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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Целями изучения дисциплины «История» являются:  

1. формирование у студентов системы устойчивых знаний 

по истории нашего отечества и целостного представления 

о характере и особенностях исторического развития Рос-

сии;  

2. определение места и роли нашей страны в истории ми-

ровых цивилизаций;  

3. подготовка к использованию накопленных историче-

ских знаний при формировании гражданской позиции и 

ориентации в современных проблемах общественно-

политической жизни России и тенденциях мирового разви-

тия. 

Задачи дисциплины «История» – изучение студентами: 

1. возникновения и развития российского государства,  

2. эволюции политической системы,  

3. экономического и социального развития нашей страны, 

международных отношений,  

4. в овладении навыками анализа событий и явлений исто-

рии России,  

5. в усвоении знаний историографического и источнико-

ведческого характера. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История» относится к обязательной части 

образовательных программ всех направлений подготовки 

бакалавров.  

Изучение дисциплины должно основываться на знани-

ях, полученных в рамках школьных курсов «История. Рос-

сия и мир», «Всеобщая история», «Новейшая история». 

Знания, полученные в процессе изучения учебной дис-

циплины «История», впоследствии будут использованы 
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при изучении учебных дисциплин «Философия», «Социо-

логия», «Правоведение». 

 

Компетенция, формируемая у обучающегося в ре-

зультате освоения дисциплины: 

• способность воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Индикаторы достижения компетенции обучающим-

ся: 

• знание и понимание сущности и закономерностей ди-

намики межкультурных взаимодействий в обществе 

через призму историко-философского осмысления; 

• умение диагностировать проблемные ситуации меж-

культурного взаимодействия и применять технологии 

кросс-культурного менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

• владение навыками конструктивного профессиональ-

ного и социального взаимодействия в мире культурно-

го многообразия с использованием признанных этиче-

ских норм. 
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2. СТРУКТУРА КУРСА И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1.Структура курса: 

Раздел №1. Теория и методология исторической науки  

Раздел №2. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв.  

Раздел №3. Образование и развитие Московского госу-

дарства  

Раздел №4. Российская империя в XVIII в. 

Раздел №5. Российская империя в XIX в.  

Раздел №6. Россия в конце XIX - начале XX вв. 

Раздел №7. Советская Россия в 1917-1941 гг. 

Раздел №8. СССР в 1941-1991 гг. 

Раздел №9. Становление новой российской государ-

ственности (1992-1999 гг.).  РФ в начале XXI века 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Раздел №1. Теория и методология исторической науки  

Сущность, формы, функции исторического знания. Ме-

тоды и источники изучения истории. Понятие и классифи-

кация исторического источника. Отечественная историо-

графия в прошлом и настоящем: общее и особенное. Ме-

тодология и теория исторической науки. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории. 

 

Раздел №2. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв.  

Проблемы этногенеза восточных славян. Основные эта-

пы и процессы становления древнерусской государствен-

ности. Русь и кочевники. Византийско-древнерусские свя-

зи. Особенности социального строя в Древней Руси. При-

нятие христианства и его последствия. Эволюция восточ-

нославянской государственности в XI-XII вв.: феодальная 
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раздробленность и междоусобица. Развитие культуры до-

монгольской Руси. Монгольское нашествие на Русь и его 

последствия. Деятельность Александра Невского. Возвы-

шение Московского княжества, политика Ивана Калиты. 

Борьба Дмитрия Ивановича с Золотой Ордой. Укрепление 

Московского государства при Василии I, война за престол 

при Василии II.  

 

Раздел №3. Образование и развитие Московского госу-

дарства  

Правление Ивана III Великого и окончательное объеди-

нение русских земель. Россия и средневековые государства 

Европы и Азии. Специфика формирования единого рос-

сийского государства, формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Ивана IV. Ливонская 

война и опричнина. Расширение на восток и покорение 

Сибири. Смутное время в России. Становление династии 

Романовых. Формирование самодержавной монархии при 

царе Алексее Михайловиче. Окончательное закрепощение 

крестьянства и «бунташный век». Усиление централизации 

власти при Федоре Иоанновиче. Стрелецкие бунты и ре-

гентство Софьи. 

 

Раздел №4. Российская империя в XVIII в. 

Реформы Петра I, становление России империей и мор-

ской державой. Эпоха дворцовых переворотов и ее сущ-

ность, фаворитизм. Реформы Екатерины II, внешняя поли-

тика России в XVIII веке. Изменения в социально-

экономической и политической жизни страны в XVIII веке. 

Правление Павла I. Культура России в XVIII в. 

 

Раздел №5. Российская империя в XIX в.  

Правление Александра I, Отечественная война 1812 го-

да. Восстание декабристов, внутренняя политика Николая 
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I. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

Зарождение общественного движения в России. Становле-

ние индустриального общества в России: общее и особен-

ное. Общественная мысль и особенности общественного 

движения России XIX в. «Великие реформы» и внешняя 

политика Александра II. Русская культура XIX века и её 

вклад в мировую культуру, внутренняя и внешняя полити-

ка Александра III.  

 

Раздел №6. Россия в конце XIX - начале XX вв. 

Роль ХХ столетия в мировой истории, глобализация 

общественных процессов. Проблема экономического роста 

и модернизации в России. Революции и реформы в к. XIX - 

начале ХХ в., правление Николая II. Социальная транс-

формация общества. Политические партии России: гене-

зис, классификация, программы, тактика. Первая Русская 

революция 1905-1907 гг. I–IV Государственные думы. Со-

циально-экономическое и политическое положение России 

накануне Первой мировой войны. Россия в годы войны: 

основные этапы, боевые действия, внутреннее положение в 

стране, вызревание политического кризиса в империи к 

началу 1917 г. Февральская революция. Социально-

экономическое и политическое положение в России в 1917 

году, деятельность Временного правительства, двоевла-

стие и вызревание общенационального кризиса в стране 

осенью 1917 г. 

 

Раздел №7. Советская Россия в 1917-1941 гг. 

Октябрьский политический переворот и начало строи-

тельства советской системы управления в России. Первые 

декреты советской власти. Обострение внутреннего поло-

жения в России весной 1918 г. Экономическая политика и 

её последствия, политика «военного коммунизма». Начало 

гражданской войны: основные этапы и боевые действия, 
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интервенция, их результаты и последствия, российская 

эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 

20-е гг., НЭП. Обострение внутрипартийной борьбы, фор-

мирование однопартийного политического режима. Обра-

зование СССР. Культурная жизнь страны в эпоху «сереб-

ряного века» и в 20-е гг., культурная революция. Внешняя 

политика в 20-30-е гг. Курс на строительство социализма в 

одной стране и его последствия, социально-экономические 

преобразования в 1930-е гг., политика индустриализации и 

коллективизации и их последствия. Усиление режима лич-

ной власти Сталина, культ личности и сопротивление ста-

линизму. Внешнеполитическое положение СССР в 1939-

1941 гг. Пакт «Молотова-Риббентропа». 

 

Раздел №8. СССР в 1941-1991 гг.  

Советский союз в годы Отечественной войны: основные 

этапы, боевые операции, взаимодействие с союзниками, 

партизанское движение, труд в тылу, источники и значе-

ние победы в войне. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика 

СССР в послевоенные годы. Начало холодной войны 

Борьба за власть в 1953-1957 гг. Попытки осуществления 

политических и экономических реформ в СССР в 1950-е 

гг. НТР и её влияние на ход общественного развития в 

стране. ХХ съезд: его место в истории Советского союза. 

Внутренняя и внешняя политика Н.С. Хрущёва. Социаль-

ные реформы Н.С. Хрущева. Культура СССР в послевоен-

ный период и в годы «оттепели». Социально-

экономическое и политическое положение Советского 

Союза в 1964 – 1982 годах. Внутренняя и внешняя полити-

ка Л.И. Брежнева. Деятельность Ю.В. Андропова. Культу-

ра в СССР в 60-80-е гг. «Перестройка», реформы М.С. 

Горбачёва, политика «гласности». Дискуссии о сохранении 
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и статусе СССР и путч ГКЧП. Распад СССР. Беловежские 

соглашения. 

 

Раздел №9. Становление новой российской государ-

ственности (1992-1999 гг.).  РФ в начале XXI века 

Экономические реформы 1992 г. и их социальные, хо-

зяйственные и политические последствия. Конституцион-

ный кризис 1993 г. Внутренняя и внешняя политика Б.Н. 

Ельцина. Становление новой российской государственно-

сти (1993-1999 гг.). Избрание В.В. Путина президентом 

РФ. Россия на пути социально-экономической модерниза-

ции на рубеже ХХ-ХХI в. Культура и образование в пост-

советской России. Два срока президентства В.В. Путина: 

достижения и неудачи. Огосударствление экономики. 

Правление Д.А. Медведева: попытки либерализации и ин-

новаций. Третий срок В.В. Путина: поворот к застою и 

усиление авторитаризма. Нарастание протестных настрое-

ний в обществе. Олимпиада 2014 г. и чемпионат мира по 

футболу 2018 гг. Развитие культуры и образования в РФ в 

XXI в. Воссоединение Крыма с Россией. Пенсионная ре-

форма 2018 г. Кризисные явления в экономике, науке, 

спорте, медицине и других направлениях общественной 

жизни. Внешняя политика РФ в XXI в. Дискуссии о кон-

ституционной реформе. 
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3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

СТУДЕНТАМ И АЛГОРИТМ РАБОТЫ 

Учебные занятия скомпонованы в девять учебных 

разделов (в раздел входят лекционные и семинарские за-

нятия), на каждый из которых отводятся определенные 

учебными планами часы самостоятельной работы студента 

– СРС, и часы на подготовку к экзамену. После изучения 

каждого раздела проводится текущий контроль знаний.  

 

3.1. Учебно-исследовательская работа: 

• предварительное знакомство с учебным материалом 

(лекция);  

• повторение, доработка и систематизация учебного мате-

риала по содержанию каждого раздела (учебники, учебные 

пособия); 

• изучение, исследование (первоисточники, научные рабо-

ты, периодика) основных и дополнительных вопросов, вы-

носимых для обсуждения на семинар; 

1.  Работа на семинаре: 

• ответы преподавателя на вопросы, возникшие при подго-

товке к занятию; 

• формирование проблемного поля обсуждения темы; 

• рассмотрение предлагаемых вопросов с использованием 

различных обучающих и исследовательских методов и 

форм (семинар-коллоквиум, семинар-дискуссия, семинар-

беседа, семинар-«круглый стол», семинар-«пресс-

конференция», семинар-диспут); 

• оценка уровня учебных достижений каждого студента по 

определенному учебному разделу, подведение итогов, по-

становка задач для дальнейшей работы. 

2.  Формирование методологических установок для 

дальнейшего исследования: 
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• осмысление полученной информации, ее резюмирование 

и упорядочение для дальнейшего использования при изу-

чении истории; 

• использование полученной информации в процессе изу-

чения других дисциплин. 

 

3.2. Лекционные занятия 

Основной формой ознакомления студентов с теоретиче-

скими и методологическими достижениями исторического 

познания служат лекционные занятия. Лекционные заня-

тия по «Истории», как правило, носят элективный (избира-

тельный) характер. В условиях информационного потока, 

множества разнообразной исторической литературы ме-

няются не только содержание, но и цели, характер, направ-

ленность лекций. Они читаются по наиболее актуальным и 

сложным проблемам и призваны вовлечь студентов в ак-

тивную мыслительную деятельность, дополнительную са-

мостоятельную работу. 

Основной акцент в лекциях делается на разъяснении 

наиболее трудных для понимания, спорных проблем исто-

рии России.  

Значение лекции, на которой студент пишет конспект 

(от лат. conspectus – обзор) – краткое письменное изложе-

ние содержания информации, изложенной на занятии пре-

подавателем – трудно переоценить. Важно не только вни-

мательно слушать и записывать максимально возможный 

объем информативного материала, но и по просьбе препо-

давателя сразу задавать вопросы по уточнению дат, терми-

нов, понятий и т.п. Для дальнейшей работы с конспектом 

рекомендуется делить тетрадный лист на две части (колон-

ки) – можно равные. В первой записывается информация, 

рассказанная преподавателем, во второй - информация, 

полученная студентом в ходе самостоятельной работы. 
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Максимум фиксированной информации можно полу-

чить, сокращая слова и фразы, используя вспомогательные 

знаки, например, стрелки. 

Сокращения подобного рода с необходимостью влекут 

доработку текста лекции – во-первых, расшифровку со-

кращений (желательно по «свежей памяти) и, во-вторых, 

прояснение информации, не совсем понятной – с помощью 

текста учебника, учебного пособия или словаря. Если это-

го сделать не удалось, важно сформулировать вопрос и 

впоследствии задать его преподавателю, записав ответ.  

Последующую доработку текста необходимо начать с 

ознакомления с содержанием темы учебного раздела, за-

фиксированной в учебно-методическом пособии и выявле-

нием тех положений, которые не были озвучены на лекции 

или рекомендованы преподавателем в качестве задания 

для самостоятельной работы. Это делается с помощью 

учебников, учебных пособий и первоисточников. 

Максимально доработанный конспект лекций дает воз-

можность ответить на максимальное количество вопросов 

теста по теме или по списку примерных экзаменационных 

вопросов подготовить достаточно полный ответ на каждый 

вопрос. 

Своевременная и полная доработка конспекта лекций – 

показатель начала самостоятельной работы, начало лич-

ностного, авторского, самостоятельного учебно-

исследовательского труда – подготовки к семинарским 

занятиям. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке к 

семинарам 

Началом самостоятельной работы студента (СРС) слу-

жит доработка текста лекции, которую необходимо сде-

лать в день лекции, после отдыха, максимум – на следую-

щий день. 
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Во-первых, необходимо провести расшифровку сокра-

щений (желательно это делать по «свежей» памяти). 

Во-вторых, необходимо прояснение информации, не 

совсем понятной – с помощью текста учебника или учеб-

ного пособия. Если этого сделать не удалось, важно сфор-

мулировать вопрос и впоследствии задать его преподава-

телю (на ближайшем занятии!), записав его ответ.  

Последующую доработку текста необходимо продол-

жить с ознакомления с содержанием темы учебного разде-

ла, зафиксированной в учебно-методическом пособии и 

выявлением тех положений, которые не были озвучены на 

лекции или рекомендованы преподавателем в качестве до-

машнего задания. Это делается с помощью литературы, 

которая имеется в читальном зале библиотеки, в локальной 

сети института, в Интернет-библиотеках, указанных ниже. 

Литература подразделяется на: 

• основную – это те книги, с чтения которых начинается 

самостоятельная работа; 

• дополнительную – это произведения, раскрывающие по-

дробно какие-либо отдельные периоды истории, либо со-

держащие информацию, отсутствующую в основной лите-

ратуре. 

Вся указанная литература имеется в ЭБС или на сайтах 

Интернета, указанных ниже.  

Самостоятельная работа заключается в более глубоком 

и разностороннем изучении тем, обозначенных в содержа-

нии дисциплины. Результаты выполнения самостоятельной 

работы докладываются студентами во время семинарских 

занятий, проверяются в ходе текущего и итогового кон-

троля знаний.  

Максимально доработанный конспект лекций дает воз-

можность ответить на максимальное количество вопросов 

собеседования или теста по определенной теме.  
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Рекомендуется в течение семестра после каждой лекции 

обращаться к списку примерных экзаменационных вопро-

сов и анализировать, какие вопросы необходимо самостоя-

тельно доработать (найти с помощью рекомендованной 

литературы и законспектировать). Это поможет студенту 

дойти до экзамена, имея подготовленные ответы на каж-

дый экзаменационный вопрос.  

Обращаем ваше внимание на то, что список содержит 

примерные вопросы, а вопросы в экзаменационных биле-

тах могут отличаться по формулировке, не затрагивая 

смысла. 

Своевременная и полная доработка конспекта лекций – 

показатель начала самостоятельной работы, начала лич-

ностного, авторского, самостоятельного учебно-

исследовательского труда в форме подготовки к семи-

нарским занятиям, в основе которых находится принцип 

обучения через исследование. 

Семинары по «Истории» направлены на понимание и 

запоминание информации при помощи усвоения лекцион-

ного материала и результатов самостоятельной доработки 

конспекта лекций. 

 

3.4.  Оценочные средства 

Семинары предназначены для оценки уровня учебных 

достижений каждого студента по каждому разделу, а также 

текущего контроля усвоения знаний.  

Первой формой текущего контроля является коллокви-

ум по вопросам для обсуждения, указанным в разделе 

«Семинарские занятия». 

На коллоквиуме (собеседовании по изученному разде-

лу) студенту необходимо продемонстрировать преподава-

телю знание (на память) основных исторических лично-

стей (кто есть кто), терминов (названий, аббревиатур) и 

хронологии (основных дат) истории России. 
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Второй формой текущего контроля выступает тестиро-

вание (в виде теста на бумагоносителе или с помощью 

специализированной компьютерной программы) по каж-

дому разделу. Тест содержит задания следующих форм: 

• открытой; 

• закрытой (с выбором одного или нескольких заклю-

чений из перечня); 

• на установление правильной последовательности; 

• на установление соответствия. 

Чем больше студент отвечает на вопросы преподавателя 

в ходе коллоквиумов, чем больше тестовых заданий он 

выполняет, тем больше баллов он набирает к итоговой ат-

тестации по учебной дисциплине. 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №1 

Теория и методология исторической науки 

Для подготовки к семинару (коллоквиуму, тестирова-

нию) в конспекте лекций или отдельной тетради: 

• расшифруйте и запомните основные термины;  

• кратко зафиксируйте вклад каждого историка в разви-

тие истории как науки; 

• подготовьте краткие ответы на вопросы коллоквиума. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Агиография, история, историография, археология, оно-

мастика, сфрагистика, геральдика, нумизматика, медиеви-

стика, хронология, формация, цивилизация, культурно-

исторический тип, норманнская теория, «антинорманизм», 

«западники», «славянофилы», школа «Анналов». 

ИСТОРИКИ 

Геродот, Плутарх, Тацит, Иосиф Флавий, Нестор, Н. 

Макиавелли, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, М.П. Пого-

дин, Н.М. Карамзин, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, Н.И. 

Костомаров, Б.Н. Чичерин, В.О. Ключевский, С.Ф. Плато-

нов, М.Н. Покровский, Б.А. Рыбаков, Б.Д. Греков, Е.В. 

Тарле, М.В. Нечкина, Л.Н. Гумилев, А.Н. Сахаров, Марк 

Блок, Жан ле Февр, Фернан Бродель, Арнольд Тойнби. 

 

Вопросы коллоквиума к разделу №1  

1. Возникновение истории как науки. 

2. Определение истории, данное В.О. Ключевским. 

3. Основы исторической науки. 

4. Отрасли исторического знания. 

5. Вспомогательные исторические дисциплины. 

6. Объект истории России.  

7. Предмет истории России. 

8. Основные функции истории. 
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9. Познавательная функция истории. 

10. Практически-рекомендательная функция истории. 

11. Мировоззренческая функция истории. 

12. Функция социальной памяти. 

13. Прогностическая функция истории. 

14. Воспитательная функция истории. 

15. Основные типы исторических источников. 

16. Основные методологические подходы к историче-

скому процессу. 

17. Суть формационного подхода. 

18. Суть цивилизационного подхода. 

19. Основные исторические методы. 

20. Суть историко-генетического метода. 

21. Суть историко-сравнительного метода. 

22. Суть историко-типологического метода. 

23. Суть историко-системного метода. 

24. Первое историческое произведение Древней Руси. 

25. Основные направления российской исторической 

школы. 

26. Дискуссия между «западниками» и «славянофилами» 

о российской истории. 

27. Суть дворянско-монархического направления исто-

рической науки. 

28. Суть либерального направления исторической науки. 

29. Суть «государственного» направления исторической 

науки. 

30. Суть социологической школы исторической науки. 

31. Материализм в исторической науке России. 

 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №2 

Древняя Русь и социально-политические изменения в 

русских землях в XIII - сер. XV вв. 

Для подготовки к семинару (коллоквиуму, тестирова-

нию) в конспекте лекций или отдельной тетради: 
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• расшифруйте и запомните основные термины;  

• кратко зафиксируйте вклад каждой персоны в исто-

рию; 

• подготовьте краткие ответы на вопросы коллоквиума; 

• выучите даты. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Союз племен, военная Русь, варяги, «путь из варяг в 

греки», подсечно-огневое земледелие, перелог, натураль-

ное хозяйство, товарно-денежное хозяйство, бортничество, 

гости, гривна, вервь, князь, боярин, гриди, детинец, посад, 

посадские люди, великий князь, вече, дружина, полюдье, 

урок, погост, язычество, волхв, смерды, закупы, холопы, 

челядь, рядовичи, вира, изгои, фреска, иконопись, мозаика, 

скань (филигрань), зернь, финифть, чернь, берестяные 

грамоты, летопись, митрополит, феодализм, междоусоби-

ца, удел, крестоносцы, Волжская Булгария, Золотоордын-

ское иго, темник, ярлык, баскак, тенгрианство, тягло. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир Свя-

той, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, 

Владимир Мономах, Мстислав Великий, Даниил Галиц-

кий, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо, Александр Невский, Чингисхан, Батый, 

Кирилл и Мефодий, Иларион, Даниил Заточник, Даниил 

Александрович, Иван Калита, хан Узбек, Иван Красный, 

Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Мамай, Тохта-

мыш, Василий I, Василий II Темный, Василий Косой, 

Дмитрий Шемяка.  

ХРОНОЛОГИЯ 

862 г. – Упоминание в летописи о призвании варяжского 

конунга Рюрика на княжение в Новгород.  

882 г. – Объединение Новгорода и Киева под властью кня-

зя Олега – образование Киевской Руси.  

862 – 1598 гг. – Правление на Руси династии Рюриковичей.  
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882 – 912 гг. – Княжение Олега в Киеве.  

912 – 945 гг. – Княжение Игоря в Киеве.  

945 – 964 гг. – Княжение Ольги.  

964 – 972 гг. – Княжение Святослава Игоревича.  

980 – 1015 гг. – Княжение Владимира Святого.  

988 г. – Принятие Русью христианства в качестве государ-

ственной религии.  

1019 – 1054 гг. – Княжение Ярослава Мудрого.  

1097 г. – Любечский съезд русских князей. 

1113 – 1125 гг. – Княжение Владимира Мономаха. 

1125 – 1132 гг. – Княжение Мстислава Великого.  

1132 г. – Начало периода феодальной раздробленности на 

Руси.  

1125 – 1157 гг. – Княжение Юрия Долгорукого в Ростово-

Суздальской земле и в Киеве.  

1147 г. – Первое упоминание в летописи о Москве.  

1157-1174 гг. – Княжение Андрея Юрьевича Боголюбско-

го.  

1176-1212 гг. – Княжение Всеволода Юрьевича Большое 

Гнездо.  

1199 г. – Объединение Галицкого и Волынского княжеств 

Романом Мстиславичем.  

1221-1264 гг. – Княжение Даниила Романовича Галицкого.  

1223 г., 31 мая – Сражение русско-половецких войск с 

монголами на реке Калке.  

1236 г. – Разгром монголами Волжской Булгарии.  

1237 – 1241 гг. – Завоевание Руси монголами.  

1238 г., 4 марта – Сражение войска Великого князя Влади-

мирского Юрия Всеволодовича с монголами на реке Сить. 

Гибель Юрия Всеволодовича.  

1240 – 1480 гг. – Ордынское иго на Руси.  

1240 г., 15 июля – Разгром князем Александром Ярослави-

чем шведских рыцарей на р. Неве (Невская битва).  
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1242 г., 5 апреля – Разгром князем Александром Невским 

крестоносцев на Чудском озере (Ледовое побоище).  

1243 г. – Образование ханом Батыем государства Золотая 

Орда на нижней Волге.  

1252-1263 гг. – Княжение великого князя Владимирского 

Александра Ярославича Невского. 

1276 – 1303 гг. – Княжение Даниила Александровича. Об-

разование Московского княжества.  

1299 г. – Перенесение митрополичьей кафедры из Киева во 

Владимир.  

1325 – 1340 гг. – Княжение в Москве Ивана Даниловича 

Калиты.  

1326 г. – Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в 

Москву.  

1327 г. – Передача ордынцами ярлыка на великое княже-

ние Ивану Калите после восстания в Твери.  

1340 – 1353 гг. – Княжение Семена Гордого. 

1353 – 1359 гг. – Княжение Ивана II Красного.  

1359 – 1389 гг. – Княжение великого князя Дмитрия Ива-

новича Донского.  

1367 г. – Строительство первого каменного Кремля в 

Москве. 

1378 г. – Разгром ордынского воеводы Бегича на р. Воже.  

1380 г., 8 сентября – Куликовская битва.  

1382 г. – Сожжение Москвы ханом Тохтамышем. 

1389 – 1425 гг. – Княжение Василия I. 

1425 – 1462 гг. – Княжение Василия II Темного. 

1439 г. – Флорентийская уния.  

 

Вопросы коллоквиума к разделу №2 

1. Первые упоминания о славянах. 

2. Славянские племена. Основные занятия древних сла-

вян. 
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3. Подсечно-огневая система земледелия и «перелог», 

основные занятия восточных славян. 

4. Общинный образ жизни древних славян. Первые горо-

да. 

5. Общественный строй древних славян. Верования 

древних славян. 

6. Основные объединения славянских племен к IX веку. 

7. Норманнская теория возникновения Древней Руси. 

8. Система раннефеодальной монархии IX- начала XII вв. 

на Руси. 

9. Время образования древнерусского государства. 

10. Черты, присущие военной демократии. 

11. Функции вождя племени и союза племен. 

12. Призвание Рюрика на княжение в Новгороде. 

13. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.  

14. Княжеский домен, дружина, полюдье. 

15. Периодизация истории Киевской Руси. 

16. Походы князя Олега на Царьград. Договоры с греками. 

17. Княжение Игоря. Восстание древлян. 

18. Укрепление государственности при Ольге.  

19. Княжение Святослава, его основные достижения. 

20. Укрепление государства в княжение Владимира I. 

21. Религиозная реформа 980 г. 

22. Значение и последствия принятия христианства Русью 

в 988 г. 

23. Борьба за власть между Святополком и Ярославом. 

24. Княжение Ярослава Мудрого.  

25. Социально-экономический строй Киевской Руси пери-

ода расцвета. 

26. «Русская правда», «Правда Ярославичей». 

27. Династическая политика Ярослава Мудрого. 

28. Причины феодальной раздробленности русских зе-

мель. 

29. Сущность феодальной раздробленности. 
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30. Правление Владимира II Мономаха и Мстислава Ве-

ликого. 

31. Владимиро-Суздальское княжество в XII-XIII вв. 

32. Галицко-Волынское княжество в XII-XIII вв. 

33. Новгородская боярская республика в XII-XIII вв. 

34. Письменность, грамотность, литература, устное 

народное творчество домонгольской Руси. 

35. Ремесло, архитектура, живопись и скульптура на Руси 

X-XIII вв. 

36. Социальная структура общества домонгольской Руси. 

37. Княжение Андрея Боголюбского. 

38. Упадок Киева и причины этого процесса. 

39. Княжение Всеволода Большое Гнездо. 

40. Поход князя Игоря Новгород-Северского против по-

ловцев. 

41. Русь и «великая степь» (взаимоотношения с печенега-

ми и половцами). 

42. Битва на реке Калке. Причины поражения. 

43. Разгром монголами Волжской Булгарии. 

44. Завоевание Руси монголо-татарами. 

45. Сражение на реке Сить: причины поражения и послед-

ствия. 

46. Проявления ига и его последствия для Руси. 

47. Невская битва и Ледовое побоище, их значение. 

48. Последствия завоевания Руси монголами. 

49. Княжение Александра Невского во Владимире. 

50. Основные претенденты на лидерство среди русских 

княжеств. 

51. Причины, обусловившие расцвет Тверского и Москов-

ского княжеств в конце XIII - начале XIV века. 

52. Причины возвышения Москвы и сохранения единства 

российского народа. 

53. Действия Ивана Калиты по расширению территории 

княжества. 
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54. Ордынская политика по отношению к православной 

церкви и принятие ислама Золотой Ордой. Влияние 

хана Узбека на возвышение Москвы. 

55. Перенос кафедры митрополита из Киева во Владимир, 

из Владимира в Москву. 

56. Княжение Дмитрия Ивановича Донского. 

57. Битва на реке Воже (Вожене), Куликовская битва. 

58. Преодоление «великой замятни» в Орде и поход хана 

Тохтамыша на Москву. 

59. Присоединение Нижнего Новгорода к Москве. 

60. Междоусобица в Московской Руси 1425-1453 гг. 

61. Установление автокефалии русской митрополии от 

Константинополя. 

 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №3 

Образование и развитие Московского государства 

Для подготовки к семинару (коллоквиуму, тестирова-

нию) в конспекте лекций или отдельной тетради: 

• расшифруйте и запомните основные термины;  

• кратко зафиксируйте вклад каждой персоны в исто-

рию; 

• подготовьте краткие ответы на вопросы коллоквиума; 

• выучите даты. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Наместник, посадник, регентство, царь, цесаревич, Из-

бранная рада, Земский собор, патриарх, «бунташный век», 

дворяне, крестьяне, поместье, вотчина, Боярская дума, 

«заповедные лета», «урочные лета»,  крепостное право, 

опричнина, стрельцы, Смута, «тушинский вор», Семибо-

ярщина, шляхта, интервенция, ополчение, мануфактура, 

ярмарка, протекционизм, меркантилизм, полки «иноземно-

го строя», барщина, оброк, раскольники, сословие, корм-

ление, местничество, пожилое, юрьев день, «большая со-

ха», подворная подать, черносошные крестьяне, казаче-
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ство, трехполье, ясак, ясачные люди, централизованное 

государство, волость, губа, дьяк, приказ, судебник, засеки, 

остроги, Кремль, «Домострой», «Куранты», парсуна, 

«нарышкинское барокко». 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Иван III Великий, Софья Палеолог, Василий III, Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский, Елена Глинская, Иван IV Гроз-

ный, А. Адашев, А. Курбский, И. Висковатый, митрополит 

Макарий, Сильвестр, М. Скуратов, М.И. Воротынский, 

Федор Иоаннович, Иов, царевич Дмитрий, Борис Годунов, 

Хлопок, Лжедмитрий I, М. Мнишек, И. Болотников, Васи-

лий Шуйский, Лжедмитрий II, Гермоген, И. Заруцкий, П. 

Ляпунов, М. Скопин-Шуйский, Д. Пожарский, К. Минин, 

патриарх Филарет, Михаил Романов, М. Шеин, Алексей 

Михайлович «Тишайший», Б.И. Морозов, А.М. Матвеев, 

А.Л. Ордин-Нащокин, М. Милославская, Н. Нарышкина, Б. 

Хмельницкий, С. Разин, патриарх Никон, протопоп Авва-

кум, Федор Алексеевич, С. Дежнев, Е. Хабаров, И.А. Хо-

ванский, Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Ф.Л. Шаклови-

тый, П.А. Солари, А. Новый, А. Фьораванти, А. Никитин, 

Филофей, И. Федоров, Ф. Конь, А. Рублев, Дионисий, Ф. 

Грек, С. Ушаков. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1462 – 1505 гг. – Княжение великого князя Ивана III.  

1471 г. – Поход Ивана III на Новгород.  

1478 г. – Падение независимости Великого Новгорода, 

присоединение его к Москве.  

1480 г. – «Стояние» русских и ордынских войск на реке 

Угра – конец золотоордынского ига.  

1485 г. – Присоединение Тверского княжества к Москве.  

1497 г. – Принятие Иваном III Судебника.  

1505 – 1533 г. – Княжение великого князя Василия III Ива-

новича.  

1510 г. – Присоединение Пскова к Москве.  
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1521 г. – Присоединение Рязанского княжества к Москве.  

1533-1538 гг. – Регентство княгини Елены Глинской. 

1538-1547 гг. – Боярское правление. 

1547 – 1584 гг. – Фактическое правление Ивана IV Василь-

евича Грозного.  

1547 г. – Народное восстание в Москве.  

1547 г. – Венчание Ивана IV на царство.  

1547 – 1557 гг. – Реформы Ивана IV Грозного.  

1550 г. – Принятие Иваном IV Грозным нового Судебника.  

1551 г. – Стоглавый собор. 

1552 г. – Присоединение Казанского ханства к России.  

1556 г. – Присоединение Астраханского ханства к России.  

1556 г. – Отмена кормлений. Земская и губная реформы.  

1558 – 1583 гг. – Ливонская война.  

1565 – 1572 гг. – Опричнина.  

1581 г. – Начало похода Ермака в Сибирь.  

1582 г. – Ям-Запольское перемирие с Польшей. 

1583г. – Плюсское перемирие со Швецией. 

1584 – 1598 гг. – Царствование Федора Иоанновича.  

1589 г. – Учреждение патриаршества в России. 

1591 г. – Гибель царевича Дмитрия. 

1598 – 1613 гг. – Смутное время.  

1598 – 1605 гг. – Правление Бориса Годунова.  

1603-1604 гг. – Восстание Хлопка Косолапа. 

1605 – 1606 гг. – Правление Лжедмитрия I.  

1606 – 1610 гг. – Правление Василия Шуйского.  

1606 – 1607 гг. – Восстание под предводительством И.И. 

Болотникова.  

1610-1613 гг. – «Семибоярщина».  

1611 г., март – Первое земское ополчение.  

1611 г., сентябрь – Создание в Нижнем Новгороде второго 

земского ополчения под предводительством К. Минина и 

Д. Пожарского.  
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1612 г., 26 октября – Освобождение Москвы от польских 

интервентов вторым земским ополчением.  

1613 г. – Избрание Земским собором Михаила Романова на 

царство.  

1613 – 1917 гг. – Правление династии Романовых.  

1613 – 1645 гг. – Царствование Михаила Федоровича Ро-

манова.  

1617 г. – Столбовский мирный договор со Швецией.  

1618 г. – Деулинское перемирие между Россией и Поль-

шей.  

1632-1634 гг. – Смоленская война. 

1634 г. – Поляновский мир. 

1645 – 1676 гг. – Царствование Алексея Михайловича.  

1648 г. – «Соляной бунт». 

1649 г. – «Соборное Уложение» Алексея Михайловича.  

1653 г. – Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в 

Русской Православной Церкви.  

1653 г. – Земский собор принял решение о принятии Укра-

ины «под высокую руку» Алексея Михайловича.  

1654 г. – Переяславская Рада. Воссоединение Украины с 

Россией. 

1654-1667 гг. – Война России с Польшей за Украину.  

1662 г. – «Медный бунт». 

1656-1661 гг. – Русско-шведская война. 

1661 г. – Кардисский мир. 

1667 г. – Андрусовское перемирие. 

1668 – 1677 гг. – Соловецкое восстание. 

1670-1671 г. – Восстание Степана Разина. 

1676-1682 гг. – Царствование Федора Алексеевича Рома-

нова.  

1677-1681 гг. – Русско-турецкая война 

1682-1696 гг. – Царствование Ивана V Алексеевича сов-

местно с Петром Алексеевичем при регентстве царевны 

Софьи Алексеевны.  
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1682 г. – Московское восстание стрельцов. 

1682 г. – Отмена местничества. 

1686 г. – Подписание «Вечного мира» с Польшей.  

1687 г. – Основание Славяно-греко-латинской академии.  

1687 и 1689 гг. – Неудачные походы в Крым. 

1689 г. – Подписание Нерчинского договора с Китаем. 

1689 – 1696 – Правление Ивана V и Петра I. 

1689 г. – Второй стрелецкий бунт. 

 

Вопросы коллоквиума к разделу №3 

1. Особенности образования российского централизо-

ванного государства и формирование национального 

самосознания. 

2. Стояние на реке Угре. 

3. Принятие Судебника Ивана III. 

4. Значение женитьбы Ивана III на Софье Палеолог. 

5. Боярская Дума и система государственного управле-

ния после создания централизованного государства. 

6. «Иосифляне» и «сориане» («нестяжатели»). 

7. Основные религиозные течения на Руси XIV-XV ве-

ка. 

8. Правление Елены Глинской, ее денежная реформа. 

9. Детство Ивана Грозного и значение его коронации 

как царя. 

10. Идеологи реформ Ивана IV. Состав Избранной рады, 

время существования. 

11. Созыв первого Земского собора. Составление нового 

Судебника при Иване IV. 

12. Создание приказной системы управления государ-

ством. Отмена кормлений. 

13. Военные реформы Ивана Грозного. 

14. Сущность сословно-представительной монархии. 

15. Проведение Стоглавого собора русской церкви. 



 29 

16. Расширение России на восток при Иване Грозном. 

Походы Ермака. 

17. Ливонская война. Плюсское перемирие. 

18. Годы опричнины. Сущность опричнины. 

19. Набег Крымского хана на Русь 1571-1572 г. Битва 

при Молодях. 

20. Установление системы крепостничества в России. 

Этапы закрепощения крестьян. 

21. Царствование Федора Иоанновича. 

22. Учреждение патриаршества в России. 

23. Культура России в XVI в. 

24. Возрастание роли дворянства в XV-XVII вв. Писцо-

вые книги. Поместье и вотчина. 

25. Избрание царем Бориса Годунова. 

26. Восстание Хлопка Косолапа. 

27. Смысл термина «смутное время». Основные периоды 

смуты. 

28. Поход Лжедмитрия I на Москву. Правление Лжед-

митрия I. Восстание москвичей против Лжедмитрия 

I. 

29. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Социальный состав восставших, их требования. 

30. Царствование Василия Шуйского. 

31. Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России. 

32. Правление «семибоярщины». Восстание в Москве 

против поляков. 

33. Претенденты на русский престол в годы Смуты. 

34. Создание первого и второго русского ополчения про-

тив поляков. 

35. Освобождение Москвы от интервентов. 

36. Избрание Земским собором Михаила Романова на 

царство: причины. 

37. Столбовский мир со Швецией. Подписание Деулин-

ского перемирия с Польшей. 
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38. Правление Михаила Федоровича. 

39. Война России с Польшей за Смоленск. 

40. Освоение Сибири в XVII в: В. Бугор, П. Бекетов, И. 

Москвитин, М. Стадухин, В. Поярков, С. Дежнев, Е. 

Хабаров, В. Атласов. 

41. Царствование Алексея Михайловича Романова. При-

нятие Соборного уложения. 

42.  «Соляной бунт» в Москве, «хлебный бунт» в Пскове 

и Новгороде. 

43. Начало церковной реформы патриархом Никоном. 

44. Переяславская рада. Война России с Польшей за 

Украину.  

45. Денежная реформа Алексея Михайловича и «Медный 

бунт» в Москве. 

46. «Торговый устав» 1653 г. и «Новоторговый устав 

1667 г.»: политика экономического протекционизма. 

47. Формирование общероссийского рынка в сер. XVII в. 

и новые явления в экономике. 

48. Социальная структура общества в XVI-XVII вв. 

49. Русско-шведская война за польский престол. Кардис-

ский мир со Швецией. 

50. Андрусовское перемирие с Польшей. 

51. Поход казаков под предводительством Василия Уса. 

52. Восстание под предводительством С. Разина. 

53. Церковный раскол и протест старообрядцев против ре-

форм Никона. Соловецкое восстание 1668-1674 гг. 

54. Царствование Федора Алексеевича Романова. Налого-

вая реформа. 

55. Стрелецкое восстание 1682 г. Хованщина. 

56. Совместное царствование Ивана V и Петра I при ре-

гентстве Софьи. 

57. «Вечный мир» с Речью Посполитой. 

58. Крымские походы 1687-1689 гг. 

59. Стрелецкое восстание 1689 г.  
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60. Культура России в XVII в. 

61. Немецкая слобода как исторический феномен. Ино-

странцы на службе в России в XVII в. 

 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №4 

Российская империя в XVIII в. 

Для подготовки к семинару (коллоквиуму, тестирова-

нию) в конспекте лекций или отдельной тетради: 

• расшифруйте и запомните основные термины;  

• кратко зафиксируйте вклад каждой персоны в исто-

рию; 

• подготовьте краткие ответы на вопросы коллоквиума; 

• выучите даты. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Абсолютизм, гвардия, рекрут, Сенат, Синод, Адмирал-

тейство, коллегии, подушная подать, посессионные кре-

стьяне, ассамблеи, империя, Кунсткамера, академия наук, 

Табель о рангах, воинский устав, Верховный тайный совет, 

кондиции, «бироновщина», «слово и дело», кадетский кор-

пус, секуляризация, бюрократия, фаворит, «Наказ», Уло-

женная комиссия, губерния, уезд, Манифест о вольности 

дворянству, университет, ассигнация, просвещенный абсо-

лютизм, Просвещение, Эрмитаж, Жалованная грамота, го-

родничий, мещане, государственные крестьяне, удельные 

крестьяне. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Петр I Великий, царевич Алексей, А.Д. Меншиков, 

Ф.М. Апраксин, Карл XII, Екатерина I, В. Беринг, Петр II, 

Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Иван VI Антонович, Анна 

Леопольдовна, Б.Х. Миних, П.П. Ласси, Елизавета Петров-

на, А.Г. Разумовский, И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, 

Петр III, Екатерина II Великая, Г.Г. Орлов, Г.А. Потемкин, 

Е.Р. Дашкова, Е.И. Пугачев, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 

Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Павел I, Б.К. Растрелли, Ф.Б. 
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Растрелли, Д. Трезини, Э.М. Фальконе, И.Н. Никитин, 

А.М. Матвеев, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Борови-

ковский, И.П. Кулибин, Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. 

Державин, Ф.Г. Волков, А.Н. Радищев, В.И. Баженов, И.Е. 

Старов, М.Ф. Казаков. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1695, 1696 гг. – Азовские походы Петра I.  

1696 – 1725 гг. – Единовластное правление Петра I Вели-

кого.  

1697 – 1698 гг. – «Великое посольство» Петра I в Европу. 

1700 г., 1 января – Введение в России нового (юлианского) 

летоисчисления.  

1700 – 1721 гг. – Северная война.  

1700 г. – Поражение русской армии под Нарвой.  

1701 г. – Основание в Москве Школы навигацких и мате-

матических наук.  

1702 г. – Начало издания первой русской газеты «Ведомо-

сти».  

1703 г. – Основание Петербурга.  

1705 г. – Введение рекрутской повинности.  

1707 г. – Основание в Москве Медицинской академии.  

1708 – 1709 гг. – Учреждение губерний.  

1709 г., 27 июня – Полтавская битва.  

1711 г. – Учреждение Сената.  

1710-1711 гг. – Прутский поход Петра I.  

1713 г. – Перенесение столицы России в Петербург.  

1714 г. – Указ о единонаследии.  

1714 г. – Первая победа русского флота над шведским при 

мысе Гангут.  

1716 г. – Введение Петром I Устава воинского.  

1718-1721 гг. – Учреждение коллегий.  

1720 г. – Победа русского флота над шведским при Грен-

гаме.  
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1721 г. – Ликвидация патриаршества и учреждение Сино-

да.  

1721 г. – Ништадтский мирный договор.  

1721 г. – Провозглашение России империей.  

1722 г. – «Табель о рангах». 

1722 – 1724 гг. – Каспийский поход Петра I.  

1725 – 1727 гг. – Царствование Екатерины I.  

1725 г. – Открытие Академии наук в Петербурге. 

1726 г. – Создание Верховного тайного совета.  

1727 – 1730 гг. – Царствование Петра II.  

1730 – 1740 гг. – Царствование Анны Иоанновны.  

1731 г. – Отмена Указа о единонаследии.  

1735 – 1739 гг. – Русско-турецкая война. 

1736, 1755 гг. – Издание указов о прикреплении работни-

ков к заводам. 

1740-1741 гг. – Царствование Иоанна VI Антоновича при 

регентстве его матери Анны Леопольдовны.  

1741 – 1761 гг. – Царствование Елизаветы Петровны.  

1754 г. – Отмена внутренних таможенных пошлин. 

1755 г. – Основание Московского университета.  

1756 – 1763 гг. – Участие России в Семилетней войне.  

1760 г. – Взятие русскими войсками Берлина. 

1760 г. – Императорский указ о разрешении помещикам 

ссылать крестьян в Сибирь.  

1761-1762 гг. – Царствование Петра III.  

1762 г. – Издание Манифеста «О даровании вольности и 

свободы всему российскому дворянству».  

1762 – 1796 гг. – Царствование Екатерины II Алексеевны 

Великой.  

1764 г. – Проведение секуляризации церковного землевла-

дения.  

1764 г. – Ликвидация на Украине гетманства и учреждение 

Малороссийского генерал-губернаторства.  

1767-1768 гг. – Деятельность Уложенной комиссии.  
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1768-1774 гг. – Русско-турецкая война.  

1770 г. – Победы русского флота в Чесменском сражении и 

войск П.А. Румянцева при Ларге и Кагуле.  

1771 г. – «Чумной бунт» в Москве. 

1772 г. – Первый раздел Речи Посполитой между Прусси-

ей, Австрией и Россией.  

1773-1775 гг. – Крестьянская война под предводитель-

ством Е.И. Пугачева.  

1774 г. – Кючук-Кайнарджийский мирный договор.  

1775 г. – Перестройка системы органов власти, управления 

и суда. Губернская реформа.  

1783 г. – Ликвидация Крымского ханства. Вхождение 

Крыма в состав России. Основание Севастополя.  

1783 г. – Георгиевский трактат о протекторате России над 

Грузией.  

1785 г. – Жалованные грамоты дворянству и городам.  

1787-1791 гг. – Русско-турецкая война.  

1789 г. – Победа войск А.В. Суворова при Фокшанах и 

Рымнике.  

1790 г., декабрь – Штурм войсками А.В. Суворова турец-

кой крепости Измаил.  

1791 г. – Разгром турецкого флота у мыса Калиакрия рус-

ским флотом под командованием Ф.Ф. Ушакова.  

1791 г. – Ясский мирный договор.  

1793 г. – Второй раздел Речи Посполитой.  

1795 г. – Третий раздел Речи Посполитой.  

1796 – 1801 гг. – Царствование Павла I.  

1797 г. – Указ о трехдневной барщине. 

1798-1800 гг. – Средиземноморский поход русского флота 

под командованием Ф.Ф. Ушакова.  

1799 г. – Итальянский и швейцарский походы русской ар-

мии под командованием А.В. Суворова. 
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Вопросы коллоквиума к разделу №4  

1. Установление единовластного правления Петра I. 

2. Азовские походы. Начало строительства флота. 

3. Отправка «великого посольства». 

4. Ход Северной войны. Ништадтский мир со Швецией. 

5. Русско-турецкая война 1710-1713 гг. 

6. Введение рекрутской повинности. 

7. Основание Санкт-Петербурга и перенос столицы.  

8. Разделение России на губернии. 

9. Социальные выступления при Петре I.  

10. Учреждение Сената. 

11. Принятие указа о единонаследии. 

12. Введение воинского устава и морского устава. 

13. Учреждение первых коллегий. 

14. Проведение подушной переписи и введение подуш-

ной подати. 

15. Учреждение Главного магистрата и городских маги-

стратур. 

16. Реформы Петра I в сфере образования, науки и куль-

туры.  

17. Издание указа о посессионных крестьянах. 

18. Экономическая политика Петра I (меркантилизм и 

протекционизм) и издание таможенного тарифа 1724 

г. 

19. Учреждение Синода и прекращение патриаршества. 

20. Издание Табели о рангах. 

21. Издание Указа о наследовании престола. 

22. Каспийские походы Петра I. 

23. Оценка Петровских преобразований и итоги его прав-

ления. 

24. Царствование Екатерины I Алексеевны. 

25. «Временщики» как явление истории России. Фавори-

тизм в России XVIII в. 

26. Деятельность Верховного тайного совета. 
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27. Царствование Петра II Алексеевича. 

28. Внутренняя политика Анны Иоанновны. 

29. Внешняя политика Анны Иоанновны. 

30. Сущность «бироновщины». 

31. Царствование Ивана VI Антоновича. 

32. Царствование Елизаветы Петровны. 

33. Семилетняя война. 

34. Царствование Петра III. 

35. Издание Манифеста «О даровании вольности и сво-

боды всему российскому дворянству». 

36. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины 

II. 

37. Секуляризация церковных земель. 

38. Созыв «Уложенной комиссии». 

39.  Издание «Наказа» Екатерины II. 

40. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-

Кайнарджийский мир. 

41. «Чумной бунт» в Москве. 

42. Три раздела Польши между Россией, Австрией и 

Пруссией. 

43. Восстание под предводительством Е. Пугачева. 

44. Проведение губернской реформы. 

45. Реформа образования Екатерины II. 

46. Учреждение «Вольного экономического общества» и 

денежная реформа Екатерины II. 

47. Присоединение Крыма к России. 

48. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. 

49. Издание Жалованных грамот дворянству и городам. 

50. Социальная структура общества в XVIII в. 

51. Культура России в середине и конце XVIII в. 

52. Восстание в Польше под предводительством Тадеуша 

Костюшко. 

53. Царствование Павла I. Указ о трехдневной барщине. 

54. Участие России в антифранцузских коалициях.  
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55. Итальянский и альпийский походы А.В. Суворова, 

экспедиция Ф.Ф. Ушакова. 

 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №5 

Российская империя в XIX в. 

Для подготовки к семинару (коллоквиуму, тестирова-

нию) в конспекте лекций или отдельной тетради: 

• расшифруйте и запомните основные термины;  

• кратко зафиксируйте вклад каждой персоны в исто-

рию; 

• подготовьте краткие ответы на вопросы коллоквиума; 

• выучите даты. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Инородцы, севооборот, Восточный вопрос, протекторат, 

газават, Негласный комитет, Государственный совет, ми-

нистерство, военные поселения, «вольные хлебопашцы», 

цензура, «чугунный устав», ПСЗРИ, самодержавие, право-

славие, народность, славянофилы, западники, консерва-

тизм, «крестьянский вопрос», конституция, парламента-

ризм, декабристы, «золотой век русской культуры», «мо-

гучая кучка», передвижники, Секретный комитет, мани-

фест, выкупные платежи, крестьянская община, круговая 

порука, мировой посредник, временнообязанные кресть-

яне, земства, городская дума, мировой судья, присяжные, 

классическая гимназия, реальная гимназия (училище), 

«Союз трех императоров», «Общинный социализм», либе-

ралы, интеллигенция, радикалы, народники, «хождение в 

народ», террор,  пролетариат, буржуазия, капитализм, стач-

ка, «Тройственный союз», контрреформы, «циркуляр о ку-

харкиных детях», модернизация, промышленный перево-

рот.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Александр I, М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, Наполе-

он Бонапарт, М.И. Кутузов, Николай I, Е.Ф. Канкрин,  П.Д. 
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Киселев, С.С. Уваров,  И.Ф. Паскевич, П.С. Нахимов, А.И. 

Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-

Петрашевский, Александр II, М.Т. Лорис-Меликов, Д.А. 

Милютин, Н.А. Милютин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, М.А. 

Бакунин, А.И. Желябов, М.Д. Скобелев, А.И. Горчаков, 

Александр III, К.П. Победоносцев, Н.Х. Бунге, Н.М. Ка-

рамзин, А.С Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. 

Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Тургенев, Н.А. 

Некрасов, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, К.П. Брюллов, А.А. 

Иванов, П.А. Федотов, И.К. Айвазовский, И.П. Мартос, 

А.Н. Воронихин, П.К. Клодт, К.А. Тон, О. Монферран, 

Н.И. Лобачевский, Н.С. Пирогов, Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

И.П. Павлов, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1801 – 1825 гг. – Царствование Александра I Павловича.  

1801 – 1803 гг. – Деятельность «Негласного комитета». 

1801 г., 12 сентября – Присоединение Восточной Грузии к 

России.  

1802 г. – Указ о преобразовании коллегий в министерства. 

1803 г., 20 февраля – Указ о «вольных хлебопашцах».  

1805-1807 гг. – Участие России в III и IV антинаполеонов-

ских коалициях.  

1804-1812 гг. – Русско-иранская война.  

1804 г. – Принятие Устава, вводившего автономию уни-

верситетов. 

1805 г., ноябрь – Сражение при Аустерлице.  

1806-1812 гг. – Русско-турецкая война.  

1807 г., 25 июня – Заключение мирного и союзного дого-

вора России с Францией в Тильзите.  

1808-1809 гг. – Война России со Швецией. Фридрихсгам-

ский мир. Присоединение Финляндии к России.  

1810 г., 1 января – Учреждение Государственного Совета.  

1812 г. – Бухарестский мирный договор России с Турцией.  
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1812 г., 12 июня – 21 декабря – Отечественная война.  

1812 г., 3 августа – Сражение под Смоленском.  

1812 г., 8 августа – Назначение М.И. Кутузова главноко-

мандующим русской армией.  

1812 г., 26 августа – Бородинское сражение.  

1812 г., 1 сентября – Совещание русского командования в 

деревне Фили.  

1812 г., 7 октября – Уход французской армии из Москвы.  

1812 г., 12 октябрь – Сражение под Малоярославцем.  

1812 г., 14 – 16 ноября – Переправа французских войск че-

рез реку Березину.  

1812 г., 21 декабря – Приказ М.И. Кутузова по армии об 

изгнании французской армии из пределов России.  

1813-1814 гг. – Заграничный поход русской армии.  

1813 г., октябрь – Заключение Гюлистанского мирного до-

говора между Россией и Ираном.  

1813 г., 16-19 октября – Сражение при Лейпциге («Битва 

народов»).  

1814-1815 гг. – Венский конгресс.  

1815 г. – Создание «Священного союза» монархов Европы.  

1816-1817 гг. – Учреждение военных поселений в России.  

1816 – 1819 гг. – Отмена крепостного права в Прибалтике. 

1817 – 1864 гг. – Кавказская война: завоевание Россией 

Северного Кавказа.  

1821-1825 гг. – Деятельность Северного и Южного об-

ществ декабристов.  

1823 – 1825 гг. – Деятельность Общества соединенных 

славян. 

1825 г., 14 декабря – Восстание декабристов.  

1825 – 1855 гг. – Царствование Николая I Павловича.  

1826-1828 гг. – Русско-иранская война. 

1826 г. – Принятие «чугунного» цензурного устава.  

1827 г. – Разгром турецкого флота в Наваринской бухте. 
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1828 г., февраль – Заключение Туркманчайского мирного 

договора между Россией и Ираном.  

1828-1829 гг. – Русско-турецкая война.  

1829 г., сентябрь – Заключение Адрианопольского мирно-

го договора России с Турцией.  

1830, ноябрь – 1831 г., октябрь – Подавление восстания в 

Польше.  

1833 г. – Создание «Свода законов Российской империи». 

1837 г. – Строительство железной дороги из Петербурга в 

Царское Село.  

1837-1841 гг. – Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева.  

1839 г. – Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

1842 г. – Издание Указа об «обязанных крестьянах».  

1847 – 1848 гг. – Инвентарная реформа. 

1849 г. – Подавление русской армией восстания в Венгрии.  

1853 – 1856 гг. – Крымская война.  

1853 г., ноябрь – Победа русского флота под командовани-

ем П.С. Нахимова над турецким в сражении при Синопе.  

1854 г., сентябрь – 1855, август – Оборона Севастополя.  

1855 г. – Симодский договор с Японией о «мире и друж-

бе». 

1855 – 1881 гг. – Царствование Александра II Николаеви-

ча.  

1856 г. – Парижский мирный конгресс. 

1861 г., 19 февраля – Подписание Манифеста и «Положе-

ний о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».  

1861 – 1874 гг. – Военная реформа. 

1863 -1864 гг. – Реформы в области народного образова-

ния. 

1864, 1 января – «Положение о губернских и уездных зем-

ских учреждениях».  

1864 г., 20 ноября – Судебная реформа.  

1864-1885 гг. – Завоевание Средней Азии Россией.  
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1867 г. – Продажа Аляски. 

1870 г. – Реформа городского управления.  

1871 г. – Лондонская конференция держав: отмена ограни-

чительных для России статей Парижского мирного дого-

вора.  

1873 г. – Создание «Союза трех императоров».  

1874 г. – Первое массовое «хождение в народ».  

1875 г. – Подписание трактата России и Японии о разделе 

владений на Курильских островах и острове Сахалин.  

1875 г. – Деятельность «Южнороссийского союза рабо-

чих».  

1876-1878 гг. – Деятельность народнической организации 

«Земля и воля».  

1876 г. – Второе массовое «хождение в народ».  

1877-1878 гг. – Русско-турецкая война. Освобождение Бол-

гарии.  

1878 г. – Сан-Стефанский мирный договор России с Тур-

цией.  

1878 г. – Берлинский конгресс.  

1878-1880 гг. – Деятельность «Северного союза русских 

рабочих».  

1879-1881 гг. – Деятельность организации «Народная во-

ля».  

1879-1881 гг. – Деятельность организации «Черный пере-

дел».  

1879-1882 гг. – Оформление Тройственного союза.  

1881 г., 1 марта – Убийство народовольцами Александра II.  

1881-1894 гг. – Царствование Александра III Александро-

вича.  

1881 г, апрель. – Манифест «О незыблемости самодержа-

вия». 

1881 г. – Перевод крестьян на обязательный выкуп.  

1882 г. – Принятие новых «Временных правил о печати».  
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1883 г. – Создание Г.В. Плехановым марксистской группы 

«Освобождение труда».  

1884 г. – Принятие Устава, ликвидировавшего автономию 

университетов.  

1885 г. – Принятие Закона о запрещении работы в ночное 

время женщин и подростков.  

1885 г. – Договор России с Англией о разграничении зон 

влияния в Азии.  

1886 г. – Принятие Закона о штрафах и деятельности фаб-

ричной инспекции.  

1887 г. – Принятие циркуляра «о кухаркиных детях».  

1898 г. – I съезд в г. Минске Российской социал-

демократической рабочей партии (РСДРП).  

1889 г. – Принятие «Положения о земских начальниках».  

1891-1905 гг. – Строительство Сибирской железной доро-

ги. 

 

Вопросы коллоквиума к разделу №5  

1. Воцарение Александра I и «Дней Александровых пре-

красное начало»: Негласный комитет, министерская 

реформа, создание университетов и их автономия, 

«Указ о вольных хлебопашцах», Государственный со-

вет. 

2. Присоединение Восточной Грузии к России. 

3. Русско-французские войны 1805 г., и 1806-1807 гг. 

Тильзитский мир. 

4. Русско-Шведская война 1808-1809 гг. Присоединение 

Финляндии. 

5. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. и русско-

иранская война 1804-1813 гг. 

6. Отечественная война 1812 г. 

7. Заграничные походы русской армии (1813-1814 гг.). 

Венский конгресс. Создание Священного союза импе-

раторов. 
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8. Конституция Царства Польского, особое законода-

тельство Финляндии, освобождение крестьян Прибал-

тики. 

9. Вторая половина правления Александра I (1815-1825 

гг.): делиберализация политического режима. 

10. Южное общество декабристов: лидер, устав, замыслы.  

11. Северное общество декабристов: лидер, устав, замыс-

лы. 

12. Воцарения Николая I и ужесточение внутренней поли-

тики: суды над декабристами, «Чугунный цензурный 

устав». 

13. Создание собственной Его императорского величества 

канцелярии. 

14. Кодификация законов при Николае I. 

15. Изменение системы образования при Николае I. 

16. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. 

17. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина и развитие эко-

номики при Николае I. 

18. «Инвентарная реформа» при Николае I. 

19. «Золотой век русской культуры». 

20. Кавказская война 1817-1864 гг. 

21. Русско-иранская война 1826-1828 гг. и русско-

турецкая война 1828-1829 гг. 

22. Крымская война 1853-1856 гг. Условия и последствия 

Парижского мира. 

23. Польское восстание 1830-1831 гг. 

24. Европейские революции 1830 г. и 1848-49 гг. и их вли-

яние на  Россию. 

25. Теория официальной народности. 

26. «Славянофилы» и «западники». 

27. Деятельность кружка Буташевича-Петрашевского. 

28. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 

г. 
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29. Крестьянская реформа Александра II: итоги, послед-

ствия, оценка в обществе. 

30. Судебная реформа Александра II. 

31. Земская и городская реформы Александра II. 

32. Реформа образования и реформа цензуры при Алек-

сандре II. 

33. Военная реформа Александра II. 

34. Пекинский и Айгунский договоры с Китаем. Си-

модский и Санкт-Петербургский договоры с Японией. 

35. Денонсация условий Парижского мирного договора и 

«Союз трех императоров». 

36. Русско-турецкая война. Сан-Стефанский мирный до-

говор. 

37. Аляска в составе Российской империи и ее продажа 

США. 

38. Деятельность народнической организации «Земля и 

воля» и ее раскол. 

39. Деятельность организации «Народная воля». Её участ-

ники. 

40. Группа «Освобождение труда». 

41. Либеральные и революционные народники. 

42. Основные направления революционного народниче-

ства. 

43. Начало стачечного движения. 

44. Организация «Союза борьбы за освобождение рабоче-

го класса». 

45. Деятельность народнической организации «Земля и 

воля» и ее раскол. 

46. Деятельность организации «Народная воля». Её участ-

ники. 

47. Группа «Освобождение труда». 

48. Либеральные и революционные народники. 

49. Основные направления революционного народниче-

ства. 
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50. Начало стачечного движения. 

51. Организация «Союза борьбы за освобождение рабоче-

го класса». 

52. Начало правления Александра III: варианты развития 

государственной власти. 

53. Окончание присоединения к России Средней Азии и 

история процесса. 

54. Значение манифеста «О незыблемости самодержавия» 

и «Положения о мерах к охранению государственной 

безопасности и общественного спокойствия». 

55. Основные направления «контрреформ» Александра III.  

56. Изменения в области местного самоуправления при 

Александре III. 

57. Изменения в области образования и печати при Алек-

сандре III. 

58. Внешняя политика Александра III: сближение и воен-

ный союз с Францией. Формирование «Тройственного 

союза» в Европе. 

59. Строительство Транссибирской магистрали и ее зна-

чение. 

60. Завершение промышленного переворота в России, по-

явление новых отраслей производства и промышлен-

ных центров в России. 

61. Российская культура во второй половине XIX в. 

 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №6 

Россия в конце XIX - начале XX вв. 

Для подготовки к семинару (коллоквиуму, тестирова-

нию) в конспекте лекций или отдельной тетради: 

• расшифруйте и запомните основные термины;  

• кратко зафиксируйте вклад каждой персоны в исто-

рию; 

• подготовьте краткие ответы на вопросы коллоквиума; 

• выучите даты. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и АББРЕВИАТУРЫ 

Фабрика, Транссибирская магистраль, золотой стандарт, 

монополия, социализм, РСДРП, большевики, меньшевики, 

эсеры, «октябристы», «кадеты», черносотенцы, анархисты, 

«кровавое воскресенье», Революция, Цусима, Государ-

ственная дума, прогрессисты, «земельный (аграрный) во-

прос», «рабочий вопрос», Советы рабочих депутатов, «тре-

тьеиюньская монархия», хутор, отруб, МХТ, «русские се-

зоны», модерн, авангардизм, Антанта, империализм, уль-

тиматум, «Четверной союз»,  «план Шлиффена», позици-

онная война, «брусиловский прорыв», сепаратный мир, 

«двоевластие», Временное правительство, Петросовет, 

«Приказ №1», «апрельские тезисы», корниловский мятеж.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Николай II, Г.А. Распутин, С.Ю. Витте, С.О. Макаров, 

А.Н. Куропаткин, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, 

Г.А. Гапон, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришке-

вич, П.А. Столыпин, А.А. Брусилов, М.В. Родзянко, Г.Е. 

Львов, Н.С. Чхеидзе, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, А.М. 

Бутлеров,  Д.И. Менделеев, А.С. Попов, К.Э. Циолковский, 

К.С. Станиславский, Ф.И. Шаляпин, И.И. Шишкин, В.Г. 

Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, В.В. Ве-

рещагин, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Ми-

кешин, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. 

Мандельштам, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, М. Горький, 

В. Кандинский, К.С. Малевич.  

ХРОНОЛОГИЯ 

1894 – 1917 гг. – Царствование Николая II Александрови-

ча.  

1895 г. – Создание «Союза борьбы за освобождение рабо-

чего класса».  

1895 г. – Введение в России «винной монополии».  

1897 г. – Проведение первой всеобщей переписи населения 

в России.  
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1898 г. – Проведение С.Ю. Витте денежной реформы.  

1898 г. – Создание РСДРП. 

1902 г. – Образование партии социалистов-

революционеров. 

1903 г. – II съезд РСДРП: организационное оформление 

партии, раскол партии на большевиков и меньшевиков.  

1904 – 1905 гг. – Русско-японская война.  

1904 г., 26-27 января – Нападение японских кораблей на 

русскую эскадру в Порт-Артуре.  

1904 г., 27 января – Нападение японской эскадры на рус-

ские корабли «Варяг» и «Кореец» в порту Чемульпо.  

1904 г., 31 марта – Гибель на рейде Порт-Артура вице-

адмирала С.О. Макарова и его штаба на корабле «Петро-

павловск».  

1904 г., август – Сражение под городом Ляоян.  

1904 г., декабрь – Сдача крепости Порт-Артур японским 

войскам.  

1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье» – начало пер-

вой русской революции.  

1905 – 1907 гг. – Первая буржуазно-демократическая рево-

люция в России.  

1905 г., февраль – Поражение русской армии под городом 

Мукден.  

1905 г., май – Гибель русского флота у острова Цусима.  

1905 г., май – Всеобщая стачка рабочих в Иваново-

Вознесенске.  

1905 г., июнь – Восстание на броненосце «Потемкин».  

1905 г., август – Заключение Портсмутского мирного до-

говора России с Японией. 

1905г., август – Опубликование манифеста о создании 

«булыгинской думы».  

1905 г., октябрь – Всероссийская политическая стачка.  

1905 г., 17 октября – Манифест, провозгласивший основ-

ные принципы буржуазного конституционализма.  
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1905 г., октябрь – Создание Конституционно-

демократической партии.  

1905 г., ноябрь – Создание «Союза русского народа».  

1905 г., ноябрь – Издание указа об отмене выкупных пла-

тежей крестьянами.  

1905 г., декабрь – Издание закона о выборах в I Государ-

ственную думу. 

1905 г., декабрь – Вооруженные восстания в Москве и дру-

гих городах.  

1906 г., 23 апреля – Издание «Основных законов Россий-

ской империи». 

1906 г., 27 апреля – 8 июля – Деятельность I Государствен-

ной думы.  

1906 г., 9 ноября – Начало аграрной реформы П.А. Столы-

пина.  

1907 г., 20 февраля – 2 июня – Деятельность II Государ-

ственной думы.  

1907 г., 3 июня – Роспуск II Государственной думы, приня-

тие нового избирательного закона.  

1907 г., 10 августа – Соглашение России с Англией о раз-

деле сфер влияния на Среднем Востоке. Оформление блока 

«Антанта».  

1907 – 1912 гг. – Деятельность III Государственной думы.  

1908 г. – Создание «Союза Михаила Архангела».  

1912-1917 гг. – Деятельность IV Государственной думы.  

1914 г., 19 июля – 1918 г., 3 марта – Участие России в пер-

вой мировой войне.  

1914 г., август – Проведение русской армией Восточно-

Прусской операции.  

1914 г., август-сентябрь – Проведение русской армией Га-

лицийской операции.  

1915 г., февраль-март – Проведение русской армией Кар-

патской операции.  
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1915 г., май-июль – Создание военно-промышленных ко-

митетов.  

1916 г., 22 мая – 31 июля – Наступление русских войск на 

Юго-Западном фронте (Брусиловский прорыв).  

1917 г., 23 февраля – Демонстрации работниц и рабочих 

Петрограда.  

1917 г., 25 февраля – Всеобщая политическая забастовка в 

Петрограде. 

1917 г., 27 февраля – Февральская буржуазно-

демократическая революция в России.  

1917 г., 27 февраля – Образование Временного комитета 

Государственной думы и Петроградского Совета рабочих 

и солдатских депутатов.  

1917 г., 2 марта – Отречение Николая II от престола. Обра-

зование Временного правительства.  

1917 г., 3 марта – Отречение Великого князя Михаила 

Александровича от престола.  

1917 г., 4 апреля – Выступление В.И. Ленина с докладом 

«О задачах пролетариата в данной революции» (Апрель-

ские тезисы).  

1917 г., 20-21 апреля – Апрельский кризис Временного 

правительства.  

1917 г., май – Образование 1-го коалиционного Временно-

го правительства.  

1917 г., июнь – I Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов.  

1917 г., июнь-август – Последние операции русских войск 

в ходе первой мировой войны: провал наступления в Гали-

ции, сдача города Риги и оборона Моонзундского архипе-

лага.  

1917 г., 3-4 июля – Демонстрация рабочих, революцион-

ных солдат и матросов в Петрограде. Конец двоевластия.  

1917 г., июль – Образование 2-го коалиционного Времен-

ного правительства.  
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1917 г., 26 июля – 3 августа – VI съезд РСДРП(б). Курс 

большевиков на вооруженное восстание.  

1917 г., август – Проведение Государственного совещания 

в Москве.  

1917 г., конец августа – Выступление войск генерала Л.Г. 

Корнилова и его поражение.  

1917 г., 1 сентября – Объявление России республикой.  

1917 г., сентябрь – Проведение Всероссийского демокра-

тического совещания в Петрограде.  

1917 г., сентябрь – Создание 3-го коалиционного Времен-

ного правительства.  

1917 г., 10 октября, 16 октября – Заседания ЦК РСДРП(б), 

посвященные организации вооруженного восстания.  

1917 г., 12 октября – Создание при Петроградском Совете 

Военно-революционного комитета (ВРК).  

 

Вопросы коллоквиума к разделу №6  

1. Начало правления Николая II. 

2. Реформы С.Ю. Витте. 

3. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности. 

4. Экономический кризис 1900-1903 гг. и развитие моно-

полистического капитализма в России.  Национализа-

ция железных дорог. 

5. 1-й и 2-й съезды РСДРП. Раскол партии. 

6. Создание партии социалистов-революционеров (ПСР). 

7. Участие России в подавлении восстания ихэтуаней, 

начало «мягкой оккупации» Манчжурии. 

8. Русско-японская война: причины и предпосылки. 

9. Основные сражения с японскими войсками. Оборона 

Порт-Артура. 

10. Цусимское морское сражение. 

11. Портсмутский мирный договор с Японией и его по-

следствия. 
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12. «Кровавое воскресенье». 

13. Причины и характер первой русской революции. 

14. Основные этапы первой русской революции 1905-1907 

гг. Московское восстание 1905 г. 

15. Публикация Манифеста «Об усовершенствовании гос-

ударственного порядка» и «Основных государствен-

ных законов Российской империи». 

16. Итоги первой русской революции 1905-1907 гг.  

17. Создание КДП (кадеты) и «Союза 17 октября» (октяб-

ристы). 

18. «Булыгинская Дума». 

19. Выборы и деятельность I Государственной думы. 

20. Столыпинская аграрная реформа: цели, задачи, итоги. 

21. Прочие реформы Столыпина, борьба с волной террора, 

введение практики военно-полевых судов. 

22. Деятельность II Государственной думы. 

23. «Третьеиюньский государственный переворот». 

24. Деятельность III Государственной думы. 

25. Влияние Г. Распутина на царскую семью. Причины 

падения авторитета династии Романовых. 

26. Экономическое состояние империи к 1913 г. 

27. Причины и характер Первой мировой войны.  

28. Цели России в Первой мировой войне. 

29. «Антанта». Союзники «Антанты». 

30. «Тройственный союз» - трансформация в «Четверной 

союз». 

31. Вступление России в мировую войну (лето 1914 г.). 

Отношение ключевых общественно-политических сил 

к войне. 

32. Проведение русской армией Восточно-Прусской опе-

рации. 

33. Проведение русской армией Галицийской операции. 

34. Проведение русской армией Карпатской операции. 

35. «Брусиловский прорыв» русской армии. 
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36. Развитие буржуазных отношений во время войны, пе-

рестройка экономики на военные рельсы. 

37. Деятельность IV Государственной думы. «Прогрес-

сивный блок». 

38. Причины и предпосылки Февральской революции. 

39. Образование Временного комитета Государственной 

думы и Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов. Двоевластие. 

40. «Приказ №1». Начало развала армии. 

41. Отречение Николая II от престола. 

42. Образование Временного правительства. Первый со-

став Временного правительства 

43. Работа I Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов. 

44. Попытка свержения Временного правительства в июле 

1917 г. Образование второго коалиционного прави-

тельства. 

45.  «Корниловский мятеж». Провозглашение России рес-

публикой. 

46. «Серебряный век» русской культуры. 

 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №7 

Советская Россия в 1917-1941 гг. 

Для подготовки к семинару (коллоквиуму, тестирова-

нию) в конспекте лекций или отдельной тетради: 

• расшифруйте и запомните основные термины;  

• кратко зафиксируйте вклад каждой персоны в исто-

рию; 

• подготовьте краткие ответы на вопросы коллоквиума; 

• выучите даты. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и АББРЕВИАТУРЫ 

«Позорный мир», Версальско-Вашингтонская система, 

декрет, комбеды, продовольственная диктатура, нарком, 

СНК, Учредительное собрание, ВЧК, «красногвардейская 
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атака на капитал», национализация, РКП(б), РСФСР, 

РККА, диктатура пролетариата, «красный террор», комму-

низм, продразверстка, продотряды, «Красные», «Белые», 

«Зеленые», «военный коммунизм», ГОЭЛРО, НЭП, кон-

цессии, продналог, ВКП(б), ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, КВЖД, 

батрак, «середняк», «кулак», раскулачивание, «враг наро-

да», плановая экономика, индустриализация, пятилетка, 

коллективизация, МТС, колхоз, совхоз, трудодень, стаха-

новцы, «Культурная революция», ликбез, соцреализм, 

рабфак, культ личности, тоталитаризм, репрессии, «Боль-

шой террор»,  фашизм, нацизм, «полоса признаний», Лига 

Наций, Мюнхенский сговор, Коминтерн, пакт.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.Я. Сокольников, И.В. 

Сталин, В.М. Молотов, А.А. Жданов, М.В. Фрунзе, С.М. 

Буденный, А.И. Луначарский, Ф.Э. Дзержинский, А.В. 

Колчак, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель, Н.И. 

Махно, А.С. Антонов, А.Г. Стаханов, К.Е. Ворошилов, 

М.Н. Тухачевский, С.М. Киров, Н.И. Ежов, Л.П. Берия, 

И.И. Сикорский, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, И.В. Курчатов, 

Л.Д. Ландау, Н.И. Вавилов, М.А. Шолохов, М.А. Булгаков, 

А.Н. Толстой, Э.Г. Казакевич, М.М. Зощенко, В.И. Мухи-

на, Е.В. Вучетич, А.А. Дейнека, С.М. Эйзенштейн, Г.В. 

Александров, К.М. Симонов, Б.Н. Полевой, Л.П. Орлова, 

Л.А. Русланова. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1917 г., 24-25 октября – Вооруженное восстание в Петро-

граде. Свержение большевиками Временного правитель-

ства. 

1917 г., 25-26 октября – Деятельность II Всероссийского 

съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.  

1917 г., 26 октября – Принятие Декрета о мире и Декрета о 

земле II Всероссийским съездом Советов рабочих и сол-

датских депутатов.  
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1917 г., 25 октября – 3 ноября – Установление советской 

власти в Москве.  

1917 г., 2 ноября – Утверждение СНК «Декларации прав 

народов России».  

1917 г., 7 декабря – Создание Всероссийской чрезвычай-

ной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК).  

1918 г., 5-6 января – Созыв и роспуск Учредительного со-

брания.  

1918 г., 10-18 января – Принятие III Всероссийским съез-

дом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-

тов «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа», провозглашение РСФСР.  

1918 г., 9 февраля – принятие Декрета «О социализации 

земли».  

1918 г., 3 марта – Подписание Брестского мирного догово-

ра Советской России с Германией и ее союзниками.  

1918 г., 6 марта – Переименование РСДРП(б) в РКП(б). 

1918 г., 9 марта – Высадка английского десанта в Мурман-

ске. Начало военной интервенции держав Антанты.  

1918 г., 25 мая – Начало антисоветского мятежа Чехосло-

вацкого корпуса.  

1918 г., 28 июня – Принятие Декрета о национализации 

промышленности.  

1918 г., 4-10 июля – Принятие V Всероссийским съездом 

Советов Конституции РСФСР, введение всеобщей воин-

ской повинности.  

1918 г., сентябрь – Декрет СНК «О красном терроре». 

1918 г., 13 ноября – Постановление ВЦИК об аннулирова-

нии Брестского мирного договора.  

1918 г., декабрь – 1920 г., январь – Борьба советского пра-

вительства против войск А.В. Колчака.  

1919 г., 11 января – Декрет СНК о продовольственной раз-

верстке на хлеб.  
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1919 г., июль – 1920 г., март – Борьба Советского прави-

тельства против объединенных Вооруженных сил Юга 

России под командованием А.И. Деникина.  

1919 г., ноябрь – Разгром войск генерала Н.Н. Юденича.  

1920 г., апрель-октябрь – Советско-польская война.  

1920 г., апрель-ноябрь – Борьба Советского правительства 

против войск генерала П.Н. Врангеля. Изгнание войск ге-

нерала П.Н. Врангеля из Крыма.  

1920 г., ноябрь – Окончание гражданской войны на терри-

тории РСФСР (в европейской части и Сибири).  

1921 г., февраль-март – Восстание матросов и солдат в 

Кронштадте (Кронштадтский мятеж).  

1921 г., март – Заключение Рижского мирного договора 

РСФСР с Польшей.  

1921 г., март – Принятие Х съездом РКП(б) решения о пе-

реходе к новой экономической политике.  

1922 – 1924 гг. – Финансовая реформа. 

1922 г. – Голод в Поволжье. 

1922 г., апрель – Избрание И.В. Сталина Генеральным сек-

ретарем ЦК РКП (б).  

1922 г., апрель-май – Генуэзская конференция.  

1922 г., апрель – Раппальский договор РСФСР с Германи-

ей.  

1922 г., 30 декабря – I Всесоюзный съезд Советов. Образо-

вание Союза Советских Социалистических Республик 

(СССР).  

1924 г. – «Полоса признания СССР».  

1924 г., январь – Принятие первой Конституции СССР II 

Всесоюзным съездом Советов. 

1925 г., декабрь – XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриа-

лизацию.  

1927 г., декабрь – XV съезд ВКП(б). Курс на коллективи-

зацию сельского хозяйства.  

1928 г. – Присоединение СССР к пакту Бриана-Келлога. 



 56 

1928 – 1932 г. – Первый пятилетний план развития народ-

ного хозяйства СССР.  

1928 г. – «Шахтинское дело». 

1929 г., осень – Начало сплошной коллективизации сель-

ского хозяйства в СССР.  

1929 г., осень – советско-китайский конфликт на КВЖД. 

1930 г. – Процесс по делу «Промпартии». 

1931 г. – Процесс по делу «Союзного бюро меньшевиков». 

1932 г. – Введение советских паспортов. 

1932 – 1933 гг. – Голод в районах сплошной коллективиза-

ции. 

1933-1937 гг. – Второй пятилетний план развития народно-

го хозяйства СССР.  

1934 г. – Вступление СССР в Лигу Наций.  

1935 г. – Соглашение с Францией и Чехословакией о взаи-

мопомощи на 5 лет. 

1936 г. – Процесс по делу «Террористического троцкист-

ско-зиновьевского центра». 

1936 г., декабрь – Принятие второй Конституции СССР.  

1937 г. – Процесс по делу «Параллельного антисоветского 

троцкистского центра».  

1938 г. – Процесс по делу «Правотроцкистского антисо-

ветского блока». 

1938-1939 гг. – Вооруженные столкновения между СССР и 

Японией у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол.  

1938-1942 гг. – Третий пятилетний план развития народно-

го хозяйства СССР.  

1939 г., 23 августа – Заключение между СССР и Германией 

Пакта о ненападении.  

1939 г., 1 сентября – Нападение Германии на Польшу – 

начало второй мировой войны.  

1939 г., 17 сентября – ввод советских войск в восточные 

районы Польши (Западную Белоруссию и Западную Укра-

ину).  
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1939 г., 28 сентября – Заключение советско-германского 

договора «О дружбе и границе».  

1939 г., ноябрь – 1940 г., март – Советско-финская война.  

1940 г., июнь-июль – ввод советских войск в Бессарабию, 

Литву, Латвию и Эстонию. 

 

Вопросы коллоквиума к разделу №7 

1. Октябрьская социалистическая революция. 

2. Деятельность II Всероссийского съезда Советов рабо-

чих и солдатских депутатов. 

3. Первые декреты советской власти. 

4. Решение большевиками ключевых вопросов: земель-

ного, рабочего и мирного. 

5. Установление советской власти в Москве.  

6. Причины победы большевиков. 

7. Принятие «Декларации прав народов России».  

8. Проведение выборов в Учредительное собрание. 

9. Деятельность Учредительного собрания и его разгон: 

причины и последствия. 

10. III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

и крестьянских депутатов. 

11. Образование РСФСР. 

12. Заключение Брестского мирного договора Советской 

России с Германией. 

13. Итоги Первой мировой войны. 

14. Продовольственная диктатура. «Комбеды». 

15. Принятие Конституции РСФСР 1918 г. Её основное 

содержание.  

16. Календарная реформа и перевод столицы из Петрогра-

да в Москву: причины и последствия. 

17. Политика «военного коммунизма». 

18. Начало ускоренной национализации крупной и сред-

ней промышленности. 

19. Введение продразверстки. 
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20. Причины Гражданской войны.  

21. Основные этапы Гражданской войны. Проблема пери-

одизации. 

22. Основные противоборствующие стороны в годы 

Гражданской войны. Их цели и взгляды на будущее 

страны.  

23. Иностранная военная интервенция в ходе гражданской 

войны. 

24. Мятеж Чехословацкого корпуса. Комуч. 

25. Наступление на РСФСР с территории Сибири. 

26. Наступление на РСФСР с Юга. 

27. Наступление на РСФСР с Прибалтики. 

28. Наступление на РСФСР с Севера. 

29. Взятие Крыма Красной Армией. Окончание Граждан-

ской войны. 

30. Итоги Гражданской войны. 

31. Советские военачальники Гражданской войны. 

32. Белогвардейские военачальники Гражданской войны. 

33. Лидеры «зеленых» в годы Гражданской войны. 

34. Причины поражения «белого» движения. 

35. Советско-польская война. 

36. Освобождение Красной Армией Дальнего Востока. 

Дальневосточная республика. 

37. РСФСР на Генуэзской конференции. 

38. Раппальский договор с Германией. 

39. План ГОЭЛРО. 

40. Восстания против большевиков в Кронштадте и Там-

бовской губернии. 

41. Заключение Рижского мирного договора с Польшей. 

Территориальные потери России после Гражданской 

войны. 

42. Последствия «военного коммунизма». 

43. «Малая гражданская война». Голод в Поволжье. 

44. X съезд РКП (б). Сущность и цели НЭПа. 
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45. Реализация НЭПа: основные шаги власти. Кризисы 

НЭПа. 

46. Борьба за власть в СССР в 1922-1929 гг. 

47. Начало формирования «культа личности» И. Сталина. 

48. Внешняя политика РСФСР после гражданской войны. 

Генуэзская конференция и Раппальский договор. 

49. Предпосылки образования СССР. Проекты образова-

ния СССР. I Всесоюзный съезд Советов. 

50. Образование СССР и значение этого. Первые субъекты 

СССР. 

51. Принятие первой Конституции СССР. Законодатель-

ная и исполнительная власть по Конституции СССР 

1924 г. 

52. Культурная революция в СССР. Создание советской 

интеллигенции. 

53. Академия наук СССР. ВАСХНИЛ. 

54. «Полоса признания СССР». Внешняя политика СССР 

во второй половине 1920-х гг. Конфликт на КВЖД. 

55. Курс на индустриализацию – XIV съезд ВКП (б). Цели 

индустриализации и источники ее реализации. 

56. Курс на коллективизацию сельского хозяйства – XV 

съезд ВКП (б). Цели коллективизации. 

57. Первый советский пятилетний план развития народно-

го хозяйства (1928-1932 гг.) и его итоги. 

58. Репрессии конца 1920-х – начала 30-х гг. Создание 

ГУЛАГа. 

59. Культ личности Сталина: причины и последствия. 

60. «Краткий курс истории ВКП(б)» и его значение. 

61. Сплошная коллективизация в СССР. Голод в СССР в 

ходе коллективизации. Статья Сталина «Головокруже-

ние от успехов». 

62. Изменение социального облика деревни в 1930-е гг. 

Социальный статус колхозников. Итоги коллективиза-

ции. 
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63. Принятие второй Конституции СССР. Основные изме-

нения. 

64. Вторая пятилетка (1933-1937 гг.) и ее итоги.  

65. Третья пятилетка (1938-1942 гг.) и итоги индустриали-

зации. 

66. Вступление СССР в Лигу наций и причины исключе-

ния. 

67. Попытки СССР создать систему коллективной без-

опасности в Европе. Мюнхенский сговор. 

68. Репрессии второй половины 1930-х гг. Ключевые про-

цессы. 

69. Вооруженные столкновения СССР и Японии в 1938-39 

гг. Пакт о ненападении с Японией. 

70. Помощь СССР революционной Испании. 

71. Этапы развития советско-германских взаимоотноше-

ний в 1920-30-е гг. 

72. Заключение советско-германского пакта о ненападе-

нии и его последствия. 

73. Указ о введении всеобщей воинской повинности в 

СССР. Изменение трудового законодательства и под-

готовка к войне. 

74. Ввод советских войск в Западную Белоруссию и За-

падную Украину. 

75. Заключение советско-германского договора о дружбе 

и границе. 

76. Советско-финляндская война и ее последствия.  

77. Ввод советских войск в Бессарабию и Северную Буко-

вину, Литву, Латвию и Эстонию. 

78. Пятнадцать советских республик: завершение форми-

рования СССР. Административно-территориальное 

деление СССР. 
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СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №8 

СССР в 1941-1991 гг. 

Для подготовки к семинару (коллоквиуму, тестирова-

нию) в конспекте лекций или отдельной тетради: 

• расшифруйте и запомните основные термины;  

• кратко зафиксируйте вклад каждой персоны в исто-

рию; 

• подготовьте краткие ответы на вопросы коллоквиума; 

• выучите даты. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и АББРЕВИАТУРЫ 

Блицкриг, «Ост», «Барбаросса», СВГК, ГКО, «Тайфун», 

«Блау», блокада, «дорога жизни», «Приказ №227», «Уран», 

«Искра», «Цитадель», Коренной перелом, «Рельсовая вой-

на», «Десять сталинских ударов», «Багратион», «Августов-

ская буря», геноцид, концлагерь, депортация, холокост, 

«большая тройка», «второй фронт», ленд-лиз, репарации, 

Нюрнбергский процесс, Совет министров, КПСС, конвер-

сия, план Маршалла, СЭВ, «ленинградское дело», «дело 

врачей», «безродный космополитизм», «холодная война», 

ООН, совнархозы, целина,  «оттепель», реабилитация, 

НАТО, ОВД, страны «третьего мира», «доктрина Брежне-

ва», «Пражская весна», совнархозы, волюнтаризм, космо-

навт, «Союз-Аполлон», станция «Мир», моногорода, дис-

сиденты, самиздат, «бульдозерная выставка», «олимпий-

ский мишка», развитой социализм, хозрасчет, БАМ, за-

стой, принцип «стабильности кадров», уравниловка, но-

менклатура, «разрядка», ОСВ, ПРО, СНВ, путч, ГКЧП, 

«ускорение», «перестройка», «гласность», кооперация, 

«бархатные революции, референдум, Новоогаревский про-

цесс, «программа 500 дней», рыночная экономика, «новое 

политическое мышление», «парад суверенитетов», Бело-

вежские соглашения. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Г.К. Жуков, Б.М. Шапошников, А.М. Василевский, И.С. 

Конев, Ф. Паулюс, Н.М. Шверник, С.А. Ковпак, Р.Г. Зорге,  

А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб, А.П. Маресьев, М. Джа-

лиль, Я.Ф. Павлов, Ю.Б. Левитан, Д.Д. Шостакович, М.И. 

Кошкин, С.В. Ильюшин,  М.Т. Калашников, Н.С. Хрущев, 

Г.М. Маленков, А.А. Громыко, М.А. Суслов, Л.И. Бреж-

нев, А.Н. Косыгин, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. 

Горбачев, Э.А. Шеварднадзе, А.Д. Сахаров, А.Т. Твардов-

ский, А.И. Солженицын, Б.Л. Пастернак, Л.И. Гайдай, Э.А. 

Рязанов, А.А. Тарковский, А.Н. Пахмутова, А.Г. Шнитке, 

И.С. Глазунов, И.В. Курчатов, С.П. Королев, А.Д. Сахаров, 

Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, В.В. Терешкова, М.М. Ботвин-

ник, Г.К. Каспаров, Ю.В. Никулин, Е.П. Леонов, А.И. Рай-

кин, В.С. Высоцкий, В.Р. Цой. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая – Великая Отечественная 

война.  

1941 г., 30 июня – Образование Государственного Комите-

та Обороны во главе с И.В. Сталиным.  

1941 г., июль-октябрь – Создание антигитлеровской коа-

лиции: подписание ряда соглашений между СССР, Вели-

кобританией и США.  

1941 г., июнь-сентябрь – Смоленское сражение. 

1941 г., август-октябрь – Героическая оборона Одессы. 

1941 г., 8 сентября – Начало блокады Ленинграда. 

1941 г., октябрь – 1942 г., июль – Героическая оборона Се-

вастополя.  

1941 г., декабрь – Начало разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой.  

1942 г., январь – Подписание Декларации объединенных 

наций. 

1942 г., май – Создание Центрального штаба партизанско-

го движения. 
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1942 г., июль – Прорыв немецко-фашистских войск к Вол-

ге.  

1942 г., ноябрь – 1943 г., февраль – Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе второй мировой войны.  

1943 г., июль – август – Курская битва.  

1943 г., ноябрь-декабрь – Конференция глав правительств 

СССР, США и Англии в Тегеране.  

1944 г., январь – Окончательная ликвидация блокады Ле-

нинграда.  

1944 г., январь – Корсунь-Шевченковская операция. 

1944 г., июнь-август – Операция «Багратион». 

1944 г., август-сентябрь – Ясско-Кишинёвская операция. 

1944 г. – Изгнание немецко-фашистских оккупантов с тер-

ритории СССР.  

1945 г, февраль – Крымская (Ялтинская) конференция глав 

правительств СССР, США и Англии.  

1945 г., апрель-май – Битва за Берлин.  

1945 г., 8 мая – Подписание Акта о безоговорочной капи-

туляции фашистской Германии.  

1945 г., 9 мая – День Победы СССР над фашистской Гер-

манией.  

1945 г., июнь – Подписание Устава Организации Объеди-

ненных Наций (ООН).  

1945 г., июль – август – Потсдамская конференция глав 

правительств СССР, США и Англии.  

1945 г., 8 августа – Объявление Советским Союзом войны 

Японии.  

1945 г., 2 сентября – Безоговорочная капитуляция Японии. 

Окончание второй мировой войны.  

1945 г., ноябрь – 1946 г., октябрь – Нюрнбергский процесс. 

1946-1950 гг. – Четвертый пятилетний план восстановле-

ния и развития народного хозяйства СССР.  

1946 г. – Переименование наркоматов в министерства. 
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1947 г., 14 января – Отмена карточной системы распреде-

ления. 

1947 г., декабрь – Денежная реформа. 

1949 г. – «Ленинградское дело». 

1949 г., январь – Создание Совета Экономической Взаимо-

помощи (СЭВ).  

1949 г., август – Испытание в СССР атомной бомбы.  

1949 г., октябрь – Разрыв советско-югославских диплома-

тических отношений. 

1949-1950 гг. – Коллективизация в Прибалтике. 

1951-1955 гг. – Пятый пятилетний план развития народно-

го хозяйства СССР.  

1952 г. – «Дело врачей». 

1953 г. – Смерть И.В. Сталина. 

1953 г., сентябрь – Избрание Первым секретарем ЦК 

КПСС Н.С. Хрущева.  

1954 г. – Начало освоения целинных и залежных земель.  

1954 г. – Пуск в СССР первой в мире промышленной 

атомной электростанции.  

1955 г., май – Подписание Варшавского договора о друж-

бе, сотрудничестве и взаимной помощи стран социалисти-

ческого лагеря.  

1956 г., февраль – ХХ съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева 

«О культе личности и его последствиях».  

1956 г., июнь – Постановление ЦК КПСС «О преодолении 

культа личности и его последствий».  

1956 г., октябрь-ноябрь – Ввод войск стран Организации 

Варшавского Договора в Венгрию.  

1957 г., май – начало реорганизации системы управления 

народным хозяйством. 

1957 г., октябрь – Запуск в СССР первого в мире искус-

ственного спутника Земли.  

1958 г. – Н.С. Хрущев становится Председателем Совета 

министров СССР. 
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1959-1965 гг. – Семилетний план развития народного хо-

зяйства.  

1961 г. – Денежная реформа. 

1961 г., 12 апреля – Первый в истории полет человека в 

космос (Ю.А. Гагарин).  

1961 г., октябрь – XXII съезд КПСС. Принятие новой Про-

граммы партии – программы строительства коммунизма.  

1962 г. – Карибский кризис. 

1962 г. – 1-2 июня – Расстрел мирной демонстрации в Но-

вочеркасске.  

1963 г., август – Подписание в Москве договора о запре-

щении испытания ядерного оружия в атмосфере, в косми-

ческом пространстве и под водой между СССР, США и 

Англией.  

1964 г., октябрь – Отставка Н.С. Хрущева с занимаемых 

постов. 

1964 г., октябрь – Избрание Первым секретарем (с 1966 г. – 

Генеральным секретарем) ЦК КПСС Л.И. Брежнева.  

1965 г., октябрь – Начало «косыгинской» реформы. 

1966-1970 гг. – Восьмой пятилетний план развития народ-

ного хозяйства СССР.  

1968 г., август – Ввод войск стран Варшавского Договора в 

Чехословакию.  

1969 г., март – Советско-китайский вооруженный кон-

фликт на острове Даманском. 

1971-1975 гг. – Девятый пятилетний план развития народ-

ного хозяйства СССР.  

1972 г. – Подписание между СССР и США договора ОСВ-

1.  

1975 г. – Международное совещание в Хельсинки по без-

опасности и сотрудничеству в Европе.  

1976-1980 гг. – Десятый пятилетний план развития народ-

ного хозяйства СССР.  

1977 г. – Принятие новой Конституции СССР.  
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1979 г. – Подписание договора ОСВ-2. 

1979 г. – Ввод советского воинского контингента в Афга-

нистан.  

1979-1989 гг. – Война в Афганистане.  

1981-1985 гг. – Одиннадцатый пятилетний план развития 

народного хозяйства СССР.  

1982 г., 12 ноября – Избрание Генеральным секретарем ЦК 

КПСС Ю.В. Андропова.  

1984 г., 13 февраля – Избрание Генеральным секретарем 

ЦК КПСС К.У. Черненко.  

1985 г., 11 марта – Избрание Генеральным секретарем ЦК 

КПСС М.С. Горбачева.  

1985 г., 7 мая – Постановление ЦК КПСС «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма».  

1985 г., 2 июля – Избрание А.А. Громыко Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР.  

1985 г., 27 сентября – Назначение Председателем Прави-

тельства СССР Н.И. Рыжкова.  

1986-1990 гг. – Двенадцатый пятилетний план развития 

народного хозяйства СССР.  

1986 г., 26 апреля – взрыв 4-го энергоблока Чернобыль-

ской АЭС.  

1986 г., 11-12 октября – Встреча М.С. Горбачева и прези-

дента США Р. Рейгана в Рейкьявике по вопросу о сокра-

щении и контроле над вооружениями.  

1987 г., декабрь – Заключение договора между СССР и 

США о ликвидации ракет средней и малой дальности.  

1989 г., февраль – вывод советского воинского континген-

та из Афганистана.  

1988 г., 28 июня – 1 июля – ХIХ Всесоюзная конференция 

КПСС. Курс на реформу политической системы.  

1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР. 

Избрание М.С. Горбачева Председателем Верховного Со-

вета СССР.  
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1990 г., март – III Съезд народных депутатов СССР. Отме-

на 6-й статьи Конституции СССР. Избрание М.С. Горбаче-

ва Президентом СССР.  

1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР.  

1991 г., январь – Начало официальной регистрации поли-

тических партий и организаций.  

1991 г., весна – Роспуск Организации Варшавского Дого-

вора и СЭВ.  

1991 г., апрель – Начало переговоров в Ново-Огареве меж-

ду Президентом СССР М.С. Горбачевым и главами девяти 

союзных республик о заключении нового Союзного дого-

вора.  

1991 г., 12 июня – Избрание Президентом РСФСР Б.Н. 

Ельцина всенародным голосованием.  

1991 г., июль – Заключение договора между СССР и США 

об ограничении стратегических наступательных вооруже-

ний (ОСНВ-1).  

1991 г., 19-21 августа – Попытка Государственного коми-

тета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) ввести 

в стране чрезвычайное положение.  

1991 г., 25 августа – М.С. Горбачев слагает с себя полно-

мочия Генерального секретаря ЦК КПСС.  

1991 г., 8 декабря – Беловежские соглашения. Решение ру-

ководства России, Украины и Белоруссии о роспуске 

СССР и создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ).  

1991 г., 25 декабря – Отставка М.С. Горбачева с поста Пре-

зидента СССР.  

 

Вопросы коллоквиума к разделу №8 

1. Немецкий план разгрома СССР. Страны-сателлиты 

Германии. 
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2. Основные этапы ВОВ. 

3. Создание Государственного Комитета Обороны и 

Ставки Верховного Главнокомандования. Органы 

государственной власти СССР в 1941-1945 гг. 

4. Причины неудач Красной армии на начальном этапе 

ВОВ. 

5. Мобилизация тыла для отпора врагу, эвакуация про-

мышленности на восток. 

6. Роль партизанского движения в годы ВОВ. 

7. Оборонительные сражения 1941 г. 

8. Битва за Москву. Контрнаступление Красной Армии 

под Москвой. 

9. Московская конференция 1941 г. Подписание Декла-

рации объединенных наций против Германии. 

10. Наступательные операции весны-лета 1942 г.: причи-

ны неудач и последствия. «Приказ №227».  

11. Сталинградская битва. 

12. Курская битва. 

13. Битва за Днепр. 

14. Тегеранская конференция глав антигитлеровской ко-

алиции. 

15. Блокада Ленинграда 1941-1944 г. 

16. Освобождение территории СССР от немецко-

фашистских захватчиков. 

17. Основные военные операции Красной Армии на за-

ключительном этапе войны. 

18. Ялтинская конференция «большой тройки». 

19. Открытие «второго фронта». 

20. Ленд-лиз и оценка его вклада в Победу. Расчет за по-

ставки в СССР. 

21. Освобождение Красной Армией Европы от фашист-

ской оккупации. 

22. Битва за Берлин. Подписание Акта о безоговорочной 

капитуляции Германии. 



 69 

23. Роль советского тыла и тружеников тыла в победе в 

ВОВ. 

24. Потсдамская конференция. 

25. Депортация народов в годы ВОВ. Их судьба в после-

военные годы. 

26. Разгром советскими войсками Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. 

27. Подвиги советских солдат во время ВОВ. 

28. Парад Победы 24 июня 1945 г. 

29. Итоги Второй мировой войны, и цена победы совет-

ского народа в ВОВ. 

30. Образование и принципы ООН. Члены Совета Без-

опасности и их функции. 

31. Нюрнбергский процесс. Токийский процесс. 

32. Четвертый пятилетний план восстановления и разви-

тия народного хозяйства СССР. Источники послево-

енного экономического роста. 

33. Голод в СССР 1946-1947 гг. 

34. Отмена карточек и денежная реформа 1947 г. 

35. Начало «холодной войны». «План Маршалла». Уча-

стие СССР в Корейской войне 1950-1953 гг. 

36. Формирование «социалистического лагеря». Созда-

ние СЭВ. 

37. Испытание в СССР атомной бомбы. 

38. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград»: 

поворот к ужесточению режима. 

39. Послевоенные репрессии. Проблема определения 

общего числа репрессированных в годы Сталинского 

правления. 

40. Развитие науки и культуры в СССР в 1930-40-е гг. 

41. Борьба за власть в СССР после смерти Сталина. 

42. Создание ОВД. 

43. Гонка ядерных вооружений. Испытания на Тоцком 

полигоне 1954 г.  
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44. XX съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева «О преодоле-

нии культа личности и его последствий». 

45. «Оттепель» в духовной жизни СССР. Реабилитация 

политзаключенных. 

46. Ввод войск стран ОВД в Венгрию. 

47. Ухудшение отношений СССР с социалистическими 

странами. 

48.  «Антипартийная группа» 1957 г. Сосредоточение 

политической и партийной власти в руках Хрущева. 

49. Расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске. 

50. Начало освоения космоса в 1950-60 е гг.. 

51. Ход научно-технической революции в СССР. 

52. Освоение целинных и залежных земель. Экономиче-

ские последствия волюнтаризма и начало закупки 

зерна за границей. 

53. Курс на «мирное сосуществование». Визит Н.С. 

Хрущева в США в 1957 г. 

54. Экономические реформы Н.С. Хрущева. 

55. Карибский кризис: причины, ход, решение. 

56. Социальные реформы Н.С. Хрущева. 

57. Договор между СССР, США и Великобританией о 

запрещении испытаний атомного оружия. 

58. Отставка Н.С. Хрущева. 

59.  «Косыгинская» экономическая реформа 1965 г. При-

чины ее сворачивания 

60. «Реформаторы» и «консерваторы» в ЦК КПСС. 

61. Политика «ресталинизации» («неосталинизм»). Но-

вый культ личности. 

62. Новый виток гонки вооружений. Рост расходов на 

ВПК. 

63. Разведка и освоение запасов углеводородов в Сиби-

ри. Развитие нефтегазоперегонной и добывающей 

инфраструктуры. Нефтепровод «Дружба». 
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64. 8-я, 9-я и 10-я пятилетки: сокращение темпов роста 

промышленности и сельского хозяйства. 

65. Конституция СССР 1977 г. Конституция РСФСР 1978 

г. 

66. Движение диссидентов в СССР.  

67. Формирование номенклатуры, начало нового соци-

ального расслоения общества.  

68. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна». Задачи 

внешней политики СССР в 1964-1984 гг. 

69. Соглашение между СССР и США «Об ограничении 

стратегических вооружений». 

70. «Разрядка международной напряженности». Хель-

синкский акт 1975 г.  

71. Советско-китайский вооруженный конфликт на о. 

Даманский. 

72. Война в Афганистане 1979-1989 г. 

73. Участие СССР в локальных войнах 1960-1980-х гг. 

74. Нарастание кризисных явлений в Брежневской эко-

номике. Чрезмерная бюрократизация и принцип 

«стабильности кадров».  

75. Развитие коррупции и теневой экономики в 1970-

1980-е гг. 

76. Достижения социальной политики в 1960-1970-е гг. 

77. Московская летняя олимпиада 1980 г. 

78. Ю.В. Андропов: «маятник надежды». 

79. К.У. Черненко: «минизастой». 

80. Космическая программа СССР в 1970-1980-е гг. 

«Союз-Аполлон». 

81. Развитие науки и образования в 1950-1980-е гг. 

82. Причины и предпосылки Перестройки.  

83. «Ускорение социально-экономического развития 

страны»: госприемка, антиалкогольная кампания. 

Непонимание руководством СССР глубины социаль-

но-экономического кризиса. 
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84. Авария на Чернобыльской АЭС. 

85. Экономические реформы Рыжкова-Абалкина: само-

стоятельность, самоокупаемость, самофинансирова-

ние. Законы «О государственном предприятии», «О 

кооперации», «Об индивидуальной трудовой дея-

тельности». 

86. Итоги экономических реформ 1987-1989 гг. и причи-

ны их краха. 

87. Программа «500 дней». Альтернатива этой програм-

ме. 

88.  «Омоложение» высшего руководства страны. Устра-

нение политических конкурентов из состава ЦК 

КПСС, усиление личной власти М.С. Горбачева. 

89.  Курс на «гласность» и «демократизацию». 

90. «Новое политическое мышление». 

91. Политическая реформа при М.С. Горбачеве: попытка 

создания правового государства, развитие многопар-

тийности. 

92. I Съезд народных депутатов СССР и его итоги. 

93. III Съезд народных депутатов СССР: Избрание М.С. 

Горбачева президентом СССР и отмена 6-й статьи 

Конституции СССР. 

94. Начало официальной регистрации политических пар-

тий и организаций. 

95. Объединение Германии. Роспуск СЭВ и ОВД.  

96. Распад системы социализма и волна «бархатных ре-

волюций». 

97. Договоры с США об ограничении ядерного оружия и 

ракетного вооружения в годы Перестройки. 

98. Межнациональный конфликт в г. Фергане (Узбеки-

стан). 

99. Нагорно-Карабахский конфликт между Арменией и 

Азербайджаном. 

100. Межэтнические столкновения в Киргизии. 
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101. Вооруженные столкновения в Абхазии. 

102. «Парад суверенитетов» советских республик. 

103. Принятие Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР, учреждение поста президента РСФСР. 

104. Всесоюзный референдум о сохранении СССР 17 марта 

1991 г. Переговоры в Ново-Огареве о новом союзном 

договоре в формате 9+1. 

105. Путч ГКЧП в Москве. Прекращение деятельности 

КПСС. 

106. Беловежские соглашения и Алма-Атинская деклара-

ция. 

107. Отставка М.С. Горбачева с поста президента СССР, 

декларация о прекращении существования СССР. 

108. Итоги перестройки и причины развала СССР. 

109. Последствия развала СССР. 

110. Советская культура в 1950-1980-е гг. 

 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №9 

Становление новой российской государственности 

(1992-1999 гг.).  РФ в начале XXI века 

Для подготовки к семинару (коллоквиуму, тестирова-

нию) в конспекте лекций или отдельной тетради: 

• расшифруйте и запомните основные термины;  

• кратко зафиксируйте вклад каждой персоны в исто-

рию; 

• подготовьте краткие ответы на вопросы коллоквиума; 

• выучите даты. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и АББРЕВИАТУРЫ 

Федерация, Государственная Дума, федеральный округ, 

«Шоковая терапия», либерализация цен, ваучер, «финан-

совая пирамида», приватизация, залоговые аукционы, им-

пичмент, олигарх, ММВБ, «пирамида ГКО», дефолт, дого-

вор о СНП, СНВ-3, сепаратизм, «режим КТО»,  авторита-

ризм, «тандем», инновации, средний класс, сырьевая эко-
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номика, откат, «рейдерские захваты», госзакупки, нацио-

нальные проекты, «духовные скрепы», «бешеный прин-

тер», «иностранный агент», ЕГЭ, «Болонская система», 

«цветные революции», СНГ, ОДКБ, ШОС, неоколониа-

лизм, «перезагрузка», Таможенный союз, ЕАЭС, «большая 

двадцатка», МКС, «Сила Сибири», «вбросы», «белая лен-

та», «Крымская весна», санкции, «георгиевская лента», 

«Список Магницкого», «Закон Димы Яковлева», Госуслу-

ги, «блогосфера», «телеграмм», социальные сети, субкуль-

туры, «Табакерка», «Мастерская П. Фоменко», беллетри-

стика, постмодерн, Москва-Сити. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, 

М.Ш. Шаймиев, А.М. Ридигер, А.И. Лебедь, В.С. Черно-

мырдин, Б.А. Березовский, Ю.М. Лужков, Г.И. Зюганов, 

В.В. Жириновский, Е.М. Примаков, В.В. Путин, Д.А. Мед-

ведев, С.В. Лавров, С.С. Собянин, А.Л. Кудрин, Г.О. Греф, 

Э.С. Набиуллина, А.Б. Чубайс, Г.А. Явлинский, Б.Е. 

Немцов, А.А. Навальный, С.М. Брин, А.Ю. Волож, П.В. 

Дуров, Ж.И. Алферов, Г.Я. Перельман, В.Л. Гинзбург, А.А. 

Абрикосов, А.К. Гейм, К.С. Новоселов, Ч.Т. Айтматов, 

В.О. Пелевин, Г.Ш. Чхартишвили, М.М. Шемякин, З.К. 

Церетели, И.С. Глазунов, Д.А. Хворостовский, В.А. Герги-

ев, Д.Л. Мацуев, Ю.А. Башмет, В.Т. Спиваков, М.А. Заха-

ров, О.П. Табаков, Г.Б. Волчек, Н.С. Михалков, А.О. Бала-

банов, П.С. Лунгин, А.С. Кончаловский, С.С. Бодров, В.Н. 

Листьев. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1992 г., 2 января – Указ Президента РФ о либерализации 

цен. Начало радикальной экономической реформы в Рос-

сийской Федерации.  

1992 г., март – Подписание Федеративного договора субъ-

ектами РФ (кроме Татарстана и Чечни). 
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1992 г., апрель – VI Съезд народных депутатов РФ. Начало 

противостояния законодательной и исполнительной ветвей 

власти. Изменение названия государства (вместо РСФСР – 

Российская Федерация).  

1992 г., 14 августа – Указ Президента РФ о приватизаци-

онных чеках (ваучерах), начало первого этапа приватиза-

ции – чекового.  

1993 г., январь – Заключение договора между Российской 

Федерацией и США об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСНВ-2).  

1993 г., март – IX Съезд народных депутатов РФ, попытка 

отстранить Президента Б.Н. Ельцина от должности.  

1993 г., 25 апреля – Всероссийский референдум о доверии 

Президенту и экономической политике правительства, о 

целесообразности досрочных выборов Президента и депу-

татского корпуса.  

1993 г., 3-4 октября – Вооруженное выступление оппози-

ционных сил в Москве. Штурм мэрии и Останкинского те-

лецентра, расстрел правительственными войсками Белого 

дома, гибель около 150 человек.  

1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ, первые 

выборы в парламент РФ. 

1994 г. – Присоединение РФ к программе НАТО «Парт-

нерство во имя мира», 

1994 г., февраль – Подписание Договора о разграничении 

полномочий между РФ и РТ. 

1994 г., 11 октября – «Черный вторник», обвал рубля по 

отношению к доллару на межбанковских валютных торгах.  

1994 г., декабрь - 1996 г., декабрь – Первая чеченская кам-

пания.  

1996 г., январь – Вступление РФ в Совет Европы.  

1996 г., 2 апреля – Заключение Договора об образовании 

Сообщества России и Беларуси.  
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1996 г., 3 июля – Избрание Президентом Российской Фе-

дерации Б.Н. Ельцина.  

1997 г., 2 апреля – Заключение Договора о Союзе России и 

Беларуси.  

1998, август – финансовый кризис РФ. 

1999 г., 9 августа – Указ Президента РФ об отставке Пра-

вительства во главе с С.В. Степашиным. Возложение обя-

занностей Председателя Правительства на В.В. Путина 

(утвержден в должности Государственной Думой 16 авгу-

ста).  

1999-2009 гг. – Вторая чеченская кампания (контртеррори-

стическая операция). 

1999 г., 31 декабря - Заявление Президента Б.Н. Ельцина о 

досрочном уходе в отставку. Назначение В.В. Путина ис-

полняющим обязанности Президента. 

2000 г., 26 марта. – избрание В.В. Путина Президентом 

РФ. 

2000 г., май - Указ Президента РФ о создании на террито-

рии России семи федеральных округов. 

2000 г., декабрь - принятие Государственной Думой Феде-

ральных конституционных законов о государственных 

символах России (двуглавый орёл, бело-сине-красный 

флаг, гимн на слова С. Михалкова и музыку А. Алексан-

дрова). 

2000 г. – присуждение Нобелевской премии по физике 

Ж.И. Алферову за фундаментальные исследования в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

2000 г. – реформа Совета Федерации. 

2000 г. – введение обязательного медицинского страхова-

ния. 

2000 г. – создание Евразийского экономического сообще-

ства (ЕврАзЭС). 

2001 г., март – в Тихом океане прошло затопление россий-

ской орбитальной станции «Мир». 
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2001 г. – налоговая и судебная реформы. 

2002 г. – пенсионная реформа. 

2002 г., май – Договор между Россией и США о взаимном 

сокращении ядерных боеголовок. 

2002 г., май – Соглашение с НАТО о координации дей-

ствий в обеспечении международной безопасности. 

2002 г., октябрь – проведение Всероссийской переписи 

населения. 

2003 г. – реформа местного самоуправления. 

2003 г. – создание Организации договора коллективной 

безопасности (ОДКБ). 

2003 г. – присуждение Нобелевской премии по физике 

А.А. Абрикосову и В.Л. Гинзбургу за работы в области 

квантовой физики, в частности за исследования сверхпро-

водимости и сверхтекучести. 

2003 г., декабрь – выборы в Государственную Думу IV со-

зыва. 

2004 г., 14 марта. – избрание В.В. Путина Президентом РФ 

(на второй срок). 

2004 г., 1 сентября – захват террористами школы в г. 

Беслан. 

2004 г., сентябрь – введение нового порядка избрания рос-

сийских губернаторов, переход к пропорциональной изби-

рательной системе. 

2004 г. – реформа «монетизации льгот». 

2004-2005 г. – принятие и реализация национальных про-

ектов «Образование», «Здравоохранение», «Доступное жи-

лье» и др. 

2005 г., апрель – создание Общественной палаты. 

2006 г. – начало осуществления программы национальных 

проектов в области сельского хозяйства, жилищного стро-

ительства, здравоохранения и образования. 

2006 г. – РФ становится членом Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). 
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2007 г., июль – принятие закона об обязательном 11-

летнем образовании в РФ. 

2007 г., декабрь – выборы в Государственную Думу V со-

зыва. 

2008 г., 2 марта – избрание Д.А. Медведева Президентом 

РФ. 

2008 г., август – вторжение грузинских войск в Южную 

Осетию. Проведение российской армией операции по при-

нуждению Грузии к миру. Признание Россией независимо-

сти Абхазии и Южной Осетии. 

2008 г., сентябрь – начало реформы Вооруженных сил РФ. 

2008 г., ноябрь – принятие закона об увеличении срока 

полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента 

РФ до 6 лет. 

2009 г. – постановление Правительства РФ о повышении 

таможенных пошлин на ввозимые иностранные автомоби-

ли.  

2009 г. – введение экзамена ЕГЭ как обязательного на тер-

ритории РФ. 

2009 г., декабрь – начало реформирования Министерства 

Внутренних дел РФ. 

2010, июль – создание Таможенного союза. 

2010 г. – подписание российско-американского договора о 

сокращении стратегических наступательных вооружений 

(СНВ-3). 

2011 г. – переименование «милиции» в «полицию». 

2011 г., декабрь – выборы в Государственную Думу VI со-

зыва. 

2012 г. 4 марта – избрание В.В. Путина Президентом РФ 

2011-2012 г. – серия массовых акций протестов против 

коррупции и фальсификации выборов на Болотной площа-

ди в г. Москве.  

2012 г. – принятие пакета указов В.В. Путина, получивших 

название «майских»: «О долгосрочной государственной 
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экономической политике», «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики», «О совер-

шенствовании государственной политики в сфере здраво-

охранения», «О мерах по реализации государственной по-

литики в области образования и науки», «О мерах по обес-

печению граждан РФ доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», «Об 

основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления», «Об обеспечении межнацио-

нального согласия», «О реализации планов (программ) 

строительства и развития Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов и модернизации 

оборонно-промышленного комплекса», «О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в Российской Феде-

рации». 

2012 г., июнь-июль – принятие законов об ужесточении 

ответственности за правонарушения при массовых меро-

приятиях, о регулировании информации в Интернете, об 

«иностранных агентах». 

2012 г. – Россия становится полноправным членом ВТО. 

2013 г., июнь – закон о введении уголовного наказания за 

оскорбление чувств верующих. 

2013 г. – проведение Универсиады в Казани. 

2014 г. – XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. 

2014 г., февраль-март – вхождение Республики Крым и г. 

Севастополь в состав России. 

2014 г. – введение санкций Европейского Союза и США 

против РФ, девальвация рубля в два раза к концу года. 

2014 г., март – приостановление членства России в «Боль-

шой восьмерке» и возвращение к формату «Большой се-

мерки». 

2015 г., 1 января – создание Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)., 
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2015 г, 25 февраля – убийство в г. Москве оппозиционного 

политика Б. Немцова. 

2015 г., сентябрь – начало участия России в Сирийском 

конфликте. 

2015, декабрь. – начало выпуска банковских карт нацио-

нальной платежной системы «Мир». 

2016 г., сентябрь – выборы в Государственную Думу VII 

созыва. 

2018 г., 18 марта – переизбрание В.В. Путина Президентом 

РФ. 

2018 г., май – завершение автомобильной части Крымского 

моста. 

2018 г., июнь – Пенсионная реформа в РФ (повышение 

срока выхода на пенсию). 

2018 г., июнь-июль – проведение Чемпионата мира по 

футболу в РФ. 

 

Вопросы коллоквиума к разделу №9 

1. Политическая трансформация РСФСР в РФ. Принятие 

РФ долгов и имущества бывшего СССР. 

2. Становление СНГ: ключевые органы и функции. 

3. Вооруженные конфликты на постсоветском простран-

стве в 1990-е гг. 

4. Взаимоотношения субъектов Российской Федерации и 

центра в 1992-1994 гг. Федеративный договор 1992 г. 

5. Политика «шоковой терапии» Е.Т. Гайдара и ее послед-

ствия. 

6. Договоры СНВ-2, СНП и СНВ-3 между РФ и США. 

Ядерное оружие на постсоветском пространстве. Лис-

сабонский протокол. 

7. Проблема расширения НАТО на Восток.  

8. Присоединение РФ к программе НАТО «Партнерство во 

имя мира». Позиция России по бомбардировкам Юго-

славии в 1999 г. 
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9. Референдум о доверии Б.Н. Ельцину. Указ Ельцина «О 

поэтапной конституционной реформе и роспуске Вер-

ховного Совета РФ». 

10. Конфликт между президентом и Верховным Советом в 

Москве в сентябре-октябре 1993 г. Уничтожение си-

стемы Советов. 

11. Принятие Конституции РФ в декабре 1993 г. и ее ос-

новные принципы. 

12. I Государственная Дума РФ: итоги выборов и ее дея-

тельность. 

13. Основные ветви власти и их структура в современной 

РФ. 

14. «Ваучеризация» и «приватизация». Залоговые аукцио-

ны. 

15. Финансовый кризис 1994 г. 

16. Завершение вывода российских войск из стран Евро-

пы. 

17. Первая Чеченская кампания. 

18. II Государственная Дума РФ: итоги выборов и ее дея-

тельность. 

19. Избрание Б.Н. Ельцина президентом на второй срок. 

20. Взаимоотношения России и Республики Беларусь. 

Концепция Союзного государства и ее кризис. 

21. Финансовый кризис 1997-1998 г. Пирамида ГКО. Де-

фолт. 

22. Упадок духовно-нравственного состояния общества в 

1990-е гг. 

23. Вторая Чеченская кампания. 

24. Теракты в РФ 1999-2014 гг. 

25. III Государственная Дума РФ: итоги выборов и ее дея-

тельность. 

26. Многопартийность в РФ: ключевые политические пар-

тии и общественные организации. 
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27. Уход Ельцина в отставку. Назначение В.В. Путина и.о. 

президента. 

28. Олигархи как явление общественно-политической 

жизни страны в 1990-е гг. и их трансформация в 2000-е 

гг. Сращивание крупного капитала с государственной 

властью. 

29. Избрание В.В. Путина президентом РФ на первый 

срок. 

30. Создание в России федеральных округов. 

31. Приведение региональных законодательств в соответ-

ствие с федеральным. 

32. Реформы системы обязательного медицинского стра-

хования и системы образования.  Введение ЕГЭ и пе-

реход на «Болонскую систему». 

33. Наука в постсоветской России и проблема «утечки 

мозгов». 

34. IV Государственная Дума РФ: итоги выборов и ее дея-

тельность. 

35. Формирование партии власти и прекращение реально-

го политического плюрализма в РФ. 

36. Военная, пенсионная, судебная и жилищно-

коммунальная реформы в начале 2000-х гг. 

37. Создание Государственного совета в 2000 г. Реформа 

формирования Совета Федерации 2002 г.  

38. Принятие Закона о политических партиях в России. 

39. Избрание президентом РФ В.В. Путина на второй 

срок. 

40. Реформа федеральных органов исполнительной власти 

(административная реформа). 

41. Реформа электроэнергетики. 

42. Налоговые реформы при В.В. Путине. 

43. Закон о монетизации льгот. 

44. Закон о назначении губернаторов (глав субъектов РФ). 

45. Приоритетные национальные проекты. 
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46. Диспропорции в экономическом развитии Федераль-

ного центра и регионов. 

47. Создание Совета по правам человека и Общественной 

палаты при президенте РФ. 

48. V Государственная Дума РФ: итоги выборов и ее дея-

тельность. 

49. Избрание президентом Д.А. Медведева: надежды на 

инновации и либерализацию. 

50. Конституционная реформа 2008 г. 

51. Вооруженный конфликт между РФ и Грузией (опера-

ция по принуждению Грузии к миру). 

52. Реформа вооруженных сил РФ. 

53. Реформа Министерства внутренних дел. 

54.  Финансовый кризис 2008-2009 гг. Политика ЦБ, 

направленная на сокращение числа банков: причины и 

последствия.  

55. Создание и деятельность инновационного центра в 

Сколково. 

56. Присоединение России к ВТО. 

57. Изменение системы выборов глав субъектов РФ в 2012 

г. 

58. Третий срок В.В. Путина: социально-экономическая 

стагнация, усиление централизации, геополитические 

достижения и их последствия. 

59. Протестное движение 2011-2012 гг. 

60. Принятие законов об ужесточении ответственности за 

несанкционированные массовые мероприятия, закона 

об «иностранных агентах», закона о регулировании 

информации в Интернете. Ограничение свободы со-

браний. 

61. Попытка построения новой государственной идеоло-

гии на основе РПЦ, памяти о ВОВ и образах эпохи хо-

лодной войны. 
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62. Введение уголовных наказаний за оскорбление чувств 

верующих и пропаганду экстремизма.  

63. Усиление административного давления на бизнес, раз-

витие государственного капитализма в России. 

64. Крупнейшие коррупционные скандалы в РФ: причины 

и последствия. 

65. «Майские указы» президента и их реализация: причи-

ны провала и последствия для экономики регионов. 

66. Российско-украинские газовые конфликты. 

67. Развитие экономики, ориентированной на экспорт уг-

леводородов. 

68. Воссоединение Крыма с Россией. 

69. Региональный политический и гуманитарный кризис, 

вызванный конфликтом на востоке Украины. 

70. Россия в условиях санкционного давления. 

71. Участие в Сирийском конфликте (с 2015 по н.в.). 

72. Реализация крупных инфраструктурных проектов 

(крымский мост, нефтегазопроводы, олимпийские 

стройки и др.). 

73. Олимпиада в Сочи 2014 г. 

74. VI Государственная Дума РФ: итоги выборов и ее дея-

тельность. 

75. Создание и деятельность Росгвардии. 

76. VII Государственная Дума РФ: итоги выборов и ее де-

ятельность. 

77. Четвертый срок В.В. Путина: курс на углубление авто-

ритаризма и контроля над ветвями власти. 

78. Введение наказаний за «репосты» и «неуважение к 

власти».  

79. Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

80. Пенсионная реформа 2018 г. 

81. СМИ в современной России, развитие интернета и 

«блогосферы». 
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82. Успехи в построении системы электронного прави-

тельства. 

83. Развитие экономической интеграции с Казахстаном и 

Белоруссией. Таможенный союз и ЕАЭС. 

84. Членство РФ в СНГ, ОДКБ и ШОС. 

85. Состояние ракетно-космической отрасли РФ и строи-

тельство космодрома «Восточный». 

86. Акции протеста 2018-2019 гг. (антикоррупционные, 

нарушение законов о выборах, против пенсионной ре-

формы). 

87. Низкий инвестиционный климат в РФ, сокращение 

среднего класса и рост теневого сектора экономики: 

определение причин и способов решения проблемы. 

Закон о «самозанятых». 

88. Дискуссии о проведении новой конституционной ре-

формы. 
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5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 

Представленные ниже пять вариантов тестов остаточ-

ных знаний могут быть использованы как: 

1. Примеры формулировки тестовых заданий. 

2. Репетиционные тесты перед Интернет-экзаменом по 

«Истории». 

3. Форма экзамена при переаттестации. 

Вариант 1 

Вопрос №1.1 

Соответствие между функцией исторического знания и её 

определением. 

1. социальной памяти 

2. прогностическая 

3. познавательная  

Варианты ответов: 

1. способ идентификации и ориентации общества, личности 

2. предвидение будущего 

3. выявление закономерностей исторического развития 

Вопрос № 2.1 

Типологический метод изучения истории заключается в... 

Варианты ответов: 

1. описании исторических событий и явлений 

2. классификации исторических явлений, событий, объек-

тов  

3. сопоставлении исторических объектов в пространстве и 

времени 

4. последовательном проникновении в прошлое с целью 

выявления причины события 

Вопрос № 3.1 

Подход, в соответствии с которым ход истории определяет 

географическая среда, получил название ...  

Варианты ответов: 
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1. географический детерминизм    

2. рационализм  

3. геология 

4. география 

Вопрос № 4.1 

Родоначальником марксистской концепции отечественной 

истории считается ...  

Варианты ответов: 

1. М.В. Ломоносов 

2. В.Н. Татищев 

3. Г. Миллер 

4. М.Н. Покровский  

Вопрос № 5.1 

Хронологическая последовательность событий.  

Варианты ответов: 

1. разгром половцев в начале XII в. 

2. убийство князя Игоря древлянами 

3. крещение Руси     

Вопрос № 6.1 

Двумя положительными последствиями политической раз-

дробленности были...  

Варианты ответов: 

1. прекращение набегов кочевников 

2. рост городов, ремесла, торговли в княжествах    

3. культурное и хозяйственное освоение новых территорий 

4. укрепление обороноспособности 

Вопрос № 7.1 

Событие, оказавшее огромное воздействие на судьбу Мос-

ковского княжества в 1380 году. 

Варианты ответов: 

1. коронование московского правителя на царство 

2. разгром русскими воинами войска золотоордынского 

хана Мамая 

3. провозглашение Москвы столицей Русского государства 
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4. поход хана Тохтамыша на Москву 

Вопрос № 8.1 

Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси 

под главенством Москвы, являлись... 

Варианты ответов: 

1. победа А. Невского на Чудском озере 

2. переезд в Москву Константинопольского патриарха  

3. выгодное географическое расположение Москвы на пе-

ресечении торговых путей  

4. успешная завоевательная политика московских князей 

Вопрос № 9.1 

Соответствие между датой и событием из истории II поло-

вины XV в. - I трети XVI в. 

1. «стояние» на реке Угре 

2. принятие первого общероссийского Судебника 

3. присоединение Новгорода  

Варианты ответов: 

1. 1478 г. 

2. 1480 г. 

3. 1497 г. 

Вопрос № 10.1 

Соответствие между датой и событием из истории второй 

половины XVI в. 

1. принятие Иваном IV царского титула 

2. начало опричнины  

3. избрание царем Бориса Годунова на Земском соборе  

Варианты ответов: 

1.1547 г.  

2.1565 г.  

3.1598 г. 

Вопрос №11.1 

Хронологическая последовательность событий Смутного 

времени.  

Варианты ответов: 
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1. избрание на царство Михаила Романова 

2. правление Василия Шуйского   

3. приход к власти «семибоярщины»  

Вопрос № 12.1 

Расположите важнейшие события истории России XVII в. в 

правильной последовательности.  

Варианты ответов: 

1. воцарение династии Романовых 

2. присоединение Левобережной Украины к России 

3. принятие «Соборного Уложения» 

Вопрос № 13.1 

Расположите важнейшие события правления Петра I и эпо-

хи дворцовых переворотов в правильной последовательно-

сти. 

Варианты ответов: 

1. «Великое посольство» Петра I 

2. Полтавская битва 

3. провозглашение императором Петра Алексеевича, внука 

Петра I 

Вопрос № 14.1 

К царствованию Екатерины II относятся две даты 

Варианты ответов:  

1. 1785 г. 

2. 1721 г. 

3. 1801 г. 

4. 1763 г. 

Вопрос № 15.1 

Расположите важнейшие события периода правления 

Александра I в правильной хронологической последова-

тельности.  

Варианты ответов: 

1. принятие «Южным обществом» «Русской Правды» П.И. 

Пестеля 

2. указ о «вольных хлебопашцах»   
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3. Бородинское сражение 

Вопрос № 16.1 

Для правления Николая I было(-а) характерно(-а)...  

Варианты ответов: 

1. усиление централизации управления   

2. оформление абсолютизма 

3. оформление сословно-представительной монархии 

4. широкая демократизация общества 

Вопрос №17.1 

Издание циркуляра о «кухаркиных детях», перевод крестьян 

на обязательный выкуп, завершение промышленного пере-

ворота были характерны для правления ...  

Варианты ответов: 

1. Николая I 

2. Екатерины II 

3. Николая II 

4. Александра III 

Вопрос № 18.1 

Идеи марксистов разделяли два представителя обществен-

ных движений XIX века  

Варианты ответов: 

1. С.Л. Перовская 

2. В.И. Ульянов 

3. Г.В. Плеханов  

4. А.И. Желябов 

Вопрос № 19.1 

Индустриализация рубежа XIX - XX вв. предусматривала в 

качестве одного из источников ...  

Варианты ответов: 

1. введение золотого рубля 

2. создание парламента 

3. широкие репрессивные меры 

4. создание хуторов и отрубов 

Вопрос № 20.1 



 91 

К периоду I русской революции относится ...  

Варианты ответов: 

1. Ленский расстрел на золотых приисках  

2. издание Манифеста «Об усовершенствовании государ-

ственного порядка» 

3. падение монархии в России 

4. установление двоевластия Временного правительства и 

Петросовета 

Вопрос №21.1 

Двумя лозунгами партии большевиков в годы Первой ми-

ровой войны были...  

Варианты ответов: 

1. защита своего Отечества 

2. поражение царского правительства в войне 

3. превращение империалистической войны в гражданскую 

4. поддержка своего правительства 

Вопрос № 22.1 

Хронологическая последовательность событий 1917 г.:  

Варианты ответов: 

1. начало большевизации Советов после подавления кор-

ниловского мятежа 

2. создание Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов в ходе Февральской революции 

3. ликвидация двоевластия в июле 1917г. 

Вопрос № 23.1 

Укажите правильное соответствие между датой и событием 

первых лет Советской власти: 

1. разгон Учредительного собрания  

2. декрет о запрете партии кадетов после прихода больше-

виков к власти  

3. Брестский мир  

Варианты ответов: 

1. январь 1918 г. 

2. октябрь 1917 г. 
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3. март 1918 г. 

Вопрос № 24.1 

Двумя основными чертами «военного коммунизма» явля-

лись...  

Варианты ответов: 

1. уравнительное распределение за обязательный труд 

2. свобода торговли 

3. денационализация мелких предприятий 

4. главкизм (централизация управления) 

Вопрос № 25.1 

Мероприятием новой экономической политики (НЭПа) яв-

лялся(-ось)...  

Варианты ответов: 

1. восстановление денежного обращения 

2. запрет на частную торговлю произведённой продукцией 

3. свёртывание товарно-денежных отношений 

4. введение продовольственной диктатуры 

Вопрос № 26.1 

Двумя из четырех республик, образовавших 30 декабря 

1922 г. СССР, являлись...  

Варианты ответов: 

1. Белорусская ССР  

2. Армянская ССР 

3. Узбекская ССР 

4. РСФСР      

Вопрос № 27.1 

Хронологическая последовательность внешнеполитических 

событий 1920 - 1930-х годов. 

Варианты ответов: 

1. начало II мировой войны 

2. Генуэзская конференция  

3. начало «полосы дипломатического признания» СССР 

Вопрос № 28.1 
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Соответствие даты и места проведения конференции пери-

ода Великой Отечественной и II мировой войн: 

1. 28 ноября - 1 декабря 1943 г. 

2. 4-11 февраля 1945 г. 

3. 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Варианты ответов: 

1. Ялта        

2. Потсдам 

3. Тегеран 

Вопрос № 29.1 

К периоду «холодной войны» относится ...  

Варианты ответов: 

1. расширение Европейского союза 

2. пакт о ненападении СССР и Германии 1939 г. 

3. война США против Ирака в 2003 г. 

4. корейская война 1950 - 1953 гг. 

Вопрос № 30.1 

Двумя основными чертами, характерными для процесса ре-

конверсии промышленности в послевоенные годы, явля-

лись...  

Варианты ответов: 

1. сужение производства и уменьшение ассортимента про-

дукции 

2. восстановление разрушенных предприятий 

3. запрет социалистического соревнования за повышение 

производительности труда 

4. перестройка промышленного производства на выпуск 

мирной продукции 

Вопрос № 31.1 

Характерной чертой развития экономики России в 1950 - 

1960-е гг. было... 

Варианты ответов: 

1. преимущественное развитие добывающей промышлен-

ности 
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2. преимущественное развитие тяжёлой промышленности 

3. преимущественное развитие лёгкой промышленности  

4. развитие различных форм собственности 

Вопрос № 32.1 

Двумя основными политическими противоречиями обще-

ственного развития 1970-х гг. являлись...  

Варианты ответов: 

1. идеологическое подавление личности 

2. существование многопартийности 

3. отсутствие номенклатуры 

4. падение темпов роста национального дохода  

Вопрос № 33.1 

Событие, происшедшее в октябре 1990 года, связано с объ-

единением...  

Варианты ответов: 

1. Германии  

2. Югославии 

3. Польши 

4. Чехословакии 

Вопрос № 34.1 

Курс апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, направлен-

ный на активизацию «человеческого фактора» - … 

Варианты ответов: 

1. «ново-огаревский процесс» 

2. концепция «развитого социализма» 

3. «оттепель» 

4. ускорение социально-экономического развития 

Вариант 2 

Вопрос № 1.2 

Соответствие между функцией исторического знания и её 

определением. 

1. социальной памяти 

2. воспитательная 

3. практически-рекомендательная  
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Варианты ответов: 

1. выработка научно обоснованного политического курса 

2. способ идентификации и ориентации общества, личности 

3. формирование гражданских, нравственных ценностей и 

качеств 

Вопрос № 2.2 

Идеографический метод изучения истории заключается в... 

Варианты ответов: 

1. изучении последовательности исторических событий во 

времени 

2. сопоставлении исторических объектов в пространстве и 

времени 

3. классификации исторических явлений, событий, объек-

тов 

4. описании исторических событий и явлений  

Вопрос № 3.2 

Подход, в соответствии с которым история рассматривает-

ся как процесс восхождения человечества на всё более вы-

сокий уровень развития, получил название...  

Варианты ответов: 

1. эволюционизм 

2. субъективизм 

3. волюнтаризм 

4. теологический 

Вопрос № 4.2 

В XVIII веке немецкими историками И. Байером и Г. Мил-

лером была создана теория... 

Варианты ответов: 

1.антинорманнская 

2. «официальной народности» 

3. норманнская     

4. «русского социализма» 

Вопрос № 5.2 

Хронологическая последовательность событий. 
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Варианты ответов: 

1. призвание варягов     

2. введение «уроков» и «погостов» княгиней Ольгой    

3. разгром Хазарского каганата Святославом 

Вопрос № 6.2 

Двумя причинами перехода к политической раздробленно-

сти являлись... 

Варианты ответов: 

1. принятие Русью православия 

2. распространение феодального землевладения  

3. складывание племенных союзов 

4. развитие отдельных земель 

Вопрос № 7.2 

Событие, происшедшее ранее всех нижеперечисленных - ...  

Варианты ответов: 

1. Ледовое побоище 

2. Куликовская битва 

3. поход Батыя на Русь 

4. Невская битва 

Вопрос № 8.2 

Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси 

под главенством Москвы, 

являлись... 

Варианты ответов: 

1. переезд в Москву митрополита и превращение Москвы в 

религиозный центр Руси  

2. укрепление экономических позиций Новгорода и Пскова 

3. успешная завоевательная политика московских князей  

4. народные выступления во Владимиро-Суздальском кня-

жестве 

Вопрос № 9.2 

Соответствие между датой и событием из истории II поло-

вины XV в. - I трети XVI в. 

1. окончательное присоединение Новгорода к Москве   



 97 

2. принятие первого общероссийского Судебника     

3. смерть Ивана III      

Варианты ответов: 

1. 1478 г. 

2. 1497 г. 

3. 1505 г. 

Вопрос № 10.2 

Соответствие между датой и событием из истории второй 

половины XVI в. 

1. созыв первого Земского собора 

2. окончание опричнины 

3. прекращение династии Рюриковичей со смертью Федора 

Ивановича  

Варианты ответов: 

1.1549 г.  

2.1598 г.  

3.1572 г. 

Вопрос №11.2 

Расставьте в хронологической последовательности события 

Смутного времени.  

Варианты ответов: 

1. появление Лжедмитрия II 

2. избрание на царство Михаила Романова  

3. начало правления Бориса Годунова 

Вопрос № 12.2 

Расположите важнейшие события истории России XVII в. в 

правильной последовательности.  

Варианты ответов: 

1. восстание казаков и крестьян под предводительством 

Степана Разина 

2. юридическое закрепление бессрочного сыска беглых 

крестьян 

3. начало правления династии Романовых  

Вопрос № 13.2 



 98 

Расположите важнейшие события правления Петра I и эпо-

хи дворцовых переворотов в правильной последовательно-

сти.  

Варианты ответов: 

1. начало реорганизации армии и создание первых регу-

лярных полков 

2. провозглашение императрицей Екатерины I  

3. провозглашение императором Ивана VI при регентстве 

Э.И. Бирона   

Вопрос № 14.2 

Двумя чертами реформ местного управления Екатерины II 

были...  

Варианты ответов: 

1. ликвидация губерний и уездов 

2. предотвращение народных волнений 

3. ликвидация кормления 

4. укрепление государственной власти на местах 

Вопрос № 15.2 

Установите хронологическую последовательность событий 

первой четверти XIX в.  

Варианты ответов: 

1. восстание на Сенатской площади 

2. Отечественная война 

3. вступление на престол Александра I  

Вопрос № 16.2 

В годы царствования Николая I был(-о,-а) осуществлен(-а,-

о)...  

Варианты ответов: 

1. учреждение Сената 

2. кодификация законов Российской империи  

3. учреждение министерств 

4. созыв Государственной думы 

Вопрос № 17.2 

Александр II получил прозвище...  
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Варианты ответов: 

1. «Великий» 

2. «Благословенный» 

3. «Палкин» 

4. «Освободитель»  

Вопрос № 18.2 

Двумя виднейшими идеологами народничества являлись...  

Варианты ответов: 

1. В.И. Ленин 

2. М.А. Бакунин 

3. П.Л. Лавров  

4. Ю.О. Мартов 

Вопрос № 19.2 

Одним из направлений аграрной реформы П.А. Столыпина 

было(-а)...  

Варианты ответов: 

1. ликвидация помещичьего землевладения 

2. переселение крестьян за Урал  

3. раскулачивание зажиточного крестьянства 

4. насильственная коллективизация крестьян 

Вопрос № 20.2 

К периоду I русской революции относится ... 

Варианты ответов: 

1. расстрел мирного шествия к Зимнему дворцу 9 января 

2. введение золотого рубля 

3. начало русско-японской войны 

4. переход к республиканской форме правления 

Вопрос № 21.2 

Двумя проявлениями нарастания социально-

экономического кризиса в России в годы Первой мировой 

войны были... 

Варианты ответов: 

1. продовольственные трудности 

2. создание монополистических объединений 
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3. кризис железнодорожного транспорта 

4. введение золотого рубля 

Вопрос № 22.2  

Хронологическая последовательность событий 1917 г.: 

Варианты ответов: 

1. июльский кризис правительства      

2. большевизация Советов после подавления «корниловщи-

ны»  

3. события августа 1917 г. 

Вопрос № 23.2 

Укажите правильное соответствие между датой и событием 

первых лет Советской власти: 

1. Брестский мир 

2. принятие «Декрета о мире» 

3. созыв Учредительного собрания   

Варианты ответов: 

1. март 1918 г. 

2. октябрь 1917 г. 

3. январь 1918 г. 

Вопрос № 24.2 

Двумя основными чертами «военного коммунизма» явля-

лись...  

Варианты ответов: 

1. свобода торговли 

2. всеобщая трудовая мобилизация  

3. увеличение денежной массы и рост инфляции - 

4. свобода частного капитала 

Вопрос № 25.2 

Проявлением политического, социально-экономического 

кризиса в Советской России в ходе и по окончании граж-

данской войны был(-а,-о)... 

Варианты ответов: 

1. «антоновщина» 

2. гибель крейсера «Варяг» 
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3. «Брусиловский прорыв» 

4. «Кровавое воскресенье» 

Вопрос № 26.2 

Две первые союзные Конституции были приняты в... 

Варианты ответов: 

1. 1977 

2. 1924   

3. 1936  

4. 1993 

Вопрос № 27.2 

Хронологическая последовательность внешнеполитических 

событий 1920 - 1930-х годов. 

Варианты ответов: 

1. начало «полосы дипломатического признания» СССР 

2. начало II мировой войны 

3. пакт о ненападении СССР и Германии 1939 г. 

Вопрос № 28.2 

Соответствие между датами и событиями Великой Отече-

ственной и II 

мировой войн: 

1. 6 июня 1944 г. 

2. 23 -24 июня 1944 г. 

3. апрель 1945 г.  

Варианты ответов: 

1. открытие второго фронта в Западной Европе  

2. начало операции «Багратион» по освобождению Бело-

руссии  

3. начало Берлинской операции   

Вопрос № 29.2 

К периоду «холодной войны» относится ...  

Варианты ответов: 

1. создание НАТО и ОВД    

2. развязывание Первой мировой войны 

3. борьба с космополитизмом 
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4. «большой террор» 

Вопрос № 30.2 

Двумя основными чертами, характерными для положения 

в сельском хозяйстве в послевоенные годы в СССР, явля-

лись... 

Варианты ответов: 

1. чрезмерное централизованное планирование, некомпе-

тентное бюрократическое  руководство 

2. высокий уровень технического оснащения  

3. низкая оплата трудодня колхозника и высокие налоги  

4. высокие заготовительные цены на сельскохозяйствен-

ную продукцию 

Вопрос № 31.2 

Событие, происшедшее 12 апреля 1961 года -...  

Варианты ответов: 

1. спуск на воду атомного ледокола «Ленин» 

2. пуск атомной электростанции 

3. первый полёт человека в космос  

4. полёт реактивного гражданского самолета 

Вопрос № 32.2 

Двумя основными политическими противоречиями обще-

ственного развития и причинами «застоя» 1970-х гг. явля-

лись... 

Варианты ответов: 

1. полная свобода демократии 

2. равенство всех форм собственности  

3. руководящая роль КПСС 

4. партийно-номенклатурная бюрократизация страны 

Вопрос № 33.2 

В период пребывания у власти Л.И. Брежнева произошло 

событие -... 

Варианты ответов: 

1. введение советских войск в Венгрию 

2. введение советских войск в Афганистан  
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3. роспуск Организации Варшавского договора 

4. Карибский кризис 

Вопрос № 34.2 

Референдум о принятии Конституции Российской Федера-

ции проходил одновременно с выборами в новый парла-

мент … 

1. 8 декабря 1991 г. 

2. 19 декабря 1991 г. 

3. 12 декабря 1993 г. 

4. 11 марта 1985 г. 

Вариант 3 

Вопрос № 1.3 

Соответствие между функцией исторического знания и её 

определением. 

1. прогностическая 

2. практически-рекомендательная 

3. социальной памяти  

Варианты ответов: 

1. способ идентификации общества, личности  

2. предвидение будущего  

выработка научно обоснованного политического курса 

Вопрос № 2.3 

Описание исторических событий и явлений — это метод... 

Варианты ответов: 

1. сравнительный 

2. синхронный 

3. системный 

4. идеографический   

Вопрос № 3.3 

Марксистский подход в истории человеческого общества 

выделяет … общественно-экономические(х) формации(й).  

Варианты ответов: 

1. три 

2. пять  
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3. четыре 

4. две 

Вопрос № 4.3 

Появившийся в 1938 году «Краткий курс истории ВКП(б)» 

...  

Варианты ответов: 

1. открыл период «оттепели» 

2. ввёл плюралистический подход в изучении историческо-

го прошлого 

3. открыл эпоху гласности в изучении истории 

4. закрепил монополию партии на историческую истину  

Вопрос № 5.3 

Хронологическая последовательность событий. 

Варианты ответов: 

1. объединение Новгорода и Киева под властью князя Оле-

га 

2. разгром половцев Владимиром Мономахом  

3. призвание варягов  

Вопрос № 6.3 

Двумя важнейшими политическими центрами Руси в пери-

од политической раздробленности были...  

Варианты ответов: 

1. Галицко-Волынское княжество  

2. Новгородская республика  

3. Рязанское княжество 

4. Черниговское княжество 

Вопрос № 7.3 

Ханская грамота, дававшая право русским князьям управ-

лять в своих землях, называлась 

Варианты ответов: 

1. ярлык 

2. тамга 

3. ясак 

4. устав 
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Вопрос № 8.3 

Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси 

под главенством Москвы, являлись... 

Варианты ответов: 

1. переезд в Москву Константинопольского патриарха  

2. успешные действия московских князей в борьбе за вели-

кое княжение 

3. выгодное географическое расположение Москвы на пе-

ресечении торговых путей  

4. захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.  

Вопрос № 9.3 

Соответствие между датой и событием из истории II поло-

вины XV в. - I трети XVI в. 

1. ликвидация ордынского ига на русских землях 

2. введение «правила Юрьева дня» 

3. смерть Ивана III     

Варианты ответов:  

1.1505 г. 

2.1497 г.  

3.1480 г. 

Вопрос № 10.3 

Установите правильное соответствие между датой и собы-

тием XVI века. 

1. введение титула «царь»    

2. начало опричнины 

3. окончание правления Ивана IV  

Варианты ответов: 

1. 1565 г. 

2. 1584 г. 

3. 1547 г. 

Вопрос № 11.3 

Расставьте в хронологической последовательности события 

Смутного времени.  

Варианты ответов: 
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1. царствование Лжедмитрия I 

2. «крестоцеловальная запись» Василия Шуйского 

3. правление «семибоярщины»  

Вопрос № 12.3 

Расположите важнейшие события истории России XVII в. 

в правильной последовательности. 

Варианты ответов: 

1. восстание стрельцов и начало регентства Софьи 

2. воцарение династии Романовых   

3. юридическое оформление потомственного закрепления 

крестьян к земле  

Вопрос № 13.3 

Хронологическая последовательность событий XVIII века.  

Варианты ответов: 

1. «бироновщина» 

2. учреждение первых коллегий 

3. заключение Ништадтского мира со Швецией  

Вопрос № 14.3 

Двумя привилегированными сословиями XVIII века были...  

Варианты ответов: 

1. мещане 

2. купцы 

3. казаки 

4. дворяне 

Вопрос № 15.3 

Установите хронологическую последовательность событий 

периода правления Александра I. 

Варианты ответов: 

1. Отечественная война 1812 г. 

2. дворцовый переворот 1801 г. 

3. учреждение министерств  

Вопрос № 16.3 

Идейное течение, возникшее в кругах русского либераль-

ного дворянства на рубеже 30-х -40-х годов XIX века.  
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Варианты ответов: 

1. народничество 

2. евразийство 

3. марксизм 

4. славянофильство 

Вопрос № 17.3 

В соответствии с одним из положений судебной реформы 

1864 г. суд стал... 

Варианты ответов: 

1. сословным 

2. тайным 

3. светским 

4. состязательным  

Вопрос № 18.3 

Двумя важнейшими положениями теории революционного 

народничества в России являлись тезисы о ...  

Варианты ответов: 

1. крестьянской общине как ячейке социализма 

2. конституционной монархии как идеальной форме прав-

ления для России 

3. капитализме в России как чуждом явлении, насаждае-

мом «сверху» 

4. Европе как ориентире для развития России  

Вопрос № 19.3 

Введение золотого рубля в ходе индустриализации СЮ. 

Витте было осуществлено в … году. 

Варианты ответов: 

1. 1905 

2. 1881 

3. 1897 

4. 1914 

Вопрос № 20.3 

«Манифест» Николая II, даровавший политические права и 

свободы, создание парламента, был принят...  
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Варианты ответов:  

1. 9 января 1905 г.  

2. 3 июня 1907 г. 

3. 1 августа 1914 г. 

4. 17 октября 1905 г.  

Вопрос № 21.3 

Двумя причинами Первой мировой войны были...  

Варианты ответов: 

1. борьба ведущих стран Запада за рынки сбыта 

2. противоречия между крупнейшими странами Запада 

3. размах революционного движения в России 

4. создание Прогрессивного блока  

Вопрос № 22.3 

Хронологическая последовательность событий 1917 г.: 

Варианты ответов:  

1. большевизация Советов после подавления «корниловщи-

ны»  

2. отречение Николая II от престола 

3. ликвидация двоевластия в июле 1917 г.  

Вопрос № 23.3 

Укажите правильное соответствие между датой и событием 

первых лет Советской власти: 

1. перенос столицы в Москву 

2. создание комбедов 

3. созыв Учредительного собрания  

Варианты ответов: 

1. январь 1918 г. 

2. март 1918 г. 

3. июнь 1918 г.  

Вопрос № 24.3 

Двумя основными чертами «военного коммунизма» явля-

лись... 

Варианты ответов: 

1. введение твердой валюты 
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2. отмена продразверстки 

3. национализация крупной и мелкой промышленности 

4. введение продразверстки 

Вопрос № 25.3 

Новая экономическая политика (НЭП) позволила успешно... 

Варианты ответов: 

1. осуществить национализацию 

2. выйти из I мировой войны 

3. завершить коллективизацию 

4. ликвидировать угрозу голода  

Вопрос № 26.3 

Двумя задачами, соответствующими курсу на коллективи-

зацию, являлись...  

Варианты ответов: 

1. перевод сельского хозяйства на рельсы крупного обще-

ственного производства 

2. введение продналога на крестьян 

3. введение прямого продуктообмена между городом и де-

ревней  

4. обеспечение населения городов продовольствием  

Вопрос № 27.3 

Хронологическая последовательность внешнеполитических 

событий 1920 - 1930-х годов. 

Варианты ответов:  

1. вступление СССР в Лигу Наций    

2. Генуэзская конференция     

3. признание СССР со стороны США  

Вопрос № 28.3 

Соответствие между термином и его определением:  

1. геноцид 

2. депортация 

3. холокост  

Варианты ответов: 

1. насильственное переселение народов 
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2. систематическое уничтожение нацистами значительной 

части еврейского населения Европы       

3. уничтожение определённых групп населения по расовым, 

национальным и иным мотивам  

Вопрос № 29.3 

К понятию «холодная война» относится... 

Варианты ответов: 

1. разделение мира на две противостоящие системы 

2. создание Лиги Наций 

3. создание антигитлеровской коалиции  

4. формирование многополярного мира  

Вопрос № 30.3 

Двумя характерными чертами послевоенного развития 

СССР (1945-1953 гг.) были...  

Варианты ответов: 

1. курс на строительство коммунизма 

2. переход к рыночным отношениям 

3. приоритетное производство товаров народного потреб-

ления  

4. укрепление административно-командной системы 

Вопрос № 31.3 

Одной из причин смещения Н.С. Хрущева со всех государ-

ственных постов стало недовольство, вызванное ... 

Варианты ответов: 

1. ухудшением социально-экономической обстановки 

2. отставкой В.М. Молотова и Г.М. Маленкова 

3. насаждением кукурузы  

4. принятием III Программы партии  

Вопрос № 32.3 

Двумя основными политическими противоречиями обще-

ственного развития и причинами «застоя» 1970-х гг. явля-

лись... 

Варианты ответов: 

1. огосударствление и бюрократизация партийного аппара-
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та 

2. наличие гласности и плюрализма 

3. ограничение демократии 

4. демократические выборы 

Вопрос № 33.3 

Причиной Карибского кризиса в 1962 году стал(-а)... 

Варианты ответов: 

1. захват Египтом Синайского полуострова 

2. захват Китаем острова Даманский 

3. установка американских ракет «Першинг» в Европе 

4. установка советских ядерных ракет на Кубе  

Вопрос № 34.3 

Для внешней политики России в 1990-е гг. - начале XXI 

века характерно…  

Варианты ответов: 

1. создание Организации Варшавского Договора (ОВД) 

2. поддержка бомбёжек НАТО в Югославии 

3. вступление в НАТО 

4. участие в антитеррористической коалиции развитых 

государств 

Вариант 4 

Вопрос № 1.4 

Соответствие между функцией исторического знания и её 

определением 

1. познавательная 

2. практически-рекомендательная 

3. воспитательная  

Варианты ответов: 

1. выработка научно обоснованного политического курса   . 

2. выявление закономерностей исторического развития 

3. формирование гражданских, нравственных ценностей и 

качеств 

Вопрос № 2.4 
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Метод исторического исследования, устанавливающий 

взаимосвязи и взаимодействия объектов в их историческом 

развитии, — это метод...  

Варианты ответов: 

1. историко-типологический 

2. статистический 

3. синхронный    

4. историко-системный 

Вопрос № 3.4 

Большую роль в развитии цивилизационного подхода сыг-

рали...  

Варианты ответов: 

1. Н. Данилевский и А. Тойнби   

2. К. Маркс и Ф. Энгельс 

3. М.В. Ломоносов и В.Н. Татищев 

4. В.О. Ключевский и С.М. Соловьёв 

Вопрос № 4.4 

Большое влияние на развитие исторической науки в России 

в 30-40 годы XIX века оказали дискуссии между...  

Варианты ответов: 

1. кадетами и октябристами 

2. революционными и либеральными народниками 

3. марксистами и эсерами 

4. западниками и славянофилами  

Вопрос № 5.4 

Хронологическая последовательность событий.  

Варианты ответов: 

1. крещение Руси    

2. разгром половцев Владимиром Мономахом   

3. объединение Новгорода и Киева под властью князя Оле-

га 

Вопрос № 6.4 

Двумя положительными последствиями политической раз-

дробленности были...  
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Варианты ответов: 

1. усиление власти великого Киевского князя 

2. развитие экономики  

3. укрепление обороноспособности 

Вопрос № 7.4 

Политику союза с Ордой и решительной борьбы с кресто-

носцами проводил князь ... 

Варианты ответов: 

1. Иван Калита 

2. Дмитрий Донской 

3. Александр Невский 

4. Даниил Галицкий 

Вопрос № 8.4 

Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси 

под главенством Москвы, являлись ... 

Варианты ответов: 

1. добровольная передача тверскими князьями ярлыков на 

княжение Московским князьям  

2. успешные действия московских князей в борьбе за вели-

кое княжение  

3. победа Дмитрия Донского в Куликовской битве 

4. победа А. Невского на Чудском озере 

Вопрос № 9.4 

Соответствие между датой и событием из истории II поло-

вины XV в. - I трети XVI в. 

1. вступление на престол Ивана III 

2. «стояние» на реке Угре 

3. принятие первого общероссийского Судебника  

Варианты ответов: 

1. 1497 г. 

2. 1480 г. 

3. 1462 г. 

Вопрос № 10.4 
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Установите правильное соответствие между датой и собы-

тием XVI века. 

1. начало правления Ивана IV    

2. созыв первого Земского собора    

3. начало опричнины  

Варианты ответов: 

1. 1533 г. 

2. 1549 г. 

3. 1565 г. 

Вопрос № 11.4 

Расставьте в хронологической последовательности события 

Смутного времени.  

Варианты ответов: 

1. освобождение Москвы ополчением под руководством К. 

Минина и Д. Пожарского 

2. существование Тушинского лагеря Лжедмитрия II  

3. правление Бориса Годунова  

Вопрос № 12.4 

Расположите важнейшие события истории России XVII в. в 

правильной последовательности.  

Варианты ответов: 

1. избрание Михаила Романова на царство 

2. вступление на престол Алексея Михайловича 

3. принятие «Соборного Уложения» 

Вопрос № 13.4 

Укажите в правильной хронологической последовательно-

сти имена российских императоров, правивших в эпоху 

дворцовых переворотов. 

Варианты ответов: 

1. Екатерина I     

2. Анна Иоанновна 

3. Елизавета Петровна 

Вопрос № 14.4 
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К царствованию Екатерины II не относятся две из пере-

численных дат. 

Варианты ответов: 

1. 1700 г. 

2. 1801 г. 

3. 1762  г.  

4. 1785 г. 

Вопрос № 15.4 

Установите хронологическую последовательность событий 

первой четверти XIX в. 

Варианты ответов: 

1. учреждение министерств 

2. восстание декабристов 

3. вступление на престол Александра I  

Вопрос № 16.4 

Теория «официальной народности» провозглашала «форму-

лу» 

Варианты ответов: 

1. «Москва - Третий Рим» 

2. «Россия спасет мир» 

3. «Россия для русских» 

4. «православие-самодержавие-народность» 

Вопрос № 17.4 

Александр III вступил на престол в … году 

Варианты ответов: 

1. 1885 г. 

2. 1881 г. 

3. 1879 г. 

4. 1883 г. 

Вопрос № 18.4 

Двумя теоретиками революционного народничества были...  

Варианты ответов: 

1. Ю.О. Мартов 

2. В.И. Ленин 
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3. М.А. Бакунин  

4. П.Н. Ткачёв  

Вопрос № 19.4 

Для российского капитализма на рубеже XIX - XX вв. бы-

ло(-а) характерно(-а)...  

Варианты ответов: 

1. преобладание городского населения 

2. высокая концентрация производства 

3. отсутствие пролетариата 

4. слабая роль государства 

Вопрос № 20.4 

Событием, усилившим размах I русской революции 1905-

1907 годов, явился (-ась,-ось) 

Варианты ответов: 

1. крестьянская война 

2. мировой экономический кризис 1900- 1903 гг. 

3. восстание на броненосце «Потемкин»  

4. Всероссийская политическая стачка 

Вопрос № 21.4 

Двумя проявлениями нарастания социально-

экономического кризиса в России в годы Первой мировой 

войны были...  

Варианты ответов: 

1. резкое падение жизненного уровня населения    

2. введение продналога 

3. введение золотого рубля 

4. рост инфляции 

Вопрос № 22.4 

Хронологическая последовательность событий 1917 г.:  

Варианты ответов: 

1. ликвидация двоевластия в июле 1917  

2. большевизация Советов после подавления «корнилов-

щины»   

3. создание Петроградского Совета рабочих и солдатских 
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депутатов  

Вопрос № 23.4 

Укажите правильное соответствие между датой и событием 

первых лет Советской власти: 

1. декрет о запрете партии кадетов после прихода больше-

виков к власти 

2. перенос столицы в Москву 

3. разгон Учредительного собрания 

Варианты ответов: 

1. октябрь 1917 г.  

2. март1918г. 

3. январь 1918 г.  

Вопрос № 24.4 

Двумя основными чертами «военного коммунизма» явля-

лись...  

Варианты ответов: 

1. разрушение государственной монополии в распределении 

сельхозпродукции 

2. главкизм (централизация управления)  

3. запрещение свободной торговли  

4. разгосударствление промышленности 

Вопрос № 25.4 

К понятию НЭП относится... 

Варианты ответов: 

1. продолжение политики «военного коммунизма» 

2. развитие элементов рыночной экономики 

3. укрепление государственного сектора экономики 

4. укрепление командно-административной системы 

Вопрос № 26.4 

В 1922 г. Закавказскую Советскую Социалистическую Фе-

дерацию наряду с Арменией образовали еще две республи-

ки - ...  

Варианты ответов: 

1. Грузия  



 118 

2. Чечня 

3. Азербайджан 

4. Дагестан 

Вопрос № 27.4 

Хронологическая последовательность внешнеполитических 

событий 1920 - 1930-х годов. 

Варианты ответов: 

1. вступление СССР в Лигу Наций 

2. начало II мировой войны 

3. Генуэзская конференция   

Вопрос № 28.4 

Соответствие между датой и событием II мировой и Вели-

кой Отечественной войн.  

1. оборона Брестской крепости 

2. Сталинградская битва    

3. встреча «большой тройки» в Тегеране  

Варианты ответов: 

1. 22 июня - 20 августа 1941 г. 

2. 28 ноября - 1 декабря 1943 г. 

3. 17 июля - 2 февраля 1943 г. 

Вопрос № 29.4 

СССР нарушил монополию США на ядерное оружие в … 

году. 

Варианты ответов: 

1. 1949 

2. 1945  

3. 1953  

4. 1941 

Вопрос № 30.4 

Двумя характерными чертами послевоенного развития 

СССР (1945-1953 гг.) были... 

Варианты ответов: 

1. укрепление тоталитарно-бюрократической системы вла-

сти  
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2. милитаризация экономики 

3. новый виток репрессий в стране 

4. акцент на производство в стране товаров народного по-

требления 

Вопрос № 31.4 

Одним из мероприятий социальной политики Н.С. Хруще-

ва стало введение...  

Варианты ответов: 

1. паспортной системы для городского населения 

2. пенсионного обеспечения колхозников 

3. пенсионного обеспечения рабочих и служащих 

4. введение платы за обучение в школах и вузах 

Вопрос № 32.4 

Двумя основными политическими противоречиями обще-

ственного развития и причинами «застоя» 1970-х гг. явля-

лись... 

Варианты ответов: 

1. существование командно-административной системы  

2. эффективность работы советской бюрократической си-

стемы 

3. реальное расширение демократии 

4. отсутствие демократических выборов  

Вопрос № 33.4 

В своем внешнеполитическом курсе Н.С. Хрущёв руковод-

ствовался принципом ... 

Варианты ответов: 

1. отказа от соперничества со странами капиталистического 

лагеря 

2. разоружения всех социалистических стран 

3. мирного сосуществования капиталистической и социали-

стической систем 

4. активизации военно-стратегического партнёрства со 

странами блока НАТО 

Вопрос № 34.4 
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Правительство Е.Т. Гайдара в начале 1990-х годов сделало 

акцент на… 

Варианты ответов: 

1. развитие международных связей с развитыми странами 

мира 

2. усиление государственного регулирования экономики 

3. ускоренное формирование собственников 

4. усиление централизации управления 

Вариант 5 

Вопрос № 1.5 

Соответствие между функцией исторического знания и её 

определением. 

1. социальной памяти 

2. воспитательная 

3. прогностическая  

Варианты ответов: 

1. формирование гражданских, нравственных ценностей и 

качеств 

2. способ идентификации и ориентации общества и лично-

сти 

3. предвидение будущего 

Вопрос № 2.5 

Классификация исторических явлений составляет основу … 

метода. 

Варианты ответов: 

1. историко-генетического 

2. историко-сравнительного 

3. идеографического 

4. историко-типологического  

Вопрос № 3.5 

Историко-философский подход, утверждающий, что ос-

новные исторические события обусловлены природной 

средой, называется ... 

Варианты ответов: 
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1. локальный подход 

2. исторический прагматизм 

3. географический детерминизм  

4. исторический материализм 

Вопрос № 4.5 

Подход, в соответствии с которым российская история рас-

сматривалась как исключительно самобытная, был харак-

терен для историков -...  

Варианты ответов: 

1. декабристов 

2. западников  

3. анархистов 

4. славянофилов  

Вопрос № 5.5 

Хронологическая последовательность событий. 

Варианты ответов: 

1. разгром печенегов Ярославом Мудрым 

2. объединение Новгорода и Киева под властью князя Оле-

га 

3. правление Владимира Мономаха     

Вопрос № 6.5 

Двумя причинами политической раздробленности явля-

лись...  

Варианты ответов: 

1. складывание племенных союзов 

2. призвание Рюрика на княжение 

3. развитие производительных сил 

4. рост экономического могущества и самостоятельности 

князей 

Вопрос № 7.5 

«Выход» в XIII - XV вв. — это... 

Варианты ответов: 

1. ханская грамота, дававшая русским князьям право на 

княжение 
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2. разновидность оброка крестьян 

3. ежегодная плата Руси в годы ордынского ига  

4. форма отработок крестьян в хозяйстве феодала 

Вопрос № 8.5 

Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси 

под главенством Москвы, являлись... 

Варианты ответов: 

1. выгодное географическое расположение Москвы на пе-

ресечении торговых путей  

2. переезд в Москву Константинопольского патриарха  

3. успешные действия московских князей в борьбе за вели-

кое княжение  

4. захват Москвы Тохтамышем в 1382 г. 

Вопрос № 9.5 

Соответствие между датой и событием из истории II поло-

вины XV в. - I трети XVI в. 

1. ликвидация ордынского ига на русских землях 

2. введение «правила Юрьева дня» 

3. смерть Ивана III     

Варианты ответов:  

1.1505 г. 

2.1497 г.  

3.1480 г. 

Bопрос № 10.5 

Установите правильное соответствие между датой и собы-

тием XVI века. 

1. созыв первого Земского собора  

2. начало опричнины   

3. окончание правления Ивана IV     

Варианты ответов: 

1. 1565г. 

2. 1584г. 

3. 1549г. 

Вопрос № 11.5 
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Расставьте в хронологической последовательности события 

Смутного времени.  

Варианты ответов: 

1. царствование Лжедмитрия I 

2. «крестоцеловальная запись» Василия Шуйского 

3. правление «семибоярщины»  

Вопрос № 12.5 

Расположите важнейшие события истории России XVII в. 

в правильной 

последовательности. 

Варианты ответов: 

1. восстание стрельцов и начало регентства Софьи 

2. воцарение династии Романовых   

3. юридическое оформление потомственного закрепления 

крестьян к земле 

Вопрос № 13.5 

Укажите хронологическую последовательность событий 

XVIII века.  

Варианты ответов: 

1. издание «Манифеста о даровании свободы и вольности 

российскому дворянству» 

2. открытие Московского университета 

3. провозглашение России империей 

Вопрос № 14.5 

Двумя положениями Жалованной грамоты дворянству бы-

ли...  

Варианты ответов: 

1. введение суда присяжных заседателей 

2. освобождение от обязательной службы  

3. обязательное обучение грамоте 

4. отмена телесных наказаний 

Вопрос № 15.5 

Установите хронологическую последовательность событий 

первой четверти XIX в.  
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Варианты ответов: 

1. восстание декабристов 

2. Бородинское сражение 

3. учреждение министерств 

Вопрос № 16.5 

Во время правления Николая I в государственном управле-

нии России усилилась роль...  

Варианты ответов: 

1. Сената 

2. Государственного совета 

3. фаворитов 

4. императора и его личной канцелярии  

Вопрос № 17.5 

Судебная реформа 1864 г. предусматривала... 

Варианты ответов: 

1. зависимость суда от администрации 

2. отмену мирового суда 

3. закрытый характер судебных заседаний 

4. бессословный и гласный суд   

Вопрос № 18.5 

Двумя первыми марксистскими группами и объединения-

ми, положившими начало созданию социал-

демократической партии, являлись ...  

Варианты ответов: 

1. «Народная расправа» 

2. «Освобождение труда»  

3. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

4. «Народная воля» 

Вопрос № 19.5 

Метод устрашения политических противников путем физи-

ческого насилия, применяемый народовольцами.  

Варианты ответов:  

1. экспроприация 

2. революция 



 125 

3. конспирация  

4. террор 

Вопрос № 20.5 

Важнейший итог I русской революции 1905-1907 гг. за-

ключался в ...  

Варианты ответов: 

1. расколе социал-демократов на большевиков и меньшеви-

ков 

2. отмене национальных ограничений 

3. ликвидации сословий 

4. создании парламента и введении политических свобод  

Вопрос № 21.5 

В годы Первой мировой войны партия большевиков вы-

двинула два основных лозунга: ...  

Варианты ответов: 

1. прекратить политическую конфронтацию внутри страны 

и направить все силы на создание правительства «народно-

го доверия» 

2. создать Коммунистический Интернационал  

3. превратить империалистическую войну в мировую про-

летарскую революцию 

4. объединить все силы российского пролетариата на борь-

бу с внешним врагом  

Вопрос № 22.5 

Хронологическая последовательность событий 1917 г.: 

Варианты ответов: 

1. создание Временного правительства  

2. назначение главой правительства А.Ф. Керенского  

3. большевизация Советов после подавления «корниловщи-

ны»   

Вопрос № 23.5 

Укажите правильное соответствие между датой и событием 

первых лет Советской власти: 

1. принятие Конституции РСФСР 
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2. Брестский мир  

3. декрет о запрете партии кадетов после прихода больше-

виков к власти    

Варианты ответов: 

1. март 1918 г. 

2. октябрь 1917 г.  

3. июль 1918 г.  

Вопрос № 24.5 

Двумя основными чертами «военного коммунизма» явля-

лись... 

Варианты ответов: 

1. введение твердой валюты 

2. отмена продразверстки 

3. национализация крупной и мелкой промышленности 

4. введение продразверстки 

Вопрос № 25.5 

Результатом новой экономической политики стало ... 

Варианты ответов: 

1. увеличение количества коллективных хозяйств 

2. укрепление военно-промышленного комплекса 

3. повышение производительности сельского хозяйства 

4. сокращение расходов на образование 

Вопрос № 26.5 

Двумя негативными последствиями коллективизации в 

СССР были ...  

Варианты ответов: 

1. антисоветские выступления в деревне 

2. расслоение крестьян на бедных и богатых  

3. массовая эмиграция крестьян за границу 

4. голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги и 

Западной Сибири 

Вопрос № 27.5  

Хронологическая последовательность внешнеполитических 

событий 1920-1930-х годов.  
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Варианты ответов: 

1. Генуэзская конференция    

2. приход к власти А. Гитлера 

3. начало II мировой войны 

Вопрос № 28.5 

Соответствие между датой и событием II мировой и Вели-

кой Отечественной войн. 

1. создание Государственного Комитета Обороны 

2. Курская битва 

3. подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии  

Варианты ответов: 

1. 2 сентября 1945 г. 

2. 5 июля - 23 августа 1943 г. 

3. 30 июля 1941 г. 

Вопрос № 29.5 

Решение германского вопроса в послевоенный период при-

вело в конце 1940-х годов к....  

Варианты ответов: 

1. развитию Германии на капиталистических началах 

2. объединению Германии в единое государство 

3. расколу Германии на два государства 

4. переходу Германии на путь социализма 

Вопрос № 30.5 

Двумя приоритетными направлениями четвертой пятилетки 

были...  

Варианты ответов: 

1. преимущественное развитие легкой промышленности 

2. сокращение численности рабочего класса 

3. строительство новых и реконструкция действующих за-

водов и фабрик 

4. первоочередное развитие отраслей тяжелой и оборонной 

промышленности  
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Вопрос № 31.5 

Одним из достижений научно-технической революции в 

СССР в 1950-е гг. стало (-а) 

Варианты ответов: 

1. выведение на орбиту первого в мире искусственного 

спутника Земли  

2. создание цифрового телевидения 

3. расшифровка генома человека 

4. массовое производство персональных компьютеров 

Вопрос № 32.5 

Двумя основными политическими противоречиями обще-

ственного развития и причинами «застоя» 1970-х гг. явля-

лись... 

Варианты ответов: 

1. существование командно-административной системы  

2. эффективность работы советской бюрократической си-

стемы 

3. реальное расширение демократии 

4. отсутствие демократических выборов  

Вопрос № 33.5 

Свертыванию политики разрядки международной напря-

женности в конце 1970-х гг. способствовал (-о)... 

Варианты ответов: 

1. Карибский кризис 

2. ввод войск ОВД в Чехословакию 

3. ввод советских войск в Афганистан 

4. возведение Берлинской стены 

Вопрос № 34.5 

Важнейшей задачей стран СНГ является...  

Варианты ответов: 

1. вступление в ЕС 

2. создание единого экономического пространства 

3. объединение с НАТО 

4. создание единого союзного государства 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При изучении курса «История» студенты-заочники 

должны подготовить контрольную работу. Перечень тем 

работ находится ниже. 

Первый этап – подбор литературы в библиотеке. Ос-

новная литература – рекомендованные учебники и учеб-

ные пособия, дополнительная – периодические издания. 

Второй этап – составление плана.  

План состоит из введения, нескольких глав, заключения, 

списка использованной литературы. 

ВВЕДЕНИЕ содержит постановку проблемы, задачи 

работы, определяет круг рассматриваемых вопросов. Здесь 

же дается краткая характеристика использованных источ-

ников литературы, применяемых методов и средств анали-

за имеющегося материала. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ излагается в 

двух главах, каждая из которых имеет свое название и рас-

крывает один из вопросов темы. При написании глав сле-

дует обратить внимание на обеспечение логической связи 

между разделами, последовательность перехода от одной 

части к другой, соотношение теоретического и фактиче-

ского материалов. Не следует превращать работу ни в «го-

лое» теоретизирование, ни в набор фактов. Желательно 

сравнить различные факты, положения, точки зрения. Для 

подкрепления своих мыслей, отдельных положений рабо-

ты возможно цитирование источников, литературы с обя-

зательной ссылкой на автора. Однако не стоит перегружать 

работу цитатами. Гораздо важнее умение проанализиро-

вать ту или иную позицию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит основные выводы, к кото-

рым пришел автор в ходе работы.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

следует после заключения. Обратите внимание на то, что 

по списку сразу видно, насколько самостоятельно студент 

выполнил контрольную работу, используя литературу, 

имеющуюся в библиотеке института. Для оформления 

списка используйте в качестве образца списки литературы, 

рекомендованные к учебным разделам. 

Третий этап – собственно написание контрольной ра-

боты. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – первая страница работы, имеет 

следующее содержание:  

• название учреждения, где она выполнена;  

• номер варианта; 

• тема работы;  

• сведения об авторе (Ф.И.О., курс, факультет, группа); 

• сведения о преподавателе (должность, ученая сте-

пень, Ф.И.О.);  

• место написания работы. 

На втором листе приводится «Содержание» (план рабо-

ты): введение, название глав, заключение, список исполь-

зованной литературы. После названия каждого раздела ра-

боты справа указываются номера страниц. Например: 

                                                

Содержание 

        Введение.....................................................................      2 

        Глава 1 (название) ....................................................       3 

        Глава 2 (название)........................................................  13   

        Заключение ..................................................................  23 

        Список использованной литературы ......................... 24 

 

ОБЪЕМ РАБОТЫ: 24 страницы (ученическая двенадцати 

листовая тетрадь). 

Текст контрольной работы пишется разборчивым по-

черком. Работа сдается в деканат в установленные сроки.  
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6.1. Темы контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения 

1. История как наука: ее объект, предмет, функции, мето-

ды; исторические источники. 

2. Зарождение Древней Руси: восточные славяне в VI – IX 

вв. (общественное, экономическое и культурное разви-

тие); образование и расцвет древнерусского государства 

(IX – начало XII в.). 

3. Русские земли и княжества в начале XII – первой поло-

вине XIII в.: феодальная раздробленность; крупнейшие 

политические центры Древней Руси; культура Киевской 

Руси X – начала XIII вв. 

4. Россия в условиях внешней экспансии XIII-XIV вв.: 

монгольское завоевание; экспансия крестоносцев на се-

веро-запад Руси; ордынское иго (содержание, послед-

ствия, мнения русских историков о его сущности); рус-

ская культура XIII – XV вв. 

5. Воссоединение русских земель: возвышение Москвы; 

прочие центры объединения (Вильно, Тверь); заверше-

ние процесса образования централизованного россий-

ского государства при Иване III Великом (его внешняя и 

внутренняя политика). 

6. Российское государство в правление Ивана IV Грозного: 

внутренняя и внешняя политика, оценка его правления. 

7. Россия на рубеже XVI – XVII вв.: кризис государствен-

ности в Смутное время; внешняя экспансия со стороны 

Речи Посполитой и Швеции; воцарение династии Рома-

новых. 

8. Социально-экономическое развитие России в XVII в.: 

основные этапы юридического закрепления крепостного 

права в России; развитие экономики; Соборное Уложе-

ние 1649 г.; «городские восстания» (Соляной и Медный 

бунты); восстание Степана Разина. 
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9. Внешняя и внутренняя политика России в середине и 

второй половине XVII в.: воссоединение Украины с 

Россией; война с Речью Посполитой; правление Фёдора 

Алексеевича и Софьи Алексеевны. Русская культура 

XVI – XVII вв. 

10. Правление Петра I: внутренняя и внешняя политика. 

11. России в эпоху дворцовых переворотов. Русская куль-

тура XVIII в. 

12. Правление Екатерины II: внутренняя и внешняя поли-

тика. 

13. Россия при Александре I: социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX в.; внешняя по-

литика России в первой половине XIX в. 

14. Идейная борьба и общественное движение в России в 

первой половине XIX в. Российская культура в первой 

половине XIX в. 

15. Реформы Александра II. Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. 

16. Контрреформы Александра III. Российская культура во 

второй половине XIX в. 

17. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX в.: модернизация экономики; революци-

онное и либеральное движения. 

18. Первая российская революция 1905-1907 годов: при-

чины, этапы, последствия.  Внешняя политика России в 

начале XX века. 

19. Зарождение и становление парламентаризма в России: 

истоки российского парламентаризма; основные поли-

тические партии в России начала ХХ века; деятельность 

Государственной Думы до 1917 г. 

20. Модернизация России конца XIX – начала ХХ века: 

С.Ю. Витте, П.А. Столыпин. Культура России второй 

половины XIX – начала ХХ вв. 
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21. Россия в 1917 г.: Февральская буржуазно-

демократическая революция; двоевластие; Октябрьская 

революция.  

22. Гражданская война и военная интервенция в 1917 – 

1920 гг. 

23. Внутренняя политика Советской России в 1917 – 1920 

гг.: первые декреты советской власти; военный комму-

низм; образование СССР. 

24. Новая экономическая политика. Внешняя политика 

советского государства в 20-е-30-е гг.  

25. СССР во второй половине 20-х – 30-е гг.: индустриа-

лизация, коллективизация, культурная революция. 

26. СССР в начальном периоде Великой Отечественной 

войны (1941-1942 гг.). 

27. Партизанское движение. Советский тыл в годы Вели-

кой Отечественной войны. Взаимоотношения СССР и 

его союзников по антигитлеровской коалиции в 1941-

1945 гг. 

28. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны (1943-1944 гг.).  

29. СССР на завершающем этапе Великой Отечественной 

войны. Война с Японией. Итоги Второй мировой войны. 

Нюрнбергский процесс. 

30. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945 

– 1953 гг.). Начало «холодной войны». 

31. Хрущевская «оттепель»: реформирование экономики, 

либерализация внутренней и внешней политики. 

32. Внутренняя политика СССР в 1964 – 1984 гг. 

33. СССР на международной арене во второй половине 

60-х – начале 80-х гг. 

34. Последние годы существования СССР (1985-1991 гг.): 

«перестройка».  

35. Советская культура ХХ века. 
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36. Попытка государственного переворота в августе 1991 

г. (ГКЧП). Распад СССР. 

37. Создание новой российской государственности в 90-е 

гг. ХХ в. Внешняя политика России в 90-е гг. ХХ в 

38. Социально-экономическое развитие России (1992 – 

2000 гг.). 

39. Внутренняя и внешняя политика Российской Федера-

ции в 2000 – 2018 гг. 

40. Российская культура конца ХХ – начала ХХI века. 
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7. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ЭКЗАМЕНУ  

1. История как наука: ее объект, предмет, функции, мето-

ды; исторические источники. 

2. Зарождение Древней Руси: восточные славяне в VI – IX 

вв. (общественное, экономическое и культурное разви-

тие); образование и расцвет древнерусского государства 

(IX – начало XII в.). 

3. Русские земли и княжества в начале XII – первой поло-

вине XIII в.: феодальная раздробленность; крупнейшие 

политические центры Древней Руси; культура Киевской 

Руси X – начала XIII вв. 

4. Россия в условиях внешней экспансии XIII-XIV вв.: 

монгольское завоевание; экспансия крестоносцев на се-

веро-запад Руси; ордынское иго (содержание, послед-

ствия, мнения русских историков о его сущности); рус-

ская культура XIII – XV вв. 

5. Воссоединение русских земель: возвышение Москвы; 

прочие центры объединения (Вильно, Тверь); заверше-

ние процесса образования централизованного россий-

ского государства при Иване III Великом (его внешняя и 

внутренняя политика). 

6. Российское государство в правление Ивана IV Грозного: 

внутренняя и внешняя политика, оценка его правления. 

7. Россия на рубеже XVI – XVII вв.: кризис государствен-

ности в Смутное время; внешняя экспансия со стороны 

Речи Посполитой и Швеции; воцарение династии Рома-

новых. 

8. Социально-экономическое развитие России в XVII в.: 

основные этапы юридического закрепления крепостного 

права в России; развитие экономики; Соборное Уложе-

ние 1649 г.; «городские восстания» (Соляной и Медный 

бунты); восстание Степана Разина. 
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9. Внешняя и внутренняя политика России в середине и 

второй половине XVII в.: воссоединение Украины с 

Россией; война с Речью Посполитой; правление Фёдора 

Алексеевича и Софьи Алексеевны. Русская культура 

XVI – XVII вв. 

10. Правление Петра I: внутренняя и внешняя политика. 

11. России в эпоху дворцовых переворотов. Русская куль-

тура XVIII в. 

12. Правление Екатерины II: внутренняя и внешняя поли-

тика. Особенности правления Павла I. 

13. Россия при Александре I и Николае I: социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX 

в.; внешняя политика России в первой половине XIX в. 

14. Идейная борьба и общественное движение в России в 

первой половине XIX в. Российская культура в первой 

половине XIX в. 

15. Реформы Александра II. Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. 

16. Контрреформы Александра III. Российская культура во 

второй половине XIX в. 

17. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX в.: модернизация экономики; революци-

онное и либеральное движения. 

18. Модернизация России конца XIX – начала ХХ века: 

С.Ю. Витте, П.А. Столыпин. Культура России второй 

половины XIX – начала ХХ вв. 

19. Первая российская революция 1905-1907 годов: при-

чины, этапы, последствия.  Внешняя политика России в 

начале XX века. 

20. Зарождение и становление парламентаризма в России: 

истоки российского парламентаризма; основные поли-

тические партии в России начала ХХ века; деятельность 

Государственной Думы до 1917 г. 
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21. Россия в 1917 г.: Февральская буржуазно-

демократическая революция; двоевластие; Октябрьская 

революция.  

22. Гражданская война и военная интервенция в 1917 – 

1920 гг. 

23. Внутренняя политика Советской России в 1917 – 1920 

гг.: первые декреты советской власти; военный комму-

низм; образование СССР. 

24. Новая экономическая политика. Внешняя политика 

советского государства в 20-е-30-е гг.  

25. СССР во второй половине 20-х – 30-е гг.: индустриа-

лизация, коллективизация, культурная революция. Мас-

совые репрессии 20-х – 30-х гг. 

26. СССР в начальном периоде Великой Отечественной 

войны (1941-1942 гг.). 

27. Партизанское движение. Советский тыл в годы Вели-

кой Отечественной войны. Взаимоотношения СССР и 

его союзников по антигитлеровской коалиции в 1941-

1945 гг. 

28. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны (1943-1944 гг.).  

29. СССР на завершающем этапе Великой Отечественной 

войны. Война с Японией. Итоги Второй мировой войны. 

Нюрнбергский процесс. 

30. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945 

– 1953 гг.). Начало «холодной войны». 

31. Хрущевская «оттепель»: реформирование экономики, 

либерализация внутренней и внешней политики. 

32. Внутренняя политика СССР в 1964 – 1984 гг. 

33. СССР на международной арене во второй половине 

60-х – начале 80-х гг. 

34. Последние годы существования СССР (1985-1991 гг.): 

«перестройка».  

35. Советская культура ХХ века. 



 138 

36. Попытка государственного переворота в августе 1991 

г. (ГКЧП). Распад СССР. 

37. Создание новой российской государственности в 90-е 

гг. ХХ в. Внешняя политика России в 90-е гг. ХХ в 

38. Социально-экономическое развитие России (1992 – 

2000 гг.). 

39. Внутренняя и внешняя политика Российской Федера-

ции в 2000 – 2018 гг. 

40. Российская культура конца ХХ – начала ХХI века. 

 

Экзамен проводится в устной форме. 

Все основные вопросы распределяются по экзаменаци-

онным билетам. Перечень вопросов, количество вопросов 

в билете и их распределение по билетам утверждаются на 

заседании соответствующей кафедры. Билеты должны 

быть подписаны экзаменатором и заведующим кафедрой. 

Каждому студенту независимо от того, который раз сда-

ется экзамен, должна быть предоставлена возможность 

случайным образом получить один из экзаменационных 

билетов. 

Ответы на вопросы экзаменационных заданий носят 

строго индивидуальный характер. В ходе проведения экза-

мена исключаются все формы консультаций студентов 

друг с другом или с преподавателем. 

Использование средств связи на экзамене запрещено. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент 

может быть удален с экзамена с проставлением в ведо-

мость неудовлетворительной оценки. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

При изучении дисциплины «История» в качестве основ-

ных источников информации рекомендуется использовать 

следующую литературу. 

Основные источники информации: 

1. Фирсов, С. Л. История России : учебник для вузов / С. 

Л. Фирсов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 380 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-

5-534-06235-9. – Текст : электронный // ЭБС «Юрайт» 

[сайт]. – URL: http://biblio-online.ru/bcode/453533, по паро-

лю. – ЭБС «Юрайт» 

2. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. 

Устинов. – 6-e изд., перераб. и доп. – Москва : Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 608 с. – ISBN 978-5-91768-930-2. 

– Текст : электронный // ЭБС «Znanium» [сайт]. URL: 

http://znanium.com/catalog/produc/488656, по паролю. – ЭБС 

«Znanium» 

Дополнительные источники информации: 

1. История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георги-

ев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Проспект, 2020. – 528 с. 

2. История России с древнейших времен до наших дней 

: учебное пособие / А. Х. Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. 

В. Кривошеев [и др.] ; под. ред. А.Х. Даудова. – СПб : Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-288-05973-

5. – ЭБС «Znanium» [сайт]. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081437, по паролю. – 

ЭБС «Znanium» 

 

 

http://biblio-online.ru/bcode/453533
http://znanium.com/catalog/produc/488656
https://znanium.com/catalog/product/1081437
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Электронные источники информации 

1. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

4. Научная электронная библиотека Elibrary.ru 
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