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1. Извлечение из ГОС по дисциплине Политическая история России 
 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 

часов 

ОПД.Ф.02 Политическая история России 
Особенности российской политической традиции; основные 
факторы, этапы и характеристики становления и развития 
российской государственности; типология включения в состав 
России различных регионов и народов и исторические 
особенности развития страны как многонациональной державы; 
власть и собственность в отечественной политической 
традиции; реформы и контрреформы в политической истории 
России; народные движения, политическая борьба и 
политические идеологии в российской истории; советская 
модель общества в политической истории ХХ века 

265 

 
 
 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОС К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 02 02 00 Политология 

 
Общие требования к образованности дипломированного специалиста: 

Выпускник должен: 

 уметь определять специфику политической среды и деятельности 
"человека политического", их влияние на развитие общества и 
отдельных его компонентов;  

 владеть пониманием мировоззренческого уровня политики, основ 
политической философии, взаимосвязи политики и идеологии, 
политики и культуры;  

 знать понятийно-категориальный аппарат и методологию 
политической науки, основных отраслей (направлений) 
политического знания, владеть инструментарием политического 
анализа и прогнозирования;  

 знать и уметь выделять теоретические и прикладные, 
аксиологические и инструментальные компоненты политического 
знания, его экспертные, прогностические и иные функции, 
понимать роль политической науки в подготовке и обосновании 
политических решений;  

 уметь выделять инструментальные и внеинституциональные 
аспекты политики, рациональное и нерациональное в ней;  



 владеть методикой и техникой эмпирических политических 
исследований, уметь применять эти знания для решения 
теоретических и прикладных задач.  

 знать основные разновидности современных политических систем 
и режимов;  

 владеть кругом проблем, относящихся к человеческому 
измерению политики, специфике политической социализации 
личности, политической этике, критериям и методам гуманизации 
политики, соотношению сущего и должного, общего блага и 
индивидуального интереса;  

 уметь работать в коллективе, принимать управленческие решения 
в условиях конфликтных ситуаций;  

 понимать специфику основных этапов политической истории 
России и мирового политического процесса; уметь использовать 
знание политической истории для анализа современной 
политической ситуации в стране и мире.  

 Иметь представление об основных теоретических концепциях 
мировой политики и международных отношений.  

 Уметь анализировать международные политические процессы, 
геополитическую обстановку, проблемы, относящиеся к месту и 
статусу России в современном мире. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 

2.1. Принципы  построения курса  «Политическая история 

России». 

 

Курс входит в число основных дисциплин, направленных на освоение 

основной образовательной программы подготовки политолога в рамках 

регионального компонента общепрофессиональных дисциплин. Он 

адресован студентам 1 курса очного отделения, обучающимся по 

специальности “Политология” и готовит студентов к усвоению понятийного 

аппарата и основных категорий в политической истории России, 

способствует формированию политологического мышления и расширению 

общего кругозора. 

 

Основная цель курса для студента состоит в формировании представлений  

об эволюции различных политических институтов в России со времени 

возникновения российской государственности до периода Октября 1917 г. 

 

Ядро курса составляют базовые понятийные категории политической 

истории. 

Для успешного овладения курсом студенту необходимо  знать 

политическую историю России,  владеть навыками конспектирования и 

устного выступления.  

 

Программа курса построена на принципе преобладания теоретической 

части над практической частью, что позволяет более полно и подробно 

раскрыть содержание курса  и затем закрепить полученные знания на 

семинарских занятиях. 

 



Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий, 

предусматривающую подготовку и выступление студентов с докладами и 

сообщениями и их обсуждение. 

 

Технология обучения ориентирована на закрепление основных понятий и 

категорий курса политической отечественной и всеобщей истории, на основе 

исторических примеров при минимуме политологических знаний. 

 

Оценка знаний и умений студентов проводится с помощью текущего 

контроля на семинарских занятиях, проведения в течение семестра трех 

рубежных контроля, коллоквиума, а также  итогового экзамена. 

2.2.  Цели  курса    

 После изучения теоретических разделов курса и прохождения 

семинарских занятий в объеме рабочей программы студент   

должен быть специалистом в области: 

-   специфики генезиса отечественных политических институтов, 

- методологических подходов и аспектов изучения политической истории  в 

современной науке, 

должен освоить: 

- понятийный аппарат и основные категории в политической истории,  

- структуру и происхождение основных политических институтов РФ,  

- основные этапы формирования российской государственности и 

специфику процессов в ходе каждого из них, 

должен уметь: 

- ориентироваться в круге проблем, относящихся к политической истории, 

- выявлять специфику методологии различных подходов в понимании  тех 

или иных исторических процессов, 

- определять значение и функции различных исторических факторов в 

процессе формирования российской государственности, 

должен владеть обладать навыками: 



- самостоятельной исследовательской работы (в рамках подготовки 

докладов, рефератов, научных сообщений, курсовых работ),  

- поиска и обработки исторической информации, необходимой для полного 

усвоения и понимания материала курса. 

2.3. Структура курса  
      Курс "Политическая история России" разделен на пятнадцать 
тематических блоков. Каждый такой блок содержит 2 - 3 лекции и 1 - 2 
семинара. Все эти подразделения при всей своей относительной 
самостоятельности внутри целого взаимосвязаны между собой и 
предполагают поэтапное изучение каждого из них. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план занятий. 
 

N п/п Название темы: Кол-во часов Кол-во 
баллов 

 Лекционные занятия:   
1. Государство и право Киевской Руси (IX – начало XII вв.) 4  
2. Феодальные государства XII- XIII вв. 4  
3. Российское централизованное государство XIV-XV вв. 5 

 
 

4. Политика Ивана Грозного: от реформ “Избранной рады” до 
опричнины. 

4  

5. Общенациональный кризис начала XVII в. “Смутное время” 4  
6. Сословно-представительная монархия XVII в 6  
7. Реформы Петра I и становление абсолютизма в России 8  
8. Политика просвещенного абсолютизма. 6  
9. 

 
Попытки либеральных преобразований начала XIX в. 
Конституционные проекты декабристов. 

4  

   10. Внутренняя политика самодержавия (1825 - 1855 гг.) 4  
   11. .“Эпоха великих реформ” - буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в. 4  
    12. Контрреформы 70-х - 80-х гг. XIX в. 4  
   13. Кризис самодержавия (конец XIX - начало XX вв.) 4  
   14. Конституционная монархия (1907 - 1917 гг.) 4  
   15. Падение монархии. Февральская революция 1917 г. 4  
 Итого: 68  
 Семинарские занятия:   

1. Становление древнерусского права 2  2 
2. Борьба русского народа с немецкой интервенцией 2 2 
3. Организация власти при Иване III 2 2 
4. Контрольная работа № 1. 1 5 
4. Введение опричнины 2 2 
5. Патриотический подъем, первое ополчение (1611г.), 2 2 
6. Церковные соборы 2 2 
7. Городские восстания 2 2 
8. Законотворческая деятельность Петра I 2 2 
9. Преобразования в области культуры. 2 2 

10. Концепция воспитания “новой породы людей” 2 2 
11. Тайные общества. 2 2 

 Контрольная работа № 2. 1 5 
12. Идейная борьба в российском обществе. 2 2 
13. Ограничение сферы деятельности судебных учреждений 2 2 
14. Политическая реакция. Контрреформы 80-х - 90-х гг 2 2 
15. Открытие I Государственной думы 2 2 
16. Деятельность П. А. Столыпина.  Двоевластие 2 2 
17. Коллоквиум 3 10 

 Итого: 34 50 
 Всего: 107  

 
 



2.4. Содержание лекционного курса 
 
Тема №1. Государство и право Киевской Руси (IX – начало XII вв.)  

 
Лекция 1. Образование древнерусского государства.  
Проблема становления государственности Древней Руси. Норманнская 
теория и ее создатели. Критика норманнской теории М. В. Ломоносовым. 
Политическая подоплека норманнской теории, современные норманнистика 
и антинорманистика. Древняя Русь и Западная Европа. Славяне в Европе, 
племена восточных славян, кочевые народы. Раннефеодальные монархии у 
восточных славян и в западноевропейских странах. Полюдье. 

 
Литература 
1. Греков, Б.Д. Киевская Русь. [Текст] / Б.Д. Греков - М., 1949. 
2. История Отечества: учеб пособие – 2-е изд. [Текст] /  Под общ. ред. И.Н. 
Кузнецова. – М.: Амалфея, 2004. 
3. История России: Учебник. [Текст] / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 
Георгиева и др.; Под ред. А.С. Орлова. – М.: Проспект, 2008. 
4. Мавродин, В.В. Образование древнерусского государства и формирование 
древнерусской народности. [Текст] / В.В. Мавродин. - М., 1971. 
5. Фроянов, И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. 
[Текст] / И.Я. Фроянов. - Л., 1980. 

 
Лекция 2. Крещение Руси.  
Государство и религия, пантеон языческих богов как отражение 
государственного устройства. Языческая реформа Владимира I (983). 
Пережитки языческих верований в современную эпоху, неоязычество. 
Крещение Руси (988 г.), политическая подоплека “корсунской легенды”, 
византийское влияние. Значение принятия христианства. Русская 
Православная церковь, митрополит и церковная иерархия, черное и белое 
духовенство, первые русские святые.  
 
Литература 
1.История отечественного государства и права: Учеб. для вузов. Ч.1. [Текст] / 
Л.В. Дюков, Ю.А. Егоров, В.С. Кульчицкий и др. – 3-е изд. перераб., доп. – 
М.: Юристъ, 2004. 
2.Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян. [Текст] / Б.А. Рыбаков. - М., 1981. 
3.Сахаров, А.Н. Дипломатия Древней Руси. [Текст] / А.Н. Сахаров. - М., 
1980. 
4. Восточные славяне в VI – XIII вв. [Текст] / Седов В.В. М., 1982. 
5.Фроянов, И.Я. Киевская Русь: Очерк социально-экономической истории. 
[Текст] / И.Я. Фроянов. - СПб., 1999. 
 
 
 



Тема №2. Феодальные государства XII- XIII вв.  
 

Лекция 3. Русь в эпоху феодальных усобиц. 
 “Повесть Временных лет” о княжеских усобицах. Любеческий съезд (1097), 
попытка предотвратить усобицы. Распад единого Киевского государства. 
Феодальная раздробленность, удельный период русской истории. 
Крупнейшие русские княжества. Владимиро-Суздальское и Галицко-
Волынское княжества. Феодальная лестница и феодальный иммунитет. 
Великие князья, подручные князья, бояре. Новгородская и Псковская 
феодальные республики. Особенности государственного устройства 
Великого Новгорода. Роль князя, договор с князем, выборный архиепископ. 
Вече, посадник, тысяцкий, кончанские старосты. Новгородская боярская 
аристократия и купеческая аристократия. 

 
Литература 
1.Греков, И.Б. Мир истории: русские земли ХIII – ХV вв. [Текст] / И.Б. 
Греков. - М., 1986.  
2.История политико-правовых учений: Учеб. пособие для вузов. [Текст] / 
В.Г. Пахомов, А.Н. Хорошилов, Н.Д. Амаглобели. / Под ред. А.Н. 
Хорошилова. – М.: ЮНИГИ, 2002. 
4.Майоров, А.В. Галицко-волынская Русь. [Текст] / А.В. Майоров. - СПб., 
2001. 
5.Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII-ХIII вв. [Текст] / Б.А. 
Рыбаков. - М., 1982. 
6. Фроянов, И.Я., Дворниченко, А.Ю. Города-государства Древней Руси. 
[Текст] / И.Я. Фроянов,  А.Ю. Дворниченко. - Л., 1988. 

 
Лекция 4. Древняя Русь и Великая Степь, взаимоотношения с кочевыми 
народами.  
Монголо-татарское нашествие. Вассальная зависимость от Золотой Орды. 
Сбор дани (ордынский выход), “численники”, баскаки. Народные восстания, 
передача сбора дани русским князьям. Ярлыки на великое княжение.  
 
Литература 
1.Греков, Б.И. Мир истории: Русские земли в ХШ – ХУ вв. [Текст] / Б.И. 
Греков. - М., 1986. 
2.История политических и правовых учений: Учеб. для вузов. [Текст] // В.Г. 
Графский, Н.М. Золотухина, Л.С. Мамут и др.; Под ред. В.С. Нерсесянца. – 4-
е изд., перераб., доп. – М.: Норма, 2006. 
3.Кучкин, В.А. Русь под игом: как это было. [Текст] /  В.А. Кучкин. - М., 
1991. 
4.Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII – ХIII вв. [Текст] / 
Б.А. Рыбаков. - М., 1993. 

 
 



Тема 3. Российское централизованное государство XIV-XV вв.  
 

Лекция 5. Объективные предпосылки создания централизованного 
государства.  
Политическая система Великого княжества Владимирского. Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Соперничество Москвы и Твери. 
Взаимоотношения с Ордой на различных этапах. Куликовская битва (1380) и 
ее историческое значение. 
 
Литература 
1.Дворниченко, А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского. 
Очерки истории общины, сословий, государственности до начала XVI в. 
[Текст] / А.Ю. Дворниченко. - М., 1995. 
2.История России с древнейших времен до наших дней: Учебник. [Текст] / 
А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. Под. ред. А.Н. Сахарова. – М., 
2008. 
3.Кучкин, В.А. Формирование государственной территории Северо-
Восточной Руси в Х – ХIV вв. [Текст] / В.А. Кучкин. - М., 1984. 
4.Тихомиров, М.Н. Древняя Москва XII - XV  вв. Средневековая Россия на 
международных путях XIV – XV вв. [Текст] / М.Н. Тихомиров. - М., 1992. 
 
Лекция 6. Московское государство XV в.  
Феодальная война второй четверти XV в., победа над коалицией удельных 
князей. Иван III – “Государь всея Руси”. Освобождение от монгольского ига, 
ускорение объединительного процесса. Борьба с великим Новгородом, 
ликвидация боярской республики, конфискация земель, “вывод” бояр из 
Новгорода. 
 
Литература 
1.Горский, А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства.  
[Текст] / А.А. Горский. - М., 2004.  
2.Зимин, А.А. Витязь на распутье. [Текст] / А.А. Зимин. - М., 1991. 
3.История России: учеб. для вузов. [Текст] /  А.А. Чернобаев, И.Е. Горелов, 
М.Н. Зуев; Под ред. Н.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – М.: Высш. шк., 2001. 
4.Лурье Я.С. Две истории Руси  XV века. [Текст] / Я.С. Лурье. - СПБ., 1994. 
5.Черепнин, Л.В. Образование русского централизованного государства в 
XIV – XV веках. [Текст] / Л.В. Черепнин. - М., 1960. 
6.Судебник 1497 года. [Текст] //Российское законодательство Х-XX вв. - Т. 3. 

- М., 1985. - С. 54-96. 
 

 
 
 
 



Тема №4. Политика Ивана Грозного: от реформ “Избранной рады” до 
опричнины.  
 
Лекция 7. Внутренняя политика Ивана Грозного. 
Феодальные усобицы начала XVI в., боярские группировки. Венчание Ивана 
Грозного на царство, “Избранная рада”, сочинения Ивана Пересветова как 
идейная программа реформ. Начало земских соборов, появление первых 
приказов. Военная реформа, создание постоянного стрелецкого войска. 
Ограничение прав наместников и волостетелей, отмена системы 
“кормления”, губная реформа, Судебник 1550 г. Церковь и государство, 
создание общерусского пантеона святых, Стоглавый собор (1551). 
 
Литература 
1.Альшиц, Д.Н. Начало самодержавия в России. [Текст] / Д.Н. Альшиц. - М., 
1988. 
2.Зимин, А.А., Хорошкевич, А.Л. Россия времен Ивана Грозного. [Текст] /  
А.А. Зимин, А.Л. Хорошкевич. - М., 1982. 
3.История России: Учеб. пособие  для вузов. [Текст] /  В.И. Калинов, А.В. 
Квакин, А.В. Квашонкин и др.; Под общ. ред. Л.И. Семенникова. – М., 2004. 
4.Скрынников, Р.Г. Царство террора. [Текст] /  Р.Г. Скрынников. - СПб., 
1992. 
5.Судебник 1550 года //Российское законодательство Х-XX вв. - Т. 3. -  М., 

1985. - С. 97-177. 
6. Стоглав //Российское законодательство Х-XX вв. - Т. 2. -  М., 1985. - С. 

741-500. 
 
Лекция 8.  Внешняя политика Русского государства.  
Присоединение Казани (1552) и Астрахани (1556), покорение Сибири 
Ермаком. Начало Ливонской войны (1558 – 1583), цели войны.  
 
Литература 
1. История России IX – XX вв.: Учеб. для вузов. [Текст] / С.Н. Полторак, 
А.Ю. Дворниченко, З.О. Джалиашвили; под. ред. А.Ю. Дворниченко. – М.: 
Гардарики, 2003. 
2.Никитин, Н.И. Сибирская эпопея XVII века. [Текст] / Н.И.Никитин. - М., 
1987.  
3.Петрухин, В. Я., Раевский, Д.Е. Очерки истории народов России в 
древности и раннем   средневековье. [Текст] /  В. Я. Петрухин, Д.Е. Раевский. 
- М.,1998. 
4.Пресняков А.Е. Образование великорусского государства. [Текст] / А.Е. 
Пресняков. - М., 1997.  
 
 
 
 



Тема № 5. Общенациональный кризис начала XVII в. “Смутное время”.  
 

Лекция 9. Предпосылки Смутного времени. 
Социально-политическое положение России в конце XVI в., хозяйственная 
разруха. Борис Годунов, его реформы. Окончательное закрепощение 
крестьян, “урочные лета”, отмена Юрьева дня, сыск беглых, мнения 
историков о происхождении крепостного права, “указная” и “безуказная” 
теория. Голод 1601-1603 гг., народные волнения. Общенациональный кризис 
начала XVII в.  

 
Литература 
1.Буганов, В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. [Текст] / В.И. Буганов. 
- М., 1989. 
2.Демидова, Н.Ф. Служилая бюрократия в России ХVII в. и ее роль в 
формировании абсолютизма. [Текст] / Н.Ф. Демидова. -  М., 1989. 
3.История Отечества: Учеб. пособие для вузов. [Текст] / ТФ. Ермоленко, А.В. 
Кореневский, А.В. Лубский и др.; Под ред.  В.Н. Шевелева. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2006. 
4.Маньков, А.Г. Уложение 1649 г. -  кодекс феодального права России. 
[Текст] / А.Г. Маньков. - Л., 1980. 
5.Скрынников, Р.Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в 
начале XVII в. [Текст] / Р. Г. Скрынников. - Л., 1985. 
 
Лекция 10. “Смутное время”. 
Феномен самозванства в истории России. Речь Посполитая и выступление 
Лжедмитрия I, самозванец на царстве, восстание в Москве в мае 1606 г. 
“Боярский царь” Василий Шуйский. Крестьянская война под 
предводительством Ивана Болотникова. Служилые люди в период Смутного 
времени. Тушинский лагерь, двоевластие. Попытка правительства опереться 
на внешние силы, начало иностранной военной интервенции. Свержение 
Василия Шуйского, семибоярщина, фактический распад русского 
государства.  

 
Литература 
1.История Отечества: Люди, идеи, решения: Очерки истории России IX – нач. 
XX в. [Текст] / Под ред. С.В. Мироненко. – М.: Политиздат, 2000. 
2.Скрынников, Р.Г.  Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий 
Отрепьев. [Текст] / Р.Г. Скрынников. - Новосибирск, 1990.  
3. Скрынников, Р.Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в 
начале XVII в. [Текст] / Р.Г. Скрынников. - Л., 1985. 
  
 
 
 
 



Тема №6. Сословно-представительная монархия XVII в.  
 

Лекция 11. Сословно-представительная монархия в Западной Европе и в 
России.  
Институты сословно-представительной монархии. Царь, значение титула 
“самодержец”, царский двор, придворные чины. Общество и государство. 
Земские соборы, их назначение, порядок выборов, состав, решения 
важнейших соборов. Боярская дума и ее функции. Местничество и его 
отмена в 1682 г. Государственный аппарат, служилая бюрократия. Приказы, 
их функции и разграничения полномочий, важнейшие приказы. Местное 
управление, воеводы, земские и губные избы. Дальнейшее развитие 
феодального права. 
 
Литература: 

1. Буганов, В.И. Мир истории: Россия в  столетии. [Текст] / В.И. Буганов. 
- М., 1989.  

2. Валишевский, К. Первые Романовы. [Текст] / К. Валишевский. - М., 
1987. 

3. Заозерская, Е.И. У истоков крупного производства в русской 
промышленности XVI-XVII в. [Текст] / Е.И. Заозерская. - М., 1970. 

4. Ключевский, В.О. Соч. в 9 т. Т.3. [Текст] / В.О. Ключевский. - М., 1988.  
5. Политическая история России. Хрестоматия. [Текст] / Сост. В.И. 

Коваленко и др.  - М., 1996. 
6. Талина, Г.В. Царь Алексей Михайлович: Личность, мыслитель, 

государственный деятель. [Текст] / Г.В. Талина. - М., 1996. 
 
 
Лекция 12. Соборное Уложение 1649 г. - универсальный кодекс 
феодального права.  
Состав Уложения, нормы государственного права, церковные и 
государственные преступления. Гражданское и семейное право. Социальная 
структура российского общества по Уложению. Значение Уложения 1649 г.  
 
Литература 

1. Соборное Уложение 1649 г. [Текст] //Российское законодательство Х-
XX вв. - Т. 3. - М., 1985.  

2. Демидова, Н.Ф. Служилая бюрократия в России ХVII в. и ее роль в 
формировании абсолютизма. [Текст] / Н.Ф. Демидова. -  М., 1989. 

3. Зимин, А.А. Россия на пороге нового времени (Очерки политической 
истории России первой трети XVI в.). [Текст] / А.А. Зимин. - М., 1972. 

4. Кобрин, В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI 
вв.). [Текст] / В.Б. Кобрин М., 1985. 

5. Носов, Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в 
России. [Текст] / Н.Е Носов. - Л., 1969. 



6. Скрынников, Р.Г. Россия после опричнины. Очерки политической и 
социальной истории. [Текст] / Р.Г. Скрынников. - Л., 1975.  

7. Скрынников, Р.Г. Россия на кануне "смутного времени". [Текст] /  Р.Г. 
Скрынников. - М., 1985. 

8. Черепнин, Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. 
[Текст] / Л.В. Черепнин. - М., 1978. 

9. История России IX – XX век: Учеб. для вузов. [Текст] / Под ред. Я.А. 
Перехова. – М.: Гардарика, 2002. 

 
Лекция 13. Присоединение Украины.  
Национально-освободительная борьба украинского народа против польского 
владычества. Реестровые казаки и Запорожская Сечь. Походы Богдана 
Хмельницкого, Земский Собор 1653 г. и Переяславская рада (1654 г.), 
воссоединение братских народов. Особенности государственного устройства 
Украины после вхождения в состав Московского государства, гетманская 
власть, казацкая старшина. 
 
Литература 
1.История отечественного государства и права: учеб. для вузов. Ч.2. [Текст] // 
Г.А. Кутьина, Р.С. Мулукаев, Т.Е. Новицкая. Под. ред. О.И. Чистякова. – 3-е 
изд., перераб., доп. - М.: Юристъ, 2002. 
2. История России IX – XX век: Учеб. для вузов. [Текст] // Под ред. Я.А. 
Перехова. – М.: Гардарики, 2002. 
3.Щеглов, С.Г. Политическая история России: Учеб. пособие. [Текст] /  С.Г.  
Щеглов. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. 
 
 
Тема №7. Реформы Петра I и становление абсолютизма в России  

 
Лекция 14. Предпосылки реформ, попытки преобразований второй 
половины XVII в.   
Петр I, его качества и характер. Вопрос о роли личности в истории. 
Заграничное путешествие Петра I, заимствование иностранных образцов, 
европеизация России. Основные цели и задачи реформаторской 
деятельности, проблема планомерности и целенаправленности реформ. 
Северная война (1700 –1721 гг.) как катализатор преобразований. 
Насильственные методы преобразований, результаты и издержки реформ.  

 
Источники  

1. Указ об учреждении губерний и о  расписании к ним городов // 
Российское законодательство Х-XX вв. - Т. 4.  - М., 1986. 

2. Указ об учреждении Правительствующего Сената и о персональном его 
составе // Российское законодательство Х-XX вв. - Т. 4. - М., 1986. 



3. Указ о фискалах и о их должности и действии; Указ о должности 
генерал-прокурора Сената // Российское законодательство Х-XX вв. -Т. 
4.   - М., 1986. 

4. Табель о рангах //Российское законодательство Х-XX вв. - Т. 4. - М., 
1986.  

 
Литература 

1. Анисимов, В.Е. Время Петровских реформ. [Текст] / В.Е.  Анисимов. - 
Л., 1989. 
1. Анисимов, В.Е. Петр I: Рождение империи [Текст] / В.Е.  Анисимов 
//История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX - 
начало XX вв. - М., 1991. 
2. Буганов, В.И. Петр Великий и его время. [Текст] /  В.И. Буганов. - М., 
1989. 

3. История России: Теорет. проблемы. Вып. 1: Российская 
цивилизация: опыт исторического и междисциплинарного  изучения. 
[Текст] / Под ред. А.С. Сенявского. – М., 2002. 
4. Кобрин, В.Б., Юрганов, А.Л. Становление деспотического 
самодержавия в средневековой Руси (К постановке проблемы). [Текст] / 
В.Б. Кобрин, А.Л.    Юрганов //История СССР. - 1991. - № 4. 
5. Рахматулин, Т.А. К дискуссии об абсолютизма в России. [Текст] / 
Т.А.   Рахматулин //История СССР. – 1972. - № 4. 
6. Троицкий, С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. 
Формирование бюрократии. [Текст] /  С.М. Троицкий. - М., 1974. 
7. Павленко, Н.И. Петр Великий. [Текст] /  Н.И. Павленко. - М., 
1990. 

 
Лекция 15. Абсолютизм, сущность и характерные черты. Оформление 
абсолютизма в России.  
Ликвидация институтов сословно-представительной монархии. Углубление 
раскола общества при Петре I, концепция “царя-антихриста”. 
Идеологическое обоснование абсолютизма в “Правде воли монаршей” 
Феофана Прокоповича, сочетание доктрины божественного происхождения 
царской власти с идеями естественного права и общественного договора. 
Принятие императорского титула (1721 г.), Указ о наследии престола (1722 
г.) 
Лекция 16. Коренные преобразования государственного строя.  
Новая политическая элита, петровские принципы формирования высшего 
военного и гражданского бюрократического аппарата. Прекращение 
деятельности Боярской думы. От “консилии министров” к учреждению 
Сената (1711 г.), реформа Сената (1722 г.), генерал-прокурор Сената - “око 
государево”, замена приказов коллегиями (1717- 1718 гг.), фискалы, обер-
фискал. Политический сыск, Тайная канцелярия (1718 г.). Реформа 
центральных административных учреждений, замена приказов коллегиями, 
эволюция шведских принципов камерализма и коллегиальности на 



российской почве. Ликвидация патриаршества и учреждение Духовной 
коллегии, или Святейшего Синода (1721 г.). 
 
Лекция 17. Реформы Петра I.  
Реформа местных органов управления (1708-1709 гг.), губернии и 
провинции. Этапы городской реформы: Бурмистерская палата (Ратуша), 
земские избы (1699 – 1700 гг.), Главный магистрат ( 1720), образование цехов 
и гильдий, Финансовая реформа, подушная подать, перепись населения. 
Военная реформы, от потешного войска к регулярной армии и морского 
флота.  
 
Литература 

1. Анисимов, В.Е. Время Петровских реформ. [Текст] / В.Е.  Анисимов. - 
Л., 1989. 
2. Анисимов, В.Е. Петр I: Рождение империи. [Текст] / В.Е.  Анисимов 
//История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX - 
начало XX вв. - М., 1991. 
3. Буганов, В.И. Петр Великий и его время. [Текст] /  В.И. Буганов. - М., 
1989. 
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1988.  
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С.Г. Щеглов. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. 

 
 



Тема № 8. Политика просвещенного абсолютизма.  
 

Лекция 18. Просвещенный абсолютизм, сущность и содержание. 
Просвещенный абсолютизм в странах Западной Европы (Австрия, Пруссия) 
и в России, общие черты и своеобразие. Эпоха “дворцовых переворотов” в 
России. Придворные группировки и группы интересов. Гвардия и ее роль в 
переворотах. 
 
Лекция 19.  Просвещенный абсолютизм в России. 
Революция 28 июня 1762 г. и восшествие на престол Екатерины II. Влияние 
идей Французского Просвещение на формирование взглядов Екатерины II. 
Попытки пересмотра уголовного законодательства. Запрет пыток, 
подтверждение ликвидации системы “слова и дела”, упразднение Тайной 
канцелярии. Уложенная комиссия (1767-1768 гг.). Манифест о созыве 
комиссии. Выборы и состав депутатов, задачи комиссии. “Наказ Уложенной 
комиссии”, составленный Екатериной II. Источники “Наказа” (“Дух законов 
“ Монтескье, “О преступлении и наказании” Ч. Беккариа, “Французская 
Энциклопедия”), переработка идей французских просветителей для 
обоснования необходимости неограниченной самодержавной власти. Судьба 
Уложенной комиссии и ее депутатов.  
 
Лекция 20. Апогей абсолютизма в России. 
Реформы государственного управления. Императорский двор как 
сосредоточие высшей власти. Фаворитизм, фавориты, придворные 
группировки. Церковь на службе государства. Манифест о секуляризации 
церковных земель, борьба с церковной оппозицией, дело ростовского 
митрополита Арсения Мациевича. Изменение структуры Сената. Реформа 
местной администрации. “Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи” (1775 г.), “Устав благочиния, или полицейский” 
(1782 г.). Увеличение количества губерний, уездное деление. Сословное 
деление и сословные органы самоуправления. Сословная судебная система. 
Развитие идей Указа о вольности дворянства Петра III (1762 г.) в 
Жалованной грамоте дворянству (1785) (“Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного российского дворянства”), Дворянские 
собрания, предводители дворянства. Жалованная грамота городам (1785 г.) и 
городское самоуправление. 
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Тема №9. Попытки либеральных преобразований начала XIX в. 
Конституционные проекты декабристов.  
 
Лекция 21. Внутренняя политика Павла I.  
Недовольство высших слоев репрессивными мерами. Дворцовый переворот 
12 марта 1801 г. Александр I, его воспитание для роли “идеального монарха”. 
Манифест о восшествии на престол, обещание восстановить обычаи 
Екатерины II. Непременный совет: П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев, В. П. 
Кочубей, А. А. Чарторыйский. М. М. Сперанский и его “Введение к 
уложению государственных законов”.  
Лекция 22. Государственные преобразования нач. XIX в.  
Основные направления программы государственных преобразований: 
программы, обоснование необходимости реформ сверху, принцип разделения 
властей, гражданские и политические права населения. Реальное воплощение 
программы. Упразднение коллегий, создание министерств (1802 - 1811 гг.), 
Комитета министров (1802 г.) Учреждение Государственного Совета (1810 



г.), роль и значение этого органа. Раскол правящей элиты, борьба 
консерваторов против программы либеральных преобразований. “Записка о 
древней и новой России” Н. М. Карамзина, критика деятельности М. М. 
Сперанского. Свертывание программы реформ, проявления мистицизма и 
обскурантизма во внутренней политике. А. Н. Голицын, М. Л. Магницкий, 
гонения на учебные заведения и печать. Аракчеевщина и система военных 
поселений. Формирование декабристской идеологии. Влияние 
патриотического подъема Отечественной войны 1812 г. на политическое 
воспитание декабристов. 
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культуры. Первая половина XIX в. [Текст] / В. В. Познанский. - М., 
1975.  
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Тема №10. Внутренняя политика самодержавия (1825 - 1855 гг.)  

 
Лекция 23. Усиление реакции после подавления восстания декабристов. 
“Апогей самодержавия” Николай I, его мировоззрение и программа. 
Возрастание роли личного управления. Собственная его императорского 
величества канцелярия, структура канцелярии, ее функции, III Отделение. 
Отдельный корпус жандармов, система политического сыска и 
доносительства. Рост чиновничества, бюрократизация. Ликвидация 
автономии Царства Польского, присоединение Кавказа, шариат и нормы 
российского права. Частичные преобразования в административно-
хозяйственной сфере.  
 
Лекция 24. Кодификация законов. М. М. Сперанский.  
 Секретные комитеты, реформы государственных крестьян П. Д. Киселева, 
финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Деятельность II Отделение 
императорской канцелярии, его руководитель. Подготовка и издание 
Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. (1826-1833 
гг.) Публичное и частное право, законы государственные и гражданские. 
Уголовное право. “Уложение о наказаниях уголовных и исправительных”. 
(1845 г.)  
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4. Симбирцев, И.Р. Третье отделение. Первый опыт создания 
профессиональной спецслужбы в Российской империи, 1826-1880. [Текст] / 
И.Р. Симбирцев – М.: Центрполиграф, 2006. 
5. Эйдельман, Н.Я. “Революция сверху” в России. [Текст] / Н.Я. Эйдельман. - 
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Тема №11.“Эпоха великих реформ” - буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в.  
 
Лекция 25. Объективная необходимость реформ. Отмена крепостного 
права.  
Проблема модернизации общественно-экономического строя и ее решение в 
других странах. Параллели между буржуазными реформами в России и 
“революцией Мэйдзи” в Японии. Концепция “реформ сверху”. 
Подготовительный этап крестьянской реформы. Рескрипты Александра II. 
Губернские комитеты и Редакционные комиссии. Главные идеологи и 
деятели реформ, Я. И. Ростовцев и Н. А. Милютин. Обсуждение проектов 
реформ. Записки А. М. Унковского, либеральная оппозиция. Манифест и 
Положение 19 февраля 1861 г. Общее “Положение о крестьянах, выходящих 
из крепостной зависимости” и местные “Положения о поземельном 
устройстве крестьян”. Правовое положение крестьян, личная свобода и 
статус временнообязанных. Институт мировых посредников, Уставные 
грамоты. Выкупная операция, принцип капитализации оброка. Крестьянское 
общественное управление, сельская община, круговая порука, сельские и 
волостные сходы, старосты и старшины. 
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Лекция 26. Либеральные реформы 60-х гг.  
Реформа местного управления. “Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях” (1864 г.). Земство, его задачи и функции. Распорядительные и 
исполнительные земские учреждения. Порядок выборов, курии и 
имущественный ценз. Земские служащие. “Городское положение” (1870 г.) 
Городские думы, городские управы, городские головы. Судебная реформа. 
Дореформенный суд и система формальных доказательств. Главные деятели 



судебной реформы. Обсуждение проекта реформ, учет замечаний ведущих 
мировых юристов. Введение Судебных Уставов (1864 г.). Основные 
принципы правосудия: бессословность суда, независимость от 
административной власти, несменяемость судей и судебных следователей, 
состязательность и гласность судебного процесса. Мировой суд. Суд 
присяжных заседателей. Институт присяжных поверенных, выдающиеся 
адвокаты. Введение нотариата. Апелляционные и кассационные инстанции. 
Судебные палаты, изменение роли Сената. Комплекс военных 
преобразований.  
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3. Герасименко, Г. А. Земское самоуправление в России. [Текст]/ Г. А. 

Герасименко. - М., 1990.  
4. Захарова, Л.Г. Самодержавие бюрократия и реформы 60-х годов 19 

века в России. [Текст]/ Л.Г.  Захарова // Вопросы истории. - 1989.  
5. Коротких, М.Г. Судебная реформа 1864 г. [Текст]/ М.Г. Коротких // 

Вопросы истории. - 1987.  
6. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 

реформаторская альтернатива. [Текст]/ Б.Г. Литвак. - М., 1991. 
7. Нардова, В.А. Городское самоуправление в России в 60-е начале 90-х 

гг. 19 века. [Текст] / В.А. Нардова - М., 1984. 
8. Герасименко, Г.А. Земское самоуправление в России. [Текст]/ Г.А. 

Герасименко - М., 1990. 
9. Зайончковский, П.А. Отмена крепостного права в России. 1856-1861 

гг. (Правительственная программа реформы 1861 года). [Текст]/ П.А. 
Зайончковский. - М., 1983. 

10. Захарова, Л.Г. Самодержавие, бюрократия и реформы 60-х гг. в 
России. [Текст]/ Л.Г.  Захарова //Вопросы истории. - 1989. - № 3. 

11. Коробейных, М.Т. Самодержавие и судебная реформа 1884 г. в 
России. [Текст]/ М.Т. Коробейных. - М., 1989. 



12. История России XIX век: Учеб. для вузов: В 2 ч. Ч. 1. [Текст] / Н. А. 
Проскурянова, Л.М. Ляшенко, А.В. Клименко; Под ред. В.Г. 
Тюкавкина. – М.: Владос, 2001. 

13. История Отечества: Учеб. пособие для вузов. [Текст] / Т. Ф. 
Ермоленко, А.В. Кореневский, А.В. Лубский и др.; Под ред.  В.Н. 
Шевелева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

 
Тема 12. Контрреформы 70-х - 80-х гг. XIX в.  

 
Лекция 27. Народничество. 
Особенности российского капитализма, социальные противоречия “дикого” 
периода развития капитализма. Незавершенность буржуазных реформ. 
Общественное движение 70-80 гг. XIX в. Возникновение народничества, 
тезис об особом пути развития России. Идеологи народничества П. Л. 
Лавров, М. А. Бакунин. Народническая концепция исторического развития, 
“герой и толпа”. Основные народнические кружки и общества. 
 
Литература 

1. История России XIX век: Учеб. для вузов: В 2 ч. Ч. 1. [Текст] / Н. А. 
Проскурянова, Л.М. Ляшенко,  А.В. Клименко; Под ред. В.Г. 
Тюкавкина. – М.: Владос, 2001. 

2. История Отечества: Учеб. пособие для вузов. [Текст]/ Т. Ф. Ермоленко, 
А.В. Кореневский, А.В. Лубский и др.; Под ред.  В.Н. Шевелева. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2006.  

3. От абсолютизма к демократии. Политическая жизнь капиталистической 
России (1861 - февраль, 1917) // Документы и материалы к 
семинарским занятиям по отечественной истории. - Екатеринбург, 
1991. 

4. Рындзюнский, П.Г. Утверждение капитализма в России.1850-1880 гг. - 
[Текст]/ П.Г. Рындзюнский. - М.,1978. - С.152-229. 

5. Соловьева, А.М. Промышленная революция в России в 19 в. [Текст]/  
А.М. Соловьева - М., 1990. 

6. Твардовская, В.А. Идеология пореформенного самодержавия. [Текст]/ 
В.А.  Твардовская. - М.,1978. 

 
 

Лекция 28. Политические идеологии кон. XIX в.  
Идейное обоснование политического терроризма. “Катехизис 
революционера” С. Г. Нечаева. “Народная воля” и ее руководители: А. Д. 
Михайлов. А. И. Желябов, С. Л. Перовская. Террористические акты и их 
последствия. Царизм и политика лавирования рубежа 70-х - 80-х гг. 
Верховная распорядительная комиссия. “Конституция” М. Т. Лорис-
Меликова. Проекты возрождения Земских соборов. Консервативное 
направление, К. П. Победоносцев, М. Н. Катков.  
 



Литература 
1. Аникин, А.В. Путь исканий: социально-экономические идеи в России 

до марксизма. [Текст]/ А.В. Аникин. -  М.,1990. 
2. Антонов, В.Ф. Народничество в России: утопия или отвергнутые 

возможности. [Текст]/ В.Ф. Антонов // Вопросы истории. - 1991. - № 1. 
3. Захарова, Л.Г. Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880 

гг. [Текст]/ Л.Г. Захарова. - М.,1983. 
4. Ковальченко, И.Д. Социально экономический строй крестьянского 

хозяйства в европейской России в эпоху капитализма. [Текст]/ И.Д. 
Ковальченко. - М.,1988.  

5. Кащенков, И.В. Народовольцы. [Текст]/ И.В. Кащенков. - М.,1989.  
6. Конюшая, Р.П. Карл Маркс и революционная Россия. [Текст]/ Р.П. 

Конюшая - М.,1985.  
7. Лященко, Л.М. Революционные народники. [Текст]/ Л.М. Лященко. - 

М.,1989.  
 
 
Тема №13. Кризис самодержавия (конец XIX - начало XX вв.)  

 
Лекция 29. Первая русская революция 1905 г.  
Консервативно-охранительное и либеральное течения в русском обществе. 
Распространение социалистических идей. Николай II, его политические 
идеалы, ближайшее окружение, императорский двор и “высший свет”. 
Экономическая и финансовая программа С. Ю. Витте - “отец российского 
капитализма”. Разработка мер для ускоренного развития промышленности, 
винная монополия, введение золотого стандарта. Критика “системы Витте”, 
борьба в верхах за определение правительственного курса. Политика В. К. 
Плеве. Предпосылки и причины экономического и политического кризиса на 
рубеже веков, развитие революционного движения. Проекты П.Д. 
Святополк-Мирского, указ 12 декабря 1904 г., начало реформаторского 
процесса. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г., диктаторские полномочия 
Д. Ф. Трепова, усиление репрессий. Первые уступки. Акты 18 февраля 1905 
г. А. Г. Булыгин, разработка проекта созыва законосовещательной Думы, 
законы 6 августа 1905 г., их судьба. 
 
Литература 

1. Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения. [Текст]/А.Я. Аврех. - М.: 
Наука, 1989.  

2. Амальрик, А. Распутин: Документальная повесть. [Текст]/А. 
Амальрик. - М.: Слово, 1992.  

3. Ананьич, Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. 
[Текст]/Б.В. Ананьич,  Р.Ш Ганелин. - СПб., 1999.  

4. Боханов, А.Н. Сумерки монархии. [Текст]/ А.Н. Боханов. - М.: 
Воскресенье, 1993.  



5. Гурко, В.И. Черты и силуэты прошлого: правительство и 
общественность в царствование Николая II в изображении 
современника. [Текст]/ В.И. Гурко. - М.: Новое литературное 
обозрение, 2000.  

6. Деревня в начале XX века: революция и реформа. [Текст]. - М.: РГГУ, 
1995.  

7. Зырянов, П.Н. Петр Столыпин: политический портрет. [Текст]/ П.Н. 
Зырянов. - М.: Высшая школа, 1992.  

8. Ирошников, М.П. Николай II: последний русский император. [Текст]/ 
М.П. Ирошников. - СПб.: Духовное просвещение, 1992.  

9. Козбаненко, В.А. Партийные фракции в I и II Гос. Думах России, 1906–
1907 гг. [Текст]/ В.А. Козбаненко. - М.: РОССПЭН, 1996.  

10. История России XIX век: Учеб. для вузов: В 2 ч. Ч. 1. [Текст]/ Н. А. 
Проскурянова, Л.М. Ляшенко,  А.В. Клименко; Под ред. В.Г. 
Тюкавкина. – М.: Владос, 2001. 

 
Лекция 30. Начало российского парламентаризма. 
Манифест 17 октября. Углубление кризиса, смена правительственного курса. 
Политические свободы: декларация и практическое воплощение. Наделение 
Государственной думы законодательными функциями. Объединенное 
правительство, его функции. Акты 20 февраля 1906 г., превращение 
Государственного совета в верхнюю законодательную палату. Новая 
редакция Основных государственных законов Российской империи от 23 
апреля 1906 г. Принцип разделения властей по Основным законам. 
Формирование политических партий в России. Типы партий, их 
политические цели и программы. Крупнейшие партии: Союз 17 октября, 
конституционно-демократическая партия, социалисты-революционеры, 
социал-демократы, союз русского народа. Лидеры партий: А. И. Гучков, П. 
Н. Милюков, А. И. Дубровин. Национальные партии.  
 
Источники 

1. Совет Министров Российской империи 1905-1906 гг. //Документы и 
материалы. - Л., 1990. 
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октября 1905 г. //Хрестоматия по истории государства и права СССР. 
Дооктябрьский период. - М., 1990. (далее ХИГП). - С. 435-441. 

3. Учреждение Государственной думы. 20 февраля 1906 г. //ХИГП. -С. 
442-444. 

4. Манифест об изменении учреждения Государственного Совета... 
//ХИГП. - С. 441-442. 

5. Манифест о роспуске Государственной Думы 9 июля 1906 г. //ХИГП. - 
С.452. 

6. Положение о выборах в Государственную думу. 3 июня 1907 г. 
//ХИГП. - С.454-456.  



7. Столыпин, П.А. Нам нужна великая Россия. [Текст]/ П.А. Столыпин 
//Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном 
совете. 1906-1911 гг. - М., 1991. 

 
Литература 

1. Аврех, А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. [Текст]/ А.Я. Аврех. 
- М., 1991. 

2. Васильева, Н. И. Первая российская революция и самодержавие 
(государственно-правовые проблемы). [Текст]/ Н. И. Васильева. - Л., 
1975. 

3. Бородин, А.П. Реформа Государственного Совета 1906 года. [Текст]/  
А.П. Бородин // Вопросы истории. - 1999. - №4/5. - С.82-96. 

4. Романов, Р.М. Российский парламентаризм: генезис и организационное 
оформление. [Текст]/ Р.М. Романов // Полис. - 1998. - №5. – С.123-133. 

5. Российский парламент начала XX века. [Текст] // Социально-
гуманитарные знания. - 1999. - №2. - С.174-188. 

 
 
Тема №14. Конституционная монархия (1907 - 1917 гг.)  

 
Лекция 31. Третьиюньская монархия. 
Сущность третьеиюньской политической системы, проблемы и противоречия 
процесса превращения самодержавной монархии в конституционную. 
Структура государственной власти. Царь и императорская фамилия. Совет 
министров, основные министерства. Государственный совет, члены по 
назначению и по выборам от корпораций и обществ. Председатели 
Государственного совета Д. М. Сольский, М. Г. Акимов. Политические 
группировки Государственного Совета. 
 
Литература 

1. Аврех, А. Я. Распад третьеиюньской системы. [Текст]/ А. Я. Аврех. - 
М., 1985. 

2. Аврех, А. Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. [Текст]/ А. Я. 
Аврех. - М., 1991. 

3. Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Кризис власти в России реформы и 
революционный процесс 1905 и 1917 годы. [Текст]/ Б.В. Ананьич, Р.Ш. 
Ганелин // История СССР. - 1991. - N 2.  

4. Булдаков В.П., Корелин А.П., Уткин А.И. Пролетариат в трех 
российских революциях. [Текст]/ В.П. Булдаков, А.П. Корелин, А.И. 
Уткин. - М., 1987. 

5. Ковальченко, М.Д. Столыпинская аграрная реформа (мифы и 
реальность) [Текст]/  М.Д. Ковальченко // История СССР. - 1991. - N 2. 

6. Корнеев, В.В. I Государственная дума: социал-демократия и кадетизм 
[Текст]/ В.В. Корнеев // Вопросы истории. – 1990. - N 8. 

7. Непролетарские партии в трех революциях. [Текст] - М., 1989. 



8. Новое о революции 1905-1907 гг. в России. [Текст] - Л. 1989.  
9. Сенчакова, Л.П. Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг. 

[Текст]/ Л.П. Сенчакова. - М., 1989. 
10. Соловьев, Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг. [Текст]/  

Ю.Б. Соловьев. - Л. 1981. 
11. История России (Россия в мировой цивилизации): Учеб. пособие. 

[Текст]/ Под. ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 2000. 
12. Мельгунов, С. П. На путях к дворцовому перевороту: заговоры перед 

революцией 1917 года. [Текст]/ С. П.  Мельгунов. – М.: Айрис пресс, 
2007. 

13. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году: материалы 
и архивные документы по истории Русской православной церкви. 
[Текст]/Отв. ред. М.А. Бабкин. – М.: Индрик, 2006. 

 
Лекция 32. Государственная дума в изменившихся условиях.  
Новое Положение о выборах, избирательные курии, неравномерность 
представительства от различных слоев населения. Председатели III и IV 
Думы Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Родзянко. Состав III и IV 
Государственных дум, основные фракции и их лидеры. Думские комитеты, 
депутатские запросы, обсуждение законов и реальные права 
Государственной Думы.  
 
Литература 

1. Афаунов, А.А. Парламент самодержавной России и проблемы 
межнациональных отношений на Северном Кавказе: исторический 
опыт: 1906-1921. [Текст]/  А.А. Афаунов. - М.:  МПГУ, 2005. 

2. История России XIX век: Учеб. для вузов: В 2 ч. Ч. 1. [Текст]/ Н. А. 
Проскурянова, Л.М. Ляшенко,  А.В. Клименко; Под ред. В.Г. 
Тюкавкина. – М.: Владос, 2001. 

3. История Отечества: Учеб. пособие для вузов. [Текст]/ Т. Ф. Ермоленко, 
А.В. Кореневский, А.В. Лубский и др.; Под ред.  В.Н. Шевелева. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

4. Васильева, Н. И. Первая российская революция и самодержавие 
(государственно-правовые проблемы). [Текст]/ Н. И. Васильева. - Л., 
1975. 

5. Бородин, А.П. Реформа Государственного Совета 1906 г. [Текст]/ А.П.  
Бородин // Вопросы истории. - 1999. - №4/5. - С.82-96. 

6. Романов, Р.М. Российский парламентаризм: генезис и организационное 
оформление. [Текст]/ Р.М. Романов // Полис. - 1998. - №5. – С.123-133. 

7. Российский парламент начала XX века [Текст]/Социально-
гуманитарные знания. - 1999.- №2.  - С.174-188. 

 
 
 
 



Тема №15. Падение монархии. Февральская революция 1917 г.  
 

Лекция 33. Февральская революция. 
 Вступление России в первую мировую войну, государственное управление в 
условиях войны, Особые совещания, военно-промышленные комитеты. 
Изменение общественных настроений. Неудачи на фронте, кризис верховной 
власти, падение авторитета царской власти. Николай и его окружение. Г. Е. 
Распутин. “Министерская чехарда”. Консолидация оппозиции. Образование 
Прогрессивного блока, состав блока, его программа. Требование 
“ответственного министерства”. Кабинеты Б. В. Штюрмера и А. Д. 
Протопопова. Отречение Николая II 2 марта 1917 г., ликвидация монархии, 
фактическое (март 1917 г.) и юридическое (сентябрь 1917 г.) установление 
республиканского строя.  

 
Литература 

1. Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения. [Текст]/ А.Я. Аврех. - 
М.,1989. 

2. Реформы и революционный процесс 1905 и 1917 гг.//История СССР. - 
1991. - N2.  

3. Городецкий, Е.Н., Покровский, А.С. Проблемы Великого Октября. 
[Текст]/ Е.Н. Городецкий, А.С. Покровский // Историки спорят. 13 
бесед. М.,1989.  

4. Дякин, В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1991-1914 гг. [Текст]/ 
В.С.  Дякин. - Л.,1988. - С.58-133. 

5. Иоффе, Г.З. Великий октябрь и эпилог царизма. [Текст]/ Г.З. Иоффе. - 
М.,1987. - С.35-179. 

6. Карр, Э. История Советской России. Кн.1. - Т.1 и 2. [Текст]/  Э. Карр. - 
М.,1990.  

7. Набоков В.Д. Временное правительство. [Текст]/ В.Д. Набоков // Наше 
наследие. - 1990. - N 5-6.  

8. Наумов В., Курин Л., Мухина Г. 1917-й: Октябрьское восстании. 
[Текст]/ В. Наумов, Л. Курин, Г. Мухина //Урок дает история. - 
М.,1989. - С.75-90.  

9. Непролетарские партии в трех революциях. - М.,1989. 
10. Пушкарева, И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция 

1917 года в России. [Текст]/  И.М. Пушкарева. - М.,1982.  
11. Рабинович А. Большевики приходят к власти. [Текст]/ А. Рабинович. - 

М.,1991. 
  
Лекция 34. Российская республика. 
Временный комитет Государственной думы и Временное правительство, 
состав Временного правительства. Реорганизация центрального и местного 
управления. Упразднение органов политического сыска, замена полиции 
народной милицией, политическая амнистия. Пересмотр законодательства. 
Постановления Временного правительства “О собраниях и союзах”, “Об 



учреждениях печати”. Юридическое совещание при Временном 
правительстве, подготовка судебной реформы, упразднение Верховного 
уголовного суда и Особого присутствия Сената. Принятие Положения о 
судах по административным делам. Подготовка местной реформы. Отмена 
вероисповедных и национальных ограничений. Изменение церковного 
управления, I Всероссийский Поместный собор и подготовка к 
восстановлению патриаршества.  
 
Литература: 

1. Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения. [Текст]/ А.Я. Аврех. - 
М.,1989. 

2. Булдаков, В.П. На повороте 1917 год: революция, партия, власть. 
[Текст]/ В.П. Булдаков //История отечества: люди, идеи, решения. 
Очерки истории Советского государства. - М., 1991. 

3. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991 гг. [Текст]/ Н. 
Верт. - М., 1992.  

4. Иоффе Г. Социалистические партии в 1917 г. [Текст]/ Г.  Иоффе 
//Коммунист. - 1990. - № 10. 

5. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений 
дореволюционной России. [Текст]/ Н.П.  Ерошкин. - М., 1983. 

6. Политическая история. Россия – СССР – Российская Федерация 
[Текст]. - М., 1996 

7. Поляков Ю. Учредительное собрание: 80 лет спустя. [Текст]/ Ю.  
Поляков // Свободная мысль. – 1998. - №3. 

8. Спирин Л.М. Росси 1917 года. Из истории борьбы политических 
партий. [Текст]/   М., 1987. 

9. Трукан Г.А. Революция, которая потрясла мир [Текст]/  //История 
СССР. 1990. № I. 

 
2.5. Самостоятельная работа студента. 

График   самостоятельной   работы   по   курсу  “Политическая история 
России”. Семестр 1. 

Недели                   
Форма 
работы 

С С С С  С С С С С  С С С С С С  

Рубежный  
контроль 

    к      к       К 

Максимум 
баллов 

2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 10 

 
Обозначения:    С – семинар. 
                              к - контрольная работа 
                              К - коллоквиум 

 
 



2.6. Общая литература  по курсу. 
 
2.6.1. Источники 
 

1. Аввакум. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. - М., 
1960.  
2. Беспятых,  Ю.Н. Иностранные источники по истории России первой 
четверти XVIII в. (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм). [Текст]/ Ю.Н. 
Беспятых. - СПб., 1998.  

3. Буссов К. Московская хроника. - М.,1961.  
4. Восстание И. И. Болотникова. Документы и материалы. - М., 1959.  
5. Гваньини А. Описание Московии. - М., 1997.  
6. Герберштейн С. Записки о Московии. - М., 1988.  
7. Горсей Дж. Записки о России. XVI - начало XVII в. - М., 1990.  
8. Декреты Советской власти. - Т.I - II. - М., 1957-1980.  
9. Домострой. - СПб., 1994.  
10. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - 
первой половины XVII века. Тексты и комментарии. - Л., 1986, 1987.  
11. Из истории ВЧК. Сборник документов. - М., 1958.  
12. История отечественного государства и права. Учебное пособие. Часть I, 
II. Хрестоматия. Сост. доц. Новицкая Т.Е. - М., 1996.  
13. Казанская история. - М.,1954.  
14. Карамзин Н. М. История государства Российского (любое издание) 
или: http://www.magister.msk.ru/library/history/karamzin/kar01_00.htm. 
15. Ключевский В. О. Курс лекций по русской истории (любое издание) 
или: http://www.magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec01.htm  или www. 
Magister.msk.ru/library/history. 
16. Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. - СПб., 
1906.  
17. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник 
документов. - М., 1954 - 1976. - Т. 1 - 4.  
18. Масса И. Краткое известие о Московии начала XVII века. - М., 1937.  
19. Материалы по истории крестьян в России ХI-ХVII вв. - Сборник 
документов. - Изд. Ленинградского университета, 1958.  
20. Памятники русского права. - Т.I-VI. - М., 1952-1957.  
21. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. - Л., 1979.  
22. Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории или: www. 
Magister.msk.ru/library/history/platonov/plats001.htm. 
23. Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. - Л., 1926. 
24. Политическая история России. Хрестоматия (сост. В. И. Коваленко, А. 
Н. Медушевский). М., 1997.  
25. Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951.  
26. Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983.  
27.  Правда Русская. Учебное пособие. Изд. АН СССР. М-Л., 1940.  



28. Пронштейн А.П., Задере В.Р. Практикум по истории СССР. Изд. Ростов 
- на - Дону. 1960.  
29. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1.1984; Т.2.- М., 1985; Т.З. 
М.,1985; Т.4. М., 1986; Т.5. М., 1987; Т.6. М., 1988; Т.7. М., 1989; Т.8. М., 
1991; Т.9. М., 1994.  
30. Русская правда //Русское законодательство X - XX веков. Т. 1. - М., 
1984.  
31. Сборник документов по истории СССР для семинарских и 
практических занятий. Под редакцией В.В.Мавродина. Ч.1.IХ-ХIIIвв.  
32. Сборник документов по истории СССР. Ч.2. ХIV-ХV вв.1971.  
33. Свердлов М.Б. От Закона русского к Русской Правде. - М., 1988. 
34. Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955.  
35. Соборное уложение 1649 года. Л., 1987.  
36. Соловьев С. М. История России с древнейших времен (любое издание) 
или: http://www.magister.msk.ru/library/history/solov/solv01p0.htm . 
37. Сочинения И. Пересветова. - М.; Л., 1956.  
38. Сто глав // Российское законодательство. - Т. 2. - М., 1985.  
39. Судебники XV - XVI вв. М.; Л., 1952.  
40. Хрестоматия но истории отечественного государства и права. Х век - 
1917 год. Составитель: Томсинов В.А. - М., 1998. 
41. Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие. 
Составитель: Титов Ю.П. - М., 1998. 
42. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский 
период. - М., 1990.  
43. Штаден Г. Записки немца-опричника. - М., 2002.  
44. Мезин С.А. Взгляд из Европы: Французские авторы XVIII в. о России 
Петра I. Саратов, 1999.  

2.6.2. Обязательная литература 
1. Зуев, М.Н. История России: Учеб. для вузов. / М.Н. Зуев– М.: Приор, 
2000. – 687 с.  
2. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций / Под 
ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 2001. – 350 с.   
3. История России IX – XX вв.: Учеб. для вузов. / С.Н. Полторак, А.Ю. 
Дворниченко, З.О. Джалиашвили; под. ред. А.Ю. Дворниченко. – М.: 
Гардарики, 2003. 
4. История России IX – XX век: Учеб. для вузов/ Под ред. Я.А. Перехова. 
– М.: Гардарики, 2002. 
5. История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. Н. И. 
Павленко. - М., 1998. 
6. История России. Народ и власть. / Ю. А. Сандулов. -  СПб., 1997. 
7. Политическая история России / под ред. В. В. Журавлева. - М.,1998. 
 
 
 



2.6.3. Дополнительная литература 
1. Абалихин, Б.С., Дунаевский, В.А. 1812 год: На перекрестках мнений 
советских историков. 1917–1987. [Текст]/ Б.С. Абалихин, В.А Дунаевский. -
М.: Книга, 1990.  
2. Аврех, А.Я. Масоны и революция. [Текст]/ А.Я. Аврех. - М.,1990.  
3. Аврех, А.Я. Столыпин и третья Дума. [Текст]/ А.Я. Аврех. - М., 1968.  
4. Аврех, А.Я. Царизм и IV Дума. [Текст]/  А.Я. Аврех. - М.,1981.  
5. Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения. [Текст]/ А.Я. Аврех. - 
М.,1989.  
6. Аграрная история Северо-Запада Росии XVII в. (Население, 
землевладение, землепользование). [Текст]/ Под ред. А. Л. Шапиро. - Л., 
1989.  
7. Алексеев, Ю.Г. Государь всея Руси. [Текст]/ Ю.Г. Алексеев. - 
Новосибирск. 1992.  
8. Алексеев, Ю.Г. Под знаменами Москвы. [Текст]/ Ю.Г. Алексеев. - 
Новосибирск. 1992.  
9. Андреев, И. Л. Алексей Михайлович. [Текст]/ И. Л. Андреев - М., 2003.  
10. Анисимов, Е.В. Государственные преобразования и самодержавие 
Петра Великого в первой четверти XVIII века. [Текст]/ Е.В. Анисимов - СПб., 
1997.  
11. Афаунов, А.А. Парламент самодержавной России и проблемы 
межнациональных отношений на Северном Кавказе: исторический опыт: 
1906-1921. [Текст]/ А.А. Афаунов. - М.:  МПГУ, 2005. 
12. Беляев, И.Д. Крестьяне на Руси. [Текст]/ И.Д. Беляев. - М., 1903.  
13. Бернадский,  В.Н. Новгород и новгородская земля в ХV веке. [Текст]/ 
В.Н.  Бернадский. М - Л.,1952.  
14. Бескровный, Л.Г. Отечественная война 1812 г. [Текст]/ Л.Г. 
Бескровный.  - М.: Мысль, 1962.  
15. Беспятых, Ю.Н. Александр Данилович Меншиков: мифы и реальность. 
[Текст]/ Ю.Н. Беспятых. - СПб., 2005.  
16. Бестужев, М.В. Борьба в России по вопросам внешней политики. 1906-
1910. [Текст]/ М.В. Бестужев. - М., 1961.  
17. Борисов, Н.С. Церковные деятели средневековой Руси ХII-ХVII вв. 
[Текст]/ Н.С. Борисов. - М., 1988.  
18. Борисова,  А.В. Государство, церковь, общество в России в XVIII – XIX 
вв.: Учеб. Пособие. [Текст]/ А.В. Борисова, Н.С. Велитченко, Ю.Б. 
Смирнова.- Ярославль: Яросл. гос.  ун-т, 2002. 
19. Бородкина, Н.Н. Церковь, общество и государство в эпоху Петра 
Великого. [Текст]/ Н.Н. Бородкина. - Саратов, 1997.  
20. Боханов, А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. - 1914. [Текст]/ 
А.Н. Боханов. - М., 1992.  
21. Буганов, В. И. Московские восстания конца XVII века. [Текст]/ В. И. 
Буганов. -  М., 1969.  
22. Буганов, В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. [Текст]/ В.И. 
Буганов. -  М., 1989. 



23. Буганов, В.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Эволюция 
феодализма в России. [Текст]/ В.И. Буганов, А.А. Преображенский, Ю.А. 
Тихонов, - М., 1980.  
24. Бычкова, М. Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с 
конца XV в. до 1569 г. Опыт сравнительно-исторического изучения 
политического строя. [Текст]/ М. Е. Бычкова. - М., 1996.  
25. Вернадский, Г.В. Московское царство: в 2-х ч. [Текст]/ Г.В. 
Вернадский. – Тверь, М.: 1997. 
26. Веселовский, С. Б. Исследования по истории опричнины. [Текст]/ С. Б. 
Веселовский. - М., 1963.  
27. Веселовский, С.Б. Исследование по истории класса служилых 
землевладельцев. [Текст]/ С. Б. Веселовский. - М., 1969.  
28. Волк, С.С. Народная воля . 1879-1882. [Текст]/  С.С. Волк. - Л., 1966.  
29. Воробьев, В. М., Дегтярев, А. Я. Русское феодальное землевладение от 
"смутного времени" до начала петровских реформ. [Текст]/ В. М. Воробьев, 
А. Я. Дегтярев. - Л., 1986.  
30. Выскочков, Л.В. Император Николай I: Человек и государь. [Текст]/ 
Л.В. Выскочков. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.  
31. Гаман-Голутвина,  О.В. Политические элиты России. [Текст]/ О.В. 
Гаман-Голутвина. - М., 1998.  
32. Ганелин,  Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и 
революция. [Текст]/ Р.Ш. Ганелин. - СПб., 1991.    
33. Греков, Б.Д. Киевская Русь. [Текст]/ Б.Д. Греков. - М., 1953.  
34. Данилевский, И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков: 
Учеб. пособие. [Текст] / И.Н. Данилевский. – М.: Аспект-Пресс, 1998. 
35. Демидова, Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в 
формировании абсолютизма. [Текст]/ Н. Ф. Демидова. - М., 1987.  
36. Дубровский, С.М. Столыпинская земельная реформа. [Текст]/ С.М. 
Дубровский. - М., 1963.  
37. Дякин,  В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914гг. [Текст]/ 
В.С. Дякин. - Л., 1988.  
38. Зайцева, Т.И. Православная церковь в русской истории. Материалы к 
спец. курсу (X-XVII вв.) [Текст]/ Т.И. Зайцева – Новосибирск: НГТУ, 2003. 
39. Захарова,  Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 
1856-1861. [Текст]/ Л.Г. Захарова. - М., 1984.  
40. Зеньковский,  В. В. Русское старообрядчество. [Текст]/ В. 
В.Зеньковский. - М., 1995.  
41. Зимин,  А. А. Опричнина Ивана Грозного. [Текст]/ А. А. Зимин. - М., 
1964, 2000.  
42. Зимин,  А.А. Витязь на распутье. [Текст]/ А. А. Зимин. - М., 1991.  
43. Зубанова,  С.Г. Государственно-церковные отношения в XIX веке. 
[Текст]/  С.Г. Зубанова. – М.: МГСУ, 2001. 
44. История политических партий России [Текст]/Под ред. А. И. Зевелева. - 
М., 1994.  



45. Каменский, А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы  в России XVIII века: 
Опыт целостного анализа. [Текст]/ А.Б. Каменский. – М.: РГТУ, 1999.  
46. Каптерев,  Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. [Текст]/ 
Н. Ф. Каптерев. - М., 1995.  
47. Кобрин,  В. Б. Власть и собственность в средневековой России. [Текст]/ 
В. Б. Кобрин. - М., 1985.  
48. Козляков, В. Н. Михаил Федорович. [Текст]/ В. Н. Козляков. - М., 2004.  
49. Колобков, В. А. Митрополит Филипп и становление московского 
самодержавия. Опричнина Ивана Грозного. [Текст]/ В. А. Колобков. - СПб., 
2004.  
50. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. Режим доступа: 
http://www.magister.msk.ru/library/history/kostomar/kostom01.htm).  
51. Куликовская битва и подъем национального сознания. - Л., 1980.  
52. Лаверычев, В.Я. Военный государственно-монополитический 
капитализм в России. [Текст]/ В.Я. Лаверычев. - М., 1985.  
53. Лавров, А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. [Текст]/ А.С. 
Лавров. - М., 1999.  
54. Лимонов, Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь. [Текст]/ Ю.А. Лимонов. -   
Л., 1988.  
55. Литаврин,  Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII вв.) 
[Текст]/ Г.Г. Литаврин. – СПб.: Алтейя, 2000. 
56. Лукин, П. В. Народные представления о государственной власти в 
России XVII века. [Текст]/ П.В. Лукин. -  М., 2000.  
57. Ляпушкин, И.И. Славяне Восточной Европы накануне образования 
древнерусского государства. [Текст]/ И.И. Ляпушкин. - Л., 1968.  
58. Мавродин, В.В. Образование Древнерусского государства и 
формирование русской народности. [Текст]/ В.В. Мавродин. - Л., 1971.  
59. Мавродина, Р.М. Киевская Русь и кочевники. [Текст]/ Р.М. Мавродина. 
- Л., 1983.  
60. Медушевский, А.Н. Утверждение абсолютизма в России: 
Сравнительное историческое исследование. [Текст]/ А.Н. Медушевский. - М., 
1994.  
61. Милов, Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского 
исторического процесса. [Текст]/ Л.В. Милов. - М., 1999.  
62. Мироненко, С.В. Страницы тайной истории самодержавия: 
Политическая история России первой половины ХIХ столетия. [Текст]/ С.В. 
Мироненко. - М.: Мысль, 1990.  
63. Мэси, Р. Николай и Александра. [Текст]/  Р. Мэси. - М., 1992.  
64. Нардова, В.А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX - 
начало XX вв. [Текст]/ В.А. Нардова. - СПб, 1994.  
65. Насонов, А.Н. "Русская земля" и образование территории 
Древнерусского государства. [Текст]/ А.Н. Насонов. - М., 1954.  
66. Насонов, А.Н. Монголы и Русь. [Текст]/А.Н. Насонов. -  М.-Л., 1940.  



67. Новосельский, А. А. Борьба Московского государства с татарами в 
первой пол. XVII в. [Текст]/ А.А. Новосельский. - М.; Л., 1947.  
68. Новосельцев, А.П., Пашуто, В.Т., Черепин, Л.В. и др. Древнерусское 
государство и его международное значение. [Текст]/ А.П. Новосельцев, В.Т. 
Пашуто, Л.В. Черепин. - М., 1965.  
69. Носов, Н. Е. Очерки по истории местного управления Русского 
государства первой пол. XVI в. [Текст]/ Н.Е. Носов. -  М.; Л., 1957.  
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России. [Текст]/ Н.Е. Носов. - Л., 1969.  
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72. Павленко, Н.И. Петр Великий. [Текст]/ Павленко Н.И. - М.: Мысль, 
1998. 
73. Павлов, А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе 
Годунове (1584 - 1605 гг.). [Текст]/ А.П. Павлов. - СПб., 1992.  
74. Политическая история России в партиях и лицах. [Текст] - М., 1993. 
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1996.  
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1998.  
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2000.  
78. Пьянков, А.П. Происхождение общественного и государственного 
строя Древней Руси. [Текст]/ А.П. Пьянков. - Минск, 1980.  
79. Раев, М. Понять дореволюционную Россию. Государство и общество в 
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международного коллоквиума историков. - СПб., 1992.  
81. Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII-ХIII вв. [Текст]/ 
Б.А. Рыбаков. - М., 1982.  
82. Сахаров, А.Н. Александр I. [Текст]/ А.Н. Сахаров. - М.: Наука, 1998.  
83. Свердлов, М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней 
Руси. [Текст]/ М.Б. Свердлов. - Л., 1983.  
84. Серов, Д.О. Строители империи: Очерки государственной и 
криминальной деятельности сподвижников Петра I. [Текст]/ Д.О. Серов. - 
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85. Симбирцев, И.Р. Третье отделение. Первый опыт создания 
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86. Синицына, Н. В. Максим Грек в России. [Текст]/ Н.В. Синицына. - М., 
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87. Синицына, Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской 
средневековой концепции (XV - XVI вв.). [Текст]/ Н.В. Синицына. - М., 1998.  



88. Скрынников, Р. Г. Государство и церковь на Руси ХIV - XVI вв. 
Подвижники Русской церкви. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - Новосибирск, 
1991.  
89. Скрынников, Р. Г. Россия накануне "Смутного времени". [Текст]/ Р. Г. 
Скрынников. - М., 1980.  
90. Скрынников, Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском 
государстве в начале XVII в. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - Л., 1985.  
91. Скрынников, Р. Г. Царство террора. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - СПб., 
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1995.  
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XVII вв. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - СПб.: Искусство, 2002.  
94. Слизовский, Д.Е. Политическое лидерство в истории России (IX-XVI 
вв.). [Текст]/Д.Е. Слизовский. – М.: ЭКОН, 2002. 
95. Смирнов, И. И. Восстание Болотникова. 1606 - 1607 гг. [Текст]/ И.И. 
Смирнов. - Л., 1951.  
96. Смирнов, И. И. Очерки политической истории Русского государства 30 
- 50-х годов XVI в. [Текст]/ И.И. Смирнов. - Л., 1958.  
97. Смирнов, И.И. Очерки социально-экономических отношений Руси ХII-
ХIII вв. [Текст]/ И.И. Смирнов. - М.-Л., 1963.  
98. Соловьев, Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг. [Текст]/ 
Ю.Б. Соловьев. - Л.,1990.  
99. Строев, В.Н. Бироновщина и Кабинет министров: Очерк внутренней 
политики императрицы Анны. [Текст]/ В.Н. Строев. - М., 1909.  
100. Твардовская, В.А. Идеология пореформенного самодержавия. [Текст]/ 
В.А. Твардовская. - М.,1978.  
101. Тихомиров, М. Н. Россия в XVI столетии. [Текст]/ М.Н. Тихомиров. - 
М., 1962.  
102. Третьяков, П.Н. У истоков древнерусской народности. [Текст]/ П.Н. 
Третьяков. - Л., 1970.  
103. Троицкий, С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: 
Формирование бюрократии. [Текст]/ С.М. Троицкий. - М., 1974.  
104. Тюменцев, И. О. Смута в России в начале XVII столетия: движение 
Лжедмитрия II. [Текст]/ И.О. Тюменцев. - Волгоград, 1999.   
105. Фаизова, И.В. "Манифест о вольности" и служба дворянства в XVIII 
столетии. [Текст]/ И.В. Фаизова. - М., 1999.  
106. Ферро, М. Николай II. [Текст]/ М. Ферро. - М.,1991.  
107. Филюшкин, А. И. История одной мистификации. Иван Грозный и 
"Избранная рада". [Текст]/ А.И. Филюшкин. - М., 1998.  
108. Флоринский, М.Ф. Кризис государственного управления в России в 
годы первой мировой войны (Совет министров в 1914-1917гг.) [Текст]/ М.Ф. 
Флоринский. - Л., 1988.  
109. Флоря, Б. Н. Иван Грозный. [Текст]/ Б.Н. Флоря. - М., 1999.  



110. Фроянов, И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и 
политической борьбы. [Текст]/ И.Я. Фроянов. - М., 1995.  
111. Фроянов, И.Я. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии. 
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113. Фроянов, И.Я. Мятежный Новгород. [Текст]/ И.Я. Фроянов. - Л., 1992.  
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116. Хорошкевич, А. Л. Россия в системе международных отношений 
середины XVI века. [Текст]/ А. Л.  Хорошкевич. - М., 2003.  
117. Хьюз Л. Царевна Софья. [Текст]/ Хьюз Л. - СПб., 2001.  
118. Черепнин, Л. В. Земские соборы Русского государства XVI - XVII вв. 
[Текст]/ Л. В. Черепнин. -М., 1978.  
119. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства. 
[Текст]/  Л. В. Черепнин. - М., 1960.  
120. Черменский Е.Д. Государственная дума и свержение царизма в России. 
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121. Шапошник, В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30 
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122. Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской 
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2.6.4. Рекомендуемые журналы 
1. Вопросы истории 
2. Российская  история 
3. Отечественные архивы 
4. ПОЛИС (Политические исследования) 
5. Политическая наука 
6. Полития. Журнал политической философии и социологии политики  
 
2.6.5. Интернет-ресурсы 
1.Голотик С.И. Гражданская война в России (1917-1922) // Новый ист. 
вестник. – 2000. №1 // Режим доступа: http: // www. nivestnik. ru./ 2000 1/6. 
sttml. 
2.ДаниловА. А. , Л.Г. Косулина и др. История России XX век. Сетевая 
версия. 



3.Многоконцептуальная История России / Под ред. Личмана // lichm. narod.  
ru. 
4.Нефедов А.Б. Новая интерпретация истории монгольской Руси // www. I-u. 
ru. 
5.Нефедов А.Б. Об османском влиянии на Российскую государственность. 
//www. I-u. ru. 
 
2.7. Оборудование и материалы  
1. Для демонстрации фрагментов научно-популярных фильмов (особенно по 
темам 1 и 4) необходим телевизор  с диагональю не менее 80 см (в расчете на 
большую аудиторию) и DVD проигрыватель. 
2. проектор с возможностью подключения к компьютеру, переносной экран. 
3. Карты по российской истории разного периода. 
 
 
3. Семинарские занятия и методические указания к ним. 
 
3.1. Общие требования 
1. Семинарское занятие является формой индивидуальной учебной и 
исследовательской деятельности студента и подразумевает систематичность, 
обязательность посещения  и прилежность подготовки 
2. Провидение семинара имеет смысл только при полной готовности к 
ответу каждого студента по всем вопросам 
3. Семинарское занятие является формой текущего индивидуального 
контроля. В конце каждого семинарского занятия каждый студент получает 
соответствующую оценку в баллах по следующим критериям: 
-оценка «неудовлетворительно»  (0 баллов) означает, что студент 
присутствует на занятии, но не готов к нему. 
-оценка «хорошо»  (1 балл) ставится, если студент выступил с интересным 
дополнением по теме семинара или если студентом сделано сообщение в 
рамках обозначенной тематики на основе указанной литературы 
-оценка «отлично» (2 балла) ставится, если при ответе продемонстрирована 
широта кругозора, в ходе подготовки использовалась дополнительная 
литература, ответ продуман и имеет четкую структуру 
4. В течение семестра дважды проводится контрольная работа. Каждая их 
них может быть оценена 5 баллов максимально. По ее результатам и уровню 
текущей успеваемости выставляется промежуточная аттестация. Не 
аттестованный дважды студент до экзамена не допускается. 
5. В конце семестра проводится итоговый коллоквиум (вопросы к нему см. 
ниже). Максимальный балл за успешную сдачу коллоквиума – 10 баллов. 
6. В итоге по результатам успешной работы на семинарских занятиях студент 
может получить 30 баллов, по результатам рубежного контроля - 20 баллов 
(5×5×10).  
7. Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент за семестр 
по дисциплине «Политическая история Отечества» при полном освоении 



всех предусмотренных рабочей учебной программой дисциплины знаний, 
умений, навыков равна 100 баллам. При этом 50 баллов – максимальное 
количество баллов, которое студент может набрать в течение семестра в ходе 
рубежного контроля и семинарских занятий. 50 баллов  - максимальное 
количество баллов, получаемых студентом на экзамене. 
 
Таблица перевода итоговых баллов в традиционную систему оценок: 
 

Оценка 
Баллы Полная запись Сокращенная 

запись 
Числовой эквивалент 

100-85 Отлично (отл.) 5 
70-84 Хорошо (хор.) 4 
50-69 Удовлетворительно (удовл.) 3 
0-49 Неудовлетворительно (неуд.) 2 

 
8.Преподаватель может в конце семестра предусмотреть для особо 
отличившихся студентов в освоении курса дополнительные баллы (5 баллов). 
9. Курсовые работы оцениваются в сумме 100 баллов. Их оценивание 
включает в себя оценку за содержание работы (40 баллов), 
библиографические оформление (20 баллов), защиту (40 баллов).  
 
 
3.2. Методические указания по самостоятельной подготовке студента к 
семинарскому занятию 
 
 Для подготовки к семинарскому занятию необходимо прочесть как 
минимум обязательную литературу, особо остановившись на категориях и 
явлениях  политической действительности, применительно к каждой теме 
семинара. Для лучшего понимания политических процессов рекомендуется 
для сравнения обратиться к зарубежной истории, знакомой по школьной 
программе с тем, чтобы исследовать специфические свойства политической 
истории России. 
 При подготовке доклада по вопросу семинарского занятия необходимо 
использовать несколько источников, преимущественно из списка 
дополнительной литературы. Возможны различные варианты подготовки к 
выступлению – конспект или обзорный доклад нескольких  произведений, в 
зависимости от темы и индивидуальных особенностей студента.  
Основными свойствами конспекта являются: 
 выделение основных положений первоисточника; 
 наличие примеров, цитат, доказывающих ведущие положения; 
 использование условных обозначений и сокращений, а также 
графические способы выделения (например, подчеркивание). 
Конспект может быть кратким или подробным. Но в целом,  объем конспекта 
не должен составлять более 1/3 первоисточника.  



 В конспекте может использоваться как прямое, так и косвенное 
цитирование.   
 При написании конспекта как самостоятельного вида работы следует 
учитывать следующие правила оформления. Во-первых, это - наличие 
полного библиографического описания конспектируемого произведения. Во-
вторых, разделение листа работы на две части с учетом того, что в первой 
будут идти предложения (слова, словосочетания) плана и условные 
обозначения, а во второй – аргументация и примеры. Для облегчения работы 
с конспектом в будущем лучше в скобках фиксировать номер 
конспектируемой страницы. В конце конспекта необходимо выделить вывод, 
к которому пришел автор. 
 Обзорный доклад предполагает работу с несколькими исходными 
произведениями и включает следующие этапы работы: 
1. Подбор и изучение основной литературы по теме. Подобрать 
литературу можно, обратившись к планам семинарских занятий, к 
библиотечным каталогам, за консультацией к преподавателю. 
2. Обработка и систематизация информации. 
3. Разработка плана.  
4. Написание согласно плану. В отличие от конспекта вид обзорного 
доклада носит произвольный характер и определяется только планом.  
 Семинарские занятия предусматривают дискуссии. Для активного 
участия в них рекомендуется заранее сформулировать те вопросы, на 
которые студент не нашел ответа самостоятельно. 
 
В конце списка вопросов предложены темы сообщений. По большей части 
они посвящены отдельным политическим деятелям. При подготовке 
сообщения необходимо руководствоваться следующим планом: 
А. исторический фон деятельности личности 
Б. биографические данные 
В. политическая деятельность 
Г. историческое значение политического деятеля. 
 
3.3. Тематика семинарских занятий. 
 
Тема 1. Становление древнерусского государства по материалам 
древнерусского права.  
Необходимо обратить внимание на политический аспект в «Русской 
правде» (Далее – «РП»). Ответить на вопросы: о чем свидетельствует 
«РП», какие политические институты отражены в «РП», изучение 
эволюции каких политических структур возможно по «РП» и т.д. 
 
1. “Русская правда” и варварские “правды” Западной Европы.  
2. Редакции “Русской правды”, эволюция государственного законодательства 
в “Краткой” и “Пространной Правде”. 



3. Социальная структура по “Русской Правде”: люди, смерды, рядовичи, 
закупы, челядь, холопы, обельные холопы, изгои.  
4. Функции князя, дружины, бояре. Пережитки родоплеменных отношений, 
вече, градские старцы.  
5. Судебный процесс по “Русской правде”, система наказаний, вира.  
 
Темы докладов и сообщений 
 
Выдающиеся государственные деятели Древней Руси:  
1. Олег. 
2. Ольга. 
3. Святослав. 
4. Владимир I. 
5. Ярослав Мудрый. 
6. Владимир Мономах. 
7. Нестор. 
8. Митрополит Илларион. 
  
Источники 
1. Дмитриченко В. С. Хрестоматия по истории политической и 
философской мысли народов СССР эпохи феодализма (по ХVIII в. 
включительно). - Ч.1.Составил Изд. Киевского университета, 1969.  
2. Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. Учебное издание. 
Л., 1926г. или изд. МН СССР. М-Л., 1950. и другие издания.  
3. Правда Русская. Учебное пособие. Изд. АН СССР. М-Л., 1940. или 
издание АН СССР 1940-1947гг., другие издания. 
4. Материалы по истории крестьян в России ХI-ХVII вв. Сборник 
документов. - Изд. Ленинградского университет, 1958. 
5. Памятники русского права. Т.I-VI. - М., 1952-1957.  
6. Пронштейн А.П., Задере В.Р. Практикум по истории СССР. Изд. Ростов - 
на - Дону. 1960.  
7. Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических 
занятий. Под редакцией В.В.Мавродина. - Ч.1. IX – XIII вв.  
8. Сборник документов по истории СССР. - Ч.2. XI - XIV вв. -1971.  
9. Русская правда //Русское законодательство X- XX веков. Т. 1. М. 1984. С. 
27-130. 
 
Литература 
1. Греков, Б.М. Скифы. [Текст]/ Б.М. Греков. - М., 1992. 
2. Гумилев, Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. [Текст]/  Л.Н. Гумилев. - 
М., 1992. 
3. Новосельцев, А.П. Хазарское государство и его роль в истории 
Восточной Европы и    Кавказа. [Текст]/ А.П.  Новосельцев. - М., 1990. 
4. Перевезенцев, С.К. История России. Древняя Русь: Учеб. пособие для 
вузов. [Текст]/ С.К. Перевезенцев, М.С. Иванов. – М.: Белый город, 2000. 



5. Рыбаков, Б. А. Варяги. Норманнская теория. История СССР, первая 
серия. [Текст]/ Б. А. Рыбаков -  Т.1. - М.,1966.  
6. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян. [Текст]/  Б.А. Рыбаков - М., 
1981. 
7. Седов, В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв. [Текст]/  В.В. Седов - М., 
1982. 
8. Тихомиров, М. Н. Пособие для изучения Русской правды. [Текст]/ М. 
Н. Тихомиров -  М., 1953. 
9. Фроянов, И. Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной 
и политической борьбы. [Текст]/   И. Я Фроянов. - М., СПб., 1995. 
 
Тема  2.  Борьба русского народа с немецкой интервенцией.  
Обратить внимание на особенности внутренней политики первых 
московских князей 
В чем заключается «цивилизационная» заслуга Александра Невского. 
 
1. Рим и Константинополь – два центра христианства. Проблема 
соперничества цивилизаций. 
2. Римо-католическая экспансия на Руси. Тевтонский орден, Невская битва 
(1240), Ледовое побоище (1242), 
3. Политика Александра Невского. 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Андрей Боголюбский. 
2. Всеволод Большое Гнездо. 
3. Александр Невский. 
4. Даниил Галицкий. 
 
Источники 
1. Хрестоматия по истории СССР. - Т.1.- 1937.  
2. Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. Учебное издание. 
Л., 1926. или изд. МН СССР. М-Л., 1950 г. и другие издания.  
3. Пронштейн А.П., Задере В.Р. Практикум по истории СССР. [Текст]/ 
А.П. Пронштейн, В.Р.  Задере. - Изд. Ростов - на – Дону, 1960. 
4. Сборник документов по истории СССР для семинарских и 
практических занятий. [Текст]/ Под редакцией В.В.Мавродина. Ч.1. IX – XIII 
вв.  
5. Сборник документов по истории СССР. Ч.2. XI - XIV вв.1971.  
 
Литература 
1.Гумилев, Л. Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. [Текст]/  Л. 
Н. Гумилев. - М, 1992. 
2.Гумилев, Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь. [Текст]/ Л. Н. Гумилев. - М., 
1992. 



3.Гумилев Л. Н. Конец и начало (учебное пособие по пассионарности)  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kulichki.rambler.ru/~gumilev/EAB/index.html. 
4.Иванов К. П. Механизм этногенеза как инструмент исследования 
этнокультура [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://kulichki.rambler.ru/~gumilev/ideas.html.  
5. Кучкин, В.А. Александр Невский – государственный деятель и полководец 
средневековой Руси. [Текст]/ В.А. Кучкин // Отечественная история. - 1996. - 
№5. 
6.Матузова, В.И., Назарова, Е.Л. Крестоносцы и Русь: конец ХII – 1270 г. 
[Текст]/  В.И. Матузова,  Е.Л. Назарова. - М., 2002.  
7.Пашуто, В.Т. Александр Невский. [Текст]/ В.Т. Пашуто. -  М., 1974. 
8.Шаскольский, И.П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах 
Балтики в ХII– ХIII вв. [Текст]/ И.П.  Шаскольский. - Л., 1978.   
9.Янин, В. Л. Новгородские посадники. [Текст]/ В. Л.  Янин. - М., 1962. 
 
Тема  3. Организация власти при Иване III.  
Обратить особое внимание на политические аспекты Судебника 1497 года. 
Проанализировать влияние концепции «Москва – Третий Рим» на 
устройство государственной власти.  
 
1. Династический брак с Софьей Палеолог и византийское влияние на обиход 
московского великокняжеского двора.  
2. Судебник 1497 г. – общерусский свод права. Сословия по Судебнику. 
3. Концепция “Москва – Третий Рим”.  
4. Остатки феодальной раздробленности.  
5. Государство и церковь, суть спора между нестяжателями и иосифлянами.  
 
Темы докладов и сообщений 
 
1.Иван Калита.  
2. Дмитрий Донской. 
3. Иван III. 
4. Нил Сорский. 
5. Иосиф Волоцкий. 
  
Источники 
1. Буссов К. Московская хроника. [Текст]/ К. Буссов. -  М.; Л., 1961.  
2. Гваньини А. Описание Московии. [Текст]/  А. Гваньини. - М., 1997.  
3. Герберштейн С. Записки о Московии. [Текст]/ С. Герберштейн. - М., 
1988.  
4. Горсей Дж. Записки о России. XVI - начало XVII в. [Текст]/ Дж.  
Горсей - М., 1990.  
5. Домострой. - СПб., 1994.  



6. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - 
первой половины XVII века. - Тексты и комментарии.  - Л., 1986.  
7. Судебники XV - XVI вв. – М., 1952.  
 
Литература 
1.Алексеев, Ю. Г. Освобождение Руси от ордынского ига. [Текст]/ Ю. Г.  
Алексеев. - Л., 1989.  
2.Абрамович, Г.В. К вопросу о критериях раннего феодализма на Руси и 
стадиальности его перехода в развитой феодализм [Текст]/ Г.В. Абрамович // 
История СССР. - 1981. - № 7. 
3. Генезис и развитие феодализма в России. - Л., 1985. 
4. Горский, А.А. Феодализация на Руси: основное содержание процесса. 
[Текст]/ А.А.   Горский // Вопросы истории. - 1986. - № 8. 
5.Зимин, А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. [Текст]/ 
А. А.  Зимин. - М., 1991. 
6.Кобрин, В.Б. Власть и собственность в России (XV – XVI вв.). [Текст]/ В.Б.  
Кобрин. - М., 1985. 
7.Новосельцев, А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма. 
[Текст]/ А.П. Новосельцев, В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнин. - М., 1972. 
8. Лурье, Я. С. Две истории Руси XV в.: Ранние и поздние, независимые и 
официальные летописи об образовании Московского государства. [Текст]/ Я. 
С.  Лурье. - М., 1994. 
9.Сахаров, А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV-
XVII вв. [Текст]/ А. М.  Сахаров. - М., 1969. 
 
Тема 4. Введение опричнины.  
Для лучшего усвоения материала особое внимание обратите на влияние 
Опричнины на политическую обстановку в стране. 
 
1. Историки и исторические школы о политической и социальной 
направленности опричной политики.  
2. Опричнина и Земщина. Царский двор и опричное войско. Опричный 
террор, масштабы репрессий, цели репрессий. 
3. Раскол общества, две диаметрально противоположные концепции 
государственного устройства, представленные в переписке царя Ивана 
Грозного и князя Андрея Курбского.  
4. Отмена опричнины (1572), “второе издание опричнины” (1575). 
Последствия опричной политики.  
5. Иван Грозный в оценке современников и потомков.  
 
Темы докладов и сообщений: 
 
1. Иван Грозный. 
2. Алексей Адашев. 
3. Сильвестр. 



4. Малюта Скуратов. 
5. Митрополит Филипп. 
 
Источники 
1. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. - М., 1979. 
2. Гваньини А. Описание Московии. - М., 1997.  
3. Горсей Дж. Записки о России. XVI - начало XVII в. - М., 1990.  
4. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - 
первой половины XVII века. Тексты и комментарии. - Л., 1986, 1987.  
5. Казанская история. - М.; Л., 1954.  
6. Послания Ивана Грозного. - М.; Л., 1951.  
7. Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. - М., 1983.  
8. Сто глав // Российское законодательство. - Т. 2. - М., 1985.  
9. Судебники XV - XVI вв. - М.; Л., 1952.  
10. Штаден Г. Записки немца-опричника. - М., 2002. 
 
Литература 
1. Амосов, А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. [Текст]/  А. 
А. Амосов. - М., 1998.  
2. Будовниц, И. У. Русская публицистика XVI в. [Текст]/ И. У. Будовниц. 
- М.; Л., 1947.  
3. Бычкова, М. Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с 
конца XV в. до 1569 г. Опыт сравнительно-исторического изучения 
политического строя. [Текст]/ М. Е.  Бычкова. - М., 1996.  
4. Бычкова, М. Е. Состав класса феодалов России в XVI в. [Текст]/ М. Е.  
Бычкова. - М., 1986.  
5. Веселовский, С. Б. Исследования по истории опричнины. [Текст]/ С. Б.   
Веселовский. - М., 1963. 
6. Зимин, А. А. Опричнина Ивана Грозного. [Текст]/ А. А. Зимин. - М., 
2000.  
7. Зимин, А. А. Реформы Ивана Грозного. [Текст]/  А. А. Зимин. - 
М.,1960. 
8. Кобрин, В. Б. Иван Грозный. [Текст]/ В. Б. Кобрин. - М., 1989.  
9. Колобков, В. А. Митрополит Филипп и становление московского 
самодержавия. Опричнина Ивана Грозного. [Текст]/ В. А. Колобков. - СПб., 
2004.  
10. Скрынников, Р. Г. Государство и церковь на Руси XIV - XVI вв. 
Подвижники Русской церкви. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - Новосибирск, 
1991.  
11. Скрынников, Р. Г. Опричный террор. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - Л., 
1969.  
12. Скрынников, Р. Г. Россия после опричнины. [Текст]/ Р. Г. Скрынников.  
- Л., 1975  
13. Скрынников, Р. Г. Трагедия Новгорода. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - М., 
1994.  



14. Скрынников,  Р. Г. Царство террора. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - СПб., 
1992.  
15. Тихомиров, М. Н. Россия в XVI столетии. [Текст]/ М. Н.  Тихомиров. - 
М., 1962.  
16. Флоря, Б. Н. Иван Грозный. [Текст]/  Б. Н.  Флоря. - М., 1999.  
17. Шмидт,  С. О. Российское государство в середине XVI столетия. 
[Текст]/ С. О.  Шмидт. - М., 1987. 
 
Тема 5. Завершающий этап Смутного времени. 
 
1.Патриотический подъем, первое ополчение (1611 г.), его состав, движущие 
силы, вожди, распад ополчение.  
2. Казаки и их роль в период Смутного времени. 
3. Второе ополчение, “Совет всей земли” - общенациональное правительство. 
4. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царя.  
5. Род бояр Романовых. Патриарх Филарет. Михаил Федорович – первый 
царь из династии Романовых.  
6. “Смутное время” в воспоминаниях современников.  
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Борис Годунов. 
2. Лжедмитрий I. 
3. Иван Болотников. 
4. Марина Мнишек. 
5. Авраамий Палицын. 
6. Козьма Минин. 
7. Дмитрий Пожарский.  
 
Источники 
1. Буссов Конрад. Московская хроника 1584-1613 гг. // Смута в 
Московском государстве. - М., 1989. 
2.  Горсей Дж. Записка о России XVI – начала XVII в. - М., 1990. 
3. Маржерет Ж. Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета. - М., 
1982. 
 
Литература 
1. Васильев, Ю. С. Борьба с польско-шведской интервенцией на русском 
Севере в начале XVII в. [Текст]/ Ю. С.  Васильев. - Вологда, 1985.  
2. Воробьев, В. М., Дегтярев, А. Я. Русское феодальное землевладение от 
"смутного времени" до начала петровских реформ. [Текст]/ В. М. Воробьев, 
А. Я.  Дегтяре. - Л., 1986.  
3. Демидова, Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в 
формировании абсолютизма. [Текст]/ Н. Ф.  Демидова. - М., 1987.  



4. Долинин, Н. П. Подмосковные полки ("казацкие таборы") в национально-
освободительном движении 1611 - 1612 гг. [Текст]/ Н. П.  Долинин. - 
Харьков, 1958. 
5. Зимин, А. А. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой 
крестьянской войны в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/Hist/stat/smuta.html. 
6. Козляков, В. Н. Михаил Федорович. [Текст]/ В. Н.  Козляков. - М., 2004.  
7. Козляков, В. Н. Служилый город Московского государства XVII в. (от 
Смуты до Соборного уложения). [Текст]/ В. Н.  Козляков. - Ярославль, 2000.  
8. Лукин, П. В. Народные представления о государственной власти в России 
XVII века. [Текст]/ П. В. Луки. - М., 2000.  
9. Мининков, Н. А. Донское казачество в эпоху позднего средневековья (до 
1671 г.). [Текст]/ Н. А. Мининков. -  Ростов н/Д., 1998.  
10. Новосельский, А. А. Борьба Московского государства с татарами в 
первой пол. XVII в. [Текст]/ А. А. Новосельский. - М.,1947.  
11. Павлов, А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе 
Годунове (1584 - 1605 гг.). [Текст]/ А. П. Павлов. - СПб., 1992.  
12. Платонов, С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве 
XVI-XVII вв. [Текст]/ С. Ф.  Платонов. - М., 1995. 
13. Преображенский, А. А., Морозова, Л. Е., Демидова, Н. Ф. Первые 
Романовы на Российском престоле. [Текст]/ А. А. Преображенский, Л. Е. 
Морозова,  Н. Ф.  Демидова. - М., 2000. 
14. Скрынников, Р. Г. Россия накануне “смутного времени”. [Текст]/ Р. Г. 
Скрынников. -  М., 1985. 
15. Скрынников, Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII в. Григорий 
Отрепьев и другие. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - М., 1990. 
16. Тюменцев, И. О. Смута в России в начале XVII столетия: движение 
Лжедмитрия II. [Текст]/ И. О. Тюменцев. - Волгоград, 1999.  
17. Ульяновский, В. И. Россия в начале Смуты: Очерки социально-
политической истории и источниковедения. [Текст]/ В. И.  Ульяновский. - Ч. 
1 - 2. - Киев, 1993.  
 
Тема 6. Русская церковь в кон. XVI –  XVII вв.  
Особое внимание обратите на истоки, причины церковного раскола. При 
подготовке необходимо помнить – раскол был не только (и не столько) 
социальным явлением, а прежде всего, был частью духовной жизни 
общества. 
1. Церковные соборы, институт патриаршества.  
2. Реформы Никона, церковный раскол.  
3. Духовные вожди старообрядчества.  
4. Борьба патриарха Никона за первенствующую роль в государстве, 
поражение Никона и окончательное подчинение духовной власти светскому 
государству.  
 
 



Темы докладов и сообщений 
 
1. Старообрядчество после раскола.  
2. Житие протопопа Аввакума как исторический источник. 
 
Источники 
1. Аввакум. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. - М., 
1960.  
2. Горсей Дж. Записки о России. XVI - начало XVII в. М., 1990.  
3. Домострой. - СПб., 1994.  
4. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - 
первой половины XVII века. Тексты и комментарии. - Л., 1986, 1987.  
5. Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. [Текст]/ 
Г.  Котошихин. - СПб., 1906. 
6. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник 
документов. - Т. 1 - 4. - М., 1954 - 1976.  
7. Масса И. Краткое известие о Московии начала XVII века. - М., 1937.  
8. Сказание Авраамия Палицына. - М.; Л., 1955.  
9. Сто глав // Российское законодательство. - Т. 2. - М., 1985.  
10. Судебники XV - XVI вв. - М.; Л., 1952.  
11. Флетчер Д. О государстве Русском. - СПб., 1906.  
 
Литература 

1. Андреев, И. Л. Алексей Михайлович. [Текст]/ И. Л.  Андреев. - М., 
2003.  
2. Буганов, В. И. Московские восстания конца XVII века. [Текст]/ В. И.  
Буганов. - М., 1969.  
3. Буганов, В. И. Московское восстание 1662 г. [Текст]/ В. И.  Буганов. - 
М., 1964.  
4. Зеньковский, В. В. Русское старообрядчество. [Текст]/ В. 
В.Зеньковский. -  М., 1995.  
5. Зимин, А. А. Россия на пороге нового времени. [Текст]/ А. А. Зимин. - 
М., 1972.  
6. История Отечества: Учеб. пособие для вузов. [Текст]/ Т. Ф. Ермоленко, 
А.В. Кореневский, А.В. Лубский и др.; Под ред.  В.Н. Шевелева. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2006. 
7. Казакова, Н. А. Очерки по истории русской общественной мысли. 
[Текст]/  Н. А. Казакова. - Л., 1970.  
8. Каптерев, Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. [Текст]/ 
Н. Ф. Каптерев -  М., 1995.  
9. Клибанов, А. И. Духовная культура средневековой Руси. [Текст]/ А. И.  
Клибанов. - М., 1996.  
10. Клибанов, А. И. Реформационное движение в России в ХIV - первой 
пол. XVI вв. [Текст]/ А. И.  Клибанов. - М., 1960.  



11. Пушкарев, Л. Н. Общественно-политическая мысли России: вторая пол. 
XVII в. [Текст]/ Л. Н.  Пушкарев. - М., 1982.  
12. Румянцева, В. С. Народное антицерковное движение в России в XVII в. 
[Текст]/   В. С. Румянцева. - М., 1986.  
13. Скрынников, Р. Г. Государство и церковь на Руси ХIV - XVI вв. 
Подвижники Русской церкви. [Текст]/ Р. Г.  Скрынников. - Новосибирск, 
1991.  
14. Чумичева, О. В. Соловецкое восстание 1667 - 1676 гг. [Текст]/  О. В. 
Чумичева. -  Новосибирск, 1998.  
15. Шапошник, В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30 
- 80-е годы XVI века. [Текст]/ В. В.  Шапошник. - СПб., 2002.  
16. Юрганов, А. Л. Категории русской средневековой культуры. [Текст]/ А. 
Л.  Юрганов. - М., 1998. 
 
Тема  7. «Бунташный век». 
Особое внимание обратите на фигуру Степана Разина, его влияние на 
политическую обстановку. Проанализируйте реальные предпосылки 
усиления личной власти царя. 
 
1. Городские восстания, “соляной бунт” (1648 г.), “медный бунт” (1662 г.).  
2.Народное движение под предводительством Степана Разина.  
3.Постепенное отмирание институтов сословно-представительной монархии, 
падение значения Земских соборов.  
4. Боярская дума и приказная бюрократия.  
5. Усиление личной власти царя, “Политика” Юрия Крижанича о 
предпочтительности “самовладства”.  
 
Темы докладов и сообщений 
 
1.Первые ростки абсолютизма. Царь Алексей Михайлович. 
2. Патриарх Никон. 
3. Аввакум. 
4. Богдан Хмельницкий. 
5. Степан Разин.  
 
Источники 
1. Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. - М., 1991. 
2. Буссов К. Московская хроника. - М.; Л., 1961.  
3. Восстание И. И. Болотникова. Документы и материалы. - М., 1959.  
4. Горсей Дж. Записки о России. XVI - начало XVII в. - М., 1990.  
5. Домострой. - СПб.,1994.  
6. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - 
первой половины XVII века. Тексты и комментарии. - Л., 1986.  
7. Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. - СПб., 
1906.  



8. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник 
документов. - Т. 1 - 4. - М., 1954 - 1976.  
9. Масса И. Краткое известие о Московии начала XVII века. - М., 1937.  
10. Соборное Уложение 1649 г. - Л., 1987. 
11. Судебники XV - XVI вв. - М., 1952.  
 
Литература  
1. Андреев, И. Л. Алексей Михайлович. [Текст]/ И. Л.  Андреев. - М., 
2003.  
2. Богоявленский, С. К. Приказные судьи XVII в. [Текст]/ С. К. 
Богоявленский. - Л., 1946.  
3. Буганов, В. И. Московские восстания конца XVII века. [Текст]/ В. И.  
Буганов. - М., 1969.  
4. Будовниц,  И. У. Русская публицистика XVI в. [Текст]/ И. У. 
Будовниц.- Л., 1947.  
5. Воробьев, В. М., Дегтярев, А. Я. Русское феодальное землевладение от 
"смутного времени" до начала петровских реформ. [Текст]/  В. М. Воробьев,  
А. Я. Дегтярев. - Л., 1986.  
6. Демидова, Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в 
формировании абсолютизма. [Текст]/ Н. Ф.  Демидова. - М., 1987.  
7. Енин, Г. П. Воеводское кормление в России в XVII веке. [Текст]/ Г. П.  
Енин. - СПб., 2000.  
8. Зимин, А. А. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой 
крестьянской войны в России. [Текст]/ А. А. Зимин. - М., 1986.  
9. Казакова, Н. А. Очерки по истории русской общественной мысли. 
[Текст]/  Н. А. Казакова. - Л., 1970.  
10. Каптерев, Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. [Текст]/ 
Н. Ф.  Каптерев. - М., 1995.  
11. Клибанов, А. И. Духовная культура средневековой Руси. [Текст]/ А. И.  
Клибанов. - М., 1996.  
12. Леонтьев, А. Н. Образование приказной системы управления в Русском 
государстве. [Текст]/ А. Н.  Леонтьев. - М., 1961.  
13. Маньков, А. Г. Уложение 1649 г. - кодекс феодального права России. 
[Текст]/  А. Г.  Маньков. - Л., 1980.   
14. Преображенский, А. А., Морозова, Л. Е., Демидова, Н. Ф. Первые 
Романовы на Российском престоле. [Текст]/ А. А. Преображенский, Л. Е. 
Морозова, Н. Ф.  Демидова. - М., 2000.  
15. Прокофьева, Л. С. Вотчинное хозяйство в XVII в. [Текст]/ Л. С.  
Прокофьева. - М.; Л., 1959.  
16. Пушкарев, Л. Н. Общественно-политическая мысли России: вторая пол. 
XVII в. [Текст]/ Л. Н.  Пушкарев. - М., 1982.  
17. Румянцева, В. С. Народное антицерковное движение в России в XVII в. 
[Текст]/  В. С.  Румянцева. - М., 1986.  
18. Скрынников, Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском 
государстве в начале XVII в. [Текст]/ Р. Г. Скрынников. - Л., 1985.  



19. Слизовский, Д.Е. Политическое лидерство в истории России (IX-XVI 
вв.). [Текст]/ Д.Е.  Слизовский. – М.: ЭКОН, 2002. 
20. Степанов, И. В. Крестьянская война в России в 1670 - 1671 гг. 
Восстание Степана Разина. [Текст]/ И. В.  Степано. - Т. 1 - 2. - М., 1972.  
21. Черепнин, Л. В. Земские соборы Русского государства XVI - XVII вв. 
[Текст]/  Л. В. Черепнин. - М., 1978.  
 
Тема  8. Законотворческая деятельность Петра I. 
Особое внимание обратите на  изменение законодательства при Петре I  в 
целом. Проанализируйте роль Петра I как политического деятеля, его роль в 
переустройстве Российского государства. 
 
1. Источники права, влияние шведского законодательства.  
2. Царские указы. Воинский устав (1716 г.). 
3. Морской устав (1720). 
4. Духовный регламент (1720 г.).  
5. Генеральный регламент. 
6.Табель о рангах (1722 г.) и новые принципы формирования политической 
элиты, замена принципа родовитости принципом выслуги и служебной 
пригодности.  
 
Источники 
1. Беспятых, Ю.Н. Иностранные источники по истории России первой 
четверти XVIII в. (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм). [Текст]/ Ю.Н.  
Беспяты. - СПб., 1998.  
2. Голикова,  Н.Б. Политические процессы при Петре I (по материалам 
Преображенского приказа). [Текст]/ Н.Б.  Голикова. - М., 1957.  
3. Мезин, С.А. Взгляд из Европы: Французские авторы XVIII в. о России 
Петра I. [Текст]/ С.А. Мезин. - Саратов, 1999.  
 
Литература 

1. Анисимов, Е.В. Государственные преобразования и самодержавие 
Петра Великого в первой четверти XVIII века. [Текст]/ Е.В.  Анисимов. - 
СПб., 1997.  
2. Верховской, П.В. Учреждение Духовной коллегии и Духовный 
регламент. К вопросу об отношении церкви и государства в России. [Текст]/ 
П.В.   Верховской. - Ростов-на-Дону, 1916.  
3. История Отечества: Учеб. пособие для вузов. [Текст]/ ТФ. Ермоленко, 
А.В. Кореневский, А.В. Лубский и др.; Под ред.  В.Н. Шевелева. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2006. 
4. Медушевский, А.Н. Утверждение абсолютизма в России: 
Сравнительное историческое исследование. [Текст]/ А.Н. Медушевский. - М., 
1994.  



5. Милюков,  П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти 
XVIII столетия и реформа Петра Великого. [Текст]/  П.Н. Милюков - СПб., 
1905.  
6. Серов, Д.О. Строители империи: Очерки государственной и 
криминальной деятельности сподвижников Петра I. [Текст]/ Д.О.  Серов. - 
Новосибирск, 1996.  
7. Троицкий,  С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: 
Формирование бюрократии. [Текст]/ С. М.  Троицкий. - М., 1974.  
  
Тема 9. Отражение политических преобразований в области культуры.  
Особое внимание обратите на новые принципы формирования политической 
элиты, согласно Табели о рангах.  
 
1.Обучение дворянских детей за границей. Открытие светские учебные 
заведения: Навигацкая школа, Инженерная школа.  
2.Первая русская газета “Ведомости” (1702).  
3.Кунтскамера (1719 г.), Петербургская Академия Наук (1725 г.)  
4.Новшества в быту, “Юности честное зерцало”, ассамблеи.  
 
Темы докладов и сообщений 
 
Сподвижники Петра Великого:  
1.А. Д. Меньшиков. 
2. Ф. Я. Лефорт. 
3.Ф. Ю. Ромодановский. 
4.  П. П. Шафиров. 
5. П. И. Ягужинский. 
 
Источники 
1.Письма и бумаги императора Петра Великого. - Т.1-13. - М., 1979.  
2.Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. - М.,1951.  
3.Прокопович Ф. Сочинения. - М., 1961.  
 
Литература 
1. Агеева, О.Г. "Величайший и славнейший более всех градов в свете" - 
град святого Петра (Петербург в русском общественном сознании начала 
XVIII века). [Текст]/ О.Г.  Агеева. - СПб., 1999.  
2. Анисимов, Е. В. Время петровских реформ. [Текст]/ Е. В.  Анисимов. - 
Л., 1989. 
3. Беспятых, Ю.Н. Александр Данилович Меншиков: мифы и реальность. 
[Текст]/ Ю.Н.  Беспятых. - СПб., 2005.  
4. Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского 
времени. [Текст]/ О.Е.  Кошелева. - М., 2004.  
5. Мавродин В. В. Рождение новой России. [Текст]/ В. В.  Мавродин. - Л., 
1988. 



6. Павленко Н. И. Петр Великий. [Текст]/ Н. И.  Павленко. - М., 1994. 
7. Семенова Л.Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). [Текст]/ 
Л.Н.  Семенова. - СПб., 1998.  
8. Серов Д.О. Строители империи: Очерки государственной и 
криминальной деятельности сподвижников Петра I. [Текст]/  Д.О. Серов. -
Новосибирск, 1996.  
9. Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. [Текст]/ С. М. 
Соловьев -  М., 1984. 
 
Тема 10. Просвещенный абсолютизм. 
Для лучшего освоения материала, составьте сравнительную таблицу идеи 
Просвещенного абсолютизма в Российской империи и в Европе, выделите 
основные различия и сходства. 
 
1.Концепция воспитания “новой породы людей” как попытка формирования 
просвещенной правящей элиты.  
2.Отход от политики просвещенного абсолютизма после Великой 
Французской революции. Борьба с распространением революционных идей. 
Тайная экспедиция.  
3.Критика абсолютизма в памфлетах представителей аристократической 
оппозиция (М. М. Щербатов “О повреждении нравов в России”) и в работах 
революционных демократов (А. Н. Радищев “Путешествие из Петербурга в 
Москву”).  
 
Темы докладов и сообщений 
 
Политические деятели эпохи:  
1. Г. Г. и А. Г. Орловы. 
2.Е. Дашкова. 
3.Г. А. Потемкин. 
4.А. С. Суворов. 
5. Арсений Мациевич. 
6. Г. Е. Пугачев. 
7.Н. И. Новиков.  
 
Источники 
1. Дашкова, Е. Р. Записки. [Текст]/ Е. Р.  Дашкова. - Л., 1985. 
2. Екатерина II. Записки (любое издание). 
3. Мыльников, А. С. "Он не был похож на государя...": Петр III: 
Повествование в документах и версиях. [Текст]/ А. С.  Мыльников. - СПб., 
2001.  
4. Овчинников, Р.В. Манифесты и указы Е.И. Пугачева: 
Источниковедческое исследование. [Текст]/  Р.В.  Овчинников. - М., 1980.  
5. Российское законодательство X-XX вв. - Т.5. - Законодательство 
периода расцвета абсолютизма. -  М., 1987. 



 
Литература 
1. Валишевский, К. Царство женщин. [Текст]/  К. Валишевский. - М., 
1989. 
2. Каменский, А. Г. “Под сению Екатерины...” [Текст]/  А. Г. Каменский. - 
СПб., 1992. 
3. Каменский, А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. 
Опыт целостного анализа. [Текст]/  А.Б Каменский. - М., 1999.  
4. Козлова, Н.В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII веке (20-е - 
начало 60-х годов). [Текст]/ Н.В.  Козлова. - М., 1999.  
5. Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой / Пер. с англ. 
[Текст]/ Мадариага И. де. - М., 2002.  
6. Марголис, Ю.Д., Тишкин Г.А. Отечеству на пользу, а россиянам во 
славу: Из истории университетского образования в Петербурге в XVIII - 
начале XIX в. [Текст]/ Ю.Д. Марголис,  Г.А.  Тишкин. - Л., 1988.  
7. Медушевский, А.Н. Утверждение абсолютизма в России: 
Сравнительное историческое исследование. [Текст]/ А.Н.  Медушевский. - 
М., 1994.  
8. Моряков, В. И. Русское просветительство второй половины XVIII века 
(Из истории общественно-политической мысли России). [Текст]/ В. И. 
Моряков. -  М., 1994.  
9. Омельченко, О. А. “Законная монархия” Екатерины Второй: 
Просвещенный абсолютизм в России. [Текст]/  О. А. Омельченко. - М., 1993. 
10. Пушкарева, Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, 
любовница (X - начало  XIX в.). [Текст]/ Н.Л.  Пушкарева. - М., 1997.  
11. Троицкий, С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: 
Формирование бюрократии. [Текст]/  С. М. Троицкий. - М., 1974.  
12. Тычинина, Л.В. Великая россиянка: Жизнь и деятельность княгини 
Екатерины Романовны Дашковой. [Текст]/ Л.В.  Тычинина. - М., 2002.  
13. Фаизов, И.В. "Манифест о вольности" и служба дворянства в XVIII 
столетии. [Текст]/  И.В. Фаизова. - М., 1999.  
14. Черкасов, П.П. Екатерина II и Людовик XVI. Русско-французские 
отношения 1774-1792. [Текст]/ П.П.  Черкасов. - М.,2001.  
15. Эйдельман Н. Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец 
XVIII - начало XIX столетия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/PAPERS/NYE/18_19/18_19_1. HTM 
16. Эйдельман Н. Я. Твой 18-й век. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.tsu.ru/ru/vivovoco/w/PAPERS/NYE/CENTURE/CHAPT04.Htm.  
 
Тема 11.  Тайные общества.  
Особое внимание обратите на  идейный вклад декабристов в развитие 
общественно-политической мысли России. При подготовке следует 
рассматривать декабристов, в том числе и как носителей враждебной 
государству идеологии 
 



1.“Русская правда” П. И. Пестеля и “Конституция” Н. М. Муравьева, общие 
исходные идеи и различия в определении будущей формы правления, выбор 
между республикой и монархией, централизованным и федеративным 
государством.  
2.Декабристы о гражданских правах, отмене крепостничества, защите 
личности, политических свободах. Различный подход к путям реализации 
конституционных планов.  
3.Следственная комиссия, свод показаний декабристов о внутреннем 
состоянии России, записки подследственных декабристов с предложениями 
реформ.  
4.Идейное наследие декабристов, их вклад в развитие общественно-
политической мысли.  
5.Политические портреты: М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, С. П. 
Трубецкой, Н. М. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин.  
 
Источники 
1.Избранные социально-политические и философские произведения 
декабристов. - Т. 1. - М., 1951. 
2.Извлечения из трудов М. М. Сперанского. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:   
http:\\www.ptpu.ru.issues/1_97/chapt22.htm. 
3.Карамзин Н. С. Записка о древней и новой России в ее политическом и 
гражданском отношениях. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http:\\www.hist.msu.ru/ER/ETEXT/karamzin.htm. 
4.“Конституция” Н. М. Муравьева, “Русская правда” П.И. Пестеля  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http:\\decemb.hobby.ru  
5.Сперанский, М. М. Проекты и записки. [Текст]/ М. М.  Сперанский. - М., 
1961.  
 
Литература  
1. Волин, И.Л. Пропавший заговор. [Текст]/  И.Л. Волин. - М.: Либерия, 
2000.  
2. Выскочков, Л.В. Император Николай I: Человек и государь. [Текст]/  
Л.В. Выскочков. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.  
3. Зайончковский, П.А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846 -- 1847). 
[Текст]/  П.А. Зайончковский. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959.  
4. Зорин, А.Л. “Кормя двуглавого орла”: Литература и государственная 
идеология в России в последней трети ХVIII – первой трети ХIХ в. [Текст]/ 
А.Л. Зорин. - М., 2001.  
5. Кондаков, Ю.Е.  Либеральное и консервативное направления в 
религиозных движениях России первой четверти ХIХ века. [Текст]/ Ю.Е.    
Кондаков. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.  
6. Ланда, С.С. Дух революционных преобразований: Из истории 
формирования идеологии и политической организации декабристов, 1816–
1825. [Текст]/ С.С. Ланда. - М.: Мысль, 1975.  



7. Левандовский, А. А. Т.Н. Грановский в русском общественном 
движении. [Текст]/ А. А. Левандовский. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.  
8. Мара, Патрик О’. К.Ф. Рылеев: Политическая биография декабриста. 
Пер. с англ. [Текст]/  Мара, Патрик О’. - М.: Прогресс, 1989.  
9. Марголис,  Ю.Д. Т.Г.Шевченко и русские историки-демократы. 
[Текст]/ Ю.Д.  Марголис. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.  
10. Минаева, И.В. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая 
история России первой половины ХIХ столетия. [Текст]/ И.В.  Минаева. - М.: 
Мысль, 1990. 
11. Мироненко, С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в 
России в начале XIX в. [Текст]/ С. В.  Мироненко. - М., 1989. 
12. Нечкина, М.В. Декабристы. [Текст]/ М.В.  Нечкина. - М., 1990. 
13. Рудницкая,  Е.Л. Поиск путей: Русская мысль после 14 декабря 1825 г. 
[Текст]/  Е.Л. Рудницкая. - М., 1999.  
14. Рындзюнский, П.Г. Городское гражданство дореформенной России. 
[Текст]/  П.Г. Рындзюнский. - М.: Изд-во АН СССР, 1958.  
15. Сафонов, М.М. Проблема реформ в правительственной политике 
России на рубеже XVIII – XIX вв. [Текст]/ М.М.  Сафонов. - Л., 1988. 
16. Томсинов, В.А.  Светило российской бюрократии: Исторический 
портрет М.М.Сперанского. [Текст]/ В.А.  Томсинов. - М., 1991.  
17. Томсинов, В.А. Временщик (А.А.Аракчеев). [Текст]/ В.А.  Томсинов. - 
М., 1996. 
18. Фадеев, А.В. Декабристы и их время. [Текст]/ Фадеев А.В. - М.: Изд – 
во МГУ, 1992.  
19. Федоров, В. А. Аракчеев и Сперанский. [Текст]/ В. А.  Федоров. - М., 
1997. 
20. Чибирин, С. А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, 
политические взгляды М. М. Сперанского. [Текст]/ С. А.  Чибирин. - М., 
1989. 
 
Тема  12. Идейная борьба в российском обществе.  
Проанализируйте программы западников и славянофилов, какой «план» был 
наиболее реальным для России. При желании, можете подготовить свою 
программу, Конституцию для Российского государства в. п. XIX в. 
 
1.Теория официальной народности, ее создатели: С. С. Уваров, М. П. 
Погодин, С. П. Шевырев. Православие, самодержавие, народность.  
2.Западники и славянофилы - два пути развития России. А. С. Хомяков, 
братья К. С. и И. С. Аксаковы об особой роли России, противопоставление 
России “гниющему Западу”.  
3.Социально-политическая программа западников, К. Д. Кавелин, Т. Н. 
Грановский о конституционной монархии и парламентаризме.  
4.Политические портреты: А. Х. Бенкендорф, С. С. Уваров, П. Д. Киселев, А. 
С. Хомяков, Т. Н. Грановский.  
 



Источники 
1.Хомяков А.С. Несколько слов о "Философическом письме" [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://www.holmogorov.rossia.org:8101/libr/statyi/homyak1.htm. 
2.Чаадаев П. Я. Философические письма.  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.yabloko.ru/ 
Themes/History/index.html.  
 
Литература 
1. Виттекер, Цинтия Х. Граф Сергей Семенович Уваров. Уваров и его 
время. Пер. с англ. [Текст]/ Виттекер, Цинтия Х. - СПб., 1999 – 348 с.  
2. Зайончковский, П.А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846 -- 1847). 
[Текст]/ П.А.  Зайончковски. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959.  
3. Зорин,  А.Л. “Кормя двуглавого орла”: Литература и государственная 
идеология в России в последней трети ХVIII – первой трети ХIХ в. [Текст]/ 
А.Л.   Зорин. - М., 2001.  
4. Кондаков, Ю.Е. Либеральное и консервативное направления в 
религиозных движениях России первой четверти ХIХ века. [Текст]/ Ю.Е.  
Кондаков. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.  
5. Кондаков, Ю.Е. Государство и православная церковь в России: 
эволюция отношений в первой половине ХIХ века. [Текст]/ Ю.Е.  Кондаков. - 
СПб.: Изд-во “Российская национальная библиотека”, 2003.  
6.  “Русская симфония” – четыре века испытания на прочность 
(Государственная власть и церковные реформы в России ХVI–ХIХ веков). - 
СПб.: Изд-во РГПИ им. А.И. Герцена, 2006.  
7. Олейников, Д. И. Классическое российское западничество. [Текст]/ Д. 
И.  Олейников. - М.,1996.  
8. Пресняков, А. Е. Апогей самодержавия. [Текст]/ А. Е. Пресняков. - М., 
1990. 
9. Цимбаев, Н. И. Славянофильство: Из истории русской общественно-
политической мысли XIX в. [Текст]/ Н. И.  Цимбаев. - М., 1986.  
10. Шильдер, Н. К. Император Николай I. Его жизнь и царствование. 
[Текст]/  Н. К. Шильдер. - М., 1996. 
 
Тема 13. Реформы 60-х – 80-х гг. 
Особое внимание обратите на роль реформ в либерализации общественно-
политической жизни страны. 
 
1.Ограничение сферы деятельности судебных учреждений в 70-х - 80-х гг. 
XIXв., рассмотрение политических преступлений в Особом Присутствии 
Сената.  
2.Военная реформа.  
3.Реформы в области народного образования и печати.  
4.Общая оценка реформ и их значение для социально-экономического 
развития России.  



5.Исторический опыт реформ, возможности их применения в современной 
России.  
6.Политические портреты: Александр II, Н. А. Милютин, А. М. Унковский, 
С. И. Зарудный. 
 
Литература 
1.Абрамов, В. Ф. Российское земство. Экономика, финансы, культура. 
[Текст]/  В. Ф. Абрамов. - М., 1996. 
2.Великие реформы в России.1856-1874. [Текст] - М.,1992. 
3.Герасименко, Г.А. Земское самоуправление в России. [Текст]/ Г.А. 
Герасименко. - М., 1990. 
4.Зайнчковский,  П. А. Отмена крепостного права в России. [Текст]/ П. А. 
Зайнчковский. - М., 1968.  
5.Захарова, Л. Г. Александр II. [Текст]/ Л. Г.  Захарова // Российские 
самодержцы. 1801-1917. - М., 1993. 
6.Коротких, М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. 
[Текст]/ М. Г. Коротких. - Воронеж, 1989. 
7.Ляшенко, Л.М. Революционные народники. [Текст]/ Л.М. Ляшенко. - М., 
1989. 
8.Сенявский А.С. Российский город 60-80х гг. ХIХ в. [Текст]/ А.С. 
Сенявский. - М., 1994. 
 
 
Тема  14. Политическая реакция. Контрреформы 80-х - 90-х гг. 
Проанализируйте истоки контрреформ и роль личностных качеств 
Александра III в событиях 80-х-90-х гг. XIX в. 
 
1.Реорганизация системы политического сыска. “Временные правила о 
печати” (1882 г.), усиление цензуры.  
2.Контрреформы в области народного образования, Университетский устав 
1884 г., фактическая ликвидация автономии высшей школы.  
3.“Положение о земских уездных начальниках “ (1889 г.), дальнейшее 
ограничение прав земского самоуправления.  
4.Политические портреты: Александр III, М. Т. Лорис-Меликов, К. П. 
Победоносцев, М. Н. Катков, С. Г. Нечаев, С. Л. Перовская.  
 
Источники 
1.Катков М. Н. Собрание передовых статей “Московских ведомостей”. - М., 
1986.  
2.Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. - М., 1993. 
3.Победоносцев К. П. Московский сборник [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://www.rossia.org:8101/ pobedonoscev.  
4.Победоносцев К. П. Сочинения. - СПб., 1995. 
 
 



Литература 
1.Зайончковский, П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов. 
[Текст]/ П. А. Зайончковский. - М., 1964. 
2.Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х гг. - М., 1983. 
3.Сикиринский, С. С. Родословная российской свободы. [Текст]/ С. С. 
Сикиринский. - М., 1993. 
4.Твардовская, В. А. Идеология пореформенного самодержавия (М. Н. 
Катков и его издания). [Текст]/ В. А. Твардовская. - М., 1978. 
 
Тема  15. Политический опыт первых Государственных дум. 
Особое внимание обратите на основные вопросы, обсуждаемые в I  и II 
Государственных Думах. О чем они свидетельствуют? 
 
1.Открытие I Государственной думы 27 апреля 1906 г., ее состав, результаты 
работы.  
2.Роспуск Думы и Выборгское воззвание (июль 1906 г.)  
3.II Государственная дума, обсуждение аграрного вопроса.  
4.Государственный переворот 3 июня 1907 г.: роспуск II Думы и изменение 
избирательного закона.  
5.Политические портреты: С. Ю. Витте, Д. Ф. Трепов, С. А. Муромцев, П. Н. 
Милюков, А. Е. Азеф.  
 
Источники 
1.Витте С. Ю. Воспоминания, т. 1-3 (любое издание). 
2.Всепподаннейшие письма статс-секретаря Витте [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/ biblio/vitte/vi1905.ssi 
 
Литература 
1.Корелин, А. П., Степанов, С. А. С. Ю. Витте. Финансист, политик, 
дипломат. [Текст]/ А. П. Корелин,  С. А. Степанов. - М., 1998. 
2.Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Т.1-2. [Текст]/ С. С. 
Ольденбург. - М., 1992. 
3.Политические партии России первой трети ХХ века. Энциклопедия. 
[Текст]-  М., 1996. 
4.Программы политических партий России. Конец XIX – начало XX вв. М., 
1995[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.history.machaon.ru/rubric/projects/index.html. 
5.Российское самодержавие в 1905 г. [Текст] - СПб., 1991. 
6.Сидельников, С. М. Образование и деятельность I Государственной думы. 
[Текст]/  С. М. Сидельников. - М., 1961. 
7.Соловьев, Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг. [Текст]/ Ю.Б. 
Соловьев. - М., 1990. 
8.Степанский, А. Д. Государственный совет в период революции 1905-1907 
гг. [Текст]/  А. Д. Степанский. - М., 1995.  
9.Тайны русско-японской войны. [Текст] - М., 1993. 



 
Тема 16. «Третьиюньская монархия». 
Проанализируйте возможные перспективы Столыпинских реформ и их 
политическое значение для Российского государства. 
 
1.Деятельность П. А. Столыпина на посту председателя Совета министров. 
Репрессии и реформы, чрезвычайное законодательство и военные суды.  
2.Программа преобразований. Столыпинская аграрная реформа, ее цели и 
содержание. Законодательная база реформы: Указ 9 ноября 1906 г. и Закон 14 
июня 1910 г.  
3.Общинники и хуторяне, успехи и провалы аграрной реформы. 
Национальная политика, борьба с сепаратизмом окраин. 
4.Реорганизация местного администрации, реформа местного суда и 
администрации.  
5.Сопротивление реформам, министерский кризис апреля 1911 г. Убийство 
П. А. Столыпина. Преемники реформатора и “новый курс” экономический 
курс правительства.  
6.Политические портреты: П. Н. Столыпин, В. Н. Коковцов, А. И. Гучков, Н. 
Е. Марков, В. М. Пуришкевич.  
 
Источники 
1.Столыпин П. А. «Нам нужна великая Россия». Полное собрание речей в 
Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911. М., 1911  
 
Литература 
1.Аврех, А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. [Текст]/ А. Я. 
Аврех. - М., 1992. 
2.Власть и реформы. От самодержавной к советской России. [Текст] - СПб., 
1996. 
3.Дякин В. С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911 - 1914 гг. [Текст]/ В. С. 
Дякин. - Л., 1988.  
4.Степанов С. А. Председатель Совета Министров России Петра Аркадьевич 
Столыпин (Политический портрет) [Текст]/ С. А.  Степанов // Вестник РУДН. 
Серия политология. – 2000. -  № 2.  
5.Столыпин. Жизнь и смерть. [Текст]/ Саратов, 1997. 
6. Шелохаев, В. В. Либеральная модель переустройства России. [Текст]/ В. В. 
Шелохаев. - М., 1996.  
 
Тема  17. Двоевластие. 
 Проанализируйте политические причины крушения монархии. Обратите 
внимание на личность Государя Николая II. Осмыслите свое личное 
отношение к этой политической фигуре. 
 
1.Петроградский совет, его решения. Первый Всероссийский съезд Советов 
(3-24 июня 1917 г.).  



2.Партия большевиков, ее стратегия и тактика. “Апрельские тезисы” В. И. 
Ленина.  
3.Июльский кризис 1917 г., конец двоевластия. 
4.А. Ф. Керенский и выступление Л. Г. Корнилова.  
5.Политические портреты: Государь Николай II, Г. Е. Распутин, А. Ф. 
Керенский, Л. Г. Корнилов. 
  
Источники 
1.Дневник Николая II. (1894-1916) М., 1991. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1894.htm 
2.Керенский,  А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. [Текст]/ А. 
Ф.  Керенский. - М., 1993. 
3.Милюков,  П.Н. Воспоминания [Текст]/ П.Н. Милюков. - М., 1991. 
4.Родзянко, М. В. За кулисами царской власти. [Текст]/ Родзянко М. В. - М., 
1991.  
 
Литература 
1.Данилов, Ю.Н. На пути к крушению. Очерки из последнего периода 
крушения монархии. [Текст]/ Ю.Н. Данило. - М., 1992. 
2.Катков, Г. М. Февральская революция. [Текст]/ Г. М. Катков. - М., 1997. 
3.Пайпс, Р. Русская революция. Т.1-2. [Текст]/ Пайпс Р. - М., 1984. 
4.Старцев, В. И. 27 февраля 1917 г. [Текст]/ В. И. Старцев. - М., 1984. 
5.Черменский, Е. Д. IV Государственная дума свержение царизма в России. 
[Текст]/ Е. Д. Черменский. - М., 1976. 
 
3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
ВЕДУЩИХ СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 
 

3.4.1.  Методика ведения практических занятий 
 
 Рекомендуется уделять больше внимания созданию обстановки 
свободных дискуссий, что позволит студенту выработать более четкую 
позицию, увидеть различные точки зрения, научиться формулировать 
собственные вопросы и корректно отвечать на замечания и вопросы 
преподавателя и других студентов. Возможны различные планы проведения 
семинара, применение того или иного из них зависит от решения 
преподавателя, ведущего семинары.   
 

3.4.2. Методика обсуждения проблемных вопросов 
 
 Обсуждение проблемных вопросов организуется преподавателем либо 
используя вопросы студентов, либо самому начав дискуссию. Для 
достижения необходимого эффекта рекомендуется изначально четко 
определить предмет дискуссии, содержание понятий, используемых для 
аргументации. В конце дискуссии необходимо сделать вывод. Это может 



сделать как преподаватель, так и студент. Если дискуссия начинает выходить 
за рамки обсуждаемого вопроса лучше перенести ее на конец семинара, с тем 
чтобы не нарушать логику его построения.   
 

3.4.3. Варианты тем докладов, рефератов 
 

1. Выдающиеся государственные деятели Древней Руси: Олег, 
Ольга, Святослав, Владимир I, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, 
Нестор, митрополит Илларион (на примере одной из персоналий). 
2. Оформление абсолютизма в России. 
3. Табель о рангах (1722 г.) и новые принципы формирования 
политической элиты. 
4. Портрет политического лидера: Владимир Мономах, Александр 
Невский, Иван Грозный, Петр Ι, Екатерина ΙΙ (на примере одной из 
персоналий). 

 
4. ПАКЕТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

4.1. Вариант контрольной работы. 
Дважды за семестр проводится небольшая проверочная работа, рассчитанная 
на треть одного практического занятия. Состоит работа из двух частей – 
теста на знание дат основных политических событий и пространных ответов 
на конкретные исторические вопросы (от 1 до 5 на усмотрение 
преподавателя). Для большего охвата материала рекомендуется проводить 
работу по 1-3 вариантам. Ниже приведен пример подобной проверочной 
работы на два варианта. 

Проверочный тест на знание основных дат в политической истории      
России.    
Написать только дату  
Вариант 1 

1. Поход Ивана III на 
Новгород 
2. Присоединение Пскова 
к Москве  
3. Судебник Ивана 
Грозного  
4. Стоглавый собор 
5. Люблинская уния 
6. Начало опричнины 
7. Флорентийская уния 
8. Феодальная война за 
московский престол 
9. Присоединение 
Казанского ханства 
10.1 Земский собор 

 
Вариант 2 

     Написать только дату 
1. Стояние на р. Угре 
2. Венчание на царство 
Ивана Грозного 
3. Судебник Ивана III 
4. Войны с Литвой за 
Смоленск 
5. Кревская уния 
6. Завершение опричнины 
7. Ересь стригольников 
8. Ливонская война 
9. Присоединение 
Астраханского ханства 
10. Формирование 
стрелецкого войска 

 



2 часть контрольной работы. Дать четкий, структурированный ответ. 
В чем заключаются: 
Вар. 1.  

1. Причины полит. раздробленности на Руси 
2. Историческое значение татаро-монгольского ига 
3. Причины возвышения Москвы 
4. Характеристика этапов феодальной войны 
5. Историческое значение деятельности Ивана III 
6. Причины и последствия опричнины Ивана Грозного. 
 

          Вар. 2. 
1. Следствия полит. раздробленности на Руси 
2. Итоги татаро-монгольского ига 
3. Этапы возвышения Москвы 
4. Характеристика этапов феодальной войны 
5. Влияние особенностей политики Ивана III на 
культурно-религиозную жизнь российского государства 
XV в. 
6. Причины и последствия опричнины Ивана Грозного. 

 
Согласно учебного плана по дисциплине «Политическая история России» 
проводится коллоквиум. Основная цель его проведения – закрепить знание 
студентом специальной терминологии, навыки топохронолигического 
мышления и знание отдельных исторических источников.  

  
4.2. Перечень вопросов к коллоквиуму 
 

1.Дать определение 
Прародина 
Дружина 
Государство  
Признаки государства 
Боярство 
Вече 
Налоги 
Смутное время 
Феодализм 
Отчина 

Лествичное право 
Династический кризис 
Территориальная община 
Культурная рецепция 
Политическая раздробленность 
Феодальная война 
Крестьянская война 
Абсолютизм 
Бюрократия 
Коллегиальное управление 

 
2.Показать по карте 
 
Путь «из варяг в греки» 
Прародина славян 
Русские княжества в период полит. раздробленности 
Основные походы монголов на Русь 



Основные соседствующие державы Древней Руси  
Динамика объединения русских земель вокруг Москвы 
Земли Опричнины Ивана Грозного 
Процесс формирования Московского царства в XVI в. 
 
3.Проанализировать документ 
 
Слово о Законе и Благодати митр. Иллариона 
Повесть временных лет (происхождение славян, призвание варягов, 
деятельность кн. Олега) 
Русская правда 
Переписка Ивана Грозного и Курбского 
Житие протопопа Аввакума 
Табель о рангах 
Манифест 1861 г. (об отмене крепостного права) 
Манифест 17 окт. 1905 г.   
 
Итоговой проверкой знаний служит экзамен. 
Основой для определения оценки на экзамене служит знание содержания 
основных исторических понятий, ключевых фигур в российской 
политической истории, умение приводить примеры из всеобщей истории, в 
том числе современного периода, ориентироваться в различных 
историографических подходах в исследовании политических явлений, 
понимание специфики развития политических институтов в России. 
Предложены следующие критерии оценки: знание материала (факты, 
имена, понятия); умение грамотно, логично и корректно излагать свои 
мысли, использовать специальную терминологию. 
  
4.3. Вопросы к экзамену по курсу "Политическая история России". (1 
часть).  
 
1. Общественный строй восточных славян в VI-IХ вв. 
2. Образование государства у восточных славян. 
3. Складывание древнерусской народности. 
4. Социальный строй русских земель в IХ - начале ХIII вв. 
5. Политическое развитие Руси в Х- начале ХIII вв. 
6. Внутренняя и внешняя политика русских князей в IХ-Х вв. 
7. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. 
8.  Внутренняя и внешняя политика русских князей в конце ХI-начале ХII вв. 
9. Русские земли во второй половине ХII - начале ХIII вв. 
10. Католическая экспансия в Восточной Прибалтике и немецко-шведская 
агрессия против Руси. 
11. Борьба Руси с монголо-татарским нашествием. 
12. Установление монголо-татарского ига над Русью и его последствия. 
13. Социально-политическое развитие русских земель в ХIV – ХV вв. 



14. Начало объединения русских земель (ХIV в.) 
15. Начало борьбы за свержение монголо-татарского ига. 
16. Феодальная война второй четверти ХV в. 
17. Объединительный процесс и усиление великокняжеской власти в 
правление Василия II. 
18. Завершение объединения русских земель. 
19. Политический строй русского государства во второй половине ХV - 
начале ХVI вв. 
20. Церковь и государство во второй половине ХV – начале ХVI вв. 
21. Внешняя политика Ивана III и Василия III. 
22. Внутренняя политика Ивана IV. 
23. Формирование системы крепостного права. 
24. Смута начала ХVII в.: причины, социальный состав участников, характер 
конфликта. 
25.  Лжедмитрий I и воцарение В.И.Шуйского. 
26. Иностранная интервенция начала ХVII в. 
27. Освободительное движение и восстановление государственной власти 
(1611 – 1613 гг.). 
28. Внутренняя политика Алексея Михайловича. Церковь и самодержавие.  
29. Освободительное движение на Украине. Воссоединение Украины и 
России. 
30. Политические реформы Петра I. Становление абсолютизма. 
31. Внутренняя политика в 20-30-х гг. ХVIII века. Дворцовые перевороты. 
32. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны. 
33. Внутренняя политика Екатерины II. 
34. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева. 
35. Социально-политическое развитие России в первой четверти ХIX века. 
36. Социально-политическое развитие России во второй четверти ХIX века. 
37. Внутренняя политика Александра I  в 1801-1812 гг. 
38. Начало освободительного движения в России. Декабристы. 
39. Внутренняя политика самодержавия в 1825-1855 гг. 
40. Общественная мысль России во второй четверти ХIХ в. 
41. Реформа 19 февраля 1861 г. Ее последствия. 
42. Буржуазные реформы 1860-1870-х гг. в России. 
43. Общественное движение в России в начале 1860-х гг. Восстание в 
Польше, Литве, Белоруссии. 
44. Политическое  развитие России в 1860-1870-х гг.  
45. Внутренняя политика самодержавия в 1815-1825 гг. 
46. Революционные кружки 1860-х гг. Народническое движение 1870-х гг. 
47. Рабочее движение в 1860-1870-х гг. 
48. Политико-социальные последствия промышленного переворота в России. 
49. Развитие капитализма в сельском хозяйстве России в 1880-1890-е гг. 
50. Внутренняя политика царского правительства в 1880-х – начале 1890-х гг. 
51. Рабочее движение в 1880-1890х гг. Распространение марксизма в России. 
52. Земцы-либералы в 1880-1890-е гг. Студенческое движение. 



53. Политическое развитие России в начале ХХ в. 
54. Общественное движение в России в 1900-1904 гг. 
55. Революция в России 1905-1907 гг. Причины, ход, движущие силы, итоги. 
56. Политическое развитие России в 1907-1914 гг. 
57. Россия в период первой мировой войны. 
58. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 
59. 1917 год: развитие политических событий в марте-октябре. 
 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОМ I КУРСА 

В силу того, обстоятельства, что курс «Политическая история России» 
(Дореволюционный период) - единственная собственно политологическая дисциплина, 
читаемая на 1 году обучения кафедрой Политологии и политического управление у 
студентов специальности «Политология», было принято решение, что все студенты 1 
курса пишут курсовые работы по данной тематике. 
5.1. ВАРИАНТЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Образование государства у восточных славян в отечественной 

историографии. 
2. Складывание древнерусской народности. 
3. Особенности внутренней и внешней политики русских князей в IХ-

Х вв.  
4. Византия и Русь. Проблема диалога. 
5. Русь и Западная Европа. Католическая экспансия в Восточной 

Прибалтике и немецко-шведская агрессия против Руси. 
6. Русь и Степь. Историческая динамика взаимоотношений. 
7. Борьба Руси с монголо-татарским нашествием. Установление 

монголо-татарского ига над Русью и его последствия. 
8. Церковь и государство во второй половине ХV – начале ХVI вв. 
9. Внутренняя политика Ивана IV. 
10. Формирование системы крепостного права. 
11. Смута начала ХVII в.: причины, социальный состав участников, 

характер конфликта. 
12. Лжедмитрий I: феномен «самозванчества» на Руси. 
13. Освободительное движение и восстановление государственной 

власти (1611 – 1613 гг.). 
14. Внутренняя политика Алексея Михайловича. Церковь и 

самодержавие.  
15. Освободительное движение на Украине. Воссоединение Украины и 

России. 
16. Политические реформы Петра I. Становление абсолютизма. 
17. Внутренняя политика в 20-30-х гг. ХVIII века. Дворцовые 

перевороты. 
18. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 
19. Реформа 19 февраля 1861 г. Ее последствия. 



20. Буржуазные реформы 1860-1870-х гг. в России. 
21. Политическое  развитие России в 1860-1870-х гг.  
22. Политическое развитие России в начале ХХ в. 
23. Общественное движение в России в 1900-1904 гг. 
24. Революция в России 1905-1907 гг. Причины, ход, движущие силы, 

итоги. 
25. Политическое развитие России в 1907-1914 гг. 
26. Россия в период первой мировой войны. 
27. Император Николай II. 
28. Монархическая идея на рубеже веков. 
29. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 
30. 1917 год: развитие политических событий в марте-октябре. 

 
5.2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

• Курсовая работа - это учебно-исследовательская творческая работа 
обучаемого по предмету, в которой на основании краткого 
письменного изложения и оценки различных источников проводится 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, 
проблемы. 

• Курсовая – это НЕ ПРОСТОЙ КОНСПЕКТ НЕСКОЛЬКИХ КНИГ! Она 
предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственное 
рассуждение автора на базе содержащихся в литературе сведений. 

• Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет 
сохранить объективность, избежать использования непроверенных или 
недостоверных фактов. Если при анализе нескольких источников 
выявляется противоречие, необходимо логично изложить разные 
сведения, признать одно мнение спорным, а правоту других попытаться 
аргументировать и  обосновать свою позицию.  

• Подготовка любого исследования начинается с ознакомления и 
осмысления, а затем анализа источника или группы источников, 
выявления основных сведений, которые должны войти в работу, 
второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое 
целое синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с 
целями исследования. 

• Правила оформления  
• При оформлении текста исследования следует учитывать, что 

открывается работа титульным листом, где указывается полное 
название учебного заведения (См. Приложение 1.), название учебного 
предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 
написания. На следующей странице, которая нумеруется сверху 
номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы 
и указанием начальных страниц. 



• Общий объем курсового исследования не должен превышать 30 - 40 
страниц для печатного варианта. При печатании текста абзац должен 
равняться четырем знакам (1,25 см.).  

• Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 
см. до номера страницы. Текст печатается через 1,5 - 2 интервала. Если 
текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 
рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial 
Cyr, размер шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми 
редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований 
- 60 строк на лист (через 2 интервала). 

• Количество источников информации для курсовых работ – не менее 5 
источников и 10 монографий. 

• Сноски: для курсовой работ  – обязательны (оформляются по ГОСТу). 
Обратите внимание: сноски и ссылки могут быть либо в  конце всего 
текста, либо на каждой странице. 

• Оформление ссылок и сносок. Ссылки и сноски необходимо 
правильно оформлять. При цитировании следует дать точные указания 
(ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место 
издания, год издания, номер тома, страницы. При повторении ссылки 
на тот же источник описывают его сокращенно – без выходных данных 
или с заменой названия работы после фамилии автора словами «Указ. 
соч.». Если повторная ссылка следует сразу же после первоначальной, 
она заменяется словами «Там же» с указанием соответствующей 
страницы. При ссылке на используемый, но не цитируемый источник 
тексту ссылки должно предшествовать слово «См.», после чего 
ставится двоеточие. Ссылки на источник помещают  в нижней части 
страницы, под основным текстом (См. ГОСТ). 

• Сокращение слов в тексте не допускается за исключением 
общепринятых   (рисунок – рис., год – г., страница – с.). 

• Оформление Приложения. Иллюстрации, таблицы, схемы, графики и 
другие изображения необходимо помещать в Приложение. Каждый вид 
иллюстрации должен иметь название, состоящее из следующих частей, 
помещенных под иллюстрацией: 

• 1. Условное сокращенное название «Рис.». 
• 2. Порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими 

цифрами без знака №. 
• 3. Название иллюстрации, отражающее ее основное содержание.  
• При необходимости иллюстрации снабжают пояснительными данными 

(подрисуночный текст). Если приводится только одна иллюстрация, то 
ее не нумеруют и слово «Рис.» не пишут. Обычно иллюстрации 
располагают после первого упоминания их в тексте, чтобы было 
удобно их рассматривать без поворота листа или с поворотом по 
часовой стрелке. На все иллюстрации, приведенные в тексте и 
приложениях, необходимо делать ссылку. 



• Каждая структурная часть работы (введение, главная часть, заключение 
и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 
следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом 
составляет 2 интервала. 

• После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. 
Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах 
заголовка. Страницы нумеруются в нарастающем порядке. Номера 
страниц ставятся вверху в середине листа.  

• Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы 
на нем не проставляется.  
 

• Структура исследования: 
• Введение 
• Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной 

темы и обоснование выбора проблемы и темы. 
• Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, 

обосновывается ее АКТУАЛЬНОСТЬ, ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
АВТОРА В ЕЕ ИССЛЕДОВАНИИ, отмечается ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
изучения данного вопроса, где это может быть использовано. Здесь же 
называются и КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ, которые предстоит решить в 
соответствии с поставленной целью. При их формулировании 
используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… 
установить… и т.п. Объем введения составляет примерно 1/10 от 
общего объема работы.  

• Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная 
карточка. Но полный текст введения лучше написать ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ НАД ОСНОВНОЙ ЧАСТЬЮ, когда будут точно видны 
результаты исследования. 

• Основная часть 
• В данном разделе должна быть раскрыта тема. 
• В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо 

раскрыть все пункты составленного плана, связно изложить 
накопленный и проанализированный материал. Излагается СУТЬ 
ПРОБЛЕМЫ, РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА НЕЕ, СОБСТВЕННАЯ 
ПОЗИЦИЯ АВТОРА. Важно добиться того, чтобы основная идея, 
выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был 
нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части 
должен открываться определенной задачей и заканчиваться краткими 
выводами. 

• Заключение 
• В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, 

содержащие ЯСНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ В ЦЕЛИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСЫ, делаются СОБСТВЕННЫЕ ОБОБЩЕНИЯ 



(иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), 
отмечается то новое, что получено в результате работы над данной 
темой. Заключение по объему не должно превышать введение. Следует 
избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным материалом, 
уходом от проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный 
или слишком наукообразный язык, неточность цитирования, 
отсутствие ссылок на источник. 

• Список литературы и источников 
• Список использованной литературы завершает работу. В нем 

фиксируются только те источники, с которыми работал автор. Список 
составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий 
книг. При наличии нескольких работ одного автора их названия 
располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные 
страницы из книги, они указываются. Иностранные источники 
(изданные на иностранном языке) перечисляются в конце всего списка. 

• Список  используемой для написания литературы составляется по 
следующему правилу: Порядковый номер литературного источника. 
Фамилия, инициалы автора. Полное название книги (без кавычек, 
исключение – если название – цитата). Место (город) издания. Год 
издания – цифра без буквы «г.». Может быть указано количество 
страниц или конкретные страницы. 

• Статья из сборника записывается так: Порядковый номер источника. 
Фамилия, инициалы автора. Заглавие статьи // Заглавие сборника: 
Подзаголовок /  Редактор. Составитель. Место (город) издания. Год 
издания.  

• Статья из журнала или газеты: Порядковый номер источника. 
Фамилия, инициалы автора. Заглавие статьи // Название журнала. Год 
выпуска. Номер выпуска. Страницы статьи. 

• Приложение 
• Приложение к исследованию позволяет повысить уровень работы, 

более полно раскрыть тему. В состав приложений могут входить: 
копии документов (с указанием «ксерокопировано с…» или 
«перерисовано с…»), графики, таблицы, фотографии и т.д.  
Приложения могут располагаться в тексте основной части или в конце 
всей работы. Приложение должно иметь название или пояснительную 
подпись и вид прилагаемой информации – схема, список, таблица и т.д. 
Сообщается и источник, откуда взяты материалы, послужившие 
основой для составления приложения (литературный источник 
обязательно вносится в список использованной литературы).  

• Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на 
него можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок. 
Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую 
нумерацию текста, но в общий объем работы не включаются. 



• Содержание (оглавление курсовой работы) 
• Содержание (оглавление)  – это перечисление глав работы с указанием 

страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно 
повторять заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть 
краткими и понятными. 

• Страницы работы должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение (обоснование выбранной темы) 

 Основная часть 

 Заключение (выводы) 

Список использованной литературы 

Приложения (если таковые имеются) 

Список сокращений (если таковые имеются) 

Работа должна быть аккуратно оформлена. Приветствуется творческий 
подход при написании (наличие иллюстраций, приложений и т.д.).  

• Язык исследования 
• Язык должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной 

речи – это безличный монолог. Научной терминологией следует 
пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов 
обязательно поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные 
заявления авторской позиции: «Как представляется…», «Думается, 
что…», «На наш взгляд…». В качестве языковых средств связи в тексте 
используются такие выражения: прежде всего…, следовательно…, тем 
не менее…, остановимся на…, во-первых… и т.п. Язык и стиль 
подготовленной работы лучше всего позволяет судить об общей 
культуре автора, поэтому на редактирование текста, на его «доводку» 
не следует жалеть времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1. Образец титульного листа курсовой работы. 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Удмуртский Государственный университет» 
Исторический факультет 

Кафедра политологии и политического управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая работа 
Внутренняя политика Ивана Грозного 
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