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1. Наименование и цель освоения дисциплины 

 

Образование в целом, и историческое образование в частности, служит важнейшим 

ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в современном обществе, глобализацией в различных 

сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого 

поколения. 

Целями изучения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» являются 

формирование у обучающихся представления о закономерностях исторического развития, 

взаимодействия человека и общества, общества и культуры; получение обучающимися глубоких 

исторических знаний, которые будут способствовать будущим специалистам в выработке своего 

взгляда на процессы, происходящие в России и мире, умению обосновывать свою позицию по 

вопросам ценностного отношения к историческому прошлому своей страны, выбору правильной 

позиции в решении актуальных профессиональных и жизненных проблем. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– предоставление информации об источниках исторических знаний; 

– изучение источников исторических знаний; 

– изучение периодизации, хронологических рамок всех этапов развития мировой истории; 

– приобретение навыков анализа исторической информации и использования исторических 

знаний; 

– развитие общих интеллектуально-творческих способностей будущих специалистов, 

– помощь студентам в самопознании и самосовершенствовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к дисциплинам 

обязательной части блока Б1. 

Успешному изучению учебной дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

способствуют знания, умения и владения, полученные обучающимися при освоении 

образовательной программы соответствующих предметов в рамках среднего образования. 

Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины «История (история 

России, всеобщая история)» обучающиеся смогут использовать при изучении таких дисциплин, 

как «Психология», «Основы нравственности и воспитания, в том числе организация 

добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными 

НКО», «Управление проектами» и др. 

При проведении учебных занятий по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)» развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением интерактивных лекций по темам: 

тема №2. Становление мировой цивилизации, основные модели развития ранних традиционных 

обществ, Россия в войнах и революциях начала ХХ века, тема №9. Вторая мировая война 1939-

1945 гг. и Великая Отечественная война советского народа 1941–1945 гг., тема №10. Советский 

Союз во второй половине ХХ века (1945-1991 гг.), тема №11. Российская Федерация на 

современном этапе (конец XX в. – начало XXI в.). Россия и изменяющийся мир, проведением 

групповых дискуссий на семинарских занятиях, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов по темам: тема №8. 

Россия в войнах и революциях начала ХХ века, тема №9. Вторая мировая война 1939-1945 гг. и 

Великая Отечественная война советского народа 1941–1945 гг., тема №11. Российская Федерация 

на современном этапе (конец XX в. – начало XXI в.). Россия и изменяющийся мир, содержание 

которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
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3.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе освоения 

образовательной программы, приведен в таблице: 

 

Группа компетенций 
Категория 

компетенций 
Коды и содержание компетенций 

Универсальные Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Общепрофессиональные -  

Профессиональные -  

 

3.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной (модулем) в 

процессе освоения образовательной программы, приведены в таблице: 

 

Код 

компетенции 

Код 

индикатора 

компетенции 

Содержание индикатора компетенции 

УК-5 УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных, 

религиозных и культурных различий, уважительное и 

бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям 

 УК-5.3 Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории и культурных традиций мира 

 УК-5.4 Использует философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции, предполагающей принятие 

нравственных обязательств по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе 

 

3.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) приведены в таблице: 

 

Код и наименование 

индикатора компетенции 
Показатели (планируемые) результаты обучения 

Код 

результата 

обучения 

Демонстрирует толерантное 

восприятие социальных, 

религиозных и культурных 

различий, уважительное и 

бережное отношению к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

(УК-5.1) 

Знать: 

– периодизацию истории и основные исторические 

события. 

 

УК-5.1-З1 

Уметь: 

– анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, схема, аудиовизуальный ряд и т.д.). 

 

УК-5.1-У1 

Владеть: 

– навыками поиска исторической информации в 

 

УК-5.1-В1 
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Код и наименование 

индикатора компетенции 
Показатели (планируемые) результаты обучения 

Код 

результата 

обучения 

источниках разного типа. 

Проявляет в своём 

поведении уважительное 

отношение к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в 

контексте мировой истории 

и культурных традиций 

мира (УК-5.3) 

Знать: 

– современные версии и трактовки важнейших 

проблем истории. 

 

УК-5.3-З1 

Уметь: 

– анализировать события истории с точки зрения 

формирования представлений о гуманизме, 

свободе и демократии. 

 

УК-5.3-У1 

Владеть: 

– способностью проявлять гражданскую позицию, 

связанную с мировыми конфликтами прошлого и 

настоящего. 

 

УК-5.3-В1 

Использует философские 

знания для формирования 

мировоззренческой 

позиции, предполагающей 

принятие нравственных 

обязательств по отношению 

к природе, обществу, 

другим людям и к самому 

себе (УК-5.4) 

Знать: 

– историческую обусловленность современных 

общественных процессов. 

 

УК-5.4-З1 

Уметь: 

– критически анализировать источники 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания). 

 

УК-5.4-У1 

Владеть: 

– навыками ведения дискуссии по историческим 

проблемам, выработки собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам. 

 

УК-5.4-В1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Дисциплина предполагает изучение 11 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля – экзамен: очная форма обучения в 1 семестре; 

очно-заочная форма обучения в 1 семестре; 

заочная форма обучения на 1 курсе. 

 

4.1. Общий объем учебной дисциплины 

 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр / 

Курс 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем Сам. 

работа 
Промеж. аттестация 

в з.е. в часах всего лекции 
практ. 

занятия 

1 Заочная 1 курс  3 108 8 4 4 91 Экзамен – 9 

 

4.2. Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

4.2.1. Очная форма обучения 

 

№ 
Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самост. 

работа 

Результаты 

обучения 
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всего лекции 
практ. 

занятия 

1.  Тема №1. Что изучает «История»? 

История в системе гуманитарных 

наук.  

2 1 1  1 
УК-5.1-З1 

УК-5.3-З1 

УК-5.4-З1 

2.  Тема №2. Становление мировой 

цивилизации, основные модели 

развития ранних традиционных 

обществ  

6 4 2 2 2 
УК-5.1-З1 

УК-5.3-З1 

УК-5.4-З1 

3.  Тема №3. Средние века и новое время 

(V-XIX века) 

8 6 2 4 2 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.4-У1 

УК-5.1-В1 

4.  Тема №4. Новейшая история (конец 

XIX в. – начало XXI в.) 

8 6 2 4 2 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

5.  Тема №5. Древнерусское государства 

в IX-XIV веках 

5 3 1 2 2 
УК-5.1-З1 

УК-5.3-З1 

УК-5.4-З1 

6.  Тема №6. Централизованное 

московское государство XV-XVII 

веков 

6 4 2 2 2 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.4-У1 

УК-5.4-В1 

7.  Тема №7. Российская империя в 

XVIII-XIX веках 

10 8 2 6 2 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.4-У1 

УК-5.4-В1 

8.  Тема №8. Россия в войнах и 

революциях начала ХХ века 

8 6 2 4 2 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

9.  Тема №9. Вторая мировая война 1939-

1945 гг. и Великая Отечественная 

война советского народа 1941–1945 гг.  

6 4 2 2 2 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

10.  Тема №10. Советский Союз во второй 

половине ХХ века (1945-1991 гг.) 

6 4 2 2 2 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

11.  Тема №11. Российская Федерация на 

современном этапе (конец XX в. – 

начало XXI в.). Россия и 

изменяющийся мир 

7 5 2 3 2 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

 Экзамен 36      

 Итого 2 семестр 108 51 20 31 21  

 

4.2.2. Очно-заочная форма обучения 

 

№ 
Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем Самост. 

работа 

Результаты 

обучения 
всего лекции 

практ. 

занятия 
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№ 
Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем Самост. 

работа 

Результаты 

обучения 
всего лекции 

практ. 

занятия 

1.  Тема №1. Что изучает «История»? 

История в системе гуманитарных 

наук.  

2       2 
УК-5.1-З1 

УК-5.3-З1 

УК-5.4-З1 

2.  Тема №2. Становление мировой 

цивилизации, основные модели 

развития ранних традиционных 

обществ  

6 2 1 1 4 
УК-5.1-З1 

УК-5.3-З1 

УК-5.4-З1 

3.  Тема №3. Средние века и новое время 

(V-XIX века) 

8 2 1 1 6 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.4-У1 

УК-5.1-В1 

4.  Тема №4. Новейшая история (конец 

XIX в. – начало XXI в.) 

8 2 1 1 6 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

5.  Тема №5. Древнерусское государства 

в IX-XIV веках 

5 2 1 1 3 
УК-5.1-З1 

УК-5.3-З1 

УК-5.4-З1 

6.  Тема №6. Централизованное 

московское государство XV-XVII 

веков 

6 1   1 5 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.4-У1 

УК-5.4-В1 

7.  Тема №7. Российская империя в 

XVIII-XIX веках 

10 2 1 1 8 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.4-У1 

УК-5.4-В1 

8.  Тема №8. Россия в войнах и 

революциях начала ХХ века 

8 2 1 1 6 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

9.  Тема №9. Вторая мировая война 1939-

1945 гг. и Великая Отечественная 

война советского народа 1941–1945 гг.  

6 2 1 1 4 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

10.  Тема №10. Советский Союз во второй 

половине ХХ века (1945-1991 гг.) 

6 1   1 5 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

11.  Тема №11. Российская Федерация на 

современном этапе (конец XX в. – 

начало XXI в.). Россия и 

изменяющийся мир 

7 2 1 1 5 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

 Экзамен 36      

 Итого 2 семестр 108 18 8 10 54  

 

4.2.3. Заочная форма обучения 

 

№ 
Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самост. 

работа 

Результаты 

обучения 
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всего лекции 
практ. 

занятия 

1.  Тема №1. Что изучает «История»? 

История в системе гуманитарных 

наук.  

7    7 
УК-5.1-З1 

УК-5.3-З1 

УК-5.4-З1 

2.  Тема №2. Становление мировой 

цивилизации, основные модели 

развития ранних традиционных 

обществ  

8 1 1  7 
УК-5.1-З1 

УК-5.3-З1 

УК-5.4-З1 

3.  Тема №3. Средние века и новое время 

(V-XIX века) 

10    10 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.4-У1 

УК-5.1-В1 

4.  Тема №4. Новейшая история (конец 

XIX в. – начало XXI в.) 

10 1  1 9 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

5.  Тема №5. Древнерусское государства 

в IX-XIV веках 

8 1 1  7 
УК-5.1-З1 

УК-5.3-З1 

УК-5.4-З1 

6.  Тема №6. Централизованное 

московское государство XV-XVII 

веков 

8    8 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.4-У1 

УК-5.4-В1 

7.  Тема №7. Российская империя в 

XVIII-XIX веках 

10 1  1 9 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.4-У1 

УК-5.4-В1 

8.  Тема №8. Россия в войнах и 

революциях начала ХХ века 

10 1  1 9 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

9.  Тема №9. Вторая мировая война 1939-

1945 гг. и Великая Отечественная 

война советского народа 1941–1945 гг.  

8 1 1  7 
УК-5.1-У1 

УК-5.3-У1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

10.  Тема №10. Советский Союз во второй 

половине ХХ века (1945-1991 гг.) 

10 1  1 9 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

11.  Тема №11. Российская Федерация на 

современном этапе (конец XX в. – 

начало XXI в.). Россия и 

изменяющийся мир 

10 1 1  9 
УК-5.3-У1 

УК-5.1-В1 

УК-5.3-В1 

УК-5.4-В1 

 Экзамен 9      

 Всего по дисциплине 108 8 4 4 91  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

5.1. Темы и содержание лекционных занятий 

 

Тема №1. Что изучает «История»? История в системе гуманитарных наук 
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Сущность, формы, функции исторического знания. Происхождение термина «история». 

История как реально существовавший процесс в прошлом. История как наука, изучающая 

прошлое человечества. Методы и источники изучения истории. Источниковедение и 

историография истории. Понятие и классификация исторического источника, приемы и 

особенности работы с источниками, трудности изучения источниковой базы. Методология и 

теория исторической науки. Общие и фундаментальные проблемы в изучении всеобщей истории. 

Методология и теория исторической науки. Природно-климатические факторы и 

социокультурные традиций в истории. Виды истории: экономическая, политическая, социальная, 

персоналистская, интеллектуальная, повседневности, ментальностей и др. Интерпретация 

(объяснение) истории: формационный, цивилизационный, информационный, мироцелостный 

(миросистемный), богословский подходы. Категория «время» и использование ее историками. 

Основные принципы и модели периодизации истории. Понятия «древняя история», 

«средние века», «новая история», «новейшая история». Общее и особенное в изучении 

отечественной и всеобщей истории. Теория «эшелонов» мирового развития. Роль идеологии 

национализма и националистических движений в становлении и развитии государственности в 

ХIХ – ХХI вв. Феномен тоталитаризма в ХХ в. Место и значение религии в политическом и 

духовном развитии стран Запада и Востока в новейшее время. 

Содержание понятия «государство», основные характеристики государства, теории 

происхождения государств. Место государства в политической системе общества. 

Роль вспомогательных исторических дисциплин (археологии, исторической хронологии, 

источниковедения, генеалогии, геральдики, нумизматики и др.) в выявлении исторических фактов 

и явлений. Отечественная историография в прошлом и настоящем. Русская историческая школа 

(С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и др.) и ее роль в становлении национального самосознания. 

Место истории России в мировом историческом процессе. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

 

Тема №2. Становление мировой цивилизации, основные модели развития ранних 

традиционных обществ 

 

Хронологические рамки и периодизация истории первобытного мира. Проблема 

антропогенеза. Неолитическая революция и основные черты неолитической цивилизации. 

Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних государств. Основные 

проблемы в изучении истории Древнего Востока. 

Типы государств на древнем Востоке. Номовые государственные образования, 

«древневосточная деспотия», военные монархии, военно-административные объединения 

(мировые державы древности). Община, её типы место и роль в экономике и структуре 

собственности государств древнего Востока. Специфика сословной и классовой структуры 

обществ древнего Востока. Рабство «древневосточного» типа и его особенности. Цивилизации 

Древнего Востока. Общее и особенное. Азиатский способ производства. 

Возникновение и эволюция государственного строя в Древнем Египте. Определение 

египетской цивилизации. Государственный аппарат. Жречество. Три главных ведомства 

управления как типичные для восточной деспотии. Бюрократия и ее структура. Дискуссия вокруг 

так называемого восточного способа производства. 

Возникновение и эволюция государства в Индии. Нашествие Ариев, «Ведийская ночь». 

Государство Маурьев. Общественный и государственный строй. Законы Ману. Связь религии и 

права. Основы гражданского, семейного и процессуального права Древней Индии. Ордалий и его 

обоснование в законах Ману.  

Возникновение и эволюция государства в Древнем Китае. Общественный и 

государственный строй, организация отраслевого управления. «Леггизм».  

Развитие права в странах Древнего Востока. Законы царя Хаммурапи – первый в мире 

писаный кодекс. Источники права. Развитие основных отраслей права. Преступления и наказания, 

принцип Талиона в древневосточном праве. Судебный процесс и судебная система в странах 

Древнего Востока. 

Античная цивилизационная модель. Полис и цивитас. Основные этапы античной истории. 

Роль античного наследия в становлении европейской цивилизации. 
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Образование Афинского государства. Реформы Тесея. Синойкисм. Господство знати. 

Архонты и ареопаг. Реформы Солона, Клисфена, Фемистокла, Эфиальта, Перикла и др. 

Общественный строй Афин периода расцвета. Свободные и полноправные граждане, 

неполноправные, рабы. Государственный строй Афин в V в до н.э. Разделение властей, система 

сдержек и противовесов. Народное собрание: организация, компетенция. Совет пятисот. Гелиэя, 

прочие судебные и полицейские органы.  Совет Архонтов и Ареопаг. Афинский морской союз.  

Возникновение государства в Древней Спарте.  Деятельность Ликурга в устройстве общественной 

и государственной жизни Спарты. Основные черты спартанского государства. Правовое 

положение спартиатов, илотов и периэков. Смешение различных форм эксплуатации илотов. 

Криптии. 

Римская родоплеменная организация. Возникновение римского государства: легенды и 

реалии. Царский период: гражданское общество, культ богов, обычное право. Политическая 

организация: рекс, сенат, комиции (народные собрания). Реформа Сервия Туллия, ее содержание, 

цели и последствия. Дальнейшие реформы в пользу плебса. Установление республиканского 

строя. Римская республика. Плебеи и патриции; этапы борьбы, сецессии. Социальная структура 

Рима: сенаторы, всадники, плебс, вольноотпущенники, неграждане, клиенты, рабы. 

Государственные институты республиканского Рима. Народные собрания. Сенат. Ординарные и 

экстраординарные магистратуры: консулы, преторы, цензоры, народные трибуны, интеррекс, 

диктатор, начальник конницы. Разделение властей и сенатский контроль. Срок службы и 

ответственность магистратов. Социальные перемены в землевладении и эволюция свободного 

крестьянства. Управления провинциями.  Упадок республиканских институтов, обострение 

внутренней борьбы, деятельность братьев Гракхов, Мария, Суллы, Помпея, Цезаря, Красса, Марка 

Антония и др.  Эволюция государственного строя в императорский период. Реформы Диоклетиана 

и их значение. Правление императора Константина: дальнейшее расширение государственного 

вмешательства в экономику в интересах военно–бюрократического аппарата. Возникновение и 

развитие колоната. Разделение империи на Западную и Восточную. Превращение 

Константинополя в столицу империи. Легализация христианства. Падение Западной Римской 

империи.  

Римское право древнейшего периода. Источники права древнейшего периода, работа 

комиссии децемвиров. Законы XII таблиц. Субъекты права. Сервитуты. Деликты. Основные черты 

семейное и наследственное право. Уголовное право Древнего Рима. Судоустройство и 

судопроизводство. Общеисторическое значение римского права. 

 

Тема №3. Средние века и новое время (V-XIX века) 

 

Средние Века. Зрелое традиционное общество и его разновидности 

Основные направления экономической, социально-политической и культурной истории 

средневековой цивилизации западной Европы, Византии и стран Востока. Источники по истории 

paннего средневековья. «Великое переселение народов» в трудах отечественных и зарубежных 

историков. Варварские королевства, их характер и исторические судьбы. Этнические процессы в 

Западной Европе в III-IX вв. Развитие раннефеодальной государственности. Проблема генезиса 

феодализма в отечественной и зарубежной историографии.  

Понятия «феодализм» и «средние века». Типы генезиса феодализма (византийский, 

итальянский, французский, скандинавско-русский, мусульманский, восточный). Феодализм как 

социальная система. Европейское феодальное общество в раннее, классическое и позднее 

Средневековье. Средневековые цивилизации Востока. 

Разнообразие форм перехода к государственности в Средние века, возникновение 

раннефеодальных форм собственности, перерастание рабовладельческих отношений в 

феодальные. Формирование феодальной государственности и феодального права. Королевство 

Вестготов, королевство Остготов, королевство Вандалов, королевство Лангобардов, королевство 

Франков, общие черты и особенности общественного и политического строя. 

Развитие новых форм государственности в средние века, укрепление и утверждение 

феодального уклада. Становление феодализма как социально-правового уклада и 

государственного строя. Уровни феодальных связей. Социальная структура феодальных обществ, 

новые виды зависимости.  

Формы феодальных пожалований, коммендации, прекарии, бенефиции и др. Понятие и 
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формы феодального иммунитета. Отношение сюзеренитета-вассалитета, формы вассальной 

зависимости.   

Особенности возникновения государства у франков. Государственная деятельность короля 

Хлодвига, династий Меровингов и Каролингов. Общинная собственность на землю, 

возникновение аллода. Перенесение римских форм зависимого владения на франкскую почву. 

Установление феодальной зависимости и ее формы. Реформа Карла Мартелла и возникновение 

бенефицией – привилегированной формы земельного держания. Рыцарское сословие. Расцвет 

государственности франков, империя Карла Великого, «Каролинское возрождение». Верденский 

договор 843 г. Распад франкского государства. Возникновение и источники франкского права, 

Салическая правда, суд и процесс. 

Источники по истории феодального общества XI-XV вв. Средневековые города. Основные 

проблемы урбанистики. Эволюция социальной структуры, значение в истории феодального 

общества. Экономика Западной Европы в XI-XV вв. Социальная структура феодального общества. 

Проблемы ее изучения в отечественной и зарубежной историографии. Вассально-ленная система, 

ее с социальная и политическая сущность. Эволюция вассально-ленных отношений в XII-XV вв. 

Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии феодального общества. Проблема 

сословной монархии в современной историографии. Реформа католической церкви (XI-XIII вв.). 

Крестовые походы и их изучение в современной историографии. Монашеские ордена XII-

XIV вв. Уставы, организация внутренней монастырской жизни. Деятельность военно-рыцарских 

орденов в Европе и на Востоке. Папство и торжество теократии в XIII в. 

Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы. Гуситские войны в Чехии. 

Социальная, политическая и идеологическая основа движения. Оценка гуситских войн в 

исторической науке. Крестьянские движения XIV в. в Западной Европе, их оценке в 

историографии. 

Человек средневековья, подходы и методы его изучения в отечественной и зарубежной 

историографии. Средневековая идеология и культура. Ее представители XII-XV вв. (Синтез 

теологии и науки). Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв. Проблемы и 

историография. 

 

Новое Время. Становление и развитие индустриального общества 

Европа и Америка XV-XVII вв.: формирование колониальных государств. Великие 

географические открытия: предпосылки, результаты и последствия для экономического развития 

Европы. Экономика Западной Европы в XVI-XVII вв., зарождение капиталистических отношений. 

Формы и методы первоначального накопления капитала. Проблемы генезиса капитализма в 

историографии. 

Формирование европейского и мирового рынков в XVI - первой половине XVII вв. Роль 

торговли в генезисе капитализма. Начало колонизации. 

Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху позднего средневековья. 

Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы. 

Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. Предпосылки, направления, 

формы, итоги. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии. 

Тридцатилетняя война и международные отношения в Европе в первой половине XVII в. 

Факторы ускоренного социально-экономического развития Западной Европы в эпоху 

перехода от Средневековья к Новому времени (XVI-XVII вв.). Реформация. Ранние буржуазные 

революции в Европе. Их роль в процессе модернизации и утверждении капиталистического 

уклада. 

Основные тенденции мирового развития в ХVШ-Х1Х веках. 

Становление и развитие индустриального общества. Промышленный переворот: технико-

технологические и социально-экономические последствия в ведущих странах Европы. 

Европейская колониальная экспансия, становление мирового рынка и развитие европейского 

капитализма. Просвещение. Зарождение идей гражданского общества и правового государства. 

Роль буржуазных революций конца XVIII в. в становлении индустриальной цивилизации. 

Международные отношения во второй половине XIX - начале XX в. 

Кризис абсолютной монархии в Англии и всей системы феодальных отношений. 

Буржуазная революция1640-1688 гг.; предпосылки, периодизация и основные события. Оппозиция 

в парламенте, политический кризис, образование Долгого парламента, начало революции. 
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Гражданская война, поражение короля, казнь короля, провозглашение республики, ее 

государственное устройство, протекторат Кромвеля. Реставрация Стюартов, формирование 

конституционной монархии, Habeas corpus Act 1679 г. и его роль в защите личных свобод и 

ограничении судебного произвола. «Славная революция» 1688-1689 гг., Билль о правах 1689 г., 

усиление законодательной власти и ограничение исполнительной. Акт о престолонаследии 1701 г. 

гарантии независимости судебной власти.  

Доктрина разделения властей Д. Локка. Избирательное законодательство, состав 

парламента. Прорыв промышленной буржуазии к государственной власти: избирательные 

реформы 1832 и 1867 гг., введение тайного голосования на выборах в парламент. Возникновение 

партийной структуры, свобода прений в парламенте. Правительство и оппозиция, признание 

оппозиции как непременного элемента парламентской деятельности. Эволюция королевской 

власти. Министерства, формирование кабинета министров, министерская ответственность перед 

королем и парламентом. Формирование доктрины о доверии правительству. Аграрный и 

промышленные перевороты в Англии в конце XVIII в., изменения в общественной структуре. 

Доктрина государственного невмешательства в экономические отношения. Местное 

самоуправление и дальнейшее развитие демократии. Компетенция местных органов власти. 

Дальнейшая эволюция государственной и партийной системы, возникновение трехпартийной 

системы. Коалиционное правительство, дальнейшее усилие роли кабинета министров, появление 

новых министерств, трансформация бюрократического аппарата. Основные тенденции в эволюции 

английского права, источники права.  

Кризис абсолютной монархии во Франции и всей системы феодальных отношений. 

Великая французская революция 1789-1815 гг.: предпосылки, периодизация и основные события. 

Созыв Генеральных штатов 5 мая 1789 г. начало революции. Превращение Генеральных штатов в 

Учредительное собрание, взятие Бастилии (14 июля 1789 г.). Свержение бонапартистской 

монархии, реставрация Бурбонов, Конституционные Хартии 1814 и 1830 гг., их основное 

содержание и значение. Революция 1848 г. и провозглашение республики. Государственное 

устройство Франции по Конституции 1848 г.  Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г., 

установление второй империи, Конституция 1852 г. Государственный строй и политический 

режим второй империи. Бонапартизм. Закон об уголовном наказании за дискредитацию 

императора и его правительства.  

Франко-прусская война и революция во Франции. Парижская Коммуна 1871 г., ее 

организация и цели. Государственное устройство Парижской Коммуны. Законодательство 

Коммуны, борьба партий в Коммуне, поражение Коммуны.  

Разработка и принятие новой французской конституции 1875 г. Государственный строй и 

политический режим Третьей республики. Две палаты, эволюция власти президента во Франции, 

многопартийность и ее влияние на парламентскую и правительственную деятельность. Вхождение 

социалистов в правительство Франции и позиция II Интернационала. Колониальная империя. 

Рост территории США и условия интеграции штатов. Противоречия между Севером и 

Югом. Гражданская война 1861-1864 гг. Политика президента США А.  Линкольна, освобождение 

рабов. Возникновение партийной системы, парламентских комитетов и других 

внеконституционных институтов. Укрепление федерации. Источники права, кодексы штатов, суд 

и процесс. Антитрестовское законодательство, экономическое и социальное значение 

демонополизации рыночных отношений.  

Революционное движение в Европе в XIX в.: этапы, движущие силы, политические 

программы, результаты. Старые и новые подходы к изучению Войны за независимость и 

революционного движения в Латинской Америке в XIX в. Вторая американская буржуазная 

революция: Гражданская война и Реконструкция в отечественной и зарубежной историографии. 

Современные историки об исторической природе, периодизации и значении буржуазных 

революций. 

Этнонациональный и религиозный факторы в общественной жизни XVIII-XIX вв. Процесс 

консолидации национальной государственности. Правовая идеология конституционализма и 

практика государственного строительства в эпоху буржуазных революций. Империи периода 

Нового времени как форма государственности. 

Духовное развитие западного общества в XIX - начала ХХ вв. Торжество и кризис 

классической общенаучной методологии («ньютоновской картины мира»). Роль 

естественнонаучных исследований в изменении взгляда человека на мир. Формирование основ 
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неклассической общенаучной методологии на рубеже Х1Х-ХХ вв. Отражение эволюции научных 

воззрений и общественного сознания в философских концепциях: от классической немецкой 

философии и позитивизма к «философии жизни» и экзистенциализму. Ведущие художественные 

стили в культуре XIX - начала XX вв.: мировоззренческие и эстетические основы. Общественное 

сознание эпохи империализма. 

Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в XVIII - начале XX вв.: 

динамика и формы социально-экономической модернизации. Мануфактурный капитализм как 

экономическая система. Промышленный переворот и его влияние на организационные основы и 

отраслевую структуру экономики стран Запада. Эволюция социальной структуры западного 

общества в эпоху промышленного переворота. Урбанизация. Циклическое развитие 

капиталистической экономики и формирование предпосылок ее структурных кризисов (динамика 

циклических кризисов и «длинных волн»). 

Предпосылки формирования экономической системы монополистического капитализма, 

динамика ее развития. Империализм как экономическое, геополитическое, духовное и историко-

стадиальное понятие. 

«Эшелоны модернизации» как региональные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Особенности социально-экономического и государственно-

политического развития стран «старого капитализма». Предпосылки включения стран «второго 

эшелона» в процесс ускоренной модернизации на рубеже XIX-XX вв. Экономические, 

политические и социально-психологические особенности общественного развития в условиях 

ускоренной модернизации. 

 

Тема №4. Новейшая история (конец XIX в. – начало XXI в.) 

 

Индустриальное общество (конец XIX в. – конец XX в.) 

Происхождение понятия «Новейшая история», эволюция его трактовок. Историческое 

содержание и периодизация Новейшей истории. Особенности исторического развития Запада и 

Востока в Новейшее время. Глобализация исторического процесса в XX в. 

Основные тенденции социально-экономического развития стран Запада в XX в. 

Экономические последствия первой мировой войны и факторы временной стабилизации мировой 

капиталистической системы. Эволюция форм предпринимательства, отношений собственности и 

трудовых отношений в межвоенный период. Формирование классических теорий менеджмента и 

маркетинга. От неоклассической экономической теории к «кейнсианской революции». «Новый 

курс» Рузвельта как первая модель перехода к системе государственно-монополистического 

капитализма. Развитие процесса модернизации в странах «второго эшелона», складывание 

предпосылок для этатизации экономических отношений. Корпоративная экономика в условиях 

тоталитарных режимов. Социалистическая модель «догоняющего развития». 

Страны Азии и Африки в начале новейшего времени. Характер колониальной эксплуатации 

в эпоху империализма. Аграрные структуры стран Востока в условиях колониально-

капиталистической экономики. Возникновение новых форм собственности. Особенности 

становления капитализма в городской экономике Востока. Социальные процессы на Востоке 

первой половины ХХ в. Политическое и идеологическое развитие стран Азии и Африки в 

межвоенный период и во время Второй мировой войны; проблема влияния европейского и 

японского фашизма, восточного национализма на подъем антиколониального движения. 

Цивилизационный кризис начала XX в. (Первая мировая война, Великая российская 

революция, раскол мира на две общественные системы). Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. Варианты выхода из кризиса: реформизм, фашизм, революция. Международные 

отношения в 1930-е гг. Борьба двух тенденций в мировой политике. Идея коллективной 

безопасности и политика «умиротворения».  

На пути к постиндустриальной цивилизации. Мир в конце ХХ-начале ХХI в. 

Истоки и начало «холодной войны». Основные этапы, особенности. Социалистическая 

цивилизационная модель в послевоенный период. Крушение колониальной системы. Движение 

неприсоединения. Выбор моделей развития. Кризис и распад мировой системы социализма. 

Глобализация и основные проблемы современности 

США. Экономический кризис 30-х годов и «Новый курс» Ф.Рузвельта. Прямые и 

косвенные методы государственного регулирования экономики после отмены «Нового курса». 
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Основные тенденции развития государственно-политической системы США после II мировой 

войны. Изменение в избирательном праве. «Холодная война», антикоммунистическое 

законодательство и «исполнительные приказы о проверке лояльности». США сегодня. 

Германия (ФРГ). Возникновение двух германских государств. Государственное устройство 

Германских государств по Конституциям ФРГ и ГДР. Экономический прогресс и политическое 

устройство ФРГ, «Германское чудо» 50-х гг.  Преобразования в ГДР в 80-е гг., объединение 

Германии. Германия сегодня. 

Япония. Разгром Японии во II мировой войне, разработка и принятие Конституции 1946 г. 

Государственное устройство Японии по Конституции 1946 г. Япония - конституционно–

монархическое государство, ликвидация феодальных отношений в деревне. Научно-техническая 

революция, «Японское чудо» 50-х гг. Япония сегодня. 

Великобритания. Основные тенденции развития государственно-политической системы 

Великобритании после II мировой войны. Сохранение лидирующих парламентских партий. 

Основные направления и особенности деятельности правительства консерваторов и лейбористов. 

«Индикативное» (целенаправленное) регулирование экономики как форма государственного 

регулирования экономики и социальных отношений. Централизация государственной власти и 

возрастание контроля центральной власти над местным управлением. Изменения в избирательного 

законодательства. Распад Британской колониальной империи, «содружество британских наций». 

Великобритания сегодня. 

Франция. Основные тенденции Франции в период временного режима 1944-1946 гг. 

Конституция 1946 г., государственное устройство Четвертой республики. Алжирский кризис и его 

разрешение. Государственное устройство Пятой республики. Роль де Голля как политического 

деятеля на посту президента страны. Основные черты французской конституции 1958 г.: 

положение президента, правительства, парламента. Демократические и социальные свободы.  

Послевоенные национализация и реприватизация ряда отраслей промышленности. 

Создание системы индикативного планирования и прогнозирования. Деятельность Генерального 

комиссариата по планированию. Распад французской колониальной империи. Франция сегодня. 

 

На пути к постиндустриальной цивилизации (конец XX в. – начало XXI в.) 

Основные проблемы в изучении Новейшей истории зарубежных стран (вторая половина 

XX – начало XXI в.). Экономические последствия второй мировой войны. Динамика 

экономического развития Запада в конце 40-х – начале 70-х гг. Эволюция рыночной структуры, 

форм предпринимательства и конкуренции в период НТР. Эволюция государственной 

экономической стратегии в конце 40-х – начале 70-х гг. Особенности развития американской и 

западноевропейской экономики. «Экономическое чудо» в ФРГ, Италии, Японии и перестройка 

«эшелонов модернизации». Латиноамериканская модель «новых индустриальных стран» (НИС). 

Образование Европейского Совета в 1947 г. и  Западноевропейского союза (Брюссельский 

пакт) в 1949 г., начало объединения Европы, роль У.Черчилля (речь в Фултоне в 1946 г.) в этом 

процессе. Соглашение о создании ЕОУС в 1951 г. Парижские соглашения 1955 г., реорганизация 

Брюссельского пакта. Римский договор о создании ЕЭС («общий рынок») в 1957 г., первая 

европейская шестерка, основное содержание римских протоколов. Эволюция идей дальнейшего 

объединения, проблемы и кризисы 70-х на этом пути. Попытки «углубить» интеграционные 

процессы. 

Единый Европейский Акт 1986 г., Маастрихтский договор 1992 г. Шенгенские соглашения 

1997 г. Европа вступает XXI в., образование Европейского Союза. Деятельность основных 

институтов  Европейского Союза: Европейского Совета, Европейской Комиссии, Европейского 

Парламента, Европейского Суда, Европейской Счетной палаты, особенности системы разделения 

властей. Проблемы и перспективы Европейского союза. Brexit (брексит). Мировой финансовый и 

экономический кризис начала XXI века. Эвропа и процессы глобализации. 

Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному типу экономики. «Неоконсервативная революция»: экономические, 

социальные, идеологические аспекты. Итоги «неоконсервативной революции» и особенности 

современной экономической стратегии. Глобализация мировой экономики и современная 

региональная интеграция. Информационная технология и формирование инновационной модели 

экономики. Особенности отраслевой структуры информационной экономики, эволюция 

отношений собственности, трудовых отношений. Инновационное предпринимательство: 
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современные формы менеджмента и маркетинга. 

Эволюция социальной, демографической и этно-национальной структуры западного 

общества в XX в. Изменения в формах классообразования и новые факторы стратификации 

общества. Особенности социальных процессов в странах ускоренной модернизации. Массовая 

негативная маргинализация и формирование социально-психологического типа «человек массы». 

Противоречия социализации человека в посттоталитарном обществе. Изменения в характере 

стратификации и социальной структуре западного общества во второй половине XX в. Человек в 

информационном обществе: мотивы общественного поведения, механизмы социализации. 

Тенденции демографического развития и эволюция роли семьи в западном обществе во второй 

половине XX в. Идейно-политические факторы в истории западного общества в XX в. 

Предпосылки синтеза идеологии социального либерализма, социал-демократии и социального 

консерватизма. Фашизация общества в странах ускоренной модернизации. Либерально-

демократический синтез в условиях борьбы с тоталитаризмом. Неолиберальная, христианско-

демократическая, республиканская идеология. Социальная идеология в концепциях 

институционализма и футурологических теориях. Плюрализация общественно-политической 

жизни в конце XX в. «Бунт 60-х». Эволюция социально-политической идеологии на рубеже ХХ-

ХХ1 вв. 

Окончание холодной войны. Договоры о ПРО и СНВ-1. Договор в г. Хельсинки 1975г. 

Война в Афганистане 1979-1989. Глоболизация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Конец однополярного мира. США мировой жандарм. Повышение роли 

Китая, России, Индии, Бразилии в мировой экономике и политике. 

Развитие государственности и становление современных политических структур в странах 

Востока; проблема колониального наследия. Страны Азии и Африки в современном мировом 

идеологическом пространстве; осмысление результатов взаимодействия с Западом. Религиозно-

реформаторская деятельность новой интеллигенции; модернизаторские тенденции в исламе, 

индуизме, буддизме, иудаизме, конфуцианстве. Развитие национально-государственной идеологии 

в странах Востока. Идеология национального прагматизма во второй половине ХХ в. Государства 

«правящих» идеологий в Азии и Африке. Наднациональные идеологии или панидеологии в 

современном афро-азиатском мире. Особенности социальных процессов в странах Азии и Африки 

во второй половине ХХ в. Основные проблемы внутриполитического развития стран Азиатско-

тихоокеанского региона в 1945-2000 гг. (На примере Китая, Индии, Японии, КНДР, Южной 

Кореи). Пути развития стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны. 

Основные тенденции, факторы и противоречия экономического роста развивающихся стран. 

 

Тема №5. Древнерусское государства в IX-XIV веках 

 

Образование и развитие Древнерусского государства IX-XI вв. 

Происхождение и расселение восточных славян. Условия формирования и развития 

восточнославянского общества. Социальная организация и занятость славян. Язычество у 

восточных славян. 

Этапы становления государственности: от союзов племен к раннефеодальной монархии. 

Организация управления. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей (Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав): «полюдье», реформа княжны Ольги, походы на Византию, Волжскую 

Болгарию, Хазарский каганат, Северный Кавказ. Расцвет Киевской Руси при Владимире I и 

Ярославе Мудром. Завершение объединения восточного славянства вокруг Киева. Расширение и 

оборона границ. Начало русского законодательства. Уставные грамоты. «Русская правда». 

Организация господствующего класса. Совет при князе, посадники, воеводы, тысяцкие, 

подъездные, вирники, мытники. 

Необходимость идеологического закрепления государственного единства Киевской Руси и 

господства нового экономического строя. Первая религиозная реформа. Проблема выбора единой 

государственной религии. Принятие христианства в православной форме. Организация русской 

церкви и ее роль в жизни Киевской державы: государственная реформа и культурный переворот. 

Международное значение принятия христианства. 

Пути формирования вотчины. Княжеская и боярская вотчина. Внутреннее устройство 

феодальной вотчины. Земельные отношения. Община и ее роль в социально-экономическом 

развитии. Население феодальной вотчины по «Русской правде»: тиун, огнищанин, сельский и 
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ратайный старосты. Категории зависимого населения: рядовичи, закупы, челядь. Холопство. Устав 

Владимира Мономаха о «резах» и «закупах». Тенденции к отделению от центра. 

 

Удельный период. Русские земли и княжества в XII–XIV вв. 

Предпосылки и объективная обусловленность феодальной раздробленности. Феодальная 

раздробленность как импульс к развитию отдельных русских земель. Экономика Руси в период 

феодальной раздробленности. Изменения в социальной структуре общества. Роль церкви в 

истории Руси эпохи раздробленности. 

Первый этап феодальной раздробленности (1054 – 1125 гг.). Борьба центробежных и 

центростремительных сил. Политика Владимира Мономаха. 

Второй этап феодальной раздробленности (1125 – 1169 гг.). Борьба за Киев. Выделение 

самостоятельных великих княжеств. 

Третий этап феодальной раздробленности (1169 – 1237 гг.). Упадок Киева. Владимиро-

Суздальская Русь. Новгородская "республика". 

Русь и Орда в XIII–XV вв. Формы монголо-татарского ига. Битва на реке Калка. Походы 

Батыя на Русь. Борьба Руси за независимость. Политический курс Александра Невского. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Последствия 

золотоордынского ига: изменения в экономике, социальной структуре, политической и культурной 

сфере. 

Пик феодальной раздробленности (вторая половина XIII – начало XIV в.). Проявление 

негативных факторов феодального дробления. Разделение древнерусской народности. 

 

Тема №6. Централизованное московское государство XV-XVII веков 

 

Образование единого Российского Московского государства в ХIV – ХV вв. 

Предпосылки преодоления раздробленности. Восстановление экономики. Приток 

населения в междуречье Оки и Волги. Боярская и монастырская вотчины. Поместное 

землевладение. Крестьяне. Черные земли. Формы феодальной ренты. 

Восстановление старых и подъем новых городских центров. Связь между объединительным 

процессом и уровнем развития экономики и товарно-денежных отношений. Церковь и ее 

политическая роль в объединении страны. Роль внешнего фактора. 

Складывание крупных центров и борьба за политическое лидерство в Северо-восточной 

Руси. Московское и Тверское княжества. Политика московских князей. Иван Калита. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва 1380 г., ее историческое значение. 

Слияние Великого Владимирского и Московского княжений. Междоусобная война второй 

четверти XV в., ее значение для процесса объединения русских земель. Русь и Флорентийская 

уния. 

Причины образования единых национальных государств. Особенности образования 

Российского государства. Иван III и Василий III. Свержение ордынского ига. Завершение 

политического объединения русских земель вокруг Москвы. Политический строй. Создание 

централизованного аппарата управления. Казна и дворец. Усиление власти московских великих 

князей, Боярская Дума, местничество. Изменения в структуре феодальной земельной 

собственности. Боярское, церковное и поместное землевладение. 

Формирование российской политической традиции: служилое сословие и поместное 

войско. Судебник 1497 г. Задачи внешней политики. 

Государство и церковь. «Москва-третий Рим». «Иосифляне» и «нестяжатели». Подъем 

русской культуры после Куликовской битвы. Отражение в литературе политических тенденций. 

«Сказание о князьях Владимирских». Филофей. Исторические повести. «Задонщина». «Сказание о 

Мамаевом побоище». 

 

Российское государство в XVI-XVII вв. 

Общая характеристика XVI века в истории России. Формирование личности Ивана 

Грозного. Венчание на царство. Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены Глинской. 

Боярское правление. Обострение социальных противоречий, московское восстание 1547 г.  

Избранная Рада. Реформы XVI в. Органы власти сословно-представительной монархии. Земские 

соборы, приказная система управления. Судебник 1550 г. Стоглав. «Уложение о службе». Отмена 
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кормлений. Губная реформа. Денежная система. Налоги. Внешняя политика Российского 

государства в XVI в. 

Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. Иван Грозный. Андрей Курбский. 

Массовое бегство крестьян. Казачество. Начало утверждения крепостного права в конце XVI в. 

Зарождение элементов абсолютизма в государственно-политическом строе России второй 

половины XVI века. Итоги правления Ивана Грозного, их оценка в отечественной исторической 

науке. 

Общая характеристика XVII столетия как «бунташного времени». Россия накануне Смуты. 

Обострение социальных, династических и международных противоречий. Борис Годунов. 

Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества. Обращение к европейскому 

обществу, укрепление южных границ, «посадское строение», развитие крепостного права. Голод 

1601–1603 г. и начало Смуты. Лжедмитрий I. Мероприятия в области внутренней и внешней 

политики. Восстание в Москве в мае 1606 г. 

Правление В. Шуйского, его социальная и внешняя политика. Восстание под руководством 

И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи 

Посполитой. Семибоярщина. Договоры с польским королем Сигизмундом III. Борьба с 

иноземными захватчиками. Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы. Ликвидация 

последствий Смуты. Земский собор 1613 г. Воцарение Романовых. Патриарх Филарет. Деулинское 

соглашение. Столбовский мир. 

Последствия смуты начала XVII века, ослабление государственных начал. Национально-

освободительная борьба русского народа с иностранными интервентами. 

Первые цари династии Романовых. «Соборное Уложение» Алексея Михайловича. Раскол в 

Русской православной церкви. «Дело» патриарха Никона. Социальная организация русского 

общества. Социально-экономическое и политическое развития России в первой и второй 

половинах XVII века. Социально-политическая борьба в XVII в. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Складывание устойчивой системы организации государственного управления как главная 

предтеча петровских преобразований. 

Внешняя политика России. Воссоединение Украины с Россией. 

Культура Российского государства в XVI в. Отражение в литературе политических 

тенденций. И. Грозный и А. Курбский. «Житийная литература» «Четьи-Минеи» митрополита 

Макария. Архитектура. Шатровый храм. Оборонное зодчество. Накопление научных знаний. 

Культура России нового времени. 

 

Тема №7. Российская империя в XVIII-XIX веках 

 

Российская империя в XVIII веке 

Социально-экономические преобразования в первой четверти XVIII в.: необходимость 

выхода к морю и причины внутренних преобразований. Создание новых отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. Рост числа мануфактур. Государственное регулирование 

экономики: Берг-привилегия, уставы, регламенты, казенные заказы, подряд, откуп. Таможенный 

тариф Протекционизм и меркантилизм. Денежная реформа. Налоги. Подушная подать. 

«Регулярное государство» Петра I. Гильдии, цеха. Социальная политика по отношению к 

крестьянам и дворянам. Развитие экономики в рамках феодально-крепостнической системы. 

Реформы государственного аппарата и управления Петра I: Модернизация 

государственного аппарата. Сенат, Синод, коллегии, полиция, фискалы и прокуроры. 

Установление бюрократической системы управления. «Табель о рангах». Указ о единонаследии. 

Перестройка местных органов управления. Военная реформа: создание регулярной армии и флота. 

Утверждение абсолютизма. Создание Российской империи. Указ о престолонаследии. 

Причины дворцовых переворотов. Реформы государственного аппарата в период правления 

наследников Петра I. Социальная политика. Расширение прав и привилегий дворянства. Отмена 

единонаследия. Создание шляхетских корпусов. Указ о винокурении. Организация дворянского 

банка. Расширение дворянского землевладения. Раздача заводов в частные руки. Манифест о 

вольности дворянства. Дальнейшее ограничение прав крестьян. Указ о «вечноотданных». 

Рост феодально-крепостнических отношений. Отказ от системы монополий в 

промышленности и торговли. Поощрение промыслов. Указ о свободном заведении 
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промышленных предприятий. «Капиталистые» крестьяне. Возникновение капиталистического 

уклада. Рост производства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Укрепление сословного 

строя. Жалованная грамота дворянству. 

«Просвещенный абсолютизм» и государственные реформы Екатерины II: характер и 

направленность реформ. Укрепление существующего строя: централизация государства и 

модернизация различных сторон жизни общества. Законодательство первых лет царствования. 

Секуляризация церковных имуществ. Унификация управления. «Учреждение губерний 

Российской империи». Жалованная грамота городам. Ликвидация остатков украинской автономии. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Создание системы образования. 

Решение национальных задач и имперские устремления. Необходимость выхода к 

Балтийскому и Черному морям. Северная война. Ништадский мир. Азовские и Прутский походы. 

Русско-турецкая война и Белградский договор. Возвращение Азова. Русско-турецкие войны 

второй половины XVIII в. 

Светский характер культуры и быта. От первых светских учреждений до создания системы 

образования и ее сословный характер. Развитие науки и техники. Общественно-политическая 

мысль. Формирование русской интеллигенции. Просветительство. Развитие литературы. От 

классицизма к сентиментализму. Возникновение русского театра. Ф.Т.Волков. Крепостной театр. 

Барокко и классицизм в архитектуре. Жанры в живописи 

 

Россия в первой половине XIX века 

Административно-территориальное деление России. Хозяйственная специализация районов 

страны. Развитие сельского хозяйства. Втягивание помещичьего хозяйства в товарно-денежные 

отношения. Разложение феодально-крепостнической системы. Развитие промышленности. 

Технический прогресс и начало промышленного переворота в России. Рост вольнонаемного труда. 

Становление капиталистических отношений. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 

Изменения в социальной структуре общества, усиление его корпоративности. 

Либеральные преобразования начала XIX в. Негласный комитет. Министерская реформа. 

Реформа Сената. Крестьянский вопрос. «Указ о вольных хлебопашцах». Меры правительства в 

области просвещения. План государственных преобразований М.М. Сперанского. Создание 

Государственного Совета. Участие России в антифранцузской коалиции. Тильзитский договор. 

Русско-персидская война 1804–1813 гг. Русско-турецкая война 1806–1812 гг. Русско-шведская 

война 1808–1809 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 1813–1814 гг. Венский 

конгресс и его решения. Образование Священного союза. Внутреннее положение страны в 1815–

1825 гг. Колебания правительственного курса. «Уставная грамота» Н.Н. Новосильцева и 

«аракчеевщина». Военные поселения и контрмеры в области просвещения и культуры. 

Появление революционного движения в России. Причины. Первые тайные организации. 

«Союз спасения» и «Союз благоденствия». Северное и Южное общество. Основные программные 

документы декабристов. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьева. Их 

сравнительный анализ: вопросы государственного устройства, демократических свобод, аграрный. 

Вооруженное восстание. Причины поражения. Значение восстания декабристов. 

Политическая программа Николая I. Укрепление самодержавной власти. Дальнейшая 

централизация, бюрократизация и военизация государственного аппарата. «Собственная его 

императорского величества канцелярия» и ее III отделение. А.Х. Бенкендорф. Кодификация. М.М. 

Сперанский. Крестьянский вопрос в правительственной комиссии. Реформа государственных 

крестьян. П.Д. Киселев. Указ «об обязанных крестьянах». Инвентарная реформа. Политика в 

области просвещения. Принцип строгой сословности. Университетский устав. Цензурный устав. 

Основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в. Восточный вопрос. 

Русско-турецкая война. Проблема проливов во внешней политике России 30-40-х годов XIX в. 

Русско-персидская война. Россия и революция 1830 и 1848 гг. в Европе. Польское восстание 1831 

г. Крымская война и крах николаевского режима. Парижский мир 1856 г. 

Общественно-политическая мысль в 1820 – 50-е годы. Русская культура в первой половине 

XIX века. 

 

Россия в эпоху реформ и контрреформ второй половины XIX века 

Социально-экономические и политические предпосылки реформы. Секретный комитет. 

Рескрипт В.И. Назимову. Губернские комитеты. Главный комитет. Редакционные комиссии. 
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«Положение 19 февраля 1861 г.». С.С. Ланской. Н.А. Милютин. Я.И. Ростовцев. Личное 

освобождение крестьян. Превращение их в неполноправное сословие сельских обывателей. 

Наделение землей. Институт мировых посредников. Отрезки. Чересполосица. Выкупная сделка. 

Временнообязанное состояние. Реформа в удельной и государственной деревне. Значение 

крестьянской реформы. 

Социально-экономические и политические предпосылки реформ. Земская реформа. 

Земские собрания и управы. Городовое  положение. Городские думы и управы. Судебная реформа. 

Бессословный суд. Институты присяжных заседателей, присяжных поверенных, судебных 

следователей. Принцип несменяемости судей. Судебная палата. Окружной суд. Мировой суд. 

Военная реформа. Отмена телесных наказаний. Реорганизация системы военного управления. 

Всеобщая воинская повинность. Сроки службы. Перевооружение русской армии. Реформа 

образования. Устав 1864 г. «Положение о начальных народных училищах». Общее и специальное 

высшее образование. Университетский устав. Нововведения в области финансовой системы. 

Деятельность М.-Т. Меликова. Значение реформ 1860 – 70-х гг. 

Особенности развития капитализма в России. Пути развития капитализма в деревне. 

Изменения в дворянском землевладении. Отработки. Испольщина. Издольщина. Расслоение 

общинного крестьянства и его последствия. Пополнение рынка вольнонаемного труда. 

Ориентация на рынок отраслей сельского хозяйства. Дальнейшая специализация отраслей 

торгового земледелия. Импорт сельскохозяйственной продукции. Обострение аграрного вопроса в 

конце XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Особенности «догоняющей» модели развития 

капитализма в России: урбанизация, высокие темпы производства, многоукладность экономики, 

государственное вмешательство, роль железнодорожного строительства, привлечение 

иностранного капитала. Рост внутреннего и внешнего рынка. Структура вывоза. Активный 

торговый баланс. Социальная сторона развития капиталистической промышленности. 

Подъем крестьянского и общественного движения в 1860-х годах. Либеральное и 

консервативное течения и их место в идейно-политической жизни страны. Позиции А.И. Герцена 

и Н.П. Огарева. Н.Г. Чернышевский. «Великорусс». «Эпоха прокламаций». «Земля и воля» 1860-х 

годов. Кружки Н.А. Ишутина и С.Г. Нечаева. Революционное народничество 1870-х годов. 

Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Хождение в народ. «Земля и 

воля» 1870-х годов и ее программа. «Народная воля» и «Черный передел». Убийство Александра 

II 1 марта 1881 г. Крах революционного народничества. 

Международное положение России после Крымской войны. А.М. Горчаков. Основные 

направления и этапы внешней политики. Борьба России за отмену ограничительных условий 

Парижского договора. Лондонская конвенция 1871 г. и отмена нейтрализации Черного моря. 

Россия в системе международных отношений после франко-прусской войны. Союз трех 

императоров. Россия и восточный кризис 1870-х годов XIX в. Цели политики России в восточном 

вопросе. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: причины, планы и силы сторон, театры военных 

действий. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс и его решения. Складывание 

новой расстановки сил на мировой арене. Возобновление Александр III. К.П. Победоносцев. М.Н. 

Катков. Манифест о «незыблемости самодержавия». Политика контрреформ. Цензура и 

просвещение. «Временные правила» о печати. Указ о «кухаркиных детях». Университетский 

Устав. «Положение о земских участковых начальниках». Земская и городская контрреформы. 

Налогообложение. 

Важнейшие черты культуры пореформенной России, ее связь с революционно-

освободительным движением. Борьба нового и старого в деревне и городе. Развитие системы 

образования. Три типа начальной школы. Среднее образование: классические и реальные 

гимназии, женское образование. Развитие высшего образования. Книгоиздательская деятельность. 

И.Д. Сытин. Периодическая печать. Достижения естественных и общественных наук. Реализм в 

литературе. Живопись: жанровое развитие. Передвижники. Предприниматели-меценаты. 

Архитектура. «Неорусский стиль». Музыка. «Могучая кучка». Развитие русского театра. Рост 

провинциальных театров. Расширение репертуара. М.Н. Ермолова. П.А. Стрепетова. 

 

Тема №8. Россия в войнах и революциях начала ХХ века 

 

Россия на рубеже XIX–XX веков, кризис российской государственности 
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Николай II. С.Ю. Витте и его реформы. Винная монополия. Денежная реформа. Обострение 

аграрного и рабочего вопросов. Усиление репрессий. «Полицейский социализм». «Зубатовщина». 

Политика правительства в крестьянском вопросе. Обострение экономических, социальных и 

политических противоречий в стране в начале XX в. 

Либеральное народничество 80 – 90-х годов XIX в. Н.К. Михайловский. Земское 

либеральное движение. «Беседа». «Освобождение». П.Б. Струве. «Союз земцев-

конституционалистов». «Союз освобождения». Распространение идей марксизма в России. Г.В. 

Плеханов. Группа «Освобождение труда». Возникновение российской социал-демократии. 

Марксистские кружки 80-х годов XIX в. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

«Легальный марксизм». «Экономизм». Идейно-политические платформы и организационное 

оформление леворадикальных партий. ПСР и РСДРП. Возникновение меньшевизма и 

большевизма как идейных течений российской социал-демократии. Г.В. Плеханов. Ю.О. Мартов, 

В.И. Ленин. 

Перепись 1897 г.: социальная структура – социальное положение, численность, 

образование, образ жизни разных общественных групп. Общая характеристика российской 

промышленности в начале XX в. Монополистический капитализм и его особенности в России. 

Формы монополистических объединений. Экономический кризис и депрессия 1900-1908 г. 

Промышленный подъем 1909 – 1913 гг. Развитие сельского хозяйства. Помещичье и крестьянское 

землевладение. Экстенсивный путь развития. Разрыв в развитии промышленности и сельского 

хозяйства. 

Причины и этапы революции 1905 – 1907 гг. Начало революции. Кровавое воскресенье 9 

января 1905 г. Развитие революции весной и летом 1905 г. Иваново-Вознесенская стачка. Совет 

рабочих уполномоченных. Подъем крестьянского движения. Восстание на броненосце 

«Потемкин». Буржуазно-либеральное движение. Булыгинская Дума. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка в городах, в деревне, восстание в армии и на флоте. Манифест 17 октября. 

Кабинет С.Ю. Витте. Образование буржуазных партий и черносотенных организаций: их лидеры и 

программы. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Развитие революции в 1906 – 1907 гг. 

Отступление революции. Выборы в Государственную Думу. «Основные государственные законы 

Российской империи» 1906 г. I Государственная Дума. Аграрный вопрос. Трудовики. Разгон 

Думы. II Государственная Дума. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение 

революции 1905 – 1907 гг. 

Избирательный закон 3 июня 1907 г. III Государственная дума. Расстановка политических 

сил. «Вехи». Борьба течений в российской социал-демократии. П.А. Столыпин и программа 

модернизации России. Аграрная реформа. Разрушение общины. Хутора и отруба. Крестьянский 

поземельный банк. Переселенческая политика. Итоги реформы. IV Государственная дума. 

Партийный состав. Образование буржуазной партии прогрессистов. Политический кризис в 

России накануне войны. 

Союза трех императоров. Образование Тройственного союза. Заключение русско-

французского союза. Присоединение Средней Азии к России. Противоречия России и Англии в 

этом регионе. Обострение противоречий на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904 – 1905 

гг. Портсмутский мир. 

Россия в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Обострение противоречий между ведущими 

державами. Англо-русское соглашение 1907 г. Образование Тройственного согласия. Начало 

первой мировой войны. Вступление России в войну. Отношение к войне партий и классов. Ход 

военных действий в 1914 г. Восточно-прусская и Галицийская операции. Открытие фронта в 

Закавказье. Ход военных действий в 1915 г. Ход военных действий в 1916 г. Брусиловский 

прорыв. Переход к позиционной войне. Экономика России в годы первой мировой войны. 

Создание Земгора, военно-промышленных комитетов и «особых совещаний». Прогрессивный 

блок. Формирование буржуазной оппозиции. Указ о временном роспуске Думы. «Министерская 

чехарда». Кризис верхов. 

«Серебряный «век русской культуры. Идейные искания в общественной мысли и 

философии. Разнообразие течений и группировок в различных областях культуры. Основные 

направления в литературе. Декадентство, символизм, акмеизм, футуризм. Изобразительное 

искусство. «Мир искусства». Российские меценаты. «Русские сезоны» С. Дягилева. Музыка. 

Театр. МХАТ. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. Кинематограф. Архитектура. 

Модерн. А.В. Щусев. Ф.О. Шехтель. 
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Революция 1917 г. и Гражданская война 1917-1922 гг. в России 

Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-феврале 1917 г. 

Предпосылки, начало и характер революции. Восстание в Петрограде. Образование 

Петроградского Совета. Временный комитет Государственной думы. Приказ №1. Образование 

Временного правительства. Его состав и первые мероприятия. Отречение Николая II. Двоевластие 

и его сущность. Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): политические 

программы, влияние в массах. Кризисы Временного правительства. Создание коалиционных 

правительств. Конец двоевластия. События 3 – 5 июля. «Корниловщина». Углубление 

общенационального кризиса. Создание Директории. Демократическое совещание. Предпарламент. 

Октябрьская революция и гражданская война в России. 1917–1920 гг. 

Победа большевистского восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет 

о мире. Декрет о земле. Формирование органов государственной власти и управления, их состав. 

«Декларация прав народов России». Установление Советской власти и образование национальных 

государств на окраинах. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Отношения большевиков с другими партиями 

в Советах на местах. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Провозглашение России федерацией. 

Конституция 1918 г. Выход из мировой войны. Брестский мир, его последствия. Выход левых 

эсеров из правительства. Начало утверждения однопартийной системы. Социально-экономические 

преобразования: национализация банков, земли, транспорта, крупной и средней промышленности. 

Декрет о социализации земли. «Продовольственная диктатура». Продотряды и комбеды. Начало 

утверждения командных методов руководства. 

Причины и начало гражданской войны и интервенции. Мятеж белочехов. Борьба Красной 

Армии на Восточном и Южном фронтах (лето-осень 1918 г.) Военные действия в 1919–1920 г. 

Борьба против войск Колчака, Деникина, Юденича. Война с Польшей. Разгром армии Врангеля. 

Утверждение Советской власти в Закавказье, Казахстане, Средней Азии, на Дальнем Востоке, на 

Украине и в Белоруссии и образование советских республик. Внутренняя политика советского 

руководства в годы войны. «Военный коммунизм». Национализация промышленности. 

Свертывание товарно-денежных отношений. Продразверстка. 

 

Советская Россия в годы новой экономической политики и форсированного 

строительства «государственного социализма» (1921–1941 гг.) 

Экономический и политический кризис конца 1920–1921 гг. Тамбовское восстание. 

Восстание в Кронштадте. Кризис крестьянского хозяйства. Голод 1921 г. в Поволжье. Сущность и 

значение НЭПа. Продналог. Развитие кооперации. Финансовая реформа. Восстановление 

экономики. Кризисы и противоречия НЭПа. Итоги НЭПа. Причины его свертывание. 

Борьба в руководстве партии по вопросам о модели, путях и методах модернизации страны 

и курс на индустриализацию. Источники накопления. Обострение проблемы хлебозаготовок. 

Первые пятилетние планы. Форсированное развитие промышленности и военно-промышленного 

комплекса. Ускоренные темпы и жесткая централизация управления экономикой. Отставание 

сельского хозяйства. Жизненный уровень населения. 

Переход к сплошной коллективизации. Ликвидация кулачества. Падение 

сельскохозяйственного производства. Голод 1932–1933 г. Прикрепление крестьян к земле. Итоги 

коллективизации и её последствия. 

Внутрипартийная полемика об условиях и путях строительства социализма в СССР. 

Последние работы В.И. Ленина о внутренней и внешней политике Советского государства. 

Политические процессы 1920 – 30-х годов. ГУЛАГ. Сращивание партийного и государственного 

аппарата (номенклатура). Конституция 1936 г., проблемы ее соответствия реальной жизни 

общества. 

Проекты создания советского многонационального государства. I съезд Советов СССР и 

его решения. Конституция СССР 1924 г. Отказ от подлинной федерации в пользу унитарного 

государства. Вхождение в состав СССР новых союзных республик во 2-й половине 20-х – в 

середине 30-х гг. 

Договоры с пограничными странами. Генуэзская конференция. Раппальский договор. 

Признание СССР основными капиталистическими странами. Вступление в Лигу Наций. Попытки 
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создания системы коллективной безопасности в Европе в 30-х гг. Помощь республиканской 

Испании и Китаю. Военные конфликты с Японией 1938 – 39 гг. Коминтерн в 1930-е гг. VII 

Конгресс. 

Ликвидация неграмотности и переход к всеобщему обязательному образованию. Советская 

высшая школа. «Культурная революция». Установление партийно-государственного контроля в 

сфере идеологии, образования, информации, культуры. Успехи и трудности науки, ее 

политизация. Творческие организации и союзы. Борьба с инакомыслием. 

СССР накануне войны (1938–1941 гг.). Внутренняя политика. Состояние экономики, 

подготовка страны и армии к войне. Вооруженные силы. Репрессии против командных кадров 

РККА и РККФ. Внешняя политика. Англо-франко-советские переговоры. Пакт о ненападении и 

договор о дружбе и границе между СССР и Германией: их содержание и значение. Вхождение 

Западной Украины и Западной Белоруссии в СССР. Советско-финская война. Исключение СССР 

из Лиги наций. Включение Прибалтики и других территорий в состав СССР. 

 

Тема №9. Вторая мировая война 1939-1945 гг. и Великая Отечественная война 

советского народа 1941–1945 гг. 

 

Начало Второй Мировой войны, военные действия в 1939-1941 гг.  г.  

Причины Второй Мировой войны. Политическая обстановка накануне войны. Подготовка 

Германии к нападению на Польшу. Англо-франко-советские переговоры о заключении военно-

политического союза летом 1939 г. и их провал. Англо-германские секретные переговоры. 

Переориентация СССР на соглашение с Германией.  

Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало второй мировой войны. «Странная 

война» на западном фронте 1939-1940 гг. Нападение фашистской Германии на Данию и 

Норвегию. Вторжение вермахта во Францию, Бельгию и Голландию. Эвакуация англо-

французских войск из-под Дюнкерка. Капитуляция Франции. Военное поражение Франции (июнь 

1940 г.), частичная оккупация ее территории и создание на юге правительства Виши. Провал 

стратегии «странной войны».  

Советско-финляндская война. 

Военные действия в Северной Африке, Ближнем востоке и Средиземноморье. 

Вторжение японских войск на территорию Индокитая. Нападение японской авиации на 

Перл-Харбор. Начало войны на Тихом океане. Объявление США войны Германии и Италии. 

Подписание военного пакта между Германией, Италией и Японией о совместной войне против 

США и Великобритании.  

 

Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Боевые действия на 

советско-германском фронте в 1941г. 

Планы германского нападения на СССР. Нападение фашистской Германии и ее союзников 

на СССР. Создание ГКО и Ставки Верховного Главнокомандования. Оборонительные сражения 

летом-осенью 1941 г. Причины неудач 1-го этапа.  

Приграничные сражения советских войск. Оборона Брестской крепости. Оборона военно-

морской базы Ханко. Смоленское сражение. Оборона Киева. Оборона Одессы. Оборона Таллина. 

Оборона Моонзундского архипелага. Захват немецкими войсками Шлиссельбурга 

(Петрокрепость). Начало блокады Ленинграда. Оборона Севастополя. Контрнаступление 

советских войск под Тихвином. Контрнаступление советских войск под Ростовом-на-Дону. 

Контрнаступление советских войск под Москвой. Керченско-Феодосийская десантная операция. 

Позиция Великобритании и США. Выработка Великобританией и США целей в войне и 

принципов послевоенного урегулирования. Атлантическая хартия, присоединение к ней 

Советского Союза и других государств антигитлеровской коалиции. Лондонские и Московские 

переговоры о военном сотрудничестве трех держав. Проблема второго фронта. 

 

Битва под Москвой (30 сентября 1941 г. - 20 апреля 1942 г.) и ее геополитическое 

значение. 

Начало наступления на Москву 30.09.41. Оборона Москвы (операция «Тайфун»). Орловско-

Брянская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-

Солнечногорская и Наро-Фоминская фронтовые оборонительные операции. Москва на осадном 

https://pandia.ru/text/category/vermaht/
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положении. Последний бросок на Москву. Контрнаступление Красной армии под Москвой в 

декабре 1941 г. и его историческое значение. Наступательные операции Красной армии зимой-

весной 1942. 

Декларация 26 государств о совместной борьбе против агрессоров — Декларация 

Объединенных Наций (январь 1942 г.). Укрепление союзнических отношений между державами 

«большой тройки» — Великобританией, СССР и США. Договоры и соглашения о сотрудничестве 

и взаимной помощи. Проблема второго фронта. 

 

Боевые операции на советско-германском фронте в 1942 г. Сталинградская битва (17 

июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Начало коренного перелома в ходе Великой отечественной 

войны  

Общее наступление советских войск. Боевые действия на ленинградском направлении. 

Характеристика сражений на южном направлении, Харьковская наступательная операция.  

Летнее 1942 г. наступление немецко-фашистских войск на юге советско-германского 

фронта. Отступление и оборонительные бои Красной Армии в июне-июле 1942 г. Приказ № 227 

(«Ни шагу назад»). Начало Сталинградской битвы. Оборонительная операция на подступах к 

Сталинграду (17 июля – 12 сентября 1942 г.). Отражение вражеских штурмов Сталинграда.  

Стратегическая наступательная операция Красной Армии по окружению и разгрому 

фашистских войск под Сталинградом (операция «Уран»). Разгром немецких войск в окруженном 

Сталинграде (19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г.)  

Битва за Кавказ. 

Итоги перестройки народного хозяйства на военный лад. Подвиг советского народа в тылу, 

рост производства военной продукции. 

План Ост и оккупационный режим. Борьба в тылу врага. Партизанское движение, 

«Рельсовая война». 

Военные действия на других фронтах с участием союзников в 1942 г. 

 

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 г.) 

Планирование летне-осенней кампании 1943 года. Планы и силы сторон Оценка сил 

сторон. Роль разведки. Кембриджская пятёрка  

Курская оборонительная операция, Артиллерийская контрподготовка. Центральный фронт. 

Воронежский фронт. Боевые действия на северном фасе Курской дуги. Оборонительная операция 

на Белгородско-Курском направлении. Сражение под Прохоровкой. Наступление Красной армии 

под Курском и его последствия.  

Итоги Курской битвы. Завершение коренного перелома в ходе войны. Международное 

значение победы в Курской битве.  

Советские наступательные операции во второй половине 1943 г. 

Тегеранская конференция 

Операции союзных войск в 1943 г. 

 

Завершающий период войны 

Наступательные операции Красной армии в 1944 г., выход на государственную границу 

СССР. Освобождение правобережной Украины. Освобождение Белоруссии. Изгнание немецких 

войск с советской территории. 

Открытие второго фронта в 1944 г. Операции союзных войск в 1944 г. 

Военно-стратегические операции Красной Армии в 1945 гг. в восточной и центральной 

Европе. Встреча союзников на Эльбе 25 апреля 1945 г. Взятие Берлина и окончание Великой 

отечественной войны. 

Проблемы послевоенного устройства мира. Ялтинская и Постдамская конференция. Итоги 

войны. 

Военные действия Дальнем Востоке в 1945г. Наступление Красной Армии в Маньчжурии, 

разгром Японии. Окончание Второй мировой войны 

 

Тема №10. Советский Союз во второй половине ХХ века (1945-1991 гг.) 

 

Советский Союз в 1945–1985 гг. 

https://pandia.ru/text/category/5_dekabrya/
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Перевод экономики на международные рельсы. Восстановление народного хозяйства: 

источники и темпы. Возможные альтернативы. Восстановление министерств. Приоритет развития 

тяжелой промышленности. Послевоенная деревня: трудности и проблемы сельского хозяйства. 

Отмена карточной системы. Денежная реформа. Нарастание диспропорций и противоречий в 

экономике. Политика в области науки и культуры. Постановление ЦК ВКП(б) по вопросам 

культуры. Продолжение репрессий. «Ленинградское дело». Компания против космополитизма. 

«Дело врачей». XIX съезд партии. Смерть Сталина. 

Приемники Сталина и поиск путей обновления общества. Экономическая политика Н.С. 

Хрущёва. Обострение продовольственных трудностей. Мероприятия в аграрной области. Целина. 

Кукурузная компания. Реформа управления промышленностью и строительством. XX съезд КПСС 

и попытки демократизации государственной и общественной жизни. Реабилитация жертв 

репрессий. Восстановление национальной автономии ряда народов. 

СССР и новая расстановка сил на международной арене. «Холодная война»: истоки, 

причины, проявления, последствия. Проблемы мира и войны во внешней политике СССР. 

Определение основных принципов и направлений внешней политики. Отношения со странами 

Западной Европы и США. «Карибский кризис». События в Венгрии, ухудшение отношений с 

Китаем и Албанией. СССР и «Третий мир». 

Реформы 1965 г.: сущность, цели, итоги, причины свертывания. Кризисные явления в 

экономике: отставание сельского хозяйства, увеличение экспорта энергоносителей, срыв 

хозяйственных планов, падение темпов развития. Общественно-политическая жизнь. Появление 

политической оппозиции: правозащитное движение. Конституция 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 

Достижение военно-стратегического паритета с США и поворот к разрядке международной 

напряженности. Закрепление послевоенных границ в Европе. Советско-американские договоры 

1970-х годов. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Свёртывание 

разрядки в конце 1970-х гг. Введение войск в Афганистан. 

Культурная жизнь СССР в 1960 – 80- х гг.: От «оттепели» к политике подавления 

инакомыслия. Процесс Синявского-Даниэля. А.Д. Сахаров. А.Ю. Солженицын. Самиздат. 

Идейный догматизм и его влияние на развитие культуры. Развитие «неофициального» искусства: 

А. Галич, В. Высоцкий, А. Тарковский, Ю. Любимов, Т. Абуладзе и др. Директивное 

вмешательство в развитие науки. Школьная реформа. 

 

Советский Союз в годы «перестройки и нового политического мышления». Распад 

СССР и его последствия. 1985–1991 гг. 

Причины перестройки. Курс на ускорения социально-экономического развития страны 

(антиалкогольная компания, госприемка, жилищная программа). Гласность. Основные 

направления экономической реформы 1987 г. (расширение самостоятельности государственных 

предприятий и расширение сферы деятельности частного сектора и ее результаты). Попытка 

реформирования политической системы советского общества. Съезд народных депутатов. 

Развитие политического плюрализма. 

Отказ от монополии КПСС. Экономические преобразования 1990–1991 гг. (законы о малом 

предприятии, акционерном обществе, совместных предприятиях, коммерческих банках). Спад 

производства, инфляция, падение жизненного уровня основных масс населения. Возникновение 

оппозиционных политических партий. 

Изменение внешнеполитического курса. Провозглашение нового политического мышления. 

Вывод войск из Афганистана. Распад социалистического лагеря 1989–1990 гг. 

Межнациональные конфликты, их истоки и проявления. Проблема обновления Союза ССР. 

События августа 1991 г.: причины и последствия. «Беловежское соглашение». Распад СССР. СНГ. 

Новая геополитическая обстановка в мире. 

 

Тема №11. Российская Федерация на современном этапе (конец XX в. – начало XXI 

в.). Россия и изменяющийся мир 

 

Социально-экономическое положение Российской Федерации. Постперестройка. 

Изменения в системе государственной власти и управления. Выбор модели экономических 

преобразований. Избрание Б.Н. Ельцина главой государства. Либерализация цен: прогнозы и 
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действительность.  

Форсированная приватизация государственной собственности. Ваучеризация (1992 – 

середина 1994 г.) – первый этап приватизации. Ослабление позиций государства в ключевых 

сферах экономики. Галопирующая инфляция и денежная реформа. Второй этап приватизации 

(1994 – 1996 гг.) – передача предприятий в руки акционерных обществ и частных лиц. Попытка 

корректировки реформ. Политическая обстановка в стране. Нарастание политических 

противоречий. Сепаратистские тенденции. Парад суверенитетов. Чеченский кризис. 

Межэтнические территориальные конфликты. Политический кризис 1993 г. События 21 сентября 

– 4 октября 1993. Расстрел Белого Дома. Выборы в Федеральное собрание и принятие новой 

Конституции 1993 г.  

Второе президентство Б.Н. Ельцина - формирование правительства политического 

компромисса. Социальная цена радикально-либеральных реформ. Резкое сокращение 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Рост безработицы. Снижение жизненного 

уровня населения. Сокращение продолжительности жизни. Жизненные смыслоутраты 

большинства граждан РФ. Криминализация различных сфер жизни общества. Деятельность 

руководства страны по выходу из экономического и социального кризиса. Реформирование 

экономики методами «шокотерапии». Экономический курс кабинета В.С. Черномырдина. 

Финансово-экономический кризис 1998 г. и преодоление его последствий. Экономика России в 

начале XXI в. 

Россия в начале нового тысячелетия. Укрепление государственности в президентство В.В. 

Путина и Д.А. Медведева. Обеспечение гражданского согласия. Радикальная социально-

экономическая модернизация и ее проблемы.  

Новые подходы правительства России к реализации внешней политики в начале XXI в. 

Роль России в международных проектах. Проблема интеграции в мировое сообщество. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Российско-

американские отношения. Россия и Европа.  

Россия и Содружество Независимых Государств. Россия и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Стратегия России в современном мире. Факторы, мешающие реализации 

стремления РФ к преодолению самоизоляции, вхождению в мировую экономику, расширению 

политических, военных и других связей со всеми странами мира. Необходимость проведения 

Россией открытой, прагматичной, маневренной, многовекторной и сбалансированной политики.  

Позиция РФ по глобальным проблемам. Успешность социально-экономического развития 

как основа перспектив государства и его безопасности. Конкретные задачи, решение которых 

необходимо для скорейшего интегрирования в мировую хозяйственную систему.  

Необходимость формирования устойчивой системы международных отношений в XXI веке 

и активного участия в этом процессе России. Резкое обострение проблемы терроризма и 

необходимости борьбы с ним. Ситуация в Чечне. Рост угрозы России со стороны наркомафии и 

организованной преступности. Необходимость для России обеспечения информационно-

технологической и экологической безопасности. 

 

Литература: основная: 1-5; дополнительная: 1-5. 

 

5.2. Темы практических занятий 

 

Тема №2. Становление мировой цивилизации, основные модели развития ранних 

традиционных обществ 

 

Практическое занятие по теме: «Государственное устройство Древнего мира» 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Древняя Месопотамия – колыбель мировой цивилизации 

2. Древний Египет 

3. Древние Афины в VIII-II вв. до н.э. 

4. Древний Рима в республиканский период VI-I вв. до н.э.  

 

Тема №3. Средние века и новое время (V-XIX века) 
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Практическое занятие по теме: «Становление и эволюция средневекового общества» 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Франция в средние века V-XV вв. 

2. Англия в средние века V-XV вв. 

 

Практическое занятие по теме: «Франция в годы Великой французской революции и 

наполеоновских войн (1789-1815 гг.)» 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Великая французская революция (1789-1815 гг.): предпосылки, периодизация и 

основные события. 

2. Революционное законотворчество: структура и основные положения Конституций 

Франции 1791 и 1793 гг. 

3. Франция в период якобинской диктатуры 1793-1794 гг. 

4. Франция после термидорианского переворота, закат революции. 

5. Революционные войны, эпоха Наполеона Бонапарта. 

 

Тема №4. Новейшая история (конец XIX в. – начало XXI в.) 

 

Практическое занятие по теме: «Международные отношения в первой половине XX 

в.» 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Первая мировая война (1914-1918): этапы, основные события, итоги. 

2. Международные отношения в межвоенный период (1919-1939).  

3. Вторая мировая война (1939-1945): этапы, основные события, итоги. 

 

Практическое занятие по теме: «Западноевропейская интеграция, проблемы и 

перспективы развития единой Европы (Европейского союза)» 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Этапы объединения Европы. 

2. Структура Европейского союза. 

3. Содержание основных договоренностей по интеграции Европы. Права и полномочия 

институтов Европейского союза. 

4. Проблемы и перспективы Европейского союза. Brexit (брексит). 

 

Тема №5. Древнерусское государства в IX-XIV веках 

 

Практическое занятие по теме «Образование государства у восточных славян VI-IX 

вв.» 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Известия античных, византийских, западноевропейских и арабских источников о славянах 

(до IX в.). 

2. Происхождение и  редакции Повести временных лет. 

3. Расселение, обычаи и занятия славян по данным Повести временных лет. 

4. Проблема образования государства у славян  в научной литературе. 

5. Принятие христианства Русью и его влияние на дальнейшую консолидацию государства. 

 

Тема №6. Централизованное московское государство XV-XVII веков 

 

Практическое занятие по теме: «Становление самодержавия в России в XVI-XVII вв.» 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Основные тенденции развития формы государственного единства. 

2. Общество и государство в России в первой половине XVI в. Реформы «Избранной рады».  
3. Государственный механизм сословно-представительной монархии. 

4. Возникновение представительной власти. 

5. Внешняя политика России в 1540-х – 1580-х годах. Завоевание Поволжья и Ливонская война.  

6. Опричнина Ивана Грозного и итоги его правления.  
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7. Социально-экономический и политический кризис в России в конце XVI – начале XVII в.  

8. Смута в России в начале XVII в. Самозванчество, народные восстания, иностранная 

интервенция и борьба с польско- шведскими захватчиками (1604–1618 гг).  

 

Тема №7. Российская империя в XVIII-XIX веках 

 

Практическое занятие по теме: «XVIII век – век политической и социальной 

модернизации Росси» 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Петровские реформы: традиция и новация. 

2. Внешняя политика в первой четверти XVIII в.  

3. Преобразования в областях: военного дела, податного обложения государственного 

управления.  

4. Преобразование социальной структуры общества.  

5. Преобразования в области промышленности и торговли.  

6. Преобразования в области просвещения, науки и культуры. 

7. Оценка преобразований Петра I. 

8. Период царствований после смерти Петра I. Россия при Елизавете Петровне.  
9. Просвещённый абсолютизм в России: специфика, проявления, итоги. Преобразования периода 

царствования Екатерины II.  

10. Внешняя политика России в эпоху Екатерины II: задачи, основные направления, итоги.  

 

Практическое занятие по теме: «Политика общественных преобразований в России в 

первой половине XIX века» 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Попытки реформ в первой половине XIX в. 

2. Реформы Александра I в 1801 - 1812 гг. 

3. Отечественная война 1812 г. 

4. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны. 

5. Восстание декабристов. 

6. Внутренняя политика Николая I. 

7. Общественное движение 30-50-х гг. XIX в. 

 

Практическое занятие по теме: «Политика общественных преобразований в России во 

второй половине XIX века» 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Реформы Александра II для России. 

2. Отмена крепостного права в России. Основные положения реформы 1861 г. 

3. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. 

 

Тема №8. Россия в войнах и революциях начала ХХ века 

 

Практическое занятие по теме: «Революции в Россия 1905-1907 гг.: причины, 

движущие силы, ход, социально-политические и социально-экономические последствия» 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Особенности экономического и политического развития России в конце XIX – начале XX в.в.  

2. Причины, характер, особенности и движущие силы революции 1905- 1907 г.г.  

3. Периодизация и основные события революции 1905-1907 г.г.  

4. Складывание российской многопартийности. Три политических лагеря в революции. Итоги 

революции 1905-1907 г.г.  

 

Практическое занятие по теме: «Революция 1917 г. в России: причины, движущие 

силы, ход, социально-политические и социально-экономические последствия» 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Причины Февральской революции.  

2. Восстание в Петрограде и свержение самодержавия.  
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3. Политические кризисы весны-лета 1917 г. Корниловский мятеж. 

4. Сущность социально-экономических, политических противоречий в России накануне 

Октябрьской революции.  

5. Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде. II съезд Советов. Установление 

Советской власти в России.  

6. Первые революционные преобразования большевиков. 

 

Тема №9. Вторая мировая война 1939-1945 гг. и Великая Отечественная война 

советского народа 1941–1945 гг. 

 

Практическое занятие по тем «СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 - 

1945 гг.)» 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Международная обстановка и внешняя политика СССР во II-ой половине 30-х годов. Причины 

и характер Второй мировой войны.  

2. Великая Отечественная война – причины, характер, периодизация. Начальный период войны.  

3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и его значение.  

4. Всенародная борьба на временно оккупированной врагом территории СССР: основные 

формы, эффективность, значение.  

5. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.  

6. Завершающий этап войны. Значение Великой победы. Новая геополитическая ситуация в 

Европе – причины и последствия. 

 

Тема №10. Советский Союз во второй половине ХХ века (1945-1991 гг.) 

 

Практическое занятие по теме: «Послевоенное развитие СССР (1945-1964 гг.)» 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Восстановление народного хозяйства в СССР. Духовная жизнь общества.  

2. Преобразования в экономике и социальной сфере в СССР в 1953-1964 гг.  

3. Разоблачение культа личности И. Сталина. Демократизация советского общества. 

4. Хозяйственные реформы 60-х гг., их основные итоги и недостатки, социально-экономическое 

развитие СССР.  

5. Духовная жизнь страны. 

6. Советская внешняя политика. 

 

Тема №11. Российская Федерация на современном этапе (конец XX в. – начало XXI 

в.). Россия и изменяющийся мир 

 

Практическое занятие по теме: «Россия и основные тенденции развития мировой 

цивилизации в начале XXI в.» 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Итоги XX века. Назовите его характерные черты. Можно ли назвать XX век веком прогресса и 

торжества разума? 

2. Глобальные проблемы человечества. Что такое глобализация? 

2.1. Демографический взрыв 

2.2. Продовольственная проблема 

2.3. Истощение ресурсов 

2.4. Парниковый эффект 

2.5. Озоновые дыры 

2.6. Миллиард неграмотных 

2.7. Опасность ядерной войны 

2.8. Локальные конфликты 

2.9. Пределы экономического роста 

2.10. Загрязнение мирового океана 

2.11. Уничтожение лесов 

2.12. Перенаселенность некоторых стран 
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3. Международный терроризм в начале XXI в. Роль России в борьбе с угрозой международного 

терроризма? 

4. Кризис однополярного мира, борьба за сферы влияния. Появление различных полюсов силы.  

5. Новые подходы правительства России к реализации внешней политики в начале XXI в.? 

 

Литература для подготовки к практическим занятиям: 

основная: 1-5; дополнительная: 1-5. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, 

создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции 

обучающегося. 

Самостоятельная работа обучающихся включает работу с учебной литературой, 

конспектирование и оформление записей по лекционному курсу, завершение и оформление 

практических работ, подготовку к практическим работам (сбор и обработка материала по 

предварительно поставленной проблеме). 

Виды самостоятельной работы: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. 

2. Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. 

3. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы. 

4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Реферирование источников. 

7. Выполнение заданий проблемно-тематического курса по дисциплине. 

8. Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1. Темы рефератов 

 

1. Крито-Микенская цивилизация.  

2. Великая Греческая колонизация.  

3. Становление Афинского государства (Тесей-Клисфен).  

4. Спарта в VIII – VI вв. до н.э.  

5. Греко – Персидские войны.  

6. Греция в IV в. до н.э. Возвышение Македонии.  

7. Восточный поход Александра Македонского и создание империи.  

8. Эллинизм и его проявления в экономике, политике и культуре.  

9. Этруски. Рим в царский период.  

10. Борьба патрициев и плебеев. Начало формирования римского права  

11. Государственное устройство Ранней республики в Риме.  

12. Борьба Рима с Карфагеном. Пунические войны.  

13. Ранняя Римская империя (Принципат)  

14. Рим в период правления династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев.  

15. «Золотой век» Римской империи.  

16. Поздняя Римская империя (Доминат)  

17. Падение Западной Римской империи и образование варварских государств.  

18. Франкское государство Меровингов и Каролингов.  

19. Крестовые походы.  

20. Духовно-рыцарские ордена.  

21. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

22. «Русский социализм: предпосылки и особенности. 

23. «Смута» в России в начале XVII в., ее причины. 

24. XX съезд КПСС: новации и догмы. 



29 

25. Анализ причин Февральской революции. 

26. Архитектурные черты русского города-крепости XV-XVII вв. 

27. Борьба русских земель со шведско-немецкой агрессией. 

28. Варианты развития государственности на Руси в XIII-XV вв. 

29. Варианты развития отечественной государственности в конце XX в. 

30. Великая Отечественная война 1941 –1945 гг. Источники и цена победы. 

31. Великая Отечественная война и её роль в развитии советской государственности. 

32. Власть и реформы в XIX в. 

33. Влияние восточных традиций на развитие русской государственности. 

34. Внешняя политика России в XVI в. 

35. Возникновение государственности у восточных славян. 

36. Воссоединение Украины с Россией. 

37. Воссоздание государственности в первой половине XVII в. 

38. География внешней торговли России в XVIII в. 

39. Геополитические интересы России в конце XVIII - первой половине XIX в. 

40. Геополитический плацдарм внешней политики Петра I. 

41. Город, промышленность и торговля в России в XV-XVI вв. 

42. Государственность периода феодальной раздробленности. 

43. Государственные финансы России во второй половине XVIII - первой четверти XIX вв. 

44. Государство и государственность: содержание понятий. 

45. Гражданская война и иностранная интервенция в России: новые оценки. 

46. Движение декабристов: современные оценки. 

47. Дворцовые перевороты в России (XVII в.) 

48. Декабристы в воспоминаниях современников. 

49. Демографическая структура России в начале XX в. 

50. Денежная система России в XVI в. 

51. Деятельность Николая I по подготовке отмены крепостного права 

52. Дискуссии о возникновении Древнерусского государства. 

53. Дискуссия о взаимоотношениях власти и общества в России. 

54. Дискуссия о кризисе российской государственности в начале XX в. 

55. Дискуссия о причинах возникновения единого русского государства. 

56. Дискуссия о причинах и характере петровских преобразований. 

57. Домострой как основа социально-экономической этики XVI в. 

58. Древнерусские города: фортификационное и социально-экономическое устройство. 

59. Заговор против Павла I: действующие лица, интрига, итоги. 

60. Зарождение и развитие русского флота в XVII - XVIII вв. 

61. Зарождение и формирование крепостного права в России. 

62. Зарубежная историография российской государственности. 

63. Земские соборы в истории России. 

64. Иван IV – первый русский царь. Начало правления. 

65. Иван IV – первый русский царь. Реформы 50-х годов XVII в. 

66. Императорские дворцовые резиденции: устройство и быт. 

67. История русской церкви. 

68. Контрреформы в России 1880-1890-х гг. 

69. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

70. Крестьянская война под предводительством С. Разина. 

71. Крещение Руси. Роль православия в развитии древнерусского государства. 

72. Культура Древней Руси до татаро-монгольского нашествия. 

73. Культура и быт языческой Руси. 

74. Культура России в XVIII в. 

75. Культура России в первой половине XIX в. 

76. Культурный диффузионизм как фактор возникновения и развития государственности. 

77. Левые политические партии в России. 

78. Либеральные реформы 1990-х гг.: идеология, основные направления, оценки. 

79. Личность и деяния (правитель по выбору обучающегося). 

80. Масонские организации в России в конце XVIII - первой половине XIX вв. 
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81. Монголо-татарское нашествие на Русь в XII веке. Правовое положение русских княжеств. 

82. Николай I: особенности внутриполитического курса. 

83. НЭП, сущность и значение. 

84. Обзор итогов царствования (правитель по выбору обучающегося): государственное 

устройство и управление. 

85. Обзор итогов царствования (правитель по выбору обучающегося): культурное развитие. 

86. Обзор итогов царствования (правитель по выбору обучающегося): международное 

положение России. 

87. Обзор итогов царствования (правитель по выбору обучающегося): экономика и социальная 

сфера. 

88. Образование древнерусского государства: причины, этапы, специфика. 

89. Общественно-политические течения первой половины XIX в. (теория "официальной 

народности", славянофилы и западники). 

90. Общественный и государственный строй Золотой Орды. 

91. Октябрь 1917 года: одно из главных событий XX века или социальная трагедия? 

92. Октябрьская революция: причины, хронология, итоги. 

93. Опричнина Ивана Грозного: причины, сущность и последствия. 

94. Опричнина как историческое событие и системное явление. 

95. Освоение Кавказа в первой половине XIX в. 

96. Освоение Туркестанского края во второй половине XIX в. 

97. Оснащение русской армии во второй половине XVIII в. 

98. Основные положения реформы 1861 г. 

99. Основные этапы развития советской политической системы. 

100. Особенности геополитического положения России. 

101. Особенности престолонаследия в России в первой половине XVIII в. 

102. Особенности промышленного развития в России в первой четверти XX в. 

103. Особенности развития военной промышленности в России. 

104. Особенности российского абсолютизма. 

105. Особенности социально-экономического развития Киевской Руси в XI-XII вв. 

106. Особенности хозяйственного развития регионов России в XVI-XVII вв. 

107. Особенности экономико-географического положения России. 

108. Особенности экономического развития России в XVII в. 

109. От февраля к октябрю: развитие политического и социально-экономического кризиса. 

110. Отечественная война под предводительством 1812 года. 

111. Отечественная историография российской государственности. 

112. Оттепель: понятие и основные проявления в государственном строительстве. 

113. Оформление доктрины народничества и деятельность организаций революционных 

народников (70-е годы XIX в.) 

114. Парламентаризм в России: опыт и уроки. 

115. Перестройка. Провал попыток обновления социализма. 

116. Петровские преобразования и русское общество в первой половине XVIII веке. 

117. Плеханов Г.В. и группа «Освобождение труда». 

118. Победа Февральской революции 1917 года и ее результаты. 

119. Победы русской армии во второй половине XVIII в. 

120. Подвиги русских полководцев во второй половине XIX в. 

121. Политика «большого скачка» на рубеже 20-30х годов и его экономические, социальные и 

политические последствия. 

122. Политика «военного коммунизма», сущность и последствия. 

123. Политическая и государственная деятельность Н.С. Хрущева. 

124. Политические партии России начала XX в.: генезис, классификация, программы. 

125. Политические партии России: исторический обзор. 

126. Политическое и хозяйственное развитие России в XVI в. 

127. Политическое и хозяйственное развитие русского государства в XV в. 

128. Понятие абсолютной монархии и дискуссия о её признаках. 

129. Понятие централизованного государства и его признаки. 

130. Правые политические партии в России. 
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131. Принципы хозяйственной самоорганизации по русскому Домострою. 

132. Присоединение Сибири к Московскому государству и начало ее освоения. 

133. Причины и характер политических преобразований в пореформенной России. 

134. Причины объединения русских земель вокруг Москвы. 

135. Причины Смутного времени. 

136. Причины становление конституционализма в России. 

137. Причины, события и итоги Отечественной войны 1812-1814 гг. 

138. Проблема европейского влияния на развитие русского государства в XVII-XVIII вв. 

139. Проблема периодизации истории отечественной государственности. 

140. Проблема реформ и контрреформ в истории российской государственности. 

141. Проблема славянского этногенеза. 

142. Программа реформ П.А. Столыпина и её реализация. 

143. Программа социально-экономической модернизации СССР в 20-е годы XIV и XV съезды 

ВКП(б). 

144. Программные документы декабристов. 

145. Развал СССР: причины, этапы, последствия. 

146. Развитие крепостного права в XVIII в. 

147. Развитие политического кризиса в России в конце 1910-х гг. 

148. Развитие промышленности и мануфактур в XVIII в. 

149. Развитие сельского хозяйства в России в первой четверти XX в. 

150. Развитие транспорта в России во второй половине XIX в. 

151. Раскол русской православной церкви в XVII веке. Патриарх Никон. Старообрядчество. 

152. Расширение границ Российского государства в (период по выбору обучающегося). 

153. Реформаторские тенденции в России в первой половине XIX в. 

154. Реформы в XVII в.: характер, механизм, результаты. 

155. Реформы и контрреформы в России. 

156. Реформы С.Ю. Витте. 

157. Роль церкви в развитии русского государства. 

158. Российская эмиграция и ее судьбы. 

159. Россия в первой мировой войне. 

160. Русская Аляска. 

161. Русская дворянская усадьба в XVIII - XIX вв. 

162. Русская деревня в XVIII - XIX вв. 

163. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 

164. Русская наука в XIX в. 

165. Русская наука во второй половине XVIII - начале XIX вв. 

166. Русские города-крепости и их роль в отражении внешней агрессии в XIII - XVII вв. 

167. Русские тюрьмы. 

168. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократии. 

169. Русское изобретательство. 

170. Русское образование во второй половине XVIII - начале XIX вв. 

171. Самодержавие и развитие российской государственности в конце XVIII – первой половине 

XIX веке. 

172. Символика власти в средневековой Руси (XIII-XVI вв.). 

173. Складывание феодальных отношений в Киевской Руси. 

174. Смутное время: понятие, содержание, трактовки. 

175. Смуты и авторитаризм в России. 

176. Советской госаппарат: тенденции развития и особенности. 

177. Современная Россия. Основные направления. 

178. Создание правовых основ современной российской государственности. 

179. Создание централизованного государства при Иване IV 

180. Сословно-представительная монархия в России в XVI - середине XVII вв. 

181. Социально-экономическая многоукладность России в начале XX в. 

182. Социально-экономические итоги НЭПа. 

183. Социально-экономические основы Киевской Руси в IX-X вв. 

184. Социально-экономические основы русской дворянской усадьбы в XIX в. 
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185. Социально-экономические последствия Смутного времени. 

186. Социально-экономическое значение земской реформы 1864 г. 

187. Социально-экономическое значение отмены крепостного права. 

188. Специфика восприятие власти и государства в России. 

189. Специфика становления и развития абсолютизма в России. 

190. СССР в середине 60-80х годов: нарастание кризисных явлений. 

191. СССР в эпоху Большого скачка (конец 1920-х - 1941 гг.). 

192. Сталинизм как общественно-политическое явление. 

193. Становление Великорусской государственности. 

194. Столыпинская аграрная реформа и ее современная оценка. 

195. Суть и значение крестьянской кооперации. 

196. Суть и особенности крестьянской общины в России. 

197. Сущность «просвещенного абсолютизма» и его реализация в России. 

198. Сущность и основные этапы «перестройки». 

199. Татаро-монгольское иго в истории Руси: точки зрения. 

200. Татаро-монгольское нашествие и его последствия. 

201. Трансформация геополитического статуса России в XV-XVIII вв. 

202. У истоков восточнославянской государственности. 

203. Факторы и этапы развития советской государственности. 

204. Февральская революция: характеристика действующих лиц. 

205. Феномен «застоя» в истории отечественной государственности. 

206. Феномен Екатерины Великой. 

207. Формирование вотчинного хозяйства и его социально-экономические особенности. 

208. Формирование общерусской знати и дворянства и их роль в развитии русского государства. 

209. Формирование поместной системы в России. 

210. Формирование региональной специализации в России в XIX в. 

211. Ход и значение Ливонской войны. 

212. Христианизация Руси. 

213. Эволюция крепостного права в России. 

214. Эволюция организации сельского хозяйства в XVIII в. 

215. Экономика и культура Киевской Руси. 

216. Экономическая политика Петра I. 

217. Экономические взгляды И. Т. Посошкова как отражение особенностей социально-

экономического развития России в первой четверти XVIII в. 

218. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

219. Этапы объединения русских земель вокруг Москвы. 

220. Этапы развития российского конституционализма. 

 

6.2. Темы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

1. «Перестройка» в СССР: сущность и оценка.  

2. Административные реформы в России в XIX в.  

3. Взаимоотношения русской церкви и государства.  

4. Выбор исторического пути в контексте взаимоотношений власти и общества в России.  

5. Геополитические факторы становления и развития российской государственности.  

6. Государственная идеология советской эпохи.  

7. Государственно-политический кризис в начале ХХ в. Особенности российского 

парламентаризма.  

8. Имперская модель исторической эволюции в России.  

9. История повседневности и гендерные подходы в контексте изучения истории России.  

10. Личностный подход и оценки роли личности в истории России.  

11. Модернизационный подход в истории России и его применение.  

12. Модернизация в России: этапы, особенности и последствия в оценках современных 

историков.  

13. Общая характеристика советской политической системы.  

14. Октябрь 1917: предпосылки и сущность.  
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15. Основные тенденции и особенности развития российского государства в постсоветский 

период.  

16. Особенности возникновения государственности у восточных славян.  

17. Оценки бюрократии как правящего слоя и эффективности административных структур 

России.  

18. Политическая оппозиция, гражданственность и демократические институты в России.  

19. Понятие «Актуальные проблемы» истории России.  

20. Проблемы «имперской основы» и самодержавия в истории России.  

21. Проблемы культурной и социальной идентичностей в истории российского общества.  

22. Проблемы образования и краха СССР.  

23. Проблемы образования русского централизованного государства.  

24. Проблемы развития права в условиях административно-командной системы.  

25. Проблемы сословно-представительной монархии в России.  

26. Противоречия русского капитализма.  

27. Реформа фабрично-трудового законодательства в России.  

28. Россия в современном мире.  

29. Россия и мир: проблемы внешних влияний в истории России.  

30. Символика российского государства.  

31. Смутное время в России.  

32. Советская номенклатура и механизм ее функционирования.  

33. Современная дискуссия об «индустриализации» в России.  

34. Создание правовых основ новой российской государственности.  

35. Соотношение реформ и революции в русской истории.  

36. Социализм власти. Новые организационные формы общественных движений.  

37. Сущность, предпосылки и особенности абсолютизма в России.  

38. Традиции российской государственности.  

39. Феодальная раздробленность на Руси.  

40. Характерные черты административно-командной системы управления, ее признаки.  

41. Эволюция российской государственности в современной отечественной историографии.  

 

6.3. Задания, для самостоятельной работы направленные на формирование 

профессиональных умений, навыков и владений 

 

1. Объяснить ключевые события истории России, представить различные точки зрения на 

события. 

2. Проанализировать различные точки зрения на события, дать свою позицию. 

3. Сравнить различные исторические источники по одному историческому периоду. 

4. Дать анализ и объяснение позиций авторов источников. 

5. Проанализировать различные концепции исторического развития. 

6. Сравнить основные концепции исторического развития. 

7. Проанализируйте специфику закономерностей исторического развития. 

8. Распределите в соответствии основные события и этапы исторического развития. 

9. Сравните основные подходы к определениям исторических терминов. 

10. Сравните исторические категории, проанализируйте различные концепции и определения. 

11. Проанализируйте категории основных исторических источников. 

12. Назовите основные принципы анализа исторического источника. 

13. Объясните причинно-следственные связи основных событий истории России. 

14. Определите основные тенденции развития современного общества. 

15. Проанализируйте основные пути развития, проблемы и перспективы современного общества. 

16. Проанализируйте роль исторических знаний в понимании сущности развития современного 

мира. 

17. Проанализировать основные закономерности исторического развития, оценить современное 

состояние развитие общества. 

18. Выявить причинно-следственные связи развития современного общества с событиями 

исторического прошлого. 

19. Проанализировать различные позиции и подходы к спорным вопросам исторической науки. 
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20. Представить собственную позицию по спорным историческим вопросам. 

21. Проанализировать историю развития избранной профессии. 

22. Аргументировать социальную значимость избранной профессии, роль в жизни общества. 

23. Проанализировать основные теории общественного развития. 

24. На основе исторических фактов сформулировать теории исторического развития. 

25. Проанализировать исторические события как феномены общественного развития. 

26. Соотнести исторические события в хронологии, оценить влияние на развитие общества. 

27. Проанализировать достоинства и недостатки формационной теории развития общества. 

28. Проанализировать достоинства и недостатки цивилизационного подхода к изучению истории. 

29. Определить основные теории и предложения по совершенствованию развития современного 

мира. 

30. Определять собственную позицию в выборе подходов и концепций развития современного 

мира. 

31. Проанализировать различные варианты возможного исторического развития современного 

мира. 

32. Сравнить различные концепции современного развития, аргументировать концепцию, с 

которой студент согласен. 

33. Проанализировать понятия толерантности и терпимости, различные подходы и оценки. 

34. Проанализировать значение толерантности и терпимости в работе коллектива. 

35. Объяснить основные категории для оценки современного общества. 

36. Проанализировать основные категории оценки современного общества, составить план-

конспект. 

37. Дать сравнительную характеристику этносов современного общества. 

38. Проанализировать основные этнические различия современного общества. 

39. Анализировать возможные решения спорных вопросов на темы этнических различий в 

коллективе. 

40. Анализировать возможности преодоления будущих конфликтов в коллективе по этническим 

спорам. 

41. Анализировать возможные причины разногласий в коллективе по вопросам отношения к 

религии. 

42. Дать оценку различным возможным решениям по устранению разногласий в отношении к 

религии. 

43. Давать оценку различным поведенческим традициям представителей религиозных конфессий. 

44. Объяснять и анализировать поведенческие традиции представителей различных конфессий. 

45. Анализировать культурные традиции современного российского общества. 

46. Анализировать возможные дальнейшие пути развития культурных традиций российского 

общества. 

47. Анализировать культурные традиции современного мира. 

48. Дать оценку культурным традициям современного мира, составить реферат по возможному 

развитию культурных традиций мира в будущем. 

 

6.5. Краткая хронология всемирной истории для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Первобытнообщинный строй 7 млн. лет назад – отделение предков человека от обезьян, 

когда наши предки стали прямоходящими 

800 000 – 600 000 лет назад – возникновение прачеловеческого общества 250 000 лет 

назад – появление людей современного типа, становление родового строя 12 000 – 10 000 лет 

назад – появление земледелия и скотоводства (неолитическая революция) 6 000 лет назад – 

разложение родового строя, появление первых городов-государств Древний Восток и 

Античность IV тысячелетие до н.э. – распространение ирригационного земледелия в долине 

Нила и низовьях Евфрата, возникновение здесь первых государств ок.3300-1300 до н. э. гг. – 

цивилизация Мохенджо-Даро и Хараппа в долине реки Инд 

ок. 3200 – ок. 2250 гг. до н.э. – объединение Египта в единое централизованное 

государство, сооружение великих пирамид 

ок. 2850 – ок. 2030 гг. до н.э. – правление I-й династии Ура в Шумере 
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ок. 2800 – 1100 гг. до н.э. – крито-микенская культура Древней Греции эпохи бронзы 

ок. 2000 – ок. 1000 до н.э. – арийские племена с северо-запада просачиваются в Индию 

1792 – 1750 гг. до н.э. – расширение и усиление Вавилонского царства при Хаммурапи, 

царе Вавилона, который учредил первый систематический юридический кодекс (1759 г. до н.э.) 

1766 – 1045 гг. до н.э. – первое государство Шан (Инь) в древнем Китае VIII –VII вв. до 

н.э. – завоевание Ассирией Сирии, Египта и Вавилона 

753 г. до н.э. – основание Рима Ромулом, начало правления римских царей (753 – 510) 612 

г. до н.э. – падение Ассирии, захват Ниневии Вавилоном и Мидией 

594 г. до н.э. – афинским архонтом избран Солон, который проводит реформы, спо-

собствующие ликвидации пережитков родового строя; аннулированы все долги крестьян и 

долговое рабство 

510 г. до н.э. – афинский демос возглавил Клисфен. Свергнув тиранию Писистратидов, 

Клисфен провел ряд демократических реформ, закрепивших победу демоса и торговых кругов над 

родовой аристократией 

510 г. до н.э. – падение власти римских царей, установление республики 

500 – 449 гг. до н.э. – греко-персидские войны между Персией и древнегреческими 

городами-государствами, отстаивавшими свою независимость. Завершились победой греков 

459 – 429 гг. до н.э. – вождем демократической группировки в Афинах становится Перикл 

– расцвет афинской рабовладельческой демократии 

431 – 404 гг. до н.э. – Пелопоннесской войны – крупнейшей в истории Древней Греции 

войны между союзами полисов: Делосским (во главе с Афинами) и Пелопоннесским (во главе со 

Спартой). Победила Спарта, в Афинах устанавливается олигархический режим «тридцати 

тиранов» 

356 – 536 гг. до н.э. – Филипп II царь Македонии. После битвы при Херонее (338) 

установил гегемонию над Грецией 

334 – 324 гг. до н.э. – поход Александра (Филипповича) Македонского на Восток и 

создание крупнейшей мировой монархия древности 

221 – 207 гг. до н.э. – создано первое централизованное государство в Китае – империя 

Цинь. Князь Ин Чжэн (259—210) принимает титул Цинь Шихуана («первого императора династии 

Цинь»). Он строит Великую стену для защиты от кочевников (ок. 214 г. до н.э. – окончание 

строительства) 

73 – 71 гг. до н.э. – восстание Спартака, крупнейшее восстание рабов в Римской империи 

58 – 51 гг. до н.э. – Галльские походы Гая Юлия Цезаря. В результате восьми походов 

Цезарь завоевал всю Галлию, разгромил германские племена, предпринял два вторжения в Бри-

танию, подавил общее восстание галльских племен 45 г. до н.э. – в результате победы в 

гражданской войне против Помпея Цезарь становится во главе римского государства, но в 15 

марта 44 г. до н.э. его убивают представители римской аристократии 

27 до н.э. – 14 г. н.э. – правление римского императора Августа (до 27 г. – Октавиан). В 

истории Рима начинается новый период – период Римской империи 

98 – 117 гг. – правление римского императора Траяна. В результате завоевательных войн 

Траяна империя максимально расширила свои границы 

193 – 361 гг. – эпоха «солдатских императоров» в Риме, сопровождалась частыми 

мятежами преторианской гвардии, восстаниями легионов, дворцовыми переворотами. 

Политической анархией, все более частыми восстаниями в провинциях и вторжениями варваров 

306 – 337 гг. – правление римского императора Константина I Великого. После 

многолетней борьбы с соправителями стал единым властителем империи. Поддерживал 

христианскую церковь. В 330 г. основал новую столицу Константинополь на месте города 

Византий (ныне – Стамбул) 375 г. – разгром гуннами остготского племенного союза и начало 

Великого переселения народов в Европе 378 г. – Адрианопольское сражение между римской 

армией императора Валента и вестготами, к которым присоединились рабы и колоны. Уничтожена 

почти вся римская армия, император Валент погиб. После этого поражения Римская империя уже 

не могла оправиться и создать новую значительную армию 

395 г. – окончательный распад Римской империи на Западную и Восточную 451 г. – На 

Каталаунских полях римский полководец Аэций Флавий во главе войска, состоявшего из 

германцев и аланов, одержал при поддержке вестготов победу над предводителем гуннов 

Аттилой. После этого поражения обширное и непрочное государственное объединение гуннов 
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начало распадаться 

476 г. – командующий императорской гвардией Одоакр, германец, низложил последнего 

римского императора и ликвидировал Западную Римскую империю, на обломках которой 

возникают варварские королевства 

481 – 511 гг. – правление короля франков Хлодвига I из династии Меровингов. Завоевал 

почти всю Галлию и объединил под своей властью всех франков, чем положил начало 

Франкскому государству 

527 – 565 гг. – правление византийского императора Юстиниана I. Завоевал Северную 

Африку, Сицилию, Италию, часть Испании. Провел кодификацию римского права, стимулировал 

большое строительство (храм Святой Софии в Константинополе). В этот период Византия 

достигла вершины своего политического и военного могущества 

633 – 732 гг. – обширные арабские завоевания и создание Арабского халифата. В 732 г. 

– в битве при Пуатье франкский полководец Карл Мартелл разгромил арабов, остановив их 

продвижение в Западную Европу 

768 – 814 гг. – правление франкского короля Карла Великого, с 800 г. – императора Запада, 

который подчинил Лангобардское королевство в Италии, саксонские земли, Баварию, успешно 

воевал с аварским каганатом и арабами в Испании 

789 – 1066 гг. – набеги викингов («эпоха викингов») в Европе 

1054 г. – разделение христианской церкви на Западную – римско-католическую и 

Восточную – греко-католическую (православную) 1066 г. – завоевание Англии норманнским 

герцогом Вильгельмом I Завоевателем, разбившего в битве при Гастингсе войско 

англосаксонского короля Гарольда II 1096 – 1204 гг. – эпоха крестовых поход европейских 

феодалов 1215 г. – английские бароны принудили короля Иоанна Безземельного даровать 

Великую хартию вольностей 

1206 – 1227 гг. – Правление основателя и великого хана Монгольской империи Чингисхана. 

Организатор завоевательных походов против народов Азии и Европы 

1241 – 1242 гг. – монголо-татары вторглись на территорию ряда государств Восточной 

Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Далмация, Валахия, Трансильвания) 

1258 г. – монголы овладели столицей Сельджукского эмирата Багдадом, но в 1260 г. были 

разбиты египетскими мамлюками в Палестине 

1260 – 1294 гг. – правление великого монгольского хана Хубилая. В 1279 завершил 

завоевание Китая, где установил династию Юань (1280 – 1368), предпринял неудачные заво-

евательные походы против Японии (1274 и 1281), Вьетнама, Бирмы и Индонезии 

1299 – 1326 гг. – правление турецкого султана Османа I Гази. Основатель династии 

Османов, правивших в Турции до 1922 

1313 – 1341 гг. – правление хана Узбека в Золотой Орде, которая при нем достигла пика 

могущества. Ввел ислам в качестве государственной религии 

1337 – 1453 гг. – Столетняя война между Англией и Францией 

1345 – 1377 гг. – правление князя Ольгерда в Литве. Боролся за расширение Великого 

княжества Литовского, одержал победы над Тевтонским орденом (1348, 1370), Золотой Ордой 

(1363), присоединил часть западнорусских земель. Поддерживал Тверское княжество и трижды 

совершал неудачные походы на Москву (1368, 1370, 1372) 

1348 – 1350 гг. – занесенная из Константинополя «черная смерть» – эпидемия чумы – 

опустошает Западную Европу, сократив население в отдельных ее регионах до половины 

1351 – 1368 гг. – восстание «Красных войск» («Красных повязок») в Китае, приведшее к 

свержению монгольской династии Юань и установление династии Мин (1368 – 1644) 

1370 – 1405 гг. – правление Тимура (Тамерлана), эмира Мавераннахра (области между 

Амударьёй и Сырдарьёй). Создал государство со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую 

Орду (1389 — 1395), захватил Дели в Индии (1398), разбил войско турецкого султана (1402) 

1389 г., 15 июня – сражение на Косовом поле между объединенными войсками сербов и 

боснийцев под командованием сербского князя Лазаря и турецкой армией султана Мурада I. 

Потерпев тяжелое поражение, Сербия превратилась в вассала Османской империи, а в 1459 была 

включена в ее состав 

1410 г., 15 июля – поражение Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве с польско-

литовско-русско-чешской армией под командованием польского короля Владислава II Ягелло 

(Ягайло). 
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ок. 1445 г. – изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом 

1453 г., 29 мая – турецкая армия во главе с султаном Мехмедом II Завоевателем овладела 

Константинополем. Тысячелетняя Византийская империя прекратила свое существование, ее 

территория вошла в состав Османской империи. Константинополь был переименован в Стамбул и 

провозглашен столицей Османской империи (до 1923) 

1479 г. – образование единого Испанского государства посредством объединения Арагона 

и Кастилии 

1492 г. – под ударами испанских войск пал Гранадский эмират. Весь Пиренейский 

полуостров, за исключением Португалии, оказался во власти испанских королей. Реконкиста 

(отвоевание у мавров Испании) была завершена 

1492 г., 12 октября – Христофор Колумб открыл Америку 

1497 – 1499 гг. – открытие морского пути из Европы в Индию португальским 

мореплавателем Васко да Гамой 

1517 г., 31 октября – выступление Мартина Лютера с 95 тезисами. Начало Реформации в 

Германии 

1519 – 1521 гг. – завоевание испанским конквистадором Кортесом Мексики 

1519 – 1522 гг. – первое кругосветное путешествие испанской экспедиции под 

руководством португальца Фернана Магеллана 

1534 г. – английский король Генрих VIII провозглашен главой англиканской церкви 

1520 – 1566 гг. – правление турецкого султана Сулеймана I Великолепного. При нем 

Османская империя достигла высшего политического могущества 

1532 – 1534 гг. – завоевание испанским конквистадором Писарро империи инков в Перу 

(окончательно сопротивление инков было подавлено в 1572 г.) 

1541 – 1564 гг. – Жан Кальвин возглавляет теократическое государство в Женеве. 

Превратил Женеву в один из центров Реформации 

1562 – 1598 гг. – Религиозные войны во Франции между католиками и гугенотами. 1572 г. – 

Варфоломеевская ночь – резня гугенотов в Париже. С фактическим вступлением на французский 

престол Генриха IV (1594) военные действия в основном закончились, окончательно завершил 

Религиозные войны Нантский эдикт 1598 

1566 – 1585 гг. – Нидерландская буржуазная революция. Сочетала антифеодальную борьбу 

с национально-освободительной войной против Испании, господство которой тормозило развитие 

капиталистических отношений в стране. Проходила под знаменем кальвинизма как первая в 

истории успешная буржуазная революция 

1569 г. – Люблинская уния: объединение Польского королевства и Великого княжества 

Литовского в одно государство – Речь Посполитую 

1588 г., июль-август – разгром английским флотом под командованием адмирала 

Френсиса Дрейка испанской «Непобедимой Армады». Гибель Армады подорвала военно-

политическое могущество Испании 

1603 – 1867 гг. – династия сёгунов Токугава правит в Японии 

1606 г. – экспедиция голландца Виллема Янсона открывает Австралию 

1607 г. – основание первой постоянной английской колонии в Виргинии (Северная 

Америка) 

1618 – 1648 гг. – Тридцатилетняя война между габсбургским блоком (испанские и 

австрийские Габсбурги, католические князья Германии, поддержанные папством и Речью 

Посполитой) и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, 

Швеция, Дания, поддержанные Англией, Голландией и Россией). В результате потерпели крах 

реакционные планы Габсбургов на создание «мировой империи», политическая гегемония 

перешла к Франции. Окончилась Вестфальским миром 1648, который закрепил политическую 

раздробленность Германии 

1640 – 1649 гг. – Английская буржуазная революция. Английский король Карл I созвал 

Долгий парламент, который фактически стал законодательным органом революционной оп-

позиции абсолютизму. В течение года он уничтожил все основные институты абсолютизма, 

отстранил от власти короля и фактически сосредоточил в своих руках всю полноту 

государственной власти. В 1642 – 1646 гг. состоялась 1-я гражданская война в Англии между 

сторонниками Долгого парламента и роялистами. В сражении при Марстон-Муре (1644) 

парламентская армия разгромила армию короля. В 1648 г. состоялась 2-я гражданская война в 
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Англии между сторонниками Долгого парламента и роялистами. В сражении при Престоне силы 

контрреволюции окончательно разгромлены Кромвелем. Карл I Стюарт был предан суду и 30 

января 1949 г. казнен. 19 мая 1649 г. Англия провозглашена республикой. 

1644 г. – установление господства маньчжуров в Китае (их династия Цин правила в Китае 

до 1911) 

1652 – 1674 гг. – англо-голландские войны за господство на море и в морской 

торговле. Англия превратилась в первую морскую державу мира 

1701 – 1714 гг. – Война за испанское наследство. Началась после смерти последнего 

испанского Габсбурга (1700), когда Франция возвела на испанский престол Филиппа V Бурбона 

(внука Людовика XIV). Против франко-испанской коалиции выступила коалиция Англии, 

Австрии (император «Священной Римской империи»), Голландии, Португалии, Пруссии и ряда 

малых государств Германии и Италии. Война закончилась подписанием Утрехтского (1713) и 

Раштаттского (1714) миров. Главный результат войны – усиление английского морского и 

колониального могущества 

1756 – 1763 гг. – Семилетняя война между Австрией, Францией, Россией, Испанией, 

Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией (в унии с Ганновером) и 

Португалией – с другой. Вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и 

столкновением агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. По 

Парижскому мирному договору 1763 г. перешли к Великобритании от Франции Канада, 

Восточная Луизиана, большая часть французских владений в Индии. Главный итог Семилетней 

войны – победа Великобритании над Францией в борьбе за колонии и торговое первенство 

1772, 1793, 1795 гг. – три раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией 

1775 – 1783 гг. – Война за независимость в Северной Америке – освободительная война 13 

английских колоний, в ходе которой создано независимое государство – США, когда 1776, 4 

июля 2-й Континентальный конгресс принял Декларацию независимости страны, которая носила 

характер буржуазной революции, хотя в южных штатах сохранилось рабство негров. В 1787 г. 

была принята конституция США 

1789 – (1794) 1799 гг. – Великая французская революция. 9 июля 1789 г. Национальное 

собрание Франции объявило себя Учредительным собранием. Попытка разгона собрания вызвала 

народное восстание; штурм 14 июля Бастилии явился началом Великой французской 

революции. В августе Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. 

В апреле 1792 г. последовало объявление Францией войны Австрии – начало революционных 

войн Франции. Открытие Национального конвента во Франции в сентябре 1792 г. и принятие 

Декрета об упразднении королевской власти и провозглашение республики (Первая республика), 

казнь короля в 1793 г. 

1793, 2 июня – 1794, 27 июля – период якобинской диктатуры во Франции. 

1795 – 1799 гг. – правление Директории (коллегии в составе 5 директоров) в Первой 

Французской республике после Термидорианского переворота 27 июля 1794 г. Выражала 

интересы крупной буржуазии и проводила агрессивную внешнюю политику 

1796 – 1797 гг. – Итальянский поход генерала Наполеона Бонапарта. Северная Италия была 

полностью очищена от австрийских войск; 1798 – 1801 – Египетский поход французской 

экспедиционной армии Наполеона с целью завоевания Египта и подготовки базы для удара по 

британским владениям в Индии. Французы высадились в 1796 г. около Александрии и после 

нескольких сражений с войсками правителей Египта мамлюками, захватили Египет, но оказались 

отрезанными от Франции, так как французский флот в августе 1798 был разгромлен английской 

эскадрой Нельсона при Абукире. После неудачного похода в Сирию (1799) и в связи с 

обострением борьбы за власть во Франции Бонапарт оставил армию и в октябре 1799 вернулся в 

Париж. В 1801 французские войска в Египте капитулировали 

1799, 18 брюмера (9 ноября) – 1804 гг. – Наполеон Бонапарт – первый консул Франции 

1804 – 1814 гг. и март-июнь 1815 г. – правление французского императора Наполеона I. 

Установил диктаторский режим, отвечавший интересам французской буржуазии. Благодаря по-

бедоносным войнам значительно расширил территорию империи, поставил в зависимость от 

Франции большинство государств Западной и Центральной Европы. Вступление в 1814 войск 

антифранцузской коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречься от престола. Был сослан на 

остров Эльба. Снова занял французский престол в марте 1815. После поражения при Ватерлоо 

вторично отрекся от престола. Последние годы жизни провел пленником англичан на острове Св. 
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Елены, где и умер в 1821 

1805 г., 21 октября – британский флот адмирала Горацио Нельсона в сражении у мыса 

Трафальгар разгромил франко-испанский флот. Этой победой Англия закрепила свое господство 

на море, затруднив Франции связь с колониями и исключив возможность высадки французских 

войск на Британских островах 

1805 г., 2 декабря – Аустерлицкое сражение, в котором французская армия Наполеона I 

разгромила русско-австрийские войска, что привело к выходу из войны Австрии 

1806 г., 14 октября – в двух связанных между собой сражениях (под Йеной и 

Ауэрштедтом) французская армия Наполеона I разгромила прусские войска, после чего французы 

заняли почти всю Пруссию (включая Берлин) 

1807 г., 14 июня – в Фридландском сражении французская армия Наполеона I разгромила 

русские войска под командованием генерала Л.Л. Бенигсена, после чего Россия была вынуждена 

заключить Тильзитский мирный договор 1807 

1810 – 1826 гг. – война за независимость испанских колоний в Латинской Америке 

1813 г., 16-19 октября – союзные русские, австрийские, прусские и шведские войска в 

Лейпцигском сражении («битве народов») разгромили армию Наполеона I. Победа союзников 

привела к освобождению Германии 

1814 г., сентябрь – 1815 г., июнь – Венский конгресс европейских государств завершил 

войны коалиций европейских держав с Наполеоном I. Заключены договоры, направленные на 

восстановление феодальных порядков и удовлетворение территориальных претензий держав-

победительниц 

1815 г., 18 июня – в сражении при Ватерлоо англо-голландская армия под командованием 

английского фельдмаршала А.У. Веллингтона и прусская армия фельдмаршала Г.Л. Блюхера раз-

громили французскую армию Наполеона 

1815 г., 26 сентября – в Париже заключен Священный союз – реакционный союз Австрии, 

Пруссии и России. Целями Священного союза являлись обеспечение незыблемости решений 

Венского конгресса 1814 – 1815 и подавление революционного и национально-освободительного 

движений 

1846 – 1848 гг. – американо-мексиканская война. Развязана США, которые захватили 

свыше ½ мексиканской территории (почти 1/3 современной территории США) 

1848 – 1849 гг. – волна буржуазно-демократических революций в Европе: во Франции, в 

Австрии (подавлена императорскими войсками), Венгрии – против феодально-крепостнического 

строя и гнета Габсбургов (австрийский император призвал на помощь русский царизм и 

венгерская армия капитулировала); в Германии (ставила целью создание единого германского 

национального государства и ликвидацию феодально-абсолютистских порядков – революция 

подавлена монархическим дворянством); в Италии (подавлена силами внутренней и внешней 

контрреволюции) 

1850 – 1864 гг. – народное крестьянское восстание тайпинов в Китае 

1857 – 1859 гг. – народное (Сипайское) восстание в Индии против английского 

колониального господства. Жестоко подавлено. 

1861 – 1865 гг. – Гражданская война в США между буржуазным Севером и 

рабовладельческим Югом. Южные рабовладельческие штаты подняли мятеж (апрель 1861) с 

целью сохранения рабства и распространения его по всей стране. Победа Севера закрепила 

господство буржуазии в стране, уничтожила господство плантаторов и рабство (официально 

отменено 1 января 1863 г.) 

1867 – 1868 гг. – в Японии восстановлена власть микадо (императора), происходит 

революция Мэйдзи, которая свергла власть сёгунов из дома Токугава. К власти пришло 

правительство, вставшее на путь социально-экономических буржуазных преобразований 

1870 г., июль – 1871, февраль – Франко-прусская война между Францией, стремившейся 

сохранить свою гегемонию в Европе и препятствовавшей объединению Германии, и Пруссией, 

выступавшей совместно с рядом других германских государств. В ходе войны пала Вторая 

империя во Франции и завершилось объединение Германии под главенством Пруссии. Прусские 

войска оккупировали значительную часть французской территории, участвовали в подавлении 

Парижской Коммуны 1871 г. 

1871 г., 18 января – в Версале прусский король Вильгельм I провозглашен германским 

императором. Управление империей фактически находится в руках рейхсканцлера Бисмарка 
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1891 г. – заключение русско-французского военно-политического союза, впоследствии 

трансформировавшегося в Антанту (с присоединением Великобритании). Противостоял 

Тройственному союзу во главе с Германией, куда входили Австрия и Италия 

1898 г. – испано-американская война. Началась в обстановке восстаний кубинского (с 1895) 

и филиппинского (с 1896) народов против испанского колониального гнета. Выступив якобы в 

поддержку этой борьбы, США использовали ее в своих целях и захватили Пуэрто-Рико, остров 

Гуам, Филиппины, оккупировали формально объявленную независимой Кубу 

1899 – 1901 гг. – Ихэтуаньское (боксерское) восстание в Китае. Начато тайным обществом 

Ихэнцюань («Кулак во имя справедливости и согласия»). В июне 1900 г. ихэтуани вступили в Пе-

кин. Войска Германии, Японии, Великобритании, США, Франции, России, Италии и Австро-

Венгрии подавили восстание 

1899 – 1902 гг. – Англо-бурская война – захватническая война Великобритании против 

бурских республик Южной Африки (Оранжевого свободного государства и Трансвааля). В 

результате войны обе республики превращены (1902) в английские колонии 

1911 – 1913 гг. – Синьхайская революция в Китае свергла маньчжурскую династию Цин, 

провозгласила республику. Первым (временным) президентом избран Сунь Ятсен 

1914 г., 28 июля – начало 1-й мировой войны (окончилась в 1918 г., 11 ноября), когда 

Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 1 августа Германия объявила войну России, а 3 августа 

– Франции; на стороне Антанты в августе выступила Япония; на стороне Германии и Австрии в 

октябре 1914 выступила Турция; 1915, май – на стороне Антанты вступила в войну Италия, а в 

октябре 1915 на стороне германо-австрийского блока вступила в войну Болгария; 1916, август – 

на стороне Антанты вступила в войну Румыния (к концу года румынская армия разбита); 1917 г., 6 

апреля США объявили войну Германии. 

1919 г., 28 июня – Версальский мирный договор, завершивший 1-ю мировую войну. 

Закрепил передел мира в пользу держав-победительниц 

1922 г., 27 октября – в Италии пришли к власти фашисты во главе с Бенито Муссолини 

1923 г., 29 октября – в Турции провозглашена республика во главе с Кемалем Ататюрком 

1927 г., апрель-июль – к власти в Китае пришел генерал Чан Кайши 

1929 г., октябрь – резким падением курса акций на нью-йоркской бирже начался мировой 

экономический кризис 1929 – 1933 гг. 

1933 г., 30 января – Адольф Гитлер назначен рейхсканцлером Германии 

1933 – 1945 гг. – Франклин Делано Рузвельт – 32-й президент США. Провел ряд реформ 

(Новый курс), направленных на ликвидацию экономического кризиса 1929 – 1933 и смягчение 

противоречий американского капитализма 

1936 г., октябрь – Берлинским соглашением оформлен военно-политический союз 

Германии и Италии («ось Берлин—Рим»); 1936, ноябрь – подписан «Антикоминтерновский пакт» 

между Германией и Японией, направленный против СССР 

1936 – 1939 гг. – Гражданская война в Испании. Приняла характер национально-

революционной войны против фашистских мятежников и итало-германских интервентов. 

Завершилась установлением фашистской диктатуры генерала Франко 

1938 г., март – немецко-фашистские войска оккупировали Австрию; провозглашено ее 

присоединение к Германии (аншлюс) 

1938 г., сентябрь – Мюнхенское соглашение между Великобританией, Францией, 

Германией и Италией. Предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу Германии 

Судетской области. Предопределило захват Германией всех Чехословакии (1939) и 

способствовало развязыванию 2-й мировой войны 

1939 г., август – советско-германский договор о ненападении («пакт Молотова-

Риббентропа») с секретным приложением, устанавливающим разграничение «сфер интересов» 

сторон 

1939 г., 1 сентября – вторжением немецких войск в Польшу началась 2-я мировая война 

1940 г., 22 июня – капитуляция Франции 

1940 г, август – 1941 г., май – битва за Англию – воздушное наступление немецких ВВС 

на Англию с целью принудить ее к выходу из войны. Окончилось провалом 

1941 г., 7 декабря – нападением на Пёрл-Харбор Япония развязала войну против США 

1942 г., 4-6 июня – в сражении у атолла Мидуэй силы Тихоокеанского флота США нанесли 

поражение японскому авианосному ударному соединению 
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1942 г., 2 ноября – английская армия нанесла поражение итало-немецким войскам вблизи 

Эль-Аламейна – переломный момент в ходе Северо-Африканской кампании 

1943 г., 13 мая – капитуляция итало-немецких войск в Северной Африке 

1943 г., 25 июля – падение фашистской диктатуры Муссолини в Италии 

1944 г., 6 июня – открытие второго фронта в Европе – начало высадки англо-американских 

экспедиционных сил в Нормандии 

1945 г., 7 мая – безоговорочная капитуляция нацистской Германии 

1945 г., 26 июня – на конференции в Сан-Франциско, созванной от имени СССР, США, 

Великобритании и Китая, делегаты 50 стран подписали Устав ООН 

1945 г., 2 сентября – подписание акта о капитуляции Японии. Окончание 2-й мировой 

войны 

1946 – 1949 – Гражданская война в Китае между националистами, возглавляемыми Чан 

Кайши, и коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. 1949 г., 1 октября – провозглашение 

Китайской Народной Республики; 1949 г., 7 декабря – бегство правительства китайских 

националистов на Тайвань 

1947 г., 15 августа – британское правительство предоставило независимость Индии и 

Пакистану 

1949 г., 4 апреля – в Вашингтоне подписан Североатлантический договор о создании 

НАТО, в которую вошли США, Великобритания, Франция, Италия и др. западные страны 

1949 г. – создание СЭВ – Совета экономической взаимопомощи из блока 

восточноевропейских государств, входящих в сферу влияния СССР. СЭВ распущен в 1991 

1950 г., 25 июня – 1953 г., 27 июля – Корейская война между Корейской Народно-

Демократической Республикой (КНДР) и Республикой Корея (Южная Корея) 

1955 г., 14 мая – создание Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР, Чехословакией и 

Албанией (последняя вышла) – военный блок «социалистических» государств 

1957 г., 25 марта – в Риме подписан договор об учреждении Европейского Экономического 

Сообщества (ЕЭС, «Общий рынок») 

1959 г., 1 января – Кубинской революцией во главе с Фиделем Кастро свергнут диктатор 

Батиста 

1960 г. – год Африки – в этот год получили независимость 17 африканских государств 

1962 г., 22 октября – 21 ноября – Карибский кризис из-за размещения советских ядерных 

ракет на Кубе. Вызвал угрозу термоядерного конфликта между СССР и США 

1965 – 1973 гг. – американская война во Вьетнаме и Индокитае 

1979 г. – свержение шахского режима в Иране, установление исламской республики 

1989 – 1990 гг. – «бархатные» революции в Восточной Европе, приведшие к падению 

коммунистических режимов 

2001 г., 11сентября – нападения террористов на американские столицы Нью-Йорк и 

Вашингтон, осуществленные членами экстремистской организации «Аль-Каида» 

2003 г., март-май – вторжение американских войск в Ирак, свержение режима Саддама 

Хусейна. Американские войска выведены из Ирака в 2011 г. 

2008 г. – начало всемирного экономического кризиса 

2010 – 2012 гг. – волна «революций» в арабском мире, приведшая к смене в ряде стран 

правящих режимов (в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии, Сирии и др.) 

 

6.5. Краткая хронология истории российской государственности для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Конец 3-го — начало 2-го тысячелетия до. н. э. — Возникновение культур бронзового века: 

Фатьяновская культура[1], Среднеднепровская культура[2] в Европейской части России и 

Восточной части Украины; Катакомбная культура на Юге России, Подонье, в степях 

Причерноморья[3]. 

2-я половина 2-го тысячелетия до н. э. — Возникновение культур бронзового века: Срубная 

культура в степных и лесостепных районах современной территории Украины и Европейской 

части России[4]; Абашевская культура в лесостепном Подонье, Среднем Поволжье и на Южном 

Урале; Андроновская культура в Западной Сибири, Южном Приуралье и Казахстане. 
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VIII—VII века до н. э. — Появление в северо-восточном Причерноморье киммерийцев[5]. 

VII—III века до н. э. — Господство скифов в причерноморских степях[6]. 

VII век до н. э. — Культуры железного века: Городецкая культура в среднем и нижнем 

течении Оки; Тагарская культура в бассейне верхнего и среднего Енисея; Дьяковская культура на 

землях будущей Москвы. 

VI—V века до н. э. — Возникновение древнегреческих колоний на побережье Чёрного 

моря (Пантикапей, Ольвия, Горгиппия, Мирмекий, Танаис и других)[7]. 

III век до н. э. — Сарматы в степях Северного Причерноморья (до IV века н. э.)[8]. 

158 — Первое упоминание о племенах хунну (гуннах) в античных источниках. 

Начало III века — начало V века — Расцвет Черняховской культуры недалеко от 

нынешнего Киева[9]. 

III век — Появление готов в Северном Причерноморье[10]. 

IV в. Начало Великого переселения народов. 

IV — VI века — Первые политические объединения славян. Антский союз. 

IV в.н. э. — Образование первого племенного союза восточных славян (волыняне и 

бужане). 

370 — Гунны покоряют аланов и начинают путь на запад. 

371 — Гунны переправились через Дон и разбили готов. Остготы подчинились гуннам. 

375 — Гунны наносят поражение готам Германариха. Вторжение гуннов в 

причерноморские степи. 

V в. — Образование второго племенного союза восточных славян (полян) в бассейне 

среднего Днепра. 

VI век — Образование государства Алания на Северном Кавказе. 

550-е — Вторжение аваров в восточнославянские земли. 

VI в. — Покорение аварами славянского племени дулебов (558). 

558 — Вторжение авар-хионитов в Северное Причерноморье. Царь алан Саросий, который 

был в дружеских отношениях с Византийской империей, передал известие о приближении авар 

командующему византийской армией в Закавказье Юстину. Аварское посольство прибывает в 

Константинополь. 

VI — VII века — Заселение славянскими племенами района Приильменья. 

626 — Осада Константинополя (626): Начало года — Шахрвараз подступил к 

Константинополю. 29 июня — Авангард аварской армии появился у стен Константинополя. 

Авары и славяне, нарушив перемирие, подошли к городу и сожгли предместья. 31 июля — Первые 

стычки. 2 августа — К хагану прибыло византийское посольство. 4 августа — Морская битва в 

Босфоре. 7 августа — Морская битва в Золотом Роге. Вона нанёс поражение славянскому флоту. 8 

августа — Славяне ушли. Авары сожгли предместья и отступили. 

VII в. — Расселение славянских племен в бассейнах верхнего Днепра, Западной Двины, 

Волхова, Верхней Волги и т. д. 

Середина VII века — Возникновение в низовьях Волги Хазарского каганата (существовал 

до конца X века)[11]. 

Начало VIII века — Постройка ильменскими словенами Любшанской крепости в низовьях 

Волхова. 

VIII в. — Начало экспансии Хазарского каганата на север, наложение дани на славянские 

племена полян, северян, вятичей, радимичей. 

730 — Битва при Ардебиле между хазарами и арабами. 

Около 750 — Ранние постройки Старой Ладоги. 

839, 18 мая — Посольство кагана русов в Ингельгейм ко двору императора франков 

Людовика I Благочестивого. 

840 — Нападение русов на Амастриду, главный город византийской Пафлагонии. Князь 

Бравлин и его дружина. 

Позднее 840 — Сообщение арабского географа Ибн Хордадбеха о торговых путях купцов-

русов к Чёрному морю, на Каспий и в Багдад. 

844, 2 октября — Нападение кораблей «ал-Маджус ар-Рус» на Севилью. Русы берут город 

штурмом, убивают и захватывают в рабство множество жителей, городские стены разрушены[13]. 

859 — Первое летописное упоминание Новгорода. Сообщение «Повести временных лет» о 

варяжской и хазарской данях, взимавшихся с восточнославянских и финно-угорских племён. 
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860 — Неудачный поход русов на Константинополь, после которого «стала прозываться 

Русская земля». 

862 — Начало правления князя Рюрика[14]. Согласно «Повести временных лет», 

посольство чуди, веси, ильменских словен и кривичей отправилось в землю варяжскую, чтобы 

найти князя, который мог бы положить конец междоусобицам. 

862 — первой столицей Киевской Руси становится Ладога. 

862—879 — Правление князя Рюрика в Новгороде[14]. 

863 — Кирилл и Мефодий создают славянскую письменность — кириллицу. 

864 — Умерли братья Рюрика Синеус и Трувор, после чего он стал единовластным 

правителем севера Руси. Начало княжения Аскольда и Дира в Киеве. 

Между 864 и 884 — Нападение русского флота на Абаскун. 

879 — Умер Рюрик[14]. Новгородским князем становится воевода Рюрика Вещий Олег. 

879—912 — Правление князя Вещего Олега в Новгороде. 

882 — Поход князя Олега из Новгорода на Киев. Киев становится столицей древнерусского 

государства. Убийство киевских князей Аскольда и Дира. 

882—912 — Правление князя Вещего Олега в Киевской Руси[15]. 

883 — Подчинение древлян князю Вещему Олегу[15]. 

884 — Подчинение северян князю Вещему Олегу[15]. 

885 — Подчинение радимичей князю Вещему Олегу[15]. 

907 — Поход Олега на Константинополь. 

911 — Заключение русско-византийского мирного договора. 

912 — Киевским князем становится Игорь Рюрикович. 

913 — Каспийский поход русов на Гилян, Дейлем, Табаристан, Абаскун. 

914 — Поход князя Игоря на ятвягов 

915 — первое нападение печенегов на Русь. 

920 — Поход князя Игоря на печенегов. 

941—944 — Русско-византийская война. Заключён новый договор с Византией (944). 

941 — Неудачный поход войска князя Игоря на Константинополь. 

944 — Успешный поход объединённого войска русов, печенегов и венгров на Царьград. 

Заключение русско-византийского договора, менее выгодного чем договоры Олега. 

944—945 — Набег русов на прикаспийский город Бердаа 

945 — Князь Игорь убит древлянами в процессе сбора полюдья при попытке вторичного 

сбора дани. 

945—964 — Княжение княгини Ольги. Устройство «уроков и погостов», упорядочивание 

сбора дани. 

957 — Княгиня Ольга в Константинополе принимает себе новое имя Елена. 

964—972 — княжение князя Святослава. 

964—966 — походы князя Святослава на камских болгар, хазар, ясов и касогов. 

965 — Разгром Хазарского каганата князем Святославом. 

968—969 — Завоевание Первого Болгарского Царства. 

970—971 — Война Святослава с Византией. 

972 — Гибель Святослава от печенегов у Днепровских порогов. 

972—978 — княжение Ярополка, сына Святослава. 

975—978 — междоусобица сыновей Святослава Игоревича. 

978 — Поход Владимира на Полоцк. Владимир убивает полоцкого князя Рогволода и 

женится на его дочери Рогнеде. 

978 — Владимир убивает своего брата Ярополка и захватывает власть в Киеве. 

980 — Учреждение общерусского пантеона языческих богов. 

983 — Владимир совершает поход на прусское племя ятвягов, побеждает их и 

устанавливает контроль над их землями. 

984 — Владимир и его воевода Волчий Хвост нанесли поражение радимичам, которые, 

будучи ещё в IX в. включёнными в состав Древнерусского государства, вышли из подчинения. В 

результате этого похода радимичи были вновь покорены и вынуждены платить дань и «возить 

повозы». 

985 — Владимир и его дядя Добрыня с торками ходили в поход на камских болгар. Русские 

войска захватили много пленных, а с дунайскими болгарами был заключён договор о мире и 
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взаимопомощи. 

986 — Болгарские войска с помощью русов нанесли византийцам сокрушительное 

поражение в Болгарии. 

988 — Крещение Руси. 

1015 — Междоусобные войны сыновей Владимира I (до 1019). 

1019 — Вокняжение Ярослава Мудрого в Киеве (до 1054). В эти годы составлена «Правда 

Ярослава» — древнейшая часть «Русской Правды». 

1023 — Борьба Ярослава Мудрого с князем Мстиславом Тмутараканским (до 1026). 

1030 — Начало строительства Спасо-Преображенского собора в Чернигове (до 1035). 

1036 — Образование киевской митрополии. 

1036 — Разгром печенегов под стенами Киева. 

1037 — Начало строительства Софийского собора в Киеве (до 1041). 

1040 — Поход Ярослава Мудрого на Литву. 

1043 — Поход князя Ярослава Мудрого на Византию 

1054 — смерть Ярослава Мудрого и разделение Руси между его сыновьями. Триумвират 

Ярославичей. 

1068 — Битва на Альте. Восстание в Киеве. Вокняжение в Киеве полоцкого князя Всеслава 

Чародея. 

1072 — Составлена «Правда Ярославичей», вторая часть «Русской Правды». 

ок. 1072 — Восстания в Новгородской земле и Ростово-Суздальской земле 

1073 — «Изборник Святослава». 

1078 — Битва на Нежатиной Ниве между великим князем Изяславом и его братом 

Всеволодом с одной стороны, и их племянниками Олегом Святославичем и Борисом 

Вячеславичем с другой. Гибель Изяслава и Бориса Вячеславича; вокняжение в Киеве Всеволода 

Ярославича. 

1093 — вокняжение в Киеве Святополка Изяславича(до 1113). 

1097 — Съезд князей в Любече. Принято правило «Каждый держит отчину свою», 

закрепившее тенденцию к политической раздроблённости Древнерусского государства. 

1103 — Долобский съезд русских князей и первый совместный поход на половцев. 

1107 — новый разгром половцев на Руси. 

1111 — разгром половцев в степях и их откочёвка в Грузинское царство. 

1113 — Вокняжение Владимира Мономаха в Киеве. Киевское восстание народа против 

старшей дружины. 

1118 — Окончательная редакция «Повести временных лет». 

1125 — Смерть Владимира Мономаха и вокняжение в Киеве Мстислава Владимировича. 

1127 — взятие войсками Мстислава Владимировича Полоцка и высылка полоцких князей в 

Константинополь. 

1132 — смерть Мстислава Владимировича и начало распада Киевской Руси. 

1136 — Восстание в Новгороде. Изгнание князя Всеволода Мстиславича. Утверждение 

республики в Новгороде. 

1147 — Первое летописное упоминание Москвы. Убийство в Киеве великого князя Игоря 

Ольговича. 

1157 — Смерть в Киеве князя Юрия Долгорукого. Княжение во Владимире суздальском 

князя Андрея Боголюбского (до 1174). 

1169 — Войска Андрея Боголюбского захватили и сожгли Киев. 

1174 — Убийство Андрея Боголюбского в Боголюбове. 

1176 — Начало княжения во Владимирском княжестве Всеволода Большое Гнездо. 

1185 — Поход Новгород-Северского князя Игоря Святославича против половцев. «Слово о 

полку Игореве». 

1199 — Объединение Волынского и Галицкого княжеств. 

1216 — Липицкая битва между сыновьями Всеволода Большое Гнездо. 

1218 — Постройка Юсуповского собора. 

1221 — Основание Нижнего Новгорода. 

1223 — Битва на реке Калке. Монголы под предводительством Субудэя и Джебе наносят 

поражение объединённому русско-половецкому войску. 

1237 — Вторжение монгольских войск во главе с Батыем на Русь. Разорение Рязани. 



45 

1238 — 1 января битва у Коломны, разорение города Коломны Бату-ханом (Батыем), гибель 

князя Романа, воеводы Еремея Глебовича и военачальника Кюльхана — младшего сына 

Чингисхана. Разорение монголами городов Северо-Восточной Руси. Поражение великого князя 

владимирского Юрия Всеволодовича в битве на реке Сити, оборона Козельска. 

1239 — Вторжение войск Батыя в южнорусские земли. Разорение Переяславля, Чернигова. 

1240 — Взятие Киева войсками Батыя. 

15 июля 1240 — Невская битва. Победа новгородского князя Александра над шведами. 

5 апреля 1242 — Ледовое побоище. Войско Александра Невского наносит поражение 

немецким рыцарям. 

1243 — Батый основывает Золотую Орду. 

1252 — Неврюева рать, начало великого княжения Александра Невского во Владимире. 

конец 1250-х — Перепись населения Руси, проведённая монголами для сбора дани. 

1263 — Александр Невский умирает, возвращаясь из Золотой Орды. Ярлык на 

владимирское великое княжение получает его брат Ярослав Ярославич. 

1268 — Раковорская битва. 

1276 — Вокняжение Даниила Александровича в Москве (до 1303). 

1281—1293 — борьба сыновей Александра Невского за великое княжение. 

1293 — Поход на Русь хана Дюденя, в результате которого разрушены и сожжены 14 

городов северо-востока Руси. 

1301—1302 — Присоединение к Москве Коломны, Переяславль-Залесского княжества 

(временно), Можайска. 

1325 — Убийство московского князя Юрия Данииловича тверским князем Дмитрием 

Грозные Очи. Начало княжения в Москве Ивана Калиты (до 1340 года) 

1327 — Восстание в Твери против золотоордынского баскака Чолхана. 

1328 — Федочукова рать против Твери, в которой принимает участие Иван Калита. Иван 

Калита становится великим князем. 

около 1340 — Основание Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря. 

1352—1353 — Эпидемия чумы. 

1359 — Начало княжения в Москве Дмитрия Ивановича (в будущем Донского, до 1389). 

1363 — утверждение Дмитрия Ивановича на великом княжении во Владимире. 

1367—1369 — Строительство каменного кремля в Москве. 

1378 — победа русского войска над золотоордынцами в сражении на реке Воже. 

1380 — Куликовская битва. Победа объединённого русского войска над ордынскими 

войсками Мамая. 

1382 — Осада и разорение Москвы и других городов Северо-Восточной Руси ханом 

Тохтамышем. 

около 1382 — Начало чеканки монеты в Москве. 

1385 — Захват Коломны рязанским князем Олегом. 

1395 — Разгром Золотой Орды Тамерланом. 

1408 — Осада Москвы ордынским эмиром Едигеем 

1425 — Начало междоусобной войны (до 1453) 

1425 — смерть Василия I. Вокняжение Василия II Тёмного. 

1433, 1434 — княжение в Москве Юрия Дмитриевича Звенигородского 

1445 — поражение Василия II под Суздалем и его пленение татарами. 

1446 — ослепление Василия II. Княжение Дмитрия Шемяки. 

1453 — смерть Дмитрия Шемяки в Новгороде. Окончание феодальных войн. 

1458 — Окончательное разделение митрополии всея Руси на Киевскую и Московскую 

1462 — Начало великого княжения Ивана III Васильевича (до 1505) 

1466 — Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию («Хождение за три 

моря», до 1472) 

1471 — Первый поход Ивана III на Новгород, Шелонская битва 

1478 — Падение независимости Великого Новгорода, присоединение его к Москве 

1480 — «Стояние» на реке Угре, освобождение русских земель от ордынского ига. 

1483 — Русские впервые перешли за Уральский хребет и дошли до Оби. 

1485 — Присоединение к Москве Твери. 

1485 — Начало строительства кирпичных стен и башен Московского Кремля (до 1489) 
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1497 — Принятие Судебника — общерусского свода законов, установление единого срока 

перехода крестьян (неделя до и неделя после осеннего Юрьева дня) 

1500—1503 — Война с Великим княжеством Литовским и Ливонской конфедерации 

1505 — Смерть Ивана III, начало правления Василия III (правил до 1533) 

1510 — Присоединение Пскова к Москве 

1514 — Присоединение Смоленска к Москве 

1517 — Первое упоминание в летописях о Боярской думе 

1521 — Присоединение Рязанского княжества к Москве 

1524 — Строительство Новодевичьего монастыря 

1533 — Смерть Василия III, начало правления Елены Глинской (правила до 1538). 

1533 — начало великого княжения Ивана IV Грозного (правил до 1584). 

1538—1547 — Боярское правление. 

1547 — Венчание Ивана IV на царство 

1549 — Созыв первого Земского собора 

1549(47)—1560 — Реформаторская деятельность «Избранной Рады» 

1550 — Судебник Ивана IV. Создание стрелецкого войска 

1551 — Стоглавый собор 

1552 — Присоединение Казанского ханства 

1555 — Сибирский хан Едигер признал вассальную зависимость от Москвы. 

1556 — Присоединение Астраханского ханства 

1558 — Начало Ливонской войны (до 1583) 

1562 — взятие Полоцка. 

1563 — В Сибирском ханстве к власти пришёл хан Кучум, разорвавший отношения с 

Москвой. 

1564 — Первая печатная книга Ивана Фёдорова — «Апостол». Разгром русских войск 

поляками на реке Уле (под Полоцком). 

1565 — Учреждение опричнины 

1570 — Новгородский погром и массовые казни в Москве. Пик террора. 

1571 — сожжение Москвы Девлет-Гиреем I. 

1572 — Отмена опричнины. Битва при Молодях. 

1581 — Введение «Заповедных лет». Начало похода Ермака в Сибирь. Осада Пскова 

Стефаном Баторием. 

1582 — Ям-Запольский мир с Речью Посполитой. 

1582—1583 — Поход Ермака в Сибирь. 

1583 — Плюсское перемирие со Швецией. 

1584 — Смерть царя Ивана IV, начало фактического правления Бориса Годунова. 

1591 — Смерть в Угличе царевича Дмитрия 

1592 — Составление писцовых книг 

1597 — Введение «урочных лет» (пятилетний срок сыска беглых крестьян) 

1598 — Смерть царя Фёдора Ивановича. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на 

царствование Бориса Годунова (до 1605). Начало Смутного времени (до 1613). 

1603 — Восстание Хлопка 

1605 — Свержение династии Годуновых 

1606 — Убийство Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского 

1606—1607 — Восстание под предводительством Ивана Болотникова 

1607 — появление Лжедмитрия II 

1608 — Разгром Лжедмитрием войск Василия Шуйского при Болхове. Тушинский лагерь. 

Осада Москвы 

1608—1610 — осада Троице-Сергиева монастыря людьми Лжедмитрия II и польскими 

интервентами 

1609 — Начало осады поляками Смоленска 

1610 — Битва при Клушине. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Вступление 

поляков в Москву. 

1610 — Гибель Лжедмитрия II 

1611 — Падение Смоленска, шведская интервенция в Новгородскую землю 

1612 — Освобождение Москвы от интервентов народным ополчением Минина и 
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Пожарского 

1613 — Земский собор. Избрание на царство Михаила Романова (правил до 1645). Начало 

династии Романовых (до 1917) 

1617 — Столбовский мир со Швецией 

1618 — Деулинское перемирие с Польшей 

1632—1634 — Смоленская война. Поляновский мир 

1645—1676 — Царствование Алексея Михайловича 

1648 — начало восстания на Украине под предводительством Богдана Хмельницкого. 

1648 — Восстания в Москве («Соляной бунт»), Воронеже, Курске и других городах 

1648 — Казак Семён Дежнёв открыл пролив, отделяющий Чукотку от Аляски 

1649 — Соборное уложение. Завершён процесс закрепощения крестьян 

1654 — Переяславская рада. Начало новой русско-польской войны (до 1667). Возвращение 

Смоленска 

1656 — Виленское перемирие. Начало русско-шведской войны (до 1658) 

1661 — Основание Иркутска 

1662 — «Медный бунт» в Москве 

1667 — Андрусовское перемирие с Польшей 

1668—1676 — Соловецкое восстание 

1670—1671 — Крестьянско-казацкое восстание под предводительством Степана Разина. 

1676—1682 — Царствование Фёдора III Алексеевича. 

1676 год, 19 сентября — капитуляция гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко 

перед русскими войсками, передача им гетманских регалий Ивану Самойловчу и принесение 

присяги на верность русскому царю Фёдору III Алексеевичу. 

1677—1678 — проведение подворной переписи, составление писцовых книг. 

1678 год, июль — продление русско-польского перемирия. Передача Польше Велижского, 

Невельского и Себежского уездов в обмен на Киев 

1677—1681 — Русско-турецкая война 

1677 год, 3 — 29 августа — Безуспешная осада турецкой армией крепости Чигирин 

1677 год, 27 — 28 августа — Победа русско-запорожской армии под командованием 

Ромодановского над крымско-турецкой армией в сражении у Бужина 

1682 — Хованщина. Начало царствования Петра I и Ивана V при регентстве Софьи 

1689 — Начало самостоятельного правления Петра I (до 1725) 

1695, 1696 — Азовские походы 

1697—1698 — Великое посольство 

1698 — Стрелецкий бунт в Москве 

1700—1721 — Северная война 

1700 год — изменено летоисчисление. 

1703 — Основание Санкт-Петербурга. Выход в свет первого номера газеты «Ведомости». 

1709 — Победа русских войск в Полтавской битве. 

1711 — Учреждён Сенат. Прутский поход. 

1712 — Перенесение столицы в Санкт-Петербург. 

1714 — Победа русского флота в морском сражении при Гангуте. 

1714 — Указ о единонаследии. 

1718—1721 — Учреждены коллегии. 

1720 — Гренгамское сражение 

1721 — Ништадтский мирный договор России со Швецией. 

1721 — Провозглашение России Империей. 

1722 — Принят Табель о рангах. 

1724 — Указ об учреждении Академии наук в Санкт-Петербурге. 

1725 — Смерть Петра I. 

1725—1727 — Правление Екатерины I. 

1727—1730 — Правление Петра II. 

1730 — Начало правления Анны Иоанновны (до 1740). 

1732 — открылся Сухопутный шляхетский корпус, главное высшее военно-учебное 

заведение в России. 

1733 — Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга (до 1743). 
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1733 — начало Войны за польское наследство. 

1735 — начало Русско-турецкой войны 1735—1739 годов. 

1736 — Азов окончательно присоединён к России. 

1739 — Сражение под Ставучанами. Первая победа России над Турцией в полевом 

сражении. 

1740 — начало правления Ивана VI (до декабря 1741). 

1741 — начало Русско-шведской войны 1741—1743 годов 

1741 — начало царствования Елизаветы Петровны (до 1761). 

1755 — Основание Московского университета. 

1756 — начало Семилетней войны. 

1759 — Битва при Кунерсдорфе. Победа русских войск. 

1761 — Императором становится Пётр III (до 1762). 

1762 — Манифест о вольности дворянства. Начало царствования Екатерины II (до 1796) 

1764 — Секуляризация церковных и монастырских земель. Отмена гетманства на Украине. 

1765 — Указ о праве помещиков ссылать крепостных крестьян в Сибирь. Создание 

Вольного экономического общества. 

1767 — Созвана уложенная комиссия (до 1768). 

1768 — Начало войны с Барской конфедерацией (до 1772). Начало русско-турецкой войны 

(до 1774). 

1769 — Выпуск ассигнаций (первых в России бумажных денег). 

1770 — Разгром турецкого флота в Чесменской бухте. Победы при Ларге и Кагуле. 

1772 — Первый раздел Речи Посполитой (совместно с Пруссией и Австрией). 

Присоединение Восточной Белоруссии и части Латвии. 

1773—1775 — Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва. 

1775 — ликвидация Запорожской Сечи 

1775 — Российская империя разделена на 51 губернию. 

1783 — Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. «Георгиевский трактат» 

о добровольном принятии Восточной Грузии под покровительство России. 

1787 — Начало русско-турецкой войны (до 1791). 

1790 — Взятие русскими войсками крепости Измаил. 

1792 — интервенция России в Польше. 

1793 — Второй раздел Речи Посполитой (совместно с Пруссией). Присоединение 

Центральной Белоруссии и части Правобережной Украины. 

1794 — восстание Костюшко и его подавление. 

1795 — Третий раздел Речи Посполитой (совместно с Пруссией и Австрией). 

Присоединение Западной Белоруссии, Литвы и Волыни. 

1796 — Начало царствования Павла I (до 1801). 

1799 — Итальянский и швейцарский походы Александра Суворова. 

1801 — Убит Павел I. Начало правления Александра I (до 1825). 

1801 — Присоединение Грузии к России. 

1802 — Учреждение министерств в России. 

1803 — Указ о вольных хлебопашцах. 

1805 — Битва при Аустерлице. 

1806 — начало новой русско-турецкой войны (до 1812). 

1807 — Встреча Александра I и Наполеона в Тильзите. Тильзитский мир. 

1808—1809 — Русско-шведская война. 

1809 — Проект реформ Сперанского. Присоединение Финляндии к России. 

1810 — Учреждение Государственного совета. 

1811 — Открытие Царскосельского лицея. 

1812 — Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. 

1813 — Заграничный поход русской армии. Гюлистанский мир c Персией. 

1814 — взятие Парижа. 

1817 — Начало Кавказской войны (до 1864). 

1825 — Восшествие на престол Николая I (до 1855). Восстание декабристов. 

1826—1828 — русско-персидская война. Присоединение Нахичевани и Эривани. 

1828—1829 — русско-турецкая война. 
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1830 — Польское восстание. 

1832 — Кодификация законов 

1835 — Сокращение автономии университетов. 

1837—1841 — Реформа Киселёва по управлению государственными крестьянами. 

1849 — Участие России в подавлении революции в Венгрии. 

1851 — Открытие железнодорожного сообщения между Петербургом и Москвой. 

1853—1856 — Крымская война (закончилась с подписанием Парижского мирного 

договора). 

1854—1855 — Оборона Севастополя. 

1855 — Начало правления Александра II (до 1881). 

1858 — Присоединение Амурского региона. Айгунский договор с Китаем. 

1861 — Манифест об отмене крепостного права. 

1862 — Начало великих реформ. 

1863 — Польское восстание. Экспедиция русского флота к берегам Северной Америки 

(1863–1864) 

1864 — Начало судебной реформы. Учреждение земств. Принят Университетский устав, 

восстановлена автономия университетов. 

1865 — Цензурная реформа. 

1865—1873 — Присоединение центральноазиатских государств: Хивинское ханство, 

Кокандское ханство, Бухарское ханство. 

1867 — Россия продаёт Аляску США. 

1870 — «Городовое положение». 

1874 — Переход к всеобщей воинской повинности. «Хождение в народ». 

1877—1878 — Русско-турецкая война. Берлинский конгресс. 

1878 — Процесс над Верой Засулич 

1881 — Убийство народовольцами Александра II. Начало царствования Александра III (до 

1894). 

1884 — Отмена автономии университетов. 

1891 — Начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали (до 1902). 

1894 — Восшествие на престол Николая II (до 1917). 

1896 — Ходынская катастрофа. 

1897 — Первая всероссийская перепись населения. Денежная реформа Витте. 

1898 — I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). 

1902 — Создание партии эсеров. 

1903 — II съезд РСДРП. Раскол на «большевиков» и «меньшевиков». 

9 февраля 1904 — 5 сентября 1905 — Русско-японская война. 

1905 — Создание партий кадетов, октябристов. 9 (22) января Кровавое воскресенье. Первая 

российская революция (до 1907). 

1906 — Деятельность Государственной думы. Начало аграрной реформы Столыпина. 

1907 — Новый избирательный закон, начало работы III Государственной думы (до 1912) 

1909 — Матч за звание чемпиона мира по шахматам между германским обладателем 

чемпионского звания и вторым чемпионом в истории шахмат Эмануэлем Ласкером и русским 

претендентом на чемпионское звание Давид Маркелович Яновский. Победа обладателя Эмануэля 

Ласкера. 

1914 — Вступление России в Первую мировую войну. 

1916 — Брусиловский прорыв. 

1917 — Февральская революция. Отречение Николая II от престола. Временное 

правительство. Октябрьская революция. Начало Гражданской войны (до 1922—1923). 

1918 — Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. 

1919—1921 — Советско-польская война 

1921 — Переход к Новой экономической политике. 

1922 — Образование Союза Советских Социалистических Республик. 

1924 — Смерть В. И. Ленина. Принятие Первой Конституции СССР. 

1928 — Первая пятилетка (до 1932). Индустриализация. 

1929 — Начало сплошной коллективизации. 

1932 (осень)—1933 (весна) — Голод в СССР. 
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1936 — Принята сталинская Конституция СССР. 

1939 — Советско-германский пакт о ненападении. Советско-финская война (до 1940). 

1941 — Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

1941 (08.09) — 1944 (27.01) — Блокада Ленинграда. 

1942 — Сталинградская битва. 

1943 — Курская битва. Тегеранская конференция. 

1944 — операция «Багратион» — освобождение Белоруссии от нацистов. 

1943—1944 — Массовая депортация народов Северного Кавказа и Крыма. 

1945 — Ялтинская конференция. Победоносное завершение Великой Отечественной 

войны. Советско-японская война. 

1946 — Начало холодной войны. 

1949 — 29 августа произошло успешное испытание атомной бомбы на Семипалатинском 

полигоне. Начало «борьбы с космополитизмом». 

1953 — Смерть Сталина. Фактическим руководителем СССР становится Г. М. Маленков, 

занявший пост председателя Совета Министров СССР. Испытание первой советской водородной 

бомбы. 

1954 — Начало освоения целинных земель. 

1955 — Смещение Маленкова, власть переходит к первому секретарю ЦК КПСС Н. С. 

Хрущёву. Подписание Варшавского договора. 

1956 — XX съезд КПСС. Доклад Хрущёва «О культе личности и его последствиях». 

Советские войска введены в Венгрию. Реабилитация репрессированных. 

1957 — Запуск первого в мире искусственного спутника (Спутник-1). 

1961 — Космический полёт Ю. А. Гагарина. 

1962 — Карибский кризис. 

1964 — Отстранение Н. С. Хрущёва от власти. Руководителем страны становится Л. И. 

Брежнев. 

1965 — Экономическая реформа управления народным хозяйством и планирования в СССР 

под руководством А. Н. Косыгина. 

1968 — Участие СССР в подавлении Пражской весны. 

1972 — Договоры об ограничении системы противоракетной обороны и стратегических 

наступательных вооружений. 

1972 — Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действовавшим русским 

чемпионом мира по шахматам Борисом Васильевичем Спасским и американским претендентом 

Робертом Джеймсом Фишером, в котором победил последний. 

1977 — Принятие брежневской Конституции СССР. 

1979 — Начало Афганской войны, которая закончилась в 1989 году. 

1982—1985 — смерть Л. И. Брежнева, смена власти в СССР. В течение четырёх лет 

сменилось два руководителя (Андропов и Черненко пробыли на посту генерального секретаря 

партии год и три месяца и триста восемьдесят дней соответственно) 

1985 — Генеральным секретарём ЦК КПСС избран М. С. Горбачёв. Начало перестройки. 

1986 — Крупнейшая техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС на Украине. 

1991 — Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Образование ГКЧП. Провал попытки 

путча. Распад СССР. Конец холодной войны. 

1992 — Начало либеральных экономических реформ. Начало приватизации. 

1993 — Конституционный кризис, нападение сторонников распущенного Верховного 

Совета на здание мэрии Москвы и телецентр Останкино. Расстрел Российского парламента. 

Принятие всенародным голосованием Конституции Российской Федерации. 

1994—1996 — Война в Чечне. 

1996 — Б. Н. Ельцин вновь избран Президентом РФ. 

1998 — Дефолт в России. 

1999 — Вторжение боевиков в Дагестан, начало Второй чеченской кампании, серия 

террористических актов в российских городах (Буйнакске, Москве и Волгодонске) — взрывы 

жилых домов, отставка Б. Н. Ельцина, назначение исполняющим обязанности Президента РФ 

Председателя Правительства РФ В. В. Путина. 

2000 — Президентом РФ избран В. В. Путин. Создание федеральных округов в РФ. 

Катастрофа АПЛ «Курск». Пожар на Останкинской телебашне в Москве. 
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2001 — Затопление орбитальной станции «Мир», последней отечественной орбитальной 

станции. 

2002 — Захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве, совершённый 

чеченскими террористами. На посту главы Банка России Виктора Геращенко сменил Сергей 

Игнатьев. 

2003 — Чуйское землетрясение 27 сентября 2003 года. Выборы в Государственную Думу 

IV созыва. 

2004 — Избрание Владимира Путина на второй срок. Террористический акт чеченских 

террористов на самолётах Ту-134 и Ту-154. Захват заложников в Беслане (Северная Осетия), 

совершённый чеченскими террористами. Отмена выборов глав регионов (последние после отмены 

выборы состоялись в Ненецком автономном округе в 2005 году). Председателем правительства 

утверждён Михаил Фрадков. 

2005 — Нападение боевиков на город Нальчик (Кабардино-Балкария). Первое в истории 

Российской Федерации объединение регионов — Пермская область и Коми-Пермяцкий 

автономный округ объединились в Пермский край. 

2006 — 32-й саммит G8 в Санкт-Петербурге. В России введена в оборот банкнота Банка 

России достоинством в 5000 рублей. 

2007 — Письмо десяти академиков. Взрыв на угольной шахте «Ульяновская» в 

Кемеровской области 19 марта 2007 года. В результате объединения регионов сформированы 

новые субъекты РФ — Красноярский  (за счёт присоединения к Красноярскому краю 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов) и Камчатский (за счёт 

объединения Камчатской области и Корякского автономного округа) края. Председателем 

правительства утверждён Виктор Зубков. Выборы в Государственную думу V созыва. 

2008 — Президентом РФ избран Д. А. Медведев. Председателем правительства утверждён 

Владимир Путин. Война в Южной Осетии. Вступление в силу поправок к Конституции РФ. В 

результате объединения регионов сформированы новые субъекты РФ — Иркутская область (за 

счёт присоединения к Иркутской области Усть-Ордынского Бурятского автономного округа) и 

Забайкальский край (за счёт объединения Читинской области и Агинского Бурятского 

автономного округа). 

2009 — Конкурс песни «Евровидение 2009» в Москве. Завершение Второй чеченской 

кампании. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года. Пожар в клубе «Хромая 

лошадь» 5 декабря 2009 года. 

2010 — Вступил в силу Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. 

2011 — Выборы в Государственную Думу VI созыва. 

2012 — Четвёртым Президентом РФ избран Владимир Путин. Председателем 

правительства утверждён Дмитрий Медведев. Массовые акции протеста в Москве. Вступление 

России в ВТО. Возобновление выборов глав регионов. Проект 5-100. Саммит АТЭС во 

Владивостоке. 

2013 — Теракты 21 октября, 29 и 30 декабря в Волгограде. Сильнейшее за 115 лет 

наводнение на Дальнем Востоке. Падение метеорита на Урале. Летняя Универсиада 2013 в Казани. 

На посту главы Банка России утверждена Эльвира Набиуллина. 

2014 — С 7 по 23 февраля 2014 года в городе Сочи были проведены XXII Зимние 

Олимпийские игры. Подписание договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии Республики Крым в состав России. 

2015 — Создание Евразийского экономического союза. Военная операция России в Сирии. 

Катастрофа A321 над Синайским полуостровом. Турецкий самолёт сбил российский Су-24. 

2016 — Первый ракетный пуск с космодрома «Восточный», первого постсоветского 

гражданского космодрома России. Выборы в Государственную Думу VII созыва. Дело Алексея 

Улюкаева — первое в истории постсоветской России уголовное дело против действующего (на 

момент задержания) члена Правительства РФ. В Анкаре убит посол России в Турции Андрей 

Карлов. 

2017 — Кубок конфедераций 2017 в России. Ураган в Москве и Московской области. В 

России введены в обращение банкноты Банка России в 200 и 2000 рублей. 

2018 — Избрание 4-го Президента РФ Владимира Путина на второй срок (суммарно — 

четвёртый). Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25-26 марта 

2018 года. Открытие автомобильной части Крымского моста. Чемпионат мира по футболу 2018 
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года в России. Массовое убийство в Керченском политехническом колледже. Пенсионная реформа 

в России (2019—2028). 

2019 — Увеличение основной ставки НДС до 20 %. Переход с аналогового телевещания на 

цифровое. 

2020 — … 

 

6.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Методические указания для обучающихся 

Занятия 

лекционного типа 

В процессе занятия лекционного типа обучающийся должен усвоить и 

законспектировать название темы, учебных вопросов и основные блоки 

теоретического материала, то есть, сделанные преподавателем 

теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое – либо положение не совсем понятно обучающемуся или 

представляется недостаточно убедительным целесообразно задавать 

преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у обучающегося конспекта 

лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки к 

практическим занятиям.   

Для эффективности обучения в ходе участия в занятии лекционного 

типа следует писать конспект лекций. Написание конспекта лекций требует 

соблюдения ряда правил: краткость, схематичность, последовательность 

фиксации основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

необходимо помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Важно проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Необходимо 

обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

выделить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

занятии семинарского типа. 

Занятия 

семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

Основной целью практических занятий является контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках 

темы практического занятия.  

Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их 

рассмотрению, заслушиваются на практических занятиях в форме 

подготовленных обучающимися докладов и сообщений (10-15 минут) с 

последующей их оценкой всеми обучающимися группы. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, изучение рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Самостоятельная 

работа 

/индивидуальные 

задания 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и 

расширить знания, полученные обучающимися в ходе аудиторных занятий, 

а также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно – 

методической литературой, развивать творческое, продуктивное мышление 

обучаемых, их креативные качества. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы обучающихся 

применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и 

дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных 

положений той или иной работы отражаются в рабочей тетради, что даёт 

основания в отдельных источниках называть эту форму самостоятельной 

работы «заполнением рабочей тетради». Следует учитывать, что в ряде 

случаев изучение литературы осуществляется в процессе подготовки 

обучающихся к занятиям семинарского типа, в ходе выполнения курсовых 
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Вид учебных 

занятий 
Методические указания для обучающихся 

работ и написания эссе, подготовки реферативного обзора. В данном случае 

самостоятельный отчёт о проделанной работе не требуется. В случае, если 

изучение конкретной темы не предусматривает перечисленных форм, то 

результаты изучения литературы отражаются в рабочей тетради и 

представляются преподавателю для проверки. 

При выполнении заданий практического характера необходимо 

следовать предложенному алгоритму выполнения задания. При 

необходимости (в ходе решения проблемных, поисковых и 

исследовательских задач) на основе имеющихся знаний и учений 

самостоятельно разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи. 

Реферат/ доклад, 

эссе, курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться с требованиями к структуре и оформлению 

реферата. 

Структура и содержание реферативного обзора. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

следующим периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с 

использованием аналитической информации, публикуемой на 

специализированных интернет-сайтах. 

По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему 

плану: 

1. Автор (Ф.И.О.), сведения об авторе (место работы, должность, 

ученая степень);  

2. Название статьи или материала; 

3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 

4. Актуальность проблемы; 

5.  Содержание проблемы; 

6. Какое решение проблемы предлагает автор; 

7. Прогнозируемые автором результаты; 

8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, 

месяц, страницы; адрес электронного ресурса). 

9. Отношение обучающегося к предложению автора.  

Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и 

источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора обучающийся дает короткое (0,5–1 

страница) резюме обо всех отреферированных статьях. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в методических материалах по дисциплине. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Фонд оценочных средств для текущего контроля 

 

7.1.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля 
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− обсуждение вопросов и докладов в ходе практических занятий, указанным в п. 5.2; 

− обсуждение рефератов, рекомендованных для самостоятельной работы по темам, указанным в 

п. 6.1; 

− контрольные вопросы и задания в ходе практических занятий, указанных в п. 5.2; 

 

7.1.2. Примеры вопросов для проверки текущих знаний обучающихся 

 

1. Этногенез древних военных славян: основные концепции. 

2. Геополитические фактор становления и развития российской государственности. 

3. Особенности российской государственности и права. 

4. Федеративная природа древнерусской государственности. 

5. Легитимность власти в практике древнерусского государства. 

6. Общественные движения во второй половине ХIХ в. Анархизм и народничество. 

7. «Русский социализм»: предпосылки и особенности. 

8. Образование приказной системы управления в Русском государстве. 

9. Опричнина Ивана Грозного: сущность, последствия, оценка. 

10. Становление сословно-представительных учреждений в России. 

11. Генерал-губернаторство в российской системе территориального управления. 

12. Госсовет в России. 

13. Меньшевики, большевики, эсеры и проблема власти в 1917 г. 

14. Масоны и революции 1917 г. 

15. Всероссийское Учредительное собрание: историко-правовой аспект. 

16. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. 

17. История конституционного законодательства в СССР. 

18. Национально-государственное строительство в СССР: этапы и уроки. 

19. Проблемы политической жизни советского общества в 50-80-е годы. 

20. Административно-командная система управления в СССР: признаки, характерные черты. 

21. Советская номенклатура: этапы развития, характеристика. 

 

7.1.3. Пример теста для проверки текущих знаний обучающихся 

Тест  

 

1.Первая мировая война началась: 

А) в 1916г.; б) в 1915г.; в) в 1914г; г) в 1913г. 

 

2. Впервые химическое оружие было применено в битве под: 

А) Верденом; б) Ипром; в) Марной; г) Парижем. 

 

3. Немецкий генеральный план ведения Первой мировой войны был разработан: 

А) О. Бисмарком; б) А. Шлиффеном; в) Ф. Фердинандом; г) Ф. Шехтелем. 

 

4. Укажите лишнее в приведенном предложении. В 1915г. на стороне Тройственного 

союза воевали: 

А) Австро-Венгрия; б) Болгария; в) Германия; г) Италия. 

 

5. Версальский мирный договор был подписан в: 

а) 1918г.; б) 1919г.; в) 1920г.; г) 1921г.. 

 

6. Какое событие произошло раньше: 

а) план Юнга; б) план Дауэса; в) план «Барбаросса»; г) план «Ост». 

 

7. Рапалльский договор был подписан между странами: 

А) Россией и Германией; б) Россией и Францией; 

В) Россией и Турцией; г) Россией и Англией. 
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8. Первое правительство Народного фронта во Франции возглавил: 

А) Э. Даладье; б) М. Торез; в) Л. Блюм; г) Ф. Тьер. 

 

9. Мировой экономический кризис произошел в период: 

А) 1929-1933гг.; б) 1927 – 1932гг.; в) 1929-1935гг.; г) 1931-1935гг. 

 

10. В Великобритании всеобщая стачка состоялась в: 

А) 1926 г.; б) 1931г.; в) 1933г.; г) 1935г. 

 

11. Укажите лишнее из предложенного перечня: 

А) М. Торез; б) Р. Пуанкаре; в) Л. Блюм; г) Э. Даладье. 

 

12. Февральская революция произошла: 

А) в 1919г., б) в 1918г., в) в 1917г., г) в 1916г. 

 

13. Первое советское правительство – СНК возглавил: 

А) В. Ленин; б) И. Сталин; в) Я. Свердлов; г) В. Молотов. 

 

14. В СССР – «год великого перелома»: 

А) 1929; б) 1930; в) 1928; г) 1932. 

 

15. Укажите лишнее из предложенного перечня: 

А) национализация промышленности; б) милитаризация труда; 

В) продразверстка; г) концессии. 

 

16. Периодом гражданской войны в Испании является: 

А) 1933-1937гг.; б) 1936-1939гг.; в) 1937-1941гг; г) 1934-1938гг. 

 

17. Укажите событие, произошедшее позже: 

А) поход на Рим; 

Б) создание оси «Берлин - Рим-Токио»; 

в) приход к власти фашистов в Германии; 

г) приход к власти фашистов в Италии. 

 

18. Веймарская республика просуществовала: 

А) с 1919 по 1929гг.; б) с 1918-1927гг.; в) с 1920-1928гг.; г) с 1921-1932гг. 

 

19. Началом революции в Венгрии считается : 

А) ноябрь 1917г.; б) ноябрь 1918г.; в) ноябрь 1919г.; г) ноябрь 1920г. 

 

20. Начальником Польского государства стал: 

А) М. Хорти; б) Ю. Пилсудский; в) И. Дашинский; г) И. Вышенский. 

 

21. Декларация об объединении Сербии и южнославянских земель Австро-Венгрии в 

независимое государство получила название: 

А) Сербская; б) Корфская; в) Белградская; г) Хорватская. 

 

22. Демократическое движение в 1919г. в Китае получило название: 

А) «Движение 5 марта»; б) «Движение 10 января»; 

В) «Движение 4 мая»; г) «Движение 15 июня». 

 

23. «Отцом турок» называли: 

А) Реза-хана; б) Мустафу Кемаля; в) М. Ганди; г) Абдул-Хамида. 

 

24. Палестина являлась подмандатной территорией: 
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А) Великобритании; б) США; в) Франции; г) России. 

 

25«Антикоминтерновский пакт» между Германией и Японией был заключен : 

А) в 1936г., б) 1937г., в) в 1938г.; г) в 1939г. 

 

26.Пакт о ненападении между Германией и СССР со стороны СССР подписал : 

А) Л. Каганович; б) В. Молотов; в) М. Калинин; г) И. Сталин. 

 

27. Германия вышла из Лиги Наций: 

А) в октябре 1933г.; б) в ноябре 1933г.; в) в сентябре 1933г., г) в январе 1934г. 

 

28. Укажите лишнее из предложенного перечня: 

А) Мюнхенская конференция; б) англо-франко-советские переговоры ; 

В) «аншлюс» Австрии; г) разделение Чехо-Словакии. 

 

29. Укажите лауреатов Нобелевской премии в области литературы: 

А) И. Бунин; б) Н. Семенов; в) А. Абрикосов; г) И. Павлов. 

 

30. Укажите среди понятий лишнее: 

А) кубизм; б) модернизм; в) классицизм; г) сюрреализм. 

 

7.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

7.2.1. Задания для оценки знаний 

 

Вопросы промежуточной аттестации 

 

1.Сущность, формы и функции исторического знания.  

2.СССР в 1985 - 1991 гг.: перестройка. 

3.Методы и источники изучения истории.  

4.СССР в середине 1960<1980<х гг.: нарастание кризисных явлений в политике и экономике. 

5.Столыпинская аграрная реформа. 

6.Октябрьские события 1993 года. Становление новой российской государственности (1993-

2000 гг.)  

7.Образование древнерусского государства.  

8.Принятие христианства.  

9.Попытки осуществления политических и экономических реформ в 1950-1960-е гг.  

10.Феодальная раздробленность на Руси и удельные земли.  

11. Холодная война.  

12. Реформы Петра I.  

13.«Военный коммунизм»: сущность и цели.  

14. Реформы Екатерины II.  

15.Социально-экономическое развитие страны в 1920-х гг.: НЭП. 

16.Формирование однопартийной политической системы в СССР.  

17.Россия на рубеже 16-17веков. Смутное время.  

18.Образование СССР.   

19.Тоталитарное государство в СССР в 1930-е гг. Усиление режима личной власти 

И.В.Сталина.  

20.Основные этапы закрепощения крестьян в XV-XVII в.  

21.Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. XX века.  

22.Дворцовые перевороты (1725-1762 г.)  

23.Коллективизация крестьянства в СССР: цели, методы и последствия.  

24.Реформы 1-ой половины XIX века.  

25.Индустриализация в СССР: цели, методы и последствия. 

26.Отмена крепостного права  

27.Великая Отечественная война (1941-1945).  
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28.Революции 1917 года.  

29.Буржуазные реформы 60-70<х годов XIX века. 

30.Гражданская война и интервенция в России. 

31.Политические партии России (к. ХIХ-нач.ХХ в.): генезис, классификация, программы, 

тактика.  

32.Социально-экономическое развитие России в начале XX века.  

33.Россия в первой мировой войне 

 

Тестирование промежуточной аттестации 

 

1. Функция социальной памяти исторической науки состоит:  

1)     в рассмотрении фактологических данных, описывающих объективную реальность 

2)     в выявлении закономерности развития от прошлого к настоящему 

3)     в способствовании накоплению моральных и нравственных ценностей в обществе 

4)    в осуществлении связи между прошлым и настоящим  

 

1. Среди исторических источников по истории России Соборное Уложение представляет 

собой: 

1) Фонический источник 

2) Массовый письменный источник 

3) Уникальный письменный источник 

4) Вещественный источник 

3. Представления С.М. Соловьёва о развитии исторического процесса в России выражают 

утверждения, в которых выделена значимость: 

1). природы страны 

2). благотворной роли деспотического самодержавия       

3). огромной роли государства 

4). божественного провидения 

4. Среди положительных моментов цивилизационного подхода к истории… 

1) глубокое раскрытие духовной жизни общества и детальный экономический анализ 

2) обращение к духовному миру человека 

3) применение принципов провиденциализма и рационализма 

4) раскрытие самобытности и особенностей общества 

5. Напишите правильный ответ 

Отцом истории называют ………………….  

Ответ: Геродота 
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6. Напишите правильный ответ 

Важнейшей отличительной чертой стадиального подхода к объяснению исторического процесса 

является…………………… 

Ответ: выделение единых законов и стадий развития человеческого общества 

 

7. Найдите неверный ответ. 

Похожесть развития России и восточных обществ выражается в том, что: 

1). Развитие России происходит циклично 

2). Наиболее продуктивное развитие страны происходило только в период нахождения у власти 

тиранов (Петра I, Сталина) 

3). Существовали условия для развития частной собственности и предпринимательства 

4). Для российской цивилизации характерен традиционализм 

 

8. Найдите неверный ответ. 

Евразийские взгляды выражались в том, что … 

1).  Россия –это цивилизация, на развитие которой значительное влияние оказал тюркско-

татарский фактор 

2). Россия – это часть западной цивилизации, особенность которой в 

многоконфессиональности. 

3). Россия – это особая цивилизация, в ментальности которой коллективизм 

4). Россия – это особая цивилизация, отличием которой являются огромные территориальные 

размеры 

9. Установите соответствие между названием и содержанием исторических методов 

исследования 

1.сравнительно-

исторический 

А- одновременное изучение явлений, происходящих в 

разных регионах (странах) в одно и то же время 

2.ретроспективный Б - изучение истории по периодам (темам) или эпохам, а 

внутри темы – по проблемам 

3.синхронный В - сопоставление исторического развития разных стран 

4. хронологическо-

проблемный 

Г- последовательное проникновение в прошлое с целью 

выявления причин события 

Ответ: 

1 2 3 4 

В Г А Б 

  

10. Прочитайте отрывок и определите к какому виду относится представленный 

исторический источник, какие методы исторического исследования можно применить к 

этому источнику. 



59 

Из «Повести временных лет»: 

И смешал Бог народы… и рассеял по всей земле. От этих же… произошёл и народ 

славянский. Сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян 

разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Одни сели на 

р. Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще славяне: белые хорваты, сербы 

и хорутане. Славяне сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки. Также и эти 

славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели 

в лесах, а ещё другие… назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по 

речке Полота… А другие сели по Десне и по Сейму и назвались северянами. И так разошёлся 

славянский народ…» 

Ответ: письменный описательный источник; логический, исторический, хронологический 

методы. 
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11. Индоевропейские народы появились в Европе в эпоху … 

1) мезолита 

2) неолита 

Б) бронзы 

В) железного века 

12. На Востоке для взаимоотношения государства и частной собственности характерно: 

1) Государство всячески поощряло становление частной собственности 

2) Государство противостоит институту частной собственности, видя в нем угрозу 

3) Государство не допускает формирования частной собственности 

4) Частная собственность вообще не характерна для Древнего Востока 

 

13. Среди особенностей развития первобытного человека - … 

1) магия и миропонимание   

2) тотемизм как характеристика мировоззрения и синкретизм первобытного искусства 

3) складывание племенной организации в эпоху мезолита и фетишизм 

4) складывание племенной организации в эпоху неолита и анимизм 

14. Среди мировых держав поздней древности - … 

1) Ассирия и Шумеро-Аккадское царство    

2) Египет Нового царства и держава Александра Македонского 

3) Ново-Вавилонское царство и  Ассирия  

4) Персия и государство Маурьев 

 

15. Соединение греческой и восточной культуры – это… 

Ответ : Эллинизм  

 

16. Впишите название в определение… 

Особый вид монархии, который совмещает монархические и республиканские черты, получил у 

историков название__________ 

Ответ: принципат  

 

17. Укажите неверный ответ  

Основным результатом Великой греческой колонизации можно назвать…  

1) переход от натурального хозяйства на стадию товарно-денежного хозяйства 

2) распространение натурального хозяйства на новые территории 

3) знакомство с достижениями соседних народов 

4) создание греческого алфавита 
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18. Прочитайте текст исторического источника и определите к какой исторической эпохе он 

относится, кто его автор и какой принцип положен в основу социальных отношений, 

согласно документу? 

Если человек украдет достояние бога или дворца, то этого человека должно убить; а также 

того, кто примет из его рук украденное, должно убить. 

Если сын ударит своего отца, то ему должно отрезать пальцы. 

Если человек повредит глаз какого-либо из людей, то должно повредить его глаз. 

Если человек выбьет зуб человека, равного себе, то должно выбить его зуб. 

Если раб человека ударит по щеке кого-либо из людей, то должно отрезать ему ухо. 

Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу непрочно, так что 

построенный дом обвалится и причинит смерть хозяину дома, то этого строителя должно убить. 

Если корабельщик соорудит человеку судно и сделает свою работу ненадежно, так что 

судно в том же году станет течь или получит другой недостаток, то корабельщик должен сломать 

это судно, сделать прочно за собственный счет и отдать прочное судно хозяину судна.  

Ответ: Древний Восток, Хамураппи, принцип талиона   

 

19. Найдите исторические ошибки в приведённом тексте 

Общества Древнего Востока. 

Общества Древнего Востока возникали по берегам рек. Развитие этих обществ было 

связано с возросшими умениями, усовершенствованными навыками. Рабство играло для 

хозяйства решающую роль. Общинники использовались на общественных работах. Частная 

собственность была запрещена. Формой правления была восточная деспотия. Религия носила  

характер единобожия, особенно в раннюю древность. В осевое время произошло рождение 

философии. В самой молодой цивилизации Востока, – в Древней Индии, - появился даосизм 

(жирно выделены ошибки). 

 

20. Византия перестала существовать как огромная империя … 

1) в VI в. 

2) в VII в. 

3) в VIII в. 

4) в IX в. 

 

21. Средневековый период на Востоке – это: 

1) Эпоха между древностью и колониализмом 

2) Эпоха между древностью и крестовыми походами 

3) Эпоха между древностью и открытием европейцами пути в Индию 

4) Эпоха между древностью и Возрождением 
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22. Особенностью развития средневекового Востока было: 

1) транзитная торговля  

2) конфуцианство и буддизм как устойчивые модели духовного развития 

3) ислам как новая модель государственности 

4) рождение христианской мысли 

 

23. Среди характерных черт раннего средневековья в Европе можно выделить … 

1) попытки объединения Европы 

2) рост городов 

3) превалирование натурально-хозяйственных отношений 

4) складывание абсолютных монархий 

 

24. Укажите правильный ответ… 

Процесс замены отработочной и продуктовой ренты денежными платежами носит название… 

Ответ: коммутация ренты 

25. Укажите правильные ответы. 

Для средневекового человека мир воспринимался исключительно через идею Бога. Важной 

проблемой теологии было соотношение… (1).   Но в XII веке прежние ответы на возникавшие 

вопросы уже не могли удовлетворить мыслящего человека. Попытку снять противоречия 

предпринял выдающийся схоласт… (2). Его идеи были стали официальным учением католической 

церкви, стремившейся приспособиться к новым условиям жизни. Начиналась новая эпоха в 

духовной жизни средневекового Запада - …(3).  

Ответ: 1 - соотношение веры и разума; 2 - Фома Аквинский; 3 – Ренессанс ( Возрождение). 

  

26. Найдите неправильный ответ: 

Период классического средневековья в Европе характеризуется … 

1) возникновением университетов 

2) крестовыми походами 

3) возникновением абсолютных монархий 

4) развитием городов 

27. Сопоставьте исторические периоды, явления и процессы  

А. Характеристики общества позднего 

Средневековья 

1. Господство натурального хозяйства 

Б. Характеристики общества 

классического средневековья 

2.Возникновение университетов 

В. Характеристики общества раннего 

средневековья 

3. Складывание абсолютной монархии 

  4. Каролингское возрождение  
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  5. Возникновение сословно-

представительной монархии 

  6. Попытки объединения Европы  

  7. Авиньонское пленение 

  8.Развитие коммунального движения  

  9. Увеличения числа «вечных 

подмастерьев» 

Ответ: 

А 3, 7, 9,  

Б 2, 5, 8 

В 1, 4, 6 

 

28. Соотнесите исторических лиц и наиболее выдающиеся события, связанные с ними 

правления   

А) Константин Великий  

Б) Иоанн Безземельный 

В) Генрих IV 

Г) Филипп Красивый 

Д) Жанна д`Арк 

Е) Папа Урбан II 

1.Генеральные штаты 

2.Медиоланский эдикт 

3.Великая хартия вольностей 

4.Каносса 

5.Снятие осады с Орлеана 

6.Первый крестовый поход 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

2 3 4 1 5 6 

  

29. Прочитайте текст и на основе анализа содержания сделайте не менее 3 выводов. 

Из трактата "Об управлении государством" Константина Багрянородного 

Однодеревки, приезжающие в Константинополь из внешней Руси, идут из Невогарды 

[Новгорода], в которой сидел Святослав, сын русского князя Игоря, а также из крепости 

Милиниски [Смоленска], из Телюцы [Любеча?], Черни-гори [Чернигова] и из Вышеграда. Все они 

спускаются по реке Днепру и собираются в Киевской крепости, называемой Самвата…. Затем… в 

июне месяце, двинувшись по реке Днепру, они спускаются в Витечев, подвластную Руси крепость. 

…они достигают острова, называемого св. Григорием [о.  

Хортица], и на этом острове совершают свои жертвоприношения, так как там  
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растет огромный дуб. Они приносят в жертву живых петухов, кругом  

втыкают стрелы, а иные [приносят] куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их обычай. 

…  

1.     Ответ: описывается торговый путь «из варяг в греки» 

2.     Ответ: время описываемых событий – княжение Святослава)  

3.     Ответ: отрывок описывает период становления государства Киевская Русь) 

4.     Ответ: славяне – язычники, христианство ещё не стало государственной религией). 

  

30. Одним из крупнейших меценатов эпохи Возрождения был… 

1) Джилорамо Савонарола 

2) Николо Макиавелли 

3) Лоренцо Медичи 

4) Джотто ди Бондоне 

 

31. Капитализм зародился в … 

1) XIV в. в Англии 

2) XV в. в Германии 

3) XVI в. в Голландии 

4) XIV в. в Италии 

 

32. Среди признаков абсолютной монархии - … 

1) наличие регулярной армии и полиции 

2) самодержавная власть короля 

3) наличие центрального управленческого аппарата 

4) подчинённость церкви государству 

  

33. Среди мероприятий Контрреформации - …                               

1) созыв Тридентского собора 

2) образование ордена иоаннитов 

3) организация крестового похода против еретиков 

4) создание ордена иезуитов 

 

34. Напишите правильный ответ: 

Тордесильясский договор – это договор … 

Ответ: о разграничении колониальных владений между Испанией и Португалией. 

  

35. Напишите правильный ответ 

Сословно-представительный характер российская монархия приобрела… 
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Ответ: когда был созван Земский собор в 1549 г. 

 

36. Выберите неправильный ответ 

Среди значительных достижений эпохи Возрождения можно назвать…  

1) распространение идей Просвещения 

2) появление произведений с применением приёма перспективы 

3) обмирщение общественного сознания 

4) утверждение идей гуманизма 

  

37. Выберите неправильный ответ: 

В экономике России XVII в. среди новых явлений можно назвать – … 

1) появление мануфактур 

2) складывание всероссийского рынка 

3) развитие ярмарок 

4) утверждение принципа меркантелизма 

 

38. Расположите в правильной хронологической последовательности 

А) возникновение раскола в Русской православной церкви 

Б) начало Реформации в Германии 

В) окончание Тридцатилетней войны  

Г) воцарение династии Романовых 

Д) принятие Соборного уложения 

 Е) разгром Непобедимой Армады  

 Ж) возникновение в России Земского собора 

 З) Славная революция в Англии 

 И) введение опричнины 

 К) пресечение династии Рюриковичей 

 Л) освобождение Москвы от польско-шведских интервентов 

 М) конец регентства Софьи и переход власти к Петру I 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б Ж И Е К Л Г В Д А З М 

  

39. Прочитайте текст исторического источника, о какой исторической эпохе идет речь, как 

звали претендента на русский престол, как был следующий русский 

монарх?                                                           
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 «... Коли придёт в царствующий град Москву, венчать на государство царским венцом по 

прежнему чину. А будучи королевичу на Российском государстве, церкви Божии иконам и 

чудотворным мощам поклоняться и почитать, костёлов и иных молебных в Московском 

государстве нигде не ставить... А что дано церквям и в монастыри вотчин и угодий, не 

отнимать. Боярам и дворянам, и приказным всяким людям у всяких государственных дел быть 

по-прежнему, а польским и литовским людям на Москве ни у каких дел и по городам в во-

еводах и в приказных людях не быть. Прежних обычаев и чинов не переменять и московских и 

боярских родов приезжими иноземцами не понижать. А жалованье денежное и вотчины, кто 

имел, тому быть по-прежнему. Суду быть по прежнему обычаю и по судебнику Российского 

государства, а буде похотят в чём пополнити для укрепления судов и государю, на то поволити 

с думою бояр и всей земли». 

Ответ: Смута, королевич Владислав, Михаил Романов 

  

40. В правление Петра Великого был принят указ, согласно которому власть передавалась 

1) наследнику престола исключительно по мужской линии 

2) наследнику престола, исключительно по женской линии 

3) любому лицу, избранному императором 

4) наследника выбирали представители высших аристократических фамилий 

 

41. Целью Уложенной комиссии являлось 

1) выработка свода законов 

2) Выработка Конституции России 

3) Отмена крепостного права 

4) утверждение порядка наследования 

 

42. С крестьянской реформой 1861 г. были связаны понятия… 

1) посессионные крестьяне 

2) отруба 

3) мировые посредники 

4) выкупные платежи 

 

43. Среди главных вопросов, обсуждаемых в тайных декабристских организациях, были 

вопросы … 

1) превращении России в республику и об осуществлении промышленного переворота 

2) превращении России в конституционную монархию и о созыве Учредительного собрания 

3) введения в России Конституции и отмены крепостного права 

4) укреплении в России самодержавия и о привлечении к трону образованных людей 

 

44. Выберите неправильный ответ 

К параметрам российского консервативного проекта относится … 
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1) вера в способность передовой русской интеллигенции возглавить политически-

неграмотные массы в направлении справедливого переустройства общества 

2) сохранение традиционного религиозного сознания - как высшей формы общественной морали 

3) государственный патернализм – в социальной сфере 

4)самобытность исторического развития 

 

45. Выберите неправильный ответ 

В XIX века в общественной мысли Европы родились идеи…  

1) марксизма   

2) утопического социализма  

3) просвещения 

4) прудонизма 

46. Расположите события в хронологической последовательности: 

А) восстание на Сенатской площади 

Б) подписание Указа «О единонаследии» 

В) появление Манифеста «О вольности дворянской» 

Г) появление Сената 

Д) появление документа «Жалованная грамота дворянству» 

Е) Реформы М. Сперанского 

Ж) Отмена крепостного права 

З) Подписание Ништадского мирного договора 

И) Появление Полного собрания законов Российской империи 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Г Б З В Д Е А И Ж 

  

47.Соотнесите имя исторического лица и характеристику его деятельности 

1 А. Бенкендорф 

  

А) один из лидеров организации Народная 

воля 

2 А. Михайлов Б) основоположник идеи «русского социализма» 

3 А. Веллингтон В) лидер Южного тайного общества 

4 С. Витте Г) шеф Жандармского корпуса 

5 П. Пестель 

  

Д) организатор национально-освободительного движения 

6 Д. Гарибальди Е) важнейший участник битвы при Ватерлоо 

7 О. Бисмарк Ж) один из основателей Интернационала 

8 А. Герцен 

  

З) крупный политический деятель, осуществивший важные 

реформы 

9 Ф. Энгельс И) крупнейший политический деятель страны, 
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способствовавший её объединению 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Г А Е З В Д И Б Ж 

  

48.  Среди причин начала I Мировой войны… 

1) убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда 

2) борьба за колонии и зоны влияния 

3) экономический кризис 

4) деятельность социалистических партий 

 

49. Для США начала XX века наиболее характерно было монополистическое объединение в 

виде… 

1) концернов  

2) трестов      

3) синдикатов 

4) картелей 

 

50. Среди характеристик аграрного строя в России в начале XX в. (до 1905 г.): 

1) самые низкие урожаи зерновых в Европе 

2) отсутствие помещичьих хозяйств 

3) преобладание фермерских хозяйств 

4) крестьянское малоземелье 

  

51. Среди итогов Первой русской революции… 

1) крушение самодержавия 

2) рождение российского парламентаризма 

3) снижение для крестьян выкупных платежей 

4) возникновение многопартийности 

  

52. Выберите неправильный ответ. Особенностью политического развития СССР в 1920-е гг. 

было… 

1) чистки в РКП (б), ВКП (б) 

2) процессы над политическими противниками 

3) установление однопартийной системы 

4) дальнейшее фактическое развитие народовластия и демократии 
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53. Выберите позицию из пары ответов теста, где есть неправильное утверждение. 

Отличительными чертами НЭПа являлись: 

1) отмена продразвёрстки и введение рынка рабочей силы 

 2) возрождение частного предпринимательства и денежная реформа 

 3) введение бесплатных коммунальных услуг и насаждение коммун в деревнях 

4) внедрение хозрасчетных отношений и разрешение создавать концессии 

54.  Соотнесите историческую личность и связанные с ней исторические события и явления 

А) Колчак А.В. 1. Глава Польского государства 

Б) Чернов В.М. 2. Глава Реввоенсовета республики 

В) Деникин А.И. 3. Премьер-министр Великобритании 

Г) Паулюс Ф. 4. Президент США 

Д) Рузвельт Ф. 5. Руководитель партии эсеров 

Е) Троцкий Л.Д. 6. Верховный правитель России в годы гражданской войны 

Ж) Чичерин Г.В. 7.Командующий 6 германской армией 

З) Черчилль У. 8. Член ЦК ВКП (б), партийный теоретик 

И) Пилсудский Ю. 9. Командующий объединёнными вооруженными силами 

Юга России 

К) Бухарин Н.И. 10. Нарком по иностранным делам 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

6 5 9 7 4 2 10 3 1 8 

  

  

55. На грань ядерной войны поставило мир… 

1) ведение войск СССР и государств ОВД в Чехословакию 

2) ввод советских войск в Афганистан в 1979г.  

3) разрастание Карибского кризиса 

4) выступление Н.Хрущева в ООН 

 

56. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был 

подписан в Хельсинки в … 

1) 1970 г. 

2) 1972 г. 

3) 1975 г. 

4) 1979 г. 

 

57. Среди достижений НТР второй половины XX века… 

1) применение радио 
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2) применение микросхем 

3) превращение науки в производительную силу 

4) применение телефонной связи 

 

58.  Консервативный политический курс в эпоху правления Л.Брежнева базировался на 

следующих идеологических тезисах… 

1) о построении в СССР общества развитого социализма 

2) об обострении в обществе классовой борьбы 

3) об обострении идеологической борьбы между капитализмом и социализмом  

4) о преимущественных правах рабочего класса 

 

59. Укажите неправильный ответ. 

Определите, что предусматривала хрущевские реформы в народном хозяйстве: 

1) огосударствление колхозов 

2) введение «бригадного подряда» 

3) ликвидация отраслевых министерств 

4) переход к семилетним планам развития народного хозяйства 

 

60. Укажите неправильный ответ. 

Конституция 1977 г. закрепляла положения 

1) о ведущей роли КПСС в руководстве государством и обществом 

2) о диктатуре пролетариата 

3) об общенародном государстве 

4) о свободе вероисповедания 

 

61. Определите правильную хронологическую последовательность событий: 

А-начало курса «перестройки»  

Б- ваучерная приватизация 

В-Первый Съезд народных депутатов 

Г-создание СНГ 

Д-Принятие брежневской Конституции 

Е-Кампания по борьбе с алкоголизмом 

Ж-танковый обстрел здания Верховного Совета 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

Д А Е В Г Б Ж 
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62. Прочитайте отрывок из исторического источника, о каком событии идет речь в 

документе, когда оно произошло? 

Из Указа Президента РСФСР Б. Н. Ельцина 

Совершив государственный переворот и отстранив насильственным путем от должности 

Президента СССР, Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил СССР, вице-президент 

СССР Янаев Г. И., премьер-министр СССР Павлов В. С, председатель КГБ Крючков В. А., 

министр внутренних дел СССР Пуго Б. К, министр обороны СССР Язов Д. Т., председатель 

Крестьянского союза Стародубцев В. А., первый заместитель председателя Государственного 

комитета по обороне Бакланов О. Д., президент ассоциации промышленности, строительства и 

связи Тизяков А. И. и их сообщники совершили тягчайшее государственное преступление, 

нарушив статью 62 Конституции СССР, статьи 64, 69, 70, 71.1, 72 Уголовного кодекса РСФСР и 

соответствующие статьи Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Ответ: Путч ГКЧП, август 1991 г. 

 

63. Современный мир имеет такие особенности, как … 

1) биполярный характер и новый виток борьбы за первенство 

2) тенденцию к конфронтации и распространение идей фундаментализма 

3) усиление социальной дифференциации и интеграция 

4) поиск моделей нового мирового порядка и урбанизация 

 

63. Главным законодательным органом России согласно последней Конституции является… 

1)  Государственная Дума 

2) Администрация Президента 

3) Федеральное собрание 

4) Правительство 

  

64. Среди членов БРИКС можно назвать такие страны, как… 

1) ЮАР, Китай  

2) Китай, Венесуэла 

3) Бразилия, Аргентина 

4) Индия, Россия  

 

65. Укажите неправильный ответ. 

Второе минское соглашение предусматривало наряду с прочим… 

1) незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня 

2) возобновление выплат Киевом пенсий и пособий жителям Донбасса 

3) проведение Украиной конституционной реформы 
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4) финансирование Белоруссией образовательной реформы в ЛНР 

  

66. Укажите неправильный ответ. 

Среди итогов первых двух сроков нахождения В. Путина на посту президента, можно выделить… 

1) монетизацию льгот 

2) пересмотр самых одиозных итогов приватизации 

3) создание Общественной палаты 

4) подписание «майских указов» 

 

67. Расположите события в хронологической последовательности: 

А- захват террористами заложников в школе Беслана  

Б- катастрофа на ядерной станции Фукусима  

В- избрание Д. Трампа президентом США  

Г- подписание «майских указов» В.Путиным  

Д- гибель подводной лодки «Курск»  

Е- вывод российских войск из Сирии 

Ж- взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке  

З- гибель в авиакатастрофе польской делегации во главе с президентом страны под Смоленском  

И- включение Крыма в состав России  

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Д Ж А З Б Г И В Е 

  

  

 

7.2.2. Примеры заданий для оценки умений, владений и опыта деятельности 

 

Задание №1. 

Однажды король Пруссии Фридрих II Великий отправился с инспекцией в 

берлинскую тюрьму. Когда он расспрашивал о причинах, по которым заключенные 

оказались за решеткой, все клялись, что они здесь случайно и ни в чем не виновны. Только 

один признался, что сидит за ограбление. 

Что распорядился сделать, не лишенный чувства юмора король Фридрих II? 

Задание № 2. 

Становление феодальных отношений и складывание предпосылок феодальной 

раздробленности 
Перед Вами 6 ключевых явлений, составляющих складывание предпосылок феодальной 

раздробленности на Руси: 

1. Изменение принципов наследования княжеской власти (от «лествичного» к «отчинному»). 

Появление местных княжеских династий. 

2. Необходимость местной княжеской власти. 
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3. Развитие вотчинного уклада (появление боярского, княжеского и церковного вотчинного 

землевладения). 

4. Усиление военно-политической независимости местных боярских корпораций от Киева. 

5. Усиление экономической мощи бояр-вотчинников. 

6. Изменение экономического положения боярства и появление новых интересов, 

«привязывающих» боярство к земле. 

Восстановите их последовательность по принципу «причина-следствие» в виде блок-

схемы.  

Обоснуйте (докажите) наличие указанных вами причинно-следственных связей. 

 

Задание № 3.  
Однажды в одной из британских газет было напечатано объявление: «Ищу работу. Выпускник 

Кембриджа, имею большие связи, много ездил по миру, обладаю лидерскими качествами. 

Проходил службу на флоте и в авиации, вдовец с двумя детьми. Размер оклада значения не 

имеет». Между прочим, автор член королевской семьи.  

              Кто автор объявления? 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Г.Б. Поляк [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 888 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html. 

2. Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; 

под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99412.html 

3. История Отечества IX – начала XXI века [Электронный ресурс] : учебное пособие с 

грифом УМО / К.В. Фадеев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — 978-5-

93057-655-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75081.html. 

4. История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. 

Воскресенская [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 

ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71152.html. 

5. Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное пособие / С. 

В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. 

— 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99348.html. 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Алексеев С.В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века 

[Электронный ре-сурс]: курс лекций/ Алексеев С.В., Елисеева О.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Мос-ковский гуманитарный университет, 2016.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74715.html. 

2. Всемирная и отечественная история в дискуссиях : учебное пособие / Н. А. Душкова, Л. 

И. Маслихова, О. А. Радугина [и др.] ; под редакцией Н. А. Душковой, Л. И. Маслиховой. — 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 87 c. — 

ISBN 978-5-7731-0850-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100443.html 

3. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. И. Ольштынский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 
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2016. — 408 c. — 978-5-98704-510-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66417.html 

4. Страницы всемирной и отечественной истории : учебное пособие / Н. А. Душкова, Л. 

И. Маслихова, А. Ю. Золотарев [и др.] ; под редакцией Н. А. Душковой, Л. И. Маслиховой. — 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 181 c. — 

ISBN 978-5-7731-0794-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93341.html  

5. Суслов, А. Б. История России (1917-1991) : учебник для вузов / А. Б. Суслов. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 299 c. — ISBN 

978-5-85218-935-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86348.html. 

 

8.3. Периодические издания для направления «Менеджмент»: 

 

1. Вопросы экономики 

2. Российская газета 

 

8.4 Электронные библиотечные системы, электронные образовательные ресурсы и базы 

 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ZNANIUM.COM»  

Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

Авторизация по логину и паролю, полученному в библиотеке. 

Доступ возможен с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPR BOOKS»  

Режим доступа: https:// www.iprbookshop.ru /  

Авторизация в читальном зале библиотеки и далее доступ с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

 

3. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

Доступ в компьютерных классах, учебном зале судебных заседаний, читальном зале 

библиотеки. 

 

4. Справочная Правовая Система Гарант  

Режим доступа: http://www.garant.ru/  

Доступ в компьютерных классах, учебном зале судебных заседаний, читальном зале 

библиотеки. 

 

5. Президент Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.gov.ru/main/page3.html 

Доступ свободный 

 

6. Правительство Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

Доступ свободный 

 

7. Федеральное собрание Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.gov.ru/main/page7.html 

Доступ свободный 

 

8. Счетная палата Российской Федерации 

Режим доступа: http://audit.gov.ru/ 

Доступ свободный 

 

9. Генеральная прокуратура Российской Федерации 

http://www.znanium.com/
https://www.ipbook.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Режим доступа: http://www.genproc.gov.ru/ 

Доступ свободный 

 

10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Режим доступа: http://ombudsmanrf.org/ 

Доступ свободный 

 

11. Официальный сайт мэра Москвы 

Режим доступа: https://www.mos.ru/ 

Доступ свободный 

 

12. Московская городская Дума 

Режим доступа: https://duma.mos.ru/ru/ 

Доступ свободный 

 

13. Правительство Московской области 

Режим доступа: https://mosreg.ru/ 

Доступ свободный 

 

14. Московская областная Дума 

Режим доступа: https://www.mosoblduma.ru/ 

Доступ свободный 

 

15. Федеральный информационный фонд стандартов (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/ 

Доступ свободный 

 

16. Портал открытых данных Российской Федерации (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://data.gov.ru/ 

Доступ свободный 

 

17. Федеральная государственная информационная система территориального 

планирования (профессиональная база данных)  

Режим доступа: https://fgistp.economy.gov.ru/ 

Доступ свободный 

 

18. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям деятельности 

Режим доступа: http://www.baza-r.ru/enterprises/ 

Доступ свободный 
 

19. База данных по культурным ресурсам, культурным наследиям Министерства культуры 

РФ 

Режим доступа: http://opendata.mkrf.ru/opendata/ 

Доступ свободный 
 

20. Информационно-справочная система Административно-управленческого портала  

Режим доступа: http://www.aup.ru/ 

Доступ свободный 
 

21. База данных о субъектах малого и среднего предпринимательства  

Режим доступа: https://ofd.nalog.ru/ 

Доступ свободный 
 

22. «История России - Федеральный портал История.РФ» (база данных материалов по 

истории) (профессиональная база данных) 

http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/
http://data.gov.ru/
https://fgistp.economy.gov.ru/
http://www.baza-r.ru/enterprises
http://opendata.mkrf.ru/opendata/
http://www.aup.ru/
https://ofd.nalog.ru/
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Режим доступа: http://www.histrf.ru 

Доступ свободный 
 

23. Безопасность жизнедеятельности (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/index.html 

Доступ свободный 
 

24. Информационно образовательный портал по безопасности (профессиональная база 

данных) 

Режим доступа: http://0bj.ru/ 

Доступ свободный 
 

25. Основы безопасности жизнедеятельности. Научно-методический и информационный 

журнал (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://spasedu.ru/студентам/ 

Доступ свободный 
 

26. Информационный ресурс Охрана труда (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://ohrana-bgd.ru/ 

Доступ свободный 
 

27. Информационный ресурс Административно-управленческий портал 

Режим доступа: http:// www.aup.ru/management  

Доступ свободный 
 

28. Судебные и нормативные акты РФ - база судебных актов, судебных решений и 

нормативных документов (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://sudact.ru/ 

Доступ свободный 
 

29. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» 

(профессиональная база данных) 

Режим доступа: https://sudrf.ru/ 

Доступ свободный 
 

30. База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ 

Доступ свободный 
 

31. Информационно-справочная система Федерального образовательного портала 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ 

Доступ свободный 
 

32. Информационно-справочная система Университетской информационной системы 

«Россия» (УИС Россия) 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/ 

Доступ свободный 

 

 

9. Перечень лицензионного программного обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины 

 

1. Операционная система Microsoft Win Pro 7 

2. Офисный пакет приложений Microsoft Office 

3. Microsoft Power Point 

4. ПО 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

http://www.histrf.ru/
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/index.html
http://0bj.ru/
http://spasedu.ru/студентам/
http://ohrana-bgd.ru/
http://ohrana-bgd.ru/
http://sudact.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
https://uisrussia.msu.ru/
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5. OpenOffice (Apache OpenOffice): 

 

Модуль Название Статус Назначение 

 

Apache 

OpenOffice.org 

Writer 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Текстовый процессор и 

визуальный редактор HTML 

 

Apache 

OpenOffice.org Calc 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Табличный процессор 

 

Apache 

OpenOffice.org 

Impress 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Программа подготовки 

презентаций 

 

Apache 

OpenOffice.org Base 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Механизм подключения к 

внешним СУБД и встроенная 

СУБД HSQLDB 

 

Apache 

OpenOffice.org Draw 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Векторный графический 

редактор 

 

Apache 

OpenOffice.org Math 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Редактор формул 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для освоения дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, специализированная учебная мебель, переносное видеопроекционное 

оборудование, презентационный учебный материал.  

Специализированная учебная аудитория «Компьютерный класс» для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы, курсового проектирования, специализированная учебная мебель, переносное 

видеопроекционное оборудование, презентационный учебный материал.  

Экран. Доска. Наглядные учебные пособия. 

Библиотека. Читальный зал. Помещение для самостоятельной работы. 

Автоматизированные рабочие места обучающихся с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть интернет. 

 

 

11. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Программа может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных нозологий по личному заявлению обучающегося (законного 

представителя) на основании рекомендаций заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ по заявлению предоставляются специальные 

технические средства, услуги ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь. 

 

 

Автор (составитель):  Рабочая программа разработана коллективом 

кафедры общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoWriter.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoCalc.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoImpress.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoBase.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoDraw.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoMath.svg?uselang=ru
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