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Цели и задачи, требования к уровню освоения 
 
 Дисциплина «Отечественная история» входит в федеральный компонент 
предметов гуманитарного цикла, обязательных для всех отделений факультета 
управления и психологиии. Цель данного курса - всестороннее изучение России 
(российской цивилизации) в историческом аспекте, выявление особенностей российской 
культуры, российской ментальности, природно-географических, экономических и 
политических характеристик. 
 В задачи данного курса входит ознакомление студентов с различными точками 
зрения российских и зарубежных исследователей на проблемы развития российской 
цивилизации, формирование у студентов позитивной исторической идентичности. В 
ходе преподавания дисциплины «Отечественная история» осуществляются 
междисциплинарные связи с курсами «История мировых цивилизаций», 
«Культурология». 
 Программа курса рассчитана на 136 часов. 
 При выборе тем семинарских занятий следует учитывать специализацию 
студентов. Например, тема «Русская история и русский национальный характер» 
рекомендуется для более подробного изучения на отделении психологии. 

 



Структура курса 

Распределение часов курса по темам и видам работ 

Темы Лекции Семинары Самостоятельные 
работы 

 Формационный и цивилизационный 
подходы в историческом познании 

  2 

Основные концепции отечественной 
истории 

4 4 4 

Древняя Русь 2 2 4 

Становление единого Московского 
государства 

2  2 

 Московское царство в 16-17 вв. 4 2 2 

Особенности российской модернизации 18 
века 

2 2 2 

Россия в первой половине 19 в 2  2 

Эпоха великих реформ 2 2 4 

Россия в конце 19 века 2 2 2 

Россия в начале 20 в. 2 2 4 

Русская революция 1917 года и 
гражданская война (1917-1922) 

4 2 2 

Советское общество в 20-30-е годы 2  2 

Советский Союз в период Второй мировой 
войны и восстановления хозяйства (1939-
1953) 

2 6 4 

Советское общество в условиях 
начавшейся научно-технической 
революции (50-80-е годы ХХ века) 

2 6 4 

Россия на перепутье (1991-1997 гг.) 4 6 20 

Всего 36 36 64 

 
Итоговая аттестация – экзамен во 2 семестре. 



Содержание курса, темы и планы практических/семинарских занятий и 
лабораторных работ 

 
ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
 

 ТЕМА 1. Формационный и цивилизационный подходы в историческом 
познании1 

Концепция материалистического объяснения истории. Основные принципы: 
единство исторического процесса, исторической закономерности, детерминизма, 
принцип прогресса. 

Понятие общественно-экономической формации. История как смена пяти 
основных формаций. Достоинства и недостатки формационного подхода. 

Методология цивилизационного подхода. Н.Я. Данилевский (1822-1885) - 
основоположник цивилизационного подхода в историческом познании. Работа Н.Я. 
Данилевского «Россия и Европа». Общие законы исторического развития и понятие 
исторического прогресса («... не в том, чтобы идти всем в одном направлении, а в том, 
чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности 
человечества, во всех направлениях»). 

Понятие культурно-исторического типа. Преемственные и уединенные культурно-
исторические типы по Н.Я. Данилевскому. 

О. Шпенглер «Закат Европы». Цивилизация как конечный момент в развитии 
культуры. 8 типов цивилизаций. 

Школа «Анналов» (Ф. Бродель, Ж. Де Гоффр, М. Блок). А. Тойнби «Постижение 
истории». 

Достоинства цивилизационного подхода. Основной недостаток методологии 
цивилизационного подхода - аморфность критериев выделения типов цивилизаций. 

Цивилизация как целостная общественная система. Определение цивилизации в 
работах Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Определение цивилизации 
(суперэтноса) в работах Л.Н. Гумилева. Структура цивилизации в работах Ю.В. Яковца. 

Ментальность, менталитет как главный элемент того или иного типа цивилизации. 
Многообразие определений понятия «менталитет». 

 
ТЕМА 2. Основные концепции отечественной истории 
 Споры о месте России в мировой цивилизации в науке 19 века. П.Я. Чаадаев 

(1794-1856) «Философические письма». Западники и славянофилы. Общее и особенное 
во взглядах на русскую историю. Взгляды на крестьянскую общину в России: идеал 
общественного устройства? Путь к социализму? 

Роль православия в становлении и развитии русской цивилизации. Идеал 
соборности. Идеология панславизма. 

Н.Я. Данилевский об особенностях славянского культурно-исторического типа. 
Гармоничное сочетание в России всех четырех элементов цивилизации: экономического, 
политического, религиозного, культурного. 

Полемика В.С. Соловьева с Н.Я. Данилевским о месте и роли России в мировом 
историческом процессе. «Русская идея» В.С. Соловьева.  

В.О. Ключевский и его концепция отечественной истории. 
                                                
1 Поскольку данная тема рассматривается в курсе «История мировых цивилизаций», она дается студентам для повторения в 
форме самостоятельной работы.  



«Евразийцы» о самобытности России. Сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и 
свершения. Утверждения евразийцев» София, 1921г. Критика теории универсального 
прогресса. Географический фактор российской цивилизации. Особенности этногенеза 
восточных славян. Роль финно-угорского элемента. Роль «туранского элемента» в 
русской истории. Самодостаточность российской цивилизации. Духовные основы 
российской цивилизации. Критика «евразийцами» западников и славянофилов. 

Н.А. Бердяев (1882-1948) об особенностях русской культуры и русского 
национального характера. Работы Н.А. Бердяева «Судьба России», «Русская идея», 
«Истоки и смысл русского коммунизма». Дихотомия русского национального характера. 
Православие и язычество в русской народной культуре. Мессианский характер русского 
народа. Н.А. Бердяев о периодизации русской истории. 

Современные споры о месте России в мировой цивилизации. Причины 
актуализации данной темы. А.И. Семенникова о России как цивилизационно 
неоднородном обществе. Россия как «дрейфующее общество». А.С. Ахиезер об 
особенностях российского общества и его истории. 

Современные «западники» и «евразийцы». Зарубежные исследования российской 
цивилизации. 

 
ТЕМА 3. Древняя Русь 
Вопросы этногенеза древнерусской народности. Дискуссионные вопросы в 

исторической науке. Б.А. Рыбаков об основных этапах этногенеза. Взаимодействие 
восточных славян, ираноязычных народов и финно-угорских племен. Роль последних в 
формировании древнерусской народности. Особенности антропологического типа 
восточных славян.   

Складывание государственности у восточных славян в начале 9 века. Два очага 
государственности. Легенда о призвании варягов и дискуссионные вопросы в 
историографии. «Норманнская теория» и ее основоположники. «Патриотическая 
теория». Дискуссии о происхождении этнонима «русь», «русский». 

Роль христианства в становлении цивилизации Киевской Руси. Поиски 
государственной религии. Языческий пантеон князя Владимира как обдуманная 
теологическая система русского жречества, содержащая в себе явное 
противопоставление христианству (980 г.). Легенда об «испытании вер». Факторы, 
способствовавшие принятию христианству из Византии. 

Позитивные и негативные последствия принятия христианства. Раскол 
христианства на православие и католичество (1054) и его последствия для российской 
цивилизации. 

Первый церковный устав. «Слово о законе и благодати» Иллариона. Канонизация 
первых святых. 

Споры об уровне развития древнерусской цивилизации и ее месте в мировой 
истории. Р. Пайпс: Киевская Русь - побочный продукт заморской торговли? 

Государственный феодализм или территориально-племенные общины? Работы 
И.Я. Фроянова. 

Гибель Киевской Руси. Роль монголо-татарского нашествия. «Евразийцы» о роли 
монголо-татарского нашествия. Л.Н. Гумилев о «симбиозе» Руси и Орды. 

 
ТЕМА 4. Становление единого Московского государства  
Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого российского 

государства. Синхронность с аналогичными процессами в Западной Европе. Отсутствие 



экономических предпосылок объединения. Идеи национально-освободительного 
движения. Куликовская битва и ее значение. 

Северо-Западная Русь в условиях феодальной раздробленности. Особенности 
развития Новгородской и псковской земель. Причины их падений. 

Роль Русской православной церкви в становлении и укреплении Российского 
государства. Флорентийская уния (1439 г.) и ее значение. Становление идеологии 
«Москва - третий Рим». Послание Филофея. 

 
ТЕМА 5. Московское царство в 16-17 вв. 
От Московского княжества к царской деспотии. Эпоха Ивана 4 Грозного. Оценки 

личности Ивана 4 и результатов его царствования в исторической литературе. Реформы 
первой половины царствования (1547-1560 гг.) и их значение. Земские Соборы. 

Вторая половина царствования (1561-1584 гг.). опричнина и ее последствия. 
Уничтожение династии. 

Основы самобытности Московского государства. Природно-географические 
факторы. Территориальные приобретения. Миф об изначальной агрессивности 
российской цивилизации. Экстенсивный характер развития. Сильная государственная 
власть, подавляющая личность. 

Социально-экономические особенности. Царь как своеобразный вотчинник. 
Крепостное право. Духовные основы российской цивилизации. Православный идеал - 
симфония светских и духовных властей. Нестяжатели и иосифляне. 

Казачество как особый феномен российской цивилизации. Различные точки зрения 
на его происхождение. 

Россия и Европа в 15-16 вв. Записки иностранцев о Московии. 
Кризис Московского царства. Смутное время, его причины и последствия. 
 
ТЕМА 6. Особенности российской модернизации 18 века 
Предпосылки модернизации: борьба за выход к морям, реформы государственного 

управления, военная реформа. Церковная реформа, ее предпосылки и последствия. 
Первый социокультурный раскол русского общества. Никон и Аввакум. 

Реформы Петра 1 и их значение. Позитивные и негативные последствия реформ. 
Сближение с Европой или восточной деспотией? Социокультурный раскол общества. 
«Почва» и «цивилизация». 

Дворцовые перевороты 18 в. Феномен фаворитизма в России. 
Эпоха Екатерины 2 - время просвещенного абсолютизма в России. Общее и 

особенное с европейским просвещенным абсолютизмом. Секуляризация церковных 
земель и ее значение. Зарождение российской интеллигенции, ее отличительные черты. 

 
ТЕМА 7. Россия в первой половине 19 в 
Реформы Александра 1. Реформы образования. Административные реформы. Указ 

«О вольных хлебопашцах» (1803 г.). Противоречивость реформ. Сперанский и Аракчеев. 
Отечественная война 1812 года, ее значение. 
Декабризм в истории России. «Чисто западное явление, чуждое России и русской 

культуре»? «Русская правда» П.И. Пестеля и Конституция Н.М. Муравьева. 
Николаевская реакция. Крестьянский вопрос. Усиление цензуры. Теория 

официальной народности. Общественно-политическая жизнь в 30-50-е годы 19 в. 



Причины и ход Крымской войны.  Изоляция России. Этапы Крымской войны ( 
1853-1854, 1854-1856 гг.) и их итоги. Причины поражения России. Парижский мирный 
трактат 18 марта 1856 г. Последствия поражения. 

 
ТЕМА 8. Эпоха великих реформ 
Причины отмены крепостного права. Различные точки зрения в историографии. 

Складывалась ли в России накануне отмены крепостного права революционная 
ситуация? Перестал ли труд крепостных быть эффективным? Роль Крымской войны в 
отмене крепостного права. Роль Александра 2 в подготовке и проведении крестьянской 
реформы. Дискуссии о судьбах крестьянской общины. 

Манифест 19 февраля 1861 года и его значение. 
Реформы 1863-1873 гг. Земская реформа. Судебная реформа. Реформы в области 

образования и печати, их противоречивость. Военные реформы. Незавершенность 
реформ. Социокультурные последствия реформ. Разночинная интеллигенция. Нигилизм 
в России: его предпосылки и последствия. Революционно-демократическое движение в 
России в 60-70-е гг. Терроризм и его последствия. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-
Меликова и конец реформ. 

 
ТЕМА 9. Россия в конце 19 века 
Контрреформы Александра 3. «Положение о мерах к охранению государственной 

безопасности и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 года. Цензура и 
просвещение. Циркуляр «о кухаркиных детях» от 5 июня 1887 г. Аграрно-крестьянский 
вопрос в политике самодержавия. 

Рабочее движение в 80-ые годы. Морозовская стачка 1885 г. «Появившийся 
рабочий вопрос...» Начало марксистского движения в России. Связь народовольческого 
движения с марксистским. Группа «Освобождение труда» (1883-1903 гг.). Особенности 
марксистского движения в России. Причины победы радикального крыла в 
марксистском движении. Начало революционной деятельности В.И. Ульянова. «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса» (1895-1896 гг.). Первый съезд РСДРП. 

 
ТЕМА 10. Россия в начале 20 в. 
Общественный кризис в России в начале 20 в. Аграрный кризис: его предпосылки 

и последствия. Разрыв между обществом и властью. Русско-японская война. Причины 
поражения России. Характер первой русской революции и ее результаты. 

Опыт российского парламентаризма. Первая и вторая Государственная Дума. 
Реформы П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Дискуссии о судьбе русской 

общины. Успехи и неудачи аграрной реформы, ее итоги. 
Общественно-политическая ситуация в России в 1907-1914 гг. Третья и Четвертая 

Государственная Дума. 
Сборник «Вехи» (1909 г.). Ответственность русской интеллигенции за судьбы 

страны. 
Роль России в международных отношениях в 1907-1914 гг. Складывание Антанты. 
Первая мировая война - граница между новой и новейшей историей. Причины 

войны. Роль в войне России. 
 
ТЕМА 11. Русская революция 1917 года и гражданская война (1917-1922) 
Причины и характер русских революций 1917 г. Февральская и Октябрьская 

революции: единый процесс или обособленные явления? 



Марксистско-ленинская историография о причинах, характере и движущих силах 
Февральской и Октябрьской революций. Обществоведы-«шестидесятники» (А.П. 
Бутенко, П.В. Волобуев и др.) о характере русской революции. 

Революция 1917 г. - закономерный этап развития российской цивилизации. Работы 
Н.А. Бердяева. Русская революция - ответ на вызов Запада? А. Тойнби о русской 
революции. 

Русская революция 1917 г. - прежде всего культурная революция? Русская 
революция 1917 г. - проявление кризиса экстенсивной культуры? Работы В.Б. Пастухова, 
А.А. Сусоколова и др. 

Февральская революция. Свержение монархии. Политические кризисы Временного 
правительства. Октябрьское вооруженное восстание. Второй Всероссийский съезд 
Советов и его декреты. Формирование диктатуры. Разгон Учредительного Собрания. 
Брестский мир. 

Периодизация гражданской войны (1917-1922). Характеристика действующих 
сторон. Последствия гражданской войны для судьбы российской цивилизации. 

 
ТЕМА 12. Советское общество в 20-30-е годы  
Сущность и содержание НЭПа. Политическая борьба в советском обществе в 20-е 

годы. Особенности советской модели модернизации. Коллективизация сельского 
хозяйства - экономическая основа индустриализации. Другие источники средств для 
проведения индустриализации. «Архипелаг ГУЛАГ». Социокультурные последствия 
индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства. Темпы и методы проведения. 
Социокультурные и психологические последствия коллективизации. 

Национально-государственное устройство и особенности политической системы. 
Советский тип тоталитаризма: своеобразный тип восточной деспотии или одна из 
разновидностей западной цивилизации? 

 
ТЕМА 13. Советский Союз в период Второй мировой войны и восстановления 

хозяйства (1939-1953) 
Причины Второй мировой войны. Начало Великой Отечественной войны. Книги 

Виктора Суворова (В.Б. Резуна) и их научная несостоятельность. Национально-
освободительный характер Великой Отечественной войны. Изменения в общественной 
жизни страны. Сверхцентрализация власти. «Великое переселение народов» и его 
последствия. 

Окончание Второй мировой войны и последствия войны. Восстановление 
разрушенного хозяйства и переход к довоенной внутренней политике. Причины и истоки 
«холодной войны». 

 
ТЕМА 14. Советское общество в условиях начавшейся научно-технической 

революции (50-80-е годы ХХ века) 
Первые попытки либерализации советского общества. Политическая ситуация в 

стране после смерти И.В. Сталина (март 1953). Триумвират. Г.М. Маленков о 
необходимости смены приоритетов во внутренней политике: поворот экономике «лицом 
к человеку», усиление социальных программ, изменение налоговой политики в деревне. 
ХХ съезд КПСС (1956). Секретный доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 
последствиях». Открытая критика культа личности И.В. Сталина на ХХ11 съезде КПСС 
(1961 г.) Противоречия периода «оттепели».  



Поиск путей интенсификации экономики СССР. Причины неудач в экономической 
жизни страны в период НТР. «Эпоха застоя». Разрядка международной напряженности. 
Хельсинкский процесс. 

Нарастание кризисных явлений в жизни страны. Диссидентское движение. СССР 
на пути кардинального реформирования общества. «Эпоха Горбачева». Крах советской 
социалистической системы. 

 
ТЕМА 15. Россия на перепутье (1991-1997 гг.) 
 «Парад суверенитетов». Тенденции децентрализации Российской Федерации. 

«Шоковая терапия» в экономике и ее последствия. Борьба исполнительной и 
законодательной ветвей власти (март 1993). Референдум о доверии Президенту (апрель 
1993). Октябрьские события 1993 г. Выборы в Совет Федерации и Государственную 
Думу, референдум по проекту Конституции (12 декабря 1993).  

Новые президентские выборы (16 июня и 3 июля 1996) и ситуация в стране. 
Новое геополитическое положение России. Выборы путей развития в условиях 

затянувшегося кризиса. 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

Методические указания 
 

В данном разделе даны темы, вопросы и рекомендуемая литература к семинарским 
занятиям. Предусмотрено большее количество тем, чем это требуется по программе, что 
позволит преподавателю творчески подойти к проведению семинарских занятий. Темы 2, 
6, 10 даны сверх обязательной программы. Их рекомендуется задавать для выполнения в 
случае успешного усвоения студентами основных разделов программы. 
 
Тема 1. Основные концепции отечественной истории. 
 Занятие 1. 
1.  «Западники» и «славянофилы»: сходство и различие взглядов на место России в 

мировой цивилизации. 
2.  Н.Я. Данилевский о своеобразии славянского культурно-исторического типа и о месте 

России в мировой цивилизации. 
3.  Полемика В.С. Соловьева с Н.Я. Данилевским о месте России в истории человечества. 

Работа В.С. Соловьева «Русская идея». 
4.  Работы В.О. Ключевского об особенностях русской истории. 

Занятие 2. 
1.Н.А. Бердяев о своеобразии российской цивилизации. 
2.Евразийцы о России в мировом культурно-историческом процессе. 
3.Современная научная полемика о месте России в мировой цивилизации: 

А) современные «западники» 
Б) современные славянофилы 
В) современные «евразийцы» 

 
Литература: 
 
1.  Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. М., 1991. 
2.  Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 
3.  Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. 
4.  Бутенко А.П., Колесниченко Ю.В. Менталитет россиян и евразийство // 

Социологические исследования. 1996. №5. 
5.  В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. М., 1997. 
6.  Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. М., 1995.  
7.  Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
8.  Зимин А.И. Европоцентризм и русское национальное самосознание // 

Социологические исследования. 1996. №1. 
9.  Игнатов А. «Евразийство» и поиск новой русской культурной идентичности // 

Вопросы философии. 1995. №6. 
10. Кульпин В.С., Пантин В.И. Решающий опыт (генезис кризиса природы и общества в 

России). М., 1993. 
11. Люкс Л. Россия между Западом и Востоком. М., 1993. 
12. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. М., 1997. 
13. Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории. М., 1998. 
14. Русская нация: историческое прошлое и проблемы возрождения. М., 1995.  



15. Русская цивилизация и соборность. М., 1994. 
16. Соловьев В.С. Россия и вселенская церковь. М., 1912. 
17. Соловьев В.С. Русская идея. М., 1911. 
18. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. 
19. Троицкий Е. С. О русской идее. Очерк теории возрождения нации. М., 1994. 
20. Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998. 
21. Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988. 
22. Шаповалов В.Ф. Как понять Россию? (Этюды о «российской экзотичности») // 

Общественные науки и современность. 1998, №1. 
23. Шаповалов В.Ф. Либерализм и российская идея // Социологические исследования. 

1996. №2. 
 
Тема 2. Русская история и русский национальный характер. 
 
1.  Роль природно-географического фактора в истории России и в формировании русского 

национального характера. 
2.  Роль этнокультурных контактов в формировании «русской души». 
3.  Образ «мы» (автостереотип русских). 
4.  «Они» о «нас» (гетеростереотип русских). 
5.  Религиозный фактор в истории России и русском национальном характере. 

Православие и язычество. 
 
 
    Литература: 
1.  Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. 
2.  Бутенко А.П., Колесниченко Ю.В. Менталитет россиян и евразийство // 

Социологические исследования. 1996. №5. 
3.  Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
4.  Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. М., 1993.  
5.  Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994. 
6.  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. М., 1992. 
7.  Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание в России. Спб, 

1912. 
8.  Лосский Н.О. Характер русского народа // Условия абсолютного добра. М., 1991. 
9.  Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997. 
10. Поликарпов В.С. История нравов России. М., 1995. 
11. Размышления о России и русских. Штрихи к истории русского национального 

характера. М., 1994. 
12. Русские. Этносоциологические очерки. М., 1992. 
13. Савва М.В. Этнический статус (конфликтологический анализ социального феномена). 

Краснодар, 1997. 
14. Сикевич З.В. Национальное самосознание русских. М., 1996. 
15. Сусоколов А.А. Русский этнос в 20 в.: этапы кризиса экстенсивной культуры // Мир 

России. 1994. №2. 
16. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. 
17. Флоренский П.А. Православие // Флоренский П.А. Соч. в 4 т. М., 1994. Т.1. С.638-662. 
 
Тема 3. Древняя Русь. 



1.  Этногенез восточных славян. 
2.  Возникновение русского государства. Дискуссионные вопросы в историографии. 
3.  Принятие христианства и его роль в становлении цивилизации Киевской Руси. 
4.  Особенности цивилизации Киевской Руси (различные точки зрения):  

экономический способ производства; 
 социально-политические отношения; 
 духовный мир. 
4.  Гибель Киевской Руси. Роль монголо-татарского нашествия (различные точки зрения). 
 
Литература: 
1. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 
2. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 1993. 
3. Гумилев Л.Н. Черная легенда. Друзья и недруги Великой Степи. М., 1994. 
4. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1, М., 1992. 
5. Кучумова Л.И. История русской общины в освещении современной немарксистской 

историографии // История СССР в современной западной немарксистской 
историографии. М., 1990, С. 158-192. 

6. Маркс К. Разоблачение дипломатической истории 19 века // Вопросы истории. 1989. 
№4. 

7. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 
8. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987. 
9. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1982. 
10.Тихомиров Н.М. Древняя Русь. М., 1975. 
11.Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. 
12.Фраянов И.Я. Киевская Русь. Л., 1974. 
13.Хорошкевич А.Л. Русский средневековый город 11-15 вв. в историографии ФРГ 

(1979-1983) //  История СССР в современной западной немарксистской 
историографии. М., 1990, С. 135-157. 

Задание повышенной сложности 
В работе Б.А. Рыбакова «Язычество Древней Руси» найдите ответы на следующие 
вопросы: 
1. Какие  языческих боги восточных славян вошли в пантеон князя Владимира? (С.410-
443) 
2. Водились ли в средневековом Новгороде крокодилы? (С.280-281). 
 
 

Тема 4. Становление единого Московского государства. 
 Вопросы: 1. Роль Москвы в объединении русских земель и освобождении от    
ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 
2.  Роль Русской православной церкви в становлении и укреплении российского 

государства. Формирование идеологии «Москва - третий Рим». 
3.  От Московского княжества к царской деспотии. Эпоха Ивана Грозного: 
а) Венчание Ивана 4 на царство. 
б) Реформы первой половины царствования (1547-1560 гг.). 
в) Вторая половина царствования. Опричнина и ее последствия. 
4.  Иностранцы о Московии. 
 
Литература: 



 
1.  Алексеев А.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1983. 
2.  Алексеев Д.Г. Под знаменем Москвы. Борьба за единство Руси. М., 1992. 
3.  Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. М., 1988. 
4.  Борисов Н.С. И свеча бы не угасла. М., 1990. 
5.  Гумилев Л.Н. Эпоха Куликовской битвы // Огонек. 1980, №36, С. 16-17. 
6.  Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991. 
7.  Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 
8.  Карамзин Н.М. история государства российского. М., 1989. Кн. 2-3. 
9.  Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви. М., 1991. Т. 1 (См. «Московский 

период»). 
10. Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990 (См. «Значение преподобного 

Сергия для русского народа и государства», «Характеристика царя Ивана Грозного»). 
11. Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1865. 
12. Куликовская битва. М., 1980. 
13. Размышления о России и русских. Штрихи к истории русского национального 

характера. М., 1994. 
14. Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в 14-17 вв. М., 1969. 
15. Скрынников Р.Г. Иван Грозный и его время. М., 1991. 
16. Соловьев С.М. Сочинения. М., 1989. Кн. 3,4. 
17. Черепнин Л.В. Земские Соборы Русского государства в 16-17 вв. М., 1978. 
18. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в 14-15 вв. М., 

1960. 
19. Юшко А.А. Московская земля 9-14 вв. М., 1991. 
  
 

Тема 5. Особенности российской модернизации в 18 в. 
 1. Особенности петровских реформ (цели, способы и результаты). Оценки 
современников и потомков. 
2.  Петровские реформы и второй социокультурный раскол в истории русского общества. 
3.  Просвещенный абсолютизм в России и дальнейшая вестернизация общества. 
4.  Россия и Великая французская революция. 
5.  Российская интеллигенция в 18 веке. 
 
 Литература: 
1.  Абсолютизм в России (17-18 вв.). М., 1964. 
2.  Анисимов Е.В. Время петровских реформ: 18 век, первая четверть. Л., 1983. 
3.  Борзаковский П.К. Императрица Екатерина Вторая Великая. М., 1991. 
4.  Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1989. 
5.  Виппер Р.Ю., Реверсов И.П. История нового времени. М., 1993. 
6.  Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестре М. и К. Вильмонт из России. М., 1977. 
7.  Итенберг Б.С. Россия и Великая французская революция. М., 1988.      
8.  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. 
9.  Ключевский В.О. Исторические портреты М., 1990 (См. «Петр Великий...», 

«Императрица Екатерина», «Воспоминания о П.И. Новикове и его времени»). 
10. Комиссаренко А.И. Русский абсолютизм и духовенство в 18 в. М., 1990. 
11. Медушевский А. Реформы и контрреформы в истории России 18-19 вв. // Вестник 

высшей школы. 1990, №4. 



12. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Кн. 1-3. М., 1991-1995. 
13. Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины 2. Просвещенный абсолютизм в 

России. М., 1993. 
14. Павленко В.И. Петр Великий. М., 1990. 
15. Россия в период реформ Петра 1. М., 1973. 
16. Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в 16-18 вв. М., 1962. 
17. Хомяков А.С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988 (Оценки Петра 1 и его 

реформ: С. 100-101, 205-206, 222 и др.). 
18. Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории 18-19 вв. М., 1993. 
19. Эйдельман Н.Я. Мгновенье славы настает...Год 1789-й. Л., 1983. 
 
 

Тема 6. Особенности национально-государственного устройства 
дореволюционной России (Диспут). 
1.Была ли царская Россия «тюрьмой народов»? 

а) Добровольное вхождение народов в состав России. Миф или реальность. 
б) Политика русификации и ее особенности в разных регионах страны. 
в) Цивилизаторская миссия России - разные точки зрения. 

2. Национально-государственное устройство дореволюционной России. Особенности 
правового статуса составных частей империи. 
3.  Евреи в русской истории. 
 
 
 Литература: 
1.  Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. Кн. 1. 

М., 1992. 
2.  Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Вильнюс. 1990. 
3.  Ахмадов Ш. Имам Мансур. Грозный, 1992. 
4.  Бейтуганов С. Кабарда и Ермолов. Нальчик, 1993. 
5.  Бурмистрова Т.Ю., Гусакова В.С. Национальный вопрос в программах и тактике 

политических партий в России 1905-1907 гг. М., 1976. 
6.  Гаммер М. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. 

М., 1998. 
7.  Деникин А.И. Записки русского офицера. М., 1990. 
8.  Кавказские горцы. Сборник сведений. М., 1992. 
9.  Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997. 
10. Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х гг. 19 в. 

Махачкала, 1994. 
11. Национальная политика России: история и современность. М., 1997. 
12. Национальный вопрос в дореволюционной России и его решение после Великой 

Октябрьской  социалистической революции. М., 1984. 
13. Никулин А.И. Национальная политика России (история и современность). М., 1993. 
14. Яковенко И.Г. «Имперский народ» для традиционной империи // Политические 

исследования. 1997. №4. 
 
 
Тема 7. Русская революция 1917 г. 
1.  Характер февральской революции. Можно ли было остановиться в феврале? 



2.  От февраля к октябрю. Кризис Временного правительства. 
3.  Этические нормы большевистской идеологии. 
4.  Корниловский мятеж. Кровавая диктатура или спасение России? 
5.  Октябрь 1917 года: переворот, великая революция или трагедия российской 

цивилизации? 
6.  Характер и движущие силы Октябрьской революции. Различные точки зрения. 
 
Литература: 
 
1.  Бутанов А. Много ли социализма в Октябрьской революции?// Родина. 1992. №10. 
2.  Бутенко А. Виновен ли К. Маркс в казарменном социализме?// Философские науки. 

1989. №4. 
3.  Бухарин Н.И. Избранные произведения. М., 1988. 
4.  Был ли у России реальный путь к социализму?// Наука и жизнь. 1989. №10. 
5.  Волобуев П. И другие Октябрьская революция: главное событие 20 в. или трагическая 

ошибка? // Диалог. 1990, №3. 
6.  Волобуев П. Февральская революция: ее противоречия, альтернативы и историческое 

место // Наука и жизнь. 1992. №10. 
7.  Голиков А.Г. Феномен Керенского // Отечественная история. 1992, №5. 
8.  Гофман А.Б. Два подхода к оценке большевизма. Марсель Мосс и Николай Бердяев // 

Социологические исследования. 1998. №2. 
9.  Дамье В. Неизвестная революция // Знание-сила. 1997. №3. 
10. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. М., 1993. 
11. Кожинов В. Жертвы насилия: истинные наши потери с 1917 по 1941 год. М., 1994. 
12. Критика основных концепций современной буржуазной историографии трех 

российских революций. М., 1983. 
13. Левиш И.Я. Русский коммунизм: альтернативы, драма духа, трагедия воли // 

Социологические исследования. 1997. №11. 
14. Ленин В.И. Социалистическая революция. Т. 1-2, М., 1987. 
15. Ленин, о котором спорят сегодня. М., 1991. 
16. Миллер В.И. По горячим следам: меньшевики об Октябрьской революции // Кентавр. 

1994. №2. 
17. Михайловский В. Россия на краю: из дневников 1917-1920 гг.// Москва, 1993, №1. 
18. Октябрьская революция - идеология, политика, практика. М., 1991. 
19. Отречение Николая 2: воспоминания очевидцев. Документы. М., 1990. 
20. Радзинский Э.С. Господи...спаси и усмири Россию. Николай 2: жизнь и смерть. М., 

1993. 
21. Рассел Б. Практика и теория большевизма. М., 1990. 
22. Сорокин А.К. От авторитаризма к демократии: к истории несостоявшегося перехода ( 

о политических процессах в России в 1917 г.) // Политические исследования. 1993, №3. 
23. Ципко А.С. Нужен ли еще один эксперимент? // Родина. 1990, №2-3. 
24. Ципко А.С. Хороши ли наши принципы // Новый мир. 1990, №4. 
25. Юрченко В.В. Октябрьская революция: ожидания и результаты // Отечественная 

история. 1993, №4. 
 
 
Тема 8. Советское общество в  20-е -30-егг. 20-ого века. 



Вопросы: 1. Советская модель индустриализации. Источники, методы и темпы 
проведения. 
2.  Социальные и культурные последствия индустриализации. Различные точки зрения. 
3.  Темпы, пути и методы коллективизации сельского хозяйства СССР 
а) ликвидация кулачества как класса; 
б) массовые репрессии против крестьянства в годы коллективизации; 
в) голод 1932-33 годов и его последствия. 
4.  Основные итоги и уроки коллективизации сельского хозяйства в СССР. 

Коллективизация и деформации психологии крестьянства. 
5.  Государственное руководство культурой (конец 20-х - 30-е годы). 
 
Литература: 
1.  Бутенко А.И., Кадочникова Т.Г. Становление социалистического общества и 

казарменный социализм // Вопросы философии. 1990. №6. 
2.  Гордон Л., Клопов Э.  Форсированный рывок конца 20-х и 30-х годов: исторические 

корни и результаты // Политическое образование. 1988. №15. 
3.  Гордон Л., Клопов Э. Тридцатые-сороковые // Знание-сила. 1988. №2-5. 
4.  Данилов В.П.  Дискуссия в западной прессе о голоде 1932-1933 годов и 

«демографической катастрофе» в СССР // Вопросы истории. 1988. №3. 
5.  Девис Р., Хлевнюк О. Вторая пятилетка: механизм смены экономической политики // 

Отечественная история. 1994. №3. 
6.  Зеленин И. Е. Был ли  «колхозный неоНЭП»? // Отечественная история. 1994. №2. 
7.  Зеленин И.Е. Коллективизация и единоличник (1933-й - первая половина 1935 гг.) // 

Отечественная история. 1993. №3. 
8.  Земсков В.Н. Заключенные в 30-е годы (демографический аспект) // Социологические 

исследования. 1996. №7.  
9.  Коллективизация: истоки, сущность, последствия. Беседа за «круглым столом» // 

История СССР. 1989. №3. 
10. Латкин В., Пантин В. Драма российской индустриализации // Знание-сила. 1993. №5. 
11. Лацис О. Перелом. М., 1990. 
12. Лебина Н.Б. Теневые стороны жизни советского города 20-30 годов // Вопросы 

истории. 1994. №2. 
13. Ленин В.И. О культуре. М., 1985. 
14. Ленин В.И. О социалистическом строительстве. М., 1986. 
15. Майер О. О чудесах и чудовищах. Стахановское движение и сталинизм // 

Отечественная история. 1993. №3. 
16. Осокина Е.А. СССР в конце 20-х - первой половине 30-х годов. Торговля? 

Распределение! // Отечественная история. 1992. №5. 
17. Рянский Л. М., Рогалина Н.Л. Коллективизация: уроки пройденного пути // Вопросы 

истории. 1991. №12. 
18. Смирнов В.А. Раскулачивание по сценарию // Кентавр. 1994. №3. 
19. Стариков Е. Маргиналы // Знамя. 1989. №10. 
20. Тихонов В.А. Вместо предисловия // Можаев Б.А.  Мужики и бабы. Кн. 2. М., 1987. 
21. Шингарев А.И. Вымирающая деревня // Знание-сила. 1992. №2. 
 
 
 
Тема 9. Советский Союз: время упущенных возможностей 



1.  Поиск путей интенсификации экономики СССР и причины их неудач. 
2.  Причины «застоя». 
3.  Противоречивость общественной и духовной жизни советского общества в 60-80-е 

годы нашего века. 
4.  Диссидентское движение в СССР: 
а) правозащитное; 
б) национальное; 
в) религиозное. 
 
Литература: 
1.  Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Вильнюс. 1990. 
2.  Айхенвальд Ю. Я выбираю: фрагмент из очерков бывшего диссидента (как нас 

увольняли) // Семья и школа. 1993. №9. 
3.  Аксенов Ю.С., Виноградов Л.К. Некоторые проблемы развития общества в 70-е годы. 

Действие механизма торможения // Вопросы истории КПСС. 1988. №4. 
4.  Алексеева Л.Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс-Москва. 

1992. 
5.   Альтшулер Б.Л. Как его не понимали ( о правозащитной деятельности Сахарова) // 

Природа. 1990. №8. 
6.  Бестужев-Лада И. Торжественный марш на месте: Л.И. Брежнев и время застоя 

//Неделя. 1988. №23, 25. 
7.  Богораз Л. и др. Политическая борьба или защита прав? Двадцатилетний опыт 

независимого общественного движения в СССР: 1965-1985. М., 1991. 
8.  Боннэр Е. Без корня и полынь не растет. Вольные заметки // Знамя. 1993. №12. 
9.  Гинзбург В.О. О феномене Сахарова ( о судьбе ученого и общественного деятеля) // 

Свободная мысль. 1992. №14-15. 
10. Кондратьев В.С. Советская психиатрия: секреты перевернутой страницы истории // 

Российская юстиция. 1994.№1. 
11. Медведев Р. Личность и эпоха. Политический портрет Л.И. Брежнева. М., 1991. 
12. Сахаров А.Д. Горький, Москва, далее везде // Звезда. 1991. №9-10. 
13. Сахаров А.Д. Интервью журналистам разных стран // Звезда. 1991. №1-3, 5,10. 
14. Симонович Ч.Э. Советская деревня в 50-80-е годы. Взаимосвязь экономического и 
политического развития // Вопросы истории. 1988. №2. 
  
Тема 10. Современные споры о месте России в мировом сообществе (диспут). 
1.  Взгляды современных политических деятелей по поводу места российской 

цивилизации: Восток, Запад, третий путь? 
2.  Современные «западники»: аргументы и контраргументы. 
3.  Современные «славянофилы». Православие как путь национального возрождения. 
4.  Современные евразийцы. 
 
Литература 
 
1.  Айзатулин Т.А., Кара-Мурза С.Г., Тугаринов И.А. Идеологическое влияние 

евроцентризма // Социологические исследования. 1995. №4, С.27-33. 
2.  Евразийство: за и против, вчера и сегодня (материалы «круглого стола») // Вопросы 

философии. 1995. №6. 
3.  Жириновский В.В. Последний бросок на Юг. М., 1993. 



4.  Зиновьев А. Запад. Феномен западнизма. М., 1995. 
5.  Зюганов Г.А. География победы. Основы российской геополитики. М., 1997. 
6.  Кантор В.К. Демократия как историческая проблема России //Вопросы философии. 

1996. №5. С.32-51. 
7.  Панарин А.С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизационные ответы 

// Вопросы философии. 1994. №12. 
8.  Пастухов В.Б. Россия-2000: цивилизационный выбор и концептуальный шанс //Полис. 

1998. №6. 
9.  Яновский Р.Г. Поиск народной идеи // Социологические исследования. 1997. №5. 
 

 
 
 



Задания для самостоятельной работы студентов 
Материалы к самостоятельной работе студентов 

  
 Данный раздел предусматривает следующие виды работ: 
 1) написание рефератов по выбранной студентом теме под руководством 
преподавателя; 
 2) собеседование по основным монографиям к данному курсу ( в индивидуальном 
порядке); 

3)  изучение некоторых тем лекционного курса самостоятельно. 
 
Темы рефератов (могут быть изменены по согласованию с преподавателем) 

1.  Истоки российской цивилизации. 
2.  Киевская Русь: был ли прерван «западный путь» развития? 
3.  Этика труда в православной и протестантской церквях: сравнительный анализ. 
4.  Сергий Радонежский - святой и политик. 
5.  Влияние византийских традиций на становление московского государства. 
6.  Переписка Ивана Грозного и князя Курбского как источник по изучению 

социокультурной ситуации в России. 
7.  Кризис государственности в период Смутного времени. 
8.  Церковный раскол 17 века как пример социокультурного конфликта. 
9.  Реформы российской государственности: сравнительный анализ. 
10. Просвещенный абсолютизм в Западной Европе и России: сравнительный анализ. 
11. Восстание декабристов - попытка «революции сверху». 
12. Разночинцы: социокультурный портрет. 
13. Революционный экстремизм в России: истоки и традиции. 
14. Политика территориальной экспансии Российской империи: 19 век. 
15. Октябрь 1917 - назрел ли кризис? 
16. Идеология и практика насилия в революции. 
17. История культуры российской эммиграции: 1918-1922гг. 
18. Национально-государственное строительство в 1920-е годы. 
19. Тоталитарное государство и культура в 1930-е годы. 
20. Национал-социализм в Германии и социализм в СССР: общее и особенное. 
21. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 
22. Современная дискуссия о роли СССР во Второй мировой войне. 
23. Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 
24. Реабилитация репрессированных народов в период оттепели. 
25. Противоречивость духовной жизни советского общества в 60-х - начале 80-х годов. 
26. Распад СССР: причины и следствия. 
 

 
 

Примерная тематика курсовых/контрольных работ/рефератов 
27. Истоки российской цивилизации. 
28. Киевская Русь: был ли прерван «западный путь» развития? 
29. Этика труда в православной и протестантской церквях: сравнительный анализ. 
30. Сергий Радонежский - святой и политик. 
31. Влияние византийских традиций на становление московского государства. 



32. Переписка Ивана Грозного и князя Курбского как источник по изучению 
социокультурной ситуации в России. 

33. Кризис государственности в период Смутного времени. 
34. Церковный раскол 17 века как пример социокультурного конфликта. 
35. Реформы российской государственности: сравнительный анализ. 
36. Просвещенный абсолютизм в Западной Европе и России: сравнительный анализ. 
37. Восстание декабристов - попытка «революции сверху». 
38. Разночинцы: социокультурный портрет. 
39. Революционный экстремизм в России: истоки и традиции. 
40. Политика территориальной экспансии Российской империи: 19 век. 
41. Октябрь 1917 - назрел ли кризис? 
42. Идеология и практика насилия в революции. 
43. История культуры российской эммиграции: 1918-1922гг. 
44. Национально-государственное строительство в 1920-е годы. 
45. Тоталитарное государство и культура в 1930-е годы. 
46. Национал-социализм в Германии и социализм в СССР: общее и особенное. 
47. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 
48. Современная дискуссия о роли СССР во Второй мировой войне. 
49. Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 
50. Реабилитация репрессированных народов в период оттепели. 
51. Противоречивость духовной жизни советского общества в 60-х - начале 80-х годов. 
52. Распад СССР: причины и следствия. 
 



Литература (основная и дополнительная) 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1.История России с древнейших времен до конца ХХ века. Учебное пособие/Под 
ред. А.Н.Сахарова. М.: АСТ. 2011. 
2.Орлов А.С. История России: учебник для вузов. М.: Велби, Проспект. 2013. 
3.Федоров В.А. История России с древнейших времен до наших дней./ В.А. 
Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. М. Кнорх, 2010 

Дополнительная 
1. Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. Кн. 1. 

М., 1992. 
2. Абсолютизм в России (17-18 вв.). М., 1964. 
3. Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Вильнюс. 1990. 
4. Айхенвальд Ю. Я выбираю: фрагмент из очерков бывшего диссидента (как нас 

увольняли) // Семья и школа. 1993. №9. 
5. Аксенов Ю.С., Виноградов Л.К. Некоторые проблемы развития общества в 70-е годы. 

Действие механизма торможения // Вопросы истории КПСС. 1988. №4. 
6. Алексеев А.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1983. 
7. Алексеев А.Г. Под знаменем Москвы. Борьба за единство Руси. М., 1992. 
8. Алексеева Л.Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс-Москва. 

1992. 
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Формы и содержание промежуточных и итоговых аттестаций (примерные 
тесты/вопросы и др.) 

 
МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ 

 
 

Тест №1 
 
1. Кто из перечисленных мыслителей принадлежал к лагерю евразийцев?  
Выберите один правильный вариант. 
 А) Бердяев, Карамзин, Струве 
 Б) Данилевский, Соловьев Вл., Ключесквий 
 В) Савицкий, Трубецкой, Карсавин 
 
2. «Русская идея» В.С. Соловьева (выберите верный вариант): 
 А) была впервые прочитана в 1888 г. в парижском салоне княгини Витгенштейн 
 Б) появилась в 1867 г. в ответ на публикацию первых глав книги Данилевского 
«Россия и Европа» 
 
3. Кому принадлежат слова «Русская душа ушиблена ширью…»? 
________________________________(Впишите свой вариант) 
 
4. Кто ввел впервые понятие «соборность»? 
________________________________(Впишите свой вариант) 
 
5. Выход в свет книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» был восторженно воспринят 
(выберите верный вариант) 
 А) в лагере «западников» 
 Б) в лагере «евразийцев» 
 В) среди революционных демократов 
 Г) в лагере славянофилов 

Тест № 2 
 
1. Британский историк, который связывал причины Октябрьской революции с 
половинчатостью реформ Петра 1 
_________________________________(Впишите свой вариант) 
 
2. Кто из перечисленных историков не разделял основные положения «норманской 
теории» создания Древнерусского государства 
 А) Шлецер А. 
 Б) Ломоносов М. 
 В) Пайпс Р. 
 
3. Церковные реформы 17 века (выберите одно неверное высказывание) 
 А) способствовали еще большему подчинению церкви государству 
 Б) вызвали социокультурный раскол в русском обществе 
 В) способствовали сближению православной и протестантской этических систем 
 Г) вызвали такую форму массового протеста, как самосожжение 



 
4. Иностранцы, побывавшие в России в 15-16 вв. (выберите одно неверное 
высказывание)  
 А) отмечали деспотизм власти в стране 
 Б) не имели возможности свободно контактировать с населением 
 В) ввели моду на табакокурение 
 
5. Этническая теория происхождения казачества утверждает (выберите верное 
высказывание) 
 А) казаки произошли от древнего тюркоязычного населения 
 Б) терское казачество основали выходцы из Рязанской земли 
 

ТЕСТ №3 
1. Родовую общину у славян сменила 
1. Соседская 
2. Племенная 
3. Односемейная 
4. Личная 
 
2. Земельное владение на правах полной наследственной собственности в XI-XVI 
веках это 
1. Поместье  
2. Вотчина 
3. Усадьба 
4. Надел 
 
3. Вечевая система управления получила наибольшее распространение в период 
феодальной раздробленности в земле 
1. Рязанской 
2. Ростово-Суздальской 
3. Галицко-Волынской  
4. Новгородской 
 
4. Составлением Судебника 1497 г руководил 
1. Иван I  
2. Иван II  
3. Иван III 
4. Иван IV 
 
5. Поместье с XV века до первой половины XVII века это 
1. Земельное владение, предоставляемое за несение службы 
2. Наследственное владение 
3. Вотчина 
4. Удел 
 
6. Польско-шведская интервенция в период "смутного времени" началась во время 
правления 



1. Федора Ивановича "Блаженного" 
2. Бориса Федоровича Годунова 
3. Федора Борисовича Годунова  
4. Василия Ивановича Шуйского 
 
7. Старообрядцы на Руси появились после 
1. Основания православной церкви  
2. Реформ Никона  
3. Отказа от подчинения Константинопольскому патриарху 
4. Появления патриаршества 
 
8. Периодом "просвещенного абсолютизма" называется время правления 
1. Алексея Михайловича 
2. Петра I 
3. Елизаветы Петровны  
4. Екатерины II 
 
 
 

 
Тест № 4. 

Часть «А» (верен только один вариант ответа) 
 

 
1. Земельное владение на правах полной наследственной собственности в XI-XVI 
веках это 
1.1. Поместье  
1.2. Вотчина 
1.3. Усадьба 
1.4. Надел 
2. Вечевая система управления получила наибольшее распространение в период 
феодальной раздробленности в земле 
2.1. Рязанской 
2.2. Ростово-Суздальской 
2.3. Галицко-Волынской  
2.4. Новгородской 
 
3. Поместье с XV века до первой половины XVII века это 
3.1. Земельное владение, предоставляемое за несение службы 
3.2. Наследственное владение 
3.3. Вотчина 
3.4. Удел 
 
4. Старообрядцы на Руси появились после 
4.1. Основания православной церкви  
4.2. Реформ Никона  
4.3. Отказа от подчинения Константинопольскому патриарху 
4.4. Появления патриаршества 



 
5. Периодом "просвещенного абсолютизма" называется время правления 
5.1. Алексея Михайловича 
5.2. Петра I 
5.3. Елизаветы Петровны  
5.4. Екатерины II 

Часть «В» (верно несколько вариантов ответа) 
6.К периоду Смутного времени относится 
6.1. Правление Лжедмитрия 1. 
6.2. Реформы Избранной Рады 
6.3. Восстание И. Болотникова 
6.4. Польская интервенция 
7. «Жалованная грамота дворянству» 
7.1. Подписана Петром 1 
7.2 Подписана Екатериной 2. 
7.3. Освобождала дворян от обязательной службы 
7.4 Ограничивала крепостное право   
8. В период правление Николая1 
8.1. Казнено пятеро декабристов 
8.2. Сформулирована теория «официальной народности» 
8.3. Одержана победа над Наполеоном 
8.4. Дарована Конституция Польше  
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  Основные подходы в историческом познании. Формационный и цивилизационный     
подходы. 
2.  Споры в науке 19 в. о месте России в мировой цивилизации. «Западники» и 
«славянофилы». 
3.  Н.Я. Данилевский об особенностях славянского историко-культурного типа. 
Полемика В.С. Соловьева с Н.Я. Данилевским о месте России в истории человечества.  
4.  Работы В.О. Ключевского об особенностях отечественной истории. 
5.  Н.А. Бердяев о своеобразии российской цивилизации. 
6.  «Евразийцы» о месте России в мировом культурно-историческом процессе. 
7.  Современная научная полемика о месте России в мировом сообществе цивилизаций. 
8.  Вопросы этногенеза древнерусской народности. 
9.  Становление древнерусской государственности. Дискуссионные вопросы в 

историографии. 
10. Роль христианства в становлении цивилизации Древней Руси. 
11. Место Древней Руси в истории мировых цивилизаций. 
12. Гибель Древней Руси. Роль монголо-татарского ига. Дискуссионные вопросы в 

историографии. 
13. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого государства(14-

15вв.). 
14. Северо-Западная Русь (14-15вв.) и проблема цивилизационного выбора в условиях 

феодальной раздробленности. 



15. Роль Русской православной церкви в становлении и укреплении единого 
государства(14-16вв.) Идеологическая концепция «Москва - третий Рим». 

16. От Московского княжества - к царской деспотии. Эпоха Ивана 4 Грозного(1547-
1584гг). 

17. Основы самобытности Московского государства. Россия и Европа (15-16 вв.). 
18. Кризис Московского царства. Смутное время(1598-1613гг.). 
19. Предпосылки российской модернизации 18 века и ее особенности. Церковная 

реформа 17века и её последствия. 
20. Реформы Петра 1. Дискуссионные вопросы в историографии. 
21. Эпоха Екатерины 2 - время просвещенного абсолютизма в России. 
22. Реформы Александра 1. 
23. Отечественная война 1812 г. 
24. Декабризм в истории России. 
25. Россия в 1830-е - 1850-е годы. 
26. Различные точки зрения на причины отмены крепостного права в историографии. 
27. Отмена крепостного права  в России. 
28. Реформы 1860-х - 1870-х годов в России. 
29. Общественно-политическое движение 1860-х -1870-х годов. Революционное 

народничество. Нигилизм как социокультурное явление. 
30. Контрреформы Александра 3. 
31. Первая русская революция (1905-1907 гг.)  как проявление социокультурного кризиса 

российского общества. 
32. Опыт российского парламентаризма. Первая и вторая Государственная Дума. 
33. Реформы П.А. Столыпина. 
34. Общественно-политическая ситуация в России в 1907 - 1914 годах. Третья и 

Четвертая Государственная Дума. 
35. Первая мировая война - граница между новой и новейшей историей. 
36. Причины революций 1917 года в России: различные точки зрения в исторической 

науке. 
37. Февральская революция 1917 года. 
38. Октябрьская революция 1917 года. 
39. Гражданская война. Вопросы хронологии, периодизации и характеристика 

действующих сторон. 
40.  Новая экономическая политика(нэп)- причины перехода, основные характеристики. 
41. Коллективизация сельского хозяйства и ее социокультурные последствия. 
42. Индустриализация и изменение социального облика страны. 
43. Политическая система и государственное устройство СССР в 1930-е годы. 
44. Великая Отечественная война и изменения в общественной жизни.  
45. Первые попытки либерализации советского общества (1953-1964 гг.). 
46. Поиск путей интенсификации экономики СССР. «Эпоха застоя». 
47. Советский Союз в годы разрядки международной напряженности. Хельсинкский 

процесс. 
48. Предпосылки кризиса советской общественной системы. 
49. Перестройка и события августа 1991 года. 
50. События октября 1993 года и принятие новой Конституции России. 
   
 

Требования к минимальному уровню освоения программы. 



 
Для получения положительной оценки (удовлетворительно) студент обязан: 

1. Знать наизусть основные даты российской истории (см. УМК). Незнание любой 
даты из перечисленных будет оцениваться как «неудовлетворительно). 

2. Тема1. Студент обязан знать основные концепции российской истории: 
западников, славянофилов, евразийцев. Студент должен запомнить  имена  
западников, славянофилов и евразийцев, охарактеризовать их видение российской  
истории. 

3. Тема 2. Студент обязан знать суть спора норманистов  и антинорманистов. 
последствия принятия христианства, последствия монголо-татарского нашествия. 
Тема 3. Студент обязан знать особенности становление единого Московского 

государства. 
Тема 6.  Студент обязан знать реформы Петра 1 и их значение. Позитивные и 

негативные последствия реформ. 
Тема 7. Студент обязан знать причины отмены крепостного права. Различные 

точки зрения в историографии. Реформы 1863-1873 гг. Земская реформа. Судебная 
реформа. Реформы в области образования и печати, их противоречивость. Военные 
реформы.  

Тема 8. Студент обязан знать  особенности марксистского движения в России. 
Причины победы радикального крыла в марксистском движении. Начало 
революционной деятельности В.И. Ульянова.  

Тема 11. Студент обязан знать причины и характер русских революций 1917 г. 
Особенности Февральской и Октябрьской революции: 

Тема 12. Студент обязан знать сущность и содержание НЭПа, особенности 
политической борьбы в советском обществе в 20-е годы. Особенности советской модели 
модернизации.  

Тема 13. Студент обязан знать причины Второй мировой войны. Начало Великой 
Отечественной войны. Основные битвы Великой Отечественной войны. 

Тема 14.  Студент обязан знать причины распада СССР. 
Тема 15.  Студент обязан историю принятия Конституции РФ в 1993 году.   
    

 
 


