь: Проблемы и идеи. М., 1999. 
Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2003. 
Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: Конец или новое 

начало? М., 2008. 
Думин С. В., Турилов А. А. «Откуда есть пошла русская земля?» // Ис-

тория отечества: люди, идеи, решения. М., 1991. Ч. 1. 
Сапронов П. А. Русская культура IX–XX вв.: Опыт осмысления. 

СПб., 2005. 
Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь. М., 2005. 
Скрынников Р. Г. История Российская. IX–XVII вв. М., 1997. Гл. 1. 
Анохин Г. И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси // 

Вопр. истории. 2000. № 3. 
Гедеонов С. А. Варяги и Русь. М., 2005.  
Чакшов В. Н. Самодержавие в России: Метод. рекомендации. Новоси-

бирск: НГУ, 1994. Вып. 1. Гл. 1. 
Куценко Г. В. История России в судьбах женщин: Материалы к курсу 

«История России» и спецкурсу «Дочери России». Новосибирск: НГУ, 1998. 
Вып. 1. Гл. 2. 

Альтернативные сообщения 

 
Библиографический список рекомендуемой литературы находится 

в читальном зале гуманитарных наук 
 
1. Норманнская теория происхождения древнерусского государства: ис-

тория и современность. 
2. Культура Древней Руси (IX–XII вв.). 
3. Утверждение христианства в Киевской Руси: причины и последствия. 
4. Международное положение древнерусского государства. 
 
Занятие 2. НОВГОРОДСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
1. Политический строй Великого Новгорода. 
2. Экономические основы Новгородской республики. 
3. Социальная структура новгородского общества. 



Термины и понятия: словене, чудь, мери, кривичи, республика, вече, 
«Оспода», посадник, тысяцкий, владыка, пятина, «конец», Новгородская 
судная грамота, Невская битва, битва на Чудском озере. 

Имена: Всеволод Мстиславич, Святослав Ольгович, Александр Нев-
ский, Марфа-посадница. 



Библиографический список основной 
 
Хрестоматия по истории России: В 4 т. М., 1994. Т. 1.  Разд. 5.   

С. 155–175. 
Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М., 1957. Т. 2. Лекции 23, 24. С. 54–104; 

Он же. Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 2. Лекции 23, 24. С 51–98; 
Вернадский Г. В. Россия в средние века. Тверь; М., 1997. Гл. 2, § 3. 

С. 44–51. 
 
Библиографический список дополнительный 
 
Мартышин О. В. Вольный Новгород: общественно-политический строй 

и право феодальной республики. М., 1992. 
Бушуев С. В., Миронов Г. Е. История государства Российского. 

М., 1991. Раздел «Господин Великий Новгород». 
Пушкарев С. Г. Обзор русской истории (любое издание). Гл. 2. 
Фроянов И. Я. Становление новгородской республики и события 

1136—1137 гг. // Фроянов И. Я. Начала русской истории. Избранное. 
М., 2001. 

Сообщения 
 

4а. Возникновение Новгородской феодальной республики. 
4б. Роль Великого Новгорода в защите северо-западных рубежей рус-

ских земель (на примере деятельности Александра Невского) 
4в. Культура новгородского общества. 
 
Занятие 3. РУСЬ И ЗОЛОТАЯ ОРДА (XIII–XV вв.) 
 
1. Возникновение и развитие золотоордынского государства: внутрен-

няя и внешняя политика. 
2. Русские земли в условиях вассальной зависимости от  Золо-
той Орды. 

3. Русь и Золотая Орда: от военной и политической конфронтации к со-
трудничеству. 



Термины и понятия: монголы, татары, династия Джучи, баскаки, 
улус, курултай, хан, Великая Яса, шариат, «выход», ярлык. 

Имена: Чингисхан, Батый, Сартак, Мамай, Александр Невский, Дани-
ил Галицкий, Иван Калита, Дмитрий Донской,  Сергий Радонежский, 
Иван III. 



Библиографический список основной 
 
Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2002. Гл. 4. С. 66–81. 
Соловьев С. М. Соч.: В 18 т. М., 1989. Т. 5. Гл. 3. С. 63–88. 
Вернадский Г. В. Русская история. М., 1997. Гл. 3. С. 61–84. 
Гумилев Л. Н. От Руси к России. М., 1992. С. 117-142; 155-167; 

188-194. 
 
Библиографический список дополнительный 
 
Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь; М., 1997. Гл. 3. 
Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000. 
Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда. Л., 1941. 
Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь (любое издание). Ч. 6, 7. 
Каргалов В. В. Монголо-татарское нашествие на Русь. ХIII век. 

М., 1966. 
Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. 
Государственное и правовое взаимовлияние русского, монгольского и 

татарского этносов (XIII–XV вв.) / Сост. А. Г. Борзенков. Новосибирск, 
2008. 

Сообщения 
 
4г. Этнические, военные и cоциально-экономические основы Золотой 

Орды. 
4д. Политика русских князей в отношении Золотой Орды. 
4е. Проблема татаро-монгольского ига в освещении историков и 
публицистов. 

 
Занятие 4. ИВАН ГРОЗНЫЙ. ПОИСК ПУТЕЙ 
УПРОЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
1. Реформы 1549–1560 гг.: причины, содержание, результаты.  
2. Опричнина: истоки, содержание, последствия. 
3. Место Ивана Грозного в российской истории. 

Термины и понятия: реформы, приказы, земcкие избы, Земский со-
бор, Боярская дума, Избранная рада, сословно-представительная монархия, 
государь всея Руси, царь, Судебник 1550 г., Стоглав, опричнина, земщина, 
стрельцы, дворяне, тарханы, «большая соха», местничество. 



Имена: Елена Глинская, Иван Грозный, царица Анастасия, митрополит 
Макарий, Адашев, Сильвестр, Андрей Курбский, Малюта Скуратов. 

 
Библиографический список основной 
 
Карамзин Н. М. История государства российского. М., 1989. Кн. 3. Т. 9. 

Гл. 7. С. 255–270; 278–279. 
Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М., 1957. Т. 2. Лекция 29. С. 172–186. 

Лекция 30. С. 187–199; Он же. Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 2. Лекция 29. 
С. 162–175; Лекция 30. С. 176–187. 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн. 
М., 1960. Кн. 3. Т. 6. Гл. 7. С. 703–714; Он же. Соч.: В 18 кн. М., 1989. 
Кн. 3. Т. 6. Гл. 7. С. 678–690. 

Кобрин В. Б. Иван Грозный: Избранная рада иди опричнина? // Исто-
рия Отечества: Люди, идеи, решения. М., 1991. С. 150–162. 

Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1983. С. 30–43, 56–64. 
Борзенков А. Г. Иван Грозный: Материалы к базовому курсу истории 

России. Новосибирск: НГУ, 1999. С. 6–55. 
 
Библиографический список дополнительный 
 
Хрестоматия по истории России / В. Н. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2002. Гл. 5. 
Платонов С. Ф. Иван Грозный. М., 1991. 
Веселовский С. Б. Царь Иван Грозный в работах писателей и истори-

ков. М., 1999. 
Кобрин В. Б. Иван Грозный: избранная рада или опричнина? // История 

отечества: люди, идеи, решения. М., 1991. Ч. 1. 
Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 
Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996. 
Скрынников Р. Г. История российская. IX–XVII вв. М., 1997. Гл. 7, 8. 
Верхотуров Д. Покорение Сибири: мифы и реальность. М., 2005. 
Мордкович В. Г. Сибирь в перекрестке веков, земель и народов: Очерки 

этноэкологической истории региона. Новосибирск, 2006. 
Янов А. Европейское столетие России. 1480–1560. М., 2008. 

Сообщения 
 

5. Реформы 1549–1560 гг., или история несостоявшейся альтернативы 
опричнине. 

6. Причины и значение введения опричнины в освещении историков. 



7. Внешняя политика России во второй половине ХVI в. 
8. Исторический портрет Ивана Грозного. 

 
Занятие 5. РЕФОРМЫ ПЕТРА I 
 
1. Преобразования в управлении страной. 
2. Политика Петра I в области образования и науки. 
3. Петр Великий в российской истории. 
 
Термины и понятия: абсолютизм, империя, император, губерния, Се-

нат, коллегии, генерал-прокурор, Синод, фискалы, ассамблеи, «Табель о 
рангах», «Юности честное зерцало», «Артикул воинский», Северная война, 
Полтавская битва, Указ о единонаследии. 

 
Имена: Петр I, царевна Софья, Екатерина I, А. Д. Меншиков, 

И. И. Болотников, царевич Алексей, П. И. Ягужинский, Карл XII. 
 
Библиографический список основной 
 
Указ Петра I от 22 февраля 1711 г. об учреждении правительствующего 

сената и о персональном его составе // Российское законодательство 
X-XX вв. М., 1986. Т. 4. С. 172. 

Из Генерального регламента и Устава от 28 февраля 1720 г. // Полити-
ческая история России: Хрестоматия. М., 1995. Ч. 1. С. 180–185. 

Юности честное зерцало // Там же. Ч. 2. С. 214–218. 
Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М., 1958. Т. 4. Лекция 66. С. 147–172; 

Лекция 68. С. 200–222; Он же. Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 4. Лекция 66. 
С. 134–157; Лекция 68. С. 183–204. 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн. 
М., 1962. Кн. 8. Т. 61. Гл. 3. С. 535–550; М., 1963. Кн. 9. Т. 18. Гл. 3. 
С. 494–499; Он же. Соч.: В 18 кн. М., 1993. Кн. 8. Т. 16. Гл. 3. С. 512–527; 
Кн. 9. Т. 18. Гл. 3. С. 480–485. 

Борзенков А. Г. Петр Великий: Материалы к базовым курсам по отече-
ственной истории и истории государства и права России. Новосибирск: 
НГУ, 2000. С. 6–61; 82–87; 89–94. 

 



Библиографический список дополнительный 
 
Хрестоматия по истории России / В. Н. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2002. Гл. 5. 
Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Пет-

ра Великого. СПб., 1997. 
Буганов В. И. Петр Великий и его время. М., 1989. 
Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1990. 
Медушевский А. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994. 
Кофенгауз Б. Б. Петр I и его время. М., 1948. 
Баггер Х. Реформы Петра Великого: Обзор исследований. М., 
1985. 

Серов Д. О. Строители империи. Новосибирск, 1996. 
Никулин В. М. Петр I и его время: Учеб. пособие. Калининград, 2001. 
 

Сообщения 
 

9. Петр Первый в истории российского государства (по материалам со-
временных дискуссий). 

10. Просвещение и наука эпохи Петра I. 
11. Реформы Петра Великого в сравнительно-исторической перспективе. 
 
Занятие 6. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 
 
1. Конституционные проекты декабристов. 

2. Взгляды П. Я. Чаадаева на прошлое, настоящее и будущее России. 
3. Общественно-политические взгляды западников и славянофилов. 

Термины и понятия: декабристы, конституция, западники, славяно-
филы, Государственный совет, министерства, Третье отделение, аракчеев-
щина, католицизм. 

Имена: Александр I, Николай I, М. М. Сперанский, П. И. Пестель, 
С. И. Муравьев-Апостол, К. Ф. Рылеев, М. П. Бесстужев-Рюмин, Н. Н. Му-
равьев, П. Я. Чаадаев, Т. Н. Грановский, К. С. Аксаков, В. Г. Белинский, 
А. И. Герцен, А. С. Пушкин. 

Библиографический список основной 
 



«Конституция. Государственный Завет» П. И. Пестеля // Освободи-
тельное движение и общественная мысль в России ХIХ в.: Материалы по 
истории СССР. М., 1991. С. 80–83. 

Конституция Н. Н. Муравьева // Там же. С. 105–115. 
Чаадаев П. Я. Философические письма // Там же. С. 143–159. 
Герцен А. И., Пушкин А. С. О «Философических письмах» П. Я. Чаа-

даева // Там же. С. 159–161. 
Речь Т. Н. Грановского 21 февраля 1845 г. // Там же. С. 202–203. 
Аксаков К. С. О том же // Там же. С. 220–225. 

Библиографический список дополнительный 
 

В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: Хрестоматия по 
истории российской общественной мысли ХIХ и ХХ веков. М., 1994. Ч. 1. 
Разд. I. 

Нечкина М. В. Декабристы. М., 1983. 
14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. СПб., 1999. 
Брюханов В. Мифы и правда о восстании декабристов. М., 2005. 
Тарасов Б. Чаадаев. М., 1986. 
Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983. 
Славянофильство и современность: Сб. статей. М., 1994. 

Левандовский А. А. Время Грановского. М., 1990. 
Смолкина Н. С. Россия и Запад в отечественной публицистике XIX в.: 

Хрестоматия. М., 1995. 
Цимбаев Н. И. История России XIX – начала ХХ в. М., 2004. Гл. 3–5. 
14 декабря 1825 года: Источники, исследования, историография, биб-

лиография. СПб., 2005. Вып. 7. 
Славянофильство: pro et contra. СПб., 2006. 
 

Сообщения 
 
12. Пушкин и общественно-политическая борьба в России в 20–30-е гг. 

ХIХ в. 
13. Общественная деятельность декабристов в Сибири. 
14. Роль славянофилов и западников в жизни российского общества. 
15. Россия и Запад: общее и особенное в общественно-
политическом развитии в середине ХIХ в. 

 
Занятие 7. ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 



 
1. Реформы Александра II. 
2. Революционные народники о путях обновления России. 
3. Общественная мысль России 80–90-х гг. 
Термины и понятия: революция, капитализм, временнообязанные 

крестьяне,  революционные демократы, народники, анархисты, разночин-
цы, областничество, бланкисты, социал-демократы, земства, гласные, го-
родские думы, суд присяжных, мировые судьи, Крымская война, русско-
турецкие войны. 

 
Имена: Александр II, Александр III, Д. А. Милютин, П. А. Валуев, 

А. А. Абаза, М. Т. Лорис-Меликов, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев, 
П. Л. Лавров, С. Г. Нечаев, Н. Г. Чернышевский, К. П. Победоносцев, 
М. Н. Катков, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой. 

 
Библиографический список основной 
 
Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 гг. М., 1990. Гл. 3. Док. 

№ 1; Гл. 4. Док. № 3, 5, 15, 18, 19; Гл. 5. Док. № 3, 4, 6, 10. 
Лавров П. Л. Исторические письма // Освободительное движение и об-

щественная мысль России... С. 288–291; 296–299. 
Прибавление «А» к книге М. А. Бакунина «Государственность и анар-

хия» // Там же. С. 303–317. 
Ткачев П. Н. «Набат»: программа журнала // Там же. С. 326–334. 
Речь П. А. Алексеева на заседании суда // Там же. С. 379–383. 
Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // Там же. С. 402–408. 
Победоносцев К. П. Новая демократия // Победоносцев К. П. Соч. 

СПб., 1996. С. 277–280;  Победоносцев К. П.: Pro et contra. СПб., 1996. С. 
96–99. 

 
Библиографический список дополнительный 
 
В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией... Ч. 1. Разд. 2. 
Литвак В. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализо-
валась реформаторская альтернатива? М., 1991. 

Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. Л., 1989. 
Революционеры и либералы в России. М., 1990. 
Реформы Александра II. М., 1998. 
Захарова Л. Г. Александр II // Вопр. истории. 1992. № 6–7. 

Троицкий Н. А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002. 



Николаев В. Александр II. Биография. М., 2005. 
Труайя А. Александр II. М., 2007. 
Коржавин В. К. Народничество 70-х годов. Калининград, 2007. 
 

Сообщения 
 
16. Общественно-политическая биография Александра II. 
17. М. А. Бакунин и общественная борьба в России. 

18. Сибирское областничество: генезис, содержание, лидеры. 
19. Общественная мысль Западной Европы во второй половине ХIХ в. 
 
Занятие 8. ЗАРОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА 
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
1. Возникновение социал-демократического движения. Размежевание 

большевиков и меньшевиков. 
2. Программные документы непролетарских партий России: 
– о государственном устройстве;  
– о демократических свободах; 
– о рабочем и крестьянском вопросах. 
3. Государственная дума – первый многопартийный парламент России. 
 
Термины и понятия: политический плюрализм, политическая партия, 

левые и правые силы, оппортунизм, ревизионизм, уклон, большевики, 
меньшевики, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, стратегия, такти-
ка,  национализация, конфискация, парламент, Государственная дума. 

 
Имена: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, В. М. Чернов, 

П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич, Николай II. 
 
Библиографический список основной 
 
Плеханов Г. В. Второй проект программы русских социал-демократов // 

Хрестоматия по истории КПСС. М., 1989. Т. 1. С. 40–44. 
Ленин В. И. Что делать? // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 180–183. 
Второй съезд РСДРП: Программа РСДРП, протокол обсуждения орга-

низационного устава партии // Хрестоматия по истории КПСС. Т. 1. С. 85–
97. 

Программные документы и уставы партии кадетов, Союза 17 октября, 
эсеров // Программы политических партий России (1905–1906) / Ред.-сост. 
И. А. Молетотов. Новосибирск. 1991. С. 30–49; 96–113; 131–142. 



Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 гг. Гл. 15. Док. № 1, 4, 6, 
7, 9, 10, 11. 

 
 
Библиографический список дополнительный 
 
Россия в ХХ веке. Историки мира спорят. М., 1994. Разд. 1. 
Верт Н. История Советского государства. 1900–1991. М., 1992. Гл. 1, 

2. 
Политическая история. Россия–СССР–Российская Федерация. 

М., 1996. Т. 1. Гл. 8, 9. 
Большевики: Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 г. 

бывшего Московского охранного отделения. М., 1990. 
Возвращенная публицистика. 1900–1917. М., 1991. 
Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993. 
Шиловский М. В. Общественно-политическое движение в Сибири 
второй половины XIX – начала ХХ века. Областники: Учеб. посо-
бие. Новосибирск: НГУ, 1995. 

Он же. Общественно-политическое движение в Сибири второй полови-
ны XIX – начала ХХ века. Социал-демократы: Учеб. пособие. Новоси-
бирск: НГУ, 1997. Гл. 1. 

Логинов В. Владимир Ленин. Выбор пути: Биография. М., 2005.  
Измозик В., Старков Б., Павлов Б., Рудник С. Подлинная история 

РСДРП – РКП – ВКП(б) без умолчаний и фальсификаций: Краткий курс. 
СПб., 2010. 

 
Сообщения 

 
20. Эсеры: программные цели и реальная действительность. 
21. Политическая деятельность партии кадетов. 
22. Политическая платформа партии октябристов. 
23. Западноевропейский опыт формирования политических партий. 
 
Альтернативное занятие 8. СЕМИНАР – ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 
 
1. Позиция I Государственной думы и царского правительства по пово-

ду полномочий исполнительной и законодательной властей. 
2. Борьба за политическую амнистию и отмену чрезвычайного законо-

дательства. 



3. Дискуссия по аграрному вопросу. 
4. Роспуск I Государственной думы. 
 
Организация исторической игры. Историческая игра – специфиче-

ская форма учебного процесса. Она предполагает реконструирование 
прошлого путем использования исторического материала от имени 
первого лица, автора первоисточника. Для оценки хода и итогов игры 
целесообразно иметь арбитров из числа студентов, которые должны 
оценить участников исторической игры по следующим критериям: ис-
торическая достоверность, воспроизведение логики каждой концепции, 
эмоциональность выступавших. 

1. Проведение дискуссии между представителями правительства и чле-
нами Государственной думы на примере VIII заседания I Государственной 
думы 13 мая 1906 г.: 

– выступления сторонников председателя Совета министров И. Л. Го-
ремыкина (1–2 студента, по 3 мин); 

– выступления представителей группы трудовиков, кадетской и октяб-
ристской партий, беспартийных депутатов (по 3 мин на каждого члена Го-
сударственной думы); 

– вопросы сторонникам правительства и представителям оппозиции; 
– прения с участием всех желающих. 
2. Обсуждение Выборгского воззвания оппозиционной группы депута-

тов Государственной думы от 10 июля 1906 г.: 
– выступления сторонников царского манифеста от 9 июля 1906 г. о 

досрочном роспуске Государственной думы (1–2 студента, по 3 мин); 
– выступления сторонников Выборгского воззвания (1–2 студента, по 

3 мин); 
– вопросы сторонникам исполнительной и законодательной властей; 
– дискуссия по вопросу о целесообразности роспуска Государственной 

думы и правомерности тактики оппозиции; 
– арбитры из числа студентов и преподаватель комментируют 
степень соответствия оценок роспуска Государственной думы 
современниками и участниками исторической игры. 

 



Термины и понятия: парламент, Государственная дума, Государст-
венный совет, курии, фракции, трудовики, амнистия, чрезвычайное зако-
нодательство, царский манифест от 9 июля 1906 г., Выборгское воззвание, 

 
Имена: А. Г. Булыгин, С. А. Муромцев, Л. И. Горемыкин, И. И. Пет-

рункевич, В. Д. Набоков, Ф. И. Родичев, Ф. Ф. Кокошкин, П. А. Гейден, 
А. Ф. Аладьин, Н. Н. Жордания. 

 
Библиографический список основной 
 
Совет министров и Государственная дума // Свобод. мысль. 1993. 

№ 8, 9. 
Выборгское воззвание от 10 июля 1906 г. «Народу от народных пред-

ставителей» // Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917. М., 1990. 
С. 327, 328. 

Высочайший манифест Николая II от 9 июля 1906 г. // Езерский Н. Го-
сударственная дума первого созыва. Пенза, 1907. С. 163, 164. 

Борзенков А. Г. Историческая игра: первые шаги российского парла-
ментаризма. Новосибирск: НГУ, 1997. 

 
Библиографический список дополнительный 
 
Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917. С. 309–318; 333. 
Ленин В. И. Роспуск думы и задачи пролетариата // Полн. собр. соч. 

Т. 13. С. 307–327. 
Первая дума. Из воспоминаний князя В. А. Оболенского // Наука и 

жизнь. 1990. № 8. С. 95–107. 
 
Занятие 9. АГРАРНЫЙ ВОПРОС 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В РОССИИ 
 
1. Аграрная программа демократического лагеря (рабочей и крестьян-

ской демократии). 
2. Аграрная программа либеральной буржуазии. 
3. Правительственная аграрная политика. 
 
Термины и понятия: аграрный вопрос, аграрное переселение, нацио-

нализация земли, конфискация, социализация земли, муниципализация 
земли, разделисты, хутор, отруб, прусский путь развития капитализма, 
американский (фермерский) путь развития капитализма. 



 
Имена:  С. Ю. Витте,  П. А. Столыпин,  Николай II,  В. И. Ленин, 

И. В. Сталин, В. М. Чернов, П. Н. Милюков. 
 
Библиографический список основной 
 
Ленин В. И. Пересмотр аграрной программы рабочей демократии // Ле-

нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 241–270. 
Демидов В. А. Аграрный вопрос в программах и тактике политических 

партий России: Метод. указ. к курсу истории России. Новосибирск: НГУ, 
1992. 

 
Библиографический список дополнительный 
 
Столыпин П. А. Программа реформ: Документы и материалы. 

М., 2003. Т. 1, 2. 
Островский И. В. П. А. Столыпин и его время. Новосибирск, 1992. 

С. 76–134. 
Тарновский К. Н. Социально-экономическая история России. Начало 

ХХ в. М., 1990. Гл. 3. 
Рыбас С., Тараканова Л. Реформатор. Жизнь и смерть Петра Столыпи-

на. М., 1991. 
Кара-Мурза С. Столыпин – отец русской революции. М., 2002. 
Федоров Б. Г. Петр Столыпин: «Я верю в Россию». СПб., 2002. Т. 1, 2. 
Сидоровнин Г. П. П. А. Столыпин. Жизнь за отечество. М., 2002. 
Бородин А. П. Столыпин: Реформы во имя России. М., 2004.  

 
Сообщения 

 
24. Столыпинская аграрная реформа: замыслы и реальность. 
25. Февральская революция и крестьянское движение. 
26. Октябрьская революция и аграрный вопрос. 
27. Аграрный вопрос в России и зарубежных странах: общее и 
особенное. 

 
Занятие 10. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ 
И ПОИСК ПУТЕЙ ЕГО РЕШЕНИЯ 
 
1. Сущность национального вопроса в российском обществе. 
2. Национальные программы основных политических партий. 
3. Октябрьская революция и национальный вопрос. 



 
Термины и понятия: племя, народность, нация, этнос, национализм, 

шовинизм, интернационализм, национальный вопрос, автономия, федера-
ция, культурно-национальный автономия, компромиссный вариант куль-
турно-национальной автономии, Брюннский съезд австрийских социал-
демократов (1899 г.), Бунд, «единая и неделимая Россия». 

Имена: О. Бауэр, К. Реннар, Э. Кристан, В. Элленбоген, В. И. Ленин, 
П. Н. Милюков, В. М. Пуришкевич. 

 
Библиографический список основной 
 
Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Ле-

нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 115–119. 
Демидов В. А. Национальный вопрос в программах политических пар-

тий. Образование СССР: Метод. рекомендации к курсу политистории. Но-
восибирск: НГУ, 1990. 

 
Библиографический список дополнительный 
 
Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского 

Союза. М., 2005. 
Нам И. В. Национальный вопрос в программных документах политиче-

ских партий, организаций и движений России начала XX в. Томск, 1998. 
С. 7–55; 98–142. 

Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос // Сталин И. В. Соч. 
Т. 2. 

Карр Э. История советской России: Пер. с англ. 1990. Т. 1 Ч. 3. Прило-
жение. 

Вернадский В. Эти голоса не были услышаны // Родина. 1990. № 1. 
Гарушянц Ю. М. Национальная программа ленинизма // Рабочий класс 

и совр. мир. 1989. № 5. 
Демидов В. А. От Каракорума к автономии. Новосибирск: НГУ, 1996. 
 

Сообщения 
 
28. Национальный вопрос в России и зарубежных странах: общее и 

особенное. 
29. Национальный вопрос в Сибири. 



 
Занятие 11. СЕМИНАР – ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА 
«БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В РОССИИ ОСЕНЬЮ 1917 Г.» 
 
1. Позиции партий и политических лидеров: 
– по текущему политическому моменту; 
– о перспективах развития политического процесса; 
– отношение к идее вооруженного восстания. 
2. Организация октябрьского вооруженного восстания: оценка с точки 

зрения ретроспективы. 
 
Организация игры. 1. Проведение дискуссии между лидерами полити-

ческих партий по вопросу о путях выхода из общенационального кризиса: 
– выступления оппонентов леворадикальных взглядов по текущему мо-

менту и перспективам развития политического процесса (3 студента, по 
3 мин, с изложением позиции Зиновьева, Каменева, Сталина); 

– выступления леворадикальных лидеров (2 студента, по 3 мин, с изло-
жением позиции Ленина и Троцкого); 

– вопросы сторонникам и противникам леворадикальных взглядов сра-
зу после их выступлений. 

2. Продолжение дискуссии по вопросу о реальности и целесообразности 
проведения вооруженного восстания: 

– выступления оппонентов леворадикальных взглядов (Каменев, Зи-
новьев, Сталин, Вернадский) (4 студента, по 3 мин, с изложением позиции 
каждого из лидеров); 

– выступления леворадикальных лидеров (2 студента, по 3 мин, с изло-
жением позиции Ленина и Троцкого); 

– вопросы сторонникам и противникам леворадикальных взглядов. 
3. Реализация большевиками идеи вооруженного восстания: 
– позиция Ленина и Троцкого (2 студента, по 3 мин); 
– позиция противников леворадикальных взглядов (по 1 студенту, с из-

ложением в течение 5 мин позиции Керенского, Дана и Плеханова). 



 
Термины и понятия: двоевластие, корниловщина, коалиционное пра-

вительство, революционная ситуация, общенациональный кризис, диктату-
ра пролетариата, Советы, Временное правительство, СНК, ВРК, Учреди-
тельное собрание. 

 
Имена: А. Ф. Керенский, В. И. Ленин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, 

Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин, Л. Г. Корнилов, Ф. И. Дан, П. Н. Милюков. 
 
Библиографический список основной 
 
Резолюция заседаний ЦК РСДРП(б) от 10 и 16 октября 1917 г. // КПСС 

в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. 
М., 1983. Т. 1. С. 616, 617. 

Ленин В. И. Кризис назрел // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 
272–283. 

Он же. Письмо к товарищам // Там же. С. 398–418. 
Каменев Ю., Зиновьев Г. К текущему моменту // Унив. жизнь. 1991. 

4 нояб. 
Троцкий Л. Д. Кем и когда был совершен Октябрьский переворот // Там 

же. 1989. 4 нояб. 
Сталин И. В. Что нам нужно? // Сталин И. В. Соч. Т. 3. С. 387–390. 
Плеханов Г. В. Открытое письмо к петроградским рабочим // Унив. 

жизнь. 1989. 25 дек. 
Дан Ф. И. Последняя попытка лидеров ЦИК // Октябрьский переворот. 

Революция 1917 г. глазами ее руководителей. М., 1991. С. 273–290. 
Керенский А. Ф. Гатчина // Там же. С. 306–320. 
Вернадский В. И. «Придется перейти через кризис» // Огонек. 1990. 

№ 49. С. 11–15. 
Демидов В. А. 1917 год: проблемы исторической альтернативы: 

Учеб.-метод. пособие. Новосибирск: НГУ, 1992. С. 4; 5; 36–51. 
Борзенков А. Г. Борьба за власть в России осенью 1917 г.: Метод. указ. 

к курсу истории России. Новосибирск: НГУ, 1997. 
Актуальные проблемы истории Октябрьской революции и Граждан-

ской войны в России (1917–1922 гг.) / Сост. В. Г. Кокоулин. Новосибирск: 
НГУ, 2000. С. 4–31. 

 
Библиографический список дополнительный 
 



Ленин В. И. Письмо к съезду // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. 
С. 345. 

Мартов Ю. Из писем 1917 года // Родина. 1990. № 8; Свобод. мысль. 
1991. № 16. 

Рабинович А. Большевики приходят к власти: Пер. с англ. М., 1989. 
Булдаков В. П. На повороте. 1917 год: революции, партии, власть // Ис-

тория отечества. М., 1991. Ч. 2. 
Драма российской истории: большевики и революция. М., 2002. 
Галин В. Война и революция. М., 2004. 
Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социаль-

ных катаклизмов. 1917–1920 гг. Новосибирск, 2003. 
Верт Н. 1917. Россия в революции. М., 2003. 
Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 2: Большевики в борьбе за 

власть. 1917–1918. М., 2005.  
Борзенков А. Г. Были ли Каменев и Зиновьев штрейкбрехерами рево-

люции? // Борзенков А. Г. Борьба за власть в России осенью 1917 г. Ново-
сибирск: НГУ, 1997. 

 
Занятие 12. СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 

 
Сообщения (доклады) 

 
30. Гражданская война в России: причины и основные этапы. 
31. Иностранная интервенция против советской России: миф или реаль-

ность. 
32. Генерал А. И. Деникин и белое движение. 
33. А. В. Колчак как военный и государственный деятель периода Гра-

жданской войны. 
34. Барон А. П. Врангель, или несостоявшаяся попытка рефор-
мировать «белое дело». 

35. Л. Д. Троцкий и Красная Армия. 
36. Партизанское движение в Сибири и свержение колчаковского ре-

жима. 
37. «Белый» и «красный» террор: причины и последствия. 
38. Образование Дальневосточной республики. 
39. Советско-польская война 1920 г. 
 
Термины и понятия: Гражданская война, белый и красный террор, 

белое движение, «демократическая контрреволюция», ВЧК, ВСНХ, «воен-



ный коммунизм», комбеды, продразверстка, иностранная интервенция, 
Брестский мир, аннексия, контрибуция, Дальневосточная республика. 

 
Имена: А. И. Деникин, А. В. Колчак, А. П. Врангель, Н. Н. Юденич, 

Н. И. Махно, В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачев-
ский, В. И. Чапаев. 

 
Занятие 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА  
ВОКРУГ КУРСА НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ 
 
При проведении этого занятия можно использовать метод истори-

ческой игры, ибо в рекомендуемой литературе по каждому вопросу за-
нятия имеются альтернативные точки зрения. 

1. ХIV съезд ВКП(б) – начало борьбы за формирование концепции ин-
дустриализации страны. 

2. Дискуссия по проблемам темпов и источников накопления индустри-
ального развития страны во второй половине 20-х гг. 

3. Борьба по вопросу составления первого пятилетнего плана и первые 
итоги индустриализации. 

Термины и понятия: индустриализация, сверхиндустриализация, ис-
точники индустриализации, пятилетка, неэквивалентный обмен между го-
родом и деревней, эмиссия денег, «великий перелом», ударники, стаханов-
цы. 

 
Имена:  И. В. Сталин,  Г. Я. Сокольников,  Е. А. Преображенский, 

Н. И. Бухарин, М. П. Томский, А. И. Рыков, В. М. Молотов, В. В. Куйбышев. 
 
Библиографический список основной 
 
Сталин И. В. Отчетный доклад и заключительное слово на XIV съезде 

ВКП(б) // Хрестоматия по истории КПСС. М., 1989. Т. 2. С. 57–60; 88–89. 
Сокольников Г. Я. Выступление на XIV съезде ВКП(б) // Там же. С. 80–82. 
XV съезд ВКП(б). Резолюция «О директивах по составлению пятилет-

него плана народного хозяйства» // КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 4. 
С. 274–290. 

Борзенков А. Г. Генезис и утверждение сталинизма: Метод. указ. Ново-
сибирск: НГУ, 1994. Гл. 2. 

Демидов В. В., Демидов В. А. Власть и политическая борьба в ВКП(б). 
1924–1927 гг.: Метод. пособие к курсу «История России». Новосибирск: 
НГУ, 1994. Гл. 4–6. 



 
Библиографический список дополнительный 
 
Преображенский Е. А., Бухарин Н. И. Пути развития: дискуссии 20-х 

гг. Л., 1990. 
Россия в ХХ веке. Историки мира спорят. М., 1994. Разд. 3. 
Лацис О. Проблема темпов в социалистическом строительстве // Ком-

мунист. 1987. № 18. 
Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? М., 1989. 
Орлов Б. П. Иллюзии и реальности экономической информации // ЭКО: 

Экономика и орг. пром. пр-ва. 1988. № 8. 
Россия нэповская. М., 2002. Гл. 4; 5; 12. 

Грик Н. А. Советская экономическая политика в 1921–1923 гг. (крити-
ческий анализ). Томск, 2002. 

Верхотуров Д. Сталин. Экономическая революция. М., 2006. 
 

Сообщения 
 
40. Дискуссия Н. И. Бухарина с Е. А. Преображенским по вопросу об 

источниках социалистического накопления. 
41. Борьба по вопросу разработки и осуществления первого пятилетнего 

плана. 
42. Индустриальное развитие Сибири в довоенные годы. 
43. Опыт создания индустриальной экономики в зарубежных странах 

(на примере США, Англии или восточноевропейских стран). 
 
Занятие 14. СТАЛИНСКАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
1. Дискуссия конца 20-х гг. по проблемам кооперативного движения. 

«Правый уклон». 
2. Курс на «сплошную коллективизацию». 
3. Политические и социально-экономические последствия сталинской 

коллективизации. 
 
Термины и понятия: кооперативы, колхозы, ТОЗы, коммуны, совхо-

зы, МТС, коллективизация, перегибы в коллективизации, кулаки, середня-
ки, бедняки, хлебозаготовки, раскулачивание, трудодень, закон «о трех 
колосках». 

 



Имена: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин, В. И. Чаянов. 
 
Библиографический список основной 
 
Постановления XV съезда ВКП(б) «По отчету Центрального Комите-

та» и «О работе в деревне» // КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 4. С. 260–
262; 295; 299–301; 304–308. 

О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству: Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. // Там же. 
Т. 5. С. 72–75. 

О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении: Поста-
новление ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. // Там же. С. 101–104. 

Сталин И. В. Из речи на июльском (1928 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) // 
Хрестоматия по истории КПСС. Т. 2. С. 161, 162. 

Бухарин Н. И. Выступление на объединенном Пленуме ЦК ВКП(б) 
18 апреля 1929 г. // Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализ-
ма. М., 1989. С. 257; 269–271. 

Борзенков А. Г. Генезис и утверждение сталинизма: Метод. указ. Ново-
сибирск: НГУ, 1994. Гл. 3. 

 
Библиографический список дополнительный 
 
Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселения (1930–1940): 

В 2 кн. М., 2005. Кн. 1.  
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: До-

кументы и материалы. М., 1999. Т. 1. 
Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе 

коллективизации. М., 1989. 
Коэн С. Бухарин. Политическая биография: Пер. с англ. М., 1989. 
Кондрашин В. Голод 1932–1933 гг.: Трагедия российской деревни. 

М., 2008. 
Данилов В. П. Коллективизация сельского хозяйства в СССР // История 

СССР. 1990. № 5. 
Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.). 

М., 1994. 
Сообщения 

 
44. «Неизвестная» поездка Сталина в Сибирь и ее последствия для 

страны. 
45. Чаяновская альтернатива развития сельского хозяйства. 
46. Крестьянская ссылка в Сибирь. 



47. Голод 1932–1933 гг.: причины и последствия. 
48. Проблемы коллективизации в современной художественной 
литературе (на выбор). 

 
Занятие 15. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЖИМА ЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  
И КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ И. В. СТАЛИНА 
 
1. Объективные и субъективные причины возникновения культа лично-

сти как исторического феномена. 
2. Основные этапы становления режима личной власти Сталина. 
3. Последствия сталинской диктатуры. 
 
Термины и понятия: культ личности, тоталитаризм, авторитаризм, 

режим личной власти, харизма, термидор, «большой террор», НКВД, ОГ-
ПУ, ГУЛаг. 

 
Имена: И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Л. Д. Троц- 

кий, Н. И. Бухарин, Ф. Ф. Раскольников, Х. Г. Раковский, М. Н. Рютин, 
Н. И. Ежов, Л. П. Берия. 

 
Библиографический список основной 
 
О преодолении культа личности и его последствий: Постановление ЦК 

КПСС от 30 июня 1956 г. // КПСС в резолюциях... Т. 9. С. 111–129; Хре-
стоматия по истории КПСС. М., 1989. Т. 2. С. 413–430. 

Хрущев Н. С. О культе личности и его последствиях: Из докл. на 
ХХ съезде партии // Хрестоматия по истории КПСС. Т. 2. С. 398–413. 

Борзенков А. Г. Генезис и утверждение сталинизма: Метод. указ. Ново-
сибирск: НГУ, 1994. Гл. 1. 

 
Библиографический список дополнительный 
 
Суходеев В. В. Эпоха Сталина: События и люди. Энциклопедия. 

М., 2004. 
Такер Р. Сталин: путь к власти. 1879–1929: Пер. с англ. М., 1991. 
Зеленин И. Сталинская «революция сверху» после «великого перело-

ма». М., 2006. 
Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Ста-

лина. М., 1989. 



Жуков Ю. Н. Тайны Кремля. Сталин, Молотов, Берия, Маленков. 
М., 2000. 

Емельянов Ю. В. Сталин на вершине власти. М., 2003. 
Демидов В. А., Демидов В. В., Познанский В. С. Народы Сибири: на пу-

тях интернационализма. Новосибирск: НГУ, 1990. 
Бушуев В. Свет и тени: От Ленина до Путина. М., 2006. 
Историография сталинизма. М., 2007. 
Кип Д. Эпоха Иосифа Сталина в России: Современная историография / 

Пер. с англ. М., 2009. 
 

Сообщения 
 
49. Культ личности и молодежь. 
50. Сопротивление сталинщине в 30-е гг. 
51. Убийство С. М. Кирова: версии и исторические факты. 
52. Конституция 1936 г.: фасад и действительность. 
53. Установление авторитарных и тоталитарных режимов в зарубежных 

странах в 1920–1930-е гг. (на примере Германии, Италии или Испании). 
 
Занятие 16. СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ:  
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
 

Сообщения (доклады) 
 
54. Готовился ли СССР к превентивной войне? (По материалам дискус-

сии вокруг книги В. Суворова «Ледокол»). 
55. Военно-стратегическое положение СССР накануне Великой Отече-

ственной войны. 
56. Советская разведка в годы войны. 
57. План «Барбаросса» в действии. Причины неудач советских воору-

женных сил в начале войны. 
58. Начало войны глазами маршала Г. К. Жукова. 
59. Великая Отечественная война глазами западного журналиста 

А. Верта. 
60. Помощь Советскому Союзу по ленд-лизу: история и современность. 
61. Советский Союз и союзники в 1941–1942 гг. глазами У. Черчилля. 
62. Советская молодежь на фронтах войны. 
63. Советские ученые – фронту. 
64. Партизанское движение и Сталин (новое в изучении проблемы). 
65. Судьба советских и немецких военнопленных. 



66. Причины и цена победы советского народа над фашизмом. 
 
Термины и понятия: отечественная война, вторая мировая война, фа-

шизм, план «Барбаросса», ГКО, «Молодая гвардия», Московская битва, 
Сталинградская битва, Курская битва, коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны, «катюша», «второй фронт», ленд-лиз, власовцы, 
бандеровцы, капитуляция. 

 
Имена: И. В. Сталин, Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокос-

овский, К. А. Мерецков, С. М. Штеменко, М. И. Кошкин, С. В. Ильюшин, 
А. С. Яковлев, В. М. Петляков, Н. Ф. Гастелло, Г. М. Маленков, Н. А. Воз- 
несенский, А. А. Власов, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская. 

 
Занятие 17. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
 
1. Кампании сталинского руководства против художественной интелли-

генции. 
2. Борьба против генетики. 
3. Дискуссии в области общественных наук: политическая подоплека и 

последствия. 
 
Термины и понятия: неодекабристы, генетика, кибернетика, сессия 

ВАСХНИЛ 1948 г., космополиты, журналы «Звезда» и «Ленинград», ки-
нофильмы «Большая жизнь» и «Иван Грозный», опера «Великая дружба». 

 
Имена: А. А. Жданов, Т. Д. Лысенко, А. А. Ахматова, М. М. Зощенко, 

С. М. Эйзенштейн, В. И. Мурадели, Н. Я. Марр, Д. Д. Шостакович, 
В. Венжер. 

 
Библиографический список основной 
 
Борзенков А. Г. Интеллигенция и сталинизм в послевоенные годы 

(1946–1953 гг.): Метод. указ. к курсу истории России. Новосибирск: НГУ, 
1993. Гл. 1, 3, 5–8. 

 
Библиографический список дополнительный 
 
Грэхэм Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом пове-

дении в Советском Союзе: Пер. с англ. М., 1991. 



Медведев Ж. Взлет и падение Лысенко. М., 1993. 
Из истории борьбы с лысенковщиной // Изв. ЦК КПСС. 1991. № 4; 6; 7. 
Алпатов В. М. История одного мифа. Марр и марризм // Знание – сила. 

1990. № 11, 12. 
Бабиченко Д. «Повесть приказано ругать...» Политическая цензура про-

тив Михаила Зощенко // Коммунист. 1990. № 13. 
Зубкова Е. Послевоенное советское общество: политика и повседнев-

ность. 1945–1953. М., 1999. 
Россия. XX век. Документы и материалы: Учеб. пособие. М., 2004. 

Кн. 2. Ч. 3.  
Сталин и космополитизм. 1945–1953: Документы Агитпропа ЦК. М., 2005. 
Костырченко Г. Сталин против «космополитов»: Власть и еврейская ин-

теллигенция в СССР. М., 2010. 
 

Сообщения 
 
67. Анна Ахматова и сталинизм. 
68. Писатель-сатирик в тоталитарном обществе (на примере творчества 

М. М. Зощенко). 
69. Борьба вокруг кибернетики. 
70. Идеологический прессинг на физику и химию в послевоенные годы: 

мотивы и последствия (на выбор). 
71. Влияние «холодной войны» на общественное сознание За-
пада. 

 
Занятие 18. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 50-х – НАЧАЛО 60-х гг.) 
 
1. Общественная мысль в СССР и зарубежных странах о коренных во-

просах мирового развития: 
– о мирном сосуществовании государств с различным социально-

экономическим строем; 
– о возможности предотвращения войн в современную эпоху; 
– о направленности социального прогресса. 
2. От событий в Венгрии до Карибского кризиса. 
 
Термины и понятия: мирное сосуществование государств, события в 

Венгрии 1956 г., карибский кризис, инцидент с американским самолетом-
разведчиком «У-2», НАТО, Варшавский договор. 

 



Имена: Н. С. Хрущев, Дж. Неру, Б. Рассел, А. Эйнштейн, Дж. Кеннеди, 
Ф. Кастро. 

 
Библиографический список основной 
 
ХХ съезд КПСС. Резолюция по отчетному докладу ЦК КПСС // КПСС в 

резолюциях... Т. 9. С. 8–15. 
Неру Дж. Доктрина ненасилия // Новое время. 1990. № 8. С. 40–43. 
Манифест Рассела-Эйнштейна // Дружба народов. 1988. № 6.      
С. 184–-186. 

 

Библиографический список дополнительный 
 
Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии. М., 1989. 
Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения 

в СССР в 1953–1964 гг. М., 2004. 
Бурлацкий Ф. Вожди и советники. М., 1990. 
Быстрова Н. Е. СССР и формирование военно-блокового противостоя-

ния в Европе (1945–1955). М., 2007. 
Вахрамеев А. В., Кулешов С. Г. Очерки истории советской внешней по-

литики (1917–1991). М., 2007. 
Громыко А. А. Памятное. М., 1988. Кн. 2. 
Казанцев Ю. И. Международные отношения и внешняя политика Рос-

сии (ХХ век). Ростов-н/Д., 2002. 
Таубман У. Хрущев. М., 2005. 
 

Сообщения 
 
72. События в Венгрии. Оценка с точки зрения ретроспективы. 
73. Советско-китайские отношения во второй половине 50-х – начале 

60-х гг. 
74. Инцидент с американским самолетом «У-2» и его воздействие на 

советско-американские отношения. 
75. Карибский кризис: причины и пути его решения. 
76. Советско-албанский конфликт: причины и последствия. 
Занятие 19. ПЕРЕСТРОЙКА:  
ПРИЧИНЫ, СОДЕРЖАНИЕ, КРАХ (1985–1991 гг.) 
 
1. От командной экономики к рынку: декларации и реальные шаги. 
2. Реформа политической системы: замыслы и реальность. 



3. Обострение межнациональных отношений. Причины неудачи попы-
ток обновить СССР как форму Советской Федерации. 

 
Термины и понятия: «перестройка», «ускорение», гласность, новое 

политическое мышление, механизм торможения, альтернативные выборы 
депутатов, Межрегиональная депутатская группа, программа «500 дней», 
суверенитет, конфедерация, МЖК, ГКЧП, Беловежское соглашение, СНГ. 

 
Имена: М. С. Горбачев, Е. К. Лигачев, А. Н. Яковлев, Б. Н. Ельцин, 

А. Д. Сахаров, Г. Х. Попов, А. А. Собчак, Г. А. Явлинский, 
Н. А. Андреева, А.Н. Рыбаков, Т. Е. Абуладзе. 

 
Библиографический список основной 
 
О демократизации советского общества и реформе политической сис-

темы; О гласности; О правовой реформе: Резолюции ХIХ Всесоюз. конф. 
КПСС. М., 1988. 

Горбачев М. Понять перестройку… Почему это возможно сейчас. М., 2006 
(Глава I, Заключение). 

Сахаров А. Д. Проект новой Конституции СССР // Новое время. 1989. 
№ 52. 

Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию (любое издание). 
Демидов В. А. Россия: политика и политики. 1985–2000 гг.: Курс лек-

ций. Новосибирск: НГУ, 2000. Ч. 1. Разд. 1, 2. 
Он же. Политическая хроника национальных отношений и распад 

СССР: Метод. рекомендации к курсу истории России. Новосибирск: НГУ, 
1992. 

 
Библиографический список дополнительный 
 
История современной России. 1985–1994. М., 1995. 
Политическая история. Россия–СССР–Российская Федерация. 

М., 1996. Т. 2. Гл. 11. 
Россия в ХХ веке: реформы и революции: В 2 т. М., 2002. Т. 2. 
Фроянов И. Погружение в бездну. М., 2002. Гл. 6. 
Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского 

Союза. М., 2005. 
Хрестоматия по новейшей истории России. 1917–2004. М., 2005. Ч. 2. 
Россия сегодня. Политический портрет в документах. 1985–1991. 

М., 1991. 



Шейнис В. Взлет и падение парламента: переломные годы в российской 
политике (1985–1993). М., 2005. Т. 1. 

Демидов В. А. Россия: Августовская республика. Новосибирск: НГУ, 
1995. Ч. 1. 

Сообщения 
 
77. От концепции ускорения к концепции перестройки. 
78. Экономическая политика советского руководства в годы перестройки. 
79. От СССР к СНГ: замыслы и реальность. 
80. Политический портрет М. С. Горбачева. 
81. Китайская модель перестройки. 
 
Занятие 20. СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1990–2010 гг.)» 
 

Сообщения (доклады) 
 
82. Формирование и деятельность законодательной власти России (март 

1990 – октябрь 1993 г.) 
83. Выборы первого российского президента в июне 1991 г. 
84. Октябрьские (1993 г.) события в Москве и их воздействие на поли-

тическую жизнь России. 
85. Деятельность Федерального собрания России (1994–2010 гг.) 
86. Функционирование российской исполнительной власти в           

1994–2010 гг. 
87. Конституционный суд и судебная система России. 
88. Национально-государственное строительство: соотношение центро-

бежных и центростремительных тенденций. 
89. Партии правительственного лагеря: их программы и тактика     

(1994–2010 гг.) 
90. Оппозиционный лагерь: состав, программа, формы борьбы       

(1994–2010 гг.). 
91. Президентские выборы 2008 г.: ход и итоги. 
92. Внешняя политика России: от иллюзий к выработке собственной по-

зиции. 
93. Образование и наука России в постперестроечное время. 
94. Опыт взаимоотношения исполнительной и законодательной властей 

в зарубежных странах (на примере США или стран Западной Европы). 
 



Термины и понятия: «шоковая терапия», приватизация, ваучеры, 
«челноки», «новые русские», олигархи, «Семья», финансовые пиримиды, 
мажоритарные округа, президентская республика, электорат, импичмент, 
маски-шоу, «оборотни», коррупция, дефолт, киллеры, СНВ-1, СНВ-2, та-
либы, ваххабиты, шахиды. 

Имена: Б. Н. Ельцин, Е. Т. Гайдар, В. С. Черномырдин, Е. М. При-
маков, С. В. Кириенко, В. В. Путин, М. Е. Фрадков, Г. А. Зюганов, 
В. В. Жириновский, Б. Е. Немцов, И. М. Хакамада,  Д. Дудаев, 
М. М. Касьянов, Б. А. Березовский, Ж. И. Алферов, А. Б. Чубайс, 
Г. Н. Селезнев, Н. М. Харитонов, С. М. Миронов. 

 
Альтернативное занятие 20. СЕМИНАР – ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА 

«ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ в 2007 г.»  
 
1. Позиция ведущих политических партий и движений (в список веду-

щих партий и движений включены те избирательные объединения, кото-
рые преодолели на выборах 2007 г. семипроцентный барьер или находи-
лись в центре внимания российской общественности) по: 

– проблемам политического развития; 
– социально-экономическим вопросам; 
– национально-государственному строительству; 
– развитию образования, науки и культуры. 
2. Проведение выборов и подведение итогов голосования по партийным 

спискам в Государственную думу. 
Организация исторической игры. 1. Проведение предвыборного круг-

лого стола с участием лидеров политических партий и движений: 
– выступление сторонников ведущих политических партий и объедине-

ний, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией (1–2 сту-
дента от каждой партии, по 3 мин); 

– выступление оппонентов (1–2 студента, по 3 мин); 
– вопросы сторонникам политических партий и их оппонентам сразу 

после их выступлений; 
– дискуссия с участием всех желающих. 
2. Проведение выборов по партийным спискам после заседания кругло-

го стола: 
– избрание рабочей группы Центральной избирательной комиссии 

(РГ ЦИК) (3–5 студентов). РГ ЦИК избирается на предыдущем семинаре, 
ей также поручается руководство ходом круглого стола, включая вопро-
сы регламента и корректности ведения полемики; 

– РГ ЦИК подготавливает бюллетени (с включением в них основных 
партий и движений, зарегистрированных ЦИК) для голосования в соответ-



ствии с численностью участников исторической игры и организует голосо-
вание; 

– РГ ЦИК подводит итоги голосования и объявляет результат в сравне-
нии с общероссийскими данными голосования по партийным спискам; 

– РГ ЦИК и преподаватель комментируют причины расхождения ито-
гов голосования в студенческой аудитории по сравнению с данными по 
России. 

 
Термины и понятия: партийные списки, семипроцентный  порог, 

ЦИК, МЧС, пиар, «грязные избирательные технологии». 
 
Имена: В. В. Путин, Д. А. Медведев, Г. А. Зюганов, С. К. Шойгу, 

Б. В. Грызлов, С. М. Миронов, Ю. М. Лужков, Б. Е. Немцов, 
В. В. Жириновский, А. Г. Явлинский. 

 
Библиографический список основной 
 
Борзенков А. Г., Кокоулин В. Г. Выборы в Государственную думу Рос-

сийской Федерации в 2007 г.: Учеб.-метод. пособие к курсу истории России 
и истории политических партий России. Новосибирск: НГУ, 2008. 

 
 

ВАРИАНТ Б 
 
 
Для самостоятельной подготовки студентов 
 
1. К каждому занятию необходимо ознакомиться с соответствующими 

разделами учебников или учебных пособий (курсы лекций, хрестоматии, 
методические разработки) по истории России для вузов, изданных после 
2000 г. Они указаны в картотеке читального зала гуманитарных наук 
(ауд. 207 а, 2-й этаж перехода). 

2. В планах к занятиям рекомендуется минимум литературы. Дополни-
тельно к темам занятий смотрите картотеку в читальном зале (207 а) или в 
систематическом каталоге библиотеки (113 а, 1-й этаж перехода). 

3. Для работы с терминами и понятиями используйте словари и энцик-
лопедии. 

4. Литература к темам сообщений указана в специальной картотеке чи-
тального зала (207 а): «Сообщения к варианту Б». Кроме того, необходи-
мый материал для сообщений, как правило, содержится в литературе, ре-



комендованной к занятию в целом. Сообщение (доклад, реферат) – внеау-
диторная письменная учебная работа.  

 
Требования: актуальность (значимость) темы для занятия; высокий тео-

ретический уровень; полнота (всесторонность) рассмотрения темы; логич-
ность построения (изложения); убедительность, полнота аргументации и 
точность формулировок; тщательность, грамотность оформления текста; 
обоснованность выводов. Структура работы: титульный лист; содержа-
ние (оглавление); введение (предисловие в объеме 0,5–1 с. с обоснованием 
актуальности темы: наличие точек зрения по данной проблеме, цели рабо-
ты); список использованных источников (литературы). Оформление. Объ-
ем работы 10–20 с. машинописного текста через 2 интервала (1,5 – на ком-
пьютере). Печатать (писать) на одной стороне листа бумаги формата А4, с 
соблюдением абзацев и полей, не более 24–25 строк на странице. Страни-
цы нумеровать и скреплять (сшивать) в брошюру. На титульном листе ука-
зать: фамилию, имя, отчество, факультет, номер группы, название работы, 
год. В библиографический список вносить только использованные при на-
писании работы источники. Располагать их в порядке появления ссылок в 
тексте работы. Цитаты заключать в кавычки и делать ссылки на источник. 
Стилистические требования: работа должна быть написана со знанием 
норм современного русского литературного языка и академического этике-
та (научной речи). 

 
Занятие 1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (IX–XII вв.) 
 
1. Восточные славяне: расселение и предгосударственные объединения. 
2. Образование и становление Древнерусского государства в IX–X вв. 

Принятие христианства. 
3. Политический и социально-экономический  строй Киевской Руси в 

XI – первой половине XII в. 
4. Причины и последствия раздробления Древнерусского государства. 



Термины и понятия: ассимиляция, Боярская дума, вассалитет, вече, 
вотчина, государство, династия, дружина, десятичная система, епархия, 
каган, конфессия, крестьянская община, митрополия, монархия, «норманн-
ская теория», подданство, политическая  система, Русь, социальная систе-
ма, смерд, тиун, феодализм, холоп, этногенез. 

 
Библиографический список 
 
Хрестоматия по истории России. С древних времен до XVIII в. 

М., 1994. Т. 1. Разд. 1–3. 
Повесть временных лет // Рассказы начальной русской летописи. Ново-

сибирск, 1991. С. 6–16; 36–42; 49–50; 63–64; 72. 
Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2002. Гл. 1–3. 
Скрынников Р. Г. История Российская IX–XVII вв. М., 1997. Гл. 1–3. 
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1993. 
Анохин Г. И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси // 

Вопр. истории. 2000. № 3. 
Пчелов Е. В. Рюриковичи: история династии. М., 2003. 
Климов Е. В., Кабаченко А. П. Престолонаследие в Древней Руси: Вто-

рая половина IX – середина XI в. // Вопр. истории. 2009. № 9. 
Горский А. А. К спорам по «варяжскому вопросу» // Российская история. 

2009. № 4. 
Он же. Начало Руси: славяно-варяжская дилемма // Родина. 2009. № 9. 
Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь: к итогам дискуссии по варяжско-

му вопросу. М., 2005. Гл. 1, 7. 
Он же. Народ и власть в эпоху формирования государственности у вос-

точных славян // Отеч. история. 2008. № 2. 
Он же. «Скандинавомания» и её небылицы // Родина. 2009. № 10. 
Поляков А. Н. Образование древнерусской цивилизации // Вопр. исто-

рии. 2005. № 3. 
Он же. Древнерусская цивилизация: основные черты социального строя 

// Вопр. истории. 2006. № 9. 
Он же. Древнерусская цивилизация: основы политического строя // 

Вопр. истории. 2007. № 3. 
Он же. Древнерусская цивилизация: Вехи развития // Вопр. истории. 

2008. № 9. 
Он же. Древнерусская цивилизация: Вопросы социальной мобильности 

// Вопр. истории. 2009. № 9. 



Грот Л. П. Гносеологические корни норманизма // Вопр. истории. 2008. 
№ 8. 

Ковалевский М. М. Очерки по истории политических учреждений Рос-
сии. М., 2007. 

Куценко Г. В. История России в судьбах женщин. Новосибирск: НГУ, 
1998. Вып. 1. Гл. 2.  

Борзенков А. Г. Древняя Русь: Материалы к курсу истории России. Но-
восибирск: НГУ, 1998. 

Вернадский Г. В. Киевская Русь. Тверь–Москва, 2004. 
Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. Конец и вновь начало. От 

Руси к России. М., 2004. 
 

Сообщения 
 
1. «Откуда есть пошла Русская земля?»: теории происхождения русско-

го государства. 
1а. Княгиня Ольга – устроительница земли Русской. 
2. Древняя Русь и кочевники. Распространение ислама в Восточной Ев-

ропе. 
3. Киевская Русь и Византия в IX–XII вв. Утверждение христианства на 

Руси и его последствия. 
4. Социально-политический строй Англии и Франции (или на выбор) в 

X–XII вв. 

Занятие 2. ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА  
И ЕГО СТРОЙ (СЕРЕДИНА XV – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVI В.) 
 
1. Возвышение Москвы. Завершение объединения русских княжеств в 

единое государство. 
2. Государственный строй и система управления в русском государстве. 
3. Социальные отношения. Поместная система землевладения и ее зна-

чение. 

Термины и понятия: внеэкономическая зависимость, вотчина, «Госу-
дарь всея Руси», дьяк, дитя боярское, дворянин, Золотая орда, ересь, корм-
ление, местничество, нестяжатели, иосифляне (осифляне), посад, поместье, 
сословное представительство, тягло, удельное княжество, феодал, «чер-
ные» земли, Юрьев день, ярлык. 

 



Библиографический список 
 
Хрестоматия по истории России. С древних времен до XVIII в. 

М., 1994. Т. 1. Разд. 6. 
Политическая история России: Хрестоматия. М., 1995. Ч. 1. Гл. 2 (Су-

дебник 1497 г.). 
Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2002. Гл. 5. 
Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. 
Петров А. Мечты о золотом столе: Киевское наследство в политиче-

ской жизни средневековой Восточной Европы // Родина. 2006. № 4. 
Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000. 
Володихин Д. Хозяин Москвы. Князь Даниил Московский // Родина. 

2005. № 6. 
Скрынников Р. Г. История России. IX–XVII вв. М., 1997. Гл. 4–6. 
Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1987. Т. 2. Лекции 25–27; 32–33; 38. 
Московское государство XV–XVII вв. по сказаниям современников-

иностранцев. М., 2000. Гл. 3, 4. 
Михайлова И. В заботах о земле и службе // Родина. 2003. № 3. 
Пчелов Е. В. Рюриковичи: история династии. М., 2003. 
Нефедов С. А. Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние // 

Вопр. истории. 2002. № 11. 
Чакшов В. Н. Самодержавие в России: Метод. рекомендации. Новоси-

бирск: НГУ, 1994. Вып. 1. Раздел 2. 
Вернадский Г. В. Россия в средние века. Тверь–Москва, 2001. 
Ковалевский М. М. Очерки по истории политических учреждений Рос-

сии. М., 2007. 
Бачинин В. А. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский // Вопр. истории. 2008. 

№ 10. 
Сообщения 

 
5. Северо-восточная Русь и Золотая Орда в середине XIII – середине XV в. 
6. Иван III – государь всея Руси. 
7. Реформация в Европе: причины, цели, формы проявления 

(XVI в.). 



Занятие 3. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI В. 
 
1. Реформы Избранной рады. Утверждение монархии с сословным 

представительством. 
2. Опричнина Ивана Грозного: цели, методы, результаты. 
3. Политическая борьба и социальная политика правительства Бориса 

Годунова в конце XVI – начале XVII в. 

Термины и понятия: деспотизм, «губа», земство, Земский собор, «за-
поведные» и «урочные» лета (годы), колонизация, патриарх, приказная 
система, пожилое, служба «по отечеству» и «по прибору», стрелец, «соха». 

 
Библиографический список 
 
Хрестоматия по истории России. С древних времен до XVIII в. 

М., 1994. Т. 1. Разд. 7–8. 

Политическая история России: Хрестоматия. М., 1995. Ч. 1. Гл. 2 (Су-
дебник 1550 г.). 

Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2002. Гл. 6. 

Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. 
Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999. 
Зимин А. А. Опричнина. М., 2001. 
Скрынников Р. Г. История Российская. IX–XVII вв. М., 1997. Гл. 7, 8. 
Он же. Иван Грозный. М., 2001. 

Он же. Борис Годунов. М., 2002. 
Борзенков А. Г. Иван Грозный: Материалы к базовому курсу истории 

России. Новосибирск: НГУ, 1999. 
Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Году-

нове. СПб., 1992. Ч. 1, 3. 
Морозова Л. Е. Два царя: Борис и Федор. М., 2001. 
Пчелов Е. В. Рюриковичи: История династии. М., 2003. 
Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. 

М., 1978. Очерки 2–4. 
Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 2. Лекции 28–30; 39; 40; Т. 3. Лек-

ция 41. 



Платонов С. Борис Годунов. М., 1999. 
Вернадский Г. В. Московское царство. Тверь–Москва, 2001. 
Цветков С. Иван Грозный. 1530–1584. М., 2005. 
Царь Иван IV Грозный. М., 2005.  
Чакшов В. Н. Самодержавие в России: Метод. рекомендации. Новоси-

бирск: НГУ, 1994. Вып. 1. Разд. 3 (1–4). 
Петрухинцев Н. Н. Причины закрепощения крестьян России в конце 

XVI в. // Вопр. истории. 2004. № 7. 
Нефедов С. А. Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние // 

Вопр. истории. 2002. № 11. 
Данилов А. Г. Опыт единоличной власти в России в XVI–XX вв. // 

Вопр. истории. 2009. № 1. 
Сообщения 

 
8. Иван Грозный: политическая философия, государственная деятель-

ность и ее результаты. 
9. Борис Годунов – первый «выборный» царь России и его судьба. 
10. Монархия во Франции XVI в.: сущность и развитие. 
 
Занятие 4. РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ 
 
1. Гражданская война (Смута) в начале XVII в.: причины, политическая 

борьба, последствия. 
2. Укрепление государственной власти и утверждение крепостного пра-

ва в России в 10–40-е гг. XVII в. 
3. Переход от монархии с сословным представительством к абсолютиз-

му во второй половине XVII в. 
 
Термины и понятия: альтернатива (политическая), воеводское прав-

ление, закрепощение крестьян, патриаршество, самозванец, самодержавие, 
смута, сословно-представительная монархия, старообрядцы, «Тишайший», 
централизованное государство. 

 
Библиографический список 
 
Хрестоматия по истории России. С древних времен до XVIII в. 

М., 1994. Т. 1. Разд. 8. 
Политическая история России: Хрестоматия. М., 1995. Ч. 1. Гл. 3 (Со-

борное Уложение 1649 г.). 



Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Н. Г. Георгиева, Т. А Сивохина. М., 2002. Гл. 7, 8. 

Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России. М., 1993. 
Гл. 2. 

Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII 

вв. М., 1978. Очерки 4–9. 

Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия. М., 2003.  
Он же. История Российская. IX–XVII вв. М., 1997. Гл. 9, 10. 
Нефедов С. А. Первые шаги на пути модернизации России: реформы се-

редины XVII в. // Вопр. истории. 2004. № 4. 
Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 3. Лекции 41–45; 47–50; 53–55. 
Платонов С. Ф. Смутное время. СПб., 2001. Разд. 3. 
Ковалевский М. М. Очерки по истории политических учреждений Рос-

сии. М., 2007. 
Куценко Г. В. История России в судьбах женщин. Вып. 3: Росийские 

женщины XVII столетия. Новосибирск, 2007. 
Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М. Россия после Смуты – время выбора // 

Отеч. история. 2008. № 5. 
Ульяновский В. Смутное время. М., 2006. 
Смута в России // Родина. 2005. № 11. 
Чакшов В. Н. Самодержавие в России: Метод. рекомендации. Новоси-

бирск: НГУ, 1994. Вып. 1. Раздел III (5–6; Заключение). 
Богданов А. П. Патриарх Никон // Вопр. истории. 2004. № 1. 
Шишков А. Очищение от Смуты. Что стоит за новым «красным днем» 

календаря // Родина. 2005. № 1.  
Вернадский Г. В. Московское царство. Тверь–Москва, 2001. 
 

Сообщения 
 
11. Земские соборы в истории России. 
12. Самозванчество как историческое явление в Смутное время: причи-

ны возникновения, формы и способы проявления. 
13. Раскол в Русской православной церкви: причины и последствия. 
14. Абсолютизм и третье сословие в Западной Европе XVII в. 

 



Занятие 5. ПЕТР ВЕЛИКИЙ:  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
1. Военная реформа и ее итоги. Провозглашение Российской империи. 
2. Административная реформа. Табель о рангах. Оформление абсолю-

тизма. 
3. Положение сословий в первой четверти XVIII в. 
 
Термины и понятия: абсолютизм, абсолютная монархия, бюрократи-

ческий аппарат, гвардия, гильдии и цехи, губерния, империя, имперская 
политика, коллегия, мануфактура, модернизация, «общее благо», припис-
ные крестьяне, прокурор, регламент, регулярное государство, рекрутский 
набор, Сенат, Синод, фискал. 
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Манько А. В. Блюстители верховной власти. Институт губернаторства в 
России. М., 2004. Гл. 2. 

Марасинова Е. Н. Власть и личность: Очерки русской истории XVIII в. 
М., 2008. 
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Сообщения 
 
15. Петр I: служение Отечеству во имя «общего блага» (политическая 

философия). 
16. Оценка преобразовательной деятельности Петра Великого в русской 

истории. 
17. Английская буржуазная революция (середина XVII в.) и ее истори-

ческое значение. 
 
Занятие 6. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ» АБСОЛЮТИЗМ 
 
1. Екатерина II о «просвещенном» абсолютизме. Уложенная комиссия. 
2. Реформа государственного управления. Расцвет абсолютизма в 

России. 

3. Сословная политика Екатерины II. 
 
Термины и понятия: «благородное» сословие, дворцовый переворот, 

генерал-губернатор, консерватизм, либерализм, мещанство, «просвещен-
ный» абсолютизм, секуляризация, сословный суд, унитарное государство, 
фаворитизм, «черта оседлости». 

 
Библиографический список 
 
Государство Российское: власть и общество: Сб. документов. М., 1996. 

Ч. 1: Документы эпохи Екатерины II. 
Политическая история России: Хрестоматия. М., 1995. Ч. 1. Гл. 5. 
Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2002. Гл. XI. 
Павленко Н. И. Екатерина Великая. М., 2000. Ч. 1. 



Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. 
М., 1999. Гл. 5. 

Он же. Сословная политика Екатерины II // Вопр. истории. 1995. № 3. 
Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 4. Лекции 74; Т. 5. Лекции 77–85. 
Фаизова И. В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в 

XVIII столетии. М., 1999. 
Семенов А. К. Городская гражданская реформа Екатерины II и выборы 

в городах Центрального Черноземья // Вопр. истории. 2006. № 5. 
Куприянов А. И. Городская демократия: выборы в русской провинции 

(вторая половина 1780-х – начало 1860-х гг.) // Отеч. история. 2007. № 5. 
Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика. М., 2000. 

Гл. 1, § 1. 
Смыкалин А. С. Судебная система Российского государства от Ивана 

Грозного до Екатерины II // Вопр. истории. 2004. № 8. 
Власть и интеллигенция в императорской России // Отеч. история. 

2005. № 4 (статья М. А. Рахматуллина). 
Исабель де Мадариага. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. 
Дегоев В. В. Внешняя политика России и международные системы. 

1700–1918 гг.: Учеб. пособие. М., 2004. Гл. 4. 
Манько А. В. Блюстители верховной власти. Институт губернаторства в 

России. М., 2004. Гл. 3. 
Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца XVII до 

конца XVIII в.: Эволюция бюрократической системы. М., 2007. 
Любавский М. К. История царствования Екатерины II. СПб., 2001. 
Каррер д’Анкос Э. Екатерина II: Золотой век в истории России. М., 2006. 
Марасинова Е. Н. О политическом сознании русского общества во вто-

рой половине XVIII в. // Вопр. истории. 2007. № 12. 
Она же. Вольность российского дворянства (сословное законодательст-

во Екатерины II) // Отеч. история. 2007. № 4. 
Она же. Власть и личность: Очерки русской истории XVIII в. М., 2008. 
Ковалевский М. М. Очерки по истории политических учреждений Рос-

сии. М., 2007. 
Калюжный Д. В., Кеслер Я. А. Забытая история Российской империи: 

от Петра I до Павла I. М., 2007. 
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Сообщения 

 
18. Дворцовый переворот 1762 г. 
19. Внешняя политика Российской империи во второй половине 

XVIII в. и ее последствия для страны. 



19 а. Великая французская революция и ее влияние на русское общест-
во. 

20. Основные направления русской общественной мысли во второй по-
ловине XVIII в. 

 
Занятие 7. КРИЗИС САМОДЕРЖАВНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИС-

ТЕМЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 
1. Административные и социальные реформы первой половины XIX в. 

и их направленность. 
2. Основные направления общественно-политической мысли в России в 

20–50-е гг. XIX в. 
 
Термины и понятия: «аракчеевщина», военное поселение, граждан-

ское общество, Государственный совет, декабристы, западники, идеология, 
интеллигенция, конституция, «негласный комитет», национализм, освобо-
дительное движение, «русский» социализм, славянофилы, соборность, 
Третье отделение, «триада», шовинизм. 
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Вопр. истории. 1999. № 9. 
Власть и интеллект в императорской России // Отеч. история. 2005. 

№ 4 (статьи С. В. Тютюкина, А. В. Мамонова). 
Очерки русской культуры XIX в. М.: МГУ, 2003. Т. 4: Общественная 

мысль. 
Труайя А. Александр I. Северный Сфинкс. М., 2004. 
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Шепелёв Л. Е. Аппарат власти в России. Эпоха Александра I и Нико-

лая I. СПб., 2007. 
Ковалевский М. М. Очерки по истории политических учреждений Рос-

сии. М., 2007. 
Данилов А. Г. Опыт единоличной власти в России в XVI–XX вв. // 
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Ружицкая И. В. Крестьянский вопрос в царствование императора Ни-

колая I: К вопросу о последствиях указа 1842 г. об обязанных крестьянах // 
Отеч. история. 2008. № 4. 

Сообщения 
 
21. П. Пестель и Н. Муравьев – идеологи декабризма. Сравнительный 

анализ их программ. 
21a. М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев – отражение колебаний в по-

литике самодержавия. 
21б. «Триада» С. С. Уварова: сущность и значение. 
22. Славянофилы и западники о прошлом и будущем России. 
23. А. Герцен – основатель теории русского социализма. 
24. Промышленный переворот в странах Западной Европы и Северной 

Америки и его последствия. 
24а. Кавказская война России в 20–60-е гг. XIX в. и ее последствия. 
 
Занятие 8. РЕФОРМЫ И КОНТРРЕФОРМЫ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ В. 
 
1. Реформы 60–70-х гг. ХIХ в.: их содержание и значение. 
2. Социально-политический характер реформ и контрреформ 80 – нача-

ла 90-х гг. XIX в. Политическая реакция. 



 
Термины и понятия: американский и прусский пути решения аграрно-

го вопроса, буржуазия, всеобщая воинская повинность, временнообязанные 
крестьяне, земское и городское самоуправление, инструкция о «кухарки-
ных детях», иноверцы, класс (общественный), контрреформа, «лорис-
меликовская конституция», «оттепель», промышленный переворот, проле-
тариат, Редакционные комиссии, суд присяжных, университетская автоно-
мия. 
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Барковец О., Крылов-Толстикович А. Неизвестный император Алек-
сандр III. М., 2003. Разд. «Диктатура сердца», «Смена курса». 

Еремян В. В. Муниципальная история России. М., 2003. Разд. IV. 
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Труайя А. Александр III. М., 2008. 

 
Сообщения 

 
25. Идейная борьба в обществе в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. о 

путях развития России. 
26. Роль Александра II в преобразовании России. 
27. К. П. Победоносцев – идеолог самодержавия. 
28. Утверждение парламентаризма и гражданского общества в странах 

Западной Европы и США во второй половине XIX в. 
Занятие 9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 
1. Революционные народники о путях и методах переустройства 

России. 

2. Либерально-монархическая оппозиция на рубеже 70–80-х гг. XIX в. 
3. Либеральные народники о путях обновления России. 
4. Рабочее движение и зарождение социал-демократии в 70–80-е гг. 

XIX в. 
 
Термины и понятия: анархизм, космополитизм, «к социализму, минуя 

капитализм», «нечаевщина», народники, областничество, разночинцы, ре-
волюционные демократы, революция, революционная ситуация, рабочее 
законодательство, социал-демократия, терроризм, «теория малых дел», 
«хождение в народ». 
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Очерки русской культуры XIX в. Т. 4. Общественная мысль.                 
М.: МГУ, 2003.  

Исаков В. А. Радикальные социалисты России (1860 – первая половина 
1880-х гг.) о будущей власти // Вопр. истории. 2004. № 10. 

Коржавин В. К. Народничество 70-х годов: Учеб. пособие. М., 2007. 
Шестопалов А. П. Верховная власть и российское общество в              

60–80-е гг. XIX в. // Вопр. истории. 2008. № 5. 
 

Сообщения 
 
29. С. Нечаев. Катехизис революционера. 



30. Идеологи либерализма (К. Кавелин, Б. Чичерин) о путях развития 
России. 

30a. Сибирское областничество во второй половине XIX в. 

31. Политический портрет Н. Михайловского. 
32. Парижская коммуна: первый опыт захвата власти пролетариатом. 
 
Занятие 10. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ СТОЛЕТИЙ:  
РЕФОРМЫ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ? 
 
1. Экономические реформы С. Ю. Витте и полицейские реформы 

В. К. Плеве – отражение колебаний царизма. 
2. Начало перемен в политическом и государственном строе им-

перии: Манифест 17 октября 1905 г., программы и тактика поли-

тических партий (социал-демократы, эсеры, кадеты, октябристы, 

монархисты), зарождение парламентаризма. 

3. Сущность «третьеиюньской» (1907 г.) политической системы. Харак-
тер и результаты реформ П. А. Столыпина. 

 
Термины и понятия: аграрное перенаселение, гегемония, Государст-

венная дума, демократический централизм, «единая и неделимая», индуст-
риализация, интернационализм, конституционная монархия, курия, левые, 
центристы, правые, национализация, конфискация, оппортунизм, «ответст-
венное министерство», партия (политическая), политическая стачка, про-
текционистская политика, «социализация земли», стратегия и тактика, ху-
тор, отруб, «черная сотня». 
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Сообщения 

 
33. Русско-японская война: причины, итоги, последствия. 
34. Политические партии в России начала ХХ в: образование, 

программы и тактика в 1905–1907 гг. (социал-демократы, социа-

листы-революционеры, кадеты, октябристы, монархисты-

черносотенцы). 

35. П. Столыпин: «успокоитель» и реформатор России. 
36. Первая мировая война: причины, блоки, характер. 
 
Занятие 11. ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 
 
1. Февраль: свержение самодержавия и установление двоевластия. По-

литика Временного правительства. 
2. Политические силы от Февраля к Октябрю. Вопрос об Учреди-

тельном собрании. Июльский путч радикалов. Корниловщина. 

Политические альтернативы. 

3. Октябрь: свержение Временного правительства и установление вла-
сти Советов. Лозунги новой власти. 

 
Термины и понятия: аннексия, «белое» движение, ВРК, ВЦИК, двое-

властие, декрет, диктатура пролетариата, интернационалисты, «корнилов-
щина», коалиционное правительство, общенациональный кризис, «одно-



родное» социалистическое правительство, «оборонцы», политический ма-
ятник, путч, СНК, социальный мир, Учредительное собрание. 
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Сообщения 
 
37. Трагедия русского либерализма (на примере политической деятель-

ности П. Милюкова в 1917 г.). 
38. А. Керенский: несостоявшийся спаситель Отечества. 
39. Л. Корнилов в 1917 г.: генерал и политик. 
40. В. И. Ленин в 1917 г.: теоретик и тактик революции. 
40а. М. Спиридонова: левые эсеры в 1917 г. 
 
Занятие 12. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 
 
1. Советы или Учредительное собрание? Первые преобразования Со-

ветской власти. Политика «военного коммунизма». 
2. Белое движение: сущность, социальная и военно-политическая прак-

тика. 
3. Большевики и оппозиционные партии. Начало формирования одно-

партийного режима власти. 
Термины и понятия: белый и красный террор, ВЧК, «военный комму-

низм», госкапитализм, интервенция, комиссар, комбеды, мобилизация, 
оппозиция, продразверстка, продотряд, эмиграция, экспроприация. 
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Сообщения 

 
40б. Учредительное собрание: состав и цели участников, причины и по-

следствия разгона. 
41. «Белый» и «красный» террор в годы Гражданской войны. 
42. Военная интервенция: вдохновители, цели, методы и практика, по-

следствия. 
43. Коминтерн и революционное движение в Западной Европе в    

1918–-1920-е гг. 
44. Польско-советская война 1920 г.: причины, итоги и последствия. 
44a. Первая волна русской эмиграции (1918–1922 гг.). 
 
Занятие 13. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 20-Е ГГ. ХХ В.:  
БОРЬБА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И АВТОРИТАРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
 
1. Экономические и административные реформы начала 20-х гг. ХХ в.: 

их непоследовательность и противоречивость. 
2. Образование СССР. 
3. Борьба за власть и победа авторитаризма в партийно-

государственном руководстве в 20-е гг. ХХ в. 
 
Термины и понятия: авторитаризм, выдвиженец, «великий перелом», 

источники накопления, кооперация, новая экономическая политика, но-
менклатура, «оживление» Советов, областная автономия, партминимум, 
федерация, фракционная борьба, хозрасчет, ЦКК-РКИ, чистка. 
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2004. № 8. 

Новопашин Ю. С. Миф о диктатуре пролетариата // Там же. 2005. № 1. 
Петрушин А. Сибирская Вандея // Родина. 2005. № 1. 
Зеленов М. В. Рождение партийной номенклатуры // Вопр. истории. 

2005. № 2. 



Бушуев В. Г. Свет и тени: от Ленина до Путина. Заметки о развилках и 
персонах российской истории. М., 2006. Ч. 1. 

Емельянов Ю. В. Сталин. Путь к власти. М., 2006. 
Головин С. А. Членство в РКП(б)–ВКП(б) как основой путь повышения 

социального статуса (1920–1930-е гг.) // Вопр. истории. 2008. № 3. 
Измозик В., Старков Б. и др. Подлинная история РСДРП – РКП(б) – 

ВКП(б) без умолчаний и фальсификаций. СПб., 2010. 
Шейнис В. Л. Образование СССР и его первая конституция // Россий-

ская история. 2010. № 1. 
Искендеров А. А. Ленин, Троцкий, Сталин. Русская революция 1917 г. в 

фокусе взаимоотношений её вождей // Вопр. истории. 2009. № 7. 
 

Сообщения 
 
45. Кронштадтская трагедия 1921 г. 

46. Подавление внешней и внутрипартийной политической оппозиции и 
утверждение однопартийного режима власти в 1921–1925 гг. 

47. Лев Троцкий: политическая деятельность в 20-е гг. ХХ в. 
48. Иосиф Сталин в 20-е гг. ХХ в.: путь к единовластию. 
49. Рождение тоталитарных режимов в Европе (Италия, Испания, Бол-

гария) и укрепление позиций нацизма в Германии в 20-е гг. ХХ в. 
 
Занятие 14. СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА В СССР В 30-Е ГГ. ХХ В.  
 
1. Форсирование индустриализации и насильственная коллективиза-

ция – основа оформления административно-командной системы управле-
ния. 

2. Утверждение режима личной власти И. Сталина. 

3. Огосударствление политической системы, экономики, духовной жиз-
ни общества и ограничение свобод граждан. 

 
Термины и понятия: административно-командная система, артель 

(сельскохозяйственная), «винтик», ГУЛАГ, государственно-бюрократичес- 
кий социализм, закон о колосках, культ личности, «лишенец», МТС, мар-
гиналы, остаточный принцип финансирования, репрессии, раскулачивание, 
стахановец, трудодень. 



 
Библиографический список 
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Ч. 3: Документы 30-х гг. ХХ в. 
Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2002. Гл. 22. 
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Разд. III. 
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лома». 1930–1939. Политика, осуществление, результаты. М., 2006. 
Он же. Крестьянство и власть в СССР после «революции сверху» // 

Вопр. истории. 1996. № 7. 
Формирование административно-командной системы (20–30-е 

годы): Сб. статей. М., 1992 (Статьи Земскова, Соколова, Коржи-

хиной, Овсянникова). 

Жуков Ю. Н. Репрессии и Конституция СССР // Вопр. истории. 2002. 
№ 1. 

Борзенков А. Г. Генезис и утверждение сталинизма: Метод. указ. Ново-
сибирск: НГУ, 1994. 

Данилов В. П. Сталинизм и советское общество // Вопр. истории. 2004. 
№ 2. 

Кузнецов И. С. Советский тоталитаризм: очерк психоистории. Новоси-
бирск, 1995. Гл. 2, 3. 

Папков С. А. Сталинский террор в Сибири. 1928–1941. Новосибирск, 
1997. 

История политических репрессий и сопротивление несвободе в СССР. 
М., 2002. 

Данилов В. П., Зеленин И. Е. Организованный голод. К 70-летию обще-
крестьянской трагедии // Отеч. история. 2004. № 5. 

Плимак Е. Г., Антонов В. С. Первое декабря 1934 г.: Трагедия Кирова и 
трагедия Советской России // Там же. № 6. 

Новопашин Ю. С. Миф о диктатуре пролетариата // Вопр. истории. 
2005. № 1. 



Бушуев В. Г. Свет и тени: от Ленина до Путина. Заметки о развилках и 
персонах российской истории. М., 2006. Ч. 1. 

Емельянов Ю. В. Сталин. Путь к власти. М., 2006. 
Верхотуров Д. Н. Сталин. Экономическая революция. М., 2006. 
Сахаров А. Н. 1930: Год «коренного перелома» и начала «Большого 

террора» // Вопр. истории. 2008. № 9. 
Данилов А. Г. Опыт единоличной власти в России в XVI–XX вв. // Вопр. 

истории. 2009. № 1. 
Хлевнюк О. В. Хозяин Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 

2010. 
Хаустов В. Н. Сталин. НКВД и репрессии 1936 – 1938 гг. М., 2010. 
Кондрашин В. В. Голод 1932 – 1933 гг.: Трагедия российской деревни. 

М., 2008. 
Безнин М. А., Димони Т. М. Социальная эволюция колхозно-совхозных 

управленцев в России 1930 – 1980-х гг. // Российская история. 2010. № 2. 
Мерль Ш. А был ли план? // Родина. 2010. № 4. 
 

Сообщения 
 
50. Номенклатура: создание, сущность, функционирование в 20–

30-е гг. ХХ в. 

51. Сопротивление сталинизму в 30-е гг. ХХ в. 
52. Политические процессы и массовые репрессии 30-х гг. ХХ в. 
53. Диктатуры Сталина и Гитлера: общее и особенное. 
 
Занятие 15. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
СОВЕТСКОГО НАРОДА (1941–1945 ГГ.) 
 
1. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 
2. Перестройка народного хозяйства, идеологической работы, методов 

государственного управления. Патриотический подъем в тылу и на фронте. 
3. Освобождение Советской Армией Отечества и стран Восточной Ев-

ропы от захватчиков. Участие СССР в разгроме Японии. 
4. Значение и цена победы СССР в войне. 



Термины и понятия: антигитлеровская коалиция, депортация, карточ-
ная система, коренной перелом в войне, ленд-лиз, Смерш, фашизм (нацио-
нал-социализм), «холодная война», эвакуация. 
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Волков В. К. Призрак и реальность «Барбароссы» в политике Сталина 
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Великая Отечественная война. 1941–1945: История великой победы. 
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Первышин В. Г. Людские потери в Великой Отечественной войне // 
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Городецкий Г. Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на 
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Случ С. З. Сталин и Гитлер, 1933–1941: расчеты и просчеты Кремля // 

Отеч. История. 2005. № 1. 
Васильев А. Ф. Был ли в 1941 г. Советский Союз готов к войне? // Вопр. 

истории. 2005. № 1. 
Черепанов В. В. Власть и война: Сталинский механизм госдарст-

венного управления в Великой отечественной войне. М., 2006. 



Семенов Е.Ф. Внешняя политика и дипломатия России: XX–XXI 

вв. Новосибирск, 2007. Ч. 2. 

Минц М. М. Представления военно-политического руководства 

СССР о будущей войне с Германией // Вопр. истории. 2007. № 7. 

Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Историческая память о войнах 

ХХ века как область идейно-политического и психологического 

противостояния // Отеч. история. 2007. № 2, 3. 

Лившин А. Я., Орлов И. Б. Пропаганда и политическая социали-

зация // Отеч. история. 2008. № 1. 

Чубарьян А. О. Канун трагедии. Сталин и международный кри-

зис. Сентябрь 1939 – июнь 1941 г. М., 2008. 

Мартиросян А. Б. Трагедия 1941 года. М., 2008. 
К 70-летию начала Второй мировой войны // Российская история. 2009. 

№ 6 (статьи). 
Басюк И. А. Положение советских мирных жителей в тылу немецких 

войск зимой 1941–1942 гг. // Вопр. истории. 2009. № 11. 
 

Сообщения 
 
54. Внешняя политика Советского Союза накануне войны. 
55а. Военно-экономическая подготовка СССР к войне. 
55б. Идейно-политическая подготовка СССР к войне. 
56. Национальная политика сталинского режима в годы войны. 
56a. Возникновение второй волны русской эмиграции. 

57. Сотрудничество стран антигитлеровской коалиции в годы Второй 
мировой войны. 



 
Занятие 16. СССР В СЕРЕДИНЕ 50-Х – СЕРЕДИНЕ 80-Х ГГ. ХХ В.: 

НАРАСТАНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
 
1. Крах   реформаторства   в   области   экономики   и  управления  в  

50–60-е гг. и погружение экономики в застой в 70–80-е гг. ХХ в. 
2. Усиление кризиса политической системы и его проявления. 
3. Социальные утопии (программа построения коммунистического об-

щества, концепция «развитого социализма») и социальная практика КПСС. 
 
Термины и понятия: диссидентство, «застой», коррупция, мирное со-

существование, научно-техническая революция, невыездной, новая исто-
рическая общность людей – «советский народ», «оттепель», организован-
ная преступность, планирование от достигнутого, пропаганда успеха, «раз-
витой социализм», революция потребления, совнархозы, социальная одно-
родность, теневая экономика, экстенсивное и интенсивное развитие. 
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Она же. Власть и развитие этноконфликтных ситуаций в СССР. 1953 – 
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Клоцвог Ф. Н. К дискуссии о природе социально-экономической систе-

мы СССР и причины ее разрушения // Там же. 2005. № 3. 



Пихоя А. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. 

Новосибирск, 2000. 

Кауль Т. Н. От Сталина до Горбачева и далее. М., 1991. 
История  политических репрессий и сопротивление несвободе в СССР. 

М., 2002. 
Смирнов В. С. Экономические причины краха социализма в СССР // 

Отеч. история. 2002. № 6. 
Козлов В. А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и вла-

сти, 1953–1985 гг. М., 2006. 

Он же. Массовые беспорядки в СССР при Хрущёве и Брежневе, 

1953 – начало 1980-х гг. М., 2010. 

Пыжиков А. В. Проблема культа личности в годы хрущевской оттепе-
ли // Вопр. истории. 2003. № 4. 

Он же. Советское послевоенное общество и предпосылки хрущевских 
реформ // Там же. 2002. № 2. 

Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения 
в СССР в 1953–1964 гг. М., 2004. 
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Травин Д. Я. Путинская Россия: от рассвета до заката. СПб., 2009. 

Сообщения 
 
58. Политическая карьера Н. С. Хрущева. 
59. Мифический и реальный Л. И. Брежнев. 
60. Диссидентское движение в СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. 

 ХХ в. 
61. Научно-техническая революция и ее социальные последствия для 

развитых стран Запада. 



62. Противостояние двух мировых общественно-политических 

систем в 50–80-е гг. ХХ в. 

Занятие 17. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
В 90-Е ГГ. ХХ – НАЧАЛЕ XXI В. 
 
1. «Перестройка» в СССР (1985–1991 гг.): цели и итоги. 
2. Августовский путч 1991 г. Распад СССР. Октябрьские события 

1993 г. Ликвидация Советской системы. 
3. Государственный строй современной России. Конституция РФ. 
4. Социально-экономические преобразования в 1990-е гг. и в начале 

XXI в.  
 
Термины и понятия: акционерное общество, ваучер, ваххабизм, глас-

ность, дефолт, деноминация, иммиграция, культурно-национальная авто-
номия, монополия, «новые русские», олигархия, перестройка, плюрализм 
(политический), приватизация, президентская республика, прожиточный 
минимум, рыночная экономика, разделение властей, рэкет, СНГ, сепара-
тизм, фермер, электорат. 
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Сообщения 
 
63. М. С. Горбачев: замыслы и результаты перестройки. 

64. Политическая оценка событий августа 1991 г. и сентября–октября 
1993 г. 

65. Политические партии современной России: программы и тактика.  
66. Российская Федерация и современный мир. 
67. «Чеченская война»: причины и результаты. 
68. Б. Н. Ельцин: созидатель или разрушитель? 
69. В. В. Путин: между олигархическим и государственным капитализ-

мом, между демократией и бюрократией. 
70. Д. А. Медведев: курс на модернизацию и демократизацию России. 



Спецкурсы 
КАФЕДРЫ ИСТОРИИ РОССИИ НА 2009–2010 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

А. Г. Борзенков 
а) Политическое лидерство в ХХ – начале XXI в. 
б) «Белые пятна» и дискуссионные проблемы отечественной истории. 
 

Л. Н. Воробцова  
История предпринимательства в России 

 

В. Г. Кокоулин 
а) Христианство и ислам в истории России (IX–XX вв.). 

б) Россия в годы нэпа: политика и общество 
 

Г. В. Куценко 
Дочери России. IX–XX вв. 

 
Е. Ф. Семенов 

Внешняя политика и дипломатия России  
(ХХ век – настоящее время) 

 
В. Н. Чакшов 

а) История Романовых. 
б) Фавориты и реформаторы Российской империи. 

 
М. В. Шиловский 

а) Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
б) История Сибири (XVII–XX вв.). 


