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ВЕДЕНИЕ 
 

История относится к важнейшим дисциплинам гуманитарного цикла. 
Как отмечает академик А.Н. Сахаров, «история - это самая жестокая из всех 
наук и именно потому, что она способна сказать нам правду о нас самих, о 
нашем прошлом, настоящем и будущем»(1).  

В настоящее время Отечественная история не является предметом, по 
которому предусмотрена обязательная сдача ЕГЭ. К тому же количество 
часов на изучение истории в средней общеобразовательной школе – 1 час в 
неделю - явно недостаточно для ее качественного усвоения. Даже те, кто 
выбирает историю России в качестве экзамена и ориентируется на высокий 
балл по ЕГЭ, обращают внимание не на выявление исторических 
закономерностей и причинно-следственных связей, а на  требования, которые 
предъявляет данный способ проверки знаний. Это создает определенные 
трудности как преподавателей, так и студентов. 

Задача преподавателя состоит не в том, чтобы перечислить различные 
исторические события в хронологическом порядке, но и показать единство и 
многообразие исторического процесса, общие и особенные черты российской 
и мировой действительности. 

Вопрос об уникальности российской истории дискутируется уже на 
протяжении нескольких столетий. В XIX столетии эти дискуссии привели к 
появлению двух идейно-политических течений – западников и славянофилов. 
Западники считали, что вся уникальность России в ее отсталости, 
славянофилы  акцентировали внимание на неповторимости процессов и 
явлений нашей отечественной истории. Последнюю точку зрения гениально 
отразил Ф.И. Тютчев: 

«Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать - 
В Россию можно только верить!»(2). 
История, как, пожалуй, никакая другая гуманитарная дисциплина, 

способствует патриотическому воспитанию молодежи. Поэтому, одна «вера в 
Россию» вряд ли способна сформировать такое необходимое качество как 
любовь к Родине. Оно формируется не только на чувственной основе, но и  в 
не меньшей степени  на основе исторических знаний. 
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1. Сахаров А.Н. О новых подходах к истории России // Вопросы истории, 
2002, №-8. С.3. 
2. Тютчев Ф.И. Стихотворения. – М., «Художественная литература», 1990. 
С.247. 

История – наука политизированная. Часто она становится ареной 
политической борьбы. События и персонажи прошлого иногда используются 
в узких политических целях отдельными группировками, несмотря на 
огромный вред, который приносят подобные попытки. Фальсификация 
исторических событий – изобретение не сегодняшнего дня. Еще египетские 
фараоны стирали имена своих предшественников, вычеркивая таким образом 
их деяния из истории. К услугам современных фальсификаторов все 
достижения научно-технического прогресса и мощь средств массовой 
информации. Противостоять им весьма непросто. Поэтому большую роль 
играет подбор материалов, которые должны помочь студентам в освоении 
исторического материала. Рекомендуемая литература не является догмой. 
Однако, студентов необходимо предупредить, что использование других 
материалов, особенно рефератов, представленных в огромном количестве в 
Интернете, чревато не просто искажениями, а прямой ложью, а 
соответственно и низкими показателями на семинарах, зачетах и экзаменах. 
 История как наука тесно связана с другими обществоведческими 
дисциплинами и имеет свою терминологию, свой понятийный аппарат. Как 
показывает практика, многие термины, хотя и формально знакомы 
студентами, употребляются ими совершенно произвольно, вне исторического 
контекста. Поэтому в некоторых разделах для подготовки к семинарским 
занятиям студентам предлагается выяснить сущность ряда понятий. Для 
этого рекомендуется использовать справочные издания – экономические и 
политические словари, словари обществоведческих терминов, Википедию.  

Представленное учебно-методическое пособие по Отечественной 
истории предназначено для студентов химического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского. Курс рассчитан на 72 академических часа и состоит из 
лекционного материала и семинарских занятий. 
 Курс Отечественной истории преследует несколько целей - 
образовательные, мировоззренческие,  воспитательные: 

- формирование целостного представления о российской истории, ее       
взаимосвязи с всемирно-историческим процессом; 

 - выработка навыков системного анализа исторических событий; 
 - рассмотрение событий в их взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 - воспитание патриотизма и любви к Родине. 
 Данное пособие состоит из двух разделов, что соответствует двум 
семестрам, в течение которых читается данный курс, на каждый из которых 
приходится  по 36 часов, которые делятся в равной пропорции между 
лекционными и семинарскими занятиями. 
 Вопросы семинарских занятий максимально конкретизированы. Это 
призвано помочь студентам лучше усвоить материал, не упустить из виду 
какие-либо аспекты темы. В силу лимита времени, на некоторых 
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семинарских занятиях предполагается рассмотрение двух тем, либо 
самостоятельное их изучение.  
 I раздел охватывает период с начального этапа (формирование 
предпосылок для образования государства - VI-IX века) до1861 г. 
 II раздел - с 1861 г. до наших дней. 
 Учебно-методическое пособие содержит краткое содержание лекций, 
перечень вопросов к семинарским занятиям, темы рефератов с прилагаемым 
списком источников и литературы, а также экзаменационные вопросы. 
 Методическое обеспечение представлено списком источников и 
литературы как по всему курсу, так и по каждому из разделов. Помимо 
печатной продукции предлагается использовать и видеоматериалы, 
доступные на различных электронных носителях, в том числе и в сети 
Интернет. 

 
 
 

План курса «Отечественная история» 
 

I семестр 

1. Предмет и задачи курса истории Отечества. 
Восточные славяне в догосударственный период 
(VI-IX. вв.). 

лекция 2 

2. Киевская Русь. лекция 4 

3. Культура Киевской Руси. Принятие христианства 
и его значение. 

лекция 2 

4. Феодальная раздробленность. лекция 2 

5. Русь под властью Золотой Орды. семинар 1 

6. Внешняя угроза Руси с Запада в XIII веке. 
Александр Невский. 

семинар
  

1 

7. Образование российского централизованного 
государства. Иван III. 

семинар 1 

8. Россия в XVI в. Реформы Ивана Грозного. семинар 2 

9. Культура России в XIV-XVI вв. семинар 1 

10. Смутное время. семинар 2 
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11. Политическое развитие России в XVII в. лекция 2 

12. Социально-экономическое развитие России              
в XVII в. Восстание С.Т. Разина.  

лекция 2 

13. Внешняя политика России в XVII в. семинар 1 

14. Культура России в XVII в. Церковный раскол. семинар 1 

15. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Реформы Петра I. семинар 2 

16. Эпоха дворцовых переворотов. лекция 1 

17. Россия по второй половине XVIII в. Екатерина II. семинар 2 

18. Внутренняя и внешняя политика Павла I. лекция 1 

19. Внутренняя и внешняя политика Александра I. семинар 2 

20. Движение декабристов. семинар 1 

21. Внутренняя и внешняя политика Николая I. лекция 2 

22. Культура России в первой половине  XIX в. 
Общественное движение в 20-50 гг. 

семинар 1 

        Итого: 36 

II семестр 

1. Отмена крепостного права. Реформы 1860-70 гг. 
Александра II. 

семинар 2 

2.  Внутренняя и внешняя политика Александра III. лекция 1 

3. Общественное движение в 1860-90 гг. семинар 1 

4. Культура России во второй половине  XIX в. семинар 1 

5. Россия на рубеже ХIХ – начала ХХ вв. Русско-

японская война.  

лекция 1 

6. Россия в годы первой российской революции 

1905-1907 гг. 

семинар 1 
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7. Реформы П.А. Столыпина. семинар 1 

8. Россия в 1907-1914 гг. лекция 1 

9. Россия в годы Первой мировой войны. лекция 1 

10. «Серебряный век» российской культуры. лекция 1 

11. Февральская буржуазно-демократическая 

революция. 

лекция 1 

12. Россия в марте-октябре 1917 года. Двоевластие. семинар 1 

13. Победа большевиков в октябре 1917 года и первые 

преобразования советской власти. 

семинар 1 

14. Гражданская война и иностранная интервенция в 

России в 1917-1922 гг. 

семинар 1 

15. Россия в годы «военного коммунизма». лекция 1 

16. Россия в годы НЭПа. лекция 1 

17. Образование СССР. семинар 1 

18. СССР в 20-30-е гг.: индустриализация,  

коллективизация, культурная революция. 

семинар  2 

19. Политическое развитие СССР в 20-30 гг.  ХХ в. 

Репрессии конца 30-х гг. 

лекция 1 

20. Внешняя политика СССР в 20-30 гг. ХХ в. 

Советско-финская война.  

лекция 1 

21. СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны. 

семинар  4 

22. СССР в первое послевоенное десятилетие. лекция 1 
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Восстановление народного хозяйства. 

23. СССР в 1950-60-е гг. Внутренняя и внешняя 

политика Н.С. Хрущева. 

лекция 1 

24. СССР в 1960-80-е гг. Внутренняя и внешняя 

политика Л.И. Брежнева. 

лекция 2 

25. СССР в годы перестройки.  Распад СССР. семинар  2 

26. Россия в 1991-1999 гг. Б.Н. Ельцин. лекция  2 

27. Россия в начале XXI века. В.В. Путин. лекция   2 

 

I семестр 

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ.  

Обзор российской истории VI-XI вв. 

Место истории в системе наук. Предмет, теория и методология 
исторической науки. История России  - неотъемлемая часть всемирной 
истории. Источники исторических знаний. Роль внешнего фактора в 
формировании российского государства. Основные этапы, особенности 
этнокультурных и социально-политических процессов становления 
государственности Древней Руси. Удельный период. Взаимоотношения Руси 
и Золотой Орды. Причины и ход объединительного процесса.    
Качественные изменения российской жизни в XVII в. 

«Все дороги России - беспутные, все команды в России - пожарные, все 
эпохи российские - смутные, все надежды ее - лучезарные…» (И. Губерман) 

История – важнейшая из наук гуманитарного цикла. Помимо 
познавательной функции, характерной для любой научной дисциплины, 
историческая наука выполняет воспитательную функцию. Недаром древние 
называли историю наставницей жизни. У каждого народа есть свои герои и 
антигерои, примеры мужества и взлета человеческого духа, которые 
остаются в памяти и передаются от поколения в поколение. «У каждого 
поколения могут быть свои идеалы, у моего свои, у вашего другие, и жалко 
то поколение, у которого нет никаких. Для осуществления идеалов 
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необходимы энергия действия, энтузиазм убеждения; при осуществлении их 
неизбежны борьба, жертвы», - отмечал выдающийся русский историк В.О. 
Ключевский. 

Безусловно, каждое поколение отличается от предыдущего. Но при 
этом некоторые фундаментальные ценности должны сохраняться. Изучение 
и сохранение исторического опыта народа и призвана заниматься 
историческая наука. 

История в большей степени, чем другие науки, испытывает влияние 
политики. Подчас идеология доминирует над исторической истиной. В 
советский период отечественной истории единственно верной методологией 
был объявлен марксизм-ленинизм. Это определило направление многих 
исследований. В настоящее время прежнего идеологического диктата нет и 
ученый может руководствоваться единственной целью – поиском истины.  
«Для современной исторической науки характерны значительная 
поляризация, дифференцированность, большая независимость и свобода от 
"директивных указаний", - пишет академик РАН А.Н. Сахаров. - Стремление 
к исторической истине делает ее более жесткой, холодной, объективной, что 
иногда пугает и самих историков, и читателей исторических трудов… 
Сегодня для российских историков не существует более какой-то одной, 
единственной, избранной теории познания. Напротив, как действующий 
инструмент познания, осваиваются наиболее важные из этих теорий».  

История нашей страны – неотъемлемая часть всемирной истории. 
Славяне-русы тесно контактировали с финно-угорскими, скандинавскими, 
тюркскими народами на протяжении столетий. Контакты эти были и 
мирными и военными, следствием чего было взаимообогащения культур.  

В XVIII веке появилась теория, получившая название «норманнской». 
Норманнами в Европе называли племена, известные на Руси как «варяги». 
Авторами теории были немецкие ученые Байер, Щлецер и Миллер. По их 
мнению, иностранное влияние было решающим не только в деле образования 
государства (призвание Рюрика), но и в последующие времена. По Шлецеру, 
русские до Рюрика жили «подобно зверям и птицам, которые наполняли их 
леса». Первым критиком этой теории стал М.В. Ломоносов, который 
доказывал, что у славян до Рюрика существовали собственные княжеские 
династии, города, развитые ремесло и торговля. «Немало имеем 
свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую 
представляют многие внешние писатели…», - указывал  М.В. Ломоносов.  
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Создателями славянской письменности были греческие монахи Кирилл 
и Мефодий, которые в качестве миссионеров, проповедующих христианство, 
появились на Руси в 860-е гг. На базе греческого алфавита они создали два 
типа славянской азбуки – кириллицу и глаголицу. До этого основными 
письменными источниками по ранней истории славян являются греческие и 
арабские источники. Автор VI в. Прокопий Кессарийский писал; «Эти 
племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле 
живут в народоправстве». В это время у них еще не существовало 
государства. 

Основная масса источников по ранней истории – материальные 
источники, которые получены в ходе археологических раскопок. Это 
элементы оружия, орудий труда, одежды и жилища древних славян. На их 
основе можно сделать вывод об их  основных занятиях. 

Основным занятием славян было земледелие. Выращивались зерновые 
культуры – рожь, просо, пшеница, ячмень. В VI-IX вв. славянские племена 
переживают период качественных изменений в социально-экономической 
сфере. Улучшаются орудия труда. На смену деревянным орудиям – соха, 
рало – приходит железный плуг. В результате аграрной революции ремесло 
отделяется от земледелия, появляются города. В VIII-IX вв. зарождается путь 
«из варяг в греки». Усиливается дифференциация общества, выделяется 
знать. Формируются объективные предпосылки для образования государства. 
Религией славян было язычество. Славянский пантеон был тесно связан с 
земледельческим циклом. 

Основной источник по древней истории Руси – «Повесть временных 
лет», написанная в 1113 г. монахом киево-печерского монастыря Нестором. 
Нестор излагает легенду о призвании варяжского конунга Рюрика 
представителями славянских и финно-угорских племен. «Земля наша велика 
и обильна, а порядка (наряда) в ней нет. Придите княжить и владеть нами». 
Рюрик стал родоначальником династии, которая управляла Русью (Россией) 
в течение нескольких столетий. 

Преемник Рюрик – Олег Вещий – перенес столицу из Новгорода в Киев 
в 882 г. Он подчинял своей власти племена, жившие вдоль путь «из варяг в 
греки», ходил на Византию. Его политику продолжали его преемники – 
Игорь, Святослав, Владимир Красное Солнышко. Основным источником 
дохода князя и его дружины были военные походы и торговля. Выгодные 
торговые договоры часто были следствием удачных военных походов.  
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Князья раздавали своим боярам земли, и из воинов они превращались в 
феодалов. Основным источником доходов становится земельная рента. 
Власть в Киевской Русь принадлежала всему роду Рюриковичей и 
распределялась по старшинству. Данную систему (лествицу) установил 
Владимир Красное Солнышко (980-1015). Он же принял христианство 
православного (греческого) толка и в 988 г. крестил Русь. 

Большое значение для укрепления единства Руси имела «Русская 
Правда» - первый дошедший письменный свод законов, принятый Ярославом 
Мудрым (1019-1054). Внук Ярослава Мудрого – Владимир Мономах (1113-
1125) стал последним истинно великим князем Киевской Руси. Спустя 
несколько десятилетий после его смерти страна распадается на несколько 
самостоятельных государств. В середине XII в. их было 15, позже число 
достигало 250. Наступил новый этап в истории государства – феодальная 
раздробленность, или удельный период, который продолжался до конца XV 
в. 

Большую роль в деле становления российской государственности 
сыграл внешний фактор. Постоянное давление со стороны степняков 
отвлекало много сил и средств для защиты своей земли.  

«Россия не менее двух третей своего исторического времени 
находилась в состоянии войны (по подсчетам историка Л.М. Сухотина с XIV 
по XX век страна провоевала 329 лет, по другим подсчетам в течение XVIII и 
XIX вв. на 128 лет войны пришлось 72 года мира). Что касается XX века, то, 
по выражению В.М. Фалина, наша страна не познала ни одного мирного 
часа, все решения принимались «под прицелом и давлением извне, часто в 
обстановке шантажа и прямых угроз»…(Из доклада Изборского клуба). 

Новый этап – феодальная раздробленность – был следствием целого 
ряда объективных и субъективных причин. Во-первых, рост 
производительных сил при сохранении натурального хозяйства. Именно в 
этот период было основано много современных городов – Москва (1147 г.), 
Нижний Новгород (1221 г.) и другие. Развитие ремесла и торговли позволяло 
местным князьям наполнять казну, содержать свою собственную дружину, не 
меньшую, чем у Киевского князя. Роль последнего теряет свое значение. 
Киевское княжество становится даже не первым среди равных. Более 
могущественными являются Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское. 

Во-вторых, развитие феодальных отношений. Оседая на земле, 
феодалы (бояре) связывают свои интересы со своей вотчиной. Им нужна 
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сильная стабильная местная власть, которая призвана защищать их интересы, 
подавлять антифеодальные выступления, которых становится все больше. 
Князья же, согласно лествичному праву, часто меняют место княжения. 
Разность интересов приводит к конфликтам, которые часто заканчиваются 
трагически. Так, в результате боярского заговора в 1174 г. в своей 
резиденции был убит владимирский князь Андрей Боголюбский, который и 
сам часто казнил строптивых бояр. В заговоре участвовали Кучковичи – 
потомки боярина Степана Кучки, чье имение отнял отец Андрея 
Боголюбского Юрий Долгорукий. На этом месте и возникла Москва. 

В-третьих, неэффективность власти киевского князя. Возросшее 
количество антифеодальных выступлений требовало быстрой реакции. 
Дружина киевского князя не могла выполнять эти функции должным 
образом. 

В-четвертых, многодетность князей. Каждому сыну князья выделяли 
собственный удел, что приводило к дроблению имений. 

К положительным последствиям феодальной раздробленности следует 
отнести прогресс экономики; рост городов, ремесла, торговли. Несомненным 
плюсом является и распространение культуры вширь. Храмы стали строить 
не только в Киеве и Новгороде, но и в других городах, часто превосходя 
своей красотой и величественностью первые русские соборы. При храмах 
открывались школы, начинали вести местное летописание. Однако, все 
положительные последствия нивелировались одним – ослаблением 
обороноспособности страны. Об этой опасности предупреждал неизвестный 
автор «Слова о полку Игореве» незадолго до появления страшной опасности 
на востоке, в далеких монгольских степях. 

Русские земли, ослабленные постоянной усобицей, были завоеваны 
многочисленными, весьма пестрыми в этническом отношении кочевыми 
племенами, которые в отечественной истории получили название «монголо-
татары». 

Создателем монгольской державы был знатный нойон (представитель 
знати) по имени Темучин, который на съезде монгольской знати в 1206 г. 
был объявлен повелителем всех племен – Чингисханом (великим ханом). 
Новое государство было нацелено на войну. В армии царила железная 
дисциплина. За малейшее неповиновение или трусость следовала смерть, а 
родственников продавали в рабство.  
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После завоевания Китая и Средней Азии в руках Чингисхана оказались 
огромные материальные средства, великолепные китайские чиновники, 
современные осадные орудия. Под его властью оказалась огромная 
территория и многочисленное население. Общемонгольский поход на запад 
возглавил внук Чингисхана Батый (Бату хан). 

Первым городом, принявшим на себя удар, стала Рязань. В декабре 
1237 г. в течение 5 дней город сдерживал натиск 140-тысячной армии Батыя. 
После взятия жители были перебиты или уведены в рабство, а город 
разрушен до основания. Та же участь ожидала и многие другие города, 
большинство из которых мужественно сопротивлялось завоевателям. 
Особенно героическим была оборона Козельска. Небольшой город держал 
оборону в течение 7 недель. Батый назвал его «злой город» и приказал 
стереть с лица земли. В 1240 г. пал Киев и практически вся территория 
бывшей  Киевской Руси оказалась под властью монголо-татар. Исключением 
стала северо-западная Русь (Новгород и Псков). 

В 1243 г. появилось новое государство – Золотая Орда, хан которой 
считался верховным правителем русского улуса. Право на управление от 
имени хана получали русские князья. Это право оформлялось в виде ханской 
грамоты (ярлык). Надзор осуществляли наместники хана – баскаки. 
Ежегодно в Орду отвозили 1/10 часть собранной дани (ордынский выход). 
Часто ханы вызывали в свою ставку русских князей. Многие из них там были 
убиты или отравлены медленно действующим ядом. 

Ослаблением Руси решили воспользоваться ее соседи. В 1240 г. в устье 
Невы вошел шведский флот во главе с родственником шведского короля 
Биргером. 15 июля его войско было разбито молодым новгородским князем 
Александром Ярославовичем, получившим прозвище Невский. Через два 
года – 5 апреля 1242 г.  – на льду Чудского озера был разбит Ливонский 
орден (ледовое побоище). В результате побед Александра Невского Новгород 
сохранил свою независимость. 

После образования Золотой Орды, вследствие постоянной угрозы 
набегов, начинается отток населения в более безопасное место – Северо-
Восточную Русь,  которая и стала центром объединения русских земель. 
Объединительный процесс возглавили Москва и Тверь, чьи князья боролись 
за ярлык на Владимирское княжество. Великий князь Владимирский 
считался старшим на Руси. 
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Более последовательная политика московских князей, следовавших 
заветам Александра Невского, обусловила их победу и позволила объединить 
Русь под своей властью. Проявляя лояльность Орде и собирая силы, 
московские князья смогли уже в конце XIV в. бросить ей вызов. 

Первые приобретения были сделаны Даниилом Александровичем, 
младшим сыном Александра Невского. Особенно значимым было правление 
Ивана Калиты (1325-1340), который добился не только ярлыка на Владимир, 
но и право собирать дань со всех русских земель. Его внук – Дмитрий 
Донской 8 сентября 1380 г. вывел обшерусскую рать на Куликово поле, где 
одолел войско темника Мамая. Однако, через 2 года новый правитель 
Золотой Орды хан Тохтамыш разорил и сжег Москву и выплата дани была 
возобновлена. Русь еще на целый век оказалась под властью монголо-татар. 

Положить конец господству Орды удалось Ивану  III. В 1480 г. в 
результате стояния на реке Угре (генерального сражения не было) Русь 
обрела независимость. Ивану  III удалось присоединить к Москве Новгород, 
Тверь и ряд других княжеств. Благодаря усилиям Ивана Великого и его 
предкам было образовано российское централизованное государство. Сам 
великий князь принял титул «всея Руси государь», издал в 1497 г. Судебник, 
в котором впервые на всей территории вводилась единая норма перехода 
крестьян. Им разрешалось переходить лишь один раз в году – за неделю до и 
неделю после «Юрьева дня осеннего» (26 ноября), заплатив пожилое. 

Особый этап становления российского централизованного государства 
– правление Ивана Грозного. Став великим государем во младенчестве (его 
отец Василий III умер в 1533 г., когда Ивану было 3 года), в 8 лет он стал 
круглым сиротой. Его мать, Елену Глинскую, отравили в 1538 г. Детство 
Ивана прошло в постоянном страхе за свою жизнь, в окружении боярских 
группировок, боровшихся за власть. 

В 1547 г. Иван IV венчался на царство. Большое влияние в первые годы 
царствования имела Избранная Рада, состоявшая из приближенных царя. В 
1549 г. состоялся Собор примирения, первый земский собор, который стал 
совещательным органом, заменившим Боярскую Думу. В XVI в. 
сформирована приказная система, появилось стрелецкое войско, дворянская 
гвардия (избранная тысяча). Успехи сопутствовали молодому царю и во 
внешней политике. В 1552 г. взята Казань, в 1556 г. – Астрахань. Волжский 
торговый путь оказался под контролем Московии. Началось освоение 
Сибири, которое связано с именем казака Ермака Тимофеевича. Его отряд из 
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800 человек, который финансировался купцами Строгановыми, разбил 
войско хана Кучума. 

Окрыленный успехом, в 1558 г. Иван Грозный начинает Ливонскую 
войну. Первые успехи вскоре сменились поражениями. Царь обвинил в этом 
изменников-бояр. В 1565 г. была введена опричнина – политика, 
направленная на подрыв экономического и политического влияния 
родовитого боярства. Многие боярские фамилии были истреблены, лишены 
имущества. Страна была разделена на опричнину и земщину, в каждой из 
них была своя Дума, свое войско, своя казна. Опричники творили насилие, 
однако оказать серьезное сопротивление крымскому хану, который взял и 
сжег Москву в 1571 г., не смогли. В 1572 г. опричнина была отменена. 
Неудачно завершилась в 1583 г. и Ливонская война. Россия потеряла выход в 
Балтику. 

Разорительная для казны Ливонская война, опричнина привели к 
«порухе» в конце XVI в. Ситуация усугубилась неурожаем в начале XVII в. 
После смерти бездетного Федора Иоанновича (1584-1598) разразился 
династический кризис. С его смертью пресеклась династия Рюриковичей. За 
несколько лет до этого в Угличе погиб младший сын Ивана Грозного царевич 
Дмитрий. В 1602 г. в Польше объявился чудом спасшийся царевич Дмитрий. 
Им оказался беглый монах Григорий Отрепьев. 

Появление истинного царевича ослабило власть Бориса Годунова, 
который был избран царем на Земском соборе в 1598 г. Его внезапная смерть 
в 1605 г. открыла путь самозванцу в Москву. Сын Бориса Годунова Федор 
был убит заговорщиками. В Москве воцарился Лжедмитрий I (1605-1606). 
Свадьба самозванца с католичкой Мариной Мнишек вызвала возмущение. 
Лжедмитрий I был убит. Новым царем становится родовитый боярин 
Василий Шуйский (1606-1610). Однако ему пришлось столкнуться с 
«воеводой царя Дмитрия Ивановича». Так называл себя И.И. Болотников, 
собравший под своими знаменами социальные низы. Восстание (1606-1607) 
удалось с трудом подавить. Однако, появился новый самозванец, которому 
едва не удалось захватить Москву. Лжедмитрий II осел в деревне Тушино, за 
что и получил прозвище «тушинский вор». 

Не имея сил для борьбы с тушинским вором, В.И. Шуйский обратился 
за помощью к Швеции, обещая оплатить их участие. Тушинский лагерь был 
разбит, но Россия оказалась в еще более сложной ситуации. Польша 
объявила войну и осадила Смоленск, который после 20 месяцев героической 
обороны пал в 1611 г. 
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Часть российской элиты видела выход из положения в приглашении на 
русский престол польского королевича Владислава. В.И. Шуйский был 
пострижен в монахи и отправлен в Польшу, где вскоре и умер в тюрьме. 
Было образовано временное правительство из 7 бояр («семибоярщина»). 
Приглашение католика Владислава вызвало крайне негативную реакцию 
прежде всего в церковной среде. Патриарх Гермоген стал рассылать грамоты 
в города с призывом встать за христианскую веру и спасти государство 
российское. Первыми откликнулись рязанцы. Однако рязанскому ополчению 
не удалось освободить Москву от находившегося там польского гарнизона. 

Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде староста Кузьма Минин призвал к 
созданию нового ополчения. Население многих городов помогло создать 
материальную базу ополчения. Военным руководителем стал Дмитрий 
Пожарский. Ополчение двинулось к Москве весной 1612 г. через Ярославль, 
где было создано временное правительство «Совет всея земли». Летом 1612 
г. ополчение подошло к столице. Одновременно на выручку осажденным в 
Московском Кремле полякам подошел отряд гетмана Ходкевича с обозом 
продовольствия и боеприпасов. У Крымского брода ополченцы разгромили 
отряд Ходкевича. В октябре 1612 г. поляки в Кремле сдались. 

В 1613 г. состоялся Земский собор, на котором должны были избрать 
царя. Претендентами на престол были польский королевич Владислав, сын 
шведского короля Карл-Филипп, сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II 
Иван, представители знатных московских родов. Царем избрали Михаила 
Федоровича Романова.  

В 1617 г. между Россией и Швецией был заключен Столбовским мир. 
Шведы возвращали России Новгородскую землю, но оставляли за собой 
Балтийское побережье, города Ям, Орешек, Копорье и Корела. Россия 
выплачивала Швеции большую денежную компенсацию. 

Королевич Владислав не оставил своих замыслов занять русский 
престол. Он совершил поход на Москву, но взять ее не смог. Неудачей 
завершилась и осада Троице-Сергиева монастыря. Поляки вынуждены были 
пойти на перемирие, которое было подписано в деревне Деулино в 1618 г. 
Россия отдавала Польше Смоленскую, Черниговскую и Северскую земли. 
Россия отстояла свою независимость, но понесла серьезные территориальные 
потери.  

События смутного времени привели к разорению и опустошению 
значительной части России, особенно ее центральных районов. Начиная с 20-
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х гг. XVII в. начался процесс восстановления хозяйства. В основном оно 
было восстановлено к 40-м гг. XVII в. В рыночные отношения втягивались 
хозяйства крупных вотчинников и монастырей.  

В XVII в. вырос удельный вес ремесленного производства в экономике 
страны углублялось разделение труда. Крупнейшими центрами ремесленного 
производства были Москва, Устюг Великий, Ярославль, Новгород, Тула и др. 
Ремесленными центрами в XVII в. были и некоторые села, в которых 
крестьяне полностью или частично порывали с земледелием. Например, 
торгово-промышленные села в Поволжье — Павлово, Лысково, Мурашкино. 

Развитие мелкотоварного ремесла и рост товарной специализации 
готовили почву для возникновения мануфактур. В XVII в. в России было 30 
мануфактур. Первая мануфактура была создана в 1631 г. на Урале — 
Ницинский медеплавильный завод. В XVII в. в России интенсивно 
развивалась торговля. Но на пути развития торговли и купечества имелись 
существенные препятствия. Остро стоял вопрос о выходе к морям, 
отсутствие которого тормозило развитие торговли. Иностранный капитал 
стремился захватить российские рынки, что вело к столкновению с 
интересами русских купцов. В 1667 г. был принят Новоторговый устав, по 
которому иностранным купцам запрещалась розничная торговля на 
территории России. 

Финансовое  положение государства после Смуты  было крайне 
тяжелым. Помимо поземельного налога прибегали к чрезвычайным 
денежным сборам — "пятинным деньгам", которые собирались с 1613 по 
1633 г. семь раз. Население всячески сопротивлялось сбору чрезвычайных 
налогов. Крупными восстаниями являются Соляной бунт (1648 г.), Медный 
бунт (1662 г.). Самое массовое народное восстание возглавил С.Т. Разин 
(1670-1671 гг.). Лишь напряжением всех сил к весне 1671г. власти смогли 
потопить в крови крестьянское движение в Поволжье. В апреле того же года 
Разин потерпел поражение и был выдан домовитыми казаками 
правительству. 6 июня 1671 г. Разин был казнен в Москве. 

Земский собор в январе 1649 г.  принял Соборное Уложение – свод 
законов, действовавший около 200 лет. Соборное Уложение по своему 
содержанию было крепостническим. В этом документе провозглашалась 
отмена "урочных лет" и установление бессрочного сыска беглых крестьян и 
посадских людей. Собственностью феодала становился не только крестьянин 
со своей семьей, но и его имущество. 
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Характер широкого народного движения приобрел церковный раскол. 
В 1653 г. патриарх Никон, желая  укрепить позиции церкви  начал 
проведение церковной реформы. Суть ее заключалась в унификации норм 
церковной жизни и православной церкви. Часть народа и духовенства не 
приняли реформу Никона, что привело к расколу, который не преодолен до 
сих пор. 

Во второй половине XVII в. в России развивается тенденция перехода 
от сословно-представительной  монархии к монархии абсолютной. 
Тенденция к установлению самодержавной власти царя проявилась и в 
победе Алексея Михайловича над патриархом Никоном, стремившемся 
активно вмешиваться в управление государственными делами. В 1682 г. 
было отменено местничество. 

Международное положение России в XVII в. было сложным. В 1632 г., 
решив воспользоваться наступившим в Польше после смерти польского 
короля Сигизмунда "бескоролевьем", по решению Земского собора Россия 
начала войну за возвращение Смоленска. Из-за хозяйственного разорения 
страны и отсталости государственной и военной организации Россия 
потерпела поражение в этой войне. 

В XVII в. украинские земли находились под властью Речи Посполитой. 
Усиление феодального, национального и религиозного гнета на Украине со 
стороны Речи Посполитой было причиной подъема национально-
освободительного движения. Центром его стала Запорожская Сечь, где 
формировалось вольное казачество. Возглавил борьбу украинского народа 
Б.М. Хмельницкий. В апреле 1653 г. Хмельницкий в очередной раз обратился 
к России с просьбой принять Украину в ее состав. Всего было 8 обращений. 

10 мая 1653 г. Земский Собор в Москве принял решение принять 
Украину в состав России. Туда отправилось русское посольство Бутурлина. 8 
января 1654 г. большая Рада Украины в Переяславле приняла решение о 
воссоединении Украины с Россией, которая вошла в ее состав с широкими 
автономными правами.  

Речь Посполитая не согласилась с воссоединением Украины с Россией. 
В 1654 г. началась война, которая продолжалась вплоть до 1667 г. Она 
закончилась подписанием Андрусовского перемирия 31 января 1667 г., на 
основе которого должен был быть подготовлен мирный договор. 
Запорожская Сечь оставалась в совместном управлении России и Речи 
Посполитой. Эти условия были окончательно закреплены в 1686 г. Вечным 
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миром с Речью Посполитой. Одновременно с русско-польской войной (1654-
1667 гг.) Россия в 1656-1658 гг. вела войну со Швецией за возвращение 
Балтийского побережья. 

Бурные события, связанные с глубокими социальными конфликтами, 
изменениями в общественно-экономической жизни, расширение связей с 
западноевропейскими странами и проникновение в Россию элементов 
научных знаний и культуры этих стран определили развитие русской 
культуры в XVII в. Ведущим процессом в развитии русской культуры в XVII 
в. явилось ее обмирщение. Оно выражалось в распространении светских 
знаний, отходе от религиозных канонов в литературе, зодчестве, живописи, 
усилении внимания к человеческой личности. 

Лекционный курс 

Тема 1. Предмет и задачи курса истории Отечества. 
Восточные славяне в догосударственный период (VI-IX. вв.). 

 
Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Теория и 

методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 
знания. История России  - неотъемлемая часть всемирной истории. 
Источники исторических знаний.  

Восточные славяне в древности. Проблема этногенеза восточных 
славян. Происхождение, расселение и основные сведения о славянах.  
Археологические данные, отечественные и иностранные письменные 
источники о первых веках русской истории. Происхождение термина «русь».  

 Основные занятия славян. Подсечно-огневая и переложная системы 
земледелия. Прогресс орудий труда (рало, соха, плуг). Подсобные виды 
хозяйства. Отделение ремесла от земледелия. Возникновение городов. 
Торговые пути «из варяг в греки», «из варяг в персы». 

 Изменение социальной структуры славянского общества. Переход от 
родовой общины к территориальной (соседской). Распад большой 
патриархальной семьи. Ускорение процесса социальной дифференциации.  

 Религия восточных славян. Зависимость языческого культа от 
экономического уклада. Славянские боги и духи как отражение природных 
стихий. Языческие праздники. Языческие персонажи в устном народном 
творчестве. 

Тема 2. Киевская Русь. 
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 Образование государства у славян. Легенды об основании Киева и 
призвании Рюрика. Норманская теория: сторонники (А.Л. Шлецер, Г.З. 
Байер, Г.Ф. Миллер) и  противники (М.В. Ломоносов).  

 Олег Вещий. Образование Киевской Руси. Борьба с Хазарией. Походы 
на Византию. Договор 911 года и его значение. Внутренняя и внешняя 
политика Игоря. Убийство Игоря в древлянской земле: причины и 
последствия. Месть княгини Ольги. Уроки и погосты. Крещение Ольги. 

 Князь-воин Святослав Игоревич. Разгром Волжской Булгарии и 
Хазарии. Завоевание Болгарского царства (968-969). Война с Византией (970-
971). Осада Доростола. Гибель Святослава у днепровских порогов. Борьба за 
власть после смерти Святослава. 

 Князь киевский Владимир Красное Солнышко (980-1015 гг.). Создание 
порубежной обороны. Лествичная система управления государством. 
Внешняя политика. Русь и Византия. Языческая реформа и причины ее 
неудачи. 

  Междоусобица 1015-1019 гг. Святополк Окаянный. Гибель 
Бориса и Глеба. Правление Ярослава Мудрого (1019-1054 гг.). Расцвет 
Киевской Руси. «Русская Правда» и ее значение. Замена кровной мести 
штрафом. Социальные категории Киевской Руси по «Русской Правде». 
Правление ярославичей. Святополк Изяславич (1093-1113 гг.). Владимир 
Мономах (1113-1125 гг.) – последний истинно великий князь Киевской Руси. 
Военная и политическая деятельность Владимира Мономаха. «Устав 
Володимер Всеволодич». Съезд князей в Любечах. «Поучение детям». 

Тема 3. Культура Киевской Руси. 
Принятие христианства и его значение. 

 
 Особенности развития культуры Киевской Руси. Языческие и 
христианские начала культуры. Устное народное творчество. Былинные 
герои и их прообразы. Архитектура и живопись. Мозаика и фреска. 
Византийское влияние на русскую культуру в эпоху Киевской Руси. 
Художественное ремесло (скань, зернь, эмаль). «Слово о полку Игореве» - 
выдающийся памятник древнерусской литературы. 

 Принятие христианства князем Владимиром: значение и последствия. 
Крещение Руси. Двоеверие. Взаимоотношения Церкви и государства. Место 
Церкви в духовной и политической жизни Киевской Руси. 



23 
 

Тема 4. Феодальная раздробленность. 

 Предпосылки феодальной раздробленности. Особенности 
раннефеодальной монархии (Киевская Русь). Положительные и 
отрицательные последствия феодальной раздробленности. Крупнейшие 
феодальные центры. Владимиро-Суздальское княжество. Юрий 
Всеволодович - основатель Нижнего Новгорода. Галицко-Волынское 
княжество. Даниил Галицкий. Новгородская боярская республика. События 
1136 года и их последствия. Роль вече в Новгороде. Выборные лица 
новгородской республики: посадник, тысяцкий, архиепископ, князь. 
Новгород и Псков. 

 
Тема 5. Политическое развитие России в XVII в. 

 Последствия Смуты. Земский собор 1613 года. Избрание Михаила 
Федоровича Романова на царство. Начало политической стабилизации. Роль 
Земских соборов в первое десятилетие правления М.Ф. Романова. 
Возвращение из польского плена «тушинского патриарха» Филарета и его 
роль в управлении государством. 

 Россия в годы царствования Алексея Михайловича. Укрепление 
государственности. Соборное Уложение 1649 года. Падение роли Земских 
соборов после 1653 года. Правление Федора Алексеевича. Ликвидация 
местничества. Избрание царем Петра I. Стрелецкий бунт и назначение 
«старшим царем» Ивана Алексеевича. Регентство Софьи. В.В. Голицын. 
События 1689 года и конец правления Софьи. 

Тема 6. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
Восстание С.Т. Разина. 

 
 Экономическое состояние России после Смуты. Восстановление 
хозяйства. Перенос тягла на города. Соборное Уложение 1649 года: 
закрепление сословных прав и обязанностей. Полное закрепощение крестьян. 
Соляной бунт. Городские восстания 1648-1652 годов. Медный бунт 1662 
года.  Восстание С.Т. Разина: социальный состав и программа. 

 Начало формирования всероссийского рынка. Возникновение 
мануфактур. Торговый (1653 г.) и Новоторговый (1667 г.) уставы. 
Протекционистские меры правительства. Макарьевская ярмарка как 
всероссийское торжище. 

Тема 7. Эпоха дворцовых переворотов. 
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Причины и сущность дворцовых переворотов. Указ Петра Великого о 
престолонаследии. Роль дворянской гвардии. Расширение привилегий 
дворянства.  Фаворитизм. Реформы государственного управления.  

Екатерина I. «Верховный тайный совет» и его роль. Петр II. Сущность 
«кондиций». Анна Иоанновна. Бироновщина. Правление  Елизаветы 
Петровны. Семилетняя война. Петр III. Манифест «О вольности дворянской». 

 

Тема 8. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Личность Павла I. Ревизия политики Екатерины II. Ужесточение 
политического режима при Павле I. Отмена «Жалованной грамоты 
дворянству». Указы о 3-дневной барщине и престолонаследии. Внешняя 
политика Павла I. Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова. Союз 
с Францией. Мальтийский орден. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Тема 9. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

Личность Николая I. Реформы государственного управления. 
Канцелярия Его Императорского Величества. Социально-экономическое 
развитие. Начало промышленного переворота. Железнодорожное 
строительство. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. П.Д. 
Киселев. Государственная идеология «Православие. Самодержавие. 
Народность». Внешняя политика. Крымская война. 

Семинарские занятия 

Тема 1. Русь под властью Золотой Орды. 
 

1. Кочевые племена монгольской степи в XII веке.  
2. Объединение монгольских племен под властью Темучина. Курултай 

1206 г. на реке Онон.  
3. Военная держава Чингисхана. Завоевание Китая и Средней Азии. Битва 

на реке Калка.  
4. Монголо-татарское нашествие под командованием хана Батыя.  
5. Походы 1241-1242 годов в Европу. Образование Золотой Орды.  
6. Система зависимости русских земель от Золотой Орды. Институт 

баскачества. Ярлык на княжение.  
7. Куликовская битва и ее значение.  
8. Поход Тохтамыша на Москву в 1382 году и его последствия.  

 
Основные понятия: баскак, темник, ордынский выход, ярлык. 
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Тема 2. Внешняя угроза Руси с Запада в XIII веке.  
Александр Невский. 

 
1. Монголо-татарское нашествие и его последствия.  
2. Особенности географического положения Новгорода и Пскова. 

Экономические и политические предпочтения новгородско-псковской 
элиты.  

3. Религиозная и военная экспансия духовно-рыцарских орденов в 
Прибалтике в  XII – начале XIII вв.  

4. Александр Невский.  
5. Битва на Неве со шведами. Ледовое побоище.  
6. Значение побед. 

 
Основные понятия: вече, дружина, вороний камень, свинья (способ 
построения ливонского войска). 

 
Тема 3. Образование российского 

централизованного государства. Иван III. 
 

1. Положение Северо-Восточной Руси во второй половине XIII века. 
2.  Политика московских князей по отношению к Золотой Орде и 

соседним княжествам. Борьба за ярлык на Владимирское княжество. 
Москва и Тверь.  

3. Даниил Московский и начало возвышения Москвы. Деятельность 
Ивана Калиты.  

4. Дмитрий Донской. Куликовская битва: значение и последствия.  
5. Московское княжество в правление Василия I и Василия II Темного. 
6. Иван III. Характеристика личности.  
7. Завершение объединения русских земель. Походы на Новгород и их 

последствия.  
8. Образование центральных органов управления. Боярская Дума. 

Приказы. Местничество. Атрибуты российской государственности 
(герб, скипетр, держава, шапка Мономаха). Титул «всея Руси 
государь». Новое административное деление (уезды и волости). 

9. Судебник 1497 года. Начало закрепощения крестьян. 
10. Государство и Церковь. Иосифляне и нестяжатели.  
11. Внешняя политика. Русь и Литва.  
12. Русь и Орда. Стояние на реке Угре. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. 

Основные понятия: местничество, скипетр, держава, вотчина, поместье. 
 

Тема 4. Россия в XVI в. Реформы Ивана Грозного. 

1. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVI в.  
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2. Характеристика личности Ивана Грозного. 
3. Деятельность Избранной Рады. 
4. Реформы государственного управления. Венчание на царство. Земский 

собор 1549 г.  Приказы (общегосударственные и местные). 
5. Судебник 1550 г. 
6. Стоглавый собор 1551 г. 
7. Военные реформы.  
8. Опричнина: причины, сущность, последствия. 
9. Внешняя политика. Присоединение Казани, Астрахани. Ливонская 

война. 
10. Начало освоения Сибири. Походы Ермака. 

 
Основные понятия: феодализм, опричнина, земство, земский собор, 
стрельцы, избранная тысяча, приказы, сословно-представительная 
монархия, боярская дума, черносошные и владельческие крестьяне, 
заповедные годы. 

 
Тема 5. Культура России в XIV-XVI вв. 

 
1. Устное народное творчество. 
2. Житийная литература. 
3. Исторические повести. «Задонщина». «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. 
4. Архитектура. 
5. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 
6. Начало книгопечатания. Иван Федоров. 
7. Концепция «Москва – третий Рим». 
8. Послания И.С. Пересветова Ивану Грозному. 
9. Переписка Ивана Грозного с А.М. Курбским. 

 
Тема 6. Смутное время. 

1. Причины Смуты: политические (династические), экономические, 
социальные. 

2. Борис Годунов и Лжедмитрий I. 
3. «Боярский царь» Василий Шуйский.  
4. Восстание И.И. Болотникова. 
5. Лжедмитрий II. Разгром Тушинского лагеря М.В. Скопиным-Шуйским. 
6. Польская и шведская интервенция. 
7. Семибоярщина. 
8. Первое и второе народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. 

Пожарский. 
9. Земский собор 1613 г. Избрание на царство М.Ф. Романова. 

 



27 
 

Основные понятия: смутное время, тушинский вор, земский староста, 
семибоярщина. 

 
 
 

Тема 7. Внешняя политика России в XVII в. 
 

1. Внешнеполитические последствия Смуты. Избрание М.Ф. Романова и 
реакция на это соседних государств.  

2. Столбовский мир со Швецией. Деулинское перемирие.  
3. Смоленская война 1632-1634 гг. Поляновский мир.  
4. Восстание на Украине под руководством Богдана Хмельницкого. 

Решение Земского собора 1653 года о принятии Украины  «под 
высокую руку» русского царя. Переяславская Рада 1654 года.  

5. Русско-польская война 1654-1667 гг.  
6. Русско-шведская война 1656-1661 гг.  
7. Русско-турецкая война 1677-1681 гг.  
8. Крымские походы 1687 и 1689 годов В.В. Голицына.  
9. Дальневосточная политика России. Нерчинский договор с Китаем 1689 

года. 
 

Тема 8. Культура России в XVII в. Церковный раскол. 
 

1. Особенности развития культуры России в XVII в. «Обмирщение» 
культуры. 

2. Наука и образование. Славяно-греко-латинская академия. 
3. Устное народное творчество.  
4. Литература. Бытовые повести. Публицистика. 
5. Живопись. Парсуна. Симон Ушаков. 
6. Архитектура. 
7. Театр. 
8. Причины церковного раскола. 
9. Два основных подхода к реформе Церкви (сторонники греческих 

образцов и «ревнители древнего благочестия»). 
10. Собор 1653 г. и его последствия. 
11. Деятельность старообрядцев. Протопоп Аввакум. 

 
Основные понятия: старообрядцы (раскольники), двуперстие, 
троеперстие, обмирщение культуры, шатровый стиль. 

 
Тема 9. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Реформы Петра I. 

 
1. Тенденции социально-экономического и политического развития России 
во второй половине XVII века. Россия и Европа. Необходимость 
модернизации. Предпосылки реформ. 
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2. Личность Петра I.  
3. Стрелецкий бунт 1682 г. Правление Софьи. 
4. Детство Петра. «Нептуновы и марсовы» потехи. Начало самостоятельного 
правления. Азовские походы. Великое посольство. 
5. Предпосылки реформ Петра Великого.  
6. Реформы государственного управления. (Сенат. Коллегии. Образование 
губерний. Учреждение прокуратуры). 
7. Социально-экономические реформы. Развитие промышленности на Урале. 
Рост налогообложения.  
8. Восстание К. Булавина.  
9. «Табель о рангах».  
10. Строительство новой столицы.  
11. Государство и церковь.  
12.Культура первой четверти XVIII в. Образование и наука. Изменения в 
быту.  
13.Изменения в быту. Ассамблеи. Европеизация элиты.  
14.Внешняя политика. Северная война. Полтавская битва.  
15.Прутский поход. Победы русского флота. Каспийский поход.  
16.Последствия реформ Петра I. 
 
Основные понятия: душа мужского пола, ревизские сказки, коллегии, сенат, 
губернии, прокуратура, Священный синод, потешное войско., магистрат. 
 

Тема 10. Россия по второй половине XVIII в. Екатерина II. 
 

1.  Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм».  
2. Реформа сената. Уложенная комиссия. 
3.  Губернская реформа.  
4. Экономическая политика. (Вольное экономическое общество, Указ о 
свободе предпринимательства, введение ассигнаций). 
5. Социальная политика. Жалованные грамоты дворянству и городам.  
6. Усиление крепостничества. Крестьянская война под руководством 
Емельяна Пугачева.  
7. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. 
8. Культура второй половины XVIII в. Наука и образование. 
9. Общественная мысль. Оппозиция Екатерины II: М.М. Щербатов. Н.И. 
Новиков. А.Н. Радищев. 
 
Основные понятия: просвещенный абсолютизм, фаворитизм, крестьянский 
бунт, потемкинские деревни, дворцовый переворот. 
 

Тема 11. Внутренняя и внешняя политика Александра I. 
 

1. Александр I. Внутренняя и внешняя политика в 1801-1812 гг. Деятельность 
«Негласного комитета». Реформы государственного управления.  
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2. М.М. Сперанский. Министерская реформа. Проект государственных 
преобразований.  
3. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах».  
4. Образование и цензура.  
5. Внешняя политика. Война с наполеоновской Францией. Тильзитский мир. 
Войны с Ираном, Турцией, Швецией. 
6. Отечественная война 1812 г.: причины, ход, последствия и значение. 
7. Внутренняя и внешняя политика в 1813-1825 гг. Заграничные походы 
русской армии. Венский конгресс.  
8. А.А. Аракчеев. Военные поселения.  
9. Противоречия внутренней политики. Конституция Польши. Проекты 
отмены крепостного права в России. 
10.Отмена крепостного права в Прибалтике. 
 
Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, министерства, 
легитимность. 
 

Тема 12. Движение декабристов. 
 

1. Причины движения декабристов.  
2. Первые декабристские организации и их программы.  
3. «Русская Правда» П.И. Пестеля и Конституция Н.М. Муравьева. 
4. События 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади.  
5. Восстание Черниговского полка.  
6. Суд над заговорщиками.  
7. Последствия восстания декабристов. 
 

Тема 13. Культура России в первой половине  XIX в. 
Общественное движение в 20-50 гг. 

 
1. Основные тенденции развития культуры. 
2. «Золотой век» русской литературы. Основные направления и стили. 
3. Образование и просвещение. 
4. Наука. Естественное и гуманитарное направления. Развитие техники. 
5. Архитектура. Ампир и эклектика.  
6. Живопись.  
7. Скульптура.  
8. Музыка. 
9. Театр. 
10.Общественное движение в 20-50 гг. Реакционный курс правительства 
после восстания декабристов.  
11.Революционные кружки 20-30-х гг. XIX в.  
12.Литературная критика. В.Г. Белинский. Н.А. Добролюбов. Н.Г. 
Чернышевский.  
13.Революционная деятельность А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 
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14. «Философические письма» П.Я. Чаадаева.  
15.Западники и славянофилы.  
16.Петрашевцы.   
 
Основные понятия: славянофилы, западники, петрашевцы, ампир, 
классицизм, романтизм, критический реализм. 
 

II семестр 
Лекционный курс 

 
Тема 1. Внутренняя и внешняя политика Александра III. 

 
Трагедия 1 марта 1881 г. Александр III. Смена политического курса. 

Манифест «О незыблемости самодержавия». Контрреформы. Политика в 
области образования и печати. Новый университетский устав 1884 г. 
Циркуляр о «кухаркиных детях».  «Временные правила о печати». 

 Завершение промышленного переворота. Национальная политика. 
Социальная политика. Рабочий вопрос. Внешнеполитическая доктрина Царя-
Миротворца. 

 
Тема 2. Россия на рубеже ХIХ – начала ХХ вв.  

Русско-японская война. 
 

  Особенности социально-экономического и политического развития 
России на рубеже ХIХ-ХХ вв. Изменение социальной структуры общества. 
Развитие монополистического капитализма. Особенности российского 
империализма. Темпы роста российской экономики. Капиталистические 
отношения в деревне. Разрыв между промышленным и 
сельскохозяйственным развитием. Реформы С.Ю. Витте. 

Русско-японская война – одна из первых войн эпохи империализма. 
Причины войны. Начало войны. Ход военных действий. Сражения на суше и 
на море.  Гибель «Варяга». С.О. Макаров. Героическая оборона Порт-Артура. 
Цусимское сражение. Портсмутский мир. Итоги и  последствия русско-
японской войны. 
 

Тема 3. Россия в 1907-1914 гг. 
 

Третьеиюньский государственный переворот. Изменение 
избирательного законодательства. Деятельность III  и  IV Государственных 
Дум. Начало нового промышленного подъема. Анализ итогов первой 
российской революции представителями отечественной интеллигенции. 
«Вехи». Ленский расстрел и его последствия. 
 

Тема 4. Россия в годы Первой мировой войны. 
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Предпосылки и причины Первой мировой войны. Формирование 
военных блоков. Тройственный союз и Антанта. Убийство наследника 
австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Начало 
военных действий. Военные действия 1914-1915 гг. Брусиловский прорыв. 
Перестройка промышленности на военный лад. Нарастание антивоенных 
настроений в армии и в тылу. 

 
Тема 5. «Серебряный век» российской культуры. 

 
Влияние социально-экономических и политических процессов на 

развитие культуры на рубеже XIX-XX вв. Народное просвещение. Наука и 
образование. Основные литературные направления и их представители. 
Архитектура. Русский модерн. Скульптура. Музыка. Живопись. Театр. 
Зарождение кинематографа. 
 

Тема 6. Февральская буржуазно-демократическая революция. 
 

Причины, движущие силы и характер Февральской революции. 
Нарастание революционных настроений в 1915-1916 гг. Деятельность Г.Е. 
Распутина. Думская оппозиция. «Прогрессистский блок». Начало 
революционных выступлений в Петрограде. Всеобщая политическая стачка. 
Переход армии на сторону восставших.  
 

Тема 7. Россия в годы «военного коммунизма». 
 

Причины и сущность «военного коммунизма». Крах финансовой 
системы. Натурализация хозяйственных отношений. Продразверстка. 
Введение продовольственной диктатуры. Национализация промышленности. 
Рабочий контроль. Милитаризация труда. Всеобщая трудовая повинность. 
Централизация управления. ВСНХ.  

Брестский мир и его последствия. Мятеж левых эсеров. Красный и 
белый террор. Политика расказачивания. Конституция РСФСР 1918 г. 

 
Тема 8. Россия в годы НЭПа. 

 
Кризис политики «военного коммунизма». Х съезд РКП(б) и его 

решения. Сущность и основное содержание НЭПа. Политическая 
составляющая НЭПа. Постановление «О единстве  партии». Результаты 
новой экономической политики. Ножницы цен. Кризисы хлебозаготовок. 
Дискуссии в партии о судьбе НЭПа. Свертывание НЭПа. 
 

Тема 9. Политическое развитие СССР в 20 – 30 гг.  ХХ в. 
Репрессии конца 30-х гг. 
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Ленинский план построения социализма. Складывание однопартийной 
системы. Борьба за власть после смерти В.И. Ленина. «Письмо к съезду». 
Этапы внутрипартийной борьбы: борьба против троцкизма, «новая 
оппозиция» (1925 г.), «объединенная оппозиция» (1926 г.), «правая 
оппозиция» (1927 г.). Возвышение И.В. Сталина. Бюрократизация партийно-
государственного аппарата.  

Политические репрессии. Террор в Красной Армии и Флоте. 
Особенности общественно-политической системы СССР. Конституция 1936 
года. 

Тема 10. Внешняя политика СССР в 20-30 гг. ХХ в.  
Советско-финская война. 

 
Теория мировой революции и ее влияние на внешнюю политику СССР. 

Роль Коминтерна. Доктрина мирного сосуществования. Генуэзская и 
Гаагская конференции (1922 г.). Рапалльский договор с Германией. 
Дипломатическое признание СССР. Советская дипломатия после прихода 
Гитлера к власти. Вступление СССР в Лигу Наций.  

Обострение советско-японских отношений. Столкновения на озере 
Хасан (1938 г.) и реке Халхин-Гол (1939 г.).  

Мюнхенское соглашение 1938 г. и его последствия. Провал англо-
франко-советских переговоров 1939 г. Договоры с Германией: «О 
ненападении», «О дружбе и границе» (1939 г.). Пакт Молотова-Риббентропа. 
Присоединение к СССР новых территорий. Прибалтика, Бессарабия и 
Северная Буковина. Советско-финская война (1939-1940 гг.) и ее итоги. 

 
 

Тема 11. СССР в первое послевоенное десятилетие.  
Восстановление народного хозяйства. 

 
Материальные потери СССР в ходе Великой Отечественной войны. 

План восстановления экономики. Конверсия. Положение в сельском 
хозяйстве. Неурожай 1946 г. и введение карточной системы. Денежная 
реформа 1947 г. Атомный проект.  

Общественно-политическая жизнь. Новый виток репрессий. 
Ленинградское дело. Укрепление позиций СССР на международной арене. 
Формирование биполярного мира. Образование социалистического лагеря. 
Начало холодной войны. 
 

Тема 12. СССР в 1950-60-е годы.  
Внутренняя и внешняя политика Н.С. Хрущева. 

 
Смерть И.В. Сталина. Период коллективного руководства в марте-

июне 1953 г. Смещение Л.П. Берия. Сосредоточение власти в руках Н.С. 
Хрущева. ХХ съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 
последствиях». Реорганизация органов управления. Противоречия 
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внутриполитического курса. Волюнтаризм. ХХII съезд КПСС. Новая 
программа партии.  

Развитие промышленности и сельского хозяйства. Освоение целины. 
Космическая программа. Полет Ю.А. Гагарина. Социальная политика. 
События в Новочеркасске в 1962 г.  

Внешняя политика. Ракетно-ядерное противостояние СССР и США. 
Карибский кризис. «Оттепель» и советская культура. Наука и образование. 
 
 

Тема 13. СССР в 1960-80-е гг. Внутренняя и 
внешняя политика Л.И. Брежнева. 

 
Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г. Смена политического 

руководства сраны.  Л.И. Брежнев. Политический портрет. Концепция 
«развитого социализма». Конституция  1977 г.  

А.Н. Косыгин. Экономические реформы 1965 г. Хозрасчет. Причины 
неудачи реформ 60-х годов. Топливно-энергетический комплекс. Военно-
промышленный комплекс. БАМ. Власть и общество в 1964-1985. Нарастание 
кризисных явлений.   

Внешняя политика. Хельсинское соглашение 1975 г. Гонка 
вооружений.  Вторжение в Афганистан.  СССР и социалистический лагерь. 
Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

 Развитие культуры. Наука и образование. Диссидентство. А.Д. 
Сахаров. А.И. Солженицын. 

 СССР в 1982-1985 гг. Состояние правящей верхушки на рубеже 70-80-
х гг. ХХ в. Геротнократия. Нарастание кризисных явлений в социально-
экономической и духовной сферах. Ю.В. Андропов. Кампания борьбы с 
коррупцией. Укрепление дисциплины. Преследование инакомыслящих. 
Внутрипартийная борьба после смерти Ю.В. Андропова. К.У. Черненко. 
Обострение международной обстановки. 

 
Тема 14. Россия в 1991-1999 гг. Б.Н. Ельцин. 

 
Беловежские соглашения. Образование СНГ. Распад СССР. 

Либеральные экономические реформы правительства Ельцина-Гайдара. 
Шоковая терапия. Программа  приватизации. А.Б. Чубайс. Экономическая 
политика правительства В.С. Черномырдина. Экономический курс 
правительства  С.В. Кириенко. Дефолт. Правительства Е.М. Примакова и 
С.В. Степашина. Противостояние властей в 1991-1993 гг.  

Указ Президента Б.Н. Ельцина №-1400 от 21 сентября 1993 г. События 
3-4 октября 1993 г. в Москве. Конституция 1993 г. Второй президентский 
срок Б.Н. Ельцина (1996-1999 гг.). Отставка Б.Н. Ельцина.  

Внешняя политика России в 1991-1999 гг. А.В. Козырев. 
Социокультурные изменения российского общества. Состояние культуры, 
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науки, образования. «Утечка мозгов». Рост преступности. Нравственная 
деградация и поиск духовной опоры. 

 
Тема 15. Россия в начале XXI века. В.В. Путин. 

 
В.В. Путин. Реформы политической системы. Соотношение 

политических сил в 2000-е годы. Укрепление вертикали власти. Образование 
федеральных округов. Унификация законодательства. Реформа политической 
системы. Власть и оппозиция. Политика в области СМИ. Социально-
экономическая политика. Война на Северном Кавказе  и ее последствия. 
Внешняя политика В.В. Путина.  

Россия в период президентства Д.А. Медведева. 2008-2012 гг. Внесение 
изменений в Конституцию РФ. Либерализация общественной жизни. 
Реформа МВД. Война с Грузией.  

Возвращение В.В. Путина на пост Президента РФ. Власть и оппозиция. 
Принятие новых президентских законов. Изменение роли СМИ. 
Политический кризис в Украине. Присоединение Крыма к России. 

 
Семинарские занятия 

 
Тема 1. Отмена крепостного права. 
Реформы 1860-70 гг. Александра II. 

 
1. Рост крестьянских волнений после Крымской войны. Подготовка 

отмены крепостного права. Проекты реформы. Редакционные 
комиссии. Я.И. Ростовцев.  

2. Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 
«Временнообязанное» состояние. Выкупная операция. Чересполосица.  

3. Отношение крестьян к реформе. Бездненская трагедия. Последствия и 
значение отмены крепостного права. 

4. Буржуазные реформы 60-70-х годов.  

5. Реформы местного самоуправления. Формирование и полномочия 
земских и городских органов власти.  

6.  Основные принципы судебной реформы.  

7. Финансовая реформа и ее последствия.  

8. Военные реформы Д.А. Милютина. Введение всеобщей воинской 
повинности.  

9. Проект реформы политической системы М.Т. Лорис-Меликова.  
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10. Трагедия 1 марта 1881 г. 

Основные понятия: капитализм, временнообязанное состояние, 
выкупные платежи, чересполосица, барщина, оброк, морганатический 
брак. 

Тема 2. Общественное движение в 1860-90 гг. 

1. Русский консерватизм (К.П. Победоносцев, К.Н. Леонтьев).  

2. Либеральное движение (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин).  

3. Реформаторское народничество (Н.К. Михайловский).  

4. Течения революционного народничества: пропагандистское (П.Л. 
Лавров), анархистское (бунтарское) (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин), 
заговорщическое (С.Г. Нечаев, П.Н. Ткачев).  

5. Революционные организации народников. «Земля и воля». «Черный 
передел». «Народная воля».  

6. Начало распространения марксизма. Группа «Освобождение труда». 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Основные понятия: либерализм, консерватизм, социализм, утопический 
социализм, бланкизм. 

Тема 3. Культура России во второй половине  XIX в. 

1. Образование и наука. Развитие естественных и гуманитарных наук. 

2.  Литература. И.С. Тургенев. Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. 

3.  Живопись. Художники-передвижники.  

4. Архитектура. Скульптура.  

5. Музыка. «Могучая  кучка».  

6. Театр.  

 

Тема 4. Россия в годы первой российской революции 1905-1907 гг. 

1. Причины и характер первой российской революции. Движущие силы.  

2. Начало революции. Кровавое воскресенье.  
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3. Октябрьская всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 
1905 г.  

4. Восстания в армии и на  флоте.  

5. Начало российского парламентаризма. Деятельность I и II 
Государственных Дум.  

6. Российские политические партии, их лидеры и программы.  

7. Зарождение большевизма. II съезд РСДРП. 

Основные понятия: буржуазно-демократическая революция,большевики, 
меньшевики, черносотенцы, булыгинская дума. 

Тема 5. Реформы П.А. Столыпина. 

1. П.А. Столыпин: факты биографии и черты характера.  

2. Политическая программа. «Великие потрясения» и «великая Россия». 
Борьба с революцией. Военно-полевые суды.  

3. Аграрная реформа. Решение земельного вопроса. Отруб и хутор. 
Политика переселения крестьян на окраины.  

4. Национальная политика.  

5. Убийство   П.А. Столыпина. Причины незавершенности столыпинских 
реформ. 

Основные понятия: отруб, хутор, чересполосица, военно-полевые суды. 

Тема 6. Россия в марте-октябре 1917 года. Двоевластие. 
 

1. Указ о роспуске Думы и формирование двоевластия. Временный 
комитет Государственной Думы и Петроградский Совет рабочих 
депутатов. 

2. Приказ №-1 Петроградского Совета и его последствия. 

3. Отречение Николая II.  Альтернативы развития революции.  

4. Назначение временного правительства по главе с князем Г.Е. Львовым. 
Деятельность первого состава Временного правительства. 

5. Нота П.Н. Милюкова. Апрельский кризис и отставка правительства. 
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6.  Второй состав Временного правительства. Июньский кризис. 

7.  События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Конец двоевластия. 

8. Коалиционное правительство А.Ф. Керенского. Государственное 
совещание в Москве.  Программа Верховного главнокомандующего 
Л.Г. Корнилова.  

9. Решения VI съезда РСДРП(б). 

10. Корниловский мятеж.  

11. Директория во главе с А.Ф. Керенским. Предпарламент. 

Основные понятия: двоевластие, временное правительство, Совет 
рабочих и солдатских депутатов, предпарламент, учредительное собрание. 

Тема 7. Победа большевиков в октябре 1917 г. и первые 
преобразования советской власти. 

 
1. Обострение ситуации в стране осенью 1917 г. Большевизация Советов.  
2. Дискуссии в ЦК РСДРП(б) по вопросу о вооруженном восстании. 

Ленинский план восстания.  
3. Образование штаба вооруженного восстания. Военно-революционный 

комитет.  
4. Ход вооруженного восстания.  
5.  II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле.  
6. Формирование советских органов центральной власти – ВЦИК, СНК. 
7.  «Декларация прав народов России». Победа светской власти в 

национальных окраинах. 
 

Основные понятия: социалистическая революция, ВРК, ВЦИК, СНК, 
ВЧК. 

 
Тема 8. Гражданская война и иностранная интервенция 

в России в 1917 – 1922 гг. 
 

1. Причины, сущность и этапы гражданской войны. Красные и белые. 

2.  Формирование органов защиты Советской власти. ВЧК.  

3. Создание Красной Армии и Флота. Роль офицеров царской армии в 
создании Красной Армии и Красного Флота.  

4. РВС и его роль. Л.Д. Троцкий.  
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5. Антибольшевистский лагерь и его лидеры. А.И. Деникин. А.В. Колчак. 
Н.Н. Юденич. П.Н. Врангель.  

6. Крестьянская стихия. Н.И. Махно. Восстание в Тамбовской губернии 
под руководством А.С. Антонова.  

7. Польская авантюра М.Н. Тухачевского. 

8. Разгром армии П.Н. Врангеля.  

9. Конец Дальневосточной республики. 

10. Иностранная интервенция. 

Основные понятия: красные, белые, зеленые, интервенция, 
антоновщина, чекисты. 

Тема 9. Образование СССР. 

1. Предпосылки образования СССР. Установление советской власти на 
окраинах. 

2. Дискуссии о путях строительства советского государства. Сталинский 
план «автономизации». План федеративного союза В.И. Ленина.  

3. I съезд Советов СССР. Договор об образовании СССР.  

4. Противоречия национально-государственного строительства.  

5. Унитарные тенденции.  

6. Конституция СССР 1924 г. 

 Основные понятия: федерализация, автономизация, унитарное 
государство. 

  

Тема 10. СССР в 20-30-е гг.: индустриализация, 
коллективизация, культурная революция. 

 
1. Обоснование необходимости модернизации страны. XIV съезд ВКП(б).  

2. Планы индустриализации: отправной и оптимальный.  

3. Первые пятилетки и их итоги.  

4. XV съезд ВКП(б). Первоначальный план коллективизации.  
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5. Дискуссии в партии о путях и методах коллективизации. Позиции Н.И. 
Бухарина, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина. 

6. Год «великого перелома». Курс на сплошную коллективизацию.  

7. Ликвидация кулачества как класса.  

8. Перегибы в ходе коллективизации. Статья  И.В. Сталина «Головокружение 
от успехов».  

9. Методы модернизации страны и ее итоги. Социалистическое 
соревнование. ГУЛАГ.  

10. Программа ликвидации безграмотности.  

11. Идеологизация культурного строительства. Утверждение метода 
«социалистического реализма». Борьба с инакомыслием. 

12.Наука и образование.  

13.Усиление бюрократических тенденций. Образование творческих союзов. 
14.Рождение советского кинематографа.  

15.Музыка и театр.  

16.Новые тенденции в архитектуре.  

 Основные понятия: индустриализация, коллективизация, 
экспроприация, раскулачивание, ликбез, модернизм. 

Тема 11. СССР накануне и в годы 
Великой Отечественной войны. 

 
1. Подготовка СССР к войне с Германией. Рост военных расходов. 
Модернизация армии. Обустройство новых границ.  

2. Цели нацистской Германии в отношении СССР. «План Барбаросса». План 
«Ост».  

3. Соотношение сил накануне войны.  

4. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. 

5. Периодизация Великой Отечественной войны.  

6. Московская битва.  

7. Сталинградская битва. 
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8. Курская дуга.  

9. Блокада Ленинграда.  

10.Берлинская операция.  

11.Освобождение Европы  от фашизма.  

12.Организация обороны. Органы управления в годы войны. 

13.Партизанское движение.  

14.Вклад тыла в Победу.  

15.Союзники СССР в войне с Германией. Лендлиз. 

16.Решения Тегеранской (1943 г.), Ялтинской (1945 г.) и Потсдамской (1945 
г.) конференций. 

17.Война с Японией.  

18.Итоги второй мировой войны. Цена Победы. 

Тема 12. СССР в годы перестройки. Распад СССР. 

1. М.С. Горбачев. Политический портрет. 

2. Апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 г. Перестройка и ускорение. Этапы 
перестройки. Демократизация политической системы.  

3. Съезды народных депутатов. Введение института президентства.  

4. Экономическая реформа 1987 г. Н.И. Рыжков. Программа «500 дней».  

5. Обострение межнациональных отношений.  

6. Новоогаревский процесс.  

7. Референдум о сохранении союзного государства.  

8. Изменения в общественной и культурной жизни.  

9. “Новое политическое мышление” и изменение геополитического 
положения СССР.  

10.Августовский политический кризис 1991 г.  Образование и состав ГКЧП. 
Программа ГКЧП. Ввод войск в Москву. 
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11.Отношение политической элиты и народа к ГКЧП. Позиция руководства 
РСФСР. Б.Н. Ельцин. Возвращение М.С. Горбачева в Москву.  

12.Роспуск КПСС и союзных органов власти. Арест и судьба членов ГКЧП.  

13.Оценка августовских событий 1991 г. 

Основные понятия: перестройка, гласность, новое мышление, 
новоогаревский процесс, ГКЧП. 

 

Вопросы для контроля 

I семестр (зачет) 

1. Восточные славяне в догосударственный период (VI-IX. вв.). 

2. Киевская Русь. Внутренняя и внешняя политика киевских князей в IХ-
Х вв. 

3. Киевская Русь. Внутренняя и внешняя политика киевских князей в XI - 
начале ХII вв. «Русская Правда» Ярослава Мудрого. 

4. Культура Киевской Руси.  

5. Принятие христианства и его значение. 

6. Феодальная раздробленность. Характеристика основных феодальных 
центров. Новгородская  республика. 

7. Русь под властью Золотой Орды. 

8. Внешняя угроза Руси с Запада в XIII веке. Александр Невский. 

9. Объединение земель вокруг Москвы в XIV – первой половине XV вв. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

10. Образование российского централизованного государства. Иван III. 

11. Россия в XVI в. Реформы Ивана Грозного. 

12. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

13. Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война. 

14. Культура России в XIV-XVI вв. 
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15. Смутное время. Борис Годунов и Лжедмитрий I. Василий Шуйский и 
Лжедмитрий II. 

16. Восстание И.И. Болотникова. Польская и шведская интервенции в 
начале XVII века. 

17. Смутное время. Первое и второе народные ополчения. Кузьма Минин и 
Д.М. Пожарский. 

18. Политическое развитие России в XVII в. 

19. Социально-экономическое развитие России в XVII в. Восстание С.Т. 
Разина.  

20. Внешняя политика России в XVII в. Воссоединение России и Украины. 

21. Культура России в XVII в.  

22. Церковный раскол. 

23. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Начало правления Петра I. 

24. Реформы Петра I. 

25. Внешняя политика Петра I. Северная война. 

26. Эпоха дворцовых переворотов. 

27. Россия по второй половине XVIII в. Внутренняя политика Екатерины 
II. 

28. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. 

29. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

30. Внутренняя политика Александра I (1801-1812 гг.). М.М. Сперанский. 

31. Внутренняя политика Александра I (1815-1825 гг.). А.А. Аракчеев. 

32. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. 

33. Движение декабристов: первые декабристские организации и их 
программы. «Русская Правда» П.И. Пестеля и Конституция Н.М. 
Муравьева. 

34. Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади и восстание 
Черниговского полка. Последствия и значение восстания декабристов. 
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35. Внутренняя политика Николая I. 

36. Внешняя политика Николая I. Крымская война. 

37. Культура России в первой половине  XIX в.  

38. Общественное движение в 1820-50 гг. С.С. Уваров. Теория 
«официальной народности». 

II семестр (экзамен) 

1. Кризис крепостничества. Подготовка отмены крепостного права. 
Положения 19 февраля 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

2. Либеральные реформы 1860-70-х гг. ХIХ в. 

3. Общественное движение 1860-70 гг. Революционное народничество и 
его течения.  

4. Внутренняя и внешняя политика Александра III. Контрреформы. 

5.  Культура России во второй половине XIX в. 

6. Общественное движение 1880-90-х годов. Начало распространения 
марксизма в России. 

7. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 
Реформы С.Ю. Витте. 

8. Политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Население и 
территория. Николай II. 

9. Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, движущие силы. 
Основные события революции 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье. 
Октябрьская всероссийская стачка. Декабрьское вооруженное 
восстание в Москве. Восстания в армии и на флоте. 

10. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. 
Деятельность I и II Государственных Дум. 

11. Российские политические партии, их лидеры и программы. Зарождение 
большевизма. II съезд РСДРП. 

12. Третьеиюньский государственный переворот и изменение 
избирательного законодательства. Окончание революции 1905-1907 гг. 
Итоги и значение революции. 
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13. Реформы П.А. Столыпина. 

14. Россия в годы первой мировой войны. 

15. «Серебряный век» российской культуры. 

16. Россия между двумя революциями. Социально-экономическое и 
политическое развитие в 1907-1917 гг. Деятельность Г.Е. Распутина. 

17. Февральская революция 1917 г. Причины, характер, движущие силы. 
Образование двоевластия. Отречение Николая II. 

18. Россия в марте-октябре 1917 г. Период двоевластия. Апрельский и 
июньский кризисы Временного правительства. События 3-5 июля 1917 
г. Конец двоевластия.  

19. Корниловский мятеж. 

20. Политика большевистской партии. Апрельские тезисы В.И. Ленина. VI 
съезд РСДРБ (б) и его решения. 

21. Подготовка и проведение Октябрьского вооруженного восстания в 
Петрограде. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Декрет о 
мире. Декрет о земле. Формирование первого советского 
правительства. 

22. Гражданская война и иностранная интервенция в России. Основные 
представители воюющих  сторон. Красный и белый террор в период 
гражданской войны. 

23. Политика военного коммунизма. Брестский мир.   

24. НЭП: причины, сущность, задачи, итоги. В.И. Ленин о НЭПе. 
Дискуссии в партии о стратегии развития. Н.И. Бухарин как защитник 
НЭПа. Свертывание НЭПа. 

25. Образование СССР. Дискуссии в партии о путях строительства нового 
государства. I съезд Советов СССР. Конституция 1924 г.  

26. Социалистическая индустриализация: принципы и методы. Отправной 
и оптимальный планы. Итоги и значение. 

27. Коллективизация сельского хозяйства: принципы и методы. 
Первоначальный план. Курс на сплошную коллективизацию. 
«Перегибы» в ходе коллективизации. Итоги и значение. 
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28. Оформление командно-административной системы и государственного 
социализма в СССР в 1930-е годы. Культ личности Сталина и его 
последствия. 

29. Культурная революция в СССР в 1920-30 гг. Наука и образование. Роль 
идеологии в ходе культурной революции. 

30. Внутрипартийная борьба в 1920-30 гг. 

31. Политическое развитие СССР в 1920-30 гг. Конституция 1936 г. 
Политические репрессии. 

32. Внешняя политика СССР в 1920-30 гг. События на озере Хасан и реке 
Халхин Гол. Советско-финская война.  

33. СССР накануне войны (1939-1941 гг.). Мюнхенский договор 1938 г. 
Советско-франко-английские переговоры. Договоры СССР и 
Германии. Пакт Молотова-Риббентропа. Вхождение в состав СССР 
новых территорий. 

34. СССР в годы Великой Отечественной войны. Начальный этап. 
Московская битва. Сталинградская битва. 

35. СССР в годы Великой Отечественной войны. Курская битва. 
Берлинская операция. Освобождение Европы. 

36. СССР в годы Великой Отечественной войны. Роль тыла. Партизанское 
движение. Война с Японией. 

37. СССР в годы Великой Отечественной войны. Тегеранская, Ялтинская, 
Потсдамская конференции и их решения. 

38. Источники и причины победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Людские и материальные потери. 

39. Советское общество в первое послевоенное десятилетие. 
Восстановление народного хозяйства. Ужесточение режима. 
Ленинградское дело. Атомный проект. 

40. Политическое развитие СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Борьба 
за власть после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС. 

41. Социально-экономическое развитие СССР в годы правления Н.С. 
Хрущева. Оттепель. Власть и интеллигенция. 
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42. Внешняя политика Н.С. Хрущева. Улучшение отношений с 
Югославией и Китаем. НАТО и Варшавский договор. СЭВ. События в 
Венгрии. Берлинский и Карибский кризисы. 

43. Политическое развитие СССР в 1964-1982 гг. Л.И. Брежнев. 
Октябрьский Пленум 1964 г. Конституция 1977 г. 

44. Социально-экономическое развитие СССР в 1964-1982 гг. Реформы 
А.Н. Косыгина. Снижение темпов роста. Милитаризация  экономики. 
Проявление застойных явлений в середине 70-х гг. 

45. Внешняя политика Л.И. Брежнева. Политика разоружения. 
Хельсинский договор 1975 г. Социалистический лагерь. События в 
Чехословакии в 1968 г., в Польше в 1980 г. Вторжение СССР в 
Афганистан. 

46. Духовная сфера в СССР в 1950 - начале 80-х гг. Наука и образование. 
Отечественный кинематограф и театр. Диссидентское движение. 

47. СССР в 1982-1985 гг. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. 

48. М.С. Горбачев. Перестройка и ускорение. Реформа политической 
системы. Съезды народных депутатов. Институт президентства. 

49. Перестройка в СССР. Этапы перестройки. Экономическая реформа 
1987 г. Программа «500 дней». 

50. Внешняя политика М.С. Горбачева. 

51. Обострение межнациональных отношений в годы перестройки. 
Новоогаревский процесс. Референдум о сохранении СССР. 

52. Августовский путч 1991 г. ГКЧП: состав и программа. Б.Н. Ельцин. 

53. Распад СССР. Беловежские соглашения. Образование СНГ. 

54. Политическое развитие России в 1990-е гг. События сентября-октября 
1993 г. Конституция 1993 г. Становление многопартийной системы. 

55. Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг. Приватизация. 
Спад производства. Расслоение общества. 

56. Внешняя политика России в 1990-е гг. 

57. Духовное состояние российского общества в 1990-е гг. Наука, 
культура, образование. 
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58. В.В. Путин. Политическое развитие России в 2000-2008 гг. 
Унификация законодательства. Образование федеральных округов. 

59. Социально-экономическое развитие России в 2000-2008 гг. Наука, 
культура, образование. 

60. Внешняя политика В.В. Путина в 2000-2008 гг. 

61. Социально-экономическое и политическое развитие России в годы 
президентства Д.А. Медведева. Внешняя политика. Война с Грузией. 

62. Россия на современном этапе. Возвращение В.В. Путина на пост 
Президента РФ. Изменения во внутренней и внешней политике. 
Украинский кризис. Присоединение Крыма к России. 

 
Тематика докладов и рефератов 

 
Тема 1. Религия восточных славян. 

1. Бычков, А.А. Энциклопедия языческих богов: мифы древних славян. - М., 
2001. 

2. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян. - М., 1994. 

3. Седов, В.В. Восточные славяне в VI - ХШ в. - М., 1982. 

4. Семенова, М. Быт и верования древних славян. - СПб., 2001. 

5. Третьяков, П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. - М.-Л., 
1966. 

6. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
Учебное пособие. - М., 1999.    

Тема 2. Первые русские князья: 
легенды и реальная история (по выбору). 

 
1. История государства Российского: Жизнеописания. IX-XVI вв. Т.1. - М., 
1996. 

2. История Отечества: люди, идеи, решения. (Очерки истории России IХ – 
начало  ХХ в. -  М., 1991.     

3.  Карамзин, Н.М. История государства Российского (любое издание). Т.1, 
главы 4-9. Т.2. 
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4. Климов, Е. В. Причины гибели великого князя Святослава I Игоревича // 
Вопросы истории, 2008, №11. 

5. Кожинов, В.В. Ольга и Святослав // Родина, 1992, №11-12. 

6. Кожинов, В.В. Об эпохе святой Ольги // Наш современник, 1991, №6, с.160 
- 163. 

7. Козлов, Ю.Ф. От князя Рюрика до императора Николая II. - Саранск, 1992, 
с.27 - 50. 

8. Костомаров, Н. И. Российская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. - М., 2007. 

9. Лубченков, Ю. Креститель Руси Владимир Святой // Герои и антигерои  
Отечества. - М., 1992, с.  8 - 29. 

10.Нечволодов, А. Русские великие князья Олег и Игорь // Наш современник, 
1991, №5, с.172 - 178. 

11.Никитин, А.  Ольга? Елена? Эльга? // Наука и религия, 1991, №12, с.54 - 
56. См. также №1. 

12.Никитин, А. Ярослав Мудрый // Наш современник, 1991, №11, с.176 - 178.  

13.Никитин, А. «Аз, Святослав, князь русский...» // Наука и религия, 1991, 
№9, с.40 - 45.   

14.Новосельцев, А.П. Образование Древнерусского государства и его 
правитель // Вопросы истории, 1991, №2-3. 

15.Сахаров, А.Н. Дипломатия Древней Руси. Живые голоса истории. - М., 
1987. 

16. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен в 29 томах. (любое 
издание). Т.1, главы 5-7. Т.2, главы 1-4. 

17. Творогов, О.В. Древняя Русь: События и люди. - СПб., 1994.  

18. Творогов, О.В. Князья Рюриковичи: Краткие биографии. - М., 1992. 

19. Тихомиров, М.Н. Ольга // Наш современник, 1991, №6, с.157 - 160. 
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10.История России XX - начала XXI века / Под ред. Л.В. Милова. - М.,2006. 

11.История России в портретах в 2 томах. Т.2 / Ред коллегия: В.Ф. Блохин, 
А.Н. Ветошко, Ю.С. Карпиленко. - Смоленск: «Русич» - Брянск; «Курсив». 
1997. 

12.История России: ХХ век / Т.С. Антонова, А.Л. Харитонова, А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина. Компьютерный (мультимедиа) учебник. Часть 1. 1900-1918 
гг. Часть 2. 1918-1940 гг. – М., КЛИО СОФТ, 2000. 

13.Киселев, А.Ф., Щагин, Э.М. Новейшая история Отечества. ХХ век. В 2 
томах. - М., 1999. 

13.Коржаков, А.В. От рассвета до заката. - М., Издательство «Интербук», 
1997. 
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14.Лельчук, В.С. Индустриализация в СССР: история, опыт, проблемы. - М., 
1984. 

15.Лигачёв, Е. К. Борис был не прав. - М.: Алгоритм, 2012. 

16.Литвак, А.Л. Красный и белый террор в России. (1918-22гг.) - Казань, 
1995. 

17.Отечественная история. ХХ век / Под ред. А.В. Ушакова -  М., 1997. 

19.Перестройка. Десять лет спустя. (Апрель 1985 - апрель 1995). - М., 1995. 

20.Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация. Т.1-2. М., 
1996. 

21.Политическая история России / Отв. ред. Журавлев В.В. - М., 1998. 

22.Руцкой, А. В. Кровавая осень. - М.: 1995. 

23.Рыжков, Н.И. Десять лет великих потрясений. - М., 1995. 

24.Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2 
томах / Под ред. Афанасьева Ю.Н. Т.2. - М., 1997. 

25.Согрин, В.В. Политическая история современной России. - М., 1994. 

26.Солженицын, А.И. Россия в обвале. - М., Издательство «Русский путь», 
2009. 

27.Улюкаев, А.В. В ожидании кризиса: ход и противоречия экономических 
реформ в России. - М., 1999. 

28.Федоров, Б.Г. Десять безумных лет с Борисом Ельциным. - М., 
Издательство «Алгоритм», 2011. 

29.Фроянов, И.Я. Погружение в бездну. (Россия на исходе XX века) - ООО 
«Алгоритм-книга», 2009.  

30.Хасбулатов, Р. И. Великая российская трагедия. - М.: МП Палея - "Аль-
Кодс", 1994. 

31.Хасбулатов, Р.И. Преступный режим. «Либеральная тирания» Ельцина. - 
М., Издательство «Яуза-пресс», 2011. 

32.Хинштейн, А. Е. Ельцин. Кремль. История болезни. - М., 2007. 

33. Хохлов, О. Приватизация России. - М., 2005. 
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34.Шевцова, Л. Ф. Режим Бориса Ельцина. - М., 1999. 

35.Стенограммы суда времени. Гайдар: разрушитель или созидатель?/ 
http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Рекомендуемая литература. 

1.1. основная литература  по всему курсу: 

1. Арсланов, Р.А., Керов, В.В., Мосейкина, М.Н., Смирнова, Т.М. Краткий 
курс истории России с древнейших времен до конца ХХ века. Пособие для 
поступающих в вузы /  Под ред. В.В. Керова. - М.,2004. 

2. История России. В 3-х томах / Под ред. А.Н. Сахарова - М., 1996. 

3. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник /А.Н. 
Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. Под ред. А.Н. Сахарова. - М., 
Проспект, 2014.  

4. История России  / Под ред. М.Н. Зуева и А.А. Чернобаева. -  М., 2001. 

5. История России: Учебное пособие для вузов. В 2-х томах / Под ред. А.А. 
Данилова - М., 1995. 

6. История Отечества: люди, идеи, решения. (Очерки истории России IХ - 
начала ХХ в.). -  М., 1991. 

7. История России с древнейших времен до наших дней / Орлов А. С., 
Георгиев В. А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник.- 
М.:«ПРОСПЕКТ», 1997. 

8. Мунчаев, Ш.М., Устинов, В.М. История России. Учебник для вузов. - М., 
1997. 

9. Пособие по истории Отечества для поступающих в ВУЗы. 2-издание, 
дополненное / Ред. коллегия: Орлов А.С., Полунов А.Ю., Шестова Т.Л., 
Щетинов Ю.А. - М., Издательство МГУ, 2002. 

10. Российская история: Учебник для вузов / Авт. колл., под ред. Поляка Г.Б. 
- М., 1997. 
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1.2. Дополнительная литература к разделу 1. 

1. Альшиц, Д.И. Начало самодержавия в России: государство Ивана 
Грозного. -  Л., 1988. 

2. Борисов, Н.С. Русские полководцы ХШ-ХVI в. - М., 1993. 

3. Боханов, А.Н., Горинов, М.М. История России с древнейших времен до 
конца XX века в 3-х книгах. Книга I.  История России с древнейших времен 
до конца XVII века. - М.,2001. 

4. Боханов, А.Н., Горинов, М.М. История России с древнейших времен до 
конца XX века в 3-х книгах. Книга II. История России с начала XVIII до 
конца XIX века./ Отв.ред. А.Н. Сахаров. - М.,ACT, 2001. 

5. Буганов, В.И. Мир истории: Россия в XVII столетии. - М., 1989. 

6. Буганов, В.И. Петр Великий и его время.  - М., 1989. 

7. Бушуев, С.В., Миронов, Г.Е. История государства российского: историко-
библиографические очерки. Книга 1., IX-XVI вв. - М., 1991. 

8. Бушуев, С.В. История государства российского. Книга 2. XVII-XVIII вв. - 
М, 1994. 

9. Бычков, А.А. Энциклопедия языческих богов: мифы древних славян. - М., 
2001. 

10.Вернадский, Г.В. Киевская Русь. - М.: Аграф, 1999. 

11.Вернадский, Г.В. Монголы и Русь. - Тверь-М.: «Леан»; «Аграф», 1997. 

12.Вернадский, Г.В. Московское царство. В 2-х частях. - Тверь-М.: «Леан»; 
«Аграф», 1997. 

13.История государства Российского. Жизнеописания. IX-XVI вв. Т.1. - М., 
Издательство «Книжная палата», 1996. 

14.История государства Российского. Жизнеописания. XVII в. Т.2. - М., 
Издательство «Книжная палата», 1997. 

15.История  России с древнейших времен до 1861 года./ Под ред. Н. И. 
Павленко. 2-е изд. - М.: Высшая школа, 2001. 

16.История России с древнейших времен до конца XVII века / Под ред. Л.В. 
Милова. - М.,2010. 
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17. История России XVIII-XIX веков / Под ред. Л.В. Милова.  - М.,2006.   

18. История России в портретах в 2 томах. Т.1 / Ред коллегия: В.Ф. Блохин, 
А.Н. Ветошко, Ю.С. Карпиленко. – Смоленск: «Русич» - Брянск; «Курсив». 
1997. 

19.Зимин, А.А. Реформы Ивана Грозного. - М., 1960. 

20.Каргалов, В.В. Конец ордынского ига. - М., 1984. 

21.Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций. - М.,1995. 
Лекции 3-86. 

22. Ключевский, В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. 
– М., Издательство «Правда», 1990. 

23.Кобрин, В.Б. Иван Грозный. - М., 1989. 

24. Корнилов, А.А. Курс истории России XIX века. - М., 1993. 

25.Костомаров, Н.И. Смутное время Московского государства в нач. ХУП 
столетия: 1604-1613. - М., 1994. 

26. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. - М., 2007. 

27. Миронов, Г.Е. История государства российского ХIХ в. - М, 1995. 

28. Освободительное движение и общественная мысль в России Х1Х в. - М., 
1991. 

29.Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян. - М., 1994. 

30.Седов, В.В. Восточные славяне в VI – ХIII в. - М., 1982. 

31.Семенова, М. Быт и верования древних славян. - СПб., 2001. 

32.Скрынников, Р.Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси. IХ – 
ХVII вв. - СПб., 2000. 

33.Скрынников, Р.Г. История российская. IX-XVII вв. - М.,1997. 

34.Скрынников, Р.Г. Россия в начале XVII в. Смута. - М., 1988. 

35.Скрынников, Р.Г. Царство террора. - СПб., 1992. 

36. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен в 29 томах. (Любое 
издание). 
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37.Фроянов И.Я. Исторические условия крещения Руси. - Л., 1988. 

 

1.3. Дополнительная литература к разделу 2. 

1. Барсенков, А.С., Вдовин, А.И. История России. 1917-2004: Учебное 
пособие для студентов вузов / - М.: Аспект Пресс, 2005. 

2. Боханов, А.Н., Горинов М.М., Дмитренко В.П. История России с 
древнейших времен до конца XX века в 3-х книгах. Книга III. История 
России. XX век. - М., 2001.  

3. Бурлацкий, Ф.М. Вожди и советники. - М., 1990. 

4. Боффа Дж. История Советского Союза в 2 томах. – М., 1990. 

5. Верт, Н. История советского государства: 1900-1991 гг. -  М, Прогресс, 
1992. 

6. Гайдар, Е.Т. Дни побед и поражений. - М., 1996. 

7. Горбачев, М.С. Жизнь и реформы. Книга 1-2. - М., Издательство 
"Новости", 1995 

8. Ельцин, Б.Н. Записки президента. - М., Издательство «Огонек»,1994. 

9. Ельцин, Б. Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, 
впечатления... - М. : АСТ, 2000.  

10. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского 
государства. - М., 1991. 

11. История России XX - начала XXI века / Под ред. Л.В. Милова. - М.,2006. 

12.История России в портретах в 2 томах. Т.2 / Ред коллегия: В.Ф. Блохин, 
А.Н. Ветошко, Ю.С. Карпиленко. - Смоленск: «Русич» - Брянск; «Курсив». 
1997. 

13.История России: ХХ век / Т.С. Антонова, А.Л. Харитонова, А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина. Компьютерный (мультимедиа) учебник. Часть 1. 1900-1918 
гг. Часть 2. 1918-1940 гг. – М., КЛИО СОФТ, 2000. 

14.Коржаков, А.В. От рассвета до заката. - М., Издательство «Интербук», 
1997. 
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15.Лельчук, В.С. Индустриализация в СССР: история, опыт, проблемы. - М., 
1984. 

16. Лигачёв, Е. К. Борис был не прав. - М.: Алгоритм, 2012. 

17. Литвак, А.Л. Красный и белый террор в России. (1918-22гг.) - Казань, 
1995. 

18.Новейшая история Отечества. ХХ век. В 2 томах. - М., 1999. 

19. Новейшая отечественная история. XX - начало ХХI века. В 2-х книгах / 
Под ред. Э.М. Щагина. - М., Владос, 2008.   

20.Отечественная история. ХХ век / Под ред. А.В. Ушакова -  М., 1997. 

21.Перестройка. Десять лет спустя. (Апрель 1985 - апрель 1995). - М., 1995. 

22.Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация. Т.1-2. М., 
1996. 

23.Руцкой, А. В. Кровавая осень. - М.: 1995. 

24.Рыжков, Н.И. Десять лет великих потрясений. - М., 1995. 

25. Согрин, В.В. Политическая история современной России. - М., 1994. 

26.Солженицын, А.И. Россия в обвале. – М., Издательство «Русский путь», 
2009. 

27.Федоров, Б.Г. Десять безумных лет с Борисом Ельциным. – М., 
Издательство «Алгоритм», 2011. 

28.Фроянов, И.Я. Погружение в бездну. (Россия на исходе XX века) – ООО 
«Алгоритм-книга», 2009.  

29.Хасбулатов, Р. И. Великая российская трагедия. - М.: МП Палея - "Аль-
Кодс", 1994. 

30.Хасбулатов, Р.И. Преступный режим. «Либеральная тирания» Ельцина. – 
М., Издательство «Яуза-пресс», 2011. 

31.Хинштейн, А. Е. Ельцин. Кремль. История болезни. - М., 2007. 

32. Хохлов, О. Приватизация России. - М., 2005. 

33.Шевцова, Л. Ф. Режим Бориса Ельцина. - М., 1999. 
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1.4. Хрестоматии 

1. Орлов, А.С., Георгиев, В.А., Георгиева, Н.Г., Сивохина, Т.А. Хрестоматия 
по истории России. Учебное пособие. - М., Проспект, 2012. 

2. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 года. 
Учебное пособие / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. - М., Просвещение, 
1987. 

3. Хрестоматия по истории СССР. XIX в.: Книга для учителей / Сост. П.П. 
Епифанов, О.П. Епифанова. - М., Просвещение, 1991. 

4. Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. / Сост.: И.В. Бабич, В.Н. 
Захаров, И.Е. Уколова. - М.: МИРОС,  Международные отношения, 1994. 

5. Нижегородский край в документах, цифрах, рассказах, мнениях. 
Хрестоматия / Редакционный коллектив: Е.В. Кузнецов, Б.И. Гудков, В.В. 
Ниякий. - М., 1992. 

6. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 года. 
Хрестоматия. Учебное пособие / Под ред. А.Г. Кузьмина, С.В. 
Перевезенцева. - М., Владос, 2004. 

1.5. Справочная литература 

1. Алексеев, Д.Ю. Краткий справочник дат по истории. - М., 2008.  

2. Большая советская энциклопедия в 30 томах. 3-е издание. – М. 1969-1978. 

3. Данилов, А.А. Справочник школьника: История России. IX-XIX века. - М., 
Дорфа, 1999. 

4. Данилов, А.А. История России с древнейших времен до наших дней в 
вопросах и ответах. - М., 2008. 

5. История Отечества с древнейших времен до наших дней: 
Энциклопедический словарь / Сост. Б. Ю. Иванов, В. М. Карев, Е. И. 
Куксина, А. С. Орешников, О. В. Сухарева. - М., Большая Российская 
энциклопедия, 1999. 

6. Кацва, Л.А. История Отечества. Справочник для старшеклассников и 
поступающих в ВУЗы. - М., 2012. 

7.  Краткий политический словарь. 6-е издание. – М., Политиздат, 1989. 
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8. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах. – Спб., 1890-
1907. 

9. Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. – Спб., 1999. 

1.6. Карты, схемы и таблицы 

1. Атлас. История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс / Отв. 
ред. И.И. Максимов. - М., Дрофа-ДИК, 2013. 

2. Атлас. История России XVII-XVIII века. 7 класс / Ред. В.М. Дзензеря. - М., 
Дрофа-ДИК, 2013. 

3. Атлас. История России. XIX век. 8 класс / Отв. ред. О.Д. Дубовая. - М., 
Дрофа-ДИК, 2013. 

4. Атлас. История России XX – начала XXI века. 9 класс / Отв. ред. М.А. 
Талонкин. - М., Дрофа-ДИК, 2005.  

5.  Агафонов, С.В. История России в таблицах: 6-11классы. - М., 2010.  

6. История. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. 
Гуманитарные науки. - СПб., 2007. 

7. Зуев, М.Н. История России: в схемах и таблицах: 6-11 классы. - М., 2014. 

8. Касьянов, В.В., Шаповалов, С.Н. История России в схемах, таблицах и 
картах. - М., 2011. 

9. Кириллов, В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. - М., 2009. 

10.  Кузнецов, И.Н. История Отечества в таблицах и схемах. -  М., 2013. 

11. Северинов, К.М. История в схемах и таблицах.  - М., 2011. 

12. Тимофеев, А.С. История в таблицах и схемах. - М., 2013. 

 

2. Видеоматериалы. 

2.1. Документальные фильмы. 

 Данный материал основан на разной степени исторической 
достоверности. Наибольшее доверие вызывают фильмы, в которых 
принимают участие профессиональные историки. К фильмам, снятым 
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журналистами, необходимо относиться с известной долей критичности. При 
этом ценным являются кадры кинохроники конца XIX – начала XXI вв. 

Раздел 1. 

1. Князь Потемкин. Свет и тени. Производство Россия. Режиссер Г. 
Илудкин. 2008 г. Документальный исторический 4-серийный фильм о 
жизни и деятельности фаворита Екатерины II, князя Г.А. Потемкина-
Таврического. 

2. Романовы. История российской династии. 1613-1917. Производство 
Россия. Режиссер М. Беспалый. 2013 г. Документальный сериал-
реконструкция. Фильмы 1-8. Уникальный по форме проект, 
приуроченный к 400-летию воцарения на Руси дома Романовых, 
который сочетает в себе элементы и игрового, и документального кино, 
информационной графики и анимации. История расскажет о том, что 
представляло собой русское самодержавие как система управления, 
каковы ее недостатки и преимущества, какую роль монархи дома 
Романовых играли в событиях российской и мировой истории. При 
помощи графики создается максимально исторически-достоверная 
картина, которая погружает зрителя в атмосферу и ощущение времени 
и позволяет увидеть царя глазами современников. 

3. Романовы. История российской династии. 1613-1917. Производство 
Россия. Режиссер М. Беспалый. 2013 г. Документальный сериал-
реконструкция. Фильмы 1-8. 

4. Российская империя. Производство Россия. Проект Леонида 
Парфёнова. 2000-2003 гг.  Документальный телесериал, в котором 
представлен современный взгляд на историю российского государства 
с 1697 г. по 1917 г.: 1. Пётр I. 2. Анна Иоанновна и Елизавета Петровна. 
3. Екатерина Великая. 4. Павел I. 5. Александр I. 6. Николай I. 7. 
Александр II. 8. Александр III. 9. Николай II.   

5. Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней. Производство 
Россия. Режиссер А. Куренков. 2013 г. 

6. 1812. Нашествие. Производство Россия. Режиссер П. Тупик. 2012 г. 
Документальный фильм-реконструкция, посвященный Отечественной 
войне 1812 г.  
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Раздел 2. 

1. Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом. Производство Россия. 
Режиссер В. Чернышев. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности 
Ю.В. Андропова. 

2. Алексей Косыгин. Ошибка реформатора. Производство Россия. Режиссер 
А. Васильев. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности 
Председателя Совета министров СССР в 1964-1980 гг. А.Н. Косыгина. 

3. Афган. Производство Россия. Режиссер С. Краус. 2014 г. Фильм 
посвящен советско-афганской войне 1979-1989 гг. 

4. Балканский капкан. Тайна сараевского покушения. Производство Россия. 
Режиссер А. Денисов. 2013 г. Фильм посвящен событиям, 
предшествующим Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

5. Быть первым. Производство Россия. Режиссер Ю. Сальников. 2010 г. 
Фильм посвящен первому космонавту Земли Ю.А. Гагарину. 

6. Б.Н. Производство Россия. Фильм Н.К. Сванидзе посвящен жизни и 
деятельности первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. 2006 г. 

7. Великая война. Производство Россия. Режиссеры: Валерий Бабич, Анна 
Граждан. 2010 г. 18-серийный документальный цикл о самых значимых 
эпизодах и сражениях времён Великой Отечественной войны (ВОВ): 
начиная с первого дня вторжения солдат немецкой армии на территорию 
СССР, заканчивая 9 мая 1945 года и парадом победы на Красной 
площади над немецко-фашистскими захватчиками. Рассказ об 
оснащении войск и особенностях ведения боев, реконструкции событий 
тех лет.1. Барбаросса. 2. Киев. 1941. 3. Оборона Севастополя. 4. Битва за 
Москву. 5. Ленинград. 6. Ржев. 7. Сталинград. 8. Кавказ. 9. Курская дуга. 
10. От Днепра до Одера. 11. Операция «Багратион». 12. Война в воздухе. 
13. Война на море. 14. Партизаны. 15. Агентурная разведка. 16. Битва за 
Германию. 17. Берлин. 18. Война с Японией. 

8. Великая Отечественная война. (На Западе фильм вышел с названием 
«Неизвестная война». Производство СССР-Великобритания-США. 
Режиссеры: Исаак Клейнерман, Роман Кармен. 1978 г. Длительность 
1040 мин. Фильм 1-20. Документальный сериал рассказывает об участии 
СССР во Второй мировой войне и рассчитан на западного зрителя, для 
которого события на Восточном фронте были настоящей «неизвестной 
войной». 
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9. Восход Победы. Падение блокады и Крымская ловушка. Производство 
Россия. Режиссер Ю. Линкевич. 2013 г. Фильм посвящен важнейшим 
событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

10. Генерал Скобелев. Производство Россия. Режиссер А. Денисов. 2013 г. 
Фильм посвящен выдающемуся военачальнику, герою русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. М.Д. Скобелеву. 

11. Гении и злодеи уходящей эпохи. Дмитрий Иванович Менделеев. 
Производство Россия. Режиссер А. Кузовенкова. 2007 г. Фильм посвящен 
жизни и деятельности Д.И. Менделеева. 

12. Голубая кровь. Гибель империи. Производство Россия. Режиссеры В. 
Якушев, И. Чернова. 2013 г. Фильм посвящен последним годам 
Российской империи. 

13. Гражданская война. Забытые сражения. Производство Россия. 2011 г. 12-
серийный фильм Л.М. Млечина посвящен  трагическим событиям 
гражданской войны в России 1917-1922 гг. 

14. Дмитрий Иванович Менделеев. Производство СССР. Режиссер Э. 
Короленко. 1980 г. Документальный фильм о жизни и научных трудах 
Дмитрия Ивановича Менделеева. 

15. Забытая война. Производство Россия. Режиссер В. Микеладзе. 2012 г. 
Документальный исторический цикл из 12 серий посвящен Первой 
мировой войне и наполнен большим количеством архивных материалов: 
личных фотографий, газетных статей, редкой кинохроники. Каждая 
серия насыщена исторической аналитикой боев на различных фронтах 
этой всеобъемлющей трагической войны 1914-1918 годов, в результате 
которой пала не одна великая империя. 

16. Заветные мысли Дмитрия Менделеева. Производство Россия. Режиссер 
О. Чекалина. 2009 г. Фильм посвящен жизни и деятельности Д.И. 
Менделеева. 

17. Иван Черняховский. Загадка полководца. Производство Россия. Автор: 
Дмитрий Курбатов. Режиссер: Надежда Яркова. 2014 г. Фильм посвящен 
жизни и деятельности одного из самых ярких полководцев Великой 
Отечественной войны И.Д. Черняховскому. 

18. История России. XX век. Документальный цикл из 107 серий. 
Производство Россия.  Режиссер Н. Смирнов. 2007-2012 гг.  Фильм снят 
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при поддержке Русской Православной Церкви и охватывает период с 
начала ХХ века до 1943 года. 1.Начало 20-го века 2.Накануне войны 
3."Варяг" 4.Порт-Артур 5.Цусима 6.Заговор 7.Миф о "Кровавом 
воскресении" 8.Подавление мятежа 9.Столыпин 10.Благословенный 1913 
год 11.Европейский угол противоречий в канун 1-ой Мировой войны  
12.Балканские войны 1912-13г.г. 13.Тайные интриги и убийство 
Эрцгерцога Фердинанда. 14.Август 1914г. Западный фронт. 15.Первые 
концлагеря Талергоф и Терезин 16.Танненберг 17.Галицкая битва 
18.Великое отступление 19.Горлицкий прорыв 20.Верховный 
главнокомандующий 21.Брусиловский прорыв 22.Украденная победа 
23.Распутин 24.Заговор 25.Катастрофа 26.Временное Правительство 
27.Керенский 28.Свердлов, Ленин, Троцкий 29.Великий октябрь? 
30.Брестский мир; 31.Геноцид; 32.Одержимые кровью. 33.У подножия 
Голгофы; 34.Обрекшие на смерть; 35.Крест тяжкий; 36.Ипатьевский дом; 
37.Без шансов на спасение; 38.Жертва кровавая.  39.Ленин. Кровью и 
голодом; 40.Как началась гражданская война; 41.Корниловщина; 
42.Генерал Краснов; 43.Адмирал Колчак; 44.Генерал Деникин; 45.Барон 
Врангель; 46.Латышские стрелки; 47.Николай Юденич; 48.Белые и 
красные; 49.Каратели; 50.Окончательная расправа; 51. Советско-
польская война; 52. Голод 20-х годов XX века; 53. НЭП; 54. 
Обновленчество и Патриарх Тихон; 55. Новомученики; 56. Образование 
СССР; 57. Украинизация; 58. Первые пятилетки; 59. Ленин; 60. Изгнание 
русской элиты. Пароход философов; 61. Миссия русской эмиграции; 62. 
Советский пролеткульт; 63. Советская внешняя политика 20-х годов; 64. 
Борьба Сталина с Троцким; 65. Троцкий. Политическая биография; 66. 
Индустриализация; 67. Коллективизация; 68. Голод 30-х. Голодомор; 69. 
Культура 30-х годов; 70. Соловки. ГУЛАГ;  71. Сталинские процессы; 72. 
37-й год. Мифы и реальность; 73. Кадровые чистки в Красной армии; 74. 
Советско-финская война; 75. Конфликты на Дальнем Востоке - Хасан, 
Халхин-Гол, Гоминдан, Чан Кайши; 76. Возвращение земель 
(денонсация Брестского мира); 77. Возвращение Прибалтики; 78. Генезис 
II Мировой войны; 79. Мюнхенский сговор; 80. Пакт Молотова-
Риббентропа; 81. СССР накануне Великой Отечественной войны; 82. Как 
Англия сдала Францию; 83. Кто и куда толкал Гитлера; 84. К какой 
войне готовился Сталин?; 85. План «Барбаросса. 22 июня; 86. 
Катастрофа; 87. Крушение Блицкрига; 88. Вермахт рвется к Москве; 89. 
Киев, Минск, Смоленск; 90. Битва за Москву; 91. Первая зима. Одесса, 
Севастополь, Москва; 92. Самый страшный год. 93. Итоги; 94. Немцы 
идут на юг. Харьковская катастрофа; 95. Отступаем. Самое кровавое 
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лето; 96. Битва за Кавказ; 97. Ржев. Самая забытая битва; 98. Союзники 
Гитлера. Нашествие Европы; 99. Наши союзники. Ленд-лиз; 100. 
Сталинград; 101. Кто остановил Гитлера? Итоги 42-ого; 102. Новая 
армия Сталина; 103 серия. Курская битва. Операция «Цитадель»; 104. 
Прорыв Ленинградской Блокады. Операция «Искра»; 105. Тегеран, 43. 
Сталин, Рузвельт, Черчилль; 106. Трудный путь. От Кавказа до Украины; 
107. У черты неизбежного поражения. / http://www.narodrusi.ru/publ/18-1-
0-123. 

19. Как «добивали» Хрущева. Производство Россия. 2-серийный фильм В. 
Пичула. 2004 г. Фильм посвящен жизни и деятельности руководителя 
СССР,  Первого секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 гг. Н.С. Хрущева. 

20. Маршал Жуков. Триумф полководца. Фильм 1-2. Производство Россия. 
Режиссер А. Славин. 2010 г. Фильм посвящен жизни и деятельности 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

21. Маршалы Победы. Жуков и Рокоссовский. Производство Россия. 
Режиссеры И. Твердовский, Е. Ласкари. 2005 г. Фильм посвящен двум 
выдающимся полководцам Великой Отечественной войны - Г.К. Жукову 
и К.К. Рокоссовскому. 

22. Младший сын Сталина. Производство Россия. Режиссер Д. Шулепов. 
2013 г. Фильм посвящен жизни и трагической судьбе младшего сына 
И.В. Сталина Василия. 

23. Никита Хрущев: от Манежа до Карибов. Производство Россия. Режиссер 
А. Касьянов. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности 
руководителя СССР,  Первого секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 гг. Н.С. 
Хрущева. 

24. Обыкновенный фашизм. Производство СССР. Режиссер М. Ромм. 1965 г. 
2 серии. Фильм состоит из документальных съемок фашисткой эпохи и 
представляет собой исследование фашистской идеологии и практики. 

25. Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади. Документальные кадры 
парада в Москве 7 ноября 1941 года, когда фашистские войска стояли в 
нескольких десятках километрах от столицы СССР. 

26. Партизанский фронт. Когда позади Москва. Производство Россия. 
Режиссер Г. Рябцев. 2014 г. Документальный фильм о деятельности 
партизанских отрядов в Московской области. 
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27. Первая мировая. Самоубийство Европы. Производство Россия. Режиссер 
А. Денисов. 2014 г. Фильм посвящен событиям Первой мировой войны 
1914-1918 гг. 

28. Повесть о кавказском разбойнике. Производство Россия. Режиссеры Н. 
Васильев, С. Садовский. 2004 г. Фильм посвящен революционной 
деятельности товарища Камо (С.Тер-Петросяна).  

29. Романовы: закат Российской империи. Производство Россия. Режиссер 
Д. Шулепов. 2008 г. Документальный 3-серийный фильм с участием 
профессиональных историков Р.Г. Скрынникова и А.Н. Боханова. Фильм 
рассказывает о жизни и деятельности последнего представителя 
династии Романовых  Николая II и его семье. 

30. Романовы. Царское дело. Становление империи. Производство Россия. 
Режиссер Г. Огурная. 2014 г. 5-серийный документальный фильм о 
начале имперского периода Отечественной истории. 

31. Романовы. История российской династии. 1613-1917. Производство 
Россия. Режиссер М. Беспалый. 2013 г. Документальный сериал-
реконструкция. Фильмы 1-8. 

32. Российская империя. Производство Россия. Проект Леонида Парфёнова. 
2000-2003 гг.  Документальный телесериал, в котором представлен 
современный взгляд на историю российского государства с 1697 г. по 
1917 г.: 1. Пётр I. 2. Анна Иоанновна и Елизавета Петровна. 3. Екатерина 
Великая. 4. Павел I. 5. Александр I. 6. Николай I. 7. Александр II. 8. 
Александр III. 9. Николай II.   

33. Рулетка большого террора. Красные-белые. Производство Россия. 
Режиссер Е. Лапенкова. 2012 г. Фильм посвящен трагическим событиям 
гражданской войны в России в 1917-1922 гг. 

34. Русский Да Винчи. Дмитрий Иванович Менделеев. Производство Россия. 
Режиссер Т. Малова. 2012 г. Фильм посвящен жизни и деятельности Д.И. 
Менделеева. 

35. СССР. Крушение. Производство Россия. Режиссер А. Попова. 2011 г. 

Документальный цикл. Часть 1-8. Фильм посвящен последним годам 
существования СССР. 
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36. Тайны времени Дмитрий Иванович Менделеев. Производство Россия. 
Режиссер Л. Кириллов. 2008 г. Фильм посвящен жизни и деятельности 
Д.И. Менделеева. 

37. Тайны Первой мировой войны. Производство Россия. Режиссер Д. 
Шулепов. 2013 г. Фильм посвящен событиям Первой мировой войны 
1914-1918 гг. Трилогия. 1. Друзья-враги. 2. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский. 3. Голгофа Российской империи. 

38. ЧВС. Производство Россия. Режиссер Ю. Ручкин. Автор С. Брилев. 2013 
г. Фильм посвящен жизни и деятельности премьер-министра России в 
1993-1998 гг. В.С. Черномырдину. 

39. Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней. Производство 
Россия. Режиссер А. Куренков. 2013 г. 

40. Экономика победы: накануне войны. Качество обороноспособности 
любого государства определяется степенью развития его 
промышленности. Каким был экономический потенциал Советского 
Союза накануне Великой Отечественной войны? Что удалось сделать в 
предвоенные годы в экономике? Была ли готова экономика СССР к 
войне? / http://rbctv.rbc.ru/archive/levchenko/562949994209896.shtml. 

41. Экономика победы: эвакуация. В первые месяцы Великой Отечественной 
войны была утрачена значительная часть промышленности СССР. Под 
контролем противника оказались территории, где производилось более 
70% чугуна, около 60% стали и химической продукции... Необходимо 
было решить грандиозную задачу по перемещению в тыл 
индустриальной базы и людских ресурсов. Как проходила эвакуация? 
Какие решения позволяли запускать новые предприятия с «нуля» за 
короткий период? /                                                    http://master-
chtis.v2.rbctv.ru/archive/levchenko/562949994300296.shtml. 

42. Экономика победы. Индустриализация СССР. / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994426436.shtml?page=2. 

43. Экономика победы. Наука. Какова была роль науки? Каков ее вклад в 
Победу? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949995005480.shtml?page=1. 

44. Экономика Победы: Экономика ГУЛАГа. Активное использование труда 
заключенных в СССР началось в годы первых пятилеток. В начале 30-х 
годов прошлого столетия для реализации важных экономических 
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проектов использовался труд сотен тысяч, а к началу войны, более 
миллиона заключенных. Каков вклад узников ГУЛАГа в победу СССР в 
Великой Отечественной войне? Справедливы ли утверждения, что 
ГУЛАГ — стал основой советской экономики? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994594186.shtml?page=2. 

45. Экономика победы. Знак качества. "Экономика победы. Знак качества" 
рассказывает о контроле качества на производстве времен Великой 
Отечественной Войны. Почему наши пули били кучнее, а броня была 
крепче? Почему советская техника ломалась реже техники союзника и 
врага? Создатели проекта отправляются на Тульский Патронный Завод. 
Оборонное предприятие - признанный лидер по объему и качеству 
производимой продукции. Сколько патронов потребовалось для того, 
чтобы остановить наступление фашистов на Тулу? Что роднит 
современное производство патронов с производством самоваров? Правда 
ли, что под заводом пролегают подземные лабиринты? И зачем 
современному производству патронов станки эпохи индустриализации? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994537227.shtml?page=2. 

46. Экономика Победы. Перепрофилирование производства. Серия 
посвящена подвигу работников тыла и экономистов; промышленности и 
финансам времен Великой Отечественной Войны. История войны 
экономик и производств - войны, в которой мы победили. Простые вещи, 
такие как спички, ценились на фронте не меньше, чем работающий без 
сбоев автомат. Стратегически важные мелочи – детали сложной 
структуры военной экономики, без которых победить врага было бы 
гораздо сложнее. Восполнить потери спичечной промышленности и не 
только, в начале войны помогло массовое перепрофилирование 
производства. На заводе "Респиратор" в городе Орехово-Зуево 
перепрофилирование проходило в период эвакуации. Вместо 
дыхательных систем заводское оборудование перенастроили на выпуск 
деталей для минометов и подрывных машинок. Сколько стоило 
перепрофилирование производства в масштабах страны? Почему станки 
произведенные в России до войны до сих пор востребованы? Что важнее 
для военной экономики - деньги или люди? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994374223.shtml?page=3. 

47. Экономика Победы: энергетический потенциал. Рваные куски железа – 
обломки немецких самолетов, прилетавших бомбить Угличскую ГЭС. 
Сейчас – экспонаты небольшого частного музея в Угличе. Пока в 41-ом 
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бои шли под Москвой, на Волге разворачивалось свое сражение. За 
станции, снабжавшие столицу электроэнергией. А по сути – за обладание 
энергетическим потенциалом страны / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994308978.shtml?page=3. 

48. Экономика победы. Грузовики времён Великой Отечественной войны. 
Грузовой автомобиль ГАЗ-АА, в народе прозванный полуторкой, один из 
самых узнаваемых силуэтов времен Великой Отечественной войны. В те 
годы самый массовый серийный автомобиль в Советском Союзе. 
Сегодня остались единичные экземпляры. Этот грузовик достали со дна 
Ладожского озера, отреставрировали и установили перед входом в 
Московский автодорожный институт. Военные годы дали серьезный 
импульс для развития автомобильной промышленности страны / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994216940.shtml?page=3. 

49. Экономика победы. Железная дорога / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994408032.shtml?page=2. 

50. Экономика Победы. Налоги и сборы. Серия посвящена налоговой 
реформе времен ВОВ. Каким образом перенаправлялись финансовые 
потоки в начале войны? Как пополняли бюджет за счёт пожертвований? 
как много значил ленд-лиз для СССР в 1941 году? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994282331.shtml?page=3. 

51. Экономика Победы: Ленд-лиз. Ленд-лиз - поставки американского 
оружия, оборудования, продовольствия и сырья Советскому Союзу во 
время войны - одна из страниц истории, до сих пор вызывающая споры и 
разногласия. Были ли поставки по ленд-лизу совершенно 
незначительными или же, наоборот, критически важными для победы, 
какими маршрутами они шли, за что нужно и за что не нужно было 
платить / http://rbctv.rbc.ru/archive/rbc_view/562949994379037.shtml. 

52. Юденич. Рыцари тернового венца Производство Россия. Режиссер А. 
Кирисенко. 2009 г. Фильм посвящен жизни и деятельности 
замечательного полководца Первой мировой войны 1914-1918 гг., 
активного участника антибольшевистского движения периода 
гражданской войны 1917-1922 гг. Н.Н. Юденича. 

53. Юрий Андропов. Терра инкогнита. Производство Россия. Режиссер А. 
Куренков. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности руководителя 
Советского государства в 1982-1984 гг., Генерального секретаря ЦК 
КПСС Ю.В. Андропова.  
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54. Юрий Гагарин. Семь лет одиночества. Производство Россия. Режиссер 
А. Китайцев. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности первого 
космонавта Ю.А. Гагарина. 

55. 1913-й. Мифы и реальность. Производство Россия. Режиссер П. 
Соловьев. 2013 г. Фильм посвящен самому экономически успешному 
году в истории Российской империи. 

2.2.Художественные фильмы. 

 В разделе представлены фильмы, основанные на исторических фактах. 
Авторы попытались отразить историческую правду максимально достоверно. 
Однако стоит помнить, что данные фильмы предполагают право их 
создателей на художественный вымысел. Исключением являются фильмы, 
снятые по литературным произведениям. Их ценность заключается в том, что 
они отражают дух эпохи («Война и мир», «Судьба человека», «Батальоны 
просят огня» и другие). 

Раздел 1. 

1. Александр Невский. Производство СССР. Режиссеры С. Эйзенштейн и 
Д. Васильев. 1938 г. Исторический фильм о древнерусском князе, 
одержавшем победу в битве с рыцарями Тевтонского ордена на 
Чудском озере 5 апреля 1242 года. 

2. Андрей Рублев. Производство СССР. Режиссер А.А. Тарковский. 1966 
г. Историческая кинодрама о жизни и творчестве Андрея Рублева. 

3. Война и мир. Производство СССР. Режиссер С.Ф. Бондарчук. 1965 г. 4-
серийный фильм по роману Л.Н. Толстого. 

4. Демидовы. Производство СССР. Режиссер Я. Лапшин. 1983 г. 2-
серийный фильм об уральских промышленниках Демидовых. 

5. Ермак. Производство Россия. Режиссер В. Усков. 1996 г. Исторический 
минисериал, посвящённый русскому завоеванию Сибири, фильм-
биография атамана Ермака Тимофеевича. 

6. И на камнях растут деревья. (Производство СССР, Норвегия. Режиссер: 
Кнут Андерсен, Станислав Ростоцкий. 1985 г.). В основе сюжета – 
завоевательные походы викингов (варягов) и их взаимоотношение со 
славянами. 



85 
 

7. Легенда о княгине Ольге. Производство СССР. Режиссер Ю. Ильенко. 
1983 г. Фильм посвящен жизни и деятельности княгине Ольге, которая 
управляла Киевской Русью в 945-962 гг. 

8. Минин и Пожарский. Производство СССР. Режиссеры В. Пудовкин и 
М. Доллер. 1939 г. Исторический фильм об организации Мининым и 
Пожарским народного ополчения во время польской интервенции в 
1611-1612 гг. 

9. Раскол. Производство  Россия. Режиссер Н. Досталь. 2011 г. 
Телевизионный 20-серийный фильм. Основная тема фильма — 
реформы, проводимые патриархом Никоном и сопротивление, которое 
возглавил протопоп Аввакум. В других сюжетных линиях участвуют 
цари Алексей Михайлович и Фёдор Алексеевич, боярыня Морозова и 
другие исторические персонажи. 

10. Русь изначальная.  Производство СССР. Режиссер: Г. Васильев. 1985 г. 
В основе сюжета фильма — жизнь восточных славян-«антов» в VI 
веке, их борьба с хазарами и Византией. 

11. Семен Дежнев. Производство СССР. Режиссёр Н. Гусаров. 1983 г. 
Историко-биографическая картина о русском путешественнике XVII 
века Семёне Дежнёве, первооткрывателе новых сибирских земель. 
Великий Устюг начала XVII века. 

12. Тайны дворцовых переворотов. Россия, век  XVIII. Производство 
Россия. Режиссер С. Дружинина. 2000-2011 гг. Фильмы 1-8.  Цикл 
фильмов посвящен событиям середины XVIII века,  эпохе дворцовых 
переворотов. 1. Завещание императора. 2. Завещание императрицы. 3. 
Я — император. 4. Падение Голиафа. 5. Вторая невеста императора. 6. 
Смерть юного императора. 7. Виват, Анна!  8. Охота на принцессу. 

13. Ярослав Мудрый. Производство СССР. Режиссер Г. Кохан. 1981 г. 
Фильм посвящен жизни и деятельности киевского князя с 1019 по 1054 
гг. Ярослава Мудрого 

Раздел 2. 

1. Агония. Производство СССР. Режиссер Э. Климов.  1974 г. Россия 
накануне революции 1917 г. В основе сюжета находятся личность 
Григория Распутина и заговор с целью его убийства. 
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2. Аты-баты, шли солдаты... Производство СССР. Режиссер Л. Быков. 
1976  г. Фильм о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3. Баллада о солдате. Производство СССР. Режиссер Г. Чухрай. 1959 г. 
Фильм о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

4. Батальоны просят огня (мини-сериал). Производство СССР.  Режиссер 
Александр Боголюбов. 1985 г. Фильм о Великой Отечественной войне 
по одноимённой повести Ю.В. Бондарева. 

5. Бег. Производство СССР. 2-серийный кинофильм режиссёров 
Александра Алова и Владимира Наумова, снятый по мотивам 
произведений Михаила Булгакова. 1970 г. Фильм посвящен 
завершающему этапу гражданской войны в России. 

6. В бой идут одни «старики». Производство СССР. Режиссер Л. 
Быков.1973 г. Фильм о Великой Отечественной войне. 

7. Горячий снег. Производство СССР. Режиссер Г. Егиазаров. 1972 г. 
Фильм о Великой Отечественной войне по одноимённой повести Ю.В. 
Бондарева. 

8. Государственная граница. Производство СССР. Режиссеры Борис 
Степанов, Вячеслав Никифоров, Геннадий Иванов. 1980-1988 гг. 8-
серийный фильм о роли государственной границы СССР с 1917 по 
1980-е гг. 

9. Дни Турбиных. Производство СССР. Режиссер В. Басов. 1976 г. 3-
серийный художественный телевизионный фильм по одноимённой 
пьесе М. А. Булгакова. Фильм посвящен трагическим событиям 
гражданской войны в России. 

10. Империя под ударом. 12-серийный телевизионной художественный 
фильм. Производство  Россия. Режиссёры Сергей Газаров, Андрей 
Малюков, Вячеслав Никифоров, Зиновий Ройзман. 2000 г. Сериал 
охватывает 8 лет истории Российской империи - с 1901 по 1908 год. 

11. Летят журавли. Производство СССР. Режиссер М. Калатозов. 1957 г. 
Фильм о Великой Отечественной войне. 

12. Они сражались за родину. Производство СССР. Режиссер С.Ф. 
Бондарчук. 1975 г. 2-серийный фильм по роману М.А. Шолохова. 
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Фильм посвящен событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. 

13. Освобождение. Киноэпопея из пяти фильмов о Великой Отечественной 
войне, снятая совместно несколькими странами в 1968-1972 годах, 
режиссёра Юрия Озерова по сценарию Юрия Бондарева и Оскара 
Курганова. 

14. Отец солдата. Производство СССР. Режиссер Р. Чхеидзе. 1964 г. Фильм 
посвящен событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

15. Офицеры. Производство СССР. Режиссер В. Роговой. 1971 г. Фильм 
посвящен судьбам советских офицеров и охватывает несколько 
десятилетий, начиная с времен Гражданской войны 1917-1922 гг. 

16. Повесть о настоящем человеке. Производство СССР. Режиссер А. 
Столпер. 1948 г. Фильм посвящен судьбе советского летчика периода 
Великой Отечественной войны. Основан на реальных событиях. 

17. Поднятая целина. Производство СССР. Трёхсерийный цветной 
художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 
1959—1961 годах режиссёром Александром Ивановым по 
одноимённому роману Михаила Шолохова. Фильм посвящен 
коллективизации сельского хозяйства. 

18. Проверка на дорогах.  Производство СССР. Режиссер А. Герман. 1971 г. 
Фильм посвящен событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. 

19. Сталинград. Производство ССССР. Режиссер Ю. Озеров. 1989 г. Фильм 
посвящен событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

20. Судьба человека. Производство СССР. Режиссер С.Ф. Бондарчук. 1959 
г. По рассказу М.А. Шолохова. Этот фильм рассказывает о русском 
солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила 
дома и семьи, бросила в концлагерь. 

21. Тихий Дон. Производство СССР. Режиссер С.А. Герасимов. 1958 г. 
Фильм-эпопея по одноимённому роману Михаила Шолохова о 
непростой судьбе донского казачества России в начале двадцатого века. 
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2.3. Научно-популярные передачи. 

 Данный раздел стоит признать наиболее ценным, поскольку авторами 
лекций являются профессиональные историки. Исключением является 
программа «Суд истории». Сам жанр передачи предполагает дискуссию. При 
этом оппонентами привлекаются авторитетные эксперты. 

1. Ю.М. Лотман. Беседы о русской культуре. Телевизионные лекции доктора 
исторических наук, профессора Ю.М. Лотмана. 

Цикл первый. Люди. Судьбы. Быт (1986 г.). Лекции 1-9. 

Цикл второй. Взаимоотношения людей и развитие культур (1988 г.). Лекции 
1-8. 

Цикл третий. Культура и интеллигентность (1989 г.). Лекции 1-6. 

Цикл четвертый Человек и искусство (1990 г.). Лекции 1-4. 

Цикл пятый. Пушкин и его окружение (1991-1992 гг.). Лекции 1-6. 

2. А.М. Панченко. Цикл из 10 фильмов «Русские цари» доктора исторических 
наук, профессора А.М. Панченко. 1992-1995 гг. 

Цикл первый. Грозный царь. В 2 частях. 

Цикл второй. Самозванец на троне. В 2 частях. 

Цикл третий. Павел I – русский Гамлет. В 2 частях. 

Цикл четвертый. Николай I – император Всероссийский. В 2 частях. 

Цикл пятый. Александр III – царь-миротворец. В 2 частях. 

3. Ф.В. Разумовский. Цикл передач из 18 фильмов «Кто мы?». 1997-2009 гг. 
1. Судьбы русской интеллигенции. 2. Анатомия русской бюрократии. 3. 
Державная воля и русская доля. 4. Еврейский вопрос - русский ответ. 5. 
Жили-были славяне. 6. Казнить, нельзя помиловать. 7. Реформы по-русски. 8. 
Россия на Кавказе. 9. Спор на западном рубеже. 10. Хроника Смутного 
времени. 11. Кровь на русской равнине. 12. Царь и Дума. 13. Премьера 
русского абсурда. 14. История, распятая в пространстве. 15. Вершины и 
бездны Серебряного века. 16. Грузинская песнь России. 17. Судьба без почвы 
и почва без судьбы. 18. Новгородские уроки русской демократии. В 2014 г. 
на экраны вышел 8-серийный фильм «Первая мировая», посвященной первой 
мировой войне. 
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4. История России. Лекции (с телеканала Бибигон). [2008-2009 г., Лекции по 
истории, FLV] (Лекторы: Н.С. Борисов, И.Н. Данилевский, С.В. Мироненко, 
Н.И. Басовская). 69 лекций по 26 минут. Лекции посвящены историческим 
личностям. 1 - Первые князья (лектор - И.Н. Данилевский). 2 - Ольга и 
Святой Владимир (лектор - И.Н. Данилевский). 3 - Ярослав Мудрый (лектор - 
И.Н. Данилевский). 4 - Феодосий Печерский и Нестор (лектор - Н.С. 
Борисов). 5 - Владимир Мономах (лектор - И.Н. Данилевский).  6 - Кирик 
Новгородец и Даниил Заточник (лектор - И.Н. Данилевский). 7 - Андрей 
Боголюбский (лектор - И.Н. Данилевский). 8 - Игорь Святославович, герой 
знаменитого "Слова о полку Игореве". (лектор - И.Н. Данилевский). 9 - 
Чингизхан и потомки (лектор - И.Н. Данилевский). 10 - Александр Невский 
(лектор - И.Н. Данилевский). 11 - Даниил Галицкий (лектор - Н.С. Борисов). 
12 - Михаил Тверской (лектор - Н.С. Борисов). 13 - Иван Калита (лектор - 
Н.С. Борисов). 14 - Сергий Радонежский (лектор - Н.С. Борисов). 15 - 
Митрополит Алексий (лектор - Н.С. Борисов). 16 - Дмитрий Донской (лектор 
- Н.С. Борисов). 17 - Василий Темный (лектор - Н.С. Борисов). 18 - Витовт 
(лектор - И.Н. Данилевский). 19 - Князь Даниил Холмский (лектор - Н.С. 
Борисов). 20 - Иван III (лектор - Н.С. Борисов). 21 - Старец Филофей (лектор 
- И.Н. Данилевский).  22 - Иван Грозный (лектор - И.Н. Данилевский). 23 - 
Князь Андрей Курбский (лектор - И.Н. Данилевский). 24 - Федор Иоаннович 
(лектор - И.Н. Данилевский). 25 - Борис Годунов (лектор - И.Н. 
Данилевский). 26 - Лжедмитрий (лектор - И.Н. Данилевский). 27 - Минин и 
Пожарский (лектор - И.Н. Данилевский). 28 - Алексей Михайлович (лектор - 
И.Н. Данилевский). 29 - Царевич Петр (лектор - И.Н. Данилевский). 30 - 
Император Петр I (лектор - И.Н. Данилевский). 31 - Михаил Васильевич 
Ломоносов (лектор - Н.С. Борисов).  32 - Екатерина Великая (лектор - Н.С. 
Борисов). 33 - Григорий Потемкин (лектор - Н.С. Борисов). 34 - Павел I 
(лектор - Н.С. Борисов). 35 - Александр Васильевич Суворов (лектор - Н.С. 
Борисов).  36 - Александр Радищев, Николай Новиков, Михаил Щербатов 
(лектор - И.Н. Данилевский).  37 - Екатерина Воронцова-Дашкова (лектор - 
И.Н. Данилевский).  38 - Федор Федорович Ушаков (лектор - И.Н. 
Данилевский). 39 - Алексей Андреевич Аракчеев (лектор - И.Н. 
Данилевский). 40 - Михаил Михайлович Сперанский (лектор - Н.С. Борисов). 
41 - Самозванцы (лектор - И.Н. Данилевский). 42 - Николай Михайлович 
Карамзин (лектор - Н.С. Борисов). 43 - Михаил Илларионович Кутузов 
(лектор - Н.С. Борисов). 44 - Петр Яковлевич Чаадаев (лектор - Н.С. 
Борисов). 45 - Александр I (лектор - С.В. Мироненко). 46 - Николай I (лектор 
- С.В. Мироненко). 47 - Сергей Петрович Трубецкой (лектор - И.Н. 
Данилевский). 48 - Павел Иванович Пестель (лектор - И.Н. Данилевский). 49 
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- Никита Михайлович Муравьев (лектор - И.Н. Данилевский). 50 - Александр 
Христофорович Бенкендорф (лектор - И.Н. Данилевский). 51 - Павел 
Дмитриевич Киселев (лектор - И.Н. Данилевский). 52 - Иван Федорович 
Паскевич (лектор - И.Н. Данилевский). 53 - Павел Степанович Нахимов 
(лектор - И.Н. Данилевский).  54 - Иван Сергеевич Аксаков (лектор - Н.С. 
Борисов). 55 - Михаил Васильевич Петрашевский (лектор - И.Н. 
Данилевский). 56 - Александр II (лектор - С.В. Мироненко). 57 - Михаил 
Дмитриевич Скобелев (лектор - Н.С. Борисов). 58 - Александр Михайлович 
Горчаков (лектор - И.Н. Данилевский). 59 - Андрей Желябов (лектор - Н.С. 
Борисов). 60 - Александр III (лектор - С.В. Мироненко). 61 - Сергей Юльевич 
Витте (лектор - Н.С. Борисов). 62 - Российские предприниматели (лектор - 
И.Н. Данилевский). 63 - Николай II (лектор - С.В. Мироненко). 64 - Петр 
Аркадьевич Столыпин (лектор - Н.С. Борисов). 65 - Алексей Алексеевич 
Брусилов (лектор - Н.С. Борисов). 66 - Георгий Валентинович Плеханов 
(лектор - И.Н. Данилевский). 67 - Григорий Распутин (лектор - И.Н. 
Данилевский).  68 - Почему люди изучают историю? (лектор - Н.И. 
Басовская). 69 - Сравнительный взгляд на путь Западной Европы и России к 
новейшему времени (лектор - Н.И. Басовская). 

5. Суд времени. Дискуссионная программа, посвященная важнейшим 
событиям российской и мировой истории. Проект 5 канала. Всего 118 
выпусков. Участники: С.Е. Кургинян, Л.М. Млечин, Н.К. Сванидзе.     
1.Беловежское соглашение (3 выпуска).   2. Роль Цезаря (2 выпуска).     3. 
Гайдар (3 выпуска).  4. Коллективизация (2 выпуска). 5. События октября 
1993 года (2 выпуска). 6. Николай II (3 выпуска). 7. Присоединение 
Прибалтики к СССР (2 выпуска).  8. Михаил Тухачевский (3 выпуска).   9. 
Большевики (3 выпуска). 10.Афганистан (2 выпуска). 11.ГКЧП (3 выпуска).     
12.Антиалкогольная кампания  (2 выпуска). 13.Пакт Молотова-Риббентропа 
(3 выпуска). 14.Реформы Петра (2 выпуска). 15.Холодная война (3 выпуска). 
16.Бен Ладен (2 выпуска). 17.Эпоха Брежнева (3 выпуска). 18.Александр 
Невский (2 выпуска). 19.Хрущев (3 выпуска). 20.Финансовый кризис (2 
выпуска). 21.Андропов (3 выпуска). 22.Объединение Германии (2 выпуска).   
23.Троцкий (3 выпуска). 24.Суд над Судом времени (2 выпуска). 25.Иван 
Грозный (3 выпуска). 26.Финская война (2 выпуска). 27.Югославия (2 
выпуска). 28.1941 год (3 выпуска). 29.Перестройка (3 выпуска). 30.Саддам 
Хусейн (2 выпуска). 31.Советский человек (3 выпуска). 32.Индустриализация 
(3 выпуска). 33.Распутин (3 выпуска). 34.Украина (3 выпуска). 
35.Стахановское движение (2 выпуска). 36.Послевоенная мобилизация (5 
выпусков). 37.Учредительное собрание (2 выпуска). 38.Плановая экономика 
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(3 выпуска). 39.Гласность (3 выпуска). 40.Декабристы (2 выпуска). 
41.Глобализация (3 выпуска). 42.Фидель Кастро (2 выпуска). 43.Брестский 
мир (2 выпуска). 44.ВПК (3 выпуска). 45.Китайский путь развития (3 
выпуска). 46.Суд над Судом времени - 2 - 1 выпуск (двойной). 

Наглядный материал 

Правители Киевской Руси 

      

 Рюрик (862 - 879)        Рюрик разрешает Аскольду и Диру  

       отправться с походом на Царьград.   

       Радзивилловская летопись.  

      Миниатюра.    

 

 



92 
 

 Князь Олег в Радзивилловской летописи. 

 

 И́горь (ок. 878—945) — великий князь 
Киевской Руси. Портрет из Царского титулярника. 1672 г. 

 Княгина Ольга. 
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      Святослав Игоревич            Ярополк Святославович 

               

     Владимир Красное Солнышко 
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 Ярослав Мудрый      Святополк Окаянный 

         

       Святые Борис и Глеб    Владимир Мономах 

 Князь Юрий Владимирович Долгорукий. Портрет 
из Царского титулярника. 1672 г. 
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Андрей Боголюбский     Всеволод Большое Гнездо 

 

    

Юрий Всеволодович (1212-1238) 

 

Александр Невский 
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Правители московской Руси 

 

Даниил Александрович – князь московский (1261-1303).  Миниатюра из 
Царского титулярника. 1672 г. 

Юрий Данилович. Портрет художника позднейшего 
времени. 

 

     
Иван Калита́            Семен Гордый  
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Дми́ трий Константи́ нович, (1322, Суздаль — 5 июля 1383, Нижний 
Новгород) - князь Суздальский с 1356, великий князь Суздальско-
Нижегородский с 1365. В 1360-1363 - великий князь Владимирский.  
      

        

Дмитрий Донской   

Евдоки́ я Дми́ триевна (1353-1407) - дочь великого князя Суздальского 
Дмитрия Константиновича. В 13-летнем возрасте выдана замуж за 15-летнего 
великого князя Московского Дмитрия Ивановича. Скульптурная 
реконструкция по черепу, работы С.А. Никитина. 
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Васи́ лий I Дми́ триевич (1371 -1425). 

 

Васи́ лий II Васи́ льевич Тёмный (1415-1462)  

    
    Иван III (1462-15050 
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  Софи́ я Палеолог (ок.1455 - 1503) 
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Васи́ лий III Иванович (1479-1533)  

  Еле́ на Гли́ нская (1508-1538) 

              

Иван Грозный (25.08.1530 - 18.03.1584) 
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Фео́ дор Иоа́ ннович прозванный Блаженным (11 мая 1557 - 7 января 1598). 

 

Царица Ирина Фёдоровна Годунова, в иночестве Александра (1557 (?)-1603). 
Скульптурная реконструкция по черепу.  

                                  

        Царевич Дмитрий (1582-1591)      
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Борис Годунов(1552-1605)        Фёдор Бори́ сович Годуно́ в (1589-10/20 июня 
1605)  

 

     

 Лжедмитрий I (ум. 17 мая 1606).                    Лжедмитрий II  (ум. 11.12.1610)                                            

Царь с 1 июня 1605 по 17 (27) мая 1606      
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Марина Мнишек (ок.1588 г. - 1614/15)  

                                              

                       

 Василий Иванович Шуйский                    М.Ф. Романов (1596-1645) 

             (1552 - 12.09.1612) 
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Алексе́ й Миха́ йлович Тиша́ йший  Фёдор Алексе́ евич (III) (30 мая (9 июня)  
 (19  марта 1629 - 29 января 1676)   1661 - 27 апреля (7 мая) 1682) 
 

        
     Со́ фья Алексе́ евна          В.В. Голи́ цын   
(17.09.1657 - 3.07.1704)    (1643 - 21.04.1714) 
 

 

Цари Российской империи 

         

  Пётр I Вели́ кий (30.05.1672 – 28.01.1725)  
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 Царица Евдоки́ я Фёдоровна Лопухина  Царевич Алексе́ й Петро́ вич  
  (1669-1731)                 (18.02.1690 -26.06.1718)    
             

              
Екатери́ на I (5.05. 1684 – 6.05.1727)              Петр II (12.10.1715-19.01.1730) 

(Ма́ рта Самуиловна Скавро́ нская (Крузе) 

        

А́нна Иоа́ нновна  А́нна Леопо́льдовна  Ива́ н VI 

(28.01.1693 -17.10.1740)        (1718-1746)  (12.08.1740- 05.07.1764) 
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Елизаве́ та I Петро́ вна   Пётр III (21.02.1728, Киль- 17.07. 1762) 
(18.12.1709-25.12. 1761) 

   

Екатери́ на II Великая (урождённая София Августа Фредерика Анхальт-
Цербстская, в православии Екатерина Алексе́ евна; 21 апреля (2 мая) 1729, 
Штеттин, Пруссия — 6 (17) ноября 1796, Зимний дворец, Петербург) 

 

   

Па́ вел I (1754-1801)  Мари́ я Фео́ доровна (1759-1828) 
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      Алекса́ ндр I (12.12.1777-19.11.1825)  

 

Мария Августа Баденская (1779-1826). Великая княгиня Елизавета 
Алексеевна. 

    

Портрет юного великого князя (Боровиковский В.Л.) 

Константи́ н Па́ влович (8.05.1779-14.06.1831).  
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Никола́ й I                              Алекса́ ндр II (17.04.1818-1.01.1881) 

(25.06.1796-18.02.1855)     

 

Его императорское высочество Государь-наследник, цесаревич и Великий 
князь Николай Александрович Романов (1843-1865). 
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Мари́ я Алекса́ ндровна (1824-1880) — принцесса Гессенского дома, супруга 
российского императора Александра II и мать императора Александра III. 

 

Екатери́ на Миха́ йловна Долгору́ кова (2.11.1847-15.02.1922) княжна, с 1880 
Светлейшая Княгиня Юрьевская; вторая, морганатическая, супруга 
императора Александра II. 

    

Алекса́ ндр III (26.02.1845- 20.10.1894) 
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Мари́ я Фёдоровна (Фео́ доровна) (при рождении Мария София Фридерика 
Дагмар (Да́ гмара), 1847-1928) - российская императрица, супруга Александра 
III.  

  
    

Николай II (6 мая 1868 - 17 июля 1918, Екатеринбург) 

     

Алексе́ й Никола́ евич (Рома́ нов) (30 июля 1904 - 17 июля 1918, Екатеринбург) 
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Алекса́ ндра Фёдоровна (урождённая принцесса Виктория Алиса Елена Луиза 
Беатриса Гессен-Дармштадтская. (6.06.1872-17.07.1918)
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Великий князь Михаи́ л Алекса́ ндрович (1878-13 июня 1918) - четвёртый сын 
Александра III, младший брат Николая II.  

 


