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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов углубленных профессиональных 
знаний о важнейших этапах и ведущих тенденциях исторического развития российского 
социума с древнейших времен до конца XIX в. 

Задачи дисциплины:  

сформировать у аспирантов представление об истории как комплексном 
многофакторном процессе со своими внутренними закономерностями; 

о ведущих тенденциях политического, социально-экономического, религиозно-

конфессионального и культурного развития российского социума с древнейших времен до 
конца XIX в.; 

об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в изучении истории 
России указанного периода; 

подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 
конкретно-исторического исследования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные принципы периодизации отечественной истории; 
- важнейшие теоретико-методологические подходы к изучению отечественной 

истории с древнейших времен до конца XIX в. в контексте мирового исторического 
процесса; 

-ключевые характеристики демографического, геополитического, социально-

экономического, политического и социокультурного развития российского общества 

указанного периода; 
- особенности исторических концепций ведущих отечественных историков и 

научных школ, разрабатывающих данную проблематику 

уметь:  
- выявлять, анализировать и интерпретировать источники по истории указанного 

периода; 
- свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах отечественной истории 

указанного периода; 
- определять степень доказательности и обоснованности тех или иных положений 

исторических трудов; 
- излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 



владеть:  

- навыками поиска и научного анализа комплекса источников по изучаемым 
проблемам; 

- основными теоретическими подходами к изучению истории России, 
сложившимися в отечественной историографии 

- основными методами исторического исследования, уметь формировать 
собственные исследовательские программы; 

- общенаучными, специально-историческими методами исследования. 

освоить компетенции:  
ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

ПК-1 – пособностью к критическому анализу и оценке деятельности государства и 
общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического 
развития 

ПК-2 – способностью к поиску и оценке исторических источников, изучению и 
анализу всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Курс изучается в 3-м и 4-м семестрах (дневная и заочная форма обучения), 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта по подготовке кадров высшей 

квалификации по направлению 46.06.01 «История и археология», направленность 07.00.02 

«Отечественная история». 
Дисциплина предполагает наличие у аспирантов знаний по истории России от 

древнейших времен до начала ХХI века, историографии и источниковедения российской 

истории в объеме программы высшего профессионального образования. Знания и навыки, 
полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при подготовке и 

написании диссертации по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4  4 

Общая трудоемкость в часах 144  144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24  16 



Лекции 12  8 

Практические занятия 12  8 

Лабораторные занятия -   

Самостоятельная работа в часах 120  128 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 12 - 8 

Практические занятия 12 - 8 

Лабораторные занятия - - - 

Консультации 2,6+0,6 - 2,6+0,6 

Зачет/зачеты 0,25 - 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 - 0,35 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Всего 27,8 - 19,8 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Предмет отечественной 
истории. Факторы 
исторического развития 
России 

5  1  4 

2 Восточные славяне в 
древности 

7 1   6 

3 Древнерусское 
государство в IX – 

начале XI вв. 

10 1 1  8 

4 Киевская Русь и 
русские княжества в XI 

– XIII вв. 

12 1 1  10 

5 Формирование единого 
российского 
государства в кон. XIII – 

нач. XVI вв. 

12 1 1  10 



6 Становление 
российского 
самодержавия в XVI–
XVII вв. 

14 2 2  10 

7 Россия в конце XVII–
XVIII в. 

16 2 2  12 

8 Российская империя в 
первой половине XIX в. 

16 2 2  12 

9 Российская империя во 
второй половине XIX в. 

16 2 2  12 

10 Подготовка к экзамену 36    36 

 Итого: 144 12 12  120 

 

Тематический план учебной дисциплины 
Заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Предмет отечественной 
истории 

6    6 

2 Восточные славяне в 
древности 

9  1  8 

3 Древнерусское 
государство в IX – 

начале XI вв. 

11  1  10 

4 Киевская Русь и 
русские княжества в XI 

– XIII вв. 

13  1  12 

5 Формирование единого 
российского 
государства в кон. XIII – 

нач. XVI вв. 

19 2 1  16 

6 Становление 
российского 
самодержавия в XVI–
XVII вв. 

20 2 1  17 

7 Россия в конце XVII–
XVIII в. 

21 2 1  18 

8 Российская империя в 
первой половине XIX в. 

18 1 1  16 

9 Российская империя во 
второй половине XIX в. 

18 1 1  16 

10 Подготовка к экзамену 9    9 

 Итого: 144 8 8  128 



 
 

 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Предмет отечественной истории. 

Становление истории как науки. Зарождение исторических знаний в древнем мире. 
Восприятие истории в период античности и средневековья. Выделение истории в 
качестве самостоятельной научной дисциплины в XVIII–XIX вв. Роль истории в системе 
образования. Изучение хода, условий и результатов развития общества как предмет 
исторической науки. Функции исторического знания: нарративная, когнитивная, 
прогностическая, воспитательная. Формационный и цивилизационный подходы в 
истории. Варианты периодизации отечественной истории. Понятие об историческом 
источнике. Типы источников: вещественные, письменные, фонетические, 
изобразительные. Письменные источники по отечественной истории: летописи, 
законодательные памятники, акты, делопроизводственная документация, статистика, 
источники личного происхождения (дневники, воспоминания, переписка), публицистика, 
научная и художественная литература. Вспомогательные исторические дисциплины 
(палеография, геральдика, сфрагистика, нумизматика, фалеристика и др.).  

 

Тема 2. Восточные славяне в древности.  

Гипотезы о прародине славян. Античные, византийские, арабские авторы о 
славянах. Венеды, анты, склавины. Территория расселения восточных славян согласно 
Повести временных лет. Влияние природно-географических факторов на историческое 
развитие славянских племен. 

Восточные славяне и их соседи: угро-финны и балты. Взаимоотношения с 
Византией, Аварским и Хазарским каганатами, Волжско-Камской Булгарией.  

Общественный строй древних славян. Восточнославянские племенные союзы 
(поляне, древляне, кривичи, вятичи и др.). Община древних славян (вервь). Князь, 
дружина, вече. Хозяйство древних славян. Системы земледелия. Скотоводство. 
Промыслы. Древнерусский город. Эволюция языческих верований славян. Пантеон 
богов восточных славян. Быт и нравы древних славян. 

 

Тема 3. Древнерусское государство в IX – начале XI вв. 

Проблема образования древнерусского государства. Внутренние и внешние 
предпосылки образования государства: развитие земледелия и ремесла, пере-ход от 
родовой общины к соседской, потребность знати в аппарате защиты своих привилегий и 
захвате новых земель и др. Арабские и персидские авторы о трех центрах славянских 



племен (Куйаба, Славия, Артания). Свидетельства европейских источников о русском 
каганате. Летописный рассказ о призвании варягов на княжение в Новгород (862 г.). 
Рюрик и его братья. Норманнская теория (Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер и их 
последователи). Критика норманнской теории (М.В. Ломоносов и др.).  

Задачи внутренней и внешней политики первых русских князей. Объединение 
славянских племен, формирование аппарата власти, организация сбора дани (полюдье). 
Закон русский. Объединение северной и южной Руси при Олеге (882 г.). Походы на 
Константинополь Олега и Игоря (907 (911), 941, 944 гг.). Восстание древлян (945 г.). 
Введение княгиней Ольгой уроков и погостов. Крещение Ольги, контакты с Византией и 
Западной Европой. Активизация внешней политики в правление Святослава: разгром 
Хазарского каганата, по-ходы на Балканы, Северный Кавказ и Азовское побережье, 
война с Византией.  

Княжение Владимира Крестителя. Походы на Польшу, Болгарию, борьба с 
печенегами. Строительство крепостей на Днепре и его притоках. «Языческая реформа» 
Владимира (попытка создания единого пантеона богов). Причины отказа от язычества. 
Постепенное проникновение христианства на Русь (крещение славян в 860-х гг., 
распространение христианства в дружинной и купече-ской среде). Причины выбора веры 
Владимиром. «Повесть временных лет» о крещении Владимира (988 г.). Христианизация 
Руси. Церковная организация на Руси. «Двоеверие». Значение принятия христианства 
для русской государственности, развития международных отношений и культуры. 

Костромской край в период до образования Древнерусского государства и эпоху 
Киевской Руси. Племена Волжско-Окской, Волосовской, Дьяковской культур, племя меря 
на территории Костромского края. Колонизация региона новгородскими славянами и 
кривичами. Христианизация края. 

 

Тема 4. Киевская Русь и русские княжества в XI – XIII вв. 

Приход к власти Ярослава Мудрого после борьбы со Святополком за киевский 
престол. Внутренняя политика Ярослава: борьба за единство страны, 
градостроительство, распространение грамотности и просвещения. Начало оформ-ления 
«Русской Правды» («Правда Ярослава»). Церковь при Ярославе Мудром: избрание 
первого русского митрополита–Илариона. Внешняя политика Ярослава: разгром 
печенегов, война с Польшей, поход на Литву. Укрепление отношений с Европой путем 
династических браков детей Ярослава. Правление Ярославичей. Продолжение 
законотворческой деятельности («Правда Ярославичей»). Любечский съезд князей (1097 
г.): попытка изменения системы престолонаследования. Владимир Мономах: борьба с 
половцами, Устав Владимира Мономаха, «Поучение».  

Основные социальные слои и общественные отношения в Киевской Руси. Князья. 
Боярство. Духовенство. Смерды. Рядовичи. Закупы. Холопы. Изгои. Формирование 
вотчинного землевладения. Социальные конфликты, городские восстания (1024, 1068, 



1071, 1113 гг.).  

Причины и закономерный характер периода политической раздробленности на 
Руси. Различные политические модели в разных регионах Руси: монархия, 
аристократическая республика. Особенности развития отдельных земель в пе-риод 
раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. Колонизация края. Формирование 
сильной княжеской власти в борьбе с боярской оппозицией. Юрий Долгорукий (1125–
1157 гг.): его борьба за киевский престол, войны с Волжской Булгарией, борьба с 
Новгородом Великим, градостроительство. Ан-дрей Боголюбский (1157–1174 гг.): 
перенос столицы во Владимир-на-Клязьме, походы на Киев, борьба с боярством. Расцвет 
Владимирской Руси при Всеволоде Большое Гнездо (1176–1212 гг.). Костромской край в 
составе Владимирского княжества. Известие об основании Костромы (1152 г.).  

Галицко-Волынское княжество. Подъем Галицкого княжества при Ярославе 
Осмомысле (1153–1187 гг.). Роман Мстиславич (1170–1205 гг.) и объединение Галицкого 
и Волынского княжеств. Даниил Романович Галицкий (1205–1264 гг.): объединение юго-

западной Руси.  

Своеобразие политического строя новгородской боярской республики. Князь, вече, 
посадник, тысяцкий, архиепископ в Великом Новгороде.  

Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в. Возникновение монгольской 
державы. Общественный строй, военная организация у монголов. Походы монголов в 
Китай, Среднюю Азию, Иран, Закавказье. Битва на Калке (31 мая 1223 г.). Разгром 
рязанского княжества (1237 г.). Завоевание северо-восточной Руси (1238 г.). Взятие 
Ярославля, Костромы, Галича. Вторжение в южнорусские земли (1239 г.), взятие Киева 
(1240 г.), завоевание Галицко-Волынского княжества. Золотая Орда. Ордынское иго, 
дискуссии о его сущности и последствиях. Политическая и экономическая зависимость 
от Орды.  

Борьба русских князей с агрессией европейского рыцарства. Политика Алек-сандра 
Невского. Победы на Неве (1240 г.) и Чудском озере (1242 г.), взаимо-отношения с 
Ордой.  

Выделение Костромского и Галичского княжеств в самостоятельные уделы (1246 
г.). Василий Ярославич, князь костромской (1247–1276 гг.), великий князь владимирский 
(1272–1276 гг.). Участие костромичей в борьбе с завоевателями (предание о битве на 
Святом озере). 

 

Тема 5. Формирование единого российского государства в кон. XIII – нач. XVI 
вв. 

Причины возвышения Москвы: выгодное географическое положение, эффективная 
политика князей. Князь Даниил Александрович (1276–1303 гг.) и начало собирания 
земель вокруг Москвы. Продолжение политики Даниила в правление Юрия Даниловича 
(1303–1325 гг.), Ивана Калиты (1325–1340 гг.), Си-меона Гордого (1340–1353 гг.), Ивана 



Красного (1353–1359 гг.). Соперничество с Тверью. Участие Ивана Калиты в подавлении 
тверского восстания (1327 г.), откуп дани. Взаимоотношения московских князей с Ордой, 
великим кня-жеством Литовским. Поддержка московских князей со стороны церкви. 
Дмит-рий Иванович Донской (1359–1389 гг.), его борьба с суздальско-нижегородским и 
тверским князьями. Обострение отношений с Ордой. Куликовская битва (1380 г.). 
Разгром Москвы Тохтамышем (1382 г.). Завещание Дмитрия Донского. Продолжение 
присоединения земель при Василии I (1389–1425 гг.). Василий II Темный (1425–1462 гг.) 
и междоусобная война в Москов-ской Руси второй четверти XV в.  

Правление Ивана III (1462–1505 гг.). Присоединение Ярославля, Ростова, Нов-

города Великого, Твери. Свержение ордынского ига («стояние на Угре», 1480 г.). Борьба 
с Великим княжеством Литовским и Ливонским орденом. Присоединение Пскова и 
Рязани при Василии III (1505–1533 гг.). Походы на Казань. Борьба с набегами крымского 
ханства.  

Формирование централизованного аппарата власти. Боярская дума, приказы 
(«Дворец», «Казна»). Становление системы местного управления (наместники, 
волостели). Кормление. Местничество. 

Русская православная церковь в XIV–XVI вв. Роль церкви в становлении госу-

дарственного единства и в борьбе за национальную независимость. Флорен-тийская уния 
и начало автокефальной русской церкви. Стригольники. Жидов-ствующие. Иосифляне и 
нестяжатели. Теория «Москва – третий Рим».  

Восстановление экономики русских земель в XIV–XVI вв. Развитие вотчинного и 
поместного землевладения. Судебник Ивана III (1497 г.). Регламентация крестьянских 
переходов и начало юридического оформления крепостного права.  

Костромской край в период становления единого российского государства. Начало 
вхождения костромских и галичских земель в московские владения при Иване Калите, 
окончательное присоединение их к Москве при Дмитрии Донском. Участие костромичей 
в Куликовской битве (воевода Иван Родионович Квашня, Григорий Холопищев, Федор 
Сабур). Отступление Дмитрия Донского в Кострому во время похода Тохтамыша. 
Ликвидация Галицкого княжества при Василии II. Строительство укреплений для 
борьбы с набегами из Казанского ханства в Ветлуге, Кологриве, Галиче, Парфеньеве, 
Чухломе. 

 

Тема 6. Становление российского самодержавия в XVI–XVII вв. 

Правление Елены Глинской и боярской олигархии. Принятие Иваном Грозным 
царского титула (1547 г.). Избранная рада (А.Ф. Адашев (костромской дворянин), 
митрополит Макарий, священник Сильвестр, князь А. Курбский) и ее реформы. 
Становление сословно-представительной монархии. Земские соборы. Земская и губная 
реформы. Оформление системы приказов (центральных правительственных органов, 
ведавших различными отраслями управления): Челобитный, Поместный, Стрелецкий, 



Печатный, Посольский и др. приказы. Ограничение местничества. Организация 
государственной военной службы (избранная тысяча дворян, стрелецкое войско, 
Уложение о службе (1555–1556 гг.)). Отмена системы кормлений. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор (1551 г.). Вопрос о церковном землевладении. Политика опричнины 
(1565–1572 гг.), ее причины, социальная сущность и последствия. Поход опричного 
войска на Новгород (1569–1570 гг.). Внешняя политика Ивана Грозного. Казанские 
походы (1547–1552 гг.). Присоединение Астрахани (1556 г.). Ливонская война (1558–
1583 гг.). Освоение Западной Сибири. Борьба с крымским ханством. Участие 
костромичей в завоевании Казани и Ливонской войне. 

Указы и мероприятия XVI–нач. XVII вв., направленные на закрепощение кре-

стьянства: подтверждение ограничения крестьянского перехода в Судебнике 1550 г., 
составление писцовых книг, указы о заповедных годах и урочных ле-тах. 

Правление Федора Иоанновича (1584–1598 гг.) и Бориса Годунова (1598–1605 гг.). 
Учреждение патриаршества на Руси (1589 г., патриарх Иов). Борьба за выход к Балтике. 
Строительство укреплений для защиты от крымского ханства. Дальнейшее продвижение 
в Сибирь. Голод 1601–1603 гг. Восстание Хлопка.  

Причины и хронология Смутного времени. Династический кризис, социальные 
конфликты, иностранное вмешательство, интриги католической церкви. Феномен 
самозванства. Лжедмитрий I, его личность, приход к власти и царствование (1605–1606 

гг.). Василий Шуйский (1606–1610 гг.). Восстание Ивана Болотникова (1606–1607 гг.). 
Лжедмитрий II (1607–1610 гг.). Польская и шведская интервенция. Правительство 
семибоярщины. Патриарх Гермоген. Первое народное ополчение (1611 г., П. Ляпунов, И. 
Заруцкий, Д. Трубецкой). Второе ополчение (1611–1612 гг., Д. Пожарский, К. Минин). 
«Совет всея земли». Земский собор 1613 г. Кандидаты на российский престол. Причины 
из-брания Михаила Романова.  

Костромской край в период Смутного времени. Борьба Галичского ополчения с 
тушинцами, захватившими Кострому. Освобождение Ипатьевского мона-стыря 
(Костюша Мезенцев и Николай Костыгин). Участие костромичей в борьбе с 
интервентами. Пребывание Михаила Романова на Костромской земле. Подвиг Ивана 
Сусанина. Посещение Михаила Федоровича московским посольством в Ипатьевском 
монастыре и призвание его на престол.  

Россия в правление первых царей династии Романовых. Царствование Михаила 
Федоровича (1613–1645 гг.). Восстановление государственного управления. Преодоление 
последствий Смуты. Окончание интервенции. Столбовский мир со Швецией (1617 г.), 
Деулинское перемирие с Речью Посполитой (1618 г.). Патриарх Филарет. Смоленская 
война (1632–1634 гг.). Азовское взятие (1637 г.). Царь Алексей Михайлович (1645–1676 

гг.). Начало становления абсолютной монархии в России. Усиление неограниченной 
царской власти. Отмирание органов сословно-представительной монархии (Земские 
соборы). Борьба между государственной и церковной властью (патриарх Никон). 
Социальное дви-жение в XVII в. Городские восстания. Соляной бунт 1648–1649 гг. 



Принятие Соборного уложения (1649 г.) и установление крепостного права.  Восстание в 
Нерехте в 1649 г. Медный бунт 1662 г. Церковные реформы патриарха Никона. Раскол в 
русской церкви. Соловецкое восстание (1668–1676 гг.). Восстание под руководством 
Степана Разина (1670–1671 гг.).  

Воссоединение Украины с Россией (Переяславская рада, 1654 г.). Русско-польская 
война 1654–1657 гг. и русско-шведская война 1656–1658 гг.  

Царь Федор Алексеевич (1676–1682 гг.). Отмена местничества (1682 г.). Война с 
Османской империей и Крымским ханством.  

Особенности экономического развития России в XVII в. Освоение новых зе-мель 
(Сибирь, Урал, Украина). Хозяйственная специализация районов страны. Создание 
мануфактур. Ярмарки (Архангельская, Ирбитская, Макарьевская, Московская и др.). 
Складывание всероссийского рынка. Торговый устав 1653 г. и Новоторговый устав 1667 
г. Сословная структура русского общества.  

 

Тема 7. Россия в конце XVII–XVIII в. 

История России XVIII столетия: степень изученности и историографические 
проблемы. Понятие «долгий XVIII век». Проблематика и перспективы новейших 
исследований. 

Московское восстание 1682 г. Регентство Софьи (1682–1689 гг.). Хованщина. 
Крымские походы 1687 и 1689 гг. Приход к власти Петра I. Азовские походы (1695–1696 

гг.). Великое посольство (1697–1698 гг.). Стрелецкое восстание 1698. Ликвидация 
стрелецкого войска. Начало петровских преобразований.  

Необходимость для России выхода к морю. Северный союз (с Саксонией, Польшей 
и Данией). Северная война (1700–1721 гг.). Выход Дании из войны. Битва при Нарве 
(1700 г.). Основание Санкт-Петербурга (1703 г.). Осада и взя-тие Нарвы (1704 г.). Выход 
из войны Польши. Битва у дер. Лесной (1708 г.). Полтавская битва (1709 г.). Прутский 
поход (1710–1711 гг.). Гангутское морское сражение (1714 г.). Аландский конгресс (1718 
г.). Сражение при Гренгаме (1720). Ништадтский мир (1721). Провозглашение России 
империей. Костромичи на строительстве российского флота и в битвах Северной войны. 
(А.И. Румянцев). 

Каспийский (Персидский) поход (1722–1723 гг.). Константинопольский мир (1724 
г.). 

Реформы Петра I. Областная реформа. Деление страны на губернии (1708 г.), 
провинции и дистрикты. Костромской край в составе Московской, Казанской и 
Архангельской губерний. Образование Галицкой и Костромской провинций (1719 г.). 
Реорганизация системы государственного управления. Учреждение Сената (1711 г.). 
Образование коллегий. Судебная реформа. Контроль над государственными служащими. 
Введение должности фискалов (1711 г.). Созда-ние регулярной армии и флота. Введение 
рекрутской повинности (1705). Военные уставы (1716 г.). Церковная политика Петра I. 



Отмена патриаршества. Учреждение синода. Духовный регламент (1721 г.). Стефан 
Яворский. Феофан Прокопович.  

Социальная политика. Сословия при Петре I. Указ о единонаследии (1714 г.): 
уравнивание поместья с вотчиной. Табель о рангах (1722 г.). Перепись населе-ния. 
Подушная подать. Указ 1724 г. о запрете крестьянам уходить на заработки без 
письменного разрешения помещика (начало паспортной системы в России). Финансовая 
реформа. Преобразования в промышленности и торговле. Политика меркантилизма и 
протекционизма. Рост числа мануфактур. Строительство заводов. Формирование новых 
отраслей промышленности (судостроение, шелкопрядение, производство бумаги, стекла 
и др.). Берг-привилегия (1719 г.). Дело царевича Алексея. Указ о престолонаследии (1722 
г.). 

Преобразования в области культуры и быта. Новое летоисчисление. Введение 
гражданского шрифта. Приобщение дворянства к европейской культуре. Ассамблеи. 
Кунсткамера. Развитие образования. Становление светской школы. Утверждение устава 
Академии наук (1724 г.). Значение реформ Петра I.  

Социальные конфликты в первой четверти XVIII в. Башкирское восстание (1705–
1711 гг.). Восстание К. Булавина (1707–1708 гг.).  

Борьба за власть после смерти Петра I. Роль гвардии в этой борьбе. Причины и 
сущность дворцовых переворотов. Судьба петровского наследия. Екатерина I (1725–1727 

гг.). Верховный Тайный совет. Петр II (1727–1730 гг.).  

Анна Иоанновна (1730–1740 гг.). Кондиции. Бироновщина. Война за польское 
наследство (1733–1735 гг.). Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Иван VI Антонович 
(1740–1741 гг.) и Анна Леопольдовна. Правление Елизаветы Петровны (1741–1762 гг.). 
Расширение дворянских привилегий. Дворянский и Купе-ческий банки. Отмена 
внутренних таможенных пошлин. Реформа налогооб-ложения. Русско-шведская война 
1741–1743 гг. Семилетняя война (1756–1763 гг.). Петр III. Союз с Пруссией. «Манифест 

о вольности российского дворянства» (18 февраля 1762 г.). Секуляризация церковных 
земель. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.  

Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Продолжение 
секуляризации церковного землевладения. Уложенная комиссия (1767–1768 гг.). 
Ужесточение крепостного гнета. Чумной бунт (1771 г.). Крестьянская война под 
руководством Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.). Костромичи в армии Пугачева (И.С. 
Аристов). Губернская реформа 1775 г. Образование Костромского наместничества (1778 
г., с 1796 г. – Костромская губерния). Реорганизация судебной системы. Жалованные 
грамоты дворянству и городам (21 апреля 1785 г.). Реформа образования.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII в. 
Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Образование США и Россия. «Декларация о 
вооруженном нейтралитете» (1780 г.). Присоединение Крыма (1783 г.). Георгиевский 
трактат 1783 г. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Взятие Измаила (1790 г.). Ясский 



мирный договор (1791 г.). Русско-шведская война 1788–1790 гг. Разделы Польши (1772, 
1793, 1795 гг.). Россия и революционная Франция.  

Правление Павла I (1796–1801 гг.). Отмена петровского указа о престолонаследии 
«Учреждение об императорской фамилии», 1797 г. Манифест о трех-дневной барщине 
(1797 г.). Раздача государственных земель и крестьян дворянству. Борьба со 
свободомыслием в России. Участие России в антифранцузской коалиции. 
Средиземноморский поход Ф.Ф. Ушакова (1798–1800 гг.). Итальянский и швейцарский 
походы А.В. Суворова (1799 г.). Заговор против Павла I и его убийство. 

 

Тема 8. Российская империя в первой половине XIX в. 

Дискуссионные проблемы историографии истории России первой половины XIX в. 

Территория и население Российской империи в первой половине XIX в. Сельское 
хозяйство. Промышленность. Начало промышленного переворота. Пере-ход от 
мануфактуры к фабрике. Торговля. Финансы. Транспорт. Начало железнодорожного 
строительства. 

Правление Александра I (1801–1825 гг.). Внутренняя политика в 1801–1812 гг. – эра 
либерализма. Непременный совет (1801 г.). Негласный комитет. Реформы 
государственного управления. М.М. Сперанский. «Введение к уложению 
государственных законов». Реорганизация Сената (1802 г.). Замена коллегий 
министерствами. Учреждение Государственного совета (1810 г.). Крестьянский вопрос. 
Указ о «вольных хлебопашцах» (1803 г.). Крестьянская реформа в Прибалтике. Реформа 
образования: устав об автономии университетов (1804 г.), новое устройство учебных 
заведений, основание Царскосельского лицея. Внутренняя политика самодержавия в 
1815–1825 гг. «Аракчеевщина». Учреждение военных поселений. 

Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Борьба против наполео-

новской Франции. Тильзитский мир (1807 г.). Присоединение России к континентальной 
блокаде Англии. Восточный вопрос во внешней политике России в начале XIX в. Русско-

турецкая война 1806–1812 гг. Война с Ираном 1804–1813 гг. Вхождение Грузии и 
Северного Азербайджана в состав России. Рус-ско-шведская война 1808–1809 гг. 
Присоединение Финляндии (1809 г.). Отечественная война 1812 г. Причины и характер 
войны. Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны: 12 июня – сер. октября 1812; сер. 
октября – декабрь 1812 г. Вторжение французской армии в Россию. Отступление русской 
армии. Сражение под Смоленском. Бородинское сражение и его значение. Совет в 
Филях. Тарутинский маневр. Сражение под Малоярославцем. Контрнаступле-ние 
русской армии. Партизанское движение. Изгнание наполеоновской армии из России. 
Исторические значение победы в Отечественной войне 1812 г. Полководцы и герои 
Отечественной войны 1812 г. Участие костромичей в Отечественной войне 1812 г. 
(Зварыкин Ф.В., Каблуков П.И., Лермонтов М.Н., Рылеев М.Н., Сипягин Н.М.). 
Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Территориальный 



передел Европы. Образование «Священ-ного союза» (1815 г.). Россия и Греческое 
восстание 1821 г. Россия и революции в Европе. 

Движение декабристов. Первые организации декабристов («Священная ар-тель», 
«Союз русских рыцарей», «Союз спасения», «Союз благоденствия») и их документы 
(«Статут», «Зеленая книга»). Образование Северного (1822 г.) и Южного (1821 г.) 
обществ декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля. 
Подготовка декабристами вооруженного вос-стания. Восстание в Петербурге (14 декабря 

1825 г.). Выступление Черниговского полка (29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г.). 
Следствие и суд над декабристами. Причины поражения. Костромичи в движении 
декабристов (Вишневский Ф.В., Панов Н.А., Шиповы С.П. и И.П.). 

Император Николай I (1825–1855 гг.). Секретные комитеты. Собственная Его 
Императорского Величества Канцелярия. Рост бюрократического аппарата. А.Х. 
Бенкендорф. Возвращение М.М. Сперанского из ссылки. Кодификация российских 
законов. «Полный свод законов Российской империи». Денежная реформа. Е.Ф. Канкрин. 
Политика правительства по крестьянскому вопросу. Указ об «обязанных крестьянах» 
(1842 г.). Реформа управления государственными крестьянами (1837–1841 гг.). П.Д. 
Киселев. Правительственная политика в области образования и цензуры. Комитет по 
устройству учебных заведений (1826 г.). Устав низших и средних учебных заведений 
(1828 г.). Университетский устав 1835 г. 

Общественное движение в 30–40-е гг. XIX в. Основные идейные направления 
(консерваторы, либералы, радикалы). «Теория официальной народности». Западники и 
славянофилы. Петрашевцы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Н.П. Огарев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Русско-иранская война 1826–
1828 гг. Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Россия и народы Кавказа. Кавказская война. 
Северокавказский имамат. Крымская война 1853–1856 гг. Причины войны и 
соотношение сил. Синопское сражение (ноябрь 1853 г.) Оборона Севастополя (1854–
1855 гг.). Поражение России в Крымской войне. Парижский мир (1856 гг.). Причины и 
последствия поражения России в Крымской войне. Костромичи в Крымской войне 
(адмирал Бартенев Ф.Д., лейтенант Корин А.М., военный врач Кудрин В.С., офицеры 
М.А. и П.А. Перелешины). 

 

Тема 9. Российская империя во второй половине XIX в. 

Правление Александра II (1855–1881 гг.) Причины отмены крепостного права в 
России. Подготовка реформы. Образование Секретного комитета по крестьянскому 
вопросу (1857 г.). Рескрипт В.И. Назимову. Создание губернских комитетов «по 
улучшению быта помещичьих крестьян» (в том числе, образова-ние Костромского 
дворянского губернского комитета 3 июля 1858 г.). Главный комитет по крестьянскому 
делу. Образование Редакционных комиссий при Главном комитете (1859 г.). Различные 
проекты крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. и «Положения» о 



крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Личное освобождение крестьян. 
Земельные наделы. «Отрезки». Выкуп за землю. Временно-обязанное состояние 
крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. Значение отмены крепостного права. 
Крестьянское движение в ответ на реформу. Волнения крестьян в Костромской губернии 
(Кинешемский уезд, имения помещиц Эйхлер и фон Менгден; Ко-логривский уезд, 
имение помещика Жемчужникова и др.). 

Реформы 60–70-х гг. XIX в. Реорганизация местного управления. Земская ре-форма 
(1864 г.). Земские учреждения, их функции. Городская реформа. «Горо-довое положение» 
1870 г. Городские думы. Судебная реформа. «Новые судебные уставы» 1864 г. Принципы 
суда: всесословность, несменяемость судей, гласность и состязательность судебного  

процесса. Военная реформа. Закон 1874 г. о всесословной воинской повинности. 
Перевооружение армии. Военные учебные заведения. Реформы в сфере образования и 
печати. Университетский устав 1863 г. «Устав гимназий» и «Положение о народных 
училищах» (1864 г.). «Временные правила» о печати (1865 г.). Значение реформ. 

Император Александр III (1881–1894 гг.). Политика контрреформ. Манифест «О 
незыблемости самодержавия» (1881 г.). «Положение об усиленной охране» (1881 г.). 
Крестьянский вопрос. Уменьшение выкупных платежей. Прекращение временно-

обязанного состояния крестьян. «Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях» (1890 г.): ограничение функций земств. «Городовое положение» 1892 г. 
Изменения в области образования и печати. «Временные правила о печати» (1882 г.). 
Усиление цензуры. Университетский Устав 1884. «Циркуляр о кухаркиных детях» 1887.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Борьба за пересмотр  
условий Парижского мира. А. М. Горчаков. Союз трех императоров (1873 г.). 
Присоединение Средней Азии к России. Восточный кризис. Русско-турецкая война 
1877–1878 гг. Осада Плевны. Шипкинский перевал. Сан-Стефанский мирный договор 
1878 г. и пересмотр его условий на Берлинском конгрессе (1878 г.) Расстановка сил в 
Европе. Формирование Тройственного союза. Рус-ско-французский союз. Продажа 
Аляски США (1867 г.). Дальневосточная политика России. Айгунский (1858 г.) и 
Пекинский (1860 г.) договоры. Александр III–царь-миротворец. 

Основные направления в общественном движении России во второй половине XIX 
в. Консервативное направление в общественном движении. М.Н. Катков, Д.А. Толстой, 
К.П. Победоносцев. Либералы.  Радикалы. Н. Г. Чернышевский, А.И. Герцен, Н.П. 
Огарев, Д.И. Писарев. «Земля и воля» (1861–1864 гг.). Ишутинцы. «Нечаевщина». 
Революционные народники. Течения в народничестве. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 
Ткачев. «Земля и воля» (1876–1879 гг.). «Народная воля» (1879–1881 гг.). В.В. 
Шулепникова (Костромская губерния). «Черный передел» (1879–1881 гг.). Убийство 
Александра II. Либеральное на-родничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение 
труда». Г.В. Плеха-нов. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Стачки 
рабочих. «Легальный марксизм». 

 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Предмет 
отечественной 
истории. Факторы 
исторического 
развития России 

 6 Предмет и методы 
исторической науки. 
Теория и методология 
исторической науки. 
Сущность, формы, функции 
исторического знания. 
История России – 

неотъемлемая часть 

всемирной истории: общее и 
особенное в историческом 

развитии. Основные 
направления современной 
исторической науки. 
Становление и развитие 
историографии как научной 
дисциплины. Источники по 
отечественной истории 
(письменные, вещественные, 
аудиовизуальные, 
изобразительные). Способы и 
формы получения, анализа и 
сохранения исторической 

информации.
  

 

2. Восточные 
славяне в 
древности 

 8   

3 Древнерусское 
государство в IX – 

начале XI вв. 

 10   

4 Киевская Русь и 
русские княжества 
в XI – XIII вв. 

 12   

5 Формирование 
единого 
российского 
государства в кон. 
XIII – нач. XVI вв. 

 16   

6 Становление 
российского 
самодержавия в 
XVI–XVII вв. 

 17   

7 Россия в конце 
XVII–XVIII в. 

 18   

 

 



8 Российская 
империя в первой 
половине XIX в. 

 16   

9 Российская 
империя во второй 
половине XIX в. 

 16   

10 Подготовка к 
экзамену 

 36 История России: Учебник / 
Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. 
- 6-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА. - М, 
2015. - 608 с. 
http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=488656 

 

История России: учебник / 
под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 687 с.: 
ил. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=115299 

 

Кузнецов, И.Н. История: 
учебник для бакалавров / И.Н. 
Кузнецов. - 3-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. - 576 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=450757 

Экзамен 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Россия в конце XVII в. 
 

1. Россия в период правления Федора Алексеевича. 
2. Правление царевны Софьи. Приход к власти Петра I. 
3. Итоги социально-экономического, политического и культурного развития России к 
концу XVII в. Исторические предпосылки петровских преобразований. 
4. Первые годы самостоятельного правления Петра I (1689–1700): азовские походы, 
организация Великого посольства, стрелецкий бунт 1698 г. Первые преобразования. 
 

Литература для ознакомления 

Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – Л., 1989. 
Брикнер А.Г. История Петра Великого. – М.: АСТ, 2010. 
Водарский Я.Е. Население России в конце XVII - начале XVIII века. – М.: Наука, 

1977. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекции 58-59. 

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.  
Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. – М.: Археографический 

центр, 1999. 



Павленко Н.И. Петр I. – М.: «Молодая гвардия», 2010. 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник: [в 2 

т.]. Т.1./ А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. – М., 2013. 
Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. – СПб., 

2006. 

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 13-14. 

 

Тема 2. Преобразовательная деятельность Петра I. Оформление абсолютизма в 
России 

 

1. Основные направления петровских преобразований. 
1). Военная реформа 

2). Преобразования в области экономики 

3). Социальная политика; сословия при Петре I 
4). Административные реформы Петра I 
5). Церковная реформа 

6). Преобразования в области культуры и быта 

2. Оформление абсолютизма в ходе петровских реформ. 
3. Оценка петровской модернизации в историографии. 
 
Литература для ознакомления 

Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – Л.: Лениздат, 1989. – 490 с. 
Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. - Л., 1982. 
Брикнер А.Г. История Петра Великого. — М.: АСТ, 2010. 
Буганов В.И. Петр Великий и его время. – М.: Наука, 1989. – 192 с. 
Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. IV. 
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 

Любое издание. 
Курукин И.В. История России. XVIII век. – М.: Дрофа, 2010. – 256 с. 
Мавродин В. В. Петр Первый. – М., 1948 г. 
Павленко Н.И. Петр I. – М.: «Молодая гвардия», 2010. – 428 [4] с. 
Реформы в России в XVI- XIX вв. - М., 1992. 
Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. – М., 1984. 
Тарле Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию. Русский флот и 

внешняя политика Петра I. – М.: АСТ, Астрель, 2013. – 704 с. 
Шмурло Е. Петр Великий в оценке современников и потомков. – СПб, 1912 г. 

 

Тема 3. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.  
 

1. Причины Северной войны, силы и планы сторон. 
2. Начало Северной войны. События 1700-1707 гг. 
3. Битва у Лесной. Полтавская битва. 
4. Прутский поход. 
5. Военные и дипломатические действия в 1712-1721 гг. Итоги Северной войны. 
6. Персидский поход 1722–1723 гг. 
 

Литература для ознакомления 



Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. – М., 1958. 
Буганов В.И. Булавин. - Москва: Мол. гвардия, 1988. - 316 с.: ил. 
Буганов В.И. Крестьянские войны  России в XVII-XVIII вв. – М., 1976. 
Кротов П. Гангутская баталия 1714 года. – СПб.: Лики России, 1996. 
Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1984. 
Ростунов И. И., Авдеев В. А., Осипова М. Н., Соколов Ю. Ф. История Северной 

войны 1700–1721 гг. – М.: Наука, 1987. – 214 с. 
Тарле Е. Русский флот и внешняя политика Петра I. – СПб., 1994. 
Тарле Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию. Русский флот и 

внешняя политика Петра I. – М.: АСТ, Астрель, 2013. – 704 с. 
 

Тема 4. Борьба придворных группировок за власть после смерти Петра I (1725-

1730) 

1. Эпоха дворцовых переворотов в историографии. 
2. Причины и сущность дворцовых переворотов. 
3. Правление Екатерины I. 
4. Правление Петра II. 
 

Литература для ознакомления 

Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны. Переворот 1762 года. 
- М.: Терра, 1997. - 272 c 

Дворцовые перевороты в России 1725-1825. - М.: Феникс, 1998. – 638 c. 

«Коронные перемены» – дворцовые перевороты. 1725-1762 гг. – М.: Центрполиграф, 
2010. – 272 c. 

Павленко Н.И. Екатерина I. – М., 2016. 
Павленко Н.И. Петр II. – М., 2016. 
Томсинов В.А. (сост.) Законодательство Екатерины I и Петра II. – М.: Зерцало, 2009. – 

ХХХII + 294 с. 
Хоруженко О.И. О происхождении императрицы Екатерины I // Европейские монархии 

в прошлом и настоящем. М., Алетейя, 2001. С. 142–146. 

 

Тема 5. Россия в период правления Анны Иоанновны и Ивана Антоновича (1730–
1741) 

1. Приход к власти Анны Иоанновны. Оценка переворота 1730 г. в историографии. 
2. Основные направления внутренней политики Анны Иоанновны. 
3. Политическая борьба в период правления Ивана VI Антоновича и Анны Леопольдовны 

4. Внешняя политика России в 1730-х – нач. 1740-х гг. 
 

Литература для ознакомления 

Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. – М., 2002. 
Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны. Переворот 1762 года. 

- М.: Терра, 1997. - 272 c. 

Курукин И. Анна Иоанновна. – М., 2014. 
Павленко Н.И. Анна Иоанновна. – М. 2016. 



Петрухинцев Н.Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730-1740). – М., 2014. 
Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование 

внутриполитического курса и судьбы армии и флота. 1730–1735 гг. – СПб., 2001. 
 

Тема 6. Россия в середине XVIII в. Правление Елизаветы Петровны (1741–1761) и 
Петра III (1761–1762) 

1. Личность и правление Елизаветы Петровны в историографии.  
2. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 
3. Внешняя политика Елизаветы Петровны. 
4. Правление Петра III. Дворцовый переворот 28 июня 1762 г.  
 

Литература для ознакомления 

 

Анисимов Е.В. Россия в середине ХVIII в. (Борьба за наследие Петра I). М.,1986. 
Валишевский, К. Елизавета Петровна. - М.: Книгоиздательство «Современные 

проблемы», 2013. - 516 c. 

Евдокимов, Л. В. Журнал дежурных генерал-адъютантов. Царствование Елизаветы 
Петровны / Л.В. Евдокимов. - М.: Типография Товарищества «Общественная польза», 

1980. - 268 c. 

Елизавета Петровна и Москва. - М.: Арт-Волхонка, 2010. - 220 c. 

Маурин, Е. И. Елизавета Петровна / Е.И. Маурин. - М.: Армада, 1994. - 720 c. 

Мыльников А.С. Пётр III. -- М.: Молодая гвардия, 2002. - (ЖЗЛ). 
Павленко, Н. И. Елизавета Петровна  - М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель, 

2008. - 432 c. 

Писаренко, К. Елизавета Петровна. - М.: Молодая Гвардия, 2014. - 496 c. 

Фирсов, Н.Н. Вступление на престол императрицы Елизаветы Петровны / Н.Н. 
Фирсов. - М.: Книга по Требованию, 2006. - 171 c. 

Черкасов, П. П. Елизавета Петровна и Людовик XV / П.П. Черкасов. - М.: КМК, 
2010. - 440 c. 

Чернова, М. Н. Елизавета Петровна. Блистательная императрица / М.Н. Чернова. - 
М.: АСТ-Пресс, 2015. - 138 c. 

Шишов, А. Елизавета Петровна, дщерь Петрова. - М.: Книжный Клуб Книговек, 
2015. - 608 c. 

 

 

Тема 7. Российская империя в царствование Екатерины II (1762-1796) и Павла I 

(1796–1801) 

1. Социально-экономическое развитие России во 2-й половине XVIII в. 
2. Правление Екатерины II в историографии.  
3. Внутренняя политика Екатерины II в 1760-х – нач. 1770-х гг.  Оценки просвещенного 
абсолютизма в исторической науке. 
4. Восстание 1773-1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева. 
5. Внутренняя политика Екатерины II после восстания Е.И. Пугачева. 
6. Внутренняя политика Павла I. Правление Павла I в историографии. 
7. Дворцовый переворот 1801 г.  
 

Литература для ознакомления 



Александер Дж. Российская власть и восстание под предводительством Емельяна 
Пугачева. – Уфа: ИП Галиуллин Д. А., 2012. – 240 с 

Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773–1775 гг. – М.:Наука, 1969. – 360с. 
Борзаковский И.П. Императрица Екатерина Вторая Великая. - М., 1991.- 432с. 
Брикнер А. История Екатерины Второй.-М., 1992.-321с. 
Буганов В. И. Емельян Пугачёв. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с. 
Гаврюшкин А.В. Граф Никита Панин. Из истории русской дипломатии XVIII века. 

- М.: Международные отношения, 1989. 
Гвоздикова И. М. Башкортостан накануне и в годы Крестьянской войны под 

предводительством Е.И. Пугачева. – Уфа: Китап, 1999. – 512 с.: ил. 
Григорьев В.А. Реформа местного управления при Екатерине II. – М., 1990.-430с. 
Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773–1774 

гг. – М., Наука, 1975. – 527 с. 
Емельян Пугачев на следствии: Сборник документов и материалов. – М.: Языки 

русской культуры, 1997. – 467 с. 
Законодательство Екатерины Великой. Сборник документов. - М., 2000. 348 с. 
Зобов Ю. С. Крестьянская война 1773-75 годов. – М.: 1999. –233с. 

Каменский А.Б. Под сенью Екатерины. СПб.: 2006. -210с. 
Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М., 

1992. 

Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1991. 
– 670с. 

Крестьянская война в России 1773–1775 годов. Восстание Пугачёва. Т. II / отв. ред. 
В. В. Мавродин. – Л.: Изд–во ЛГУ, 1966. – 512 с. 

Крестьянская война в России 1773–1775 годов. Восстание Пугачёва. Т. III / отв. 
ред. В. В. Мавродин. – Л.: Изд–во ЛГУ, 1970. – 488 с. 

Лимонов Ю. А. Емельян Пугачев и его соратники. 1975. 
Мавродин В. В. Крестьянская война в России 1773–1775 годов. Восстание 

Пугачёва. Т. I. – Л.: Изд–во ЛГУ, 1961. – 588 с. 
Мавродин В. В. Под знаменем крестьянской войны. – М.: «Мысль», 1974. – 151 с. 
Мавродин В. В. Крестьянская война под руководством Пугачева. – М.: «Знание», 

1973. – 64 с. 
Мавродин В.В. и др. Крестьянские войны в России 17–18 вв. – Л.; М.: Наука, 1966. 

– 328 с. 
Мавродин В. В. Рождение новой России. – Л., 1988. – 553 с. 
Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачёвым и его сподвижниками.- 

М.,1995.- 674с. 
Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины II. М.,1993.-450с. 
Песков А.М. Павел I. - 4-е изд. - М.: Молодая гвардия, 2005. - (ЖЗЛ). 
Письма и бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Императорской 

Публичной библиотеке. – СПб., 2006. – 453с. 
Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - СПб.,1999. - 548с. 
Соловьев, С.М. История России с древнейших времен. Т. XXVII. –М.,1998. - 832с. 
Сочинения императрицы Екатерины II. М., 2001. –560с. 
Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в 18 веке. Формирование 

бюрократии. - М., 1994. -540с. 
Трефилов Е. Н. Пугачёв. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 399 с.  



Черепнин Л.В. Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков: проблемы, поиски, 
решения. М.: Наука, 1974. - 450 с. 

Флоровейский А.В. Из истории екатерининской законодательной комиссии. Одесса 
2003. – 674с. 

Шильдер Н.К. Император Павел Первый. М., 1996. 
Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 1986. 

 

Тема 8. Внешняя политика России во 2 половине XVIII в. 
1. Задачи и основные направления внешней политики России во 2 половине XVIII в. 

2. Русско-турецкие войны в правление Екатерины II. 

3. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

4. Русско-шведская война 1788–1790 гг. 

5. Российская империя и война за независимость США.  

6. Внешняя политика России в правление Павла I. 

7. Русская армия и флот во 2-й половине XVIII в. 
 

Литература для ознакомления 

Дегоев В.В. Внешняя политика России и Международные системы: 1700-1918 гг. - 
М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет), 
2004. — 496 с. 

Ионов П.П., Симаков В.И. Ратная слава Отечества. Книга 2. Войны эпохи Петра 
Великого и Екатерины II. – М.: РАУ - Университет, 2000. - 320 с. 

Лебедев А.А. У истоков Черноморского флота России. Азовская флотилия 
Екатерины II в борьбе за Крым и в создании Черноморского флота (1768-1783 гг.). – СПб.: 
Гангут, 2011. – 832 с. 

Сахаров А.Н., Игнатьев А.В. и др. История внешней политики России. XVIII век. 
(От Северной войны до войн России против Наполеона). Том 2. М.: Международные 
отношения, 1998. - 304с. 

Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. - М.: 
Международные отношения, 2002. — 696 с. 

 

Тема 9. Культура России XVIII в. 
1. Условия и особенности развития российской культуры XVIII в. 

2. Наука и образование. 

3. Литература. 

4. Живопись. 

5. Архитектура. 

6. Театр. 



 

Литература для ознакомления 

Всеобщая история искусств. Том 4. Искусство 17-18 веков. - М.: Искусство, 2013. - 
479 с. 

Г.Ф. Миллер и русская культура. СПб., 2007. 
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 3-х кн. Кн. 2. / Н.А. Дмитриева. - М.: 

Гардерика, 2009.- 567 с. 
Е.Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005 

Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. / М.Р. Зезина, 
Л.В.Кошман, В.С. Шульгин М., Высшая школа, 2010. - 390 с. 

Осипов В.И. Петербургская Академия наук и русско-немецкие научные связи в 
последней трети XVIII в. СПб., 1995 

Осипов Ю.С. Академия наук в истории Российского государства. – М.: «Наука», 
1999. 

Петербургская Академия наук в истории академий мира. К 275-летию Академии 
наук. Материалы международной конференции. СПб., 1999. Т. 1–4. 

Петров Ф.А. Зарождение системы университетского образования // Университет 
для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997. С. 64–101 

Российская Академия наук: 275 лет служения России. М., 1999. 
Российская Академия наук. Персональный состав. В 3-х кн. 1724–1999. М., 1999.  
Савельева Е.А., Леонов В.П. У истоков Академической библиотеки. // Вопросы 

истории естествознания и техники.1999. № 2. 
Смагина Г.И. Академия наук и российская школа. Вторая половина XVIII в. СПб., 

1996. 

Уставы Российской Академии наук. М., 1999. 
 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

не предусмотрены 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

 

а) основная: 
 

История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. 
- М.: Норма: НИЦ ИНФРА. - М, 2015. - 608 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656 

История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.: ил. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

Кузнецов, И.Н. История: учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

 

б) дополнительная 



 

История России: учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Исторический фак. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 680 с. : 
ил. 

Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / А. 
Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2015. 

 

 

Литература для ознакомления 

 

Александер Дж. Российская власть и восстание под предводительством Емельяна 
Пугачева. – Уфа: ИП Галиуллин Д. А., 2012. – 240 с. 

Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773–1775 гг. – М.: Наука, 1969. – 360с. 
Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. – М., 2002. 
Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – Л., 1989. 
Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. - Л., 1982. 
Анисимов Е.В. Россия в середине ХVIII в. (Борьба за наследие Петра I). М.,1986. 
Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. – М., 1958. 
Борзаковский И.П. Императрица Екатерина Вторая Великая. - М., 1991.- 432с. 
Брикнер А. История Екатерины Второй. - М., 1992. - 321с. 
Брикнер А.Г. История Петра Великого. – М.: АСТ, 2010. 
Буганов В.И. Булавин. - Москва: Мол. гвардия, 1988. - 316 с.: ил. 
Буганов В. И. Емельян Пугачёв. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с. 
Буганов В.И. Крестьянские войны  России в XVII-XVIII вв. – М., 1976. 
Буганов В.И. Петр Великий и его время. – М.: Наука, 1989. – 192 с. 
Валишевский, К. Елизавета Петровна. - М.: Книгоиздательство «Современные 

проблемы», 2013. - 516 c. 

Водарский Я.Е. Население России в конце XVII - начале XVIII века. – М.: Наука, 
1977. 

Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны. Переворот 1762 года. 
- М.: Терра, 1997. - 272 c. 

Всеобщая история искусств. Том 4. Искусство 17-18 веков. - М.: Искусство, 2013. - 
479 с. 

Г.Ф. Миллер и русская культура. СПб., 2007. 
Гаврюшкин А.В. Граф Никита Панин. Из истории русской дипломатии XVIII века. 

- М.: Международные отношения, 1989. 
Гвоздикова И. М. Башкортостан накануне и в годы Крестьянской войны под 

предводительством Е.И. Пугачева. – Уфа: Китап, 1999. – 512 с.: ил. 
Григорьев В.А. Реформа местного управления при Екатерине II. – М., 1990.-430с. 
Дворцовые перевороты в России 1725-1825. - М.: Феникс, 1998. – 638 c. 

Дегоев В.В. Внешняя политика России и Международные системы: 1700-1918 гг. - 
М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет), 
2004. — 496 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 3-х кн. Кн. 2. / Н.А. Дмитриева. 
- М.: Гардерика, 2009.- 567 с. 

Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773–1774 

гг. – М., Наука, 1975. – 527 с. 

Евдокимов, Л. В. Журнал дежурных генерал-адъютантов. Царствование Елизаветы 
Петровны. - М.: Типография Товарищества «Общественная польза», 1980. - 268 c. 



Е. Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005.  
Емельян Пугачев на следствии: Сборник документов и материалов. – М.: Языки 

русской культуры, 1997. – 467 с. 
Елизавета Петровна и Москва. - М.: Арт-Волхонка, 2010. - 220 c. 

Законодательство Екатерины Великой. Сборник документов. - М., 2000. 348 с. 
Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. / М.Р. Зезина, 

Л.В.Кошман, В.С. Шульгин М., Высшая школа, 2010. - 390 с. 

Зобов Ю. С. Крестьянская война 1773-75 годов. – М.: 1999. –233с. 

Ионов П.П., Симаков В.И. Ратная слава Отечества. Книга 2. Войны эпохи Петра 
Великого и Екатерины II. – М.: РАУ - Университет, 2000. - 320 с. 

Каменский А.Б. Под сенью Екатерины. СПб.: 2006. -210с. 
Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М., 

1992. 

Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1991. 
– 670с. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 
«Коронные перемены» – дворцовые перевороты. 1725-1762 гг. – М.: Центрполиграф, 

2010. – 272 c. 

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 
Любое издание. 

Крестьянская война в России 1773–1775 годов. Восстание Пугачёва. Т. II / отв. ред. 
В. В. Мавродин. – Л.: Изд–во ЛГУ, 1966. – 512 с. 

Крестьянская война в России 1773–1775 годов. Восстание Пугачёва. Т. III / отв. 
ред. В. В. Мавродин. – Л.: Изд–во ЛГУ, 1970. – 488 с. 

Кротов П. Гангутская баталия 1714 года. – СПб.: Лики России, 1996. 
Курукин И. Анна Иоанновна. – М., 2014. 
Курукин И.В. История России. XVIII век. – М.: Дрофа, 2010. – 256 с. 
Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. – М.: Археографический 

центр, 1999. 
Лебедев А.А. У истоков Черноморского флота России. Азовская флотилия 

Екатерины II в борьбе за Крым и в создании Черноморского флота (1768-1783 гг.). – СПб.: 
Гангут, 2011. – 832 с. 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. «История». Электронный журнал: http://history.jes.su/;  
2. Мир истории: российский электронный журнал: http://www.historia.ru/; 

 3. Новейшая история России: http://www.modernhistory.ru/;  
4. Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru,  
5. Исторический журнал: научные исследования: http://www.nbpublish.com/hsmag/; 

6. Федеральный портал «История. РФ»: http://histrf.ru;  
 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 
 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

  

http://www.historia.ru/
http://www.nbpublish.com/hsmag/


Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «А1», 

ауд. №74 (занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации) 
 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт.  

 

 

 

Лицензионное 
программное 
обеспечение 
неиспользуется 

 

 


