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1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее место в учебном процессе 
 
Целями изучения дисциплины «История России» являются:  

1. формирование у студентов системы устойчивых знаний по истории 
нашего отечества и целостного представления о характере и особен-
ностях исторического развития России;  

2. определение места и роли нашей страны в истории мировых циви-
лизаций;  

3. подготовка к использованию накопленных исторических знаний при 
формировании гражданской позиции и ориентации в современных 
проблемах общественно-политической жизни России и тенденциях 
мирового развития. 

Задачи дисциплины «История России» - изучение студентами: 
1. возникновения и развития российского государства,  
2. эволюции политической системы,  
3. экономического и социального развития нашей страны, междуна-

родных отношений,  
4. в овладении навыками анализа событий и явлений истории России,  
5. в усвоении знаний историографического и источниковедческого ха-

рактера. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «История России» относится к базовой части цикла «Гу-

манитарный, социальный и экономический цикл» ООП для всех направле-
ний подготовки бакалавров.  

Изучение дисциплины должно основываться на знаниях, полученных в 
рамках школьных курсов «История России», «Мировая история». 

Знания, полученные в процессе изучения учебной дисциплины «Исто-
рия России», впоследствии будут использованы при изучении учебных 
дисциплин «Философия», «Социология», «Политология», «Культуроло-
гия». 

 
3. В результате обучения студент должен: 

 
I. Приобрести следующие компетенции:  

1. способность владеть культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения; 

2. способность логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 

3. готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
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4. готовность использовать основные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и экономических наук при  решении 
социальных и профессиональных задач, способностью анали-
зировать социально-значимые проблемы и процессы; 

5. способность работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях; 

6. способность уважительно и бережно относиться к историче-
скому наследию и культурным традициям, толерантно вос-
принимать социальные и культурные различия; 

7. способность понимать: движущие силы и закономерности ис-
торического процесса; роль насилия и ненасилия в истории; 
место человека в историческом процессе, политической орга-
низации общества; 

8. способность в условиях развития науки и изменяющейся со-
циальной практики к переоценке накопленного опыта, анали-
зу своих возможностей, готовностью приобретать новые зна-
ния, использовать различные средства и технологии обучения; 

9. способность и готовность осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм 

10. способность и готовность понимать роль искусства, стремить-
ся к эстетическому развитию и самосовершенствованию, ува-
жительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социаль-
ные и культурные различия, понимать многообразие культур 
и цивилизаций в их взаимодействии; 

11. способность и готовность понимать и анализировать эконо-
мические проблемы и общественные процессы, быть актив-
ным субъектом экономической деятельности; 

II. Иметь представление:  
1. о сущности, формах и функциях исторической науки; 
2. о предмете, методах, источниках исторического знания и приемах 

работы с ними; 
3. об основных эпохах в истории человечества и их хронологии; 
4. о месте российской истории в общемировом историческом процессе; 
5. о реальном вкладе нашего Отечества в мировую цивилизацию; 
6. о состоянии современного развития исторической науки в России и 

за рубежом;  
7. о наиболее актуальных проблемах истории России; 

III. Знать: 
1. основополагающие понятия, термины и категории исторической 

науки; 
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2. периодизацию истории России, основные исторические даты, собы-
тия и имена исторических деятелей; 

3. основные проблемы и тенденции социально-экономического, поли-
тического и культурного развития России; 

4. конкретно-исторический материал, содержащийся в документаль-
ных источниках и рекомендованный в учебной литературе; 

IV. Уметь: 
1. выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 
2. объективно оценивать формы организации и эволюцию государст-

венного и общественного устройства России на различных этапах ее 
развития; 

3. выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для ана-
лиза общественно-политических и экономических процессов в Рос-
сии; 

4. определять связь исторических знаний со спецификой и основными 
сферами деятельности современных специалистов; 

5. ориентироваться в перспективах развития мирового сообщества на 
основе осмысления исторического опыта генезиса мировых цивили-
заций, анализа и оценки современных событий в нашей стране и ми-
ре; 

 
V. Владеть навыками: 

1. самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литера-
турой по истории; 

2. сравнительного анализа исторических фактов, событий, явлений; 
3. анализа общественной жизни на основе исторического материала; 
4. ведения дискуссий по проблемам истории России. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2-4 зачетных единицы в 

зависимости от направления подготовки бакалавров. 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

ле
кц

ии
 

се
м
ин

а-
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра) 
 

1 Теория и методо-
логия историче-
ской науки  

I (II) 1 2 (4) 2 (4) 4 (8) 8 (16) Тестирова-
ние; коллок-

виум 
2 Древняя Русь и 

социально-
политические 
изменения в рус-
ских землях в 
XIII - сер. XV вв.  

I (II) 3 2 (4) 2 (4) 4 (8) 8 (16) Тестирова-
ние; коллок-

виум 

3 Образование и 
развитие Мос-
ковского государ-
ства  

I (II) 5 2 (4) 2 (4) 4 (8) 8 (16) Тестирова-
ние; коллок-

виум 

4 Российская им-
перия в XVIII - I 
пол. XIX вв.  

I (II) 7 2 (4) 2 (4) 4 (8) 8 (16) Тестирова-
ние; коллок-

виум 
5 Российская им-

перия во II поло-
вине XIX - начале 
XX вв.  

I (II) 9 2 (4) 2 (4) 4 (8) 8 (16) Тестирова-
ние; коллок-

виум 

6 Россия в услови-
ях войн и рево-
люций (1914-1922 
гг.)  

I (II) 11 2 (4) 2 (4) 4 (8) 8 (16) Тестирова-
ние; коллок-

виум 

7 СССР в 1922-1953 
гг.  

I (II) 13 2 (4) 2 (4) 4 (8) 8 (16) Тестирова-
ние; коллок-

виум 
8 СССР в 1953-1991 

гг.  
I (II) 15 2 (4) 2 (4) 4 (8) 8 (16) Тестирова-

ние; коллок-
виум 

9 Становление но-
вой российской 
государственно-
сти (1992-1999 
гг.). РФ в начале 
XXI века 

I (II) 17 2 (4) 2 (4) 4 (8) 8 (16) Тестирова-
ние; коллок-

виум 

  
ИТОГО 

  18 
(36) 

18 
(36) 

36 
(72) 

72 
(144) 

Экзамен 
(зачет) 
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4.1. Общие методические рекомендации студентам и алгоритм работы 
 
Учебные занятия скомпонованы в девять учебных разделов (в раздел 

входят лекционные и семинарские занятия), на каждый из которых отво-
дится в среднем по 8-16 часов (в том числе и самостоятельная работа сту-
дента – СРС, и часы подготовка к экзамену (дифференцированному заче-
ту)). После изучения каждого раздела проводится текущий контроль зна-
ний.  
 

1.  Учебно-исследовательская работа: 
• предварительное знакомство с учебным материалом (лекция);  
• повторение, доработка и систематизация учебного материала по содер-
жанию каждого раздела (учебники, учебные пособия); 
• изучение, исследование (первоисточники, научные работы, периодика) 
основных и дополнительных вопросов, выносимых для обсуждения на 
семинар; 
2.  Работа на семинаре: 
• ответы преподавателя на вопросы, возникшие при подготовке к занятию; 
• формирование проблемного поля обсуждения темы; 
• рассмотрение предлагаемых вопросов с использованием различных обу-
чающих и исследовательских методов и форм (семинар-дискуссия, семи-
нар-беседа, семинар-«круглый стол», семинар-«пресс-конференция», се-
минар-диспут, семинар-коллоквиум); 
•  выступление с сообщениями, представляющими собой результат учеб-
но-исследовательской работы студентов; 
• оценка уровня учебных достижений каждого студента по определенному 
учебному разделу, подведение итогов, постановка задач для дальнейшей 
работы. 
3.  Формирование методологических установок для дальнейшего ис-
следования: 
• осмысление полученной информации, ее резюмирование и упорядочение 
для дальнейшего использования при изучении истории России; 
• использование полученной информации в процессе изучения других 
дисциплин. 

 
4.2. Лекционные занятия 

 
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и мето-

дологическими достижениями исторического познания служат лекцион-
ные занятия. Лекционные занятия по «Истории России», как правило, но-
сят элективный (избирательный) характер. В условиях информационного 
потока, множества разнообразной исторической литературы меняются не 
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только содержание, но и цели, характер, направленность лекций. Они чи-
таются по наиболее актуальным и сложным проблемам и призваны во-
влечь студентов в активную мыслительную деятельность, дополнительную 
самостоятельную работу. 

Основной акцент в лекциях делается на разъяснении наиболее трудных 
для понимания, спорных проблем истории России.  

Значение лекции, на которой студент пишет конспект (от лат. 
conspectus – обзор) – краткое письменное изложение содержания инфор-
мации, изложенной на занятии преподавателем – трудно переоценить. 
Важно не только внимательно слушать и записывать максимально 
возможный объем информативного материала, но и по просьбе препо-
давателя сразу задавать вопросы по уточнению дат, терминов, понятий и 
т.п. Для дальнейшей работы с конспектом рекомендуется делить 
тетрадный лист на две части (колонки) – можно равные. В первой запи-
сывается информация, рассказанная преподавателем, во второй - 
информация, полученная студентом в ходе самостоятельной работы. 

Максимум фиксированной информации можно получить, сокращая 
слова и фразы, используя вспомогательные знаки, например, стрелки. 

Сокращения подобного рода с необходимостью влекут доработку тек-
ста лекции – во-первых, расшифровку сокращений (желательно по «све-
жей памяти) и, во-вторых, прояснение информации, не совсем понятной – 
с помощью текста учебника, учебного пособия или словаря. Если этого 
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, зафиксированной в учебно-
методическом пособии и выявлением тех положений, которые не были 
озвучены на лекции или рекомендованы преподавателем в качестве зада-
ния для самостоятельной работы. Это делается с помощью учебников, 
учебных пособий и первоисточников. 

Максимально доработанный конспект лекций дает возможность отве-
тить 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 на-
чала самостоятельной работы, начало личностного, авторского, самостоя-
тельного учебно-исследовательского труда – подготовки к семинарским 
занятиям. 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 
Раздел №1. Теория и методология исторической науки  
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Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источни-
ки изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особен-
ное. Методология и теория исторической науки. История России – неотъ-
емлемая часть всемирной истории. 

 
Раздел №2. Древняя Русь и социально-политические изменения в рус-
ских землях в XIII - сер. XV вв.  

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблемы 
этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государствен-
ности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Осо-
бенности социального строя в Древней Руси. Этнокультурные и социаль-
но-политические процессы становления русской государственности. При-
нятие христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославян-
ской государственности в XI-XII вв. Монгольское нашествие на Русь и его 
последствия, деятельность Александра Невского. 
 
Раздел №3. Образование и развитие Московского государства  

Возвышение Московского княжества, политика Ивана I, борьба Дмит-
рия Ивановича с Золотой Ордой, укрепление Московского государства при 
Василии I, война за престол при Василии II. Россия и средневековые госу-
дарства Европы и Азии, специфика формирования единого российского 
государства, формирование сословной системы организации общества, 
реформы Ивана IV, Ливонская война и опричнина, смутное время в Рос-
сии, формирование самодержавной монархии при царе Алексее Михайло-
виче 
 
Раздел №4. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв.  

Реформы Петра I, эпоха дворцовых переворотов и ее сущность, рефор-
мы Екатерины II, внешняя политика России в XVIII веке, изменения в со-
циально-экономической и политической жизни страны в XVIII веке. Прав-
ление Александра I, Отечественная война 1812 года, восстание декабри-
стов, внутренняя политика Николая I, внешняя политика России в первой 
половине XIX века, общественное движение в России. 
 
Раздел №5. Российская империя во II половине XIX - начале XX вв.  

Становление индустриального общества в России: общее и особенное, 
общественная мысль и особенности общественного движения России XIX 
в., реформы и реформаторы в России, реформы Александра II, русская 
культура XIX века и ее вклад в мировую культуру, внутренняя и внешняя 
политика Александра III. Роль ХХ столетия в мировой истории, глобали-
зация общественных процессов, проблема экономического роста и модер-
низации в России, революции и реформы в начале ХХ в., правление Нико-
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лая II, социальная трансформация общества, реформы Столыпина, Столк-
новение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и се-
паратизма, демократии и авторитаризма, объективная потребность индуст-
риальной модернизации России, российские реформы в контексте обще-
мирового развития в начале века, политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика, I – II Государственные думы. 
 
Раздел №6. Россия в условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.)  

Социально-экономическое и политическое положение России накануне 
Первой мировой войны, Россия в годы войны: основные этапы, боевые 
действия, внутреннее положение в стране, вызревание политического кри-
зиса в империи к началу 1917 г., Февральская революция. Социально- эко-
номическое и политическое положение в России в 1917 году, деятельность 
Временного правительства, политические партии и вызревание общена-
ционального кризиса в стране осенью 1917 г., октябрьский политический 
переворот и начало строительства советской системы управления в Рос-
сии. Обострение внутреннего положения в России весной 1918 г., эконо-
мическая политика большевиков (чрезвычайные продовольственные дек-
реты) и ее последствия, начало гражданской войны: основные этапы и 
боевые действия, интервенция, политика «военного коммунизма». Граж-
данская война и интервенция, их результаты и последствия, российская 
эмиграция, 
 
Раздел №7. СССР в 1922 - 1953 гг. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг., НЭП, обострение 
внутрипартийной борьбы, формирование однопартийного политического 
режима, образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг., внешняя 
политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его послед-
ствия, социально-экономические преобразования в 1930-е гг., политика 
индустриализации и коллективизации и ее последствия, усиление режима 
личной власти Сталина, сопротивление сталинизму. Внешнеполитическое 
положение СССР в 1930-начале 1940-х гг., Советский союз в годы Отече-
ственной войны: основные этапы, боевые операции, взаимодействие с со-
юзниками, народное движение в тылу врага, источники и значение победы 
в войне. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 
жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Начало 
холодной войны. Государственная власть и общество в условиях восста-
новления и развития народного хозяйства страны на рубеже 1940-1950-х 
гг. 
 
Раздел №8. СССР в 1953 - 1991 гг.  

Попытки осуществления политических и экономических реформ в 
СССР в 1950-е гг., НТР и ее влияние на ход общественного развития в 
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стране, внутренняя и внешняя политика Н.С. Хрущева, ХХ съезд: его ме-
сто в послевоенной истории Советского союза, обострение внутреннего 
положения в СССР в начале 1960-х гг. Социально-экономическое и поли-
тическое положение Советского Союза в 1964 – 1982 годах, внутренняя и 
внешняя политика Л.И. Брежнева, деятельность Ю.В. Андропова. «Пере-
стройка», реформы М.С. Горбачева, политика «гласности», попытка госу-
дарственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские 
соглашения. 
 
Раздел №9. Становление новой российской государственности (1992-
1999 гг.). РФ в начале XXI века. 

Экономические реформы 1992 г. и их социальные, хозяйственные и по-
литические последствия, Октябрьские события 1993 г., внутренняя и 
внешняя политика Б.Н. Ельцина, становление новой российской государ-
ственности (1993-1999 гг.), избрание В.В. Путина президентом РФ, Россия 
на пути социально-экономической модернизации на рубеже ХХ-ХХI в., 
внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической си-
туации в 1990-е гг., культура в современной России. Два срока президент-
ства В.В. Путина: достижения и неудачи. 

 
5. Образовательные технологии 

 
В процессе преподавания учебной дисциплины «История России» 

предполагается использовать как традиционные образовательные техноло-
гии (лекция, семинар и др.), так и интерактивные формы проведения заня-
тий (например, разбор конкретных ситуаций). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав-
ляет 10-30 % аудиторных занятий; занятия лекционного типа составляют 
не более 40-50 % аудиторных занятий в зависимости от направления под-
готовки бакалавров. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины 
 

6.1. Методические рекомендации по подготовке к семинарам 
 
Началом самостоятельной работы студента (СРС) служит доработка 

текста лекции, которую необходимо сделать  в день лекции, после отдыха, 
максимум – на следующий день. 

Во-первых, необходимо провести расшифровку сокращений (жела-
тельно это делать по «свежей» памяти). 
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Во-вторых, необходимо прояснение информации, не совсем понятной 
– с помощью текста учебника или учебного пособия. Если этого сделать не 
удалось, важно сформулировать вопрос и впоследствии задать его препо-
давателю (на ближайшем занятии!), записав его ответ.  

Последующую доработку текста необходимо продолжить с ознакомле-
ния с содержанием темы учебного раздела, 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 подробно какие-
либо отдельные периоды истории, либо содержащие информацию, отсут-
ствующую в основной литературе. 

Вся указанная литература имеется в библиотеке или на сайте НХТИ 
(www.nchti.ru), а также на сайтах Интернета, указанных ниже.  

Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разносторон-
нем изучении тем, обозначенных в содержании дисциплины. Результаты 
выполнения самостоятельной работы докладываются студентами во время 
семинарских занятий, проверяются в ходе текущего и итогового контроля 
знаний.  

Максимально доработанный конспект лекций дает возможность отве-
тить на максимальное количество вопросов собеседования или теста по 
определенной теме.  

Рекомендуется в течение семестра после каждой лекции обращаться к 
списку примерных экзаменационных вопросов и анализировать, какие во-
просы необходимо самостоятельно доработать (найти с помощью реко-
мендованной литературы и законспектировать). Это поможет студенту 
дойти до экзамена, имея подготовленные ответы на каждый экзаменаци-
онный вопрос.  

Обращаем ваше внимание на то, что список содержит примерные во-
просы, а вопросы в экзаменационных билетах могут отличаться по форму-
лировке, не затрагивая смысла. 

Своевременная и полная доработка конспекта лекций – показатель на-
чала самостоятельной работы, начала личностного, авторского, самостоя-
тельного учебно-исследовательского труда в форме подготовки к семи-
нарским занятиям, в основе которых находится принцип обучения через 
исследование. 
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Семинары по «Истории России» направлены на понимание и запоми-
нание информации при помощи усвоения лекционного материала и ре-
зультатов самостоятельной доработки конспекта лекций.  

Семинары предназначены для оценки уровня учебных достижений ка-
ждого студента по каждому разделу, а также текущего контроля усвоения 
знаний.  

Первой формой текущего контроля выступает тестирование (в виде те-
ста на бумагоносителе или с помощью специализированной компьютерной 
программы) по каждому разделу. Количество вопросов в тесте – от 40 до 
80-ти. Тест содержит задания следующих форм: 
• открытой; 
• закрытой (с выбором одного или нескольких заключений из перечня); 
• на установление правильной последовательности; 
• на установление соответствия. 

Второй формой текущего контроля является коллоквиум по вопросам 
для обсуждения, указанным в разделе «Семинарские занятия». 

На коллоквиуме (собеседование по изученному разделу) студенту не-
обходимо продемонстрировать преподавателю знание (на память) основ-
ных исторических личностей (кто есть кто), терминов (названий, аббре-
виатур) и хронологии (основных дат) истории России. 

 Чем больше студент отвечает на вопросы преподавателя в ходе собе-
седований, чем больше тестовых заданий он выполняет, тем больше бал-
лов он набирает к аттестации. 

 
6.2. Планы семинарских занятий 

 
СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №1 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
Агиография, история, историография, археология, ономастика, сфраги-

стика, геральдика, нумизматика, хронология, формация, цивилизация, 
культурно-исторический тип, «западники», «славянофилы», школа «Анна-
лов». 

ИСТОРИКИ 
Геродот, Нестор, Софроний, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.М. Ка-

рамзин, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, В.О. Ключевский, М.Н. Покров-
ский, Б.А. Рыбаков, Б.Д. Греков, Марк Блок, Жан ле Февр, Роберт Сетон-
Ватсон. 

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. 
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6. Объект истории России.  
7. Предмет истории России. 
8. Основные функции истории. 
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 историческому 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. Суть дворянско-монархического направления исторической науки. 
27. Суть либерального направления исторической науки. 
28. Суть «государственного» направления исторической науки. 
29. Суть социологической школы исторической науки. 
30. Материализм в исторической науке России. 

 
СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №2 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
Анты, венеды, племя, союз племен, военная демократия, раннефео-

дальная монархия, Русь, «путь из варяг в греки», каган, жито, перелог, 
бортничество, вервь, князь, боярин, гриди, детинец, посад, община, слобо-
да, великий князь, вече, дружина, полюдье, дым, рало, Куявия, Славия, 
Артания, повоз, урок, погост, тризна, десятина, вотчина, смерды, закупы, 
холопы, «Русская правда», фреска, иконопись, наместник, княжеский до-
мен, удел, крестоносцы, тумен, темник, иго, татарский выход, Золотая Ор-
да, ярлык, пайцза, баскак, бесермены, тягло, уния. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир Святой, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах, Мстислав Великий, Даниил Галицкий, 
Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Даниил Галицкий, Всеволод 
Большое Гнездо, Александр Невский. 

ХРОНОЛОГИЯ 
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862 г. – Упоминание в летописи о призвании варяжского конунга Рюрика 
на княжение в Новгород.  
882 г. – Объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега – обра-
зование Киевской Руси.  
862 – 1598 гг. – Правление на Руси династии Рюриковичей.  
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 государственной рели-
гии.  
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 Боголюбского.  
1176-1212 гг. – Княжение Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.  
1199 г. – Объединение Галицкого и Волынского княжеств Романом Мсти-
славичем.  
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 Владимирского Юрия 
Всеволодовича с монголами на реке Сить. Гибель Юрия Всеволодовича.  
1240 – 1480 гг. – Монголо-татарское иго на Руси.  
1240 г., 15 июля – Разгром князем Александром Ярославичем шведских 
рыцарей на р. Неве (Невская битва).  
1242 г., 5 апреля – Разгром князем Александром Невским крестоносцев на 
Чудском озере (Ледовое побоище).  
1243 г. – Образование ханом Батыем монгольского государства Золотая 
Орда на нижней Волге.  
1252-1263 гг. – Княжение великого князя Владимирского Александра Яро-
славича Невского.  

 
Вопросы коллоквиума к разделу №2 

1. Первые упоминания о славянах. 
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2. Славянские племена. Основные занятия древних славян. 
3. Подсечно-огневая система земледелия  и «перелог». 
4. Общинный образ жизни древних славян. Первые города. 
5. Общественный строй древних славян. Язычество. 
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. Холопы, закупы, смерды. 
15. Княжеский домен, дружина, полюдье. 
16. Периодизация истории Киевской Руси. 
17. Походы князя Олега на Царьград. Договоры с греками. 
18. Княжение Игоря. Восстание древлян. 
19. Укрепление государственности при Ольге.  
20. Княжение Святослава, его основные достижения. 
21. Укрепление государства в княжение Владимира I. 
22. Проблема «выбора веры».  
23. Значение и последствия принятия христианства Русью. 
24. Княжение Ярослава Мудрого.  
25. Социально-экономический строй Киевской Руси периода расцвета. 
26. «Русская правда», «Правда Ярославичей». 
27. Причины феодальной раздробленности русских земель. 
28. Сущность феодальной раздробленности. 
29. Правление Владимира II Мономаха и Мстислава Великого. 
30. Владимиро-Суздальское княжество в XII-XIII вв. 
31. Галицко-Волынское княжество в XII-XIII вв. 
32. Новгородская боярская республика в XII-XIII вв. 
33. Письменность, грамотность, литература, устное народное творчество 

домонгольской Руси. 
34. Ремесло, архитектура, живопись и скульптура в Киевской Руси. 
35. Княжение Андрея Боголюбского. 
36. Княжение Всеволода Большое Гнездо. 
37. Поход князя Игоря Новгород-Северского против половцев. 
38. Битва на реке Калке. Причины поражения. 
39. Разгром монголами Волжской Булгарии. 
40. Второе нашествие монголов на Русь. 
41. Сражение на реке Сить. 
42. Проявления ига и его последствия для Руси. 
43. Невская битва и Ледовое побоище: их значение. 
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44. Последствия завоевания Руси монголами. 
45. Княжение Александра Невского во Владимире. 
 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №3 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Регентство, Избранная рада, Земский собор, приказы, дворяне, «запо-
ведные лета», опричнина, боевые холопы, «прелестные письма», «тушин-
ский вор», шляхта, интервенция, мануфактура, хронограф, полки «нового 
строя», «даточные люди», воевода, барщина, оброк, раскольники, сосло-
вие, кормление, местничество, окольничий, пожилое, стригольники, жи-
довствующие, иосифляне, сориане, черносошные крестьяне, казачество, 
челобитная, дьяк, «урочные лета», «служилые люди по прибору», «служи-
лые люди по отечеству», ясак, засеки, остроги, поруха. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Даниил Александрович, Иван Калита, митрополит Петр, Иван Крас-

ный, Дмитрий Донской, Василий I, Василий II Темный, Юрий Галицкий и 
Звенигородский, Василий Косой, Дмитрий Шемяка, Иван III, Василий III, 
Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, В. Патрикеев, И. Пересветов, Елена Глин-
ская, Иван IV Грозный, А. Адашев, А. Курбский, И. Висковатый, митропо-
лит Макарий, М. Скуратов, Борис Годунов, Лжедмитрий I, И. Болотников, 
Василий Шуйский, Лжедмитрий II, И. Заруцкий, П. Ляпунов, М. Скопин-
Шуйский, Д. Пожарский, К. Минин, патриарх Филарет, С. Дежнев, Б. 
Хмельницкий, С. Разин, патриарх Никон, В. Поярков, Е. Хабаров, Ю. 
Крижанич, братья Лихуды, царевна Софья. 

ХРОНОЛОГИЯ 
1276 – 1303 гг. – Княжение Даниила Александровича. Образование Мос-
ковского 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 монголами ярлыка на великое княжение 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 Ивановича 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.  
1462 – 1505 гг. – Княжение великого князя Ивана III.  
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1471 г. – Поход Ивана III на Новгород.  
1478 г. – Падение независимости Великого Новгорода, присоединение его 
к Москве.  
1480 г. – «Стояние» русских и татарских войск на реке Угра – конец золо-
тоордынского ига.  
1485 г. – Присоединение Тверского княжества к Москве.  
1497 г. – Принятие Иваном III Судебника.  
1505 – 1533 г. – Княжение великого князя Василия III Ивановича.  
1510 г. – Присоединение Пскова к Москве.  
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 Васильевича Грозного.  
1547 г. – Народное восстание в Москве.  
1547 г. – Венчание Ивана IV Васильевича на царство.  
1547 – 1557 гг. – Реформы Ивана IV Васильевича Грозного.  
1550 г. – Принятие Иваном IV Васильевичем 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 опол-
чения под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.  
1612 г., 26 октября – Освобождение Москвы от польских интервентов вто-
рым земским ополчением.  
1613 г. – Избрание Земским собором Михаила Романова на царство.  
1613 – 1917 гг. – Правление династии Романовых.  
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1613 – 1645 гг. – Царствование Михаила Федоровича Романова.  
1617 г. – Столбовский мирный договор со Швецией.  
1618 г. – Деулинское перемирие между Россией и Польшей.  
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 Право-
славной Церкви.  
1653 г. – Земский собор принял решение о принятии Украины «под высо-
кую 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 Романова.  
1677-1681 гг. – Русско-турецкая война 
1682-1696 гг. – Царствование Ивана V Алексеевича совместно с Петром 
Алексеевичем при регентстве царевны Софьи Алексеевны.  
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. Основные претенденты на лидерство среди русских княжеств. 
2. Причины, обусловившие расцвет Тверского и Московского княжеств в 

конце XIII - начале XIV века. 
3. Причины возвышения Москвы. 
4. Действия Ивана Калиты по расширению территории княжества. 
5. Перенос кафедры митрополита из Киева во Владимир, из Владимира в 

Москву. 
6. Княжение Дмитрия Ивановича Донского. 
7. Битва на реке Воже (Вожене), Куликовская битва. 
8. Поход хана Тохтамыша на Москву. 
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9. Присоединение Нижнего Новгорода к Москве. 
10. Феодальная война на Руси после смерти Василия I. 
11. Установление автокефалии русской митрополии от Константинополя. 
12. Особенности образования российского централизованного государства. 
13. Стояние на реке Угре. 
14. Принятие Судебника Ивана III. 
15. Значение женитьбы Ивана III на Софье Палеолог. 
16. Боярская Дума после создания централизованного государства. Дворец 

и Казна. 
17. «Иосифляне» и «сориане». 
18. Основные религиозные течения на Руси конца XV века. 
19. Правление Елены Глинской. Иоанн Грозный. 
20. Идеолог реформ Ивана IV. Состав Избранной рады, время существова-

ния. 
21. Созыв первого Земского собора. Составление нового Судебника при 

Иване IV. 
22. Создание приказной системы управления государством. Отмена корм-

лений. 
23. Сущность сословно-представительной монархии. 
24. Создание постоянного стрелецкого войска. 
25. Проведение Стоглавого собора русской церкви. 
26. Ливонская война. Плюсское перемирие. 
27. Годы опричнины. Сущность опричнины. 
28. Смысл термина «смутное время». Основные периоды смуты. 
29. Установление системы крепостничества в России. Этапы закрепощения 
крестьян. 
30. Царствование Федора Иоанновича. 
31. Учреждение патриаршества в России. 
32. Составление «писцовых книг». 
33. Избрание царем Бориса Годунова. 
34. Восстание Хлопка Косолапа. 
35. Поход Лжедмитрия I на Москву. Правление Лжедмитрия I. Восстание 
москвичей против Лжедмитрия I. 
36. Восстание под предводительством И. Болотникова. Социальный состав 
восставших, их требования. 
37. Царствование Василия Шуйского. 
38. Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России. 
39. Правление «семибоярщины». Восстание в Москве против поляков. 
40. Создание первого и второго русского ополчения против поляков. 
41. Освобождение Москвы от интервентов. 
42. Избрание Земским собором Михаила Романова на царство. 
43. Столбовский мир со Швецией. Подписание Деулинского перемирия с 
Польшей. 
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44. Война России с Польшей за Смоленск. 
45. Экспедиция В.Д. Пояркова на Амур. 
46. Царствование Алексея Михайловича Романова. Принятие Соборного 
уложения. 
47.  «Соляной бунт» в Москве. 
48. Экспедиция С. Дежнева по Колыме и Ледовитому океану. Экспедиция 
Е. Хабарова на Амур. 
49. Начало церковной реформы патриархом Никоном. 
50. Война России с Польшей за Украину. Переяславская рада. 
51. «Медный бунт» в Москве. 
52. Русско-шведская война за польский престол. Кардисский мир со Шве-
цией. 
53. Андрусовское перемирие с Польшей. 
54. Поход казаков под предводительством Василия Уса. 
55. Восстание под предводительством С. Разина. 
56. Реформа податной системы в России при Алексее Михайловиче. 
57. Протест старообрядцев против реформ Никона. 
58. Царствование Федора Алексеевича Романова. 
59. Совместное царствование Ивана V и Петра I при регентстве Софьи. 
60. «Вечный мир» с Речью Посполитой. 
 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №4 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Абсолютизм, «потешные полки», Северный союз, «великое посольст-
во», рекрут, Сенат, Синод, коллегии, магистрат, магистратура, «ревизские 
списки», богадельня, генерал-прокурор, обер-прокурор,воинский устав, 
«временщики», тестамент, кондиции, «бироновщина», «слово и дело», се-
куляризация, месячина, бюрократия, апелляция, сословное самоуправле-
ние, Наказ, наказы, депутат, Уложенная комиссия, губерния, уезд, губерна-
тор, сословный суд, предводитель дворянства, Табель о рангах, Манифест 
о вольности дворянству, Указ о единонаследии, ревизия, Вольное эконо-
мическое общество, просвещенный абсолютизм, посессионные крестьяне, 
«экономические» крестьяне, «капиталистые» крестьяне, приписные кре-
стьяне, Негласный комитет, Государственный совет, непременный коми-
тет, военные поселения, «вольные хлебопашцы», инвентари, славянофилы, 
западники, консерваторы, декабристы, разночинцы. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Петр I Великий, царевич Алексей, А.Д. Меншиков, В.Н. Татищев, Ф.М. 

Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, М.М. Голицын, А.И. Остерман, 
Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Бирон, Иван VI Антонович, Анна 
Леопольдовна, Б.Х. Миних, Елизавета Петровна, А.Г. Разумовский, И.И. 
Шувалов, Петр III, Екатерина II Великая, Г.А. Потемкин, Е.И. Пугачев, 
П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Павел I, 
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Александр I, М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Ново-
сильцев, М.И. Кутузов, Д.В. Давыдов, А.С. Фигнер, А.Н. и Н.М. Муравье-
вы, П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, Николай I, Е.Ф. 
Канкрин, С.С. Уваров, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, В.А. Корнилов, Э.И. 
Тотлебен, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, М.А. 
Бакунин, В.Г. Белинский.    

ХРОНОЛОГИЯ 
1695, 1696 гг. – Азовские походы Петра I.  
1696 – 1725 гг. – Единовластное правление Петра I Великого.  
1700 г., 1 января – Введение в России нового (юлианского) летоисчисле-
ния.  
1700 – 1721 гг. – Северная война.  
1700 г. – Поражение русской армии под Нарвой.  
1701 г. – Основание в Москве Школы навигацких и математических наук.  
1702 г. – Начало издания первой русской газеты «Ведомости».  
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.  
1718-1721 гг. – Учреждение коллегий.  
1720 г. – Победа русского флота над шведским при Гренгаме.  
1721 г. – Ликвидация патриаршества и учреждение Синода.  
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 работников к заводам. 
1740-1741 гг. – Царствование Иоанна VI Антоновича при регентстве его 
матери Анны Леопольдовны.  
1741 – 1761 гг. – Царствование Елизаветы Петровны.  
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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 землевладения.  
1764 г. – Ликвидация на Украине гетманства и учреждение Малороссий-
ского генерал-губернаторства.  
1767-1768 гг. – Деятельность Уложенной комиссии.  
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 Пруссией, Австрией и 
Россией.  
1773-1775 гг. – Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева.  
1774 г. – Кючук-Кайнарджийский мирный договор.  
1775 г. – Перестройка системы органов власти, управления и суда. Губерн-
ская реформа.  
1783 г. – Ликвидация Крымского ханства. Вхождение Крыма в состав Рос-
сии. 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 турецкой крепости Из-
маил.  
1791 г. – Разгром турецкого флота у мыса Калиакрия русским 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 командова-
нием Ф.Ф. Ушакова.  
1799 г. – Итальянский и швейцарский походы русской армии под коман-
дованием А.В. Суворова. 
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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 антинаполеоновских коалициях.  
1804-1812 гг. – Русско-иранская война.  
1804 г. – Принятие Устава, вводившего автономию университетов. 
1805 г., ноябрь – Сражение при Аустерлице.  
1806-1812 гг. – Русско-турецкая война.  
1807 г., 25 июня – Заключение мирного и союзного договора России с 
Францией в Тильзите.  
1808-1809 гг. – Война России со Швецией. Фридрихсгамский мир. При-
соединение Финляндии к России.  
1810 г., 1 января – Учреждение Государственного Совета.  
1812 г. – Бухарестский мирный договор России с Турцией.  
1812 г., 12 июня – 21 декабря – Отечественная война.  
1812 г., 3 августа – Сражение под Смоленском.  
1812 г., 8 августа – Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим рус-
ской 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 через реку Берези-
ну.  
1812 г., 21 декабря – Приказ М.И. Кутузова по армии об изгнании фран-
цузской армии из пределов России.  
1813-1814 гг. – Заграничный поход русской армии.  
1813 г., октябрь – Заключение Гюлистанского мирного договора 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 обществ 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.  
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1827 г. – Разгром турецкого флота в Наваринской бухте. 
1828 г., февраль – Заключение Туркманчайского мирного договора между 
Россией и Ираном.  
1828-1829 гг. – Русско-турецкая война.  
1829 г., сентябрь – Заключение Адрианопольского мирного договора Рос-
сии 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 командованием П.С. Нахимо-
ва над турецким в сражении при Синопе.  
1854 г., сентябрь – 1855, август – Оборона Севастополя.  
1855 г. – Симодский договор с Японией о «мире и дружбе». 

 
Вопросы коллоквиума к разделу №4  

1. Установление единовластного правления Петра I. 
2. Отправка «великого посольства». 
3. Ход Северной войны. Ништадтский мир со Швецией. 
4. Введение рекрутской повинности. 
5. Разделение России на губернии. 
6. Восстание на Дону Кондрата Булавина.  
7. Учреждение Сената. 
8. Принятие указа о единонаследии. 
9. Введение воинского устава. 
10. Учреждение первых коллегий. 
11. Проведение подушной переписи и введение подушной подати. 
12. Учреждение Главного магистрата и городских магистратур. 
13. Издание указа о посессионных крестьянах. 
14. Учреждение Синода. 
15. Издание Табели о рангах. 
16. Издание Указа о наследовании престола. 
17. Война России с Ираном. Константинопольский мир. 
18. Царствование Екатерины I Алексеевны. Подписание «тестамента» Ека-
териной I. 
19. «Временщики» как явление истории России. 
20. Деятельность Верховного тайного совета. 
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21. Царствование Петра II Алексеевича. 
22. Царствование Анны Иоанновны. 
23. Сущность «бироновщины». 
24. Царствование Ивана VI Антоновича. 
25. Царствование Елизаветы Петровны. 
26. Царствование Петра III. 
27. Издание Манифеста «О даровании вольности и свободы всему россий-
скому дворянству». 
28. Царствование Екатерины II Великой. 
29. Секуляризация церковных земель. 
30. Русско-турецкая война. Кючук-Кайнарджийский мир. 
31. «Чумной бунт» в Москве. 
32. Три раздела Польши между Россией, Австрией и Пруссией. 
33. Восстание под предводительством Е. Пугачева. 
34. Проведение губернской реформы. 
35. Присоединение Крыма к России. 
36. Русско-турецкая война. Ясский мир. 
37. Издание Жалованных грамот дворянству и городам. 
38. Восстание в Польше под предводительством Тадеуша Костюшко. 
39. Царствование Павла I. Указ о трехдневной барщине. 
40. Царствование Александра I. 
41. Присоединение Восточной Грузии к России. 
42. Фридрихсгамский мир. Присоединение Финляндии. 
43. Указ о вольных хлебопашцах. Устав, вводивший автономию универси-

тетов. Военные поселения. 
44. Битва при Аустерлице. Тильзитский мир. 
45. Ход военных действий против армии Наполеона. 
46. Освобождение Европы от наполеоновской оккупации. Создание Свя-

щенного союза императоров. 
47. Южное общество декабристов: лидер, устав, замыслы.  
48. Северное общество декабристов: лидер, устав, замыслы. 
49. Общество соединенных славян. 
50. Годы царствования Николая I. 
51. Кодификация законов при Николае I. 
52. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 
53. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 
54. «Инвентарная реформа» при Николае I. 
55. Кавказская война 1817-1864 гг. 
56. Крымская война 1853-1856 гг. 
57. Теория официальной народности. 
58. «Славянофилы» и «западники». 
59. Деятельность кружка Буташевича-Петрашевского. 
60. Деятельность первой организации «Земля и воля». 
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СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №5 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

«Общинный социализм», «легальный марксизм», временнообязанные 
крестьяне, либералы, радикалы, революционеры-демократы, народники, 
«хождение в народ», террор, пропаганда, пролетариат, буржуазия, фабрич-
ное законодательство, социализм, партия, программа, революционная 
идеология, РСДРП, ПСР, Союз 17 октября, КДП, большевики, меньшеви-
ки, эсеры, анархисты, «кровавое воскресенье», Цусимская битва, «булы-
гинская Дума», избирательная курия, октябристы, кадеты, прогрессисты, 
черносотенцы, Советы рабочих депутатов, «полицейский социализм», тре-
тьеиюньский государственный переворот, «земельный голод», хутор, от-
руб. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Александр II, Н.В. Станкевич, М.В. Буташевич-Петрашевский, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев, Н.Г. Чернышевский, Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, 
А.И. Желябов, Д. Благоев, Н.Е. Федосеев, М.И. Бруснев, М.Д. Скобелев, 
А.И. Горчаков, Александр III, Николай II, С.Ю. Витте, С.О. Макаров, Г.В. 
Плеханов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, Г.А. 
Гершензон, П.Б. Струве, С.В. Зубатов, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.В. 
Шульгин, В.М. Пуришкевич, П.А. Столыпин.  

ХРОНОЛОГИЯ 
1855 – 1881 гг. – Царствование Александра II Николаевича.  
1856 г. – Парижский мирный конгресс. 
1861 г., 19 февраля – Подписание Манифеста и «Положений о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости».  
1861 – 1874 гг. – Военная реформа. 
1863 -1864 гг. – Реформы в области народного образования. 
1864, 1 января – «Положение о губернских и уездных земских учреждени-
ях».  
1864 г., 20 ноября – Судебная реформа.  
1864-1885 гг. – Завоевание Средней Азии Россией.  
1867 г. – Продажа Аляски. 
1870 г. – Реформа городского управления.  
1871 г. – Лондонская конференция держав: отмена ограничительных для 
России статей Парижского мирного договора.  
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 рабочих».  
1876-1878 гг. – Деятельность народнической организации «Земля и воля».  
1876 г. – Второе массовое «хождение в народ».  
1877-1878 гг. – Русско-турецкая война. Освобождение Болгарии.  
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1878 г. – Сан-Стефанский мирный договор России с Турцией.  
1878 г. – Берлинский конгресс.  
1878-1880 гг. – Деятельность «Северного союза русских рабочих».  
1879-1881 гг. – Деятельность организации «Народная воля».  
1879-1881 гг. – Деятельность организации «Черный передел».  
1879-1882 гг. – Оформление Тройственного союза.  
1881 г., 1 марта – Убийство народовольцами Александра II.  
1881-1894 гг. – Царствование Александра III Александровича.  
1881 г, апрель. – Манифест «О незыблемости самодержавия». 
1881 г. – Перевод крестьян на обязательный выкуп.  
1882 г. – Принятие новых «Временных правил о печати».  
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 фабричной инспек-
ции.  
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 дороги. 
1894 – 1917 гг. – Царствование Николая II Александровича.  
1895 г. – Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».  
1895 г. – Введение в России «винной монополии».  
1897 г. – Проведение первой всеобщей переписи населения в России.  
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 русские корабли «Ва-
ряг» и «Кореец» в порту Чемульпо.  
1904 г., 31 марта – Гибель на рейде Порт-Артура вице-адмирала С.О. Ма-
карова и его штаба на корабле «Петропавловск».  
1904 г., август – Сражение под городом Ляоян.  
1904 г., декабрь – Сдача крепости Порт-Артур японским войскам.  
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1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье» – начало первой русской рево-
люции.  
1905 – 1907 гг. – Первая буржуазно-демократическая революция 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 договора России с 
Японией. 
1905г., август – Опубликование манифеста о создании «булыгинской ду-
мы».  
1905 г., октябрь – Всероссийская политическая стачка.  
1905 г., 17 октября – Манифест, провозгласивший основные принципы 
буржуазного конституционализма.  
1905 г., октябрь – Создание Конституционно-демократической партии.  
1905 г., ноябрь – Создание «Союза русского народа».  
1905 г., ноябрь – Издание указа об отмене выкупных платежей крестьяна-
ми.  
1905 г., декабрь – Издание закона о выборах в I Государственную думу. 
1905 г., декабрь – Вооруженные восстания в Москве и других городах.  
1906 г., 23 апреля – Издание «Основных законов Российской империи». 
1906 г., 27 апреля – 8 июля – Деятельность I Государственной думы.  
1906 г., 9 ноября – Начало аграрной реформы П.А. Столыпина.  
1907 г., 20 февраля – 2 июня – Деятельность II Государственной думы.  
1907 г., 3 июня – Роспуск II Государственной думы, принятие нового из-
бирательного закона.  
1907 г., 10 августа – Соглашение России с Англией о разделе сфер влияния 
на Среднем Востоке. Оформление блока «Антанта».  
1907 – 1912 гг. – Деятельность III Государственной думы.  

 
Вопросы коллоквиума к разделу №5  

1. Правление Александра II. 
2. Деятельность народнической организации «Земля и воля». 
3. Деятельность организации «Народная воля». Её участники. 
4. Группа «Освобождение труда». 
5. Социал-демократические группы Санкт-Петербурга и Казани. 
6. Либеральные и революционные народники. 
7. Основные направления революционного народничества. 
8. Начало стачечного движения. 
9. Организация «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 
10. Пекинский и Айгунский договоры с Китаем. 
11. Русско-турецкая война. Сан-Стефанский мирный договор. 
12. Крестьянская реформа Александра II. 
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13. Судебная реформа Александра II. 
14. Земская реформа Александра II. 
15. Реформа образования при Александре II. 
16. Военная реформа Александра II. 
17. Правление Александра III. 
18. Значение манифеста «О незыблемости самодержавия». 
19. Основные направления «контрреформ» Александра III.  
20. Изменения в области местного самоуправления при Александре III. 
21. Изменения в области образования и печати при Александре III. 
22. Завершение промышленного переворота в России. 
23. Начало правления Николая II. 
24. Реформы  С.Ю. Витте. 
25. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 
26. Создание партии социалистов-революционеров (ПСР). 
27. Создание «Союза земцев-конституционалистов». 
28. Русско-японская война. 
29. Основные сражения с японскими войсками. 
30. Цусимское морское сражение. 
31. Портсмутский мирный договор с Японией. 
32. «Зубатовщина». 
33. «Кровавое воскресенье». 
34. Причины и характер первой русской революции. 
35. Основные этапы первой русской революции 1905-1907 гг. 
36. Характеристика первого этапа революции. 
37. Характеристика второго этапа революции. 
38. Характеристика третьего этапа революции. 
39. Итоги первой русской революции 1905-1907 гг.  
40. Создание КДП (кадеты). 
41. «Булыгинская Дума». 
42. Публикация Манифеста «Об усовершенствовании государственного 
порядка». 
43. Публикация «Основных государственных законов Российской импе-
рии». 
44. Первая российская избирательная система.  
45. Деятельность I Государственной думы. 
46. Столыпинская аграрная реформа: цели, задачи. 
47. Итоги столыпинской аграрной реформы. 
48. Деятельность II Государственной думы. 
49. «Третьеиюньский государственный переворот». 
50. Деятельность III Государственной думы. 
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СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №6 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и АББРЕВИАТУРЫ 

Антанта, Тройственный союз, «брусиловский прорыв», сепаратный 
мир, «двоевластие», Петросовет, корниловский мятеж, военно-
революционный комитет, Красная гвардия, Советская власть, ЦИК, ком-
беды, СНК, нарком, предсовнарком, военная интервенция, реввоенсовет, 
рабочий контроль, Викжель, ВЧК, РСФСР, фабзавком, РККА, «лишенцы», 
РККФ, продразверстка, продотряды, «военный коммунизм», ВСНХ, «ан-
тоновщина», трудармия, ГОЭЛРО. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
А.А. Брусилов, Г. Распутин, М.В. Родзянко, Г.Е. Львов, Н.С. Чхеидзе, 

М.И. Скобелев, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Зи-
новьев, Г.Е. Каменев, В.И. Ленин, Н.В. Крыленко, Ф.Э. Дзержинский, А.В. 
Колчак, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, Е.К. Миллер, П.Н. Врангель, Н.И. 
Махно, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев, К.Е. Ворошилов, М.Н. 
Тухачевский, А.И. Егоров, В.К. Блюхер.  

ХРОНОЛОГИЯ 
1908 г. – Создание «Союза Михаила Архангела».  
1912-1917 гг. – Деятельность IV Государственной думы.  
1914 г., 19 июля – 1918 г., 3 марта – Участие России в первой мировой 
войне.  
1914 г., август – Проведение русской армией Восточно-Прусской опера-
ции.  
1914 г., август-сентябрь – Проведение русской армией Галицийской опе-
рации.  
1915 г., февраль-март – Проведение русской армией Карпатской операции.  
1915 г., май-июль – Создание военно-промышленных комитетов.  
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. Образование Времен-
ного правительства.  
1917 г., 3 марта – Отречение Великого князя Михаила Александровича от 
престола.  
1917 г., 4 апреля – Выступление В.И. Ленина с докладом «О задачах про-
летариата в данной революции» (Апрельские тезисы).  
1917 г., 20-21 апреля – Апрельский кризис Временного правительства.  
1917 г., май – Образование 1-го коалиционного Временного правительства.  
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1917 г., июнь – I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских де-
путатов.  
1917 г., июнь-август – Последние операции русских войск в ходе первой 
мировой войны: провал наступления в Галиции, сдача города Риги и обо-
рона Моонзундского архипелага.  
1917 г., 3-4 июля – Демонстрация рабочих, революционных солдат и мат-
росов в Петрограде. Конец двоевластия.  
1917 г., июль  – Образование 2-го коалиционного Временного правитель-
ства.  
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 демократического совеща-
ния в Петрограде.  
1917 г., сентябрь – Создание 3-го коалиционного Временного правитель-
ства.  
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).  
1917 г., 24-25 октября – Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение 
большевиками Временного правительства. 
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 Все-
российским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов.  
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 чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией (ВЧК).  
1918 г., 5-6 января – Созыв и роспуск Учредительного собрания.  
1918 г., 10-18 января – Принятие III Всероссийским съездом Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов «Декларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа», провозглашение РСФСР.  
1918 г., 9 февраля – принятие Декрета «О социализации земли».  
1918 г., 3 марта – Подписание Брестского мирного договора 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 Мурманске. Начало во-
енной интервенции держав Антанты.  
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1918 г., 25 мая – Начало антисоветского мятежа Чехословацкого корпуса.  
1918 г., 28 июня – Принятие Декрета о национализации промышленности.  
1918 г., 4-10 июля – Принятие V Всероссийским съездом Советов Консти-
туции РСФСР, введение всеобщей воинской повинности.  
1918 г., сентябрь – Декрет СНК «О красном терроре». 
1918 г., 13 ноября – Постановление ВЦИК об аннулировании Брестского 
мирного договора.  
1918 г., декабрь – 1920 г., январь – Борьба советского правительства про-
тив войск А.В. Колчака.  
1919 г., 11 января – Декрет СНК о продовольственной разверстке на хлеб.  
1919 г., июль – 1920 г., март – Борьба Советского правительства 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 генерала П.Н. Врангеля из Крыма.  
1920 г., ноябрь – Окончание гражданской войны на территории 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 Поль-
шей.  

 
Вопросы коллоквиума к разделу №6  

1. Причины и характер Первой мировой войны.  
2. Вступление России в мировую войну. 
3. Проведение русской армией Восточно-Прусской операции. 
4. Проведение русской армией Галицийской операции. 
5. Проведение русской армией Карпатской операции. 
6. «Брусиловский прорыв» русской армии. 
7. Цели России в Первой мировой войне. 
8. «Антанта». Союзники «Антанты». 
9. «Тройственный союз». 
10. Русские герои Первой мировой войны. 
11. Военачальники Первой мировой войны. 
12. Развитие буржуазных отношений во время войны. 
13. Влияние Г. Распутина на царскую семью. 
14. «Серебряный век русской культуры». 
15. Деятельность IV Государственной думы. 
16. Образование Временного комитета Государственной думы. Двоевла-

стие. 
17. Отречение Николая II от престола. 
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18. Образование Временного правительства. Первый глава Временного 
правительства 

19. Работа I Съезда Совета рабочих и солдатских депутатов. 
20. «Третьеиюльский переворот» 1917 г. Образование второго коалицион-

ного правительства. 
21.  «Корниловский мятеж». Провозглашение России республикой. 
22. Октябрьская социалистическая революция. 
23. Деятельность II Съезда Совета рабочих и солдатских депутатов. 
24. Первые декреты советской власти. 
25. Установление советской власти в Москве. 
26. Принятие «Декларации прав народов России». 
27. Декреты о создании РККА и РККФ на добровольной основе. 
28. Разгон Учредительного собрания. 
29. Принятие Декрета «О социализации земли». 
30. Принятие «Положения о рабочем контроле». Задачи фабзавкомов.  
31. Какой орган руководил государственным сектором в экономике после 

установления Советской власти? 
32. Заключение Брестского мирного договора Советской России с Герма-

нией. 
33. Продовольственная диктатура. «Комбеды». 
34. Принятие Конституции РСФСР 1918 г. Её основное содержание.  
35. Политика «военного коммунизма». 
36. Начало ускоренной национализации крупной и средней промышленно-

сти. 
37. Введение продразверстки на хлеб. 
38. Причины Гражданской войны.  
39. Точки зрения на начало гражданской войны.  
40. Основные этапы Гражданской войны. 
41. Иностранная военная интервенция в ходе гражданской войны. 
42. Наступление на РСФСР с территории Сибири. 
43. Наступление на РСФСР с Юга. 
44. Наступление на РСФСР с Прибалтики. 
45. Наступление на РСФСР с Севера. 
46. Взятие Крыма Красной Армией. Окончание Гражданской войны. 
47. Советские военачальники Гражданской войны. 
48. Причины поражения «белого» движения. 
49. Советско-польская война. 
50. Освобождение Красной Армией Дальнего Востока. 
51. РСФСР на Генуэзской конференции. 
52. Раппальский договор с Германией. 
53. План ГОЭЛРО. 
54. Восстания против большевиков в Кронштадте и Тамбовской губернии. 
55. Заключение Рижского мирного договора с Польшей. 
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СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №7 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и АББРЕВИАТУРЫ 

НЭП, ЦК ВКП (б), ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, Коминтерн, КВЖД, «кула-
ки», раскулачивание, индустриализация, коллективизация, соцсоревнова-
ние, колхоз, стахановцы, наркомпрос, пятилетка, АН СССР, футуристы, 
РАПП, имажинисты, РАПМ, пролеткульт, РАПХ, ликбез, ВАСХНИЛ, ев-
разийцы, СП СССР, рабфак, репрессии, басмачи, интербригады, линия 
Маннергейма, Блицкриг, «Ост», «Барбаросса», ГКО, ООН, «Тайфун», 
«Уран», «Багратион», «Цитадель», геноцид, депортация, Холокост, «боль-
шая тройка», «второй фронт», ВСНХ, ленд-лиз, Нюрнбергский процесс, 
СМЕРШ, МГБ, депортация, репрессии, реабилитация, реконверсия, план 
Маршалла, «ленинградское дело», «дело врачей», «холодная война». 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Б. Каменев, Б.Н. Чиче-

рин, И.В. Сталин, А.И. Рыков, В.М. Молотов, М.И. Калинин, А.И. Луна-
чарский, А.А. Богданов, Н.А. Андреев, Ф.В. Гладков, Д.Д. Шостакович, 
М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев, К.Е. Ворошилов, М.Н. Туха-
чевский, А.И. Егоров, В.К. Блюхер, Л.П. Берия, У. Черчилль, К. Эттли, Ф. 
Рузвельт, Г.К. Жуков, С.К. Тимошенко,  Б.М. Шапошников, А.М. Василев-
ский, И.С. Конев, Л.А. Говоров, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, 
Ф.И. Толбухин, К.А. Мерецков, Б. Монтгомери. 

ХРОНОЛОГИЯ 
1921 г., март – Принятие Х съездом РКП(б) решения о переходе к новой 
экономической политике.  
1922 – 1924 гг. – Финансовая реформа. 
1922 г. – Голод в Поволжье. 
1922 г., апрель – Избрание И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП 
(б).  
1922 г., апрель-май – Генуэзская конференция.  
1922 г., апрель – Раппальский договор РСФСР с Германией.  
1922 г., 30 декабря – I Всесоюзный съезд Советов. Образование 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 индустриализацию.  
1927 г., декабрь – XV съезд ВКП(б). Курс на коллективизацию сельского 
хозяйства.  
1928 г. – Присоединение СССР к пакту Бриана-Келлога. 
1928 – 1932 г. – Первый пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР.  
1928 г. – «Шахтинское дело». 
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1929 г., осень – Начало сплошной коллективизации сельского 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 коллективизации. 
1933-1937 гг. – Второй пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР.  
1934 г. – Вступление СССР в Лигу Наций.  
1935 г. – Соглашение с Францией и Чехословакией о взаимопомощи на 5 
лет. 
1936 г. – Процесс по делу «Террористического троцкистско-зиновьевского 
центра». 
1936 г., декабрь – Принятие второй Конституции СССР.  
1937 г. – Процесс по делу «Параллельного антисоветского троцкистского 
центра».  
1938 г. – Процесс по делу «Правотроцкистского антисоветского блока». 
1938-1939 гг. – Вооруженные столкновения между СССР и Японией у озе-
ра Хасан и в районе реки Халхин-Гол.  
1938-1942 гг. – Третий пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР.  
1939 г., 23 августа – Заключение между СССР и Германией Пакта о нена-
падении.  
1939 г., 1 сентября – Нападение Германии на Польшу – начало второй ми-
ровой войны.  
1939 г., 17 сентября – ввод советских войск в восточные районы Польши 
(Западную Белоруссию и Западную Украину).  
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. 
1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая – Великая Отечественная война.  
1941 г., 30 июня – Образование Государственного Комитета Обороны во 
главе с И.В. Сталиным.  
1941 г., июль-октябрь – Создание антигитлеровской коалиции: подписание 
ряда соглашений между СССР, Великобританией 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 Севастополя.  



  38

1941 г., декабрь – Начало разгрома немецко-фашистских войск под Моск-
вой.  
1942 г., январь – Подписание Декларации объединенных наций. 
1942 г., май – Создание Центрального штаба партизанского движения. 
1942 г., июль – Прорыв немецко-фашистских войск к Волге.  
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 Ленинграда.  
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 территории 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 капитуляции фашист-
ской Германии.  
1945 г., 9 мая – День Победы СССР над фашистской Германией.  
1945 г., июнь – Подписание Устава Организации Объединенных 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 вто-
рой мировой войны.  
1945 г., ноябрь – 1946 г., октябрь – Нюрнбергский процесс. 
1946-1950 гг. – Четвертый пятилетний план восстановления и развития 
народного хозяйства СССР.  
1946 г. – Переименование наркоматов в министерства. 
1947 г., 14 января – Отмена карточной системы распределения. 
1947 г., декабрь – Денежная реформа. 
1949 г. – «Ленинградское дело». 
1949 г., январь – Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).  
1949 г., август – Испытание в СССР атомной бомбы.  
1949 г., октябрь – Разрыв советско-югославских дипломатических отно-
шений. 
1949-1950 гг. – Коллективизация в Прибалтике. 
1951-1955 гг. – Пятый пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР.  
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1952 г. – «Дело врачей». 
1953 г. – Смерть И.В. Сталина. 

 
Вопросы коллоквиума к разделу №7 

1. Сущность и цели НЭПа. 
2. Реализация НЭПа: основные шаги власти. 
3. Начало формирования «культа личности» И. Сталина. 
4. Внешняя политика РСФСР после гражданской войны. 
5. Предпосылки образования СССР. 
6. Планы строительства нового государства. Первые субъекты СССР. 
7. Образование СССР. Принятие первой Конституции СССР. 
8. Законодательная и исполнительная власть по Конституции СССР 1924 
г. 
9. Культурная революция в СССР, 
10. Академия наук СССР. ВАСХНИЛ. 
11. Создание советской интеллигенции. 
12. «Полоса признания СССР». Неудачи внешней политики СССР во вто-
рой половине 20-х гг. 
13. Курс на индустриализацию – XIV съезд ВКП (б). 
14. Курс на коллективизацию сельского хозяйства  – XV съезд ВКП (б). 
15. Первый советский пятилетний план развития народного хозяйства. 
16. Репрессии конца 20-х – начала 30-х гг. 
17. Сплошная коллективизация в СССР. Голод в СССР в ходе коллективи-

зации. 
18. Уничтожение «кулачества как класса» в ходе коллективизаии. 
19. Принятие второй Конституции СССР. Основные изменения. 
20. Вступление СССР в Лигу наций. 
21. Попытки СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. 
22. Репрессии второй половины 30-х гг. 
23. Вооруженные столкновения СССР и Японии. 
24. Помощь СССР революционной Испании. 
25. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 
26. Ввод советских войск в Западную Белоруссию и Западную Украину. 
27. Заключение советско-германского договора о дружбе и границе. 
28. Советско-финляндская война. Исключение СССР из Лиги наций. 
29. Ввод советских войск в Бессарабию, Литву, Латвию и Эстонию. 
30. Немецкий план разгрома СССР. Страны-союзники Германии. 
31. Основные этапы ВОВ. 
32. Создание Государственного Комитета Обороны и Ставки Верховного 

Главнокомандования. 
33. Причины неудач Красной армии на начальном этапе ВОВ. 
34. Мобилизация тыла для отпора врагу. 
35. Роль партизанского движения в годы ВОВ. 
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36. Битва за Москву. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. 
37. Подписание Декларации объединенных наций против Германии. 
38. Сталинградская битва. 
39. Курская битва. 
40. Тегеранская конференция глав антигитлеровской коалиции. 
41. Ликвидация блокады Ленинграда. 
42. Освобождение территории СССР от немецко-фашистских захватчиков. 
43. Основные военные операции Советской Армии на заключительном 

этапе войны. 
44. Ялтинская конференция «большой тройки». 
45. Открытие «второго фронта». 
46. Освобождение Советской Армией Европы от фашистской оккупации. 
47. Битва за Берлин. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Гер-

мании. 
48. Проведения Потсдамской конференции. 
49. Образование ООН. 
50. Народы, депортированные во время ВОВ. 
51. Разгром советскими войсками Квантунской армии. Капитуляция Япо-

нии. 
52. Подвиги советских солдат во время ВОВ. 
53. Итоги и цена победы советского народа в ВОВ. 
54. Нюрнбергский процесс. 
55. Четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хо-

зяйства СССР. 
56. Отмена карточек и денежная реформа. 
57. Начало «холодной войны». «План Маршалла». 
58. Формирование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. 
59. Испытание в СССР атомной бомбы. 
60. Послевоенные репрессии.  
 

СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №8 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и АББРЕВИАТУРЫ 

Свнархозы, целина, «железный занавес», космополиты, КПСС, ВПК, 
НАТО, ЕЭС, СЭВ, ОВД, «неосталинизм», страны «третьего мира», движе-
ние неприсоединения, паритет, «доктрина Брежнева», ПДПС, «концепция 
развитого социализма», ОБСЕ, БАМ, диссиденты, АПК, политика «раз-
рядки», ОСВ-1, события на о. Даманский, ОСНВ-1, правозащитники, «об-
новление социализма», ГКЧП, «ускорение», «перестройка», «человеческий 
фактор», «гласность», «программа 500 дней», «новое политическое мыш-
ление», «парад суверенитетов», «Беловежские соглашения». 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Н.А. Булганин, фон Паулюс, Д. Эйзен-

хауэр, Г. Трумэн, А.А. Громыко, Дж. Кеннеди, А.А. Жданов, И.В. Курча-
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тов, С.П. Королев, А.Д. Сахаров, П.Л. Капица, М.А. Суслов, Л.И. Брежнев, 
А.Н. Косыгин, Н.А. Щелоков, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Гор-
бачев, Н.И. Рыжков,Э.А. Шеварднадзе, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, В.К. 
Пуго, Д.Т. Язов, Р.А. Медведев, А.Д. Сахаров, Л.И. Абалкин, С.С. Шата-
лин, Г.А. Явлинский. 

ХРОНОЛОГИЯ 
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 электро-
станции.  
1955 г., май – Подписание Варшавского договора о дружбе, сотрудничест-
ве и взаимной помощи стран социалистического лагеря.  
1956 г., февраль – ХХ съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева «О культе лич-
ности и его последствиях».  
1956 г., июнь – Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа лично-
сти и его последствий».  
1956 г., октябрь-ноябрь – Ввод войск стран Организации Варшавского До-
говора в Венгрию.  
1957 г., май – начало реорганизации системы управления народным хозяй-
ством. 
1957 г., октябрь – Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника 
Земли.  
1958 г. – Н.С. Хрущев становится Председателем Совета министров СССР. 
1959-1965 гг. – Семилетний план развития народного хозяйства.  
1961 г. – Денежная реформа. 
1961 г., 12 апреля – Первый в истории полет человека в космос (Ю.А. Га-
гарин).  
1961 г., октябрь – XXII съезд КПСС. Принятие новой Программы партии – 
программы строительства коммунизма.  
1962 г. – Карибский кризис. 
1962 г. – 1-2 июня – Расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске.  
1963 г., август – Подписание в Москве договора о запрещении испытания 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом 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 народного хозяйства 
СССР.  
1968 г., август – Ввод войск стран Варшавского Договора в Чехословакию.  
1969 г., март – Советско-китайский вооруженный конфликт на острове 
Даманском. 
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1971-1975 гг. – Девятый пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР.  
1972 г. – Подписание между СССР и США договора ОСВ-1.  
1975 г. – Международное совещание в Хельсинки по безопасности и со-
трудничеству в Европе.  
1976-1980 гг. – Десятый пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР.  
1977 г. – Принятие новой Конституции СССР.  
1979 г. – Подписание договора ОСВ-2. 
1979 г. – Ввод советского воинского контингента в Афганистан.  
1979-1989 гг. – Война в Афганистане.  
1981-1985 гг. – Одиннадцатый пятилетний план развития народного хо-
зяйства 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 пьян-
ства и алкоголизма».  
1985 г., 2 июля – Избрание А.А. Громыко Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР.  
1985 г., 27 сентября – Назначение Председателем Правительства СССР 
Н.И. Рыжкова.  
1986-1990 гг. – Двенадцатый пятилетний план развития народного хозяй-
ства СССР.  
1986 г., 26 апреля – взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.  
1986 г., 11-12 октября – Встреча М.С. Горбачева и президента США Р. 
Рейгана в Рейкьявике по вопросу о сокращении и контроле над вооруже-
ниями.  
1987 г., декабрь – Заключение договора между СССР и США о ликвида-
ции ракет средней и малой дальности.  
1989 г., февраль – вывод советского воинского контингента из Афганиста-
на.  
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 Совета СССР.  
1990 г., март – III Съезд народных депутатов СССР. Отмена 6-й статьи 
Конституции СССР. Избрание М.С. Горбачева Президентом СССР.  
1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. Принятие Декла-
рации о государственном суверенитете РСФСР.  
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1991 г., январь – Начало официальной регистрации политических партий и 
организаций.  
1991 г., весна – Роспуск Организации Варшавского Договора и СЭВ.  
1991 г., апрель – Начало переговоров в Ново-Огареве между Президентом 
СССР М.С. Горбачевым и главами девяти союзных республик о заключе-
нии нового Союзного договора.  
1991 г., 12 июня – Избрание Президентом РСФСР Б.Н. Ельцина всенарод-
ным голосованием.  
1991 г., июль – Заключение договора между СССР и США об ограничении 
стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1).  
1991 г., 19-21 августа – Попытка Государственного комитета по чрезвы-
чайному положению в СССР (ГКЧП) ввести в стране чрезвычайное поло-
жение.  
1991 г., 25 августа – М.С. Горбачев слагает с себя полномочия Генерально-
го секретаря ЦК КПСС.  
1991 г., 8 декабря – Беловежские соглашения. Решение руководства Рос-
сии, Украины и Белоруссии о роспуске СССР и создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ).  
1991 г., 25 декабря – Отставка М.С. Горбачева с поста Президента СССР.  

 
Вопросы коллоквиума к разделу №8 

1. Распределение власти в СССР после смерти Сталина. 
2. Создание ОВД. 
3. Доклад Н.С. Хрущева «О преодолении культа личности и его последст-
вий». 
4. «Оттепель» в духовной жизни СССР. Реабилитация. 
5. Ввод войск стран ОВД в Венгрию. 
6. Ухудшение отношений СССР с социалистическими странами. 
7. Попытка смещения Н.С. Хрущева. Установление его единовластия. 
8. Расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске. 
9. Запуск первого искусственного спутника Земли. Первый полет челове-
ка в космос. 
10. Ход научно-технической революции в СССР. 
11. Освоение целинных и залежных земель. 
12. Закон о перестройке управления промышленностью и строительством. 
13. Причины и ход Карибского кризиса. 
14. Договор между СССР, США и Великобританией о запрещении испы-
таний атомного оружия. 
15. Отставка Н.С. Хрущева. 
16.  «Косыгинская» реформа.  
17. «Реформаторы» и «консерваторы» в ЦК КПСС. 
18. Политика «ресталинизации» («неосталинизма»). 
19. Рост расходов на ВПК. 
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20. Годы восьмой пятилетки. 
21. Третья Конституция СССР. 
22. Движение диссидентов.  
23. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна». 
24. Соглашение между СССР и США «Об ограничении стратегических 
вооружений». 
25. «Разрядка международной напряженности». 
26. Международное Совещание по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе. 
27. Советско-китайский вооруженный конфликт на о. Даманский. 
28. Ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. 
29. Ю.В. Андропов: «маятник надежды». 
30. К.У. Черненко: «минизастой». 
31. «Ускорение социально-экономического развития страны»: госприемка, 
антиалкогольная кампания.  
32. Авария на Чернобыльской АЭС. 
33. Закон о государственном предприятии. Закон об индивидуальной тру-
довой деятельности. 
34.  «Омоложение» высшего руководства страны. 
35.  «Гласность», «демократизация». 
36. «Новое политическое мышление». 
37. Политическая реформа при М.С. Горбачеве: создание правового госу-
дарства, многопартийность. 
38. Работа I Съезда народных депутатов СССР. 
39. Межнациональный конфликт в г. Фергане (Узбекистан). 
40. Избрание М.С. Горбачева президентом СССР. 
41. Начало официальной регистрации политических партий и организаций. 
42. Роспуск СЭВ и ОВД. 
43. Распад системы социализма. 
44. Программа «500 дней». Альтернатива этой программе. 
45. Вывод ОКСВ из Афганистана. 
46. Договоры с США об ограничении ядерного оружия. 
47. Нагорно-Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном. 
48. «Парад суверенитетов» советских республик. 
49. Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 
50. Первый президент РСФСР, вице-президент. 
51. Переговоры в Ново-Огареве о новом союзном договоре. 
52. ГКЧП. Путч в Москве. 
53. Прекращение деятельности КПСС. 
54. Беловежские соглашения. 
55. Отставка М.С. Горбачева с поста президента СССР. 
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СЕМИНАР ПО РАЗДЕЛУ №9 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и АББРЕВИАТУРЫ 

«Шоковая терапия», «ваучер», «приватизация», «Партнерство во имя 
мира», ОСНВ-2, «ближнее зарубежье», «дальнее зарубежье», СНГ, ОДКБ, 
«большая восьмерка», приоритетные национальные проекты, «большая 
двадцатка». 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Б.Н. Ельцин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.С. Черномырдин, С.В. 

Кириенко, С.В. Степашин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, Б.Е. Немцов, Г.И. 
Зюганов, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

ХРОНОЛОГИЯ 
1992 г., 2 января – Указ Президента РФ о либерализации цен. Начало ра-
дикальной экономической реформы в Российской Федерации.  
1992 г., март – Подписание Федеративного договора субъектами РФ (кро-
ме Татарстана и Чечни). 
1992 г., апрель – VI Cъезд народных депутатов РФ. Начало противостоя-
ния законодательной и исполнительной ветвей власти. Изменение назва-
ния государства (вместо РСФСР – Российская Федерация).  
1992 г., 14 августа – Указ Президента РФ о приватизационных чеках (вау-
черах), начало первого этапа приватизации – 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 Пре-
зидента Б.Н. Ельцина от должности.  
1993 г., 25 апреля – Всероссийский референдум о доверии Президенту и 
экономической политике правительства, о целесообразности досрочных 
выборов Президента и депутатского корпуса.  
1993 г., 3-4 октября – Вооруженное выступление оппозиционных сил в 
Москве. Штурм мэрии и Останкинского телецентра, расстрел правительст-
венными войсками Белого дома, гибель около 150 человек.  
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ, первые выборы в парла-
мент РФ. 
1994 г. – Присоединение РФ к программе НАТО «Партнерство во имя ми-
ра», 
1994 г., февраль – Подписание Договора о разграничении полномочий ме-
жду РФ и РТ. 
1994 г., 11 октября – «Черный вторник», обвал рубля по отношению к дол-
лару на межбанковских валютных торгах.  
1994 г., декабрь - 1996 г., декабрь – Первая чеченская кампания.  
1996 г., январь – Вступление РФ в Совет Европы.  
1996 г., 2 апреля – Заключение Договора об образовании Сообщества Рос-
сии и Беларуси.  



  46

1996 г., 3 июля – Избрание Президентом Российской Федерации Б.Н. Ель-
цина.  
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 Правительства во гла-
ве с С.В. Степашиным. Возложение обязанностей Председателя Прави-
тельства на В.В. Путина (утвержден в должности Государственной Думой 
16 августа).  
1999 г., сентябрь – Вторая чеченская кампания (контртеррористическая 
операция). 
1999 г., 31 декабря – Уход Б.Н. Ельцина в отставку с поста Президента РФ. 
Назначение и.о. Президента РФ В.В. Путина.  
2000 г., 26 марта – Досрочные выборы Президента РФ. Избрание вторым 
Президентом РФ В.В. Путина.  
2000 г., 13 мая – Издание Указа Президента РФ В.В. Путина о создании в 
России 7 федеральных округов. 
2000 г., август – реформа формирования Совета Федерации. 
2000 г., 1 сентября – Создание Государственного совета. 
2001 г., 11 июля – Принятие Закона о политических партиях в России. 
2004 г., 14 марта – Избрание президентом РФ В.В. Путина на второй срок. 
2004 г., март – Реформа федеральных органов исполнительной власти. 
2004 г., 22 августа – Закон о монетизации льгот. 
2004 г., декабрь – Закон о назначении губернаторов (глав субъектов РФ). 
2005 г. – начало реализации приоритетных национальных проектов. 
2005 г., 13 апреля – Закон о создании Общественной палаты при президен-
те РФ. 
2005 г, 18 мая – Закон о выборах депутатов Государственной Думы ФС 
РФ. 
2008 г., август – Вооруженный конфликт между РФ и Грузией (операция 
по принуждению Грузии к миру). 

 
Вопросы коллоквиума к разделу №9 

1. Переименование РСФСР в РФ – Россию. 
2. Становление СНГ. 
3. Взаимоотношения субъектов Российской федерации и центра. 
4. Проблема расширения НАТО на Восток. 
5. Политика «шоковой терапии». 
6. Подписание федеративного договора между автономными республика-
ми РФ. 
7. Договор ОСНВ-2 между РФ и США. 
8. «Ваучеризация» и «приватизация». 
9. Референдум о доверии Б.Н. Ельцину. 
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10. Указ Ельцина «О поэтапной конституционной реформе и роспуске 
Верховного Совета РФ». 
11. Вооруженное выступление оппозиции в Москве. 
12. Конституция РФ. 
13. Основные ветви власти в современной РФ. 
14. Итоги выборов в Федеральное собрание РФ. 
15. Финансовый кризис 1994 г. 
16. Присоединение РФ к программе НАТО «Партнерство во имя мира». 
17. Завершение вывода российских войск из стран Европы. 
18. Первая Чеченская кампания. 
19. Итоги выборов во II Государственную Думу. 
20. Избрание Б.Н. Ельцина президентом на второй срок. 
21. Взаимоотношения России и Республики Беларусь. 
22. Финансовый кризис 1998 г. 
23. Обострение российско-американских отношений по поводу Сербии. 
24. Вторая Чеченская кампания. 
25. Выборы в III Государственную Думу РФ. 
26. Уход Ельцина в отставку. Назначение В.В. Путина исполняющим обя-
занности президента. 
27. Избрание В.В. Путина президентом РФ на первый срок. 
28. Создание в России 7 федеральных округов. 
29. Приведение региональных законодательств в соответствие с федераль-

ным. 
30. Реформы системы обязательного медицинского страхования и системы 

образования. 
31. Военная, пенсионная и жилищно-коммунальная реформы. 
32. Реформа формирования Совета Федерации. 
33. Создание Государственного совета. 
34. Принятие Закона о политических партиях в России. 
35. Избрание президентом РФ В.В. Путина на второй срок. 
36. Реформа федеральных органов исполнительной власти. 
37. Закон о монетизации льгот. 
38. Закон о назначении губернаторов (глав субъектов РФ). 
39. Приоритетные национальные проекты. 
40. Создание Общественной палаты при президенте РФ. 
41. Закон о выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ. 
42. Вооруженный конфликт между РФ и Грузией (операция по принужде-

нию Грузии к миру). 
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6.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 
 

Представленные ниже пять вариантов тестов остаточных знаний могут 
быть использованы как: 
1. Примеры формулировки тестовых заданий. 
2. Репетиционные тесты перед Интернет-экзаменом по «Истории Рос-
сии». 
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, объектов  
3. сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени 
4. последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причи-
ны события  
Вопрос № 3.1 
Подход, в соответствии с которым ход истории определяет географическая 
среда, получил название ...  
Варианты ответов: 
1. географический детерминизм    
2. рационализм  
3. геология 
4. география 
Вопрос № 4.1 
Родоначальником марксистской концепции отечественной истории счита-
ется ...  
Варианты ответов: 
1. М.В. Ломоносов 
2. В.Н. Татищев 
3. Г. Миллер 
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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 раздробленности 
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 Московского княжест-
ва 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 
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 пересечении торго-
вых путей  
4. успешная завоевательная политика московских князей 
Вопрос № 9.1 
Соответствие между датой и событием из истории II половины 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 
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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: 
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 по-
следовательности.  
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 эпохи дворцовых 
переворотов в правильной последовательности. 
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 пра-
вильной хронологической последовательности.  
Варианты ответов: 
1. принятие «Южным обществом» «Русской Правды» П.И. Пестеля 
2. указ о «вольных хлебопашцах»   
3. Бородинское сражение 
Вопрос № 16.1 
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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 обязатель-
ный выкуп, завершение промышленного переворота 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 общественных 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 
К периоду I русской революции относится ...  
Варианты ответов: 
1. Ленский расстрел на золотых приисках  
2. издание Манифеста «Об усовершенствовании государственного поряд-
ка» 
3. падение монархии в России 
4. установление двоевластия Временного правительства и Петросовета 
Вопрос №21.1 
Двумя лозунгами партии большевиков в годы Первой мировой войны бы-
ли...  
Варианты ответов: 
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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 Корниловского мяте-
жа 
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 Со-
ветской власти: 
1. разгон Учредительного собрания  
2. декрет о запрете партии кадетов после прихода большевиков к власти  
3. Брестский мир  
Варианты ответов: 
1. январь 1918 г. 
2. октябрь 1917 г. 
3. март 1918 г. 
Вопрос № 24.1 
Двумя основными чертами «военного коммунизма» являлись...  
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) являлся(-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, явля-
лись...  
Варианты ответов: 
1. Белорусская ССР  
2. Армянская ССР 
3. Узбекская ССР 
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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 
Соответствие даты и места проведения конференции периода Великой Оте-
чественной 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 реконверсии про-
мышленности в послевоенные годы, являлись...  
Варианты ответов: 
1. сужение производства и уменьшение ассортимента продукции 
2. восстановление разрушенных предприятий 
3. запрет социалистического соревнования за повышение производитель-
ности труда 
4. перестройка промышленного производства на выпуск мирной продук-
ции 
Вопрос № 31.1 
Характерной чертой развития экономики России в 1950 - 1960-е гг. было... 
Варианты ответов: 
1. преимущественное развитие добывающей промышленности 
2. преимущественное развитие тяжёлой промышленности 
3. преимущественное развитие лёгкой промышленности  
4. развитие различных форм собственности 
Вопрос № 32.1 
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Двумя основными политическими противоречиями общественного 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 объединением...  
Варианты ответов: 
1. Германии  
2. Югославии 
3. Польши 
4. Чехословакии 
Вопрос № 34.1 
Курс апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, направленный на активи-
зацию «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  
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, объектов 
4. описании исторических событий и явлений  
Вопрос № 3.2 
Подход, в соответствии с которым история рассматривается как процесс 
восхождения человечества на всё более высокий уровень развития, полу-
чил название...  
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Варианты ответов: 
1. эволюционизм 
2. субъективизм 
3. волюнтаризм 
4. теологический 
Вопрос № 4.2 
В XVIII веке немецкими историками И. Байером и Г. Миллером была соз-
дана теория... 
Варианты ответов: 
1.антинорманнская 
2. «официальной народности» 
3. норманнская     
4. «русского социализма» 
Вопрос № 5.2 
Хронологическая последовательность событий. 
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 раздробленности 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 княжестве 
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Вопрос № 9.2 
Соответствие между датой и событием из истории II половины XV в. - I 
трети XVI в. 
1. окончательное присоединение Новгорода к Москве   
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 вре-
мени.  
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 
Расположите важнейшие события правления Петра I и эпохи дворцовых 
переворотов в правильной последовательности.  
Варианты ответов: 
1. начало реорганизации армии и создание первых регулярных 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: 
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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 четвер-
ти 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...  
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 
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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 
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 «корниловщины»  
3. события августа 1917 г. 
Вопрос № 23.2 
Укажите правильное соответствие между датой и событием первых лет Со-
ветской 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» являлись...  
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 Совет-
ской России в 
ходе и по окончании гражданской войны был(-а,-о)... 
Варианты ответов: 
1. «антоновщина» 
2. гибель крейсера «Варяг» 
3. «Брусиловский прорыв» 



  59

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 Отечественной 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 Белоруссии  
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 
4. «большой террор» 
Вопрос № 30.2 
Двумя основными чертами, характерными для положения в сельском хо-
зяйстве в 
послевоенные годы в СССР, являлись... 
Варианты ответов: 
1. чрезмерное централизованное планирование, некомпетентное бюрокра-
тическое  руководство 
2. высокий уровень технического оснащения  
3. низкая оплата трудодня колхозника и высокие налоги  
4. высокие заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию 
Вопрос № 31.2 
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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 общественного развития 
и причинами «застоя» 1970-х гг. являлись... 
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  
3. роспуск Организации Варшавского договора 
4. Карибский кризис 
Вопрос № 34.2 
Референдум о принятии Конституции Российской Федерации проходил 
одновременно с выборами в новый парламент … 
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 
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2. синхронный 
3. системный 
4. идеографический   
Вопрос № 3.3 
Марксистский подход в истории человеческого общества выделяет … обще-
ственно-экономические(х) формации(й).  
Варианты ответов: 
1. три 
2. пять  
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 исторического 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 Олега 
2. разгром половцев Владимиром Мономахом  
3. призвание варягов  
Вопрос № 6.3 
Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период 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 управлять в своих зем-
лях, называлась 
Варианты ответов: 
1. ярлык 
2. златник 
3. ясак 
4. устав 
Вопрос № 8.3 
Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси под главенст-
вом Москвы, являлись... 
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Варианты ответов: 
1. переезд в Москву Константинопольского патриарха  
2. успешные действия московских князей в борьбе за великое княжение 
3. выгодное географическое расположение Москвы на пересечении торго-
вых путей  
4. захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.  
Вопрос № 9.3 
Соответствие между датой и событием из истории II половины 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 событием 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 вре-
мени.  
Варианты ответов: 
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 зем-
ле  
Вопрос № 13.3 
Хронологическая последовательность событий XVIII века.  
Варианты ответов: 
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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 прав-
ления 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 либерального дворянства 
на рубеже 30-х -40-х годов XIX века.  
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 правления для России 
3. капитализме в России как чуждом явлении, насаждаемом «сверху» 
4. Европе как ориентире для развития России  
Вопрос № 19.3 
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Введение золотого рубля в ходе индустриализации СЮ. Витте было осуще-
ствлено в … году. 
Варианты ответов: 
1. 1905 
2. 1881 
3. 1897 
4. 1914 
Вопрос № 20.3 
«Манифест» Николая II, даровавший политические права и свободы, созда-
ние парламента, был принят...  
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 «корниловщины»  
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 Со-
ветской 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» являлись... 
Варианты ответов: 
1. введение твердой валюты 
2. отмена продразверстки 
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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 коллективизацию, являлись...  
Варианты ответов: 
1. перевод сельского хозяйства на рельсы крупного общественного произ-
водства 
2. введение продналога на крестьян 
3. введение прямого продуктообмена между городом и деревней  
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 
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 
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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 потребления  
4. укрепление административно-командной системы 
Вопрос № 31.3 
Одной из причин смещения Н.С. Хрущева со всех государственных 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 общественного развития 
и причинами «застоя» 1970-х гг. являлись... 
Варианты ответов: 
1. огосударствление и бюрократизация партийного аппарата 
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  
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Варианты ответов: 
1. выработка научно обоснованного политического курса   . 
2. выявление закономерностей исторического развития 
3. формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств 
Вопрос № 2.4 
Метод исторического исследования, устанавливающий взаимосвязи и вза-
имодействия 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 сыграли...  
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 Олега 
Вопрос № 6.4 
Двумя положительными последствиями политической раздробленности 
были...  
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 крестоносцами прово-
дил князь ... 
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Варианты ответов: 
1. Иван Калита 
2. Дмитрий Донской 
3. Александр Невский 
4. Даниил Галицкий 
Вопрос № 8.4 
Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси под главенст-
вом Москвы, являлись ... 
Варианты ответов: 
1. добровольная передача тверскими князьями ярлыков на княжение Мос-
ковским князьям  
2. успешные действия московских князей в борьбе за великое 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 половины 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 
Установите правильное соответствие между датой и событием 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 вре-
мени.  
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 



  69

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 последовательности имена рос-
сийских императоров, правивших в эпоху дворцовых переворотов. 
Варианты ответов: 
1. Екатерина I     
2. Анна Иоанновна 
3. Елизавета Петровна 
Вопрос № 14.4 
К царствованию Екатерины II не относятся две из перечисленных дат. 
Варианты ответов: 
1. 1700 г. 
2. 1801 г. 
3. 1762  г.  
4. 1785 г. 
Вопрос № 15.4 
Установите хронологическую последовательность событий первой четвер-
ти XIX в. 
Варианты ответов: 
1. учреждение министерств 
2. восстание декабристов 
3. вступление на престол Александра I  
Вопрос № 16.4 
Теория «официальной народности» провозглашала формулу ...  
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...  
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Варианты ответов: 
1. Ю.О.Мартов 
2. В.И. Ленин 
3. М.А.Бакунин  
4. П.Н.Ткачёв  
Вопрос № 19.4 
Для российского капитализма на рубеже XIX - XX вв. было(-а) характер-
но(-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, явил-
ся (-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 Рос-
сии 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 «корниловщины»   
3. создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов  
Вопрос № 23.4 
Укажите правильное соответствие между датой и событием первых лет Со-
ветской власти: 
1. декрет о запрете партии кадетов после прихода большевиков к власти 
2. перенос столицы в Москву 
3. разгон Учредительного собрания 
Варианты ответов: 
1. октябрь 1917 г.  
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2. март1918г. 
3. январь 1918 г.  
Вопрос № 24.4 
Двумя основными чертами «военного коммунизма» являлись...  
Варианты ответов: 
1. разрушение государственной монополии в распределении сельхозпро-
дукции 
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 Федерацию наряду с 
Арменией образовали еще две республики - ...  
Варианты ответов: 
1. Грузия  
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 Великой Отечествен-
ной 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 
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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 власти  
2. милитаризация экономики 
3. новый виток репрессий в стране 
4. акцент на производство в стране товаров народного потребления 
Вопрос № 31.4 
Одним из мероприятий социальной политики Н.С. Хрущева стало введе-
ние...  
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 общественного развития 
и причинами «застоя» 1970-х гг. являлись... 
Варианты ответов: 
1. существование командно-административной системы  
2. эффективность работы советской бюрократической системы 
3. реальное расширение демократии 
4. отсутствие демократических выборов  
Вопрос № 33.4 
В своем внешнеполитическом курсе Н.С. Хрущёв руководствовался прин-
ципом ... 
Варианты ответов: 
1. отказа от соперничества со странами капиталистического лагеря 
2. разоружения всех социалистических стран 
3. мирного сосуществования капиталистической и социалистической сис-
тем 
4. активизации военно-стратегического партнёрства со странами блока 
НАТО 
Вопрос № 34.4 
Правительство Е.Гайдара в начале 1990-х годов сделало акцент на… 
Варианты ответов: 
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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 личности 
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 основные историче-
ские события обусловлены природной средой, называется ... 
Варианты ответов: 
1. локальный подход 
2. исторический прагматизм 
3. географический детерминизм  
4. исторический материализм 
Вопрос № 4.5 
Подход, в соответствии с которым российская история рассматривалась как 
исключительно самобытная, был характерен 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 Олега 
3. правление Владимира Мономаха     
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Вопрос № 6.5 
Двумя причинами политической раздробленности являлись...  
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 
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 главенст-
вом Москвы, являлись... 
Варианты ответов: 
1. выгодное географическое расположение Москвы на пересечении торго-
вых путей  
2. переезд в Москву Константинопольского патриарха  
3. успешные действия московских князей в борьбе за великое княжение  
4. захват Москвы Тохтамышем в 1382 г. 
Вопрос № 9.5 
Соответствие между датой и событием из истории II половины 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 событием 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 вре-
мени.  
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 зем-
ле 
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 были...  
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 четвер-
ти XIX в.  
Варианты ответов: 
1. восстание декабристов 
2. Бородинское сражение 
3. учреждение министерств 
Вопрос № 16.5 
Во время правления Николая I в государственном управлении России уси-
лилась роль...  
Варианты ответов: 
1. Сената 
2. Государственного совета 
3. фаворитов 
4. императора и его личной канцелярии  
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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 объединениями, 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 физического насилия, 
применяемый народовольцами.  
Варианты ответов:  
1. экспроприация 
2. революция 
3. конспирация  
4. террор 
Вопрос № 20.5 
Важнейший итог I русской революции 1905-1907 гг. заключался в ...  
Варианты ответов: 
1. расколе социал-демократов на большевиков и меньшевиков 
2. отмене национальных ограничений 
3. ликвидации сословий 
4. создании парламента и введении политических свобод  
Вопрос № 21.5 
В годы Первой мировой войны партия большевиков выдвинула два основ-
ных лозунга: ...  
Варианты ответов: 
1. прекратить политическую конфронтацию внутри страны и направить все 
силы на создание правительства «народного доверия» 
2. создать Коммунистический Интернационал  
3. превратить империалистическую войну в мировую пролетарскую рево-
люцию 
4. объединить все силы российского пролетариата на борьбу с внешним 
врагом  
Вопрос № 22.5 
Хронологическая последовательность событий 1917 г.: 
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Варианты ответов: 
1. создание Временного правительства  
2. назначение главой правительства А.Ф.Керенского  
3. большевизация Советов после подавления «корниловщины»   
Вопрос № 23.5 
Укажите правильное соответствие между датой и событием первых лет Со-
ветской власти: 
1. принятие Конституции РСФСР 
2. Брестский мир  
3. декрет о запрете партии кадетов после прихода большевиков к власти    
Варианты ответов: 
1. март 1918 г. 
2. октябрь 1917 г.  
3. июль 1918 г.  
Вопрос № 24.5 
Двумя основными чертами «военного коммунизма» являлись... 
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 Си-
бири 
Вопрос № 27.5  
Хронологическая последовательность внешнеполитических событий 1920-
1930-х годов.  
Варианты ответов: 
1. Генуэзская конференция    
2. приход к власти А. Гитлера 
3. начало II мировой войны 
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Вопрос № 28.5 
Соответствие между датой и событием II мировой и Великой 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 привело 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 заводов и фабрик 
4. первоочередное развитие отраслей тяжелой и оборонной промышлен-
ности  
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 общественного развития 
и причинами «застоя» 1970-х гг. являлись... 
Варианты ответов: 
1. существование командно-административной системы  
2. эффективность работы советской бюрократической системы 
3. реальное расширение демократии 
4. отсутствие демократических выборов  
Вопрос № 33.5 
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Свертыванию политики разрядки международной напряженности 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 
 

6.4. Рекомендации студентам заочной формы обучения по  
подготовке контрольной работы 

 
При изучении «Истории России» студенты-заочники должны подгото-

вить контрольную работу. Перечень тем работ находится в деканате. 
Первый этап – подбор литературы в библиотеке. Основная литература 

– рекомендованные учебники и учебные пособия, дополнительная – пе-
риодические издания. 

Второй этап – составление плана.  
План состоит из введения, нескольких глав, заключения, списка ис-

пользованной литературы. 
ВВЕДЕНИЕ содержит постановку проблемы, задачи работы, опреде-

ляет круг рассматриваемых вопросов. Здесь же дается краткая характери-
стика использованных источников литературы, применяемых методов и 
средств анализа имеющегося материала. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ излагается в двух главах, 
каждая из которых имеет свое название и раскрывает один из вопросов 
темы. При написании глав следует обратить внимание на обеспечение ло-
гической связи между разделами, последовательность перехода от одной 
части к другой, соотношение теоретического и фактического материалов. 
Не следует превращать работу ни в «голое» теоретизирование, ни в набор 
фактов. Желательно сравнить различные факты, положения, точки зрения. 
Для подкрепления своих мыслей, отдельных положений работы возможно 
цитирование источников, литературы с обязательной ссылкой на автора. 
Однако не стоит перегружать работу цитатами. Гораздо важнее умение 
проанализировать ту или иную позицию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит основные выводы, к которым пришел автор 
в ходе работы.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ следует после за-
ключения. Обратите внимание на то, что по списку сразу видно, насколько 
самостоятельно студент выполнил контрольную работу, используя литера-
туру, имеющуюся в библиотеке института. Для оформления списка ис-
пользуйте в качестве образца списки литературы, рекомендованные к 
учебным разделам. 

Третий этап – собственно написание контрольной работы. 
 
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 степень, Ф.И.О.);  
• место написания работы. 
На втором листе приводится «Содержание» (план работы): введение, 

название глав, заключение, список использованной литературы. После 
названия каждого раздела работы 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 двенадцатилистовая тет-
радь). 

Текст контрольной работы пишется разборчивым почерком. Работа 
сдается в деканат в установленные сроки. Оформление титульного листа: 
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Министерство образования и науки РФ 
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» 

 
Кафедра гуманитарно-социальных наук. 

 
 

Контрольная работа 
по дисциплине «История России» 

                            вариант №:                                                                                    . 
                            ТЕМА:                                                                                             . 

                       (тема, вариант) 
 
 

Выполнил: студент (ка)         .курса 
заочного отделения 

______________________ факультета 
группы                       . 

                                                           . 
  (специальность, направление, профиль) 

                                                           . 
                     (Ф.И.О. студента) 

Проверил: 
доцент О.С. Фёдоров . 

      (должность, Ф.И.О. преподавателя) 
 

Нижнекамск, 2012 
 

6.5. Темы контрольных работ для студентов 
заочной формы обучения 

  
1. Основные этапы образования древнерусского государства. 
2. Основное содержание деятельности первых киевских князей. 
3. Принятие христианства на Руси, его значение и последствия. 
4. Феодализм и феодальная раздробленность на Руси. 
5. Монгольское нашествие, ордынское иго и его последствия. 
6. Формирование единого русского централизованного государства 

(XIV-XVI вв.). 
7. Иван Грозный. Деятельность Избранной Рады и опричнина как 

альтернативные пути развития страны. 
8. Внешняя политика Ивана Грозного. 
9. Смутное время московского государства (1589-1613 гг.). 
10. Первые Романовы: от Михаила Федоровича до Петра I, их внут-

ренняя и внешняя политика. 
11. Экономическая и социальная политика Петра I. 
12. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 
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13. Эпоха Екатерины II: внутренние преобразования в 60-е – 90-е го-
ды XVIII века. 

14. Император Павел I: личность и государь. 
15. Внешняя политика России в XVIII веке. 
16. Внутренняя политика императора Александра I. 
17. Движение декабристов. 
18. Внутренняя политика России во второй четверти XIX века. 
19. Отмена крепостного права в России, основные положения и по-

следствия реформы. 
20. Либеральные реформы 60-70-х годов XIX века. 
21. Общественно-политическое движение в России второй половины 

XIX века. 
22. Контрреформы 80-х – 90-х годов XIX века. 
23. Внешняя политика России XIХ века. 
24. Россия на рубеже XIX – XX веков. Реформы С.Ю. Витте и П.А. 

Столыпина. 
25. Революция 1905-1907 годов: причины, ход, итоги. 
26. Формирование системы политических партий в России в начале 

XX века. 
27. Деятельность Государственной думы в России (1906-1917 годы). 
28. Внешняя политика России в конце ХIХ - начале XX века. 
29. Участие России в первой мировой войне. 
30. Февральская революция 1917 года: от февраля до октября. 
31. Октябрьский переворот 1917 года. II съезд Советов и его решения. 
32. Установление Советской власти в стране (октябрь 1917 – июль 

1918 годы). 
33. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги. 
34. Политика «военного коммунизма»: сущность, мероприятия, ре-

зультаты. 
35. Переход к новой экономической политике (НЭП), ее сущность, 

мероприятия, итоги. 
36. Международное положение и внешняя политика Советского госу-

дарства в 20-е гг. 
37. Внутрипартийная борьба в РКПБ(б) (ВКП(б)) в 20-30-е годы. 
38. Образование СССР и национально-государственное строительство 

в 20-30-е гг. 
39. «Сталинский рывок» к социализму середины 20- конца 30-х гг.: 

культурная революция, индустриализация, коллективизация. 
40. Массовые репрессии 30-х гг. в СССР. 
41. Международное положение и внешняя политика СССР в 30-е гг. 
42. Репрессии в Красной Армии в 1936-39 гг. 
43. Начальный период Великой Отечественной войны. 
44. Битва за Москву. 
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45. Сталинградская битва. 
46. Битва на Курской дуге. 
47. Блокада Ленинграда. 
48. Операция «Багратион». 
49. Освобождение Европы от немецкой оккупации. 
50. Битва за Берлин. 
51. Конференции глав «большой тройки».  
52. Разгром Советской Армией японской Квантунской армии. 
53. Последние годы сталинского правления (1946-1953): внутренняя 

политика. 
54. Международная обстановка и внешняя политика СССР во второй 

половине 40-х – начале 50-х годов. 
55. Борьба за власть в руководстве страны после смерти Сталина. XX 

съезд КПСС. 
56. Реформы Н.С. Хрущева: противоречия, достижения, итоги. 
57. Карибский кризис 1962 г. 
58. Особенности духовной жизни советского общества в 1953-1964 

годах. 
59. Внешняя политика СССР в 60-х – начале 80-х годов. 
60. Особенности социально-экономического развития СССР в 1964-

1984 годах. 
61. Диссидентское движение в СССР. 
62. Перестройка М.С. Горбачева. Политические, экономические и 

культурные процессы в СССР в 1985-1991 гг. 
63. Внешняя политика СССР в годы «перестройки». 
64. Причины распада СССР. Образование СНГ. 
65. Экономические процессы в РФ в 1992 – 2000 гг. 
66. Внешняя политика Российской Федерации в 1992 – 2000 годах. 
67. Причины, ход и итоги чеченской войны 1994 – 2000 гг. 
68. Социально-экономическое развитие России в 2000 – 2008 гг. 
69. Политическое развитие РФ в 2000 – 2008 гг. 
70. Внешняя политика России в 2000 – 2008 гг. 

 
6.6. Примерные вопросы для подготовки к экзамену  

 
1. История как наука: ее предмет, функции, методы. Исторические ис-

точники. 
2. Восточные славяне в VI – IX вв.: общественное, экономическое и 

культурное развитие.  
3. Образование и расцвет древнерусского государства (IX – начало XII 

вв.). 
4. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине  XIII вв.: 

феодальная раздробленность. 
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5. Культура Киевской Руси X – начала XIII вв. 
6. Борьба русских земель с монгольским завоеванием и крестоносцами. 
7. Северо-Восточная Русь во второй половине XIII – первой половине 

XV вв.: возвышение Москвы. 
8. Завершение процесса образования централизованного российского 

государства: Иван III, Василий III. 
9. Русская культура XIII – XV вв. 
10. Российское государство в правление Ивана IV Грозного: внутренняя и 

внешняя политика. 
11. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Кризис государственности в Смутное 

время. 
12. Основные этапы юридического закрепления крепостного права в Рос-

сии. 
13. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
14. Внешняя политика России в XVII в.   
15. Русская культура XVI – XVII вв. 
16. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII вв. Реформы Петра I. 
17. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 
18. Внутренняя и внешняя политика России в эпоху дворцовых переворо-

тов. 
19. Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Ека-

терины Великой. 
20. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
21. Русская культура XVIII в. 
22. Экономическое развитие и социальный строй России в первой поло-

вине XIX в. 
23. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 
24. Идейная борьба и общественное движение в России в первой половине 

XIX в. 
25. Русская культура в первой половине XIX в. 
26. Отмена крепостного права. Основные положения реформы и пути её 

реализации. 
27. Россия в эпоху преобразований 60-х-70-х гг. XIX в. Контрреформы 

Александра III. 
28. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
29. Экономическое развитие России во второй половине XIX в. 
30. Революционное движение в России во второй половине XIX в. 
31. Либеральное движение в России во второй половине XIX в. 
32. Основные политические партии в России начала ХХ века. 
33. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
34. Первая российская революция 1905-1907 годов: причины, этапы, по-

следствия.   
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35. Зарождение и становление парламентаризма в России. Деятельность 
Государственной Думы начала ХХ в. 

36. Столыпинская аграрная реформа как последняя попытка модерниза-
ции России. 

37. Россия в первой мировой войне. 
38. Культура России второй половины XIX – начала ХХ вв. 
39. Февральская буржуазно-демократическая революция. Двоевластие. 
40. Октябрьская революция 1917 года в России. Установление советской 

власти. 
41. Гражданская война и иностранная интервенция в 1917 – 1920 гг. 
42. Внутренняя политика Советской России в 1917 – 1920 гг. 
43. Образование СССР. Новая экономическая политика. 
44. Внутренняя политика СССР во второй половине 20-х – 30-е гг. Инду-

стриализация. Коллективизация. 
45. Установление в СССР тоталитарного политического режима. 
46. Внешняя политика советского государства во второй половине 20-х и 

30-е гг.  
47. СССР в начальном периоде Великой Отечественной войны. 
48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
49. СССР на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Завер-

шение Второй мировой войны. 
50. Взаимоотношения СССР и его союзников по антигитлеровской коали-

ции в 1941-1945 гг.  
51. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945 – 1952 гг.). На-

чало «холодной войны». 
52. Хрущевское десятилетие: реформирование экономики, либерализация 

внутренней и внешней политики. 
53. Внутренняя политика СССР в 1964 – 1984 гг. 
54. СССР на международной арене во второй половине 60-х – начале 80-х 

гг. 
55. Последние годы существования СССР (1985-1991 гг.): «перестройка», 

экономические реформы, изменение внешнеполитических принципов.  
56. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Распад СССР. 
57. Создание новой российской государственности в 90-е гг. ХХ в. 
58. Международные связи России в последнее десятилетие ХХ в.: дальнее 

и ближнее зарубежье. 
59. Россия на пути социально-экономической и политической модерниза-

ции (1992 – 2000 гг.). 
60. Российская Федерация в 2000 – 2008 гг. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
А) Основная литература 

1. Барсенков, А.С. История России. 1917 – 2009 / А.С. Барсенков, А.И. 
Вдовин. – 3-е изд., расш. и перераб. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 846 с. 

2. Георгиева, Н.Г. История России : учебное пособие / Н.Г. Георгиева, 
В.А Георгиева. – М. : Велби, 2008. – 336 с. 

3. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.]. – 4-е изд. перераб. и доп. 
– М. : Проспект, 2011. – 528 с. 

4. История России в схемах : учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М. : Проспект, 2009. – 304 с. 
 
Б) Дополнительная литература 

1. Брандт, М.Ю. Введение в историю : пособие для студентов педагоги-
ческих институтов неисторических факультетов / М.Ю. Брандт, Л.М. 
Ляшенко ; под ред. А.А. Данилова. – М. : АО «Аспект Пресс», 1994. – 
80 с. 

2. В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией : хрестоматия 
по истории российской общественной мысли 19 и 20 вв. :  для вузов : в 
2-х ч. Ч.1. – М. : Наука, 1994. – 332 с. 

3. В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией : хрестоматия 
по истории российской общественной мысли 19 и 20 вв. :  для вузов : в 
2-х ч. Ч.2. – М.:  Наука, 1994. – 248 с. 

4. Витте, С.Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. / С.Ю. Витте. – 
М. : Мысль, 1991. – 708 с.  

5. Георгиева, Н.Г. История России : учебное пособие / Н.Г. Георгиева, 
В.А. Георгиева. – М. : Велби, 2008. – 336  с. 

6. Гречко, П.К. Концептуальные модели истории : пособие для студентов 
/ П.К. Гречко. – М. : Изд. корпорация «Логос», 1995. – 144 с. 

7. Данилевский, И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков 
(IX-XII вв.) : курс лекций : учебное пособие для студентов вузов / И.Н. 
Данилевский. – М. : Аспект  Пресс, 1999. – 399 с.  

8. Долакова, М.И. Социально-экономические реформы С.Ю. Витте  
(1892-1903 гг.)  / М.И. Долакова. – СПб. : Инфо-да, 2005. – 104 с.  

9. История отечества в терминах и понятиях : учебный словарь-
справочник  /  ред.-сост. В.Ф.  Блохин  –  Смоленск : Русич, 1999. – 528 
с.  

10. Краснов, В. Русский военно-исторический словарь / В. Краснов, В. 
Дайнес. – М. : Олма-Пресс, 2002. – 655 с.  
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11. Отечественная история новейшего времени : 1985 – 2005 гг. : учебник 
/ отв. ред. А.Б. Безбородов. – М. : РГГУ, 2007. – 804 с. 

12. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории : учебное пособие / С.Ф. 
Платонов. – Петрозаводск : Фолиум, 1996. – 838 с. 

13. Рамбо, А. Живописная история древней и новой России / А. Рамбо ; 
пер. с фр. – М. : Современник, 1994. – 445 с.  

14. Ратьковский, И.С. История Советской России : учебное пособие / И.С. 
Ратьковский, М.В. Ходяков. – СПб. : Лань, 2001. – 416 с.  

15. Россия-Украина: история взаимоотношений  / отв. ред. А.И. Миллер и 
др. – М. : Языки русской культуры, 1997. – 248 с.  

16. Секиринский, С.С. Либерализм в России: Очерки истории (сер. 19 - 
нач. 20 в.) / С.С. Секиринский, В.В. Шелохаев. – М. : Памятники исто-
рической мысли, 1995. – 286 с.  

17. Славянская энциклопедия.  Киевская Русь – Московия : в 2 Т. Т.1. А-
М. / сост. В.В. Богуславский. – М. : Олма-Пресс, 2002. – 784 с.  

18. Славянская энциклопедия.  Киевская Русь – Московия : в 2 Т. Т.2. Н-
Я. / сост. В.В. Богуславский. – М. : Олма-Пресс, 2002. – 816 с.  

19. Хрестоматия по истории России : учебное пособие / авт.-сост. А.С. 
Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М. : Проспект, 
2011. – 592 с. 

20. Черняев, А.С. Шесть лет с Горбачевым : по дневниковым записям / 
А.С. Черняев. – М. : Прогресс, 1993. – 528 с.  

21. Шестаков, В.А. Новейшая история России с начала ХХ в. и до сего-
дняшнего дня / В.А. Шестаков. – М. : АСТ, Астрель, 2008. – 480 с. 

22. Шкаренков, Л.К. Агония белой эмиграции / Л.К. Шкаренков. - 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Мысль, 1986. – 272 с.  

23. Шляпников, А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год : в 3-х т. 
Т.1. Канун семнадцатого года / А.Г. Шляпников. – М. : Политиздат, 
1992. – 383 с.  

24. Шляпников, А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год : в 3-х т. 
Т.2. Семнадцатый год. Кн. 1-2 / А.Г. Шляпников. – М. : Политиздат, 
1992. – 496 с.  

25. Эйдельман, Н.Я. Грань веков: Политическая борьба в России. Конец 
XVIII - начало XIX столетия / Н.Я. Эйдельман. – СПб. : Экслибрис, 
1992. – 384 с. 

 
7.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Библиотека //http://historic.ru/books/c0025_1.shtml 
2. Библиотека Гумер 
//http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
3. Библиотека Петрозаводского университета 
//http://www.philolog.ru/filolog/library.htm 
4. Библиотека ХРОНОС //http://www.hrono.ru/ 
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5. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова //http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
//http://window.edu.ru/window/catalog/ 
7. История России //http://history.atomlink.ru/data/start.htm 
8. История России //http://rushistory.stsland.ru/Books.html  
9. История России (Б. Личман) //http://lichm.narod.ru/  
10. История России с древнейших времен до 1917 г. 
//http://elib.ispu.ru/library/history/ 
11. История. ру - http://www.istorya.ru/book/book.php 
12. Материалы русской истории // 
http://www.zhurnal.ru/magister/library/history/history1.htm 
13. Научные труды Г.В. Вернадского // 
http://gumilevica.kulichki.net/VGV/index.html 
14. Образование Киевской Руси //http://oldru.narod.ru/ 
15. Отечественная история //http://www.lants.tellur.ru/history/ 
16. Отечественная история: факты, события, даты //http://istoriku.ru/ 
17. Русский переплет //http://www.pereplet.ru/history/  
18. Федеральный фонд учебных ресурсов //http://ido.rudn.ru/ffec/hist-
index.html 
19. Всемирная история //http://hist1.narod.ru/index.html 
20. История Великой Отечественной //http://www.rusvoyna.ru 

 
В библиотеке НХТИ студентам доступны традиционные и электронные 

справочные и библиографические базы данных (РЖ, ВИНИТИ, Е-library), 
а также Электронные Библиотеки Студентов на сайтах: 

www.lanbook.com, www.knigafund.ru.  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные занятия проводятся в аудитории, оборудованной проекто-

ром или «электронной доской». 
Для текущего контроля  знаний используется аудитория, оборудован-

ная компьютерами с установленной программой «АСТ-экзаминатор». 
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