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I. Организационно-методический раздел 

Цель изучения дисциплины:  
подготовка обучающихся к профессиональной деятельности (организаци-

онно-управленческой и научно-исследовательской деятельности) и усвоение ком-
петенций, необходимых для профессионального осуществления указанных видов 
деятельности. 

 
Задачи дисциплины:  

− рассмотреть и усвоить сущность, формы и функции исторического зна-
ния, их отличие друг от друга; 

− охарактеризовать и показать этнокультурные, экономические, политиче-
ские и социальные процессы в развитии российской государственности; 

− проанализировать основные направления и пути развития России с древ-
нейших времен до наших дней; 

− раскрыть сущность социально-экономических и политических преобра-
зований в истории России, произошедших в последние десятилетия ХХ века. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

−  Периодизацию истории Российской Федерации;   

−  Основные исторические термины и даты;   

−  Основные события и факты истории Российской Федерации;  

−  Специфику исторического знания;   

−  Основные методологические концепции исторического познания;  

−  Современные версии и трактовки важнейших проблем истории Российской 

Федерации; 

уметь: 

−  Анализировать социально значимые явления и процессы;  

−  Применять основные положения и методы гуманитарных наук при 

решении социальных и профессиональных задач;   

−  Правильно выявлять причины тех или иных исторических событий;  

−  Давать правильную оценку значимости основных исторических событий;  

−  Делать правильные выводы и обобщения, вытекающие из прошлой 

истории, и предвидеть будущее;   

− Использовать знания истории Российской Федерации в профессиональной 

деятельности;  

− Анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, выявлять 

проблемы, причинно-следственные связи, закономерности и главные тенденции 

развития исторического процесса; 

владеть: 

− Навыками использования исторических знаний для прогнозирования 

современной социально-экономической ситуации;   

− Способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического, экономического и правового характера, 

мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 



Темы дисциплины 

 

Разделы и темы дисциплины и виды занятий 
 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Виды занятий 
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1 История России в контексте мировой истории. 6 2 2 2 

2 Догосударственный этап российской истории.  5 1 2 2 

3 Русь в конце X — начале XIII в. 5 1 2 2 

4 Русские земли в середине XIII — XIV в. 5 1 2 2 

5 
Последняя феодальная война 1425-1453 гг. Обра-

зование централизованного русского государства. 
5 1 2 2 

6 Древнерусская культура. 5 1 2 2 

7 Россия в первой трети XVI в. 5 1 2 2 

8 Эпоха Ивана IV Грозного. 5 1 2 2 

9 
Смутное время: предпосылки, этапы, послед-

ствия. 
5 1 2 2 

10 Россия в XVII в.  5 1 2 2 

11 Культура России в XVI–XVII вв. 5 1 2 2 

12 Россия в эпоху преобразований Петра I. 5 1 2 2 

13 Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 4  2 2 

14 
Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екате-

рины II. 
5 1 2 2 

27 СССР в 1964-1984 гг. 2 2   

Зачет X    

За 1 семестр 72 16 28 28 

15 Русская культура XVIII в. 4  2 2 

16 Россия первой четверти XIX в. 4  2 2 

17 Россия второй четверти XIX в. 4  2 2 

18 
Время Великих реформ в России. Европа и мир в 

XIX в. 
5 1 2 2 

19 
Внутренняя и внешняя политика русского само-

державия в конце XIX — начале ХХ века. 
5 1 2 2 

20 Первая мировая война и Россия. 5 1 2 2 

21 Культура в России XIX — начала XX в. 5 1 2 2 

22 
Великая российская революция (1917–1922) и ее 

основные этапы. 
5 1 2 2 

23 

Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг. СССР в 

борьбе против агрессивных устремлений Европы 

и США. 

5 1 2 2 

24 
Начальный период Великой Отечественной вой-

ны (1941-1942). 
5 1 2 2 



25 

«Коренной перелом» в Великой Отечественной 

войне. Освободительный поход Красной Армии в 

Европу.  

5 1 2 2 

26 СССР в 1945-1964 гг. Начало «Холодной войны». 5 1 2 2 

27 СССР в 1964-1984 гг. 4  2 2 

28 
Период «перестройки» и распада СССР (1985–

1991). Феномен Советской культуры 
5 1 2 2 

29 
Внутреннее развитие и внешнеполитические вы-

зовы России в постсоветскую эпоху (1991-2022). 
6 2 2 2 

Зачет с оценкой X    

За 2 семестр 72 12 30 30 

Итого за период обучения 144 28 58 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

Тема 1. История России в контексте мировой истории. 

 

Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории. 

Древний мир, Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и особен-

ное в истории разных стран и народов. Роль исторических источников в изучении 

истории. Археология и вещественные источники. Письменные источники. Исто-

рический источник и научное исследование в области истории.  

Научная хронология и летосчисление в истории России. История России 

как часть мировой истории. Необходимость изучения истории России во взаимо-

связи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и про-

цессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории.  
 

Тема 2. Догосударственный этап российской истории.  

 

Происхождение славян. Древнейшее размещение славянских племен в Ев-

ропе. Письменные свидетельства о славянах I-VI вв. н.э. Восточные славяне. Зем-

леделие и скотоводство. Возникновение ремесла и торговли. Разложение родово-

го строя у восточных славян. Борьба с готами. Набеги гуннов. Распад родовых 

отношений и процесс образования классов у славян в VI-IX вв. Колонизация сла-

вянами Северо-Востока и Прикамья. Восточно-славянские племена и союзы пле-

мен. Военная демократия. Община. Культура славян. Язычество. Античное 

наследие в эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза восточных 

славян; основные этапы становления государственности. 
 

Тема 3. Русь в конце X — начале XIII в.  

 

Исторические условия складывания государственности. Формирование но-

вой политической и этнической карты Европы. Политогенез в раннесредневеко-

вой Европе. Походы викингов. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. «Призвание варягов» и начало династии Рюрикови-

чей. Дискуссии по поводу так называемой норманнской теории и современные 

научные взгляды на проблему. Открытые археологами торгово-ремесленного по-

селения («протогорода»). Ладога, Гнёздово, Рюриково Городище.  

Формирование территориально-политической структуры Руси. Дань и по-

людье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Север-

ной Европы, кочевниками европейских степей. Торговые пути. Русь в междуна-

родной торговле. Принятие христианства и его значение. Причины принятия хри-

стианства из Византии. Значение византийского наследия на Руси (право, рели-

гия, культура, искусство и др.).  
 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 

Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Ба-

тыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникно-

вение под властью Орды единого политико-географического пространства на 

территории Северной Евразии, включая русские земли.  

Система зависимости русских княжеств от ордынских ханов. Католическая 

церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена крестоносцев и отношения с ними рус-

ских земель. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская 

битва, Ледовое побоище). Споры в науке и публицистике о его «историческом 

выборе» между Западом и Востоком.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимир-

ское. Противостояние Твери и Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий 

князь всея Руси. Усиление Московского княжества. Черная смерть: эпидемии в 

истории Европы, Руси и Азии. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликов-

ская битва и ее отражение в древнерусской книжности и исторической памяти. 

Походы Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: со-

временные научные представления и спорные вопросы. Причины длительности 

ордынского владычества над русскими землями. Закрепление первенствующего 

положения московских князей в Северо-Восточной Руси.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Народы и государства 

степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII – XV вв.  
 

Тема 5. Последняя феодальная война 1425-1453 гг.  

Образование централизованного русского государства. 

 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. Поль-

ско-литовская уния и судьбы западно-русских земель. Роль русского языка запад-

ного извода и русской письменности в культуре и повседневной жизни Великого 

княжества Литовского. Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии 

об альтернативных путях объединения русских земель. Династическая война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV 

в.: политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, 

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Константинополя и изменение 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Возникновение док-

трины «Москва — третий Рим».  

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Нарастание центробежных 

тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические образования. Стояние 

на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды.  

Расширение международных связей Российского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев 

день). Формирование аппарата управления единого государства. Двор великого 

князя, государственная символика.   
 

 

 

 



Тема 6. Древнерусская культура. 

 

Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. Древний Константи-

нополь. Софийский собор в Константинополе. Византийское наследие на Руси. 

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Кирилло-

мефодиевская традиция. Церковнославянский язык. Формирование христианской 

культуры. Изменение основ мировоззрения — представлений о смысле жизни, 

мироустройстве, отношениях между людьми, о семье и браке. Появление пись-

менности и литературы. Представления об авторстве текстов. Переводная литера-

тура. Основные жанры древнерусской литературы. Летописание («Повесть вре-

менных лет»). Жития святых. Княжескодружинный эпос («Слово о полку Игоре-

ве», «Задонщина»). «Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Церковное пение, крюковая нотация. Начало каменного 

строительства. Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-

суздальские и новгородские храмы. Возобновление каменного строительства по-

сле монгольского нашествия.  
 

Тема 7. Россия в первой трети XVI в. 

 

Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской власти. 

Формирование аппарата центрального управления. Боярская дума. Первые прика-

зы. Укрепление власти великого князя московского. Ликвидация удельной систе-

мы. Завершение формирования доктрины «Москва — Третий Рим», формула мо-

наха Филофея. Идейно-политическая борьба в Русской православной церкви. 

Взаимоотношения между светской и церковной властью. Завершение объедине-

ния русских земель под властью великих князей московских (включение в состав 

их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Военные конфликты с 

Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами. 
 

Тема 8. Эпоха Ивана IV Грозного. 

 

Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского правления. 

Принятие Иваном IV царского титула, закреплявшее представление о наследова-

нии правителями России статуса византийских императоров.  

Правительство «Избранной рады». Оформление приказной системы орга-

нов центрального управления. Земская реформа — складывание органов местного 

самоуправления. Первые Земские соборы, вопрос о сословном представительстве 

в Российском государстве. Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стогла-

вый собор» 1551 г. и усиление зависимости Русской православной церкви от гос-

ударства. Реорганизация войска — Уложение о службе, формирование стрелец-

ких полков. Падение правительства «Избранной рады». Опричнина. Включение в 

состав России земель Казанского и Астраханского ханств. Походы на Крым и 

набеги крымских ханов на русские земли. Молодинская битва и ее историческое 

значение. Усиление российского влияния на Ногайскую орду и государственные 

образования Северного Кавказа. Поход атамана Ермака Тимофеевича и начало 

присоединения Западной Сибири. Социально-экономическое развитие страны. 

Аграрный характер экономики Российского государства. Преобладание традици-



онных способов земледелия и натурального хозяйства. Развитие ремесленного 

производства, специализации городского ремесла и внутренней торговли. Хозяй-

ственная специализация регионов Российского государства.  
 

Тема 9. Смутное время: предпосылки, этапы, последствия. 

 

Начало Смутного времени. Предпосылки системного кризиса Российского 

государства в начале XVII в. Обострение социально-экономической ситуации. 

Голод 1601–1603 гг. Вторжение войска Лжедмитрия на территорию Российского 

государства при поддержке правящих кругов Речи Посполитой и Ватикана. Пере-

ход на его сторону населения южных и юго-западных уездов страны. Начало 

гражданской войны. Смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I.  

Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I. 

Углубление и расширение гражданской войны. Царствование Василия IV Ивано-

вича Шуйского. Кульминация Смуты. Договор о передаче престола польскому 

королевичу Владиславу. Договоры 1610 г. об избрании на престол королевича 

Владислава: перспектива ограничения царской власти боярской аристократией. 

Споры ученых о возможности включения России в русло центральноевропейской 

(польской) политической модели. Завершение Смутного времени. Установление 

власти нового царя на территории страны. Военные действия против войск Речи 

Посполитой и Швеции. Русско-шведские переговоры и заключение Столбовского 

мирного договора. Потеря выхода к берегам Балтийского моря. Поход войска ко-

ролевича Владислава и запорожского гетмана П. Сагайдачного на Москву. За-

ключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Утрата Смоленской и 

Северской земли. Цена первой в истории России гражданской войны.  
 

 

Тема 10. Россия в XVII в. 

 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Восстановление раз-

рушенной в Смутное время экономики страны. Возрождение прежней фискаль-

ной системы наряду с взиманием экстраординарных налогов. Преодоление демо-

графического провала эпохи Смуты. Соляной бунт в Москве и серия городских 

бунтов на юге и севере страны, Псковско-Новгородское восстание, Медный бунт 

в Москве. Казацко-крестьянское восстание под руководством Степана Тимофее-

вича Разина. Соловецкое восстание.  

Политическое развитие Российского государства. Царь Михаил Федорович. 

Правительство патриарха Филарета. Царь Алексей Михайлович. Укрепление аб-

солютистских тенденций. Соборное уложение 1649 г. — общерусский свод зако-

нов. Ослабление позиций Боярской думы. Прекращение созывов Земских собо-

ров. Укрепление приказной системы государственного управления. Патриарх Ни-

кон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная реформа и 

раскол Русской православной церкви. Старообрядчество. Царь Федор Алексее-

вич. Планы реформ в сфере управления и социальной политики. Отмена местни-

чества.  
 

 

 

 



Тема 11. Культура России в XVI–XVII вв. 

 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распростране-

ние грамотности. Решения Стоглавого собора об обучении духовенства. Появле-

ние книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск 

Скорина, Иван Федоров). Культурно-историческое значение этого достижения.  

Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославянского языка в 

«Грамматике» Мелетия (Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана 

Грозного («Степенная книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памят-

ники и полемические сочинения Смутного времени. Издание печатного «Синоп-

сиса». Расцвет житийной литературы — «собирание святыни» при митрополите 

Макарии («Великие Минеи Четьи»). «Домострой» — нравственное и практиче-

ское значение этой книги.  
 

Тема 12. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

 

Перемены в структуре российского общества. Консолидация служилых чи-

нов по отечеству в единое дворянское сословие («шляхетство»): причины транс-

формации его прав и обязанностей. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Пре-

образования в области государственного управления. Основные принципы и ре-

зультаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии.  

Прекращение деятельности Боярской думы, временные органы совеща-

тельного характера. Образование Сената, возрастание его роли в системе цен-

трального управления. Приказная система в правление Петра I и ее угасание. 

Учреждение коллегий: усиление централизации управления с одновременным 

использованием принципа коллегиальности принятия решений. Реформы местно-

го управления. Первая и вторая областные реформы. Основание Санкт-

Петербурга, становление его в качестве столицы Российской империи. Роль 

Москвы в системе имперской власти и идеологии. Военная реформа Петра I. 

Строительство регулярной армии. Рекрутские наборы. Создание военного флота.  

Внешняя политика Петра I.  
 

Тема 13. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

 

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. Сохране-

ние основных параметров курса внутренней и внешней политики, определенной 

Петром I. Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в 

России после Петра I. Незавершенность преобразований в системе управления. 

Роль армии и гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в престолонаследии. 

«Верхушечный» характер перемен во власти. Группировки внутри политической 

элиты в борьбе за власть. Противостояние «старой» и «новой» знати. Привержен-

цы различных ветвей правящей династии.   
 

 

 

 

 

 

 



Тема 14. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 

 

Вопрос о просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских мыс-

лителей по актуальным политическим и социальным проблемам. Журналы и пуб-

лицистика. Н. И. Панин. М.М. Щербатов. Крестьянский вопрос в журналах  

Н. И. Новикова. Идеи А. Н. Радищева. Распространение масонства. Уложенная 

комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, результаты работы. Укрепление самодер-

жавной власти: идеология и практика. Реформа Сената, эволюция центральных 

отраслевых органов управления. Губернская реформа Екатерины II. Ее предпо-

сылки. Основное содержание: создание отдельных от администрации судебных 

органов, отраслевые учреждения на местах, привлечение сословий к местному 

управлению. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных 

и социальных отношений. Положение крестьянства и права владельцев крепост-

ных крестьян. Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в политике Ека-

терины II. Обострение социальных противоречий. Восстание под предводитель-

ством Емельяна Пугачева. Его причины, движущие силы. Казаки, народы Урала и 

Поволжья. Участие крепостных крестьян в период наивысшего подъема восста-

ния. Цели и идеология восставших. Формирование сословной структуры россий-

ского общества. Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и 

политика правительства по укреплению роли дворянства в качестве господству-

ющего сословия. 
 

Тема 15. Русская культура XVIII в. 

 

Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры  

XVIII в. Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы» 

людей — реформа образования Екатерины II. Начальное и среднее образование. 

Учреждение Московского университета. Культура разных сословий. Расширение 

«вольностей» дворянства, дальнейшее формирование дворянской культуры. Гал-

ломания и англомания.  

Русская дворянская усадьба. Дальнейшее развитие естествознания в евро-

пейской науке, распространение идей атеизма и материализма. Усиление энцик-

лопедического характера научной деятельности. Вольтер. Французская «Энцик-

лопедия». Вольтер, Дидро, Руссо. Перемены в общественных науках. Светская 

философия. И. Кант, Д. Юм. Экономическая наука. Труды А. Смита. Литература 

и искусство зарубежной Европы. Классицизм. Рококо. Зарождение романтизма. 

Гете, Шиллер, Бернс. Культура и искусство стран Востока. Российская наука в 

XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных ученых, работавших в 

России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его деятельности в 

истории русской науки и просвещения.   
 

Тема 16. Россия первой четверти XIX в. 

 

Правительственный конституционализм начала XIX в. «Блистательный 

век» Александра I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные последствия 

Французской революции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Эпоха романтизма: 

эстетическое переосмысление прошлого, оправдание региональной специфики. 

Первые шаги национализма в Западной Европе. Становление концепции нацио-



нального государства. «Негласный комитет» и «Непременный совет»: столкнове-

ние поколений в придворном окружении императора. Проекты реформ Сперан-

ского и их реализация. Россия в системе международных отношений. Участие в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его последствия. Участие России 

в континентальной блокаде. Россия в преддверии столкновения с империей 

Наполеона I. Отечественная война 1812 г.: характер военных действий.   

Заграничные походы русской армии. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ва-

терлоо. Характер, последствия и итоги Наполеоновских войн. Роль России в 

освобождении Европы от наполеоновской гегемонии. Формирование традиций 

радикализма в России. Декабризм как политическая мысль и политическое дей-

ствие.   

 

Тема 17. Россия второй четверти XIX в. 

 

Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные комитеты. Дея-

тельность П. Д. Киселева в качестве министра государственных имуществ. «Ки-

селевская реформа» государственных крестьян. Экономическое развитие второй 

четверти XIX в. Начало железнодорожного строительства в России. Дискуссия о 

кризисе крепостного хозяйства. Финансовые преобразования Е. Ф. Канкрина: 

первоначальный успех и последовавшие трудности. «Польский вопрос» в поли-

тической жизни России, Пруссии и Австрии.  

Русская общественная мысль второй четверти XIX в. Триада С. С. Уварова 

как государственная идеология: поиск формулы национальной идентичности.  

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Русско-

иранская война (1826–1828). Политика России в восточном вопросе. Русско-

турецкая война (1828–1829). Российская империя второй четверти XIX в. и евро-

пейский консерватизм. Османская империя как «больной человек» в Европе. 

Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский 

мирный договор. 
 

Тема 18. Время Великих реформ в России.  

Россия после Крымской войны. Поражение в войне и общественное мнение 

середины XIX в. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. 

Понятие «ситуация реформ». Складывание новых отношений власти и общества: 

отмена крепостной зависимости крестьянства, введение земств, реформа город-

ского самоуправления, Судебные уставы 1864 г. Университетский устав 1863 г. 

Временные правила о цензуре и печати 1865 г. Крестьянская реформа 1861 г.: 

причины, этапы подготовки, последствия. Роль редакционных комиссий в подго-

товке реформы. Характер выкупной операции. Дискуссия о причинах и значении 

отмены крепостного права.  

Модернизация социальной структуры российского общества как политиче-

ский фактор второй половины XIX в. Складывание революционной традиции в 

России. Утопический социализм в странах Западной Европы. Становление и раз-

витие западноевропейского марксизма. Русское народничество: освоение и пере-

осмысление наследия А. И. Герцена. Направления и эволюция народнической 

мысли: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. «Земля и воля» 1860-х гг. Пуб-

лицистика Н. Г. Чернышевского. «Государство», «народ», «интеллигенция» в по-

строениях народников. Хождение в народ.  



Революционный террор конца 1870 — начала 1880-х гг. Деятельность орга-

низации «Народная воля». Попытки диалога власти и общества в 1878–1881 гг. 

Убийство народовольцами императора Александра II. Начало царствования 

Александра III. Российская империя на развилке: дискуссия о проекте реформы 

Государственного совета М. Т. Лорис-Меликова. Манифест о незыблемости са-

модержавия.  
 

Тема 19. Внутренняя и внешняя политика русского самодержавия в конце 

XIX — начале ХХ века. 

 

Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. 

Земские адреса. Студенческое движение рубежа XIX–XX вв. Зарождение полити-

ческих организаций и партий в России в конце XIX — начале ХХ в. Становление 

протопартийной системы (кружок «Беседа», «Союз Освобождения», Русское со-

брание и т. д.). Характер и масштабы леворадикального движения. Второй съезд 

РСДРП: концепция партии нового типа. Нарастание политического кризиса.  

Система международных союзов в Европе и «кошмар коалиций». Склады-

вание военно-политических блоков в Европе. Колониальная политика европей-

ских государств. Мирные инициативы России и Первая Гаагская мирная конфе-

ренция. Обострение международных отношений в начале XX в. Политическое 

движение в России и европейское общественное мнение. «Кровавое воскресе-

нье»: научные споры о времени начала революции. Специфика массового движе-

ния 1905 г. Роль забастовочного движения в революции. Крестьянство и револю-

ция. Национальное движение на окраинах империи. Всеобщая октябрьская поли-

тическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его последствия. Особенности 

российского конституционализма.  

Проблема государственного строя Российской империи в 1906–1917 гг. в 

публицистике начала XX в. и историографии. Учреждение «объединенного пра-

вительства». Формы политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское 

вооруженное восстание. Правительство С. Ю. Витте. «Объединенный кабинет» и 

самодержавная власть. Проект системных преобразований П. А. Столыпина. Аг-

рарная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. 

Землеустройство. Переселенческая политика. Бурный экономический рост в 

предвоенный период. «Третьеиюньская» политическая система. 
 

Тема 20. Первая мировая война и Россия. 

 

Начало Первой мировой войны и российское общественное мнение. Этапы 

военных действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская операция. Галиций-

ская битва. Битва на Марне. Вступление Османской империи в войну. Великое 

отступление 1915 г. Социальные последствия Мировой войны: массовая мобили-

зация, беженцы, дезертиры. Рост влияния общественных организаций: Всерос-

сийский земский союз, Всероссийский союз городов, Земгор. Роль Ставки вер-

ховного главнокомандующего. «Министерская забастовка» августа 1915 г. При-

нятие Николаем II обязанностей верховного главнокомандующего. «Министер-

ская чехарда». Боевые действия 1916 г. Брусиловский прорыв. Битва при Вердене. 

Битва на Сомме. Думский штурм ноября 1916 г. Выступление П. Н. Милюкова 1 

ноября 1916 г. Убийство Г. Е. Распутина. Продовольственный кризис в Петрогра-



де. Общественные ожидания революции. Нарастание политических противоречий 

в январе – феврале 1917 г. 
 

Тема 21. Культура в России XIX — начала XX в. 

 

Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. Появление сети 

университетов. Развитие технических учебных заведений при Николае I. Влияние 

на систему образования реформ Александра II. Создание земских школ. Универ-

ситетское образование. Вклад российских ученых в развитие мировой науки (ра-

боты Н. И. Лобачевского, периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева, открытия И. И. Мечникова и И. П. Павлова, удостоенные Но-

белевской премии, и др.). Завершение формирования русского литературного 

языка в произведениях А. С. Пушкина. Золотой век и Серебряный век русской 

литературы. Знакомство европейских читателей с сочинениями И. С. Тургенева, 

Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Развитие системы цензуры. Периодическая 

печать в XIX — начале XX в. Расцвет академической живописи в полотнах К. П. 

Брюллова, И. К. Айвазовского и А. А. Иванова. Переход к реалистическому ис-

кусству в произведениях участников «Товарищества передвижных художествен-

ных выставок». Влияние стиля модерн в мировом и российском искусстве.  

Национальные мотивы в модерне. Неорусский стиль.  
 

Тема 22. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. 

 

Кризис 1917 г. Причины революционного кризиса 1917 г. Первая мировая 

война как фактор революции. Нарастание наслаивавшихся друг на друга эконо-

мических затруднений: продовольственный, транспортный, топливный кризисы.   

Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. 

Причины и формы взаимодействия Петросовета и Временного правительства. 

Политика большевиков по отношению к Временному правительству и ее динами-

ка — от поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть советам!». Роль В. И. Ле-

нина в выработке новой политики. Значение «Декрета о мире» и «Декрета о зем-

ле». Брестский мир и борьба вокруг его заключения. Создание РККА. Военспецы. 

Восстание Чехословацкого корпуса. Удельный вес монархических, либерально-

демократических и социалистических течений в Белом движении и антибольше-

вистском лагере. Красный и белый террор.  

Национальная политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. 

Создание Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской 

советских социалистических республик. Советско-польская война и ее результа-

ты. Финальный этап Гражданской войны: поражение П. Н. Врангеля, окончание 

крупномасштабной Гражданской войны в России и постепенный переход в 1921–

1922 гг. правительства большевиков к задачам мирного времени.  

Социально-экономические преобразования большевиков в годы Граждан-

ской войны. Политика «Военного коммунизма». Причины и порядок формирова-

ния этой политики. Массовая национализация промышленности, «главкизм». 

Продразверстка и продотряды.  
 

 

 



Тема 23. Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг. СССР в борьбе против  

агрессивных устремлений Европы и США. 

 

Советская Россия на исходе Гражданской войны. Социально-политические 

и экономические результаты «Военного коммунизма». Перетекание реальных 

властных полномочий от органов советской власти к партийным структурам. 

Экономическая разруха. Размывание слоя кадровых рабочих — сокращение ос-

новной социальной базы советской власти. Значительное сокращение посевных 

площадей. Голод 1921–1922 гг. Переход к Новой экономической политике. Вы-

бор между тремя вариантами дальнейшего развития: усовершенствованный «во-

енный коммунизм», план ГОЭЛРО или «тактическое отступление». Роль  

В.И. Ленина в принятии плана НЭП. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. 

Создание СССР. Предпосылки и причины объединения советских республик. По-

литическая борьба в СССР в 1920-е гг. Послевоенный виток политических ре-

прессий в начале 1920-х гг.   

Смерть В. И Ленина и борьба за «ленинское наследство». Л. Д. Троцкий 

против «триумвирата» И. В. Сталин – Л. Б. Каменев – Г. Е. Зиновьев. Поражение 

Троцкого. Раскол «триумвирата» и складывание «объединенной оппозиции». По-

беда И. В. Сталина и его сторонников над оппозицией. Свертывание НЭПа. Итоги 

экономического развития СССР к середине 1920-х гг. «Восстановительный рост» 

— его плюсы и минусы. «Великий перелом». Переход к политике форсированной 

индустриализации. Опора на внутренние источники, как следствие невозможно-

сти привлечения зарубежных инвестиций. Формирование директивно-плановой 

экономики как механизма мобилизации материальных и трудовых ресурсов. Вы-

бор между приоритетным развитием группы отраслей «А» или «Б». «Великая де-

прессия» и ее значение для осуществления планов индустриализации. Заготови-

тельный кризис. Переход к политике массовой коллективизации. «Раскулачива-

ние» и создание системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. «Тру-

додни» и роль личных подсобных хозяйств. Наиболее значимые стройки первых 

пятилеток. Политические процессы в СССР в 1930-х гг. Противостояние «Гене-

ральной линии» и «Правой оппозиции». Советский социум в 1930-е гг. Конститу-

ция 1936 г. и ее практическое значение.   
 

Тема 24. Начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942). 

 

Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Мюнхенская кон-

ференция 1938 г. и ее последствия. Начало Второй мировой войны и захватниче-

ская политика Гитлера. Несостоятельность обвинений СССР в равной ответ-

ственности с Германией за развязывание войны. Оккупация нацистской Германи-

ей Польши; вступление в войну Англии и Франции; «Странная война», «линия 

Мажино»; захват Германией Дании и Норвегии; разгром Франции; германо-

британская борьба и захват Балкан; битва за Британию.  

Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на СССР. 

Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг. Победа под Москвой и ее исто-

рическое значение. Становление партизанского движения в тылу противника.  
 

 

 



Тема 25. «Коренной перелом» в Великой Отечественной войне.  

Освободительный поход Красной Армии в Европу.  

 

Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по всем фронтам 

до весны 1943 г. Курская битва и окончательный переход стратегической инициа-

тивы к Красной армии. Наступление под Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за 

Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская опера-

ция. Причины успеха советского наступления осенью 1943 г. — весной 1944 г.  

Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с освободи-

тельной миссией Красной армии в Европе. СССР и союзники. Формирование Ан-

тигитлеровской коалиции. Проблема «второго фронта». Проблема открытия 

«второго фронта» в Европе. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы.  
 

Тема 26. СССР в 1945-1964. Начало «Холодной войны». 

Послевоенное восстановление экономики. «Поздний сталинизм» (1945–

1953). «Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие 

страны. Необходимость нового технологического рывка в свете военно-

технического противостояния с Западом. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — 

первая половина 1960-х гг.). Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. При-

чины, обусловившие победу Н. С. Хрущева. Отказ от политики массовых репрес-

сий и его последствия. ХХ съезд КПСС. Сокращение армии, ставка на ракетные 

войска. Успехи в освоении космоса. Завершение в СССР процесса урбанизации и 

экономические последствия этого. Причины отстранения Хрущева от власти.  

Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.  
 

Тема 27. СССР в 1964-1984 гг. 

 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Принцип коллективного руководства. 

СССР — вторая экономика мира. Динамика экономического развития СССР в се-

редине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими странами Запада. 

Причины снижения темпов экономического развития и появления кризисных яв-

лений к началу 1980-х гг. Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост влияния 

КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и 

формирование биполярного мира. Важнейшие причины, обусловившие советско-

американское соперничество. Образование ГДР и ФРГ. СССР и война в Корее. 

«План Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС. Агрессия США во Вьетнаме. Разряд-

ка напряженности; «Восточная политика» ФРГ. Совещание по безопасности и со-

трудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Усиление внешнеполитических вы-

зовов для СССР в первой половине 1980-х гг. 
 

Тема 28. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991).  

Феномен Советской культуры 

 

Попытки реформирования СССР во второй половине 1980-х гг. Приход к 

властным рычагам политиков новой генерации. Важнейшие характерные черты 

этого поколения политиков. «Парад суверенитетов» — причины и следствия. 



Обострение межнациональных конфликтов. Причины возникновения и обостре-

ния противостояния руководства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский 

процесс» и договор об учреждении Союза Суверенных Государств. Путч ГКЧП, 

учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР. Непосред-

ственные и долгосрочные последствия распада СССР. Дискуссия о причинах рас-

пада СССР и о соотношении в данном случае внешнего и внутреннего факторов. 

Внешняя политика периода «перестройки». «Новое мышление».  
 

Тема 29. Внутреннее развитие и внешнеполитические вызовы России  

в постсоветскую эпоху (1991-2022). 

 

Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. От-

каз от советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. 

Нарастание негативных последствий реформ. Особенности политических процес-

сов 1990-х гг. Б. Н. Ельцин и его окружение. Складывание и особенности много-

партийности 1990-х гг. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидеры и платформы. Нарастание противоречий по поводу хода и результатов 

реформ между президентом и Верховным Советом. Политический кризис 1993 г. 

и его разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г. Болезнь Ельцина и сниже-

ние управляемости страной. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и 

вставшие перед ним первоочередные задачи.  

Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках 

построения однополярного мира. Начало расширения НАТО на восток. Основные 

тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. Постинду-

стриальное общество. Новые социальные и культурные проблемы. Проблемы 

климата, экологии и демографии. Межэтнические конфликты. Миграционный 

кризис. Проблемы формирования новой системы международных отношений. 

Борьба с международным терроризмом. Стремление США установить свою мо-

нополию в мире. Расширение НАТО и Европейского союза на восток. Возраста-

ние роли Китая на международной арене. Экономическое и социально-

политическое развитие России в начале XXI в. Избрание в 2000 г. В. В. Путина 

президентом России.  

Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 г., главные положения его 

политической программы. Рост устойчивости политической системы России, 

консолидация ведущих политических сил страны. Борьба с терроризмом на тер-

ритории РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева, деятельность 

В. В. Путина на посту председателя Правительства. Принятие новой военной док-

трины (2010). Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Кон-

ституционный референдум 2020 г.  
 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Рассмотрение каждой темы необходимо начинать с уяснения место каждой 

конкретной темы в общем курсе «История России». Обращаясь к текстам лекци-

ям, источникам по теме семинарского занятия, слушателю следует обращать 

внимания на проблемные аспекты каждой темы, новые термины и понятия, а 

также на материал, рекомендованный для самостоятельного изучения. 

К каждому семинарскому занятию следует производить подбор необходи-

мой литературы, составление плана-конспекта выступления по вопросам занятия. 

В плане выступления должна найти своё отражение информация из современных 

исторических исследований, а также опубликованных источников (хрестоматий). 

Выступление на семинаре может быть основным и дополнительным. Основное 

выступление даёт ответ на общие проблемы вопроса, а дополнительное уточняет 

детали, даёт подробное описание вопроса. Во время выступления допускается 

эпизодическое обращение к тексту конспекта, исследовательской статьи, моно-

графии, хрестоматии. 

Оценка за ответ складывается исходя из степени полноты, точности и досто-

верности раскрытия вопроса, умения анализировать, делать логические выводы. 

 

 

ПЛАНЫ ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. История России в контексте мировой истории. 

 

План: 

1. Происхождение и методологические особенности исторической науки. 

2. Проблемы периодизации истории и концепций исторического развития. 

3. Особенности исторического развития России. 

4. Россия в мировой истории. 

 

Тема 2. Догосударственный этап российской истории 

 

План: 

1. Происхождение восточных славян и их соседи. 

2. Быт, социальное и политическое устройство. 

3. Религиозные представления. 

 

Тема 3. Русь в IX — начале XIII в. 

 

План: 

1. Социально-политические процессы в  

IX-X веках: призвание варягов, объединение Севера и Юга Руси.  

2. Объединение восточных славян первыми Киевскими князьями. 

3. Крещение Руси: причины и значение 

4. Княжение Ярослава Мудрого.  

5. Распад Руси и типы политических систем в русских княжествах. 

 



Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 

План: 

1. Монгольское нашествие. 

2. Предпосылки объединения Русских земель. 

3. Усиление Московского княжества в XIII-XIV вв. 

4. Русско-ордынские и русско-литовские отношения. 

 

Тема 5. Последняя феодальная война 1425-1453 гг.  

Образование централизованного русского государства 

 

План: 

1. Феодальная война 1425-1453 гг. 

2. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. 

 

Тема 6. Древнерусская культура 

 

План: 

1. Особенности становления национальной культуры. 
2. Летописание. 
3. Литература. 
4. Архитектура.  
5. Живопись, скульптура, быт. 
6. Православная церковь в русской культуре.  

 

Тема 7. Россия в первой трети XVI в. 

 

План: 

1. Социально-экономическое состояние государства. 

2. Внутренняя и внешняя политика Василия III. 

 

Тема 8. Эпоха Ивана Грозного 

 

План: 

1. Внутренняя политика. 

2. Внешняя политика. 

3. Опричнина. 

 

Тема 9. Смута начала XVII века: предпосылки, этапы, последствия 

 

План: 

1. Причины и предпосылки Смуты. 

2. Этап самозванчества. Лжедмитрий I. 

3. Царствование Василия Шуйского и польско-шведская интервенция. 

4. Второе ополчение. Окончание безгосударского периода Смуты. 

5. Итоги и последствия Смутного времени. 

 

 



Тема 10. Россия в XVII в. 

 

План: 

1. Земские соборы в структуре Российского государства. 

2. Смоленская война. 

3. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. 

4. Присоединение Сибири к России. 

 

Тема 11. Культура России в XVI-XVII вв. 

 

План: 

1. Религиозная и повседневная жизнь. 

2. Литература. 

3. Живопись. 

4. Архитектура. 

5. Наука и образование. 

 

Тема 12. Россия в эпоху преобразований Петра I 

 

План: 

1. Предпосылки петровских преобразований. 

2. Внутренняя политика.  

3. Внешняя политика. Северная война. 

 

 

Тема 13. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

 

План: 

1. Причины и предпосылки дворцовых переворотов. 

2. Царствование Екатерины I, Петра II и Анны Ивановны. 

3. Россия в годы правления Елизаветы Петровны. 

 

Тема 14. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 

 

План: 

1. Внутренняя политика. 

2. Внешняя политика. 

 

Тема 15. Русская культура XVIII в. 

 

План: 

 

1. Религиозная и повседневная жизнь. 

2. Литература. 

3. Живопись. 

4. Архитектура. 

5. Наука и образование. 

 



Тема 16. Россия первой четверти XIX в. 

 

План: 

1. Внутренняя политика Александра I в начале XIX в. 

2. Международные отношения в Европе. Отечественная война 1812 г. 

3. Консервация политического режима после войны. Общественно-

политические движения. 

 

Тема 17. Россия второй четверти XIX в. 

 

План: 

1. Особенности внутренней политики Николая I. Реформы государственно-

го управления. 

2. Внешняя политика. Крымская война. 

3. Общественно-политические движения. 

 

Тема 18. Время Великих реформ в России. 

 

План: 

1. Причины и предпосылки реформ Александра II. 

2. Крестьянская реформа. 

3. Земская реформа. 

4. Судебная реформа. 

5. Военная реформа. 

6. Внешняя политика. 

7. Общественно-политические движения. 

 

Тема 19. Внутренняя и внешняя политика русского самодержавия в 

конце XIX — начале ХХ века. 

 

План: 

 

1. Особенности социально-экономического и политического положения 

России. 

2. Русско-японская война. 

3. Первая русская революция и её итоги. 

4. Социально-экономическое развитие в 1907-1913 гг. Реформы П.А. Сто-

лыпина. 

 

Тема 20. Первая мировая война и Россия. 

 

План: 

 

1. Причины и предпосылки войны.  

2. Кампания 1914 г. 

3. Кампании 1915-1916 гг. 

4. Кампания 1917 гг.  

5. Общественно-политическая ситуация. 



Тема 21. Культура в России XIX — начала XX в. 

 

План: 

1. Особенности национальной культуры. 

2. Литература. 

3. Живопись. 

4. Скульптура. 

5. Архитектура. 

 

Тема 22. Великая российская революция (1917–1922)  

и ее основные этапы 

 

План: 

1. Причины и предпосылки революции. 

2. Февральская революция и её этапы. 

3. Октябрьская революция и её последствия. 

4. Гражданская война в России. 

 

Тема 23. Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг. СССР в борьбе против 

агрессивных устремлений Европы и США. 

 

План: 

1. Политика «военного коммунизма». Попытки преодоления последствий 

Гражданской войны. 

2. Новая экономическая политика.  

3. Образование СССР. 

4. Коллективизация и индустриализация. 

5. Внутрипартийная борьба. Складывание тоталитарного режима.  

6. Борьба СССР за коллективную безопасность в Европе. 

 

Тема 24. Начальный период Великой Отечественной войны  

(1941-1942).  

 

План: 

1. Причины и предпосылки Великой Отечественной войны. 

2. Кампания 1941 г. Причины поражения РККА. 

3. Организационно-оборонительные мероприятия Советского правитель-

ства в 1941 г. 

4. Битва за Москву. 

5. Весенне-летняя кампания 1942 г. Сталинградская битва. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 25. «Коренной перелом» в Великой Отечественной войне.  

Освободительный поход Красной Армии в Европу.  

 

План: 

1. Предпосылки «Коренного перелома» в войне. Курская битва. 

2. Кампания 1944 г. «10 сталинских ударов». 

3. Победа над Германией и её союзниками.  

4. Антигитлеровская коалиция.  

5. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. 

 

Тема 26. СССР в 1945-1964. Начало «Холодной войны».  

 

План: 

1. Проблемы экономического развития СССР и её взаимосвязь с внешней 

политикой. 

2. Политическая борьба в среде политической элиты после смерти И. Ста-

лина. 

3. Внутренняя политика Н. Хрущёва. 

4. Холодная война. Борьба СССР против агрессивных устремлений НАТО. 

 

Тема 27. СССР в 1964-1984 гг.  

 

План: 

1. Внутренняя политика. 

2. Внешняя политика. Война в Афганистане. 

 

Тема 28. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991).  

Феномен Советской культуры 

 

План: 

1. «Перестройка и её влияние на жизнь страны. 

2. Внешняя политика. 

3. Последствия «перестройки». 

 

Тема 29. Внутреннее развитие и внешнеполитические вызовы России в 

постсоветскую эпоху (1991-2022). 

План: 

 

1. Политическая борьба в российском руководстве после распада СССР. 

2. Экономические реформы начала 1990х гг. 

3. Внутренняя политика России во второй половине 1990-х гг. 

4. Внутренняя и внешняя политика России в первые сроки президентского 

правления В.В. Путина. 

5. Президенство Д.А. Медведева (2008-2012). Преодоление последствий 

мирового экономического кризиса.  

6. Возвращение Крыма. Борьба с расширением НАТО. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Влияние природно-климатического фактора на историю России. 

2. Геополитический фактор в истории Руси. 

3. Языческие верования древних славян. 

4. Русь и Хазария: проблема взаимоотношений. 

5. Владимир Святой и проблема выбора монорелигии. 

6. Эволюция политического строя Руси в период ига. 

7. Святой князь Александр Невский: исторический портрет 

8. Центры объединения Руси: проблема лидерства. 

9. Дмитрий Донской и Куликовская битва 

10. Предпосылки, особенности и основные этапы формирования русского 

централизованного государства. 

11. Личность Ивана Грозного в оценках современников и потомков 

12. Русская православная церковь в XVI в. 

13. Россия XVI в. глазами иностранцев. 

14. Политическая система России в Смутное время. 

15. Лжедмитрий Первый: исторический портрет 

16. Соборное уложение 1649 г. 

17. Царевна Софья: исторический портрет 

18. Петр Великий: исторический портрет 

19. «Великое посольство» и его роль в формировании идеологии реформ 

Петра I. 

20. Елизавета Петровна: исторический портрет 

21. «Просвещенный абсолютизм»: предпосылки, содержание, противоре-

чия. 

22. Екатерина Великая: исторический портрет 

23. Емельян Пугачев: исторический портрет 

24. Политический портрет М. М. Сперанского. 

25. Отечественная война 1812 года: народ, полководцы, герои 

26. Западники и славянофилы. 

27. Промышленный переворот в России. 

28. Крымская война. 

29. Александр II Освободитель: исторический портрет 

30. Реформа 1861 г. в современной исторической литературе. 

31. Современники о буржуазных реформах 60—70-х гг. XIX в. 

32. «Прусский» и «американский» пути развития капитализма в сельском 

хозяйстве пореформенной России. 

33. Революционное народничество. 

34. Александр III Миротворец: исторический портрет 

35. Николай I: трагедия человека и государственного деятеля. 

36. Реформы С. Ю. Витте. 

37. Реформы П. А. Столыпина. 

38. Проекты реформ П. Д. Святополк-Мирского. 

39. Особенности экономического развития России в начале XX века. 

40. Внешняя политика России в 1894—1914 гг. 

41. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины и итоги поражения 

42. Первая русская революция 



43. Эволюция политической системы России в 1905—1907 гг. 

44. Россия в Первой мировой войне. 

45. Эволюция политической системы России в 1905—1907 гг. 

46. Кризисы власти в 1917 году. 

47. Выступление генерала Корнилова. 

48. Альтернативы политического развития России осенью 1917 г. 

49. Победа большевиков в борьбе за власть в октябре 1917 года: идейный 

догматизм и политический прагматизм 

50. Первые декреты Советской Власти 

51. Причины Гражданской войны в России. 

52. Формирование однопартийной политической системы: предпосылки, 

особенности, последствия. 

53. Причины первоначальных успехов и окончательного поражения Белого 

движения в ходе Гражданской войны в России, 1917-1920 гг. 

54. Эволюция большевистской партии в годы Гражданской войны. 

55. Политика «военного коммунизма» 

56. НЭП как модель общественного развития 1921-1929 гг.: социально-

экономические и политические пределы 

57. Советский метод индустриализации. 

58. Политика сплошной коллективизации. 

59. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. 

60. Советско-германское сближение в 1939—1940 гг.: причины, проявле-

ния, последствия. 

61. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

62. Фронтовой быт советского воина в годы Великой Отечественной войны. 

63. Партизанское движение и подполье в СССР в период Великой Отече-

ственной войны. 

64. Роль ленд-лиза в победе над общим врагом. 

65. «Новый порядок» фашистов в оккупированных районах СССР. 

66. Жизнь, быт и духовный мир советского человека в годы Великой Оте-

чественной войны. 

67. СССР в 1941-1945 гг.: предпосылки и цена Победы 

68. «Холодная война»: истоки и уроки. 

69. Формирование «социалистического лагеря»: предпосылки, методы, про-

тиворечия. 

70. Усиление идеологической изоляции СССР после окончания Второй ми-

ровой войны. 

71. Быт советского человека в послевоенном СССР. 

72. Оттепель" 1950-1960-х годов: власть и общество 

73. Советская космическая программа. 

74. Школьная реформа 1958 г. 

75. Освоение целины: достижения и проблемы. 

76. «Оттепель» в литературе и искусстве. 

77. Карибский кризис: итоги и уроки. 

78. Смена власти и смена курса в октябре 1964 г. 

79. Л. И. Брежнев: человек и политик. 

80. Конституция СССР 1977 г. 



81. Диссидентское движение в СССР: причины, направления, этапы разви-

тия. 

82. Политика разрядки: идеология, основные направления и результаты. 

83. Основные этапы формирования политики «перестройки». 

84. «Новое политическое мышление»: предпосылки, проявления, послед-

ствия. 

85. Возрождение российской многопартийности. 

86. Советская и либеральная модели политической системы: истоки, прояв-

ления и итоги противостояния. 

87. Национальная политика СССР в годы «перестройки» и ее результаты. 

88. "Перестройка" 1985-1991: замысел и результат 

89. Расстрел «Белого дома» в октябре 1993 г. глазами участников событий 

90. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

 

 

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

(ЗАЧЁТУ, 1 СЕМЕСТР) 

 

Вопросы на 1 семестр.  

1. Периодизация истории и концепции исторического развития. 

2. Происхождение восточных славян и их соседи. 

3. Быт, политическое устройство и религиозные представления восточных 

славян. 

4. Социально-политические процессы в IX-X веках: призвание варягов, 

объединение Севера и Юга Руси.  

5. Объединение восточных славян первыми Киевскими князьями. 

6. Крещение Руси: причины и значение. 

7. Княжение Ярослава Мудрого.  

8. Распад Руси и типы политических систем в русских княжествах. 

9. Монгольское нашествие. 

10. Предпосылки объединения Русских земель. 

11. Усиление Московского княжества в XIII-XIV вв. 

12. Русско-ордынские и русско-литовские отношения в XIII-XIV вв. 

13. Феодальная война 1425-1453 гг. 

14. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. 

15. Раннесредневековая русская культура: особенности, летописание, лите-

ратура, архитектура, живопись, быт. 

16. Внутренняя и внешняя политика Василия III. 

17. Внутренняя политика Ивана Грозного. 

18. Внешняя политика Ивана Грозного. 

19. Смута начала XVII в. 

20. Россия в годы царствования Михаила Романова. 

21. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. 

22. Народные движения и восстания в XVII в. 

23. Присоединение Сибири к России. 

24. Русская культура XVI-XVII вв. 

25. Россия в последней четверти XVII в. 

26. Внутренняя и внешняя политика Петра в конце XVII в. 



27. Северная война. 

28. Реформы Петра I. 

29. Эпоха дворцовых переворотов: причины, социальная база, последствия. 

30. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. 

31. Внутренняя политика Екатерины II. Восстание Е. Пугачёва. 

32. Просвещение и наука в XVIII в. 

 

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

(ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ, 1 СЕМЕСТР) 

 

33. Российское искусство в XIX в.: литература, живопись, архитектура, те-

атр. 

34. Царствование Павла I. 

35. Внутренняя политика Александра I. 

36. Внешняя политика Александра I. Отечественная война. 

37. Общественное движение в России в первой четверти XIX в. Декабри-

сты. 

38. Внутренняя политика Николая I. 

39. Внешняя политика Николая I. Крымская война. 

40. Общественное движение в России в годы царствования Николая I. 

41. Причины и предпосылки «Великих реформ» в России. 

42. «Великие реформы» Александра II. 

43. Внешняя политика Александра II. 

44. Внутриполитический кризис в России в 1870-х гг. 

45. Общественное движение в России во второй половине XIX в. 

46. «Контрреформы» 80-90х годов XIX в. 

47. Противоречия внутреннего и внешнего положения России в начале ХХ 

в. 

48. Русско-японская война. 

49. Первая русская революция. 

50. Реформы Петра Столыпина. 

51. Россия в Первой мировой войне. 

52. Общественно-политическая ситуация в России в 1916-1917 гг. 

53. «Золотой век» русской культуры. 

54. «Серебряный век» русской культуры. 

55. Февральская революция. 

56. Октябрьская революция. 

57. Гражданская война в России и иностранная интервенция. 

58. Внутренняя политика Советской России в 1920-е. 

59. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Борьба против европейской 

агрессии. 

60. Международные отношения в Европе накануне Второй мировой войны. 

Причины и характер войны. 

61. Нападение фашистской Германии и её союзников на СССР. Первый 

этап войны (июнь 1941 г. – лето 1942 г.) 

62. «Коренной перелом» в Великой Отечественной войне. 

63. «10 сталинских ударов»: изгнание врага из пределов СССР. Победа над 

фашистской Германией. 



64. Формирование и развитие антигитлеровской коалиции. 

65. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. 

66. Проблемы экономического развития СССР после Великой Отечествен-

ной войны и её взаимосвязь с внешней политикой. 

67. Политическая борьба в среде политической элиты после смерти И. Ста-

лина. 

68. Внутренняя и внешняя политика Н. Хрущёва. 

69. Внутренняя политика Л.И. Брежнева. 

70. Внешняя политика Л.И. Брежнева. 

71. Предпосылки кризиса начала 1980-х годов. 

72. «Перестройка и её влияние на жизнь страны. 

73. Внешняя политика М.С. Горбачёва. 

74. Отечественная культура Советского периода. 

75. Внутренняя политика России в 1990-х гг. Причины и итоги кризиса. 

76. Внешняя политика Б.Н. Ельцина. 

77. Внутренняя политика России в 2000-2008 гг. 

78. Внешняя политика В.В. Путина. 

79. Россия и НАТО в постсоветский период. 

80. Внутренняя и внешняя политика Д.А. Медведева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ. 

 

Вариант 1. 

 

1. Историческая несостоятельность норманнской теории. 

2. Соборное уложение 1649 г. как историк изучения права эпохи раннего 

Нового времени. 

3. Работа В.С. Черномырдина в должности премьер-министра России. 

 

Вариант 2. 

 

1. Внешняя политика древнерусских князей (X-XI вв). 

2. Опричнина: причины, методы, итоги, оценки историков. 

3. Февральская революция 1917 г. в России: исторические предпосылки. 

 

Вариант 3. 

 

1. Влияние Византии на древнерусскую культуру. 

2. Культура «серебряного века». 

3. Карибский кризис. 

 

Вариант 4. 

 

1. Причины и последствия феодальной раздробленности. 

2. Северная война: причины, ход, итоги, последствия. 

3. «Передвижники»: вклад в мировую культуру. 

 

Вариант 5. 

 

1. Феодальная война 1425-1453 гг. 

2. Расцвет светской культуры в России в XVIII в. 

3. Перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

 

Вариант 6. 

 

1. Монгольское нашествие 1237-1240 гг. 

2. Ливонская война: причины, ход, итоги. 

3. Октябрьская революция 1917 г.: причины, основные события, оценки 

историками и современниками. 

 

Вариант 7. 

 

1. Ярослав Мудрый: исторический портрет. 

2. Внешняя политика России в последней четверти XVIII в. Походы А.В. 

Суворова. 

3. Гражданская война в России: причины, основные события, послед-

ствия. 



 

Вариант 8. 

 

1. Складывание централизованного государства при Иване III. 

2. «Великие реформы» Александра II. 

3. Русско-японская войны. Причины, ход, итоги. 

 

Вариант 9. 

 

1. Влияние монгольского ига на политический и культурный облик Ру-

си. 

2. «Золотой век» русской культуры. 

3. Причины победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

Вариант 10. 

 

1. Петровские преобразования в оценке русской общественно-

политической мысли XIX в. 

2. Итоги участия России в Первой мировой войне. 

3. Советская культура эпохи «оттепели». 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАНИЯ (ЗАДАЧИ) 

 
Задания на соответствие исторических объектов 

                Задание 1. Заполните пустые колонки в таблице: 

 

 

 

 

 

Задание 2. Заполните пустые колонки в таблице 

Дата Историческая личность Событие 

988 г. Князь Владимир  

 Ярослав Всеволодович Победа над шведами близ 
Новгорода 

1245 г. Даниил Романович  

 Князь Игорь Восстание древлян 

1240 г.  Взятие Киева 

 

 

 

 

 

Дата Историческая личность Событие 
 Владимир Мономах Начало правления в Киеве 

1169 г. Андрей Боголюбский  

 Князь Александр Битва на Чудском озере 

1037 г.  Начало строительства Софии 
Киевской 

1223 г. Мстислав Удалой  

 



 

Задание 3. Заполните пустые колонки в таблице: 

Дата Историческая личность Событие 

1097 г. Владимир Мономах  

 Ярослав Всеволодович Победа над немецкими 
войсками под Юрьевом 

907 г.  Поход на Царьград 

 Князь Гедимин Начало правления в Литовском 
княжестве 

1385 г. Великий князь Ягайло  

 

Задание 4. Заполните пустые колонки в таблице 

Дата Историческая личность Событие 

988 г. Князь Владимир  

 Ярослав Всеволодович Победа над шведами близ 
Новгорода 

1245 г. Даниил Романович  

 Князь Игорь Восстание древлян 

1240 г.  Взятие Киева 

 
Задание 5. Установите соответствие между историческими выражениями и 

датами, под которыми их записал летописец. 

1 «Пусть каждый держит вотчину свою!» А).  882 г. 

Б) . 988 г. 

В) . 1097 г. 

Г) . 1132 г. 

Д). 1240 г. 

2 » Пусть будет се мать городам русским» 

3 «Затем прислали греки к Владимиру философа. Философ 
сказал: «Если хочешь стать с праведниками, то крестись» 

4 «Не в силе Бог, но в правде» 

 

Задание 6. Установите соответствие между текстом из летописи и событием: 

Отрывок летописи Событие 

1. «…повелел (князь) опрокинуть идолы — одних изрубить, а 

других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и воло-

чить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью, и приставил 
двенадцать мужей колотить его жезлами». 

 

 
А). Куликовская 

битва 1380 г. 

 

Б). Поход князя 

Олега на Византию 

в 907 г. 

 

В). Призвание ва-

рягов в Новгород в 

862 г 

. 

Г). Поход Игоря 

на Константи-

нополь в 941 

году 

 

Д). Крещение Руси 

в 988 г. 

2. «Пошел …на греков. И послали болгары весть царю, что идут 

русские на Царьград: 10 тысяч кораблей. …Феофан же 

встретил их в ладьях с огнем и стал трубами пускать огонь на ладьи 

русских». 

3. «20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя 

границы своего княжества, стал на Оке, осведомляясь о движениях 

неприятельских. В воскресенье 1 сентября переправилось войско, и 

шестого сентября достигли Дона. Тут приспела грамота от препо-

добного игумена, благословение от 
святого старца идти на татар…» 

4. «Пошёл князь на греков на конях и на кораблях; и было кораб-

лей числом две тысячи. И пришёл к Царьграду. И повелел 
он своим воинам сделать колёса и поставить на них корабли» 

5. «Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша 

велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 

нами» 



 

Задания на знание исторической карты. 
 

Задание 1. Рассмотрите план битвы и ответьте на вопросы: 

1) Какое событие отображено на карте? 

2) Назовите его участников. 

3) Кто возглавил русское войско? 

4) В каком сказании описывается событие? 

5) Назовите имена воинов, начавших это сражение? 

 

 



Задание 2. Рассмотрите карту и заполните таблицу: 

 
Номер на карте Княжества периода раздробленности 

 Киевское 

 Переяславское 

 Волынское 

 Галицкое 

 Полоцкое 

 

 

 



Задание 3. Выполните задание на карте: 

1) Приведите в соответствие название восточных племен и номер племени, указанный на 

карте 

Номер на карте Племенные союзы восточных славян 

 древляне 

 поляне 

 северяне 

2) Какой буквой на карте обозначен город Киев 

3) Обведите путь «Из варяг в греки» 

 



Задание 4. Рассмотрите карту и выполните задание. 

1) Напишите имя князя, который совершил походы, обозначенные на карте стрелками 

2) Напишите название процесса в отечественной истории, связанного с именем этого 

князя. 

3) Напишите название города, обозначенного на карте цифрой «1». 

4) Что сделал князь, когда пришел к стенам Царьграда, в 907 году? 

5) Какое историческое прозвище носил князь? 

 



Задания на работу с историческими источниками 
 

Задание 1. Исправьте ошибки в тексте. 

Первая встреча русских войск с монголо–татарами состоялась в 1223 году на бере-

гу реки Непрядвы - маленькой речки, впадающей в Азовское море. Битва закончилась по-

ражением монголов. Одновременно с монгольским нашествием русскому народу при-

шлось выдержать тяжелую борьбу с завоевателями с юга. Русские войска в 1242 году 

одержали на Неве блестящую победу над шведами. Народ за эту победу назвал князя Яро-

слава Невским. 

 

№ Ошибка Исправление 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

Задание 2. Найдите и исправьте ошибки в тексте: 

Государство, созданное Батыем на завоеванных территориях получило название 

Большая Орда. Отныне все русские князья должны были получить от хана дел – грамоту 

на управление своих княжеств В крупные русские города были посланы представители 

хана – посадники, которые следили за соблюдение порядка. В битве на Куликовом поле в 

1390 году впервые русским войскам удалось одержать победу над главными силами Ор-

ды. В честь великой победы народ прозвал московского князя Дмитрия Храбрым. 

№ Ошибка Исправление 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

Задание 3. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

К восточным славянам относятся русские, поляки, украинцы. Главное занятие славян - 

охота. Восточные славяне были язычниками. Так называли людей, которые покланялись 

одному богу. Во главе рода стоял князь, обладающий большой властью. Родовую общину 

сменила соседская, которая называлась вече. 

№ Ошибка Исправление 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   



Задание 4. Установите соответствие между названием социальной группы Древней 

Руси и ее характеристикой. 

 

1.Изгои А). представители правящего сословия в Киевский Руси, которые 

2. Бояре занимали второе после князей главенствующее положение в государстве 

Б). лично свободные крестьяне, которые вели свое хозяйство и выполняли 

повинности в пользу государства 

В). временно зависимые крестьяне, которые из-за разных обстоятельств 

вынуждены были отрабатывать землевладельцу денежную ссуду 

Г). лица, которые по определенным причинам вышли из своих 

социальных групп и потеряли с ними законную связь 

Д). люди, которые находились в полной собственности землевладельцев 

(продавались, дарились, передавались в наследство) 

 

3. Смерды 

4. Закупы 

 

Задания на знание хронологической последовательности событий. 
 

Задание 1. Поставьте в хронологической последовательности события, описанные в 

отрывках из исторических источников. 

А. «В то время поехал Даниил в Угры к королю [Белы], ибо еще не слышал о приходе 

поганых татар на Киев. Батый, взяв город Киев и услышав о Данииле, что он в Уграх, пошел 

сам в [город] Владимир...» 

 

Б. «И говорили [половцы] русским князьям: «Если вы не поможете нам, [то] мы сей-

час изрублены, и вы завтра порубленные будете». И была рада всех князей в городе Киеве, 

[и] нарадились они так: «Лучше бы нам встретить их на чужой земле, чем на своей...» 

 

В. «Прибыли Святополк [Изяславич], и Владимир [Всеволодович], и Давид Игоревич, и 

Василько Ростиславич, и Давид Святославич, и брат его Олег и собрались [в городе] Любече, 

чтобы наладить мир...» 

 

Г. «Пришли иноплеменники на Русскую землю, половцев множество. Изяслав же, и 

Святослав, и Всеволод вышли против них на Альту. И ночью пошли друг на друга... и побе-

жали русские князья, и победили половцы. 

 

Д. Боже великий, сотворивый небо и землю При зри на новыя люди сия и даждь им, 

Господи, уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша Тя страны христианския, и утверди 

в них веру. 
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ВИДЕОФИЛЬМЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ» 

 
№ 

п/п 

Название фильма Содержание фильма 

1. История государства Российского Анимационная серия фильмов из 500 серий. Экрани-

зация работы Н.М. Карамзина  

«История государства Российского» 

2. Воронеж изначальный Документальный фильм о ранней истории Воронежа 

3. Первый император России Документальный фильм о Петре Великом 

4. Михаил Ломоносов. У истоков 

Российской науки. 

Документальный фильм о жизни и деятельности  

М.В. Ломоносова 

5. Русско-японская война. Миф о 

поражении. 

Документальный фильм А. Сахарова о участии Рос-

сии в русско-японской войне 

6. П.А. Столыпин Документальный фильм о жизни и деятельности  

П.А. Столыпина 

7. Свобода по-русски 4-х серийный фильм о работе первых Государствен-

ных Дум 

8. The Unknown War 

(«Неизвестная война») 

Документальный фильм о Второй мировой войне 

9. Битва за Воронеж Документальный фильм о сражениях за город Воро-

неж в 1942-1943 гг. 

10. Военная контрразведка СМЕРШ. Документальный фильм о существовании в  

1943-1946 гг. военной контрразведки СМЕРШ. 

11. Обыкновенный фашизм. Документальный фильм о природе возникновения 

нацизма и о том, какую цену пришлось заплатить за 

это «изобретение» идеологов Третьего Рейха. 

12. Чернобыль. 25 лет спустя. Документальный фильм о причинах и последствиях 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

13. Распад СССР-гибель империи. Документальный фильм (в пяти частях) о причинах и 

ходе распада СССР 

14. Крым. Путь на Родину. Документальный фильм о вхождении республики 

Крым и города Севостополь в состав Российской Фе-

дерации. 

15. Президент. Документальный фильм о деятельности В.В. Путина. 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Книга под фамилией автора 

Описание книги начинается с фамилии автора, если авторов у книги не более 

трех. 

Акиньшин А.Н. Пахарь духовной нивы: Историко-краеведческие этюды / А.Н. 

Акиньшин, О.Г. Ласунский. – Воронеж: Петровский сквер, 1996. – 85 с. 

Булдаков В.П. Красная Смута: Природа и последствия революционного наси-

лия / В.П. Булдаков. – 2-е изд., доп. — Москва : Российская политическая энцикло-

педия (РОССПЭН), 2010. —967 с. 

Глазьев В. Н. Отечественная история : учебное пособие / В. Н. Глазьев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. - 486 с. 

 

2. Книга под заглавием 

Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя и более 

авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей 

и т.п. 

Сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квадратные скобки. 

История Воронежской губернии в период Октябрьской революции и граждан-

ской войны 1917-1920 гг. / под ред. В.М. Фефелова. — Воронеж: Центрально-

Черноземное книжное издательство, 1970. —191 с. 

1. Философия: учебник / [под ред. В. П. Кохановского] - 24-е изд. - Москва : КНО-

РУС, 2015. - 368 с. 

2.  

Если книга имеет четыре или более авторов, то после заглавия за косой чер-

той (/) в области ответственности приводится первый из них с добавлением [и 

др.]. 

Практикум по уголовному праву. Часть общая / К.А. Панько [и др.]. - Воронеж 

: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. - 128 с. 

Философия : Опыт самоопределения : учеб. пособие / Сабурова Л.А. [и др.]. - 

Ижевск, 1996. - 194 с.  

 

3. Статья из журнала 

Акиньшин А.Н. Историки в Воронежском университете в 1918-1941 гг. / А.Н. 

Акиньшин // Вестник ВГУ. Сер. Проблемы высшего образования. — 2013.—№2.—

С. 190-194. 

Карпачёв М.Д. Воронежская деревня в начале ХХ в.: социальный облик в 

условиях перестройки аграрных отношений / Карпачёв М.Д. // Вопросы ис-тории. —

2016. —№ 7. —С. 3-27.Кряжков В. Административные суды: какими им быть? / В. 

Кряжков, Ю. Старилов // Рос. юстиция. - 2001. - №1. - С. 18-20. 
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4. Статья из продолжающегося издания 

Габелко Е.И. Из истории Красной гвардии Воронежской губернии / Е.И. 

Габелко, В.М. Фефелов // Записки воронежских краеведов. — Вып. 3. — Воронеж, 

1987. —С. 5-22. 

 

5. Статья из сборника 

Куцеволов А.А. Деятельность партии социалистов-революционеров среди 

крестьян Воронежской губернии / А.А. Куцеволов // Воронеж народниковедческий: 

сборник статей.—Воронеж, 2012. —С. 139-159. 

 

6. Статья из собрания сочинений 

Локк Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч. : в 3 т. - М., 1985. - 

Т.3. - С. 66-90. 

Асмус В. Метафизика Аристотеля / В. Асмус // Аристотель. Соч. : в 4 т. / Ари-

стотель. - М., 1975. - Т. 1. - С. 5-50.  

 

7. Библиографическое описание документа из Internet 

Сапелкин Н.С. Сеющий скудно, скудно и пожнёт / Н.С. Сапелкин // Историческая 

правда.— 2015. — Режим па: http://www.istpravda.ru/research/12780/ (дата обраще-

ния: 21.06.2016) 
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