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Перечень заданий по дисциплине 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ вопроса задания/ вариантов ответа 

С 1 Исторический источник и его интерпретация. Факты и мифы 

УК 5  

В 1.  
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА ОБ ИСТОЧНИКАХ 

КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЯВЛЕНИЯХ НАЗЫВАЕТСЯ 

О А источниковедение 

О Б история 

О В археология  

О Г хирургия 

   

В 2.  ОБЪЕКТОМ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

О А исторические источники 

О Б письменные источники 

О В вещественные источники 

О Г духовные источники 

   

В 3.  
МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ПИСЬМА ОСНОВНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

(ГРАМОТ, ДОГОВОРОВ И Т.Д.) В СРЕДНИЕ ВЕКА ДО XIV В. СЛУЖИЛ 

О А пергамент 

О Б береста 

О В бумага 

О Г папирус 

   

В 4.  

МИНЕРАЛ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЯЛИ НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ПИГМЕНТ, 

ИСПОЛЬЗОВАВШИЙСЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ КРАСНЫХ ЗАГЛАВНЫХ БУКВ 

ПЕРВОЙ СТРОКИ В ДРЕВНЕРУССКИХ ДОКУМЕНТАХ 

О А киноварь 

О Б ртуть 

О В пирротин 

О Г вулканит 

   

В 5.  ФИЛИГРАНЬ – ЭТО 

О А водяной знак 

О Б огненный знак 

О В металлический знак 

О Г воздушный знак 

   

В 6.  ПЕРВЫЕ ФИЛИГРАНИ ПОЯВИЛИСЬ НА ДОКУМЕНТАХ В 

О А италии 

О Б франции 

О В германии 

О Г россии 

   

В 7.  ПЕРВЫЙ УЦЕЛЕВШИЙ НА БУМАГЕ РУССКИЙ ДОКУМЕНТ ЭТО 

О А Грамота Симеона Гордого 

О Б «Слово о законе и благодати» 

О В «Русская правда» 

О Г Судебник Ивана Грозного 

   



В 8.  
В КАКОМ ГОДУ В СССР В ХОДЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК БЫЛИ 

ОБНАРУЖЕНЫ БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ? 

О А 1951 

О Б 1952 

О В 1953 

О Г 1954 

   

В 9.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ МОЖНО СВЕСТИ К 

О А частной переписки и отдельным заметкам 

О Б официальному делопроизводству 

О В конституционным актам 

О Г международным договорам 

   

В 10.  
НА БУМАГЕ РУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

ФИЛИГРАНИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

О А Св. Георгия Победоносца 

О Б Св. Николая 

О В Св. Девы Марии 

О Г Св. Троицы 

   

В 11.  ТИП ДРЕВНЕГО ДЕКОРАТИВНОГО КИРИЛЛИЧЕСКОГО ПИСЬМА 

О А Вязь 

О Б Каллиграфия 

О В Шелкография 

О Г Ксилография 

   

В 12.  СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ АВТОРСКИЙ ТЕКСТ НАЗЫВАЕТСЯ 

О А автограф 

О Б протограф 

О В список 

О Г архетип 

   

В 13.  

ВАРИАНТ ТЕКСТА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛЕТОПИСИ, ОТЛИЧАВШИЙСЯ ОТ 

ДРУГИХ СПИСКОВ (ЭКЗЕМПЛЯРОВ) ЯЗЫКОВЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

НАЗЫВАЕТСЯ  

О А извод 

О Б автограф 

О В историограф 

О Г протограф 

   

В 14.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ 

ИЗУЧЕНИЕМ РОДСТВЕННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЛЮДЕЙ, ИСТОРИЕЙ РОДОВ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ НАЗЫВАЕТСЯ 

О А генеалогия 

О Б гинекология 

О В геронтология 

О Г история 

   

В 15.  
ДОКУМЕНТ, ОТРАЖАЮЩИЙ ПРОВЕДЕНИЕ ПОДУШНЫХ ПЕРЕПИСЕЙ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

О А Ревизские сказки 

О Б Боярские летописи 



О В Княжеские романы 

О Г Царские рассказы 

   

С 2. 
История становления русской государственности (IХ-XVI вв.) в контексте 

мировой истории 

УК 1  

В 16.  
В КАКОМ ИЗ ЦЕНТРОВ УДЕЛЬНОЙ РУСИ (XII-XIV ВВ.) ВЕЧЕ БЫЛО 

ВЫСШИМ ОРГАНОМ ВЛАСТИ ?  

О А Новгороде 

О Б Киеве 

О В Москве 

О Г Владимире 

   

В 17.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ СОЧИНЕНИЯ XII В. И ОПРЕДЕЛИТЕ О 

КАКОМ СОБЫТИИ РАССКАЗЫВАЕТСЯ ВО ФРАГМЕНТЕ  

« Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не 

посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если 

же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду 

впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь.» 

О А Походе Святослава на Царьград 

О Б Взятии Казани 

О В Походе Олега на Константинополь 

О Г Стоянии на р. Угре 

   

В 18.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ, О КАКОМ СОБЫТИИ ИДЕТ 

РЕЧЬ ВО ФРАГМЕНТЕ  

«В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись оружием и 

одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам". И 

послушал их Игорь - пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани 

новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. 

Когда же шел он назад, - поразмыслив, сказал своей дружине: "Идите с данью 

домой, а я возвращусь и похожу еще". И отпустил дружину свою домой, а сам с 

малой частью дружины вернулся, желая большего богатства.»  

О А Восстании древлян 

О Б Походе на Царьград 

О В Призвании варягов 

О Г Крещении Руси 

   

В 19.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ, О КАКОМ СОБЫТИИ 

РАССКАЗЫВАЕТСЯ ВО ФРАГМЕНТЕ  

«Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и 

Давыд Святославич, и брат его Олег, и собрались на совет в Любече для 

установления мира, и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами 

между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что 

между нами идут воины. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти 

Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей...» 

О А  Попытке изменить порядок престолонаследия на Руси 

О Б Установлении новых торговых отношений с Западом 

О В Организации совместного похода на Византию 

О Г Попытке организации совместной обороны земель от половцев 

   



В 20.  

ФОРМА САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ ПРИ 

КОТОРОЙ ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЛИСЬ СОВМЕСТНО, НА 

ВСТРЕЧЕ ВЗРОСЛОГО МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ  

О А вече 

О Б парламент 

О В собор 

О Г совет 

   

В 21.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ О КАКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ 

СОБЫТИИ ИДЕТ РЕЧЬ В ДАННОМ ФРАГМЕНТЕ  

« Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: “Земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами”. И избрались трое братьев со 

своими родами, и взяли с собой всю русь, пришли и сел старший, Рюрик, в 

Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. »  

О А О призвании варягов на Русь 

О Б Об основании Киева 

О В Об основании Новгорода 

О Г О призвании печенегов на Русь 

   

В 22.  
К ПОСЛЕДСТВИЯМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ 

ОТНОСИТСЯ  

О А ослабление обороноспособности русских земель 

О Б усиление язычества 

О В сохранение роли киевского князя в управлении русскими землями 

О Г усиление церковного влияния 

   

В 23.  
К ПОСЛЕДСТВИЯМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ 

ОТНОСИТСЯ 

О А усиление экономической состоятельности отдельных русских земель 

О Б сохранение роли киевского князя в управлении русскими землями 

О В восстание киевлян в 1113 г. 

О Г усиление вечевых порядков 

   

В 24.  ВАЖНЕЙШИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК КИЕВСКОЙ РУСИ НАЗЫВАЕТСЯ 

О А «Русская правда» 

О Б «Правда Этельберта» 

О В «Новгородская летопись» 

О Г «Владимирская правда» 

   

В 25.  
ПОНЯТИЕ «ИГО» ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

БЫЛО ВВЕДЕНО В  

О А XIXв. 

О Б XIIв. 

О В XIIIв. 

О Г XVв. 

   

В 26.  

ПРИ КАКОМ ГОСУДАРЕ БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ ОСНОВНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ САМОДЕРЖАВНОЙ 

ВЛАСТИ?  

О А Иване IV 

О Б Иване III 

О В Алексее Михайловиче 

О Г Михаиле Федоровиче 



   

В 27.  

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ОТНОСИТСЯ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ 

УСТРОЙСТВУ НОВГОРОДСКОГО КНЯЖЕСТВА ПЕРИОДА ФЕОДАЛЬНОЙ 

РАЗДРОБЛЕННОСТИ?  

О А тысяцкий 

О Б великий князь Владимирский 

О В митрополит 

О Г великий князь Киевский 

   

В 28.  
К ХАРАКТЕРНЫМ ЧЕРТАМ ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ГАЛИЦКО-

ВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВА ОТНОСИТСЯ  

О А соперничество боярства и княжества за власть 

О Б наличие «Совета господ» 

О В вече как высший орган власти 

О Г сильная княжеская власть 

   

В 29.  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В КИЕВСКОЙ РУСИ ХРАМОВ КРЕСТОВО-

КУПОЛЬНОГО ТИПА СТАЛО СЛЕДСТВИЕМ 

О А влияния византийской архитектуры 

О Б влияния архитектурной традиции Средней Азии 

О В влияния западноевропейской архитектуры 

О Г развития древне-русской архитектурной традиции 

   

В 30.  К ПРИЧИНАМ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ ОТНОСИТСЯ  

О А необходимость укрепления политических, культурных, торговых отношений с 

Византией 

О Б поиск союзников в борьбе с Хазарским каганатом 

О В борьба с Золотой Ордой 

О Г необходимость укрепления политических, культурных, торговых отношений с 

Римской империей 

   

С 3 Особенности социально-экономического и политического строя Киевской Руси 

IX-XIII вв. 

УК 5  

В 31.  КАКОЕ СОБЫТИЕ ОТНОСЯТ К ПРАВЛЕНИЮ ЯРОСЛАВА МУДРОГО?  

О А Разгром печенегов под Киевом 

О Б Ледовое побоище 

О В Куликовская битва 

О Г Битва на Калке 

   

В 32.  
РАЙОН ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА, ЗАСЕЛЕННЫЙ РЕМЕСЛЕННИКАМИ 

ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НАЗЫВАЛСЯ  

О А слобода 

О Б опричь 

О В погост 

О Г удел 

   

В 33.  ШТРАФ В ДРЕВНЕЙ РУСИ СОБИРАЕМЫЙ В ПОЛЬЗУ КНЯЗЯ НАЗЫВАЛСЯ  

О А вира 

О Б оброк 

О В куна 

О Г головничество 



   

В 34.  
УСТАНОВЛЕНИЕ В КИЕВСКОЙ РУСИ НОВОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДАНИ 

ОТНОСЯТ К ПРАВЛЕНИЮ  

О А Княгини Ольги 

О Б Ивана IV 

О В Ивана Калиты 

О Г Дмитрия Донского 

   

В 35.  

ФИКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР ДАНИ, СОБИРАЕМОЙ В КИЕВСКОЙ РУСИ С 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ К УСТАНОВЛЕННОМУ ВРЕМЕНИ 

НАЗЫВАЕТСЯ  

О А урок 

О Б штраф 

О В выход 

О Г погост 

   

В 36.  К ПОСЛЕДСТВИЯМ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ ОТНОСИТСЯ  

О А укрепление великокняжеской власти 

О Б княжеских междоусобиц 

О В феодальная раздробленность 

О Г создание уроков и погостов 

   

В 37.  
ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПЕРЕПИСКЕ  ЖИТЕЛЕЙ  

РАЙОНОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ?   

О А береста 

О Б пергамент 

О В глиняная табличка 

О Г бумага 

   

В 38.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ В.Л. ЯНИНА И ОПРЕДЕЛИТЕ 

ГОРОД , О КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ ВО ФРАГМЕНТЕ. 

«На территории древнего Людина конца [города] тогда была исследована громадная 

усадьба, имевшая во второй и третьей четверти XII в. общественное назначение. 

Здесь располагался сместной (совместный) суд князя и посадника, в котором 

формально князь занимал приоритетное положение, но у него не было права 

принимать окончательные решения без санкции главы новгородского боярства - 

посадника.»  

О А Новгород 

О Б Киев 

О В Москва 

О Г Владимир 

   

В 39.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ СОЧИНЕНИЯ XII В. И ОПРЕДЕЛИТЕ 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗ КОТОРОГО ВЗЯТ ФРАГМЕНТ  

«Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не 

посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если 

же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду 

впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь.» 

О А «Повесть временных лет» 

О Б «Наказ» 

О В «Хожение за три моря» 

О Г  «Домострой» 

   



В 40.  НАСЛЕДУЕМОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ НАЗЫВАЛОСЬ  

О А вотчиной 

О Б земщиной 

О В поместьем 

О Г опричью 

   

В 41.  ПОНЯТИЯ «УРОКИ» И «ПОГОСТЫ» ПОЯВИЛИСЬ В ПРАВЛЕНИЕ  

О А Княгини Ольги 

О Б Дмитрия Донского 

О В Ивана IV 

О Г Ивана Калиты 

   

В 42.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ, О КАКОМ СОБЫТИИ 

РАССКАЗЫВАЕТ "ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ"  

«Владимир вошёл в город с дружиною своей и послал к царям Василию и 

Константину сказать: „Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете 

сестру девицу; если не отдадите её за меня, то сделаю столице вашей то же, что и 

этому городу“. И, услышав это, опечалились цари, и послали ему весть такую: „Не 

пристало христианам выдавать жён за язычников.» 

О А Крещение Руси 

О Б Образование древнерусского государства 

О В Объединение Руси с Византией 

О Г Поход на Византию и взятие Константинополя 

   

В 43.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ , ИЗ КАКОГО ИСТОЧНИКА 

ВЗЯТ ДАННЫЙ ФРАГМЕНТ  

«Если убьет муж мужа, то мстить брату за брата, или отцу, или сыну, или 

двоюродному брату, или сыну брата; если никто <из них> не будет за него мстить, 

то назначить 80 гривен за убитого, если он княжий муж или княжеский тиун; если 

он будет русин, или гридин, или купец, или боярский тиун, или мечник, или изгой, 

или Словении, то назначить за него. 40 гривен.» 

О А «Русской правды» 

О Б «Судебника 1497» 

О В «Наказа» 

О Г «Стоглава» 

   

В 44.  
КАКОЕ ПОНЯТИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ 

ДРЕВНЕРУССКОГО ОБЩЕСТВА?  

О А смерд 

О Б стрелец 

О В помещик 

О Г рекрут 

   

В 45.  
ЛИЦА, ВЗЯВШИЕ ССУДУ И ОБЯЗАННЫЕ ОТРАБОТАТЬ ЭТУ ССУДУ НА 

ЗЕМЛЕ ФЕОДАЛА СО СВОИМ ИНВЕНТАРЕМ НАЗЫВАЛИСЬ  

О А рядовичи 

О Б крепостные 

О В смерды 

О Г резы 

   

Ф 4 Взаимодействие русских земель со своими соседями в XIII-XV вв. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. 

УК 1  

В 46.  НОВГОРОД БЫЛ ПРИСОЕДИНЕН К МОСКВЕ В ПРАВЛЕНИЕ  



О А Ивана III 

О Б Петра I 

О В Владимира Красное Солнышко 

О Г Ярослава Мудрого 

   

В 47.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ, О КАКОМ ПРАВИТЕЛЕ 

ИДЕТ РЕЧЬ В ТРУДЕ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ. 

ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»?  

«По природе или воспитанию он был лишен устойчивого нравственного равновесия 

и, при малейшем житейском затруднении, охотнее склонялся в дурную сторону. От 

него ежеминутного можно было ожидать грубой выходки: он не умел сладить с 

малейшим неприятным случаем <…>. В другое время он велел изрубить 

присланного ему из Персии слона, не хотевшего стать перед ним на колени <…> В 

каждом встречном он, прежде всего, видел врага. Всего труднее было приобрести 

его доверие<…> Первую жену свою он любил какой-то особенно чувствительной, 

недомостроевской любовью. Так же безотчетно он привязывался к Сильвестру и 

Адашеву, а потом и к Малюет Скуратову»  

О А Иван IV 

О Б Василий III 

О В Иван III 

О Г Борис Годунов 

   

В 48.  
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РОССИИ ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОГО ХАНСТВА 

ПРОИЗОШЛО В ПРАВЛЕНИЕ  

О А Ивана IV 

О Б Ивана III 

О В Павла I 

О Г Петра I 

   

В 49.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ «ПОВЕСТИ О ЖИТИИ И О ХРАБРОСТИ 

БЛАГОВЕРНОГО И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА» И ОПРЕДЕЛИТЕ, О 

КАКОЙ БИТВЕ ИДЕТ РЕЧЬ  

«Когда к же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр 

приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское 

множеством тех и других воинов».  

О А Ледовом побоище 

О Б Битве на Калке 

О В Разорении Рязани 

О Г Куликовской битве 

   

В 50.  
ПЕРВЫМ МОСКОВСКИМ КНЯЗЕМ, ПРИНЯВШИМ ТИТУЛ «ГОСУДАРЬ ВСЕЯ 

РУСИ» БЫЛ  

О А Иван III 

О Б Иван V 

О В Петр I 

О Г Борис Годунов 

   

В 51.  НОРМА «ЮРЬЕГО ДНЯ» БЫЛА ВВЕДЕНА В ПРАВЛЕНИЕ 

О А Ивана III 

О Б Федора Ивановича 

О В Михаила Федоровича 

О Г Бориса Годунова 

   



В 52.  
ПРИЧИНОЙ БЕГСТВА КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН И ХОЛОПОВ В «КАЗАКИ» В 

КОНЦЕ XVI ВЕКА БЫЛО  

О А усиление крепостного закрепощения 

О Б разгром Золотой Орды 

О В проведение реформы патриарха Никона 

О Г поражение России в Крымской войне 

   

В 53.  
ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ СИСТЕМЫ СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

МОНАРХИИ В РОССИИ БЫЛО  

О А наличие Земского Собора 

О Б создание министерств 

О В провозглашение России империей 

О Г создание Коллегий 

   

В 54.  ПОНЯТИЕ «УРОЧНЫЕ ЛЕТА» ОЗНАЧАЕТ  

О А срок, в течение которого землевладелец мог возвратиться своих беглых крестьян 

О Б плату за проживание на земле господина 

О В размер выплачиваемой дани 

О Г срок, в течение которого временно запрещался переход в Юрьев день 

   

В 55.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ЦИТАТУ И ОПРЕДЕЛИТЕ О ПОДГОТОВКЕ К КАКОЙ 

БИТВЕ ИДЕТ РЕЧЬ ВО ФРАГМЕНТЕ  

«Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в поле Половецкое! Звенит 

слава по всей земле Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны 

бьют в Серпухове, встали стяги русские на берегу великого Дона. Звонят колокола 

вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи новгородские у святой Софии, и так 

говорят: «Неужто нам, братья, не поспеть на подмогу к великому князю Дмитрию 

Ивановичу?» И как только слова эти промолвили, уже как орлы слетелись. Нет, то 

не орлы слетелись — выехали посадники из Великого Новгорода, а с ними семь 

тысяч войска, на помощь к великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю 

Владимиру Андреевичу.»  

О А Куликовской битве 

О Б Стоянии на р.Угре 

О В Сражении на р. Воже 

О Г Битве на р.Калке 

   

В 56.  ПЕРВЫЙ СВОД ЗАКОНОВ – «СУДЕБНИК» БЫЛ ПРИНЯТ В ПРАВЛЕНИЕ  

О А Ивана III 

О Б Ярослава Мудрого 

О В Ивана Грозного 

О Г Бориса Годунова 

   

В 57.  
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СВЕРЖЕНИЕ ЗОЛОТО-ОРДЫНСКОГО ИГА НА РУСИ 

ПРОИЗОШЛО В  

О А 1480 г. 

О Б 1382 г. 

О В 1380 г. 

О Г 1378 г. 

   

В 58.  
В КАКОМ ГОДУ ПРОИЗОШЛО ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МОНГОЛО-

ТАТАРСКОГО ВОЙСКА НА РУСЬ?  

О А 1239 г. 

О Б 1237 г. 



О В 1380 г. 

О Г 1378 г. 

   

В 59.  
ЧТО ИЗ УКАЗАННОГО ОТНОСИТСЯ К ПРЕДПОСЫЛКАМ ВОЗВЫШЕНИЯ 

МОСКВЫ В XIV—XV ВВ.?  

О А Дальновидная политика московских князей 

О Б Наследуемое владение ярлыком на управление территорией Владимирского 

княжества 

О В Независимость от Золотой Орды 

О Г Поддержка Москвы Ливонским орденом 

   

В 60.  
ИСХОД БОРЬБЫ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ТВЕРЬЮ ЗА ОБЩЕРУССКОЕ 

ПЕРВЕНСТВО РЕШИЛСЯ В ПОЛЬЗУ МОСКВЫ, ТАК КАК  

О А московские князья оказались более ловкими и дальновидными политиками 

О Б территория Московского княжества в отличие от Тверского была 

О В Тверь была ослаблена борьбой с великим княжеством Литовским 

О Г хорошо защищена от нападений Московское княжество было освобождено от 

уплаты дани Золотой Орде 

   

Ф 5. Российское государство от Смуты к первым Романовым 

УК 5  

В 61.  

ПРОЧТИТЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК И НАЗОВИТЕ ИМЯ ГОСУДАРЯ, О 

КОТОРОМ В НЕМ ИДЕТ РЕЧЬ. 

«В усердной любви к гражданскому образованию Государь превзошел всех 

древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже 

университеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и наукам: в 1600 

году он посылал в Германию немца Иоганна Крамера, уполномочив его искать там 

и привезти в Москву профессоров и докторов… Но оставив мысль заводить 

университеты в России, царь послал 18 молодых боярских людей в Лондон, в Любек 

и во Францию учиться языкам иноземным, так же как молодые англичане и 

французы ездили тогда в Москву учиться русскому… Он не был, но бывал тираном; 

не безумствовал, но злодействовал, подобно Иоанну, устраняя совместников или 

казня недоброжелателей. Не он ли ввергнул Россию в бездну злополучия почти 

неслыханного – предал в добычу ляхам и бродягам, назвал сонм мстителей и 

самозванцев истреблением древнего племени царского? Не он ли наконец, более 

содействовал уничтожению престола, воссев на нем святоубийцею?» 

О А Борисе Годунове 

О Б Иване IV 

О В Михаиле Федоровиче 

О Г Алексее Михайлович 

   

В 62.  
ЧТО ИЗ НАЗВАННОГО ОТНОСИЛОСЬ К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СМУТЫ В 

РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В НАЧАЛЕ XVII В.? 

О А Пресечение правящей династии Рюриковичей 

О Б Распад государства на удельные княжества 

О В Начало созыва Земских соборов 

О Г Приход к власти боярского правительства — «семибоярщины» 

   

В 63.  

ПРОЧТИТЕ ОТРЫВОК ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА. В КАКОМ ВЕКЕ 

ПРОИСХОДЯТ ОПИСАННЫЕ В НЕМ СОБЫТИЯ?  

«Во всём казаки боярам и дворянам сильны, делают, что хотят, а дворяне де и дети боярские 

разъехалися по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских всего тысячи с 

две, да казаков полпяты тысячи (4500) человек, а стрельцов с тысячу человек, да мужики 

чернь. А бояр де и князя Ф. И. Милославского с товарищи, которые на Москве сидели, в 

думу не припускают, а писали об них в городы ко всяким людям: пускать их в думу, или 



нет? А делает всякие дела князь Димитрий Трубецкой, да князь Димитрий Пожарский, да 

Кузёмка Минин. А кому вперёд бытии на господарстве (царстве), того ещё не 

постановили…» 

О А XVII в. 

О Б XV в. 

О В XVIII в. 

О Г XVI в. 

   

В 64.  

КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРИОД, ОПИСАННЫЙ В НИЖЕПРИВЕДЕННОМ ОТРЫВКЕ? 

«Во всём казаки боярам и дворянам сильны, делают, что хотят, а дворяне де и дети боярские 

разъехалися по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских всего тысячи с 

две, да казаков полпяты тысячи (4500) человек, а стрельцов с тысячу человек, да мужики 

чернь. А бояр де и князя Ф. И. Милославского с товарищами, которые на Москве сидели, в 

думу не припускают, а писали об них в городы ко всяким людям: пускать их в думу, или 

нет? А делает всякие дела князь Димитрий Трубецкой, да князь Димитрий Пожарский, да 

Кузёмка Минин. А кому вперёд бытии на господарстве (царстве), того ещё не 

постановили…» 

О А Смутное время 

О Б Бунташный век 

О В Эпоха дворцовых переворотов 

О Г Опричнина 

   

В 65.  

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛИСЬ СОБЫТИЯ, ОТРАЖЕННЫЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ИСТОЧНИКЕ? 

«Во всём казаки боярам и дворянам сильны, делают, что хотят, а дворяне де и дети 

боярские разъехалися по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских 

всего тысячи с две, да казаков полпяты тысячи (4500) человек, а стрельцов с тысячу 

человек, да мужики чернь. А бояр де и князя Ф. И. Милославского с товарищи, 

которые на Москве сидели, в думу не припускают, а писали об них в городы ко 

всяким людям: пускать их в думу, или нет? А делает всякие дела князь Димитрий 

Трубецкой, да князь Димитрий Пожарский, да Кузёмка Минин. А кому вперёд 

бытии на господарстве (царстве), того ещё не постановили…» 

О А Избранием на престол новой династии 

О Б Изгнанием поляков из Москвы 

О В Победой над Лжедмитрием II 

О Г Свержением Лжедмитрия I 

   

В 66.  

НАЗОВИТЕ ИМЯ, ПОД КОТОРЫМ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, О ЧЬИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА ГОВОРИТСЯ В УКАЗЕ, 

ЗАНЯЛ МОСКОВСКИЙ ПРЕСТОЛ.  

Из царского указа: «...Божьим праведным судом, а за грех всего православного 

христианства... вор, богоотступник Гришка Богданов сын Отрепьев, отступя от Бога и по 

совету дьявола и лихих людей, которые всегда Московскому Государству хотят разоренья и 

кровопролитья, назвал себя государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси 

сыном... и в Польше и в Литве короля и многих панов и служилых людей ...прельстил, да не 

только что в Польше и в Литве, и в Московском Государстве многих людей прельстил, а 

чаяли его царевичем... И тот богоотступник вор расстрига Гришка Отрепьев по своему 

бесовскому умыслу и по совету с польским королём и с паны ... в Московском Государстве 

...разоренье учинил и церкви Божьи осквернил и многих православных христиан, которые 

его злодейство ведали и обличали, смерти предал. И взял за себя воеводы Сендомирского 

дочь латинской веры и, не крестя её, в соборной церкви Пречистые Богородицы венчал и 

причащал, и польских и литовских людей для христианского разоренья многих к Москве 

привёл и церкви Божьи и святые иконы обругал... А последнее по совету с польскими и с 

литовскими людьми изменным обычаем хотел бояр и дворян и приказных людей и гостей и 

всяких лучших людей истребить, а Московское Государство разорить». 

О А Лжедмитрий I 

О Б Лжедмитрий II 

О В Борис Годунов 



О Г Лжедмитрий III 

   

В 67.  
КАКОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО 

В 1589 ГОДУ? 

О А Введено патриаршество на Руси 

О Б Проведена Церковная реформа 

О В Главой церкви стал царь Борис Годунов 

О Г Прошёл первый Церковный Собор 

   

В 68.  
НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН РЯД СОБЫТИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПЕРИОДУ ПРАВЛЕНИЯ 

ЦАРЯ БОРИСА ГОДУНОВА. ОТМЕТЬТЕ СОБЫТИЕ ИЗ ДРУГОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПЕРИОДА 

О А Начало похода Ермака в Сибирь 

О Б Заключение мира с Крымским ханством     

О В Тявзинский мир со Швецией 

О Г Неурожай и голод в Российском государстве 

   

В 69.  КЕМ ОБЪЯВИЛ СЕБЯ ГРИГОРИЙ ОТРЕПЬЕВ? 

О А Сыном царя Ивана IV 

О Б Сыном царя Федора Ивановича              

О В Племянником царя Бориса Годунова     

О Г Сыном короля Сигизмунда III 

   

В 70.  
ИНОСТРАННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА РОССИИ В ПЕРИОД 

СМУТНОГО ВРЕМЕНИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 

О А Речь Посполитая, Швеция 

О Б Турция, Крымское ханство 

О В Англия, Швеция          

О Г Дания, Норвегия                

   

В 71.  ОДНИМ ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ОПОЛЧЕНИЯ БЫЛ 

О А П. Ляпунов 

О Б П. Басманов 

О В И. Болотников 

О Г К. Минин     

   

В 72.  

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ В ИСТОЧНИКЕ?  

«… Шуйский мобилизовал всю страну и имел войско в 100 тыс. человек. Войско, 

вышедшее из Тулы, было значительно слабее, поэтому оно было вынуждено вновь 

отступить в крепость Тулу. В июне их осадили войска Шуйского. Никто не мог ни войти в 

город, ни выйти из него. Царь повелел запрудить реку Упу невдалеке от города. Вода 

поднялась так высоко, что весь город был затоплен и приходилось ездить на паромах. 

Всякий подвоз продуктов прекратился. В городе поднялись неслыханно цены и наступил 

голод. Жители ели собак, кошек, падаль, лошадей, бычьи и коровьи кожи…» 

О А Осада Тулы во время восстания Болотникова 

О Б Деятельность первого народного ополчения 

О В Деятельность второго народного ополчения 

О Г Борьба против войска Лжедмитрия II 

   

В 73.  ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ СТАЛ ЦАРЁМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

О А избрания Земским собором из москвичей 

О Б захвата власти силой 

О В передачи  власти по наследству 

О Г избрания всероссийским Земским собором 

   

В 74.  В КАКОМ ГОРОДЕ НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРОГО ОПОЛЧЕНИЯ? 



О А Нижний Новгород    

О Б Ярославль     

О В Рязань 

О Г Кострома 

   

В 75.  
ИЗБРАНИЕ НА ЦАРСТВО  МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА РОМАНОВА  

ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ 

О А Земским собором    

О Б Боярской думой    

О В Государственным советом     

О Г Семибоярщиной 

   

Ф 6. Европейская просветительская идеология и модель просвещенного 

абсолютизма в России 

УК 1  

В 76.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ДОКУМЕНТА И ОПРЕДЕЛИТЕ 

ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, О КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ.  

«Не только толпа сих законодателей не понимала цели и меры своего предназначения, но 

едва ли было между ними одно лицо, один разум, который бы мог стать на высоте сего 

звания и обозреть все его пространство. Таким образом, громада сия, усилием одного духа, 

без содействия времени составленная, от собственной тяжести пала, оставив по себе одну 

долголетнюю и горестную укоризну всем подобным сему предприятиям».  

О А Уложенная комиссия 

О Б Государственный Совет 

О В Правительствующий Сенат  

О Г Дворянское собрание 

   

В 77.  КЛЮЧЕВОЙ ДОКУМЕНТ ДВОРЯНСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕКАТЕРИНЫ II  

О А «Жалованная грамота дворянству» 

О Б «Манифест о вольности дворянской» 

О В «Табель о рангах» 

О Г «Закон о единонаследии» 

   

В 78.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ ДОКУМЕНТА И ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРА КОНЦЕПЦИИ 

НЕОТЧУЖДАЕМЫХ ПРАВ.  

«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их 

творцом определенными   неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, 

свобода и стремление к счастью». 

О А Д. Локк 

О Б Т. Гоббс 

О В Ш.Л. Монтескье 

О Г Ж.Ж. Руссо 

   

В 79.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА, ПРОВЕДЕННАЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ 

ЕКАТЕРИНЫ II   

О А Введение бумажных ассигнаций 

О Б Открытие первого в России банка 

О В Отмена внутренних таможенных пошлин  

О Г Прикрепление крестьян к заводам 

   

В 80.  КЛЮЧЕВОЙ ДОКУМЕНТ ДВОРЯНСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕКАТЕРИНЫ II  

О А «Жалованная грамота дворянству» 

О Б «Манифест о вольности дворянской» 

О В «Табель о рангах» 

О Г «Закон о единонаследии» 

   



В 81.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ СТАТЬИ М. РАЕВА И ОПРЕДЕЛИТЕ НАЗВАНИЕ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ.  

«Опорная сеть училищ послужила позднее основой для более широких реформ Александра 

I и может считаться первым шагом к созданию системы общественных школ, 

охватывающих все государство». 

О А Главные и Малые народные училища 

О Б Начальные народные училища 

О В Уездные и приходские училища 

О Г Епархиальные училища 

   

В 82.  
ЧТО ЯВИЛОСЬ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ПРОВОДИМОЙ В РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ ПОЛИТИКИ «ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА»? 

О А Усиление крепостного гнета 

О Б Поддержка свободы предпринимательства 

О В Рост влияния Церкви на образование 

О Г Открытие бессословных учебных учреждений 

   

В 83.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ И ОТМЕТЬЕ НАЗВАНИЕ ТЕОРИИ, НАДЕЛЯЮЩЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА ПРАВАМИ, ПРОДИКТОВАННЫМИ ЕГО ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИРОДОЙ,  

КОТОРУЮ СФОРМУЛИРОВАЛ Д. ЛОКК  

«Политическая власть, находясь в руках должностного лица, не может иметь иной цели и 

иного мерила, как сохранять членов этого общества, а значит, сохранять их жизнь, свободы 

и имущество». 

О А Естественные права 

О Б Традиционные права 

О В Позитивные права 

О Г Демократические права 

   

В 84.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ ЭССЕ И. КАНТА «ЧТО ТАКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ?» И 

ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЕ ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ  НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ПРОСВЕЩЕНИЯ.  

«Для просвещения требуется только свобода, и притом самая безобидная, а именно свобода 

во всех случаях публично пользоваться собственным разумом». 

О А Автономия человеческого разума  

О Б Учреждение республиканского строя 

О В Господство духовных ценностей 

О Г Гуманное гражданское воспитание 

   

В 85.  
КАКОЙ ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДВОСХИТИЛ НАСТУПЛЕНИЕ ЭПОХИ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ? 

О А Указ о престолонаследии 

О Б Закон о единонаследии 

О В Манифест о вольности дворянской 

О Г Акт о престолонаследии 

   

В 86.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ И ОТМЕТЬТЕ ТЕОРИЮ, О КОТОРОЙ ГОВОРИТ Д. 

ЛОКК.  

«Политическая власть – это та власть, которую каждый человек, обладая ею в естественном 

состоянии, передал в руки общества и тем самым правителям, которых общество поставило 

над собой с выраженным или молчаливым доверием, что власть будет употреблена на благо 

членов общества и на сохранение их собственности» 

О А Теория общественного договора 

О Б Теория народного суверенитета 

О В Теория идеального государства 

О Г Теория социалистического государства 

   

В 87.  ПЕРВАЯ ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЗЫВАЛАСЬ 



О А «Ведомости» 

О Б «Куранты» 

О В «Академические известия» 

О Г «Ученые ведомости» 

   

В 88.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ МАНИФЕСТА ЕКАТЕРИНЫ II И  ОТМЕТЬТЕ ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯ.  

«Чтобы никому не воспрепятствовать было свободно заводить станы всякого рода и на них 

производить всякого рода рукоделия без других на то дозволений или приказаний, ибо сею 

статьей всем и каждому дозволяется заводить всякого рода станы и рукоделия, 

производить, не требуя уже иного дозволения от вышняго или нижнего места» 

О А Рост числа мануфактур  

О Б Становление фабричного производства 

О В Формирование рабочего класса 

О Г Начало промышленного переворота 

   

В 89.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ КНИГИ И ОТМЕТЬТЕ ИМЯ ЕЕ ИЗДАТЕЛЯ.  

«Цель энциклопедии — объединить знания, рассеянные по поверхности земной, изложить 

их в общей системе для людей, с которыми мы живём, и передать их людям, которые 

придут за нами» 

О А Д. Дидро 

О Б Ж.Ж. Руссо 

О В М. Монтень 

О Г Ш.Л. Монтескье 

   

В 90.  

ПРОЧИТАЙТЕ ОТРЫВОК МАНИФЕСТА Е. ПУГАЧЕВА И ОТМЕТЬТЕ ЦЕЛИ 

ВОССТАНИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ Е. ПУГАЧЕВА.  

«Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех 

находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными 

рабами собственной нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою, головою и 

бородами, вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, 

подушных и прочих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными 

угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку и 

освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцев – судей 

крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений». 

О А Свобода от крепостного права, оброка и налогов 

О Б Провозглашение демократической республики 

О В Созыв всесословного Земского собора  

О Г Свобода слова, печати, собраний 

   

Ф 7 Социально-экономическое и политическое развитие России в XIX: между 

реформой и реакцией   

УК 5  

В 91.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СТРОКИ СТИХОТВОРЕНИЯ Н.М. ШАТРОВА И УКАЖИТЕ 

ВОЙНУ, СОБЫТИЯ КОТОРОЙ В НИХ ОПИСАНЫ.  

«Пою пожар Москвы несчастной!  

Нагрянул новый Тамерлан  

И бранью тяжкою, ужасной  

Вломился в Кремль, как ураган;  

И нет от сильных обороны;  

Повсюду страх, повсюду стоны,  

Здесь горький плач, там страшный бой,  

Везде насильство, притесненье,  

Везде убийство, истребленье,  

Везде грабеж, везде разбой.»  

О А Отечественная война 

О Б Северная война 

О В Крымская война 



О Г Семилетняя война 

   

В 92.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ, О 

КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ В ТРУДЕ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ. 

ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»?  

«__________________ вечно приходилось вращаться между двумя противоположными 

течениями, из коих ни одно не было ему попутным, стоять между двумя противоречиями, 

подвергаясь опасности стать третьим, попасть в разлад с самим собой. В детстве – между 

бабушкой и родителями, в ранней молодости – между отцом и матерью, в учебной комнате 

– между атеистом Лагарпом и ортодоксальным Самборским, несогласными наставниками, 

которые на нем, его сознании и совести разыгрывали вражду своих вкусов и убеждений, 

наконец, на престоле – между конституционными идеалами и абсолютистскими 

привычками. Такие условия не могли выработать открытого характера. Его обвиняли в 

двоедушии, притворстве («северный Тальма», «византийский грек»), в наклонности 

казаться, а не быть» 

О А Александр I 

О Б Николай I 

О В Александр II 

О Г Павел I 

   

В 93.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ, О 

КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ В ТРУДЕ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ. 

ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»?  

«Уже при Павле он получил известность в петербургском чиновном мире. По воцарении 

Александра он был переведен в новообразованный Непременный совет, где в звании статс-

секретаря ему поручено было управлять экспедицией гражданских и духовных дел. Когда 

образованы были министерства, министр внутренних дел граф Кочубей перезвал его в свою 

канцелярию с оставлением в прежней должности статс-секретаря при Государственном 

совете. Все важнейшие проекты законов, изданных с 1802 г., , были редактированы 

<им>…». 

О А М.М. Сперанский 

О Б А.А. Аракчеев 

О В А.Х. Бенкендорф 

О Г  Н.И. Салтыков 

   

В 94.  КАКОЙ РОССИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ УЧАСТВОВАЛ В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ? 

О А Л.Н. Толстой 

О Б И.С. Тургенев 

О В  Ф.М. Достоевский 

О Г  Н.А. Некрасов 

   

В 95.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ, О КАКОМ РОССИЙСКОМ 

ИМПЕРАТОРЕ ИДЕТ РЕЧЬ В ТРУДЕ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО «ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ. ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»?  

«Царствование _________________ обыкновенно считают реакцией, направленной не 

только против стремлений, которые были заявлены людьми 14 декабря, но и против всего 

предшествующего царствования. Такое суждение едва вполне справедливо; 

предшествовавшее царствование в разное время преследовало неодинаковые стремления, 

ставило себе неодинаковые задачи. Как мы видели, в первую половину его господствовало 

стремление дать империи политический порядок, построенный на новых основаниях, а 

потом уже подготовить частные отношения, согласуя их с новым политическим порядком. 

Говоря проще, в первой половине господствовала надежда, что можно дать стране 

политическую свободу, сохранив на время рабство»  

О А Николае I 

О Б Александре I 

О В Александре III 

О Г Александре II 

   



В 96.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ТРУДА СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИКА О.Ю. 

АБАКУМОВА «ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА СТРАЖЕ НРАВСТВЕННОСТИ И 

БЛАГОЧИНИЯ» И УКАЖИТЕ ИМЯ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА, В ПРАВЛЕНИЕ 

КОТОРОГО ПРОИСХОДИЛИ ОПИСАННЫЕ СОБЫТИЯ.  

«В своих «Записках» А.Х. Бенкендорф, говоря о целях создания высшей полиции, писал: 

«Император всеми способами пытался вырвать корни тех злоупотреблений, которые 

проникали в аппарат управления и которые стали явными после раскрытия заговора, 

обагрившего кровью его вступление на престол»  

О А Николай I 

О Б Александр II 

О В Александр I 

О Г Александр III 

   

В 97.  
ОСУЩЕСТВИТЬ ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ, СОЗДАТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРЕДЛАГАЛ 

О А М.М.Сперанский 

О Б А.Л. Ордин-Нащокин 

О В П.А.Столыпин 

О Г d. А.Ф.Адашев 

   

В 98.  
«ВРЕМЕНЕМ НАРУЖНОГО РАБСТВА И ВНУТРЕННЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ» 

НАЗЫВАЛ ЭПОХУ 1830-1840-х гг. 

О А А.И.Герцен 

О Б С.С.Уваров 

О В Я.И.Ростовцев 

О Г М.М.Сперанский 

   

В 99.  «БИТВА НАРОДОВ» - ЭТО 

О А победа союзных армий над наполеоновским войском под Лейцпцигом 

О Б стратегическая операция союзников по высадке войск в Нормандии 

О В крупное сражение между немецкими и англо-французскими войсками на Марне 

О Г разгром Пруссии при Кунерсдорфе в 1759 г. 

   

В 100.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ДОКЛАДА МИНИСТРА НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ С.С. УВАРОВА НИКОЛАЮ I И ОПРЕДЕЛИТЕ, КАК НАЗЫВАЛАСЬ 

ПРЕДЛОЖЕННАЯ ИМ ТЕОРИЯ  

«Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может 

благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов 

своих, русский искони взирал на нее как на залог счастья общественного и семейственного. 

Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, 

преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего 

православия, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. Самодержавие 

составляет главное условие политического существования России. <…> Наряду с сими 

двумя национальными началами, находится и третье, не менее важное, не менее сильное: 

народность. Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущий; но тот и другой 

проистекают из одного источника и связуются на каждой странице истории Русского 

Царства.» 

О А Теория официальной народности («Православие, самодержавие, народность») 

О Б Теория народного благоденствия 

О В Теория всеобщего равенства 

О Г Просвещенный абсолютизм («Для народа, но без народа») 

   

В 101.  В 1837 Г. СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

О А Петербург- Царское Село 

О Б Петербург- Варшава 

О В Москва-Киев 

О Г  Петербург-Москва 

   



В 102.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ТРУДА ИСТОРИКА А.АРХАНГЕЛЬСКОГО И 

ОПРЕДЕЛИТЕ, О КАКОМ ИМПЕРАТОРЕ ИДЕТ РЕЧЬ  

«Мотив усталости царя, утомления немыслимым бременем бессрочной власти постоянно 

присутствует в воспоминаниях о 1824-1825 годах, особенно после Петербургского 

наводнения»  

О А Александре I 

О Б Николае I 

О В Павле I 

О Г Александре II 

   

В 103.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ МАНИФЕСТА И ОПРЕДЕЛИТЕ ИМЯ 

ИМПЕРАТОРА ЕГО ИЗДАВШЕГО  

«Мы заблагорассудили разделить государственные дела на разные части, сообразно 

естественной связи между собою, и для благоуспешнейшего течения поручить оные 

ведению избранных нами министров, постановив им главные правила, коими они имеют 

руководствоваться в исполнении всего того, чего будет требовать от них должность и чего 

мы ожидаем от их верности, деятельности и усердия ко благу общему… 1. Управление 

государственных дел разделяется на 8 отделений, из коих каждое, заключая в себе все ... 

Отделения сии суть следующие: 1. Военных сухопутных. 2. Морских сил. 3. Иностранных 

дел… 4. Отделение юстиции. 5. Внутренних дел. 6. Финансов. 7. Коммерции и 8. Народного 

просвещения».  

О А Александр I 

О Б Александр III 

О В Николай I 

О Г Александр II 

   

В 104.  ГЕРОЕМ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ ВО ВРЕМЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ БЫЛ  

О А П.С. Нахимов 

О Б А.А. Брусилов 

О В П.Н. Врангель 

О Г М.Д. Скобелев 

   

В 105.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ СОЧИНЕНИЯ ИСТОРИКА И ОПРЕДЕЛИТЕ О 

КОМ ИДЕТ РЕЧЬ ВО ФРАГМЕНТЕ.  

«Государь горячо любил всё своё родное: русскую речь, песню, одежду. Твёрдое 

управление императора повысило благосостояние русского народа. Уничтожена была 

подушная подать, дававшая государству ежегодно 60 миллионов. Хотя Россия и не вела за 

это царствование войн, однако положение её среди европейских государств было высокое, и 

с нею все считались. 

 Государь ясно понимал значение железнодорожных путей для укрепления связи коренной 

России с дальними окраинами… По его повелению была построена Закаспийская железная 

дорога, соединившая наши среднеазиатские владения, в том числе и Мерв, с берегом 

Каспийского моря. Другой чрезвычайно важный железнодорожный путь, задуманный 

императором и начатый при нём,  великая Сибирская железная дорога – соединил 

европейскую Россию с дальним востоком»  

О А Александре III 

О Б Николае II 

О В Александре I 

О Г Александре II 

   

Ф 8 Великие реформы инновации и архаизм. Пореформенная экономика России 

УК 1  

В 106.  ПОНЯТИЕ «ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ» ОТНОСИЛОСЬ К КРЕСТЬЯНАМ 

О А помещичьим 

О Б государственным 

О В дворцовым 

О Г приписным 

   



В 107.  

ПРОЧТИТЕ ЦИТАТУ И ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРА И СОЧИНЕНИЕ 

«…На столбовой дороженьке 

Сошлись семь мужиков, 

Семь временнообязанных 

Пустопорожней волости, 

Уезда терпигорева, 

Из смежных деревень…» 

О А Некрасов Н.А., «Кому на Руси жить хорошо»   

О Б Пушкин А.С., «Евгений Онегин» 

О В Державин Г. Р., «Крестьянский праздник» 

О Г Жуковский В. А., «Опустевшая деревня» 

   

В 108.  

НИЖЕ ПРИВЕДЁН РЯД ТЕРМИНОВ, ПОНЯТИЙ, НАЗВАНИЙ. ВСЕ ОНИ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО, СВЯЗАНЫ СО ВРЕМЕНЕМ ЦАРСТВОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРА II. ОТМЕТЬТЕ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ТЕРМИНА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К 

ДРУГОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ ПЕРИОДУ. 

О А Введение к уложению государственных законов 

О Б Университетский устав 

О В Манифест об отмене крепостного права 

О Г Берлинский конгресс 

   

В 109.  

Л.Н.ТОЛСТОЙ В НАБРОСКАХ К РОМАНУ О ДЕКАБРИСТАХ ЗАМЕТИЛ: «КАК ТОТ  

ФРАНЦУЗ, КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ, ЧТО ТОТ НЕ ЖИЛ ВОВСЕ, КТО НЕ ЖИЛ В 

ВЕЛИКУЮ ФРАНЦУЗСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ, ТАК И Я СМЕЮ СКАЗАТЬ, ЧТО, КТО НЕ 

ЖИЛ В ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОМ ГОДУ В РОССИИ, ТОТ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ 

ЖИЗНЬ». ПИСАТЕЛЬ ПИСАЛ О  

О А подготовке реформы по отмене крепостного права 

О Б отечественной  войне  1812  

О В восстании декабристов 1825 

О Г покушении на убийством Александра III 

   

В 110.  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ РЕФОРМЫ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО 

ПРАВА, ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕФОРМЫ БЫЛО ПОРУЧЕНО 

О А Секретному комитету 

О Б Государственному совету 

О В Государственной думе 

О Г Министерству государственных имуществ Российской империи 

   

В 111.  
АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБСУЖДЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ 

РЕФОРМЫ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА СВЯЗАНА С СОЗДАНИЕМ 

О А Редакционных комиссий 

О Б Секретного комитета 

О В Министерства государственных имуществ Российской империи 

О Г Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности 

   

В 112.  ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТОЛЫПИНА ПРЕДПОЛАГАЛА 

О А массовое переселение крестьян на окраины империи 

О Б массовое переселение крестьян из деревни в город 

О В ссылку политических заключенных на Дальний Восток 

О Г приглашение иностранных специалистов в Россию  

   

В 113.  
НЕОФИЦИАЛЬНО, В 1857, А ОФИЦИАЛЬНО В 1861  В РОССИИ СТАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ 

НОВЫЙ ВЫСШИЙ ОРГАН  

О А Совет министров 

О Б Непременный совет 

О В Совет всея земли 

О Г Государственный совет 



   

В 114.  

ДОКУМЕНТ, УТВЕРЖДАВШИЙ НЕОБХОДИМОСТЬ «ВОДВОРИТЬ В РОССИИ СУД 

СКОРЫЙ, ПРАВЫЙ, МИЛОСТИВЫЙ, РАВНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ПОДДАННЫХ, 

ВОЗВЫСИТЬ СУДЕБНУЮ ВЛАСТЬ, ДАТЬ ЕЙ НАДЛЕЖАЩУЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ» НАЗЫВАЛСЯ   

О А Судебные уставы 1864 

О Б «Судебник» 1497 

О В «Соборное уложение 1649 

О Г «Судебник» 1550 

   

В 115.  
СОГЛАСНО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ 1864 ЧЛЕНЫ СОСТАВА ПРИСЯЖНОГО СУДА 

ИЗБИРАЛИСЬ  НА ОСНОВЕ ЦЕНЗА: СЛУЖЕБНОГО И  

О А имущественного 

О Б профессионального 

О В классового 

О Г разрядного 

   

В 116.  ВВЕДЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ЯВЛЯЛОСЬ ЧАСТЬЮ РЕФОРМ 

О А Александра II 

О Б Александра I 

О В Петра I 

О Г В.И.Ленина 

   

В 117.  
РОСТОВЦЕВ Я.И., ВАЛУЕВ П.А. БРАТЬЯ Н.А И Д.А. МИЛЮТИНЫ ЯВЛЯЛИСЬ 

СТОРОННИКАМИ  И ПРОВОДНИКАМИ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРИВЕДШИХ К 

О А отмене крепостного права 

О Б введению опричнины 

О В созданию Государственной Думы 

О Г введению подушной подати 

   

В 118.  ОСВОБОДИВШИЕСЯ ОТ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КРЕСТЬЯНЕ НАЗЫВАЛИСЬ 

О А временнообязанные 

О Б приписные 

О В вольноотпущенные 

О Г ясачные 

   

В 119.  
ОТРАБОТКИ, КОТОРЫМИ ЗАНИМАЛИСЬ КРЕСТЬЯНЕ В ПОРЕФОРМЕННОЙ 

РОССИИ ЯВЛЯЛИСЬ  

О А повинностью крестьян, которую они несли в пользу помещиков до перехода на выкуп 

О Б методом подсчета количества и качества труда, применяемой в колхозах  

О В содержанием, которое натурой безземельные крепостные крестьяне получали от помещиков 

за шестидневную барщину  

О Г обязанностью крестьянина перед государством, которую он нес с целью погашения долга 

по выкупным платежам 

   

В 120.  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕФОРМЫ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА, 

ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ДВОРЯНЕ  НАСТАИВАЛИ НА  

О А сохранении в своих руках максимального количества земли 

О Б передаче  крестьянам  небольших наделов земли за  маленький выкуп  

О В предоставлении крестьянам личной свободы без земли при условии их  обязательного 

переезда в город 

О Г передачу больших наделов земли крестьянской общине  в аренду, при условии сохранения 

барщины 

   

В 121.  
ПРОЧИТЕ ЦИТАТУ ИЗ СТАТЬИ Н. П. ОГАРЕВА И   ОПРЕДЕЛИТЕ НАЗВАНИЕ 

КОМИССИЙ, О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ. 



 «Глядя на подписи в журналах Комиссий, сердце радуется, что встречаешь имена людей 

бескорыстных и образованных, а не встречаешь, как в Главном комитете, имена людей 

бездарных и неблагонамеренных в крестьянском вопросе» 

О А Редакционные комиссии 

О Б Крестьянские комиссии 

О В Дворянские комиссии 

О Г Государственные комиссии 

   

В 122.  ОСВОБОДИВШИЕСЯ ОТ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КРЕСТЬЯНЕ НАЗЫВАЛИСЬ 

О А временнообязанные 

О Б приписные 

О В вольноотпущенные 

О Г ясачные 

   

В 123.  
ОТРАБОТКИ, КОТОРЫМИ ЗАНИМАЛИСЬ КРЕСТЬЯНЕ В ПОРЕФОРМЕННОЙ 

РОССИИ ЯВЛЯЛИСЬ  

О А повинностью крестьян, которую они несли в пользу помещиков до перехода на выкуп 

О Б методом подсчета количества и качества труда, применяемой в колхозах  

О В содержанием, которое натурой безземельные крепостные крестьяне получали от помещиков 

за шестидневную барщину  

О Г обязанностью крестьянина перед государством, которую он нес с целью погашения долга 

по выкупным платежам 

   

В 124.  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕФОРМЫ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА, 

ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ДВОРЯНЕ  НАСТАИВАЛИ НА  

О А сохранении в своих руках максимального количества земли 

О Б передаче  крестьянам  небольших наделов земли за  маленький выкуп  

О В предоставлении крестьянам личной свободы без земли при условии их  обязательного 

переезда в город 

О Г передачу больших наделов земли крестьянской общине  в аренду, при условии сохранения 

барщины 

   

В 125.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И ОПРЕДЕЛИТЕ СОБЫТИЕ, О 

КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ  

«Бедствиям войны положен был конец, — но мир куплен дорогой ценой. Русское 

национальное чувство было оскорблено. Молодому императору пришлось расплачиваться 

за неудачи войны, не им начатой.<…>… Особенно прискорбны были для государства два 

условия: ограничение державных прав на Черном море и уступка части русской территории, 

приобретенной предшественниками его ценой русской крови. Две эти вынужденные 

уступки запали тяжким камнем в помыслы императора Александра II и на многие годы 

смущали его душевный покой »  

О А Поражение России в Крымской войне 

О Б Поражение России при Танненберге 

О В Поражение России в войне с Японией 

О Г Поражение России в Нарвской битве 

   

С 9 Общественное движение в Российской Империи 

УК 5  

В 126.  
ДИНАСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ В XIX ВЕКЕ БЫЛ СВЯЗАН С СИТУАЦИЕЙ 

ВОКРУГ  ЗАВЕЩАНИЯ  

О А Александра I 

О Б Александра II 

О В Павла I 

О Г Николая I 

   

В 127.  АЛЕКСАНДР I ЗАВЕЩАЛ ПРЕСТОЛ СВОЕМУ  МЛАДШЕМУ БРАТУ 

О А Николаю I 



О Б Константину 

О В Михаилу 

О Г Александру II 

   

В 128.  ДИНАСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ XIX В. БЫЛ СПРОВОЦИРОВАН 

О А категорическим отказом  Константина Павловича вступать на престол 

О Б дворцовым переворотом 1762  

О В отказом гвардии присягать  Константину Павловичу 

О Г неожиданной смертью  старшего сына императора Александра Павловича 

   

В 129.  

ПРОЧТИТЕ  ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ОСУЖДЕННОГО И ОПРЕДЕЛИТЕ О КАКОМ 

СОБЫТИИ ОН ПИШЕТ. 

 «Дорогим родителям низко пренизко кланяюсь до матушки сырой земли! Великое 

несчастие постигло меня. За стрельбу зимой на Сенатской площади меня приказали 

посадить. От этого я долго и не писал Вам. Сидеть дюже плохо: били, не кормили. Теперь я 

опять на воле. Мне был суд. На суд я попал вместе со своими товарищами. Много нас было, 

почти что сотня, аль более было нас. Даже страшно на суде было. Судили там господа 

разные в медалях с царем на шее, долго судили, и сам новый государь император, Его 

императорское величество Николай Павлович тоже судил нас. Присудили всех на 

каторжные работы за эту самую стрельбу в Сибирь. Но Царь наш батюшка смилостивился и 

дал такой указ суду, чтобы весь наш полк отправить на войну с персиянами, так что я, 

небось, скоро уеду и когда приеду на родину, не ведомо. Прощайте, дорогие родители и все 

знакомые.  

О А Восстании декабристов 

О Б Прутском походе 

О В Крымской войне 

О Г Русско-иранской войне 1804-1813 

   

В 130.  
ПО ВОЛЕ НИКОЛАЯ I, ПЯТЬ ДЕКАБРИСТОВ, ПРИЗНАННЫХ ОСНОВНЫМИ 

ОРГАНИЗАТОРАМИ  ВОССТАНИЯ БЫЛИ   

О А казнены 

О Б помилованы 

О В высланы  

О Г лишены дворянского достоинства, боевых наград т переведены в крепостные  

   

В 131.  
ОТБЫВАЛИ КАТОРГУ СНАЧАЛА НА НЕРЧИНСКИХ РУДНИКАХ, А ЗАТЕМ ЗА 

ВЫСОКИМИ СТЕНАМИ ЧИТИНСКОГО ОСТРОГА И В ДРУГИХ МЕСТАХ 

О А декабристы 

О Б семья наследника престола Ивана Антонович  

О В народовольцы 

О Г участники Кронштадтского мятежа 

   

В 132.  «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» - ЭТО  

О А революционная организация 

О Б название газеты партии эсеров 

О В работа В.И.Ленина 

О Г организация, организовавшее движение «хождение в народ» 

   

В 133.  
В 1856 ГОДУ, ПОСЛЕ НАЧАЛА НОВОГО ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 

II ПОМИЛОВАЛ 

О А декабристов 

О Б народовольцев 

О В старообрядцев 

О Г стрельцов 

   

В 134.  ЧТО ЯВИЛОСЬ ОДНИМ ИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕКАБРИСТСКОГО ВОССТАНИЯ ?  

О А Страх власти в отношении любых предложений модернизации жизни страны 



О Б Проведение массовых репрессии представителей дворянского сословия 

О В Отказ императора Николая I от всех попыток улучшения жизни народа 

О Г Подготовка реформы введения в стране конституционной монархии 

   

В 135.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ДОКУМЕНТА И ОТМЕТЬТЕ ПОНЯТИЕ, 

КОТОРОЕ ПОЯВИЛОСЬ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ  ЭТОГО 

ЦИРКУЛЯРА.  

“1. Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, сделается 

естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, т. е. будет уже признаваема 

не иначе, как женою ссыльнокаторжного и с тем вместе принимает на себя переносить все, 

что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет 

защитить ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, 

презрительного класса, который найдут в том, как будто некоторое право считать жену 

государственного преступника, несущую равную с ним участь, себе подобною; оскорбления 

сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания. 

2. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне. 

3. Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено; это запрещается 

существующими правилами и нужно для собственной их безопасности по причине, что сии 

места населены людьми, готовыми на всякого рода преступления. 

4. Отъездом в Нерчинский край уничтожается право крепостных людей, с ними 

прибывших”. 

О А «Жены декабристов» 

О Б «Посессионные крестьяне» 

О В «Приписные крестьяне» 

О Г «Новые люди» 

   

В 136.  

ЦИТАТА ИЗ «ЗАПИСКИ О СТАРОЙ И НОВОЙ РОССИИ» Н.М.КАРАМЗИНА: «ДЛЯ 

ТВЕРДОСТИ БЫТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЕЗОПАСНЕЕ ПОРАБОЩАТЬ ЛЮДЕЙ, 

НЕЖЕЛИ ДАТЬ ИМ НЕ ВОВРЕМЯ СВОБОДУ», ОТРАЖАЕТ  ЕГО ПРИВЕРЖЕННОСТЬ  

ИДЕОЛОГИИ 

О А консерватизма 

О Б либерализма 

О В социализма 

О Г радикализма 

   

В 137.  

ЦИТАТА ИЗ «ЗАПИСКИ О СТАРОЙ И НОВОЙ РОССИИ» Н.М.КАРАМЗИНА: «ВСЯКАЯ 

НОВОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОРЯДКЕ ЕСТЬ ЗЛО, К КОЕМУ НАДО 

ПРИБЕГАТЬ ТОЛЬКО В НЕОБХОДИМОСТИ», ДЕМОНСТРИРУЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ПОСТУЛАТ КОНСЕРВАТИЗМА, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ  В 

О А опасности преобразований 

О Б необходимости нововведений 

О В требовании законности и порядка  

О Г нравственном  совершенствовании 

   

В 138.  

КАРАМЗИН ПИСАЛ «ЗАПИСКУ О СТАРОЙ И НОВОЙ РОССИИ» С ЦЕЛЬЮ  

СОСТАВИТЬ  РОССИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЯМ НАСТАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ 

ИМ  УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ   ОПИРАЯСЬ НА  

О А его исследование исторического прошлого России 

О Б его представления о нравственности российских императоров 

О В уровень политической грамотности высшего сословия России 

О Г Степень религиозности населения России 

   

В 139.  

ФРАЗА: «ПРОШЛОЕ РОССИИ ИЗУМИТЕЛЬНО, НАСТОЯЩЕЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 

ПРЕВОСХОДНО, А БУДУЩЕЕ НЕ ПОДДАЕТСЯ ОПИСАНИЮ», СТАВШАЯ 

КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМУЛОЙ ВЫРАЖЕНИЯ ОФИЦИОЗНОГО ПАТРИОТИЗМА, 

ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ЭПОХУ ЦАРСТВОВАНИЯ 

О А Николая I 

О Б Николая II 



О В Александра II 

О Г Александра III 

   

В 140.  

РЕЗОЛЮЦИЯ НИКОЛАЯ I: «ПРОЧИТАВ СТАТЬЮ, НАХОЖУ, ЧТО СОДЕРЖАНИЕ 

ОНОЙ – СМЕСЬ ДЕРЗОСТНОЙ БЕССМЫСЛИЦЫ, ДОСТОЙНОЙ УМАЛИШЕННОГО…» 

СТАЛА ОТВЕТОМ НА СТАТЬЮ ОТСТАВНОГО РОТМИСТРА 

О А Чаадаева П.Я. 

О Б Пушкина А.С. 

О В Толстого Л.Н. 

О Г Достоевского Ф.И. 

   

В 141.  

А.ПУШКИН УЗНАВ, ЧТО ЕГО ПИСЬМО К ЖЕНЕ БЫЛО РАСПЕЧАТАНО НА ПОЧТЕ И  

СКОПИРОВАНО ЧИНОВНИКОМ  ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ПИСАЛ: «КАКАЯ 

ГЛУБОКАЯ БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ В ПРИВЫЧКАХ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА! 

ПОЛИЦИЯ РАСПЕЧАТЫВАЕТ ПИСЬМА МУЖА К ЖЕНЕ И ПРИНОСИТ ИХ ЧИТАТЬ 

ЦАРЮ (ЧЕЛОВЕКУ БЛАГОВОСПИТАННОМУ И ЧЕСТНОМУ), И ЦАРЬ НЕ СТЫДИТСЯ 

В ТОМ ПРИЗНАТЬСЯ – И ДАВАТЬ ХОД ИНТРИГЕ, ДОСТОЙНОЙ ВИДОКА И 

БУЛГАРИНА! ЧТО НИ ГОВОРИ, МУДРЕНО БЫТЬ САМОДЕРЖАВНЫМ».  К КАКОМУ 

ЦАРЮ ОБРАЩАЛСЯ ПОЭТ?  

О А Николаю I 

О Б Николаю II 

О В Александру II 

О Г Александру III 

   

В 142.  
ПРОЧТИТЕ ЦИТАТУ ИЗ ПИСЬМА М. Ф. ОРЛОВА: «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОЗРЕЛИ 

ПРЕЖДЕ ИХ ЗАМЫСЛА»  И ОПРЕДЕЛИТЕ О КОМ ИДЕТ РЕЧЬ. 

О А Декабристах 

О Б Народовольцах 

О В Большевиках 

О Г Социалистах 

   

В 143.  
СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ   С.Ю.ВИТТЕ, 

ОПИРАЛАСЬ НА  

О А широкое привлечение иностранных инвестиций 

О Б стимулирование развития  российского военно-промышленного комплекса  

О В государственное регулирования отношений рабочих и предпринимателей 

О Г укреплении положения поместного дворянства – опоры власти на местах  

   

В 144.  

ОПРЕДЕЛИТЕ, О КАКОМ ЯВЛЕНИИ ИДЕТ РЕЧЬ В ПРЕДСТАВЛЕННОМ ОТРЫВКЕ 

«Сельский пролетариат не может продать надел и уйти в город, стать рабочим. Не может 

продать, потому что земля – не его собственность... Он должен вносить свою долю податей 

и выкупных платежей за землю, которой не может пользоваться. Его отпускают в город 

лишь на заработки, на время, по паспорту» 

О А Круговая порука 

О Б Переселенческая политика 

О В Хуторское хозяйство 

О Г Система трудодней 

   

В 145.  

ПРОЧТИТЕ ОТРЫВОК ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА И ОПРЕДЕЛИТЕ 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

«Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог быть воспринят в силу 

без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действия 

поставленных от нас властей» 

О А Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», 1905  

О Б «Петиция рабочих и жителей Петербурга»  для подачи Николаю II,1905 

О В Декларация Временного правительства о его составе и задачах, 1917 



О Г Проект Государственной думы Российской империи, подготовленный А.Г.Булыгиным, 

1905 

   

С 10. Россия на пути к конституционному строю 

УК 1  

В 146.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И УКАЖИТЕ ИМЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ДЕЯТЕЛЯ, О КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ.  

«1 сентября в 9 часов вечера начался в городском театре, в Высочайшем 

присутствии, парадный спектакль. В 11.30, в антракте, после второго акта 

__________________, сидевший в первом ряду близ Государевой ложе, поднялся с 

места и стал спиной к сцене, разговаривая с подходившими к нему лицами. Вдруг 

раздались в зале один за другим два выстрела. Раненный двумя пулями 

_______________________ сохранил присутствие духа. Он осенил крестным 

знаменем себя и царскую ложу, в которой стоял Государь, после чего, мертвенно 

бледный, стал падать».  

О А П.А. Столыпин 

О Б С.Ю. Витте 

О В Н.Х. Бунге 

О Г В.Н. Коковцов 

   

В 147.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ ПИСЬМА Л.Н. ТОЛСТОГО К А.И. ГЕРЦЕНУ 

И УКАЖИТЕ МАНИФЕСТ, О КОТОРОМ ГОВОРИТСЯ В ПИСЬМЕ.  

«Как вам понравился манифест? Я его читал нынче по-русски и не понимаю, для 

кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим. Еще не 

нравится мне то, что тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а 

сущность его даже ученому крепостнику ничего не представляет кроме обещаний».  

О А Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 

свободных сельских обывателей» 

О Б Манифест «О трехдневной барщине» 

О В Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка 

О Г Манифест «О даровании вольности и свободы всему Российскому Дворянству» 

   

В 148.  

КТО НАПИСАЛ КАРТИНУ «ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 7 МАЯ 1901 ГОДА В ДЕНЬ СТОЛЕТНЕГО 

ЮБИЛЕЯ СО ДНЯ ЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ» ?  

О А И. Репин 

О Б В. Васнецов 

О В В. Суриков 

О Г В. Поленов 

   

В 149.  
ВО ВРЕМЯ КОРОНАЦИИ КАКОГО ИМПЕРАТОРА ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ 

НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ?  

О А Николая II 

О Б Александра III 

О В Николая I 

О Г Александра II 

   

В 150.  
В НАЧАЛЕ XX в. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОЗЕМЕЛЬЯ КРЕСТЬЯН ЧЕРЕЗ 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ ЯВИЛОСЬ ЦЕЛЬЮ  

О А Столыпинской аграрной реформы 

О Б «Указа о трехдневной барщине» 

О В НЭП 

О Г «Указа о вольных хлебопашцах» 

   



В 151.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ ЛИСТОВКИ И ОПРЕДЕЛИТЕ О КАКОМ 

ЦАРЕ ИДЕТ РЕЧЬ.  

«С утра во всех рабочих районах — за Нарвской и Невской заставами, на 

Выборгской и Петербургской стороне, на Васильевском и других островах, в городе 

— стали собираться рабочие с фабрик и заводов для шествия к Зимнему дворцу. 

Рабочие хотели подать царю петицию о своих насущных экономических нуждах и о 

политических правах, о созыве выборных от всего народа для устройства 

управления государством. Они хотели действовать мирно и явились безоружными. 

Их убеждали, что царь выйдет к народу, выслушает его желания и даст немедленно 

повеление об их исполнении. Но царь, стоящий во главе министров, жандармов, 

шпионов, попов и других чиновников, грабящих и угнетающих народ, обманул 

доверие рабочих. Он приказал через генералов и офицеров солдатам не допускать 

народ к Зимнему дворцу, он приказал солдатам действовать оружием и стрелять в 

мирную безоружную толпу за то, что они хотели говорить с царем о своих 

нуждах.…»  

О А Николае II 

О Б Николае I 

О В Александре II 

О Г Александре III 

   

В 152.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ ДОКУМЕНТА И ОПРЕДЕЛИТЕ ЕГО 

НАЗВАНИЕ  

«Вследствие предположения, состоявшегося в совещании при моем участии, из 

министров: внутренних дел, государственных имуществ, управляющего 

министерством финансов и обер-прокурора святейшего синода, я имел счастие 

испрашивать соизволение вашего императорского величества на внесение в комитет 

министров представления о допущении впредь в гимназии и в прогимназии детей 

лишь некоторых сословий не ниже купцов 2-й гильдии.<…> Таким образом, при 

неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от 

поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и 

тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными 

способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. С 

тем вместе, не находя полезным облегчать на казенные средства приготовление 

детей в гимназии и прогимназии, совещание высказало, что было бы необходимо 

закрыть приготовительные при них классы, прекратив ныне же прием в оные.»  

О А Циркуляр «о кухаркиных детях» 

О Б «Конституция» 

О В «Русская правда» 

О Г Свод законов Российской империи 

   

В 153.  ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ПАРТИИ ЭСЕРОВ БЫЛ  

О А В.М. Чернов 

О Б Ю.О.Мартов 

О В В.И. Ленин 

О Г П.Н.Милюков 

   

В 154.  
СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ОТНОСЯТ К ПРАВЛЕНИЮ  

О А Николая II 

О Б Александра I 

О В Александра II 

О Г Александра III 

   



В 155.  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРУГИ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

ТРЕБОВАЛИ  

О А гражданских и политических свобод 

О Б отмены сословного деления 

О В введения революционной диктатуры 

О Г отмены частной собственности на землю 

   

В 156.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ПЕТИЦИИ РАБОЧИХ И ВЫБЕРИТЕ 

УТВЕРЖДЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЮ ПРИВЕДЕННОГО 

ФРАГМЕНТА  

«Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по 

наружности, в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, 

не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, 

собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения.… 
Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, чтобы 

одни чиновники могли управлять ею. Необходимо [народное] представительство, 

необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собою… »  

О А Рабочие требуют наделения их гражданскими правами 

О Б Народ не должен мешать царю управлять государством 

О В Рабочие благодарят царя за наделение их гражданскими правами 

О Г Чиновники способны удовлетворить все нужды народа 

   

В 157.  
ОТМЕНА ВРЕМЕННООБЯЗАННОГО СОСТОЯНИЯ КРЕСТЬЯН ПРОИЗОШЛА В 

ПРАВЛЕНИЕ  

О А Александра III 

О Б Александра II 

О В Николая II 

О Г Николая I 

   

В 158.  ПРИЧИНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А нерешенность аграрного вопроса 

О Б разрешение царя на политических партий 

О В введение 8-часового рабочего дня для рабочих 

О Г роспуск Первой Государственной думы через 72 дня 

   

В 159.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. ФИГНЕР И 

ОПРЕДЕЛИТЕ ИМЯ ИМПЕРАТОРА, О КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ  

«Оно прервало 26-летнее царствование императора, который открыл для России 

новую эру, поставив её на путь общечеловеческого развития; после векового застоя 

он дал ей громадный толчок вперёд реформами: крестьянской, земской и судебной. 

И первая, и величайшая из этих реформ, крестьянская, в экономическом отношении 

не удовлетворяла требованиям лучших представителей общества… Труды Янсона, 

кн. Васильчикова и других исследователей показали полное расстройство 

экономического быта крестьян: малоземелье, развитие сельского пролетариата и… 

несоответствие крестьянских платежей с доходностью их земель… »  

О А Александр II 

О Б Петр I 

О В Александр I 

О Г Николай II 

   

В 160.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ ДНЕВНИКОВОЙ ЗАПИСИ ФРАНЦУЗСКОГО 

ПОСЛАННИКА В РОССИИ М. ПАЛЕОЛОГА И ОПРЕДЕЛИТЕ О КАКОЙ 

ИМПЕРАТРИЦЕ ИДЕТ РЕЧЬ  



«Царица переживает дурную полосу. Чрезмерные молитвы, аскетические 

испытания, беспокойство, бессонница. Она все больше увлекается и проникается 

идеей, что ей выпала миссия спасти православную Русь и что для успеха в этом 

необходимы указания и покровительство Распутина» 

О А Александре Федоровне 

О Б Елизавете Петровне 

О В Анне Иоановне 

О Г Марии Федоровне 

   

С 11 Отечественная культура с начала XVIII до  начала XX вв. 

УК 5  

В 161.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОТМЕТЬТЕ ПРИЧИНУ ЯВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ 

ОПИСАЛ ИСТОРИК А.А. ЗИМИН. «Расхождение между цивилизациями в XVIII и XIX вв. 

было настолько разительным, что могло создаться впечатление о двух мирах, живших 

каждый своею жизнью. И ведь ненависть в народе часто накапливалась не по принципу 

господства и подчинения, а по культурно-исторической расчлененности».  

О А Реформы Петра I  

О Б Усиление крепостного права 

О В Становление капитализма  

О Г Раскол Церкви XVII века 

   

В 162.  
ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКИЙ КРУЖОК, ОТСТАИВАВШИЙ ИДЕИ РОМАНТИЗМА 

В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

О А Общество «Любомудрие» 

О Б «Беседа любителей русского слова» 

О В Кружок Н. Станкевича        

О Г Кружок Н. Сунгурова       

   

В 163.  ПАМЯТНИКОМ АРХИТЕКТУРЫ РУССКО-ВИЗАНТИЙСКОГО СТИЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А Большой Кремлевский дворец 

О Б Марфо-Мариинская обитель 

О В Политехнический музей 

О Г Московская городская дума 

   

В 164.  

 ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК УКАЗА ПЕТРА I И ОТМЕТЬТЕ ВВЕДЕННЫЕ ИМ 

НОВАЦИИ В СФЕРЕ АПТЕКАРСКОГО ДЕЛА.  

«Понеже во всех учрежденных штатах всегда усмотряется, яко все привилегии имеющие 

аптеки, под властью коллегии медицинской суть, и должны лекарства свои по уложенной 

цене продавать; также аптеки свои некоторым физикам от тоя коллегии медицинской, в то 

время ко оному делу приставленным, допущать ежегодно осматривать, чтоб подданные 

граждане не могли жалобы творить ради негодных лекарств и несправедливой цены. 

Такожде никакой доктор или городовой лекарь не дерзает нигде практику иметь, и лечить 

прежде свидетельствования его достоинства от коллегии медицинской, понеже иногда 

многие неученые скитающиеся без всякого наказания дерзновенно лечат, в чем великую 

вреду жителям учинить могут». 

О А Введение контроля Медицинской коллегии за качеством лекарственных средств, уровнем 

цен на лекарства, квалификацией докторов и городовых лекарей 

О Б Установление уголовной ответственности за ведение медицинской практики без 

разрешения Медицинской Коллегии  

О В Организация системы фармацевтических учебных учреждений и фармацевтических фабрик 

под эгидой Медицинской Коллегии 

О Г Введение законодательства, регулирующего деятельность аптек, выпуск первых учебных 

изданий по фармации и фармакопей 

   

В 165.  
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ, ИСТОКИ КОТОРОГО ВОСХОДЯТ К ТРАДИЦИИ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИКОНОПИСИ 

О А Мстерская лаковая миниатюра 



О Б Федоскинская лаковая миниатюра 

О В Мезенская роспись 

О Г Городецкая роспись 

   

В 166.  

ПРОЧИТАЙТЕ ОТРЫВОК ПИСЬМА ФИЛОСОФА А.С. ХОМЯКОВА И ОПРЕДЕЛИТЕ 

НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ.  

«Но, что бы ни было вперед, это произведение останется бессмертным не только как первая 

русская опера, но и как вполне русское создание. Новая эра не будет уже довольствоваться 

подражаниями старым формам. Она создаст новые живые формы, полные духовного 

смысла, в живописи и зодчестве, были бы только художники вполне русские, и жили бы 

вполне русскою жизнью».   

О А «Жизнь за царя» 

О Б «Князь-невидимка» 

О В «Хованщина» 

О Г «Борис Годунов» 

   

В 167.  
ПОЭТОМ, КРУПНЕЙШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РУССКОГО РОМАНТИЗМА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ 

О А М. Лермонтов 

О Б А. Кантемир 

О В Г. Державин            

О Г Н. Гумилев 

   

В 168.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ «НОБЕЛЕВСКОЙ РЕЧИ» И.П. ПАВЛОВА И ОТМЕТЬТЕ 

НАЗВАНИЕ ПРОВОДИМОГО УЧЕНЫМ   ЭКСПЕРИМЕНТА, ПРИ КОТОРОМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛОСЬ НА ОДНОМ ЖИВОТНОМ БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ 

НАРУШЕНИЙ ЕГО ЖИЗНЕННЫХ ФУНКЦИЙ. 

«Так как пищеварительный канал представляет собой сложную систему - целый ряд 

отдельных химических лабораторий, то я прерывал связь между ними, чтобы точно изучить 

ход явлений в каждой лаборатории, и разделял таким образом пищеварительный канал на 

несколько отдельных частей. Этим способом часто проводились очень тщательные 

операции, иногда по нескольку на одном и том же животном». 

О А Хронический эксперимент 

О Б Острый эксперимент 

О В Эксперимент in vitro 

О Г Экспериментальная терапия 

   

В 169.  
ПЕРВОЕ РОССИЙСКОЕ РУКОВОДСТВО О ПРАВИЛАХ ХОРОШЕГО ТОНА И 

ПОВЕДЕНИЯ В СВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

О А «Юности честное зерцало» 

О Б «Гражданство обычаев детских» 

О В «Домострой» 

О Г «Великая дидактика» 

   

В 170.  

ПРОЧИТАЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ, К КОТОРОМУ 

ПРИНАДЛЕЖАЛ ХУДОЖНИК А. БЕНУА.  

«Нашим лозунгом было «чистое и свободное искусство». Мы сразу были прозваны 

«декадентами», сразу нашлись и какие-то господа, которые являлись на нашу выставку 

только для того, чтобы вдоволь на ней посмеяться и повозмущаться». 

О А «Мир искусства» 

О Б «Бубновый валет» 

О В «Голубая роза» 

О Г «Акмеисты» 

   

В 171.  
ПИОНЕРОМ НАЦИОНАЛЬНО-РОМАНТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В АРХИТЕКТУРЕ XVIII 

ВЕКА СЧИТАЕТСЯ  

О А В. Баженов 

О Б И. Старов 



О В Ф. Шехтель 

О Г О. Бове 

   

В 172.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ВЫРАЖЕНИЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО ФИЛОСОФА ХХ 

ВЕКА Н.А. БЕРДЯЕВА И ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.  

«Бердяев насчитывал «пять разных Россий: Россию киевскую, Россию татарского периода, 

Россию московскую, Россию петровскую или императорскую и, наконец, новую 

_________» 

О А советскую Россию 

О Б свободную Россию 

О В Россию «великого перелома»  

О Г демократическую Россию 

   

В 173.  
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ТРИЖДЫ НОМИНИРОВАННЫЙ НА НОБЕЛЕВСКУЮ 

ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

О А Л. Толстой 

О Б Ф. Достоевский 

О В А. Чехов 

О Г И. Бунин 

   

В 174.  

СОЦИОЛОГ П. СОРОКИН РАЗВИВАЛ ИДЕАЛИСТИЧЕСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ 

ОБЩЕСТВА, СЛЕДУЯ КОТОРОЙ В ОСНОВЕ ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВ ЛЕЖИТ 

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ. ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, 

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ П. СОРОКИНА 

О А Идеациональное 

О Б Идеалистическое  

О В Чувственное  

О Г Постгуманное 

   

В 175.  
РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ, ФОТОГРАФ, ГРАФИК, ОДИН ИЗ 

ОСНОВАТЕЛЕЙ КОНСТРУКТИВИЗМА 

О А А. Родченко 

О Б В. Шухов 

О В Я. Бухвостов 

О Г Б. Иофан    

   

В 176.  РОДОНАЧАЛЬНИК ЖАНРА ГРАЖДАНСКОЙ ОДЫ В РОССИИ 

О А Г.  Державин 

О Б М. Ломоносов 

О В А. Кантемир 

О Г В. Тредиаковский 

   

В 177.  

КАКОЙ ИЗВЕСТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ОБЯЗАН СВОИМ СОЗДАНИЕМ 

ЗНАМЕНИТОМУ «БУНТУ 14-ТИ», СТАВШЕМУ СИМВОЛОМ БОРЬБЫ СТАРОГО И 

НОВОГО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ? 

О А «Товарищество передвижных художественных выставок» 

О Б «Союз русских художников» 

О В «Мир искусства» 

О Г «Бубновый валет» 

   

В 178.  
ПЕРВЫМ РУССКИМ ЖИВОПИСЦЕМ, РОДОНАЧАЛЬНИКОМ ПОРТРЕТНОГО ЖАНРА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

О А И. Никитин 

О Б А. Антропов 

О В А. Зубов 

О Г Н. Матвеев 

   



В 179.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ СОЧИНЕНИЯ ИСТОРИКА М. ЩЕРБАТОВА И 

ОТМЕТЬТЕ НАЗВАНИЕ ОПИСАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ.  

«Петр учредил разные собрания, где женщины, до сего отделенные от сообщения мужчин, 

вместе с ними при веселиях присутствовали. Приятно было женскому полу, бывшему почти 

до сего невольницами в домах своих, пользоваться всеми удовольствиями общества, 

украшать себя одеяниями и уборами, умножающими красоту лица их и оказующими их 

хороший стан». 

О А Ассамблеи 

О Б Маскарады 

О В Игрища 

О Г Балы 

   

В 180.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ ТРУДА «РОССИЯ И ЕВРОПА» Н. ДАНИЛЕВСКОГО 

И ОПРЕДЕЛИТЕ ТЕОРИЮ, КОТОРУЮ ОСНОВАЛ Н. ДАНИЛЕВСКИЙ.  

«Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой 

языков, довольно близких между собою, – для того, чтобы сродство их ощущалось 

непосредственно, без глубоких филологических изысканий, составляет самобытный 

культурно-исторический тип». 

О А Цивилизационная теория   

О Б Теория культурных суперсистем 

О В Теория конфликта цивилизаций 

О Г Теория социальной эволюции 

   

С 12 Политическая и экономическая модернизация по-советски: плюсы и минусы. 

УК 1  

В 181.  
ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К СОВРЕМЕННОМУ ТИПУ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, К СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ НАЗЫВАЕТСЯ 

О А модернизацией 

О Б эволюцией 

О В колониализмом 

О Г индустриализацией  

   

В 182.  
ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ. СТАЛО 

О А превращение страны из аграрной в индустриальную 

О Б превращение страны из индустриальной в аграрную  

О В создание общего рынка с европейскими странами 

О Г развитие производства товаров группы «Б» 

   

В 183.  

В ОСНОВЕ КАКОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕЖАЛ ПРИНЦИП ВОССОЗДАНИЯ 

МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ С КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И 

СОХРАНЕНИЕМ КОМАНДНЫХ МЕХАНИЗМОВ? 

О А Новая экономическая политика 

О Б «Военный коммунизм» 

О В Продразверстка 

О Г Хозрасчет 

   

В 184.  
ДЛЯ НЭПА БЫЛО ХАРАКТЕРНО ПОЛНОВЛАСТИЕ РКП(Б), ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, МОНОПОЛИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И 

О А государственный сектор в промышленности 

О Б национализация всей частной собственности 

О В широкое привлечение иностранного промышленного капитала 

О Г сосредоточение управления экономикой в руках В.И. Ленина 

   

В 185.  КАКОВА БЫЛА ГЛАВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ НЭПА? 

О А Укрепление социальной базы советской власти 

О Б Репрессии против врагов народа 



О В Уравнение в правах всех категорий советских граждан 

О Г Создание условий для  проведения политики военного коммунизма 

   

В 186.  КАКОВА БЫЛА ГЛАВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ НЭПА?   

О А Создание условий для построения социалистического общества 

О Б Создание условия для построения капиталистического общества 

О В Создание условия для построения олигархического общества 

О Г Ликвидация безработицы 

   

В 187.  ЧТО ЯВЛЯЛОСЬ  ГЛАВНАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ НЭПА? 

О А Выход страны из международной изоляции 

О Б Политика протекционизма 

О В Создание «железного занавеса» 

О Г Широкий экспорт советской нефти за рубеж 

   

В 188.  В КАКОМ ГОДУ БЫЛ ВВЕДЕН НЭП? 

О А 1921 

О Б 1917 

О В 1937 

О Г 1956 

   

В 189.  ПЕРВЫЙ ЭТАП НЭПА – ЭТО  

О А замена продразверстки продналогом 

О Б введение государственной монополии торговли 

О В национализация промышленности 

О Г коллективизация 

   

В 190.  ГЛАВНЫМ РЕШЕНИЕМ XIV СЪЕЗДА РКП(Б) СТАЛО 

О А принятие курса на индустриализацию 

О Б принятие курса на коллективизацию 

О В принятие курса на десталинизацию 

О Г принятие курса на демократизацию  

   

В 191.  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА ОСНОВЕ УСИЛЕНИЯ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В 

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ, УЖЕСТОЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРСИРОВАННОГО 

РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЕВНИ КАК 

ПОСТАВЩИКА СРЕДСТВ И РАБОЧЕЙ СИЛЫ ДЛЯ НУЖД ИНДУСТРИАЛИЗЦИИ, 

УТВЕРЖДЕННАЯ  НА XIV СЪЕЗДЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА  

О А И.В. Сталину 

О Б В.И. Ленину 

О В Л.Д. Троцкому 

О Г Н.С. Хрущеву 

   

В 192.  
С РАЗВИТИЕМ КАКОГО КРУПНОМАСШТАБНОГО ПРОЕКТА БЫЛ ТЕСНО СВЯЗАН 

ПЕРВЫЙ ЭТАМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ?  

О А ГОЭЛРО 

О Б НЭП 

О В СЭВ 

О Г СМП 

   

В 193.  XV СЪЕЗД ПАРТИИ ОБОЗНАЧИЛ КУРС НА  

О А переход к коллективизации 

О Б свертывание НЭПа 

О В свертывание индустриализации 

О Г принятие плана ГОЭЛРО 

   

В 194.  КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – ЭТО 



О А политика принудительного объединения единоличных хозяйств крестьян в крупные 

коллективные хозяйства 

О Б политика добровольного объединения единоличных хозяйств крестьян в крупные 

коллективные хозяйства 

О В политика изъятия частной собственности у крестьянского населения 

О Г политика интенсификации сельского хозяйства  

   

В 195.  В КАКОЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ? 

О А 1928-1937 

О Б 1921-1927 

О В 1917-1921 

О Г 1937-1941 

   

С 13 Мир накануне Второй мировой войны 
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В 196.  С 1930 ПО 1939 ГОД. НАРКОМАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВОЗГЛАВЛЯЛ 

О А М.М. Литвинов 

О Б А.Я. Вышинский 

О В В.М. Молотов 

О Г В.В. Воровский 

   

В 197.  МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1938 ГОДА ЗАКЛЮЧИЛИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

О А Великобритании, Франции, Италии, Германии 

О Б Великобритании, Франции, Италии, США 

О В Великобритании, Франции, СССР, Германии 

О Г Великобритании, Франции, Чехословакии, СССР 

   

В 198.  ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ В СССР, НЕ ПОЛУЧИВШАЯ В 1930-Е ГОДЫ ПАСПОРТОВ 

О А Колхозники 

О Б Священнослужители 

О В Бывшие дворяне 

О Г меньшевики 

   

В 199.  ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА БЫЛ ПОДПИСАН 

О А 23 августа 1939 года 

О Б 1 сентября 1939 года 

О В 14 июня 1941 года 

О Г 28 сентября 1940 года 

   

В 200.  
СОВЕТСКИЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК, КОТОРЫЙ НЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

О А М.Н. Тухачевский 

О Б К.К. Рокоссовский 

О В А.А. Гречко 

О Г И.С. Конев 

   

В 201.  КАКУЮ ПАРТИЮ ВОЗГЛАВЛЯЛ А.ГИТЛЕР? 

О А Национал-социалистическую немецкую рабочую партию 

О Б Социал-демократическую рабочую партию Германии 

О В Коммунистическую партию Германию 

О Г Христианско-демократический союз 

   

В 202.  КАКОЙ ПОЛИТИК ПОЛУЧИЛ В 1933 ГОДУ ПОСТ РЕЙХСКАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ?  

О А А.Гитлер 

О Б Э.Дольфус 

О В И.Риббентроп 



О Г Б.Муссолини 

   

В 203.  А.ГИТЛЕР СТАЛ РЕЙХСКАНЦЛЕРОМ ГЕРМАНИИ В 

О А 1933 

О Б 1923 

О В 1939 

О Г 1935 

   

В 204.  В 1934 ГОДУ ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ ПОДПИСАЛИ  

О А Германия и Польша 

О Б Германия и Чехословакия 

О В Германия и СССР 

О Г Германия и США 

   

В 205.  
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОТ ЯНВАРЯ 1939 ГОДА, В СССР ПОВТОРНОЕ ОПОЗДАНИЕ 

НА РАБОТУ ПРИВОДИЛО К  

О А увольнению 

О Б аресту 

О В закрытию предприятия 

О Г штрафу 

   

В 206.  
ПЕРВОЙ ЦЕЛЬЮ ГЕРМАНИИ, С РАЗГРОМА КОТОРОЙ НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ 

МИРОВАЯ ВОЙНА, СТАЛА 

О А Польша 

О Б Чехословакия 

О В Франция 

О Г  СССР 

   

В 207.  
А.ГИТЛЕР В СВОЕЙ КНИГЕ «МАЙН КАМПФ» ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЕМ 

ГЕРМАНСКОЙ ЭКСПАНСИИ ПРОВОЗГЛАСИЛ НАТИСК НА 

О А восток 

О Б запад 

О В север 

О Г юг 

   

В 208.  
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 1939 ГОДА, В СССР ЛЮБОЕ ОПОЗДАНИЕ НА РАБОТУ 

ПРИРАВНИВАЛОСЬ К  

О А прогулу 

О Б уголовному преступлению 

О В чрезвычайному происшествию 

О Г вредительству 

   

В 209.  
СТРАНАМИ «ОСИ» ВХОДИВШИМИ В МОЩНЫЙ ВОЕННЫЙ БЛОК, 

ОБРАЗОВАННЫЙ В КОНЦЕ 30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА БЫЛИ 

О А Германия, Италия, Япония 

О Б Германия, СССР, Италия 

О В Германия, Франция, Великобритания 

О Г США, Великобритания, Франция 

   

В 210.  
ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ИСПАНИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО К ВЛАСТИ 

ПРИШЕЛ ФРАНСИСКО ФРАНКО, БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН В 

О А 1936 г 

О Б 1932 г 

О В 1939 г 

О Г 1941 г 

   

С 14 ВОВ и ВМВ 
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В 211.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ВОЕННОГО ДНЕВНИКА. О КАКОЙ ОПЕРАЦИИ 

ИДЕТ РЕЧЬ?  

«В глубоком тылу фашистских войск, сделавших ставку на курскую битву, началась 

небывалая в истории мировых войн партизанская операция по массовому выводу из строя 

крупнейших железнодорожных узлов». 

О А «Рельсовая война» 

О Б «Концерт» 

О В «Звездочка» 

О Г «Победители» 

   

В 212.  
МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЦЕССА НАД 

НАЦИСТСКИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ БЫЛ ГОРОД 

О А Токио 

О Б Нюрнберг 

О В Хабаровск 

О Г Сан-Франциско 

   

В 213.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ АРХИВНОГО ИСТОЧНИКА И ОТМЕТЬТЕ ОСНОВНУЮ 

ЦЕЛЬ СМЯГЧЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ГОДЫ ВОВ. 

«Беседа т. Сталина с митрополитами продолжалась 1 час 55 минут. Т. Сталин сказал, что 

правительство союза знает о проводимой ими патриотической работе в церквах с первого 

дня войны, что правительство получило очень много писем с фронта и из тыла, 

одобряющих позицию, занятую церковью по отношению к государству». 

О А Консолидация советского народа в условиях внешней угрозы 

О Б Утверждение религиозной и культурной монолитности СССР 

О В Отказ от политики государственного атеизма и интернационализма 

О Г Использование церкви для утверждения культа личности И.В. Сталина 

   

В 214.  

ПРОЧИТАЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ВОЕННЫХ ВОСПОМИНАНИЙ. О КАКОЙ БИТВЕ ИДЕТ 

РЕЧЬ? 

«6 декабря 1941 года войска Западного фронта под руководством маршала Г.К. Жукова 

неожиданно для противника перешли в контрнаступление по всему фронту от города 

Калинина до города Ельца. Наши войска наносили главный удар по флангам тех вражеских 

группировок, где находились наиболее обессилевшие и ослабленные части противника». 

О А Битва за Москву 

О Б Операция «Брусилов» 

О В Ржевская операция 

О Г Смоленская битва 

   

В 215.  
КАКОЙ ЛОЗУНГ БЫЛ У КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ ФРОНТОВЫХ БРИГАД В 

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ? 

О А «Заменим отцов и братьев» 

О Б «В труде — как в бою» 

О В «И на фронте и в тылу комсомольцы на посту» 

О Г «Комсомолец! Будь героем Великой Отечественной войны!» 

   

В 216.  

ПРОЧИТАЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ВОЕННОГО ДОКУМЕНТА. О КАКОЙ ПРОГРАММЕ 

ИДЕТ РЕЧЬ?  

«К ноябрю 1944 г. мы поставили в СССР 1045 локомотивов, 7164 вагонов, 1000 грузовых 

платформ и 100 цистерн. Эти поставки достигли своего пика в ноябре 1944 г.; только за 

этот месяц мы переправили в СССР 1367 вагонов. К ноябрю 1944 г. Советам было 

поставлено 2 млн. 120 тыс. тонн стали, из них 478 тыс. тонн для замены рельсов, 110 тыс. 

тонн железнодорожных колес и осей» 

О А Ленд-лиз 

О Б План Маршалла 

О В «500 дней»  

О Г Доктрина Трумэна      



   

В 217.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ И ОПРЕДЕЛИТЕ, ИЗ КАКОГО ДОКУМЕНТА ВЗЯТ ЭТОТ 

ОТРЫВОК?  

«На переднем крае борьбы немецкой народности с русачеством и азиатчиной можно 

выделить ряд территорий, играющих особую роль в решении задач рейха. В этих областях 

задачи заселения и онемечивания настолько первостепенны, что общее управление 

территорией является частью задачи заселения». 

О А План «Ост» 

О Б План «Блау» 

О В План «Цитадель» 

О Г План «Барбаросса» 

   

В 218.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ РЕЧИ И.В. СТАЛИНА 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА И НАЗОВИТЕ 

ЕЕ ОСНОВНУЮ ИДЕЮ.  

«Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть 

вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – А. Невского, 

Д. Донского, К. Минина, Д. Пожарского, А. Суворова, М. Кутузова! Пусть осенит вас 

победоносное знамя великого Ленина!» 

О А Поворот к русской истории путем возрождения патриотизма и культа героев воинской 

славы  

О Б Отказ от марксистской концепции истории России и пролетарского интернационализма 

О В Призыв к мировой революции и созданию всемирного социалистического государства 

О Г Провозглашение преемственности власти Советского государства от Российской империи  

   

В 219.  
ПИОНЕРОМ-ГЕРОЕМ, ПОСМЕРТНО УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА, БЫЛ 

О А М. Казей 

О Б О. Кошевой 

О В А. Каманин 

О Г Н. Гастелло 

   

В 220.  ГОД ОТКРЫТИЯ ВТОРОГО ФРОНТА  

О А 1944 

О Б 1942 

О В 1945 

О Г 1943  

   

В 221.  
КАКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕКРАТИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ? 

О А «Союз воинствующих безбожников» 

О Б «Круг художников» 

О В «Еврейский антифашистский комитет»   

О Г «Союз обществ Красного Креста и Красного Полуме¬сяца» 

   

В 222.  

ПРОЧИТАЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ВОЕННЫХ МЕМУАРОВ И ОПРЕДЕЛИТЕ,  О КАКОЙ 

БИТВЕ ИДЕТ РЕЧЬ.  

«Со стороны противника, здесь, на прохоровском плацдарме, участвовало до 700 тяжелых, 

средних и легких танков в сопровождении значительного количества самоходной 

артиллерии. Это были ударные силы дивизий танкового корпуса СС. Сражение длилось до 

позднего вечера. Сцепившееся в один гигантский клубок танки уже не могли разойтись. 

Это было страшное, беспримерное танковое побоище». 

О А Курская битва 

О Б Витебско-Оршанская операция 

О В Битва за Днепр   

О Г Сталинградская битва 

   

В 223.  
ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГРАЖДАН ОККУПИРОВАННОЙ СТРАНЫ С 

ВРАГАМИ НАЗЫВАЕТСЯ 



О А Коллаборационизм 

О Б Дезертирство 

О В Компрадорство 

О Г Ренегатство 

   

В 224.  
КАКОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЫЛО  ОТКРЫТО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ? 

О А Академия медицинских наук 

О Б Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 

О В Государственный научный институт по изучению мозга 

О Г  

   

В 225.  

ПРОЧИТАЙТЕ ФРАГМЕНТ И ОТМЕТЬТЕ ТВОРЧЕСКУЮ ГРУППУ, О КОТОРОЙ 

РАССКАЗЫВАЕТ ХУДОЖНИК.  

«Шёл третий день войны с фашистской Германией. На улицах Москвы только что расклеен 

наш первый плакат „беспощадно разгромим и уничтожим врага!“» 

О А Кукрыниксы 

О Б Окна Роста 

О В Пролеткульт 

О Г Боевой карандаш 

   

С 15 Политические и культурные противоречия в послевоенный период в стране и мире 
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В 226.  
КАКИЕ ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ ПОНЕС СССР ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ? 

О А 26,6 млн чел. 

О Б 10 млн чел. 

О В 50 млн чел. 

О Г 2 млн чел. 

   

В 227.  
КАКОЙ БЫЛ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС У БЫВШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ, 

ВЕРНУВШИХСЯ НА РОДИНУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ? 

О А Они подвергались репрессиям и дискриминации в социальной сфере 

О Б Они награждались за участие в европейском антифашистском движении Сопротивления 

О В Они приговаривались к высшей мере наказания – расстрелу 

О Г Они получали льготные пенсии и бесплатное медицинское обслуживание 

   

В 228.  
КТО В ПОСЛЕВОЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ОТНОСИЛСЯ К КАТЕГОРИИ «ПОСОБНИКОВ 

ФАШИСТОВ»? 

О А Участники антисоветских националистических формирований 

О Б Женщины, служившие в администрации оккупированных районов 

О В Военнопленные 

О Г Население, проживавшее в оккупации 

   

В 229.  КАКАЯ ЗАДАЧА ПОСЛЕ ВОЙНЫ СТОЯЛА ПЕРЕД ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ? 

О А Переход на производство товаров мирного времени 

О Б Консервация предприятий тяжелой промышленности 

О В Переориентация промышленности на широкий выпуск товаров народного потребления 

О Г Промышленное развитие не являлось приоритетным направлением развития хозяйства в 

послевоенном обществе 

   

В 230.  
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВКЛАД В БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВНЕСЛИ 

О А Репарационные поставки оборудования их Германии 

О Б Поставки промышленного оборудования из США 

О В Введение мощностей дореволюционных предприятий 

О Г Научные разработки эффективных способов производства 



   

В 231.  
УСКОРЕННЫЙ ТЕМП РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД БЫЛ ОБУСЛОВЛЕН 

О А стремлением ликвидировать монополию США в производстве атомного оружия 

О Б традиционными особенностями промышленного развития России 

О В дефицитом товаров сельского хозяйства 

О Г личными амбициями Сталина 

   

В 232.  КТО ПОСЛЕ ВОЙНЫ КУРИРОВАЛ АТОМНЫЙ ПРОЕКТ В СССР? 

О А Л.П. Берия 

О Б Г.М. Маленков 

О В Н.С. Хрущев 

О Г С.П. Королев 

   

В 233.  
В КАКОМ ГОДУ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ПЕРВОЕ В СССР ИСПЫТАНИЕ АТОМНОЙ 

БОМБЫ? 

О А 1949 г. 

О Б 1045 г. 

О В 1967 г. 

О Г 1991 г. 

   

В 234.  ГДЕ В 1954 Г. БЫЛА ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ В МИРЕ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ? 

О А В Обнинске 

О Б В Москве 

О В В Нью-Йорке 

О Г В Токио 

   

В 235.  КАКАЯ ЗАДАЧА ПОСЛЕ ВОЙНЫ СТОЯЛА ПЕРЕД ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ? 

О А Переход на производство товаров мирного времени 

О Б Консервация предприятий тяжелой промышленности 

О В Переориентация промышленности на широкий выпуск товаров народного потребления 

О Г Промышленное развитие не являлось приоритетным направлением развития хозяйства в 

послевоенном обществе 

   

В 236.  
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВКЛАД В БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВНЕСЛИ 

О А Репарационные поставки оборудования их Германии 

О Б Поставки промышленного оборудования из США 

О В Введение мощностей дореволюционных предприятий 

О Г Научные разработки эффективных способов производства 

   

В 237.  
УСКОРЕННЫЙ ТЕМП РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД БЫЛ ОБУСЛОВЛЕН 

О А стремлением ликвидировать монополию США в производстве атомного оружия 

О Б традиционными особенностями промышленного развития России 

О В дефицитом товаров сельского хозяйства 

О Г личными амбициями Сталина 

   

В 238.  КТО ПОСЛЕ ВОЙНЫ КУРИРОВАЛ АТОМНЫЙ ПРОЕКТ В СССР? 

О А Л.П. Берия 

О Б Г.М. Маленков 

О В Н.С. Хрущев 

О Г С.П. Королев 

   

В 239.  
В КАКОМ ГОДУ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ПЕРВОЕ В СССР ИСПЫТАНИЕ АТОМНОЙ 

БОМБЫ? 

О А 1949 г. 



О Б 1045 г. 

О В 1967 г. 

О Г 1991 г. 

   

В 240.  ГДЕ В 1954 Г. БЫЛА ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ В МИРЕ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ? 

О А В Обнинске 

О Б В Москве 

О В В Нью-Йорке 

О Г В Токио 

   

С 16 Попытка экономической модернизации СССР в 1953-1985 гг. 

УК 1  

В 241.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ «ПРОГРАММЫ КПСС» И УКАЖИТЕ ГОД, КОГДА 

ОНА БЫЛА ПРИНЯТА.  

«При коммунизме не будет классов, исчезнут социально-экономические и культурно-

бытовые различия между городом и деревней; по уровню развития производительных сил и 

характеру труда, формам производственных отношений, бытовым условиям, степени 

благосостояния населения деревня поднимется до уровня города. С победой коммунизма 

произойдет органическое соединение умственного и физического труда в 

производственной деятельности людей. Интеллигенция перестанет быть особым 

социальным слоем, работники физического труда по своему культурно-техническому 

уровню поднимутся до уровня людей умственного труда» 

О А 1961 

О Б 1964 

О В 1948 

О Г 1956 

   

В 242.  

КТО БЫЛ АВТОРОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ, О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ В 

ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ?  

«Правительство решило начать новую хозяйственную реформу. Речь шла о том, чтобы 

улучшить планирование и стимулирование экономики на основе развития инициативы 

предприятий <…> Основной смысл хозяйственной реформы сводился к тому, чтобы 

добиться повышения научного уровня государственного планирования, расширения 

хозяйственной самостоятельности предприятий и повышения материальной 

заинтересованности работников в улучшении работы предприятий <…> Реформа 

предполагала использовать доходную часть бюджета в качестве важнейшего планового 

показателя, отказаться от неэффективных форм постоянных государственных дотаций, что 

отличало ее от реформ Хрущёва»  

О А А.Н. Косыгин 

О Б М. А. Суслов 

О В Е.А. Фурцева 

О Г А.А. Громыко 

   

В 243.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ ИЗ ПИСЬМА СОВЕТСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И 

ОПРЕДЕЛИТЕ, О КАКОМ СОБЫТИИ ИДЕТ РЕЧЬ  

«Мы, разумеется, не можем признать за Соединенными Штатами и права установления 

контроля за оружием, необходимым Республике Куба для укрепления своей 

обороноспособности. Мы подтверждаем, что оружие, находящееся на Кубе, независимо от 

того, к какому классу оно относится, предназначено исключительно для оборонительных 

целей, чтобы обезопасить Кубинскую Республику от нападения агрессора.»  

О А Карибский кризис 

О Б Берлинский кризис 

О В Суэцкий кризис 

О Г Венгерский кризис 

   

В 244.  
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

И ОПРЕДЕЛИТЕ ЕГО ИМЯ  



«Культ личности способствовал распространению в партийном строительстве и 

хозяйственной работе порочных методов, порождал грубые нарушения внутрипартийной и 

советской демократии, голое администрирование, разного рода извращения, замазывание 

недостатков, лакировку действительности. У нас развелось немало подхалимов, 

аллилуйщиков, очковтирателей <… > Мы должны со всей серьезностью отнестись к 

вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем 

более в печать. Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании съезда. Надо 

знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв. Я думаю, что делегаты 

съезда правильно поймут и оценят все эти мероприятия».  

О А Н.С.Хрущев 

О Б М.С.Горбачев 

О В Б.Н.Ельцин 

О Г Л.И. Брежнев 

   

В 245.  ОСНОВНЫМ СОПЕРНИКОМ Н.С.ХРУЩЕВА В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ В 1953 БЫЛ  

О А Л.П.Берия 

О Б В.М.Молотов 

О В А.И.Микоян 

О Г Г. К.Жуков 

   

В 246.  ОСНОВНЫМ СОПЕРНИКОМ Н.С.ХРУЩЕВА В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ В 1953 БЫЛ  

О А Г.М.Маленков 

О Б Г. К.Жуков 

О В Л..И. Брежнев 

О Г А.И.Микоян 

   

В 247.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК И ОПРЕДЕЛИТЕ ФАМИЛИЮ АВТОРА 

ВОСПОМИНАНИЙ  

« Когда напечатался «Иван Денисович», то со всей России как взорвались письма ко мне, и 

в письмах люди писали, что они пережили, что у кого было. Или настаивали встретиться со 

мной и рассказать, и я стал встречаться. Все просили меня, автора первой лагерной повести, 

писать ещё, ещё, описать весь этот лагерный мир. Они несли и несли мне недостающий 

материал»  

О А Александр Солженицын 

О Б Борис Пастернак 

О В Михаил Шолохов 

О Г Александр Фадеев 

   

В 248.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФРАГМЕНТ ИЗ ПРОТОКОЛА И ОПРЕДЕЛИТЕ ФАМИЛИЮ 

ПИСАТЕЛЯ, КОТОРОМУ БЫЛИ АДРЕСОВАНЫ СЛОВА ИЗ ДОКУМЕНТА  

«Общеизвестно, что Ваше сочинение «Доктор Живаго», содержащее клеветнические 

измышления, порочащие общественный и государственный строй СССР, использовано 

международной реакцией в проведении враждебной деятельности против СССР. Ваши 

действия образуют состав особо опасного государственного преступления и в силу 

закона… влекут уголовную ответственность. Я спрашиваю… действительно ли искренним 

было Ваше заявление… о своем патриотизме и осуждении своих ошибок и заблуждений? » 

О А Борису Пастернаку 

О Б Александру Солженицыну 

О В Михаилу Шолохову 

О Г Александру Фадееву 

   

В 249.  
ВОЗМОЖНОСТЬ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВ С РАЗНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ ВПЕРВЫЕ БЫЛА ОЗВУЧЕНА  

О А Н.С.Хрущевым 

О Б Ю.В. Андроповым 

О В М.С.Горбачевым 

О Г Л.И.Брежневым 

   



В 250.  ШЕСТАЯ СТАТЬЯ КОНСТИТУЦИИ 1977 ОПРЕДЕЛЯЛА 

О А КПСС в качестве руководящей и направляющей силы советского общества 

О Б место и роль профсоюзных организаций в жизни советского общества 

О В условия выхода из союзного договора 1922 г. 

О Г национальное устройство СССР 

   

В 251.  ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ РЕФОРМ А.Н.КОСЫГИНА БЫЛО  

О А внедрение хозрасчета 

О Б введение продразверстка 

О В введение совнархозов 

О Г введение продналога 

   

В 252.  КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТ КОСЫГИНСКИХ РЕФОРМ БЫЛ СВЯЗАН С  

О А диктатом командно-административных методов правления советской экономикой 

О Б отсутствием достаточного количества средств для продолжения реформ 

О В непопулярностью реформ в обществе 

О Г непродуманностью реформ 

   

В 253.  СОБЫТИЯ В НОВОЧЕРКАССКЕ В 1962 ПРИВЕЛИ К  

О А расстрелу демонстрантов 

О Б повышению заработной платы рабочим  

О В снижению цен на продовольственные товары 

О Г отставке Н.С. Хрущева в 1962 г. 

   

В 254.  
УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО В СССР ПОСТРОЕНО РАЗВИТОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕРЖАЛОСЬ В  

О А Конституции 1977 г. 

О Б речи Л.И.Брежнева на XXIV съезде 

О В выступлении М.С.Горбачева в ООН 

О Г докладе Н.С.Хрущева на ХХ съезде 

   

В 255.  
КУРС НА РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ТРУДОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОВОЗГЛАСИЛ  

О А Ю.В.Андропов 

О Б Л.И.Брежнев 

О В И.В.Сталин 

О Г К.У.Черненко 

   

С 17 
Трансформация советского общества во второй половине 1950-начале 1980- гг.: от 

трудового энтузиазма до разочарования 

   

В 256.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. ТЫРКОВОЙ-

ВИЛЬЯМС И УКАЖИТЕ ГОД, КОГДА ПРОИЗОШЛИ ОПИСАННЫЕ СОБЫТИЯ.  

«В связи с освобождением Хрущёва с занимаемых им постов в печати иногда 

появляются разного рода домыслы, касающиеся событий того времени. Говорят, 

что Брежнев чуть ли не сам себя назвал кандидатом на пост<…> Это неправда. 

Настроение в ЦК по поводу того, чтобы на этот пост избрать Брежнева, было 

общим. Именно общим. Таким было и мнение Политбюро. Кстати, Хрущёв не счёл 

возможным попросить ответное слово и выступить в своё оправдание. Этого никто 

не ожидал, но так было»  

О А 1964 

О Б 1968 

О В 1953 



О Г 1956 

   

В 257.  ТО НАПИСАЛ ПОВЕСТЬ «ОТТЕПЕЛЬ»?  

О А И.Г. Эренбург 

О Б Б.Л. Пастернак 

О В В.С. Гроссман 

О Г В.Г. Распутин 

   

В 258.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВКИ И УКАЖИТЕ УЧЕНОГО, О КОТОРОМ ИДЕТ 

РЕЧЬ  

1. «В 1946 и 1947 годах я дважды отказывался от искушения покинуть Физический 

Институт Академии Наук СССР и теоретическую физику переднего края. В 1948 

году меня уже никто не спрашивал».  

2. «Весной 1948 года я был включен в исследовательскую группу, занимавшуюся 

проблемой термоядерного оружия. Я не сомневался в жизненной важности создания 

советского сверхоружия для нашей страны и для равновесия во всем мире. 

Увлеченный грандиозностью задачи, я работал с максимальным напряжением сил, 

стал автором или соавтором некоторых ключевых идей»  

3. «С конца 50-х годов все более отчетливым образом вырисовывалось 

коллективное могущество военно-промышленного комплекса <…> Мое положение 

давало мне возможность знать и видеть многое, заставляло чувствовать свою 

ответственность, и в то же время я мог смотреть на всю эту извращенную систему 

со стороны».  

4. «Выступая в защиту ставших жертвой беззакония и жестокости <…> я сделал 

свой решающий шаг, выступив со статьёй «размышления о прогрессе, мирном 

сосуществовании и интеллектуальной свободе».  

О А А.Д. Сахаров 

О Б Л.Д. Ландау 

О В И.В. Курчатов 

О Г П.Л. Капица 

   

В 259.  КТО СНЯЛ ФИЛЬМ «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»?  

О А А.А. Тарковский 

О Б М.И. Ромм 

О В А.С. Кончаловский 

О Г М.И. Калатозов 

   

В 260.  

В КАКОЙ СТРАНЕ ПРОИЗОШЛИ ОПИСАННЫЕ В ИСТОЧНИКЕ СОБЫТИЯ?  

«Противоречивые чувства испытывал я при виде наших солдат <…> Они вызывали 

у меня жалось и негодование. На староместской площади, где рвущийся из 

бронзового пламени Ян Гус оказался в окружении орудийных расчетов, тщедушная 

старушка пытался на ломанном русском языке втолковать юному артиллеристу, что 

так с друзьями не поступают, что никакой «конторы» нет <…> Наши солдаты 

подчас ничего не понимали и были тоже ошеломлены таким оборотом. Начальство 

даже не удосужилось или не успело впопыхах сообщить, куда их перебрасывают 

<…> Это, а также вполне объяснимый страх, который они испытывали, 

очутившиеся в неведомом городе, в кольце иноязычной возбужденной толпы, 

становилось причиной того, что иной раз они открывали огонь по безоружным и ни 

в чем не повинным людям. Взаимная враждебность усиливалась. Каких только 

инцидентов не случалось в сумятице тех дней!»  

О А Чехословакия 

О Б Венгрия 

О В Польша 

О Г Афганистан 



   

В 261.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКА И 

УКАЖИТЕ СОВЕТСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ, В ПРАВЛЕНИЕ 

КОТОРОГО ПРОИЗОШЛИ УКАЗАННЫЕ СОБЫТИЯ.  

«В дополнение к представленной информации докладываю поступившие <…> 

данные о реагировании населения на решение <…> о некотором повышении цен на 

мясо, мясные продукты и масло. Нежелательные проявления продолжают иметь 

место в г. Новочеркасске <…> Наряду с этим имеют место политически 

неправильные, обывательского и враждебного характера высказывания. Бригадир 

механической бригады <…> Зонов сказал: «индивидуальных коров порезали, телят 

не растят. Откуда же будет мясо? Тут какой-то просчет»  

О А Н.С. Хрущев 

О Б Ю.В. Андропов 

О В М.С. Горбачев 

О Г Л.И. Брежнев 

   

В 262.  

О КАКОМ СОВЕТСКОМ ПИСАТЕЛЕ ИДЕТ РЕЧЬ В ОТРЫВКЕ ИЗ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ? 

«(Его) литературная деятельность давно иссякла в эгоцентрическом затворничестве, 

в самоизоляции от народа и времени. Роман «Доктор Живаго», вокруг которого 

поднята пропагандистская возня, обнаруживает только непомерное самомнение 

автора при нищете мысли… _________ порвал последние связи со своей страной и 

её народом… Присуждение (ему) Нобелевской премии, по существу, за роман 

«Доктор Живаго»… в действительности подчёркивает политическую сторону 

нечистоплотной игры реакционных кругов…»  

О А Б.Л. Пастернак 

О Б И. А. Бродский 

О В К.М. Симонов 

О Г С.Н. Довлатов 

   

В 263.  КТО ИЗ СОВЕТСКИХ ПОЭТОВ БЫЛ ОСУЖДЕН ЗА ТУНЕЯДСТВО? 

О А И. Бродский 

О Б А. Вознесенский 

О В Е. Евтушенко 

О Г Б. Пастернак 

   

В 264.  В КАКОМ СОВЕТСКОМ ФИЛЬМЕ ИДЕТ РЕЧЬ О ФИЗИКАХ-ЯДЕРЩИКАХ?  

О А «9 дней одного года» 

О Б «Сталкер» 

О В «Три тополя на Плющихе» 

О Г  «Весна» 

   

В 265.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА США И 

УКАЖИТЕ СОВЕТСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ, К КОТОРОМУ ОНО 

ОБРАЩЕНО.  

«Уважаемый г-н Председатель,  

...Я пришёл к выводу, что ключевые элементы...заключаются в следующем: Вы 

согласитесь устранить эти виды оружия с Кубы под надлежащим наблюдением и 

надзором ООН и принять обязательство...прекратить дальнейшую доставку таких 

видов оружия на Кубу. Мы, с нашей стороны, согласимся... 

а)быстро отменить меры карантина, применяющиеся в настоящий момент, и  

б) дать заверение об отказе от вторжения на Кубу...»  

О А Н.С. Хрущев 

О Б М.С. Горбачев 



О В Л.И. Брежнев 

О Г И.В. Сталин 

   

В 266.  
СОВЕТСКИЙ ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ В 1958 ГОДУ ЗОЛОТУЮ 

ПАЛЬМОВУЮ ВЕТВЬ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ, НАЗЫВАЕТСЯ  

О А «Летят журавли» 

О Б «Война и мир» 

О В «Баллада о солдате» 

О Г «Сорок первый» 

   

В 267.  

ЧЛЕНЫ РАЗВЕРНУВШЕГОСЯ С 1960-Х ГОДОВ ДВИЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ 

ГРАЖДАН, ОППОЗИЦИОННО НАСТРОЕННЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ПОЛИТИКЕ ВЛАСТЕЙ И СТАВИВШИХ ЦЕЛЬЮ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА НАЗЫВАЛИСЬ      

О А диссиденты 

О Б декабристы 

О В либералы 

О Г западники 

   

В 268.  ВАЖНЕЙШИМ РЕШЕНИЕМ ХХ СЪЕЗДА СТАЛО  

О А развенчание культа личности И. В.Сталина 

О Б разрешение Карибского кризиса 

О В окончание «холодной войны» 

О Г принятие новой конституции 

   

В 269.  

В КАКОМ ГОДУ ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ, О КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ В 

ЗАМЕТКЕ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В «УЧИТЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЕ»?  

«Свершилось то, чего мы так страстно ждали: наш космический корабль летит по 

орбите. Мы уже знаем его название - "Восток". С нынешнего дня слова "советский 

человек" будут звучать еще более гордо, чем когда-либо за все время 

существования планеты Земля. Еще трудно понять, измерить все значение того, что 

произошло. Несомненно, все прогрессивное человечество, все люди нашей планеты 

будут радоваться великой мирной победе моей страны - Советского Союза».  

О А 1961 

О Б 1963 

О В 1965 

О Г 1957 

   

В 270.  БАМ – ЭТО  

О А железнодорожная магистраль 

О Б космодром 

О В план электрофикации России 

О Г план мелиорации СССР 

   

С 18 
Эволюция советской государственности 1980-х гг: попытка обновления социализма 

или перестройка 

УК 1  

В 271.  КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОНЯТИЙ ОТНОСИТСЯ К ПЕРИОДУ ПЕРЕСТРОЙКИ? 

О А Плюрализм 

О Б Приватизация 

О В Совнархозы  

О Г Пролеткульт  

   



В 272.  
ВОЕННАЯ ПРОГРАММА США, С НАЧАЛОМ КОТОРОЙ БЫЛА СВЯЗАНА 

ЭСКАЛАЦИЯ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ 

О А «Стратегическая оборонная инициатива» 

О Б «Проект быстрого глобального удара» 

О В Доктрина «гибкое реагирование» 

О Г «Национальная военная стратегия» 

   

В 273.  ВЫСШИЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР В 1989-1991 ГОДАХ 

О А Съезд народных депутатов СССР 

О Б Центральный комитет КПСС 

О В Политбюро ЦК КПСС 

О Г Верховный Совет СССР 

   

В 274.  
ЧТО БЫЛО ОДНИМ ИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА М.С. 

ГОРБАЧЁВА? 

О А Распад социалистических федераций 

О Б Установление многополярного мира 

О В Ликвидация ядерного оружия 

О Г Усиление военной мощи СССР 

   

В 275.  

ПРОЧТИТЕ ФРАГМЕНТ ВОСПОМИНАНИЙ А. ЯКОВЛЕВА И УКАЖИТЕ 

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ТИТУЛ ДАННОГО ПАРТИЙНОГО ДЕЯТЕЛЯ.  

«Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и 

тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования 

социализма. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма 

простая тактика – механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма – сработала». 

О А «Архитектор перестройки» 

О Б «Могильщик перестройки» 

О В «Демократизатор» 

О Г «Попутчик перестройки» 

   

В 276.  
ОПРЕДЕЛИТЕ ЗАКОН, ПОЛОЖИВШИЙ НАЧАЛО ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ СССР 

О А Отмена 6-ой статьи Конституции о руководящей и направляющей роли Коммунистической 

партии 

О Б «О печати»  

О В «О кооперации»  

О Г «О государственном предприятии (объединении)» 

   

В 277.  К ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ РАСПАДА СССР ОТНОСИТСЯ 

О А превращение США в мирового гегемона 

О Б уменьшение зон локальных конфликтов 

О В демографический рост в странах Восточной Европы 

О Г усиление влияния ООН в мировой политике 

   

В 278.  К ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕФОРМАМ 1989-1991 ГОДА ОТНОСИТСЯ 

О А открытие коммерческих банков 

О Б приватизация государственной собственности 

О В либерализация цен и торговли 

О Г введение единого социального налога 

   

В 279.  
ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВОГО СОЮЗНОГО ДОГОВОРА СТАЛИ 

ИТОГИ 

О А референдума о сохранении СССР 

О Б сессии Верховного Совета СССР  

О В XIX Партийной конференции КПСС 

О Г II съезда народных депутатов 



   

В 280.  КРЫЛАТАЯ ФРАЗА, КОТОРАЯ УСКОРИЛА «ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ» В СССР 

О А «Берите суверенитета, сколько захотите!» 

О Б «Мы выстроим суверенную демократию» 

О В «Процесс пошел» 

О Г «Больше демократии, больше социализма» 

   

В 281.  КАКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРЕКРАТИЛО СУЩЕСТВОВАНИЕ ПОСЛЕ 

О А РАСПАДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ? 

О Б Югославия 

О В Польша 

О Г Албания 

  Эфиопия 

   

В 282.  МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РСФСР, КОТОРОГО НА ЗАПАДЕ 

О А НАЗЫВАЛИ «МИСТЕР ДА» 

О Б А. Козырев 

О В А. Громыко  

О Г Е. Примаков 

  Э. Шеварднадзе  

   

В 283.  
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ ПРОЦЕСС, ПОЛУЧИВШИЙ НАЗВАНИЕ ПАРАД 

СУВЕРЕНИТЕТОВ? 

О А Декларация приоритета республиканских законов над общесоюзными 

О Б Выход государств Восточной Европы из состава СЭВ и ОВД 

О В Требование расширения полномочий автономных областей СССР 

О Г Предоставление культурно-национальной автономии всем этносам СССР 

   

В 284.  ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОЗУНГ, ВЫДВИНУТЫЙ НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС В 1987 ГОДУ 

О А «Перестройка»  

О Б «Гласность» 

О В «Ускорение» 

О Г «Вперед, к рынку!» 

   

В 285.  
КАКОЕ СОБЫТИЕ СТАЛО СИМВОЛОМ ЗАВЕРШЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В 

ЕВРОПЕ? 

О А Падение Берлинской стены 

О Б Вывод войск СССР из Афганистана 

О В Роспуск СЭВ 

О Г Роспуск ОВД 

   

С 19 Экономическая модернизация и политическая реформа 1992-2000 гг. 

УК 5  

В 286.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КРИЗИС  В РФ  НАЧАЛА  1990-х БЫЛ СВЯЗАН С  

О А неконкурентоспособностью российских предприятий на мировом рынке 

О Б резким падением цен на энергоносители 

О В высокой конкуренцией среди советских промышленных предприятий  

О Г мировым экономическим кризисом 

   

В 287.  В РФ В 1991 ОТСУТСТВОВАЛА 

О А частная собственность на средства производства 

О Б государственной собственности на средства производства  

О В многопартийная система 

О Г гласность 

   

В 288.  
ПОСТРОЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В РФ В 1990-е ДОЛЖНО БЫЛО СОЗДАТЬ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ  



О А формирования правового государства 

О Б сохранения социалистического строя 

О В появления олигархии  

О Г выделения  российским предприятиям государственных дотаций  

   

В 289.  
ПОЛИТИКА ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ПРОВОДИМАЯ В РФ В 

НАЧАЛЕ 1990-х ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ 

О А «шоковая терапия»  

О Б «челночная экономика» 

О В «либеральная экономика» 

О Г «приватизационная экономика» 

   

В 290.  
РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ ВОЗГЛАВИЛ 

О А Егор Гайдар 

О Б Борис Ельцин 

О В Виктор Черномырдин 

О Г Юрий Лужков 

   

В 291.  
РАЗРАБОТАННАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕХОЖУ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ПРЕДУСМАТРИВАЛА 

О А проведение приватизации 

О Б введение государственного регулирования цен  

О В государственную монополию на внешнюю торговли 

О Г финансирование убыточных предприятий 

   

В 292.  
РАЗРАБОТАННАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕХОДУ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ПРЕДУСМАТРИВАЛА 

О А отказ от государственного регулирования цен 

О Б поддержку работников государственных предприятий 

О В увеличение  государственных расходов на оборону 

О Г увеличение  государственных расходов на социальную сферу 

   

В 293.  
ПО МНЕНИЮ РЕФОРМАТОРОВ, ПЕРЕВОД РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

«РЫНОЧНЫЕ РЕЛЬСЫ»   

О А должен был завершиться в течение одного года 

О Б был рассчитан на 3-5 лет 

О В был рассчитан на 10 лет 

О Г должен был завершиться через  3-6 месяцев 

   

В 294.  
ИСТОКИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ДВУХ ОРГАНОВ  ВЛАСТИ: ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ОФОРМИВШИЕСЯ  В НАЧАЛЕ 1990-х , БЫЛИ СВЯЗАНЫ С  

О А реализацией  политики рыночных реформ  

О Б взращиванием  олигархии  

О В распадом СССР 

О Г национальной политикой РФ 

   

В 295.  
ДОКУМЕНТ,  ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ПЕРЕДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА В ЧАСТНЫЕ РУКИ, ПОЯВИВШИЙСЯ  В РФ В 1990-е НАЗЫВАЛСЯ 

О А «приватизационный чек» 

О Б «государственное краткосрочное обязательство» 

О В «облигация государственного займа» 

О Г «кассовый ордер» 

   

Ф 20 В поисках российской национальной идеи 

УК 1  



В 296.  

РОССИЙСКИЙ ВРАЧ, ФИЛАНТРОП, ЗАНИМАЛАСЬ РАЗВИТИЕМ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ В РФ, В КАЧЕСТВЕ ВОЛОНТЕРА ОКАЗЫВАЛА ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ, 

МАЛОИМУЩИМ, ПОГИБЛА ПРИ КРУШЕНИИ САМОЛЕТА МИНОБОРОНЫ , 

ЛЕТЕВШЕГО В СИРИЮ, ГДЕ ОРГАНИЗОВАЛА ГУМАНИТАРНУЮ МИССИЮ ПО 

ВЫВОЗУ ДЕТЕЙ ОКАЗАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  

О А Елизавета Глинка (доктор Лиза) 

О Б Нюта Федермессер 

О В Дина Корзун 

О Г Татьяна Друбич 

   

В 297.  

ПОСТРОЕННЫЙ В РФ СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ПО РАЗРАБОТКЕ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НОСИТ НАЗВАНИЕ  

О А «Сколково» 

О Б «Сириус» 

О В «Технополис» 

О Г «Точка будущего» 

   

В 298.  
КОНЦЕПЦИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РФ НА ОСНОВЕ ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ ПРОДВИГАЛ  

О А Медведев Д.А. 

О Б Горбачев М.С 

О В Ельцин Б.Н. 

О Г Путин В.В. 

   

В 299.  НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ФИЗИКЕ ПОЛУЧИЛ 

О А Ж.И.Алферов 

О Б Г.Я.Перельман 

О В С.П. Королев 

О Г В.И.Вернадский 

   

В 300.  
ПЕРВЫЙ В МИРЕ РОССИЙСКИЙ ФИЛЬМ, СНЯТЫЙ  НА НАСТОЯЩЕЙ 

КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ  

О А «Вызов» 

О Б «Первый» 

О В «Солярис» 

О Г «Контакт» 

   

 

 
Вопросы к экзамену по Истории России 

 Вопросы Ответы 

1.  Древнерусское 

государство Киевская 

Русь. Общественный 

строй Древней Руси. 

Восточные славяне в VI-VIII вв. составляли значительную 

часть населения Восточной Европы. Племена восточных славян 

к VII в. получили распространение общее наименование 

"славяне". Крупными восточнославянскими племенными 

группами были поляне, древляне, ильменские славяне, 

дреговичи, кривичи, половчане, северяне, родимичи, вятичи и 

др. Исследования славянских поселений свидетельствуют о 

том, что славяне жили соседскими общинами, характерными 

для времени разложения первобытнообщинного строя, 

зарождения классов, развития имущественной 

дифференциации. 

В середине I тысячелетия основным занятием восточных 

славян было земледелие. Впервой половине I тысячелетия в 

более развитых южных областях территории восточных славян 

начался процесс разложения первобытнообщинного строя. 



Начиная с VI в. оно охватывает все основные 

восточнославянские племена. По мере улучшения обработки 

земли, связанного с появлением плуга и железного сошника, с 

применением скота как тягловой силы, возрастала 

производительность труда. Необходимость в коллективном 

труде отпала. Родовая община стала ненужной, каждая семья 

вела хозяйство самостоятельно. Родовая община заменяется 

территориальной соседской общиной. Развивается ремесло, все 

большее значение приобретает торговля, особенно внешняя. 

Разделение труда, рост его производительности создавали 

возможность эксплуатации чужого труда. В сельской общине 

начинается процесс социального расслоения, выделения 

богатой верхушки, обогащавшейся за счет эксплуатации 

соседей, военной добычи, торговли, а затем и использования 

рабского труда. Разложению первобытнообщинного строя и 

возникновению классового общества способствовали 

многочисленные войны, ставшие средством обогащения путем 

захвата добычи и пленных, которых превращали в рабов. В 

связи с войнами росла зависимость рядовых крестьян-

общинников от князей-военачальников, их дружин, которые 

обеспечивали охрану общин от внешних врагов. Ранее 

добровольно приносимая военачальникам дань (полюдье) 

становится обязательной, превращается в подать. Кроме того, 

князья облагали данью покоренные соседние племена, что 

также способствовало княжескому обогащению. Таким 

образом, социально-экономический строй восточного 

славянства во второй половине I тысячелетия н.э. 

характеризуется разложением первобытнообщинного строя, 

формированием классового антагонистического общества, 

превращением родовых органов власти в органы экономически 

господствующего класса и наконец появлением государства. 

Возникновение государственности у восточных славян было 

подготовлено прежде всего внутренними социально-

экономическими процессами. Но большое значение имели и 

другие факторы: необходимость ликвидации конфликтов, 

возникавших с соседними племенами, ведение войн, 

организация торговых отношений, решение проблем, 

связанных с усложнением жизни, развитием различного рода 

противоречий. 

В IX в. на территории восточных славян складывается единое 

крупное Древнерусское государство с центром в г. Киеве.  

Складывание крупного Древнерусского государства началось 

еще в первой половине IXв. 

Во второй половине IX в. под властью Киева объединились два 

крупнейших славянских государства - Киевское и 

Новгородское (Славия). Несколько позднее киевскому князю 

(великому, как он стал себя титуловать) подчинились все 

основные восточнославянские земли. Древнерусское 

(Киевское) государство, образовавшись в IX в., 

просуществовало до середины XII в. Древнерусское 

государство способствовало дальнейшему развитию 

феодального землевладения, усилению власти феодалов-

землевладельцев, угнетению феодально- зависимого населения. 

Норманнская теория возникновения Древнерусского 

государства, по которой государство восточных славян создали 

варяги (норманны). Авторы этой теории, основываясь на 

легенде о призвании варягов. Источники доказательно 

утверждают, что ко времени появления варягов в Новгороде 

там уже сложилось государство. Славяне имели достаточно 

высокий уровень социально- экономического и политического 

развития, которое и стало необходимой основой для 



образования государства. Не исключено, что варяжские князья 

- фигуры исторические призванные с дружиной для оказания 

помощи какому-то славянскому князю или племенному 

объединению. Князь Олег (по рассказу летописи) в 882 г. взял 

Киев и объединил Киев и Новгород, перенеся столицу в Киев. 

Варяжские князья и их дружины не оказали существенного 

влияния на развитие восточных славян. Вопреки мнению 

историков-норманистов варяжская знать сама оказалась под 

сильным влиянием славянской культуры и очень скоро 

обрусела. Не сказалось влияние варягов ни на языке восточных 

славян, ни на их культуре. Критику норманнской теории еще в 

XVIII в. дал М.В. Ломоносов. Ее несостоятельность доказывали 

виднейшие русские историки. Отвергают эту теорию и 

современные историки, и многие историки зарубежных стран. 

Процесс образования происходил естественным путем. 

Норманнская теория объясняет только установление династии, 

но не государства. Киевская Русь развивалось как феодальное 

государство, в котором формировались феодальные отношения: 

частная собственность на землю и зависимость основных 

производителей (крестьян) от собственников. Крестьяне, 

получая надел земли должны за право обрабатывать его 

платить оброк и отрабатывать барщину. В господствующий 

класс феодалов входили: -киевские князья, -местные 

(племенные) князья, -общинная знать (бояре), -верхушка 

служилых людей, -дружина князей. 

После принятия в X в. христианства значительная часть земель 

сосредоточилась в руках церкви, монастырей, духовенства. 

Появляется и другая категория феодалов – дворцовые слуги, 

служилые люди, получавшие землю за службу и на время 

службы. Огромные земельные владения принадлежали 

высшему духовенству, монастырям. Кроме доходов с земли, 

церковь получала так называемую десятину - десятую часть 

княжеских доходов с населения - и денежные штрафы за 

преступления, подсудные церковному суду. Судебных органов 

как особых учреждений не существовало. Судебные функции 

выполняли органы власти и управления в центре и на местах.  

Так, Русская Правда упоминает мечника, метельщика, 

ябедника. По мере укрепления феодального землевладения и 

оформления боярского иммунитета росло значение боярского 

суда над крестьянами - зависимыми людьми. Оформлялась и 

церковная юрисдикция. Церковь имела право судить зависимое 

население своих земель, судить духовенство по всем делам, а 

все население государства — по определенным категориям дел 

(преступления против религии, нравственности, семьи и др.). 

Вооруженные силы складывались из дружины великого князя, 

дружин местных князей, феодального ополчения (военных 

отрядов, приводимых в распоряжение князей их вассалами). Во 

время войн создавалось народное ополчение ("вой"). Таким 

образом, Киевская Русь являлась типичной раннефеодальной 

монархией. 

2.  Русские земли в XII – 

первой трети XIII вв. 

Ярослав Мудрый попытался предотвратить междоусобицы 

после своей смерти и установил между своими детьми порядок 

наследования Киевского престола по старшинству: от брата к 

брату и от дяди к старшему племяннику. Но и это не помогло 

избежать между братьями борьбы за власть. В 1097 году 

Ярославичи съехались в городе Любич (Любический съезд 

князей) и запретили князьям переходить на княжение из 

княжества в княжество. Так были созданы предпосылки для 

феодальной раздробленности. Но и это решение не прекратило 

междоусобных войн. Теперь князья заботились о расширении 

территорий своих княжеств. На короткое время мир удалось 



восстановить внуку Ярослава Владимиру Мономаху (1113-

1125). Но после его смерти войны вспыхнули с новой силой. 

Киев, ослабленный постоянной борьбой с половцами и 

внутренними усобицами, постепенно утрачивает свое ведущее 

значение. Население ищет спасения от постоянного 

разграбленная и переселяется в более спокойные княжества: 

Галицко-Волынское (Верховье Днепра) и в Ростово-

Суздальское (междуречье Волги и Оки). Во многом на захват 

новых земель князей толкало боярство, заинтересованное в 

расширении своих вотчинных земель. Из-за того, что в своих 

княжествах князья устанавливали киевский порядок 

наследования, то и в них начались процессы дробления: если в 

начале XII века было 15 княжеств, то к концу XIII века уже 250 

княжеств. Феодальная раздробленность была закономерным 

процессом развития государственности. Она сопровождалась 

оживлением экономики, подъемом культуры и формировании 

местных культурных центров. Вместе с тем в период 

раздробленности не было утрачено осознание национального 

единства. 

Причины раздробленности: 1) отсутствие твердых 

экономических связей между отдельными княжествами – 

каждое княжество производило все необходимое внутри себя, 

то есть жило натуральным хозяйством; 2) возникновение и 

укрепление на местах собственных княжеских династий; 3) 

ослабление центральной власти Киевского князя; 4) упадок 

торгового пути по Днепру «из варяг в греки» и усиление 

значение Волги как торгового пути.  

Галицко-Волынское княжество находиться в предгорьях 

Карпат. Через княжество проходили торговые пути из Византии 

в Европу. В княжестве возникла борьба между князем и 

крупными боярами – землевладельцами. В борьбу часто 

вмешивались Польша и Венгрия. Галицкое княжество особенно 

усилилось при Ярославе 

Владимировиче Осмомысле (1157–1182). После его смерти 

галицкое княжество было присоединено к Волыни князем 

Романом Мстиславовичем (1199–1205). Роман сумел захватить 

Киев, объявил себя Великим князем, отбросить половцев от 

южных границ. Политику Романа продолжил его сын Даниил 

Романович (1205–1264). На его время пришлось нашествие 

татаромонголов и князю пришлось признать над собой власть 

хана. После смерти Даниила в княжестве вспыхнула борьба 

между боярскими семьями, в результате которой Волынь была 

захвачена Литвой, а Галиция – Польшей. Новгородские 

княжество простиралось по всему Русскому Северу от 

Прибалтики до Урала. Через Новгород шла оживленная 

торговля с Европой по Балтийскому морю. В эту торговлю 

было втянуто и новгородское боярство. После восстания 1136 

года князь Всеволод был изгнан, и Новгородцы стали 

приглашать к себе князей, то есть установилась феодальная 

республика. Княжеская власть была значительно ограничена 

городским вече (собранием) и Советом господ. Функция князя 

сводилась к организации обороны города и внешнему 

представительству. Реально управлял городом избранный на 

вече посадник и Совет господ. Вече имело право изгнать князя 

из города. В вече принимали участие делегаты от городских 

концов (кончанские вече). Участвовать в кончанском вече 

могли все свободные горожане данного конца. 

Республиканская организация власти в Новгороде носила 

сословный характер. Новгород стал центром борьбы с 

немецкой и шведской агрессией. Владимиро-Суздальское 

княжество находилось в междуречье Волги и Оки и было 



защищено от степняков лесами. Привлекая население на 

пустынные земли, князья основывают новые города, не дают 

сформироваться городскому самоуправлению (вече) и 

крупному боярскому землевладению. Вместе с тем, поселяясь 

на княжеских землях, свободные общинники попадали в 

зависимость от землевладельца, то есть развитие крепостного 

права продолжилось и усилилось. Начало местной династии 

положил сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий (1125–

1157). Он основал ряд городов: Дмитров, Звенигород, Москву. 

Но Юрий стремился попасть на великое княжение в Киев. 

Настоящим хозяином княжества стал Андрей Юрьевич 

Боголюбский (1157– 1174). Он основал город Владимир-на-

Клязьме и перенес туда из Ростова столицу княжества. Желая 

расширить границы своего княжества, Андрей много воевал с 

соседями. Отстраненные от власти бояре организовали заговор 

и убили Андрея Боголюбского. Политику Андрея продолжил 

его брат Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1176–1212) и сын 

Всеволода Юрий (1218–1238). В 1221 году Юрий Всеволодович 

основал Нижний Новгород. Развитие Руси было замедленно 

татаро-монгольским нашествием 1237– 1241 годов. 

3.  Западно-европейская  

экспансия на Русь в XIII в. 

В первой половине XIII века над Русью нависла опасность с 

запада. В 1237 году Тевтонский орден и орден Меченосцев 

были объединены в Ливонский орден. Целью ордена было 

осуществление широкой насильственной христианизации по 

католическому обряду и присоединения к себе новых земель. К 

этому процессу подключилась и Швеция. Воспользовавшись 

разгромом Руси монголами, рыцари развернули агрессию 

против Руси. В 1221 году на свет появляется еще один 

Рюрикович — Александр Ярославович. Его отец, 

переяславский князь Ярослав, скоро займет киевский престол, 

что предписывает ему поддерживать порядок во всей русской 

земле. Малолетнего князя Александра вместе со старшим 

братом Федором отец в 1228 году оставляет на княжение в 

Новгороде под опекой тиуна Якуна и воеводы Федора 

Даниловича. Несмотря на невнимательность Ярослава к 

Новгороду, новгородцы повторно призывают его в 1230 году, 

надеясь, что князь поступит, как и прежде: оставит княжить 

своих отпрысков, а сам будет «пропадать в низовых 

землях».Расчет новгородцев прост — они хотят получить 

князя, уважающего их порядки и нравы. В 1233 году Федор 

Ярославович в возрасте 13 лет умирает, а 12-летний Александр 

под отцовским стягом первый раз участвует в военном походе 

на Дерпт (Юрьев). Поход не принес удачи, а разорение Батыем 

в 1237-1238 годах Северо-Восточной Руси стало причиной 

активизации деятельности Ливонского ордена и Швеции, 

направленной на захват территорий Новгородской республики. 

В 1240 году шведы высадились в устье Невы для похода на 

Новгород, а рыцари Ливонского ордена осадили Псков. 

Шведский предводитель прислал Александру надменное 

послание: «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь 

и пленю землю твою». Александр решил не дожидаться 

активности шведов и с небольшой дружиной новгородцев и 

ладожан выдвинулся к Неве и, застав шведов врасплох, нанес 

им сокрушительное поражение. Полная победа Александра 

превратила его в героя. Особый ореол личности князя придало 

то, перед битвой ижорскому старосте Пельгусию было видение, 

будто по Неве плыла ладья с русскими воинами и святыми 

Борисом и Глебом, которые пришли помогать сроднику своему. 

Однако новгородцам показалось, что князь возгордился этой 

победой, поэтому они «указали ему путь из города». Взятие 

ливонцами Пскова и продвижение их вплоть до самого 



Новгорода заставило новгородцев изменить свое мнение, и в 

1241 году Александр вновь стал князем новгородским. 5 апреля 

1242 года на Чудском озере новгородцы и суздальцы наголову 

разбили войско Ливонского ордена, уничтожив тем самым 

возможность дальнейшего продвижения западных соседей на 

Восток. В Ледовом побоище было пленено 50 рыцарей, чего 

никогда ранее не случалось. В 1245 году литовский князь 

Мидовинг вторгся в русские пределы. Узнав об этом, 

Александр собрал дружину и выступил в поход. Литовцам 

стало известно о приближении князя и войско Мидовинга 

побежало, испугавшись одного его имени, но новгородцы 

нагнали его и нанесли сокрушительное поражение. За пять лет 

своей деятельности Александр сумел расширить новгородские 

владения, отвоевав у Ливонского Ордена часть Латгалии. 

Теперь главным стратегическим направлением внешней 

политики Александра становятся отношения с Ордой. В 1246 

году князь Ярослав был отравлен в Каракоруме, а в 1247 году 

князь Александр отправился на Волгу к Батыю, который тепло 

принял князя и даже стал его приемным отцом. Александр 

Невский правил Русью вплоть до 1263 года. По пути домой 

после очередной поездки в Каракорум князь скончался. 

Возможно, он тоже был отравлен. 

4.  Монгольское завоевание в 

Восточной Европе в XIII 

в. Русь и Золотая Орда. 

Битва на реке Калке  

31 мая 1223 г. монголы разбили союзные силы половецких и 

русских князей в приазовских степях на реке Калке. Это было 

последнее крупное совместное военное выступление русских 

князей накануне нашествия Батыя. Однако в походе не 

участвовал могущественный русский князь Юрий 

Всеволодович Владимиро-Суздальский, сын Всеволода 

Большое Гнездо. Княжеские распри сказались и во время 

сражения на Калке. Киевский князь Мстислав Романович, 

укрепившись со своим войском на холме, не принял участия в 

битве. Полки русских воинов и половцев, перейдя Калку, 

нанесли удар по передовым отрядам монголо-татар, которые 

отступили. Русские и половецкие полки увлеклись 

преследованием. Подошедшие же основные монгольские силы 

взяли преследовавших русских и половецких воинов в клещи и 

уничтожили. Монголы осадили холм, где укрепился киевский 

князь. На третий день осады Мстислав Романович поверил 

обещанию противника с честью отпустить русских в случае 

добровольной сдачи и сложил оружие. Он и его воины были 

зверски убиты монголами. Монголы дошли до Днепра, но 

вступить в пределы Руси не решились. Поражения, равного 

битве на реке Калке, Русь еще не знала. Из приазовских степей 

на Русь вернулась только десятая часть войска. В честь своей 

победы монголы устроили «пир на костях». Захваченных в 

плен князей раздавили досками, на которых сидели и пировали 

победители. Подготовка похода на Русь Возвращаясь в степи, 

монголы предприняли неудачную попытку захватить 

Волжскую Болгарию. Разведка боем показала, что вести 

захватнические войны с Русью и ее соседями можно лишь 

путем организации общемонгольского похода. Во главе этого 

похода стал внук Чингисхана — Батый (1227—1255), 

получивший от своего деда в наследство все территории на 

западе, «куда ступит нога монгольского коня». Его главным 

военным советником стал Субедей, хорошо знавший театр 

будущих военных действий. В 1235 г. на хурале в столице 

Монголии Каракоруме было принято решение об 

общемонгольском походе на Запад. В 1236 г. монголы овладели 

Волжской Болгарией, а в 1237г. подчинили кочевые народы 

Степи. Осенью 1237 г. основные силы монголов, перейдя 



Волгу, сосредоточились на реке Воронеж, нацелившись на 

русские земли. На Руси знали о нависшей грозной опасности, 

но княжеские распри помешали объединить силы для отпора 

сильному и коварному врагу. Отсутствовало единое 

командование. Укрепления городов возводились для обороны 

от соседних русских княжеств, а не от степных кочевников. 

Княжеские конные дружины по вооружению и боевым 

качествам не уступали монгольским нойонам и нукерам. Но 

основную массу русского войска составляло ополчение — 

городские и сельские ратники, уступавшие монголам в 

вооружении и боевых навыках. Отсюда оборонительная 

тактика, рассчитанная на истощение сил противника. Оборона 

Рязани. В 1237г. Рязань первой из русских земель подверглась 

удару захватчиков. Владимирский и черниговский князья 

отказали Рязани в помощи. Монголы осадили Рязань и 

направили послов, которые потребовали покорности и одну 

десятую часть «во всем». Последовал мужественный ответ 

рязанцев: «Если нас всех не будет, то все ваше будет». На 

шестой день осады город был взят, княжеская семья и 

оставшиеся в живых жители перебиты. На старом месте Рязань 

больше не возродилась (современная Рязань — это новый 

город, находящийся в 60 км от старой Рязани, раньше он 

назывался Переяславль Рязанский). Завоевание северо-

восточной Руси. В январе 1238 г. по реке Оке монголы 

двинулись во Владимиро-Суздальскую землю. Сражение с 

владимиро-суздальской ратью произошло у г. Коломны, на 

границе Рязанской и Владимиро-Суздалъской земель. В этой 

битве погибло владимирское войско, что фактически 

предопределило судьбу северо-восточной Руси. Сильное 

сопротивление врагу в течение 5 дней оказывало население 

Москвы, руководимое воеводой Филиппом Нянкой. После 

взятия монголами Москва была сожжена, а ее жители 

перебиты. 4 февраля 1238 г. Батый осадил Владимир. 

Расстояние от Коломны до Владимира (300 км) его войска 

прошли за месяц. На четвертый лень осады захватчики через 

проломы в крепостной стене рядом с Золотыми воротами 

ворвались в город. Княжеская семья и остатки войск закрылись 

в Успенском соборе. Монголы обложили собор деревьями и 

подожгли. После взятия Владимира монголы разбились на 

отдельные отряды и подвергли разгрому города северо-

восточной Руси. Князь Юрий Всеволодович еще до похода 

захватчиков к Владимиру отправился на север своей земли, 

чтобы собрать военные силы. Спешно собранные полки в 1238 

г. были разбиты на реке Сить (правый приток реки Мологи), в 

битве погиб и сам князь Юрий Всеволодович. Монгольские 

орды двинулись на северо-запад Руси. Всюду они встречали 

упорное сопротивление русских. Две недели, например, 

оборонялся далекий пригород Новгорода — Торжок. Северо-

западная Русь была спасена от разгрома, хотя и платила дань. 

Дойдя до каменного Игнач-креста — древнего знака-указателя 

на Валдайском водоразделе (100 км от Новгорода), монголы 

отступили на юг, в степи, чтобы восстановить потери и дать 

отдых уставшим войскам. Отход носил характер «облавы». 

Разделившись на отдельные отряды, захватчики «прочесывали» 

русские города. Смоленску удалось отбиться, другие центры 

были разгромлены. Наибольшее сопротивление монголам 

оказал в период «облавы» Козельск, державшийся семь недель. 

Монголы назвали Козельск «злым городом». Взятие Киева. 

Весной 1239г. Батый разгромил южную Русь (Персяславль 

Южный), осенью — Черниговское княжество. Осенью 

следующего 1240 г, монгольские войска, форсировав Днепр, 



осадили Киев. После длительной обороны, которую возглавил 

воевода Дмитр, татары разгромили Киев. В следующем 1241г. 

нападению подверглось Галицко-Волынское княжество. Поход 

Батыя на Европу. После разгрома Руси монгольские орды 

двинулись на Европу. Были разорены Польша, Венгрия, Чехия, 

Балканские страны. Монголы вышли к границам Германской 

империи, дошли до Адриатического моря. Однако в конце 

1242г. их постиг ряд неудач в Чехии и Венгрии. Из далекого 

Каракорума пришло известие о смерти великого хана Угедея — 

сына Чингисхана. Это был удобный предлог, чтобы прекратить 

трудный поход. Батый повернул свои войска обратно на восток. 

Решающую всемирно-историческую роль в спасении 

европейской цивилизации от монгольских орд сыграла 

героическая борьба против них русского и других народов 

нашей страны, принявших на себя первый удар захватчиков. В 

ожесточенных боях на Руси погибла лучшая часть 

монгольского войска. Монголы утратили наступательную 

мощь. Они не могли не считаться с освободительной борьбой, 

развернувшейся в тылу их войск. А. С. Пушкин справедливо 

писал: «России определено было великое предназначение: ее 

необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили 

их нашествие па самом краю Европы … образующееся 

просвещение было спасено растерзанной Россией». 

Разоренные монголами русские земли были вынуждены 

признать вассальную зависимость от Золотой Орды. 

Непрекращавшаяся борьба, которую вел русский народ с 

захватчиками, заставила монголо-тагар отказаться от создания 

на Руси своих административных органов власти. Русь 

сохранила свою государственность. Этому способствовало и 

наличие на Руси собственной администрации и церковной 

организации. Кроме того, земли Руси были непригодны для 

кочевого скотоводства в отличие, например, от Средней Азии, 

Прикаспия, Причерноморья. В 1243г. брат убитого на реке 

Сить великого владимирского князя Юрия Ярослав II (1238—

1247) был призван в ставку хана. Ярослав признал вассальную 

зависимость от Золотой Орды и получил ярлык (грамоту) на 

великое княжение Владимирское и золотую дощечку (пайдзу) 

— своеобразный пропуск через ордынскую территорию. Вслед 

за ним в Орду потянулись другие князья. Для контроля над 

русскими землями был создан институт наместников-баскаков 

— руководителей военных отрядов монголо-татар, следивших 

за деятельностью русских князей. Донос баскаков в Орду 

неминуемо заканчивался либо вызовом князя, а Сарай 

(зачастую он лишался ярлыка, а то и жизни), либо карательным 

походом в непокорную землю. Достаточно сказать, что только 

за последнюю четверть XIII в. было организовано 14 подобных 

походов в русские земли. Некоторые русские князья, стремясь 

поскорее избавиться от вассальной зависимости от Орды, стали 

на путь открытого вооруженного сопротивления. Однако сил 

свергнуть власть захватчиков было еще недостаточно. Так, 

например, в 1252г. были разбиты полки владимирских и 

галицко-волынских князей. Это хорошо понимал Александр 

Невский, с 1252 по 1263 г. великий князь Владимирский. Он 

взял курс на восстановление и подъем экономики русских 

земель. Политику Александра Невского поддержала и русская 

церковь, которая видела большую опасность в католической 

экспансии, а не в веротерпимых правителях Золотой Орды. В 

1257г. монголо-татары предприняли перепись населения — 

«запись в число». В города посылали бесерменов 

(мусульманские купцы), которым на откуп отдавался сбор 

дани. Размер дани («выхода») был очень велик, одна только 



«царева дань», т. е. дань в пользу хана, которую сначала 

собирали натурой, а потом деньгами, составляла 1300 кг 

серебра в год. Постоянная дань дополнялась «запросами» — 

единовременными поборами в пользу хана. Кроме того, в 

ханскую казну шли отчисления от торговых пошлин, налоги 

для «кормления» ханских чиновников и т. д. Всего было 14 

видов даней в пользу татар. Перепись населения в 50—60-х 

годах XIII в. отмечена многочисленными восстаниями русских 

людей против баскаков, ханских послов, сборщиков дани, 

переписчиков. В 1262 г. расправлялись со сборщиками дани, 

бесерменами, жители Ростова, Владимира, Ярославля, Суздаля, 

Устюга. Это привело к тому, что сбор дани с конца XIII в. был 

передан в руки русских князей. 

5.  Русские земли в конце 

XIII – середине XIV вв. 

Возвышение Москвы. 

Иван Калита. 

После нашествия Батыя на Руси возникает новая политическая 

система. Киев уже больше не играет роли главного центра 

страны, политическая жизнь перемещается на север 

государства. Все большее значение приобретало Владимирское 

княжество: так как в это время на западе образуется сосед – 

ВКЛ (Великое княжество Литовское), то надо ему 

противостоять (в орбиту влияния нового соседа попадали 

западные и юго-западные земли Руси). + этот отрезок времени 

– формирование белорусской\украинской\русской народностей. 

Соц-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Постепенное восстановление после нашествия в 

экономическом плане. Рост феодального землевладения и 

расширение пахотных земель, распространение трехполья, 

более широкое применение металлических орудий труда. 2 

группы «Феодалов» - бояре и вольные слуги – владельцы 

вотчин. Постепенно начинает развиваться система со слугами 

дворянскими – людьми, которые за службу получали надел 

земли. Это – начало поместной системы (только еще очень-

очень раннее). Наряду с крестьянами на землях феодалов все 

еще работали холопы. Как раз в это время – появление термина 

«Крестьяне». Это связано с тем, что из-за больших налогов, 

связанных с выплатой дани Орде, крестьяне были вынуждены 

идти за помощью феодалов, влезая в ярмо крепостнической 

эксплуатации (еще пока что ранней). Таким образом, термины, 

обозначавшие ранние формы феодальной зависимости, 

постепенно исчезали. Кроме феодальных крестьян – 

черносошные свободные крестьяне. Также наблюдается рост 

монастырского землевладения, десятина заменяется раздачей 

земель монастырям. 

Развитие города из-за постепенного подъема сельского 

хозяйства. Разгром прежних городов привел к тому, что в 

данный период возвышаются другие города – Тверь, Москва, 

Нижний Новгород, Коломна – там увеличивается население, 

происходит развитие ремесла. Сохранение феодальной 

зависимости от государства в целом, исчезновение вечевого 

права в городе. Население делилось на тягловое и не тягловое. 

Политическая ситуация и причины возвышения Москвы. 

К концу 13 века – усобицы между князьями, начало раскола 

Орды, споры между детьми Александра Невского. Выход из 

сложной политической ситуации – возвышение Мск. 1147 – 

первое упоминание о Мск. Большое село на границе между 

Черниговскими и Владимиро-Суздальскими владениями. 1156 

– сл упоминание. Долгорукий в Киеве, Андрей Боголюбский в 

Москве, его сын правит Владимиро-Суздальскими землями. В 

Мск стали строить крепость => она становится городом. 1248 – 

правление в Москве брата Александра Невского Михаила 

Ярославича, но погиб в сражении с литовцами. О княжении 

почти ничего не известно. 



По завещанию Александра Невского, Москву получает его 

младший сын Даниил Александрович в качестве своего удела. 

В 1263 Даниил стал владельцем, но править не мог, 

воспитывался у Ярослава Тверского, своего дяди – основателя 

тверской династии. В 15 лет в 1276 году Даниил возвращается в 

свой удел и правит самостотельно до 1303 года. Знаем только 

обрывочные сведения, выделить какую-то программу сложно. 

Только в конце правления – война с рязанским князем 

Константином, захват Коломны, хочет присоединить 

Переяславль-Залесский и в итоге по завещанию князя Пер 

Ивана получает его. 

Причины возвышения Москвы: 

М – самое безопасное место, со всех сторон окружено 

княжествами: Ростовское, Владимирское, Рязанское, Брянское, 

Смоленское и Тверское. Т.к. безопасно, то поток переселенцев. 

М – перекресток торговых путей. Пересечение 8 дорог – приток 

людей, товаров, возможность брать пошлины. 

Союз московских князей и церкви. Митрополит Киевский и 

всея Руси – гл фигура РПЦ (термин употребляю неправильно, 

аббревиатура РПЦ появилась гораздо позже и не может тут 

употребляться, но писать быстрее и понятнее). РПЦ выше 

княжеских усобиц и не платит податей Орде. Так как к 13 веку 

Киев был заброшен, то в 1299 году митрополит Максим 

уезжает во Владимир-на-Клязьме и остается там до своей 

смерти в 1305 году. После него митрополитом становится Петр 

(1308-26), разъезжает и думает, где ему остановиться. 

Московские князья продумали план – построили около 5 

каменных храмов за 7-8 лет, тем самым стали претендовать на 

религиозную столицу, и в итоге Петр в конце жизни переезжает 

в Москву. Дальновидная политика московских князей. 

Понимание ситуаций и стратегическое мышление. 2 принципа 

– не ссорится с Ордой (за правление Калиты – 7 поездок с 

дарами) и не ссориться между собой. Московские князья 

проявляли единство, в отличие от других княжеских династий. 

После смерти Данила Александровича стал править его сын 

Юрий Даниилович (1303-25). Отвоевал Можайск и стал 

пытаться отобрать у тверских князей ярлык на великое 

княжение, а именно у своего двоюродного дяди Михаила 

Ярославича Тверского. 

Юрий женился на сестре хана Узбека – Кончаке с обещанием 

увеличить дань с земель. В 1315 Михаил начал войну с 

племянником и в плен попала Кончака, которая в Твери и 

умерла. Юрий воспользовался этим, нажаловался Узбеку и 

Михаил был казнен в Орде. В 1319 году Юрий получил 

владимирское княжение, это позволяло аккумулировать 

большие средства в Москве за счет получения вместе с 

княжением права сбора «выхода» почти со всей территории 

Залесской Орды. В 1325 году Юрий был убит сыном Михаила 

Тверского Дмитрием Грозные Очи, а тот в свою очередь был 

казнен в Орде. При этом ярлык на великое княжение был 

передан брату казненного – тверскому князю Александру 

Михайловичу. 

Однако князь не справился со своим управлением. В 1327 году 

в Твери происходит восстание горожан против сборщика 

налогов баскака Чолхана (Щелкана). Жители обратились за 

помощью к своему князю, однако тот занял выжидательную 

позицию. Тогда в Тверь ворвался Иван Данилович Калита, брат 

Юрия Данииловича и сын первого московского князя и 

разгромил восстание, тем самым получил ярлык на великое 

княжение и приобрел хорошую репутацию в Орде. 

Иван Калита. 1325-40. 



Хорошие отношения с Ордой и с РПЦ – залог грамотного 

правления Калиты. Репутация в Орде у Калиты была настолько 

хорошая, что за ним было закреплено право самостоятельного 

сбора дани для Орды с московских земель. Таким образом, 

именно в руках Москвы сосредотачивались те деньги, которые 

идут в Орду, что позволяло при жестком увеличении налогов 

оставлять часть денег для себя. Рост казны => возможность 

осуществлять купли – расширение владений покупкой земель. 

Купил Углич, Белоозеро, а также соляные земли в районе 

Галича. При этом – жесткое, но вынужденное увеличение 

налогов с населения, чтобы Орда оставалась не в обиде (7 раз 

Калита туда ездил), и чтобы для себя оставалось. Выход этим 

деньгам – дубовый Кремль, нереально круто + вопрос обороны, 

а также Архангельский и Успенский соборы. Хорошие 

отношения с церковью – как уже говорилось выше, митрополит 

Петр в конце жизни переехал в Мск. (Кстати, в 1339 Петр был 

канонизирован и назван патроном города). Его преемник 

Феогност окончательно перенес митрополичью кафедру в 

Москву, которая стала религиозным центром страны. Итог 

данной политики: повышение престижа, накопление капитала и 

главное – прекращение набегов татар на земли. 

Сыновья Калиты сохранили за собой такую же политику. 

Семен Гордый (1340-53) и Иван Красный (1353-59). В годы их 

правления присоединены Дмитровские, Костромские, 

Стародубские земли, а также район Калуги и Юрьевское 

княжество. В 1353 году Семен и другой его брат умирают от 

чумы, а в 1359 такая же участь настигает Ивана. Залог 

правления князей был тот же, что и Калиты – не ссориться с 

Ордой и между собою. После смерти Ивана Красного наступает 

княжение Дмитрия Ивановича (Донского), что дает повод к 

новым распрям между претендентами на престол и на 

владимирское княжение. 

6.  Куликовская битва и ее 

значение 

Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 г на Куликовом 

поле близ устья реки Непрядва, правого притока Дона. 

Причины Куликовской битвы: хан Золотой Орды Мамай 

стремился взять реванш за поражение в сражении у реки Вожа, 

русские земли несколько лет задерживали выплаты дани 

Золотой орде, русские князья стремились к объединению для 

сопротивления Золотой Орде. 

Русские войска возглавил великий князь московский Дмитрий 

Иванович, который после сражения получил титул «Донской». 

В сражении победила русская армия,  решающее значение имел 

полководческий талант Дмитрия Донского, а также храбрость 

русских воинов. Русская армия понесла большие потери, 

Дмитрий Иванович был тяжело ранен. Потери золотоордынцев 

были еще более значительными, а хан Мамай утратил свое 

политическое влияние и в конце 1380 года был убит. Значение 

битвы: это первая крупная победа русских над монголо-

татарами, она укрепила веру Руси в возможность победы над 

ордынцами, поражение Мамая ослабило монголо-татар и стало 

началом падения Золотой Орды, авторитет Дмитрия Донского 

усилил позиции Московского княжества, наметились 

тенденции к централизации власти, усилилось стремление к 

объединению русских земель. 

7.  Образование единого 

Российского государства. 

Иван III 

В правление Ивана III (1462–1505) Московское княжество 

успешно развивалось: а) к Москве были присоединены многие 

русские земли – Ярославские, Ростовские, а также Пермские, 

Вятские земли, с проживающими здесь нерусскими 

населением, что расширило многонациональный состав 

Российского государства. От Литвы перешли Чернигово-

Северские владения. В 1471 г. Иван III предпринял 



решительные меры к подчинению Новгорода. Решающее 

сражение произошло на реке Шелони. В 1478 г. республика в 

Новгороде была окончательно ликвидирована. В 1480 г. было 

окончательно свергнуто ордынское иго при несостоявшемся 

сражении на реке Угре. Это событие вошло в историю как 

«стояние на Угре». В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей 

нанес сокрушительное поражение Золотой Орде, после чего ее 

существование прекратилось. 

В 1497 г. был введен свод законов – «Судебник» Ивана III, 

укреплявший власть государя и вводивший единые правовые 

нормы на всей территории государства. Одна из статей 

«Судебника» регулировала переход крестьян от одного 

владельца к другому (норма Юрьева дня). Стали 

формироваться общегосударственные органы управления 

страной – приказы. Оформилось местничество – порядок 

получения должностей в зависимости от знатности рода. 

Управление на местах осуществлялось на основе системы 

кормлений: собирая налоги с населения, наместники часть 

средств оставляли у себя. Укреплению авторитета государя 

послужила женитьба Ивана III на византийской принцессе 

Софье Палеолог. 

Дело отца завершил Василий III (1505–1533), присоединив 

Рязань и Псков, отвоевав у Литвы Смоленск. Все русские земли 

объединились в единое Российское государство 

8.  Внутренняя политика в 

середине и второй 

половине XVI в. Иван 

Грозный. 

Ведущим явлением внутренней политики Ивана IV являются 

реформы созданной в 1549 году Избранной рады – кружка 

близких единомышленников царя, игравшего роль 

правительства при молодом государе. 1 из важнейших 

мероприятий стал созыв первого в истории России Земского 

собора в Москве в феврале 1549 г. 1550 г – обнародование 

Судебника ИванаIV. По новому своду законов усиливалась 

центральная государственная власть, ограничивались в правах 

наместники. Судебник подтвердил право Юрьева дня, но 

увеличил размеры денежной суммы, которую крестьянин-

арендатор платил владельцу земли.  

Приказная реформа (2я половина 50-х годов) создала систему 

исполнительной власти и государственного управления. 

Реформа привела к увеличению численности бюрократии, 

охватывающей своим влиянием все сферы жизни общества. 

Религиозная реформа – проведена в 1551 г на так называемом 

Стоглавом соборе. Его решения, сведенные в 100 глав, 

включали в себя передачу царю земель, захваченных церковью 

у дворян и крестьян в его детские годы, запрещение церкви 

увеличивать свои земельные владения без разрешения царя, 

установление единообразия в религиозных обрядах, 

ответственность за их нарушение, выборность архимандритов и 

игуменов. 

Военная реформа: в 1550 году было создано стрелецкое войско, 

насчитывающее около 3000 человек. Артиллерия была 

выделена в отдельный род войск, стала быстро  разрастаться и 

к концу царствования Ивана Грозного имела около 3 

тыс.орудий. Было отменено местничество – занятие военных 

должностей в зависимости от знатности рода. В 1556 г. 

отменена система кормлений, бояре стали получать от 

государства денежное жалование за свою службу, которая 

стала главным источником средств к существованию. Тогда же 

было объявлено Уложение о службе, уравнявшее в обязанности 

несения военной службы бояр и дворян. В результате 

проведенных реформ обозначилась тенденция ограничения 

самодержавия новой служилой дворянской аристократией.  

Опричная реформа Ивана IV.  



Сущность: установление деспотического режима, ликвидация 

частной собственности, феодализма, гипертрофированная 

централизация государственной власти, насилие в отношении 

всех социальных слоев. Опричнина длилась с 1565 по 1572 г, но 

его последствия Россия ощущала до середины следующего 

века. Опричниной управлял Иван Грозный, бояре управляли 

земщиной, соответственно, возникло и  два государственных 

аппарата. Опричное войско состояло первоначально из 1 

тыс.дворян, затем их число было доведено до 6 тыс. 

Привилегии опричников вызывали недовольство среди земских 

служилых людей. Политический террор стал единственным 

способом разрешения возникающих противоречий. Опричники 

в целях личного обогащения возвели погромы в ранг 

государственной политики. В 1572 г. опричнина была 

отменена, а само упоминание о ней запрещено под страхом 

наказания кнутом. 

9.  Внешняя политика в 

середине и второй 

половине XVI в. 

Внешняя политика Ивана IV заключалась, в основном, в 

присоединении новых земель. В 1552 г. была взята Казань, а 

Казанское ханство присоединено к России. В 1556 г. завоевано 

Астраханское ханство: т.о, все Среднее и Нижнее Поволжье 

вошло в состав Московского государства. В 1582 г. в 

результате походов донских казаков под предводительством 

Ермака было присоединено Сибирское ханство.  

В 1558. Году была начата Ливонская война (1558-1583) с целью 

пробиться к Балтийскому морю. Война в начале была удачной 

для России, но впоследствии приобрела неудачный оборот, и по 

результатам перемирий с Польшей (Ям-Зампольское в 1582) и 

Швецией (Плюсское в 1583) Россия утратила свои 

приобретения в Ливонии, Белоруссии, а также часть побережья 

Финского залива. Это поражение стало следствием 

экономической отсталости России. 

10.  Россия в годы Смуты 

Причины  и последствия 

Под Смутным временем понимают период от смерти Ивана 

Грозного в 1584 г до воцарения Михаила Федоровича Романова 

в 1613 г. Это период глубокого социально-экономического 

кризиса, которое поставило Российское государство 

практически на грань исчезновения. Причины Смутного 

времени: затяжные войны 2 половины XVI в (Ливонская, 

Шведская, военные походы на Казань и др.); опричнина, 

массовые репрессии; боярские междоусобицы; династический 

кризис (прекращение династии Рюриковичей после смерти 

царя Федора Ивановича в 1598 г); неурожай и голод 1601-1603 

гг. За период с 1605 по 1612 г в Москве сменилось несколько 

правительств: Лжедмитрия I, Василия Ивановича Шуйского, 

«семибоярщина» во главе с  Ф.И. Мстиславским, а также 

образовался «тушинский лагерь» в  главе с Лжедмитрием II 

Общество сотрясали крестьянские бунты, иноземные 

завоеватели хозяйничали в европейской части страны. 

Коллективным лидером общества стала верхушка Второго 

ополчения во главе с Мининым и Пожарским, начавшая свое 

формирование в Нижнем Новгороде, ополчению достаточно 

быстро удалось объединить значительную территорию страны, 

создать войско и правительственный аппарат. На Земском 

соборе 1613 г. царем был провозглашен Михаил Федорович 

Романов, его кандидатура как представителя одной из наиболее 

могущественных среди знати семей, связанного родством с 

последним царем и многими боярскими родами. Дала 

возможность примирить враждующие группировки. 

11.  Народные  восстания  в 

XVII в. 

XVII век назван «бунташным веком». В этот период произошли 

два крупных крестьянских, два стрелецких, ряд городских 

восстаний и соловецкий бунт. Из городских волнений 

выделяются Соляной бунт (1648 ) и Медный бунт (1662) в 



Москве, которые вызвали волнения и в других городах. 

Наиболее масштабным  было восстание казаков и крестьян под 

предводительством Степана Разина. Движущими силами 

восстания были крестьяне, казачество,холопы. Посадские 

люди, стрельцы. Участвовали народы Поволжья наряду с 

русскими. Требования восставших сводились к улучшению 

условий жизни низших словев общества за счет «изменников 

доброго царя» - бояр, воевод и др. Начавшееся успешно 

восстание взятием Царицына и Астрахани потерпело 

поражение под Симбирском. В 1671 г. Разин был выдан 

правительству и казнен в Москве. Все участники восстания 

были подвергнуты жестоким репрессиям. 

12.  Церковь и государство в 

XVII 

В 1653 г. Патриарх Никон, желая укрепить пошатнувшийся 

авторитет церкви, начал проводить реформу, заключавшуюся в 

унификации норм церковной жизни и Православной церкви. 

При богослужении земные поклоны заменили поясными, 

креститься нужно было тремя пальцами вместо двух и привести 

иконы и книги в полное соответствие с греческими образцами. 

Исправление богослужебных книг нарушило сложившиеся 

традиционные русские формы церковных обрядов и вызвало 

недовольство части духовенства и светской власти. Лидером 

противников Никона стал протопоп Аввакум. Движение, 

получившее поддержку в разных слоях русского общества, 

получило название «раскол». Сторону раскольников принимали 

многие знатные и богатые бояре, церковные иерархи, крестьяне 

и посадские люди. С 1666 года начинается открытая борьба 

государства и церкви со всеми сторонниками старой веры. 

Аввакум и другие вожди раскола были сожжены в Пустозерске 

в 1682 г. Никон, пользовавшийся поначалу поддержкой царя, 

стал посягать на прерогативы светской власти, ставил себя 

выше самодержца. По инициативе Алексея Михайловича в 

1666-1667 был созван Собор вселенских патриархов, который 

осудил Никона и снял с него патриарший сан. Но, несмотря на 

расправу с Никоном, церковь сохранила свою внутреннюю 

самостоятельность, земельные владения и оставалась 

значительной политической силой. 

13.  Реформы Петра I в 

области государственного 

управления. 

Петром I  был проведен комплекс реформ государственного 

управления, которые кардинально  изменили устройство 

Российского государства. Главным стимулом к проведению 

реформ стала «Северная война» и вызванная ею потребность в 

кратчайшие сроки увеличить собираемость налогов для 

обеспечения нужд армии.  

Целью государственно-административных реформ было 

создание эффективной системы управления, основанной на 

принципах рациональности и целесообразности. Еще в начале 

18 века были ликвидированы старые неэффективные органы 

управления (Боярская дума, губное самоуправление городов и 

волостей и др.) 

В 1711 году был создан Сенат - высшим государственный 

орган, который подчинялся царю и состоял из назначенных им 

лиц. Сенат выполнял законодательные и контрольно-

финансовые функции, для чего создана система надзора над 

судами и органами местного самоуправления. 

Следующей реформой Петра I стала замена приказов на 

коллегии (1717 - 1721 гг.) - центральные органы отраслевого 

управления, организованные по шведскому образцу. 

Отличие созданных Петра I коллегий от приказов состояло в 

коллегиальном характере принятия решений, наличии 

регламента работы и четко прописанных функций. Главными 

коллегиями были Военная, коллегия Адмиралтейств, 

Иностранных дел. 



Одной из коллегий стал Синод (1721г.) - высший 

государственный орган управления церковью. Во главе Синода 

был поставлен светский чиновник - обер-прокурор, все члены 

Синода назначались царем. Создание Синода означало 

включение Церкви в систему государственного аппарата и 

подчинение ее светской власти. 

В 1721 году Россия была провозглашена империей, а царь стал 

называться императором. 

В ходе административно-территориальной реформы 1708 года 

Россия был поделена на 8 губерний, что вело к централизации 

государства и улучшению собираемости налогов. 

Важной реформой стало принятие «Табели о рангах» (1722г.) - 

основного документа, определяющего порядок гражданской и 

военной службы. Чины ранжировались по 14 рангам, а 

достижение 8 ранга обеспечивало получение дворянства, что 

способствовало социальной мобильности. 

В 1722 году Петр I принял «Закон о престолонаследии», по 

которому монарх мог единоличным решением назначить себе 

преемника, что привело к эпохе дворцовых переворотов. 

Итоги реформ государственного управления: укрепление 

вертикали власти, централизация государства и становление 

абсолютной монархии, улучшение собираемости налогов, что 

способствовало усилению армии и флота и созданию условий 

для роста промышленности и торговли. 

14.  Реформы Петра I в 

области культуры 

Преобразования в хозяйственной жизни страны и изменения в 

государственном устройстве не могли быть проведен без 

подъема общего культурного уровня населения в эпоху Петра I. 

Бюрократический аппарат требовал грамотных чиновников, 

армия и флот – образованных офицеров, строительство 

крепостей, мануфактур – технически грамотных людей.  Был 

открыт ряд учебных заведений узкоспециализированного 

профиля (навигацкая, артиллерийская, инженерная школы, 

госпитальная школа). Для подготовки местных чиновников – 

«цифирные школы», для обучения солдатских детей  

гарнизонные школы. Характерной чертой петровского времени 

является «обмирщение» школы и преобладание среди 

дисциплин точных наук. Нововведения затронули издательское 

дело: был введен новый гражданский шрифт, стала выходить 

первая русская газета, появились учебники. В 1719 году для 

всеобщего обозрения была открыта Кунсткамера – первый в 

России естественно-исторический музей. 

15.  Россия во второй четверти 

XVIII в. Дворцовые 

перевороты 

Петр I скончался 28 января 1725 года, не успев назначить 

наследника. Спор о преемнике решили гвардейские полки, 

которые на протяжении всего 18 века превратились в орудие 

борьбы за власть между соперничавшими группировками, в 

результате чего этот период получил название эпохи 

«дворцовых переворотов». В целом, российское государство 

продолжало идти по пути, проложенном Петром I. За 37 лет на 

троне сменилось 6 монархов, все их которых – женщины и 

дети: Супруга Петра I Екатерина I (1725-1727), Петр II (1727-

1730), Анна Иоанновна (1730-1740), Иван VI с регентшей 

Анной Леопольдовной (1740-1741), Елизавета Петровна (1741-

1761), Петр III (1761-1762) самолично не занимались 

государственными делами. Поэтому в период царствований для 

управления государством существовал особый властный орган, 

в который входили ближайшие советники монарха. Названия 

менялись: Верховный тайный совет, Кабинет министров, 

Конференция при Высочайшем дворе, но суть оставалась та же: 

это были правительства России, которым подчинялись все 

созданные институты власти. 



В царствование Анны Иоанновны небывалых размеров 

достигло влияние иностранцев. Фаворит императрицы 

курляндский герцог Бирон занял господствующее положение 

при дворе. В годы бироновщины на доходные должности 

выдвигались в основном иностранцы, что вызывало протест со 

стороны русского дворянства. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны отличалась 

тенденцией к реформам в духе просвещенных монархов. 

Елизавета вошла в историю также потому, что за 20 лет ее 

царствования не был казнен  ни один человек. Расширяя 

дворянские вольности, правительство Елизаветы активно 

содействовало закрепощению крестьян. Было предоставлено 

право помещикам ссылать провинившихся крепостных в 

Сибирь с зачетом их как рекрутов. Для ее правления 

характерно быстрое развитие дворянского 

предпринимательства, пробуждение у землевладельцев 

интереса к агротехническим улучшениям. Был учрежден 

Дворянский заемный банк в 1753 г, который давал ссуды 

помещикам под залог земли.  

На протяжении всего XVIII века продолжалось интенсивное 

создание мануфактур и наблюдалось постоянное увеличение 

объема промышленной продукции. Но экстенсивное развитие 

металлургии и легкой промышленности исчерпало свои 

возможности к началу XIX века, Россия с характерными для 

нее мануфактурным производством и полукрепостнической 

организацией труда стала заметно отставать. 

16.  Внутренняя политика 

Екатерины II. 

«Просвещенный 

абсолютизм». 

Вторая половина XVIII века была ознаменована 

государственной политикой «просвещенного абсолютизма», 

ценностной основой которой явились идеипрогресса, 

образования и гуманизма. Согласно замыслу Екатерины II 

(1762-1796 гг.), само государство должно постепенно и 

планомерно проводить в жизнь прогрессивные преобразования 

в сфере просвещения и гуманизации общественной жизни.  

Первым мероприятием политики Просвещения стал созыв 

Уложенной комиссии 1767–1768 гг. для выработки новых 

«разумных законов» на основе «Наказа» Екатерины II. Однако 

основная задача Комиссии не была выполнена: из-за 

разногласий депутатов разработать новое уложение не удалось. 

Под предлогом русско-турецкой войны Уложенная комиссия 

была распущена в 1767году. 

Наряду с этим, происходило усиление крепостного права в 

России: 1765 г. — предоставление права дворянству отдавать 

крепостных на каторжные работы. 1767 г. — запрещение 

крестьянам жаловаться на своих помещиков 

Эпоха Екатерины II названа Золотым веком дворянства.  

Жалованная грамота дворянам 1785 г. подтвердила все 

сословные права дворянства (освобождение от обязательной 

службы, подушной подати, телесных наказаний; право на 

неограниченное распоряжение имением и землёй вместе с 

крестьянами); создание дворянских сословных учреждений 

(присвоение дворянству звания «благородного». Значение - 

завершение юридического оформления дворянского сословия в 

привилегированное 

В 1785 г. была издана Жалованная грамота городам, 

направленная на создание системы городского самоуправления 

и закрепление сословного статуса горожан. С 1785 года 

городское население, исходя из имущественного или 

социального признака, делилось на 6 категорий:: 1) настоящие 

городские обыватели (владельцы земли и домов), 2) купцы 3) 

цеховые ремесленники; 4) иностранцы; 5) именитые граждане 

(купцы с капиталами свыше 50 тыс. руб., банкиры, 



судовладельцы, люди творческих профессий, учёные 6) 

посадские люди. 

Проведенная в 1775 году губернская реформа привела к 

увеличению числа губерний (до 50), что способствовало 

усиление контроля над провинцией страны. 

К реформам, соответствующим духу Просвещения, относится 

Манифест о свободе предпринимательства 1775 года, 

разрешающий открывать любое мелкое кустарное 

производство всем гражданам Российской империи. 

Результатом реформы стал рост числа мануфактур и развитие 

мелкого предпринимательства. 

 

Важнейшей финансовой реформой стало начало выпуска 

бумажных денег (ассигнаций), что значительно облегчило 

денежный оборот. 

 Школьная реформа положила начало становлению 

всесословных бесплатных общеобразовательных учреждений. 

Согласно «Уставу народным училищам Российской Империи», 

учреждались два типа училищ – малые и главные. Малые 

училища принимали на 2 года обучения. Преподавалось 

письмо, арифметика, рисование, чистописание. 

Главные училища подготавливали по многопредметной 

пятилетней программе, включающей курсы естественно-

научных дисциплин, языки, архитектура и другие искусства. 

Вводилась классно-урочная система и единые учебные 

программы. 

Вехой в становлении женского образования стало открытие 

Смольного института благородных девиц – первого 

государственного женского учебного заведения. 

Ярким проявлением политики Просвещения стало создание 

системы государственного здравоохранения, ориентированного 

на обеспечение потребностей гражданского населения. 

учреждение Медицинской коллегии - центрального органа 

управления всем медицинским делом Российской империи. 

Вскоре во всех российских губерниях были организованы 

Приказы общественного призрения) – органы местного 

самоуправления организацией социальной и медицинской 

помощи неимущим слоям населения (сиротам, бедным, 

инвалидам и др.). Приказы общественного призрения 

устраивали, содержали и контролировали деятельность 

сиротских домов, городских начальных школ, больниц, аптек, 

богаделен, «домов для умалишенных», а также работных (где 

предоставлялась работа неимущим) и смирительных домов (для 

изоляции людей «непотребного» поведения.  

17.  Внешняя политика России 

во второй половине XVIII 

в. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII века была 

чрезвычайно активной и успешной, что позволило включить в 

состав государства новые земли и укрепить позиции в России 

на международной арене. 

Главным событием внешней политики второй половине XVIII 

в. стали русско-турецкие войны, целью которых было 

обеспечение выхода к Черному морю, защита народов, 

находившихся под турецким игом  и решение проблем набегов 

крымского хана на русские земли. 

Первая русско-турецкая война (1768—1774 гг.). 

 Турция начала военные действия под предлогом 

вмешательства России во внутренние дела Польши и отказа 

вывода русских войск с польской территории. 

 Крупнейшие победы русской армии - битва на реках Ларга и 

Кагул (1770 г.) и Чесменский бой (1770 г.), полководцы Г. 

Спиридов и П. Румянцев. В 1771 г. русские войска вошли в 

Крым.  



 Кючук-Кайнарджийский мир  (1774 г.) - присоединение 

Причерноморья (Новороссии), Приазовья, Прикубанья, 

Кабарды. Крым получил независимость от Турции. Россия 

получила право на военный флот на Черном море и на проход 

через проливы Босфор и Дарданеллы. Россия становилась 

официальным защитником православных народов Османской 

империи. Турция обязана была заплатить России 4 млн. руб. 

контрибуции. 

1783 г. - установление протектората над Восточной Грузией. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Крупнейшими 

сражениями, в которых Россия одержала победу, стали взятие 

Измаила (1790 г.),  морские сражение у о. Тендра (1790 г.) и м. 

Калиакрия (1791 г.). Полководцы войны 1787-1791 гг.: Г. 

Потемкин, А. Суворов, М. Кутузов, Ф. Ушаков. 

По Ясскому миру 1791 года Турция признала Крым владением 

России, междуречье Буга и Днестра также вошло в состав 

России. Турция признала российское покровительство Грузии 

по Георгиевскому трактату.  

Западное направление внешней политики - в результате трех 

разделов Польши между Пруссией Австрией и Российской 

империей (1772, 1793, 1795 гг.)  в состав России вошли 

развитые и густонаселенные территории Правобережной 

Украины, Белоруссии, Литва, что благотворно сказалось на 

развитии России. 

После Великой Французской революции Россия активно 

включилась в борьбу против революционных сил и 

французской экспансии в Европе. В конфликте между США и 

Британией Россией был занят проамериканский вооруженный 

нейтралитет. 

18.  Россия на рубеже XVIII–

XIX вв. Правление Павла 

I. 

Основной тенденцией правления Павла I стало проведение 

контрреформ, направленных  на отмену части преобразований 

Екатерины 2. 

Главной целью сословных реформ Павла I было ограничение 

привилегий дворянства и некоторое облегчение положения 

крестьян. 

Произошло восстановление налогов для дворян, ликвидация 

дворянских собраний, лишение дворян права подавать жалобы 

императору, в сенат и губернаторам, введение телесных 

наказаний за уголовные преступления  

Самым известным указом Павла I стал Манифест о 

трёхдневной барщине (1797 г.), ограничивающий работу 

крестьян на помещика 3 днями в неделю. Несмотря на 

рекомендательный характер, он имел серьезное значение, так 

как стал первым шагом к ограничению крепостного права. 

Кроме того, крестьянам было разрешено жаловаться на 

помещиков, введен запрет продавать дворовых людей и 

безземельных крестьян. 

1797 год издан Закон о престолонаследии, восстанавливающий 

наследования царской власти по старшинству мужской линии, 

что привело к завершению эпохи дворцовых переворотов. 

Внешняя политика Павла I. В 1797–1800 гг. Россия активно 

участвовала в Антифранцузских коалициях (Россия, Австрия, 

Англия, Османская империя, Неаполь). В антинаполеоновских 

войнах Российской армией одержала ряд побед. В 1798 г. 

Черноморская эскадра Ф. Ушакова отбила у французов 

крепость Корфу в Средиземноморье. В ходе Итальянского 

похода А. Суворова произошло освобождение от французов 

Северной Италии (1799 г.).  

1800 г. произошло изменение внешнеполитического курса 

России - переориентация на союз с Францией. 

Дипломатические отношения с Австрией и Англией были 



разорваны. Россия вошла в союзы против Англии и Австрии и 

начала подготовку русской армии к походу в Индию, которая 

являлась британской зоной влияния. 

Недовольство дворянства и Англии внутренней и внешней 

политикой царя привели к дворцовому перевороту (1801 г.), в 

результате которого Павел I был убит. 

19.  Внутренняя политика 

России в 1801–1825 гг. 

 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и 

его окружение. Создание министерств. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. 

Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Основные 

итоги внутренней политики Александра I.  

 

20.  Внешняя политика России 

в 1801–1815 гг. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные 

цели и направления внешней политики. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его 

последствия. Континентальная блокада. 

Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Причины, 

планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская 

битва. Патриотический подъём народа. Герои 

войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль 

и национальное самосознание.  

Заграничный поход русской армии 

1813–1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–

1825 гг. 

21.  Общественная мысль и 

общественное движение 

России в 1801–1825 гг. 

 

Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. 

Южное общество; «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Последствия движения декабристов 

22.  Внутренняя политика в 

царствование Николая I. 

 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. III Отделение. Кодификация 

законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие 

России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами 

П.Д. Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 

23.  Внешняя политика России 

во второй половине 1820-х 

– 1850-х гг. 

Внешняя политика России во второй 

четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. 

Имамат; движение Шамиля. Крымская 

война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм 

защитников Севастополя (В.А. Кор- 

нилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). 

Парижский мир. Причины и послед- 

ствия поражения России в Крымской 



войне 

24.  Общественная мысль 

России во второй четверти 

ХIХ в. 

Последствия движения декабристов. 

Охранительное направление. 

Теория официальной народности 

(С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. 

Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв, Т.Н. Гра- 

новский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. 

Герцен, 

Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). Русский 

утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

25.  Подготовка и проведение 

крестьянской реформы 

1861 г. 

 

Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. временно-обязанные крестьяне; отрезки; 

прирезки; мировые посредники; уставная грамота, выкупная 

операция. Значение отмены крепостного права. 

26.  Великие реформы 1860–

1870-х гг. 

В ходе Великих реформ с 1860-х по 1870-е годы был 

осуществлен комплекс либерально-демократических 

преобразований, которые затрагивали все стороны жизни 

Российского государства: судебную систему, армию, 

образование, крестьянский и городской быт,  

1864 г. - земская реформа предусматривавшая создание 

системы земств — выборных органов местного самоуправления 

в сельской местности. Земства создавались в центральных 

русских губерниях, были лишены политической власти и права 

на объединение. Большинство мест в земских учреждениях 

занимали дворяне. В функции земств входило развитие 

местной промышленности, строительство дорог, оказание 

помощи населению в годы неурожаев, открытие школ, 

больниц, домов призрения.  

Главной заслугой земства стало создание участковой земской 

медицины - первой формы медико-санитарного обеспечения 

сельского населения России.  Деятельность земской медицины 

включала: оказание медицинской помощи сельскому 

населению; родовспо-можение; борьбу с инфекционными 

заболеваниями, сифилисом,  оспой (оспопрививание), 

дифтерией, санитарный надзор и санитарные мероприятия; 

санитарную статистику и распространение гигиенических 

знаний. К началу XX в. в большинстве уездов плата за 

медицинскую помощь была отменена.  

1864 г. — судебная реформа ввела в российскую юридическую 

практику принципы, которые остаются актуальными и по сей 

день. 

Реформа предусматривала введение всесословности суда  

(равенства всех сословий перед законом), несменяемость судей, 

независимость их от администрации, гласность (открытость 

судебных заседаний), состязательность судопроизводства 

(наличие адвоката и прокурора). Для сложных уголовных дел 

вводился институт присяжных заседателей.  

Телесные наказания сохранялись для ссыльных и каторжных, 

штрафников в армии, а также крестьян. 

В 1861–1874 гг. была проведена  военная реформа, главными 

положениями которой стали введение всеобщей воинской 

повинности вместо рекрутского набора, сокращение сроков 

службы до 6-7 лет, перевооружение армии и флота (введение 

нарезных ружей), сокращение численности армии на 40 %. 



Военная служба стала обязательной для всех сословий, 

произошло расширение сети военных и юнкерских училищ, 

куда принимались представители всех сословий.  

Итоги военной реформы: создание армии, обладающей 

обученными резервами, улучшение подготовки офицерских 

кадров, перевооружение армии, устранение отставания 

вооруженных сил России от западноевропейских армий. 

В 1863–1864 году произошла реформа образования, которая  

была направлена на становление системы бессословного 

образования. Важным достижением реформы стала 

демократизация образования. Земствам, общественным 

организациям и частным лицам было предоставлено право 

открывать учебные заведения. 

1863 г. — принятие университетского устава, расширявшего 

автономию университетов (создание советов университетов, 

право на избрание ректора). 

Данный период характеризуется интенсивным развитием 

женского образования, ростом числа женских гимназий, 

открытием высших женских учебных заведений («Высшие 

женские курсы» и др.). 

27.  Внешняя политика России 

в 1856–1894 гг. 

Развитие капитализма, осуществление военной реформы 

изменили положение страны, появились условия для решения 

восточного вопроса. После  поражение Франции во франко-

прусской войне1870–1871 гг.,  Россия аннулировала условия 

Парижского мира 1856 г.  и  вернула право иметь военный флот 

и базы на Черном море. 

Под влиянием национально-освободительного движения 

народов Балканского полуострова против турецкого 

владычества царское правительство, считавшее себя 

защитником православных народов, объявило войну Турции 

1877-1878 гг. Военные действия развернулись на Балканах и на 

Кавказе. Основные события войны: 4-месячная осада русскими 

войсками крепости Плевна, оборона Шипкинского перевала, 

взятие Карса. В военных действиях прославились генералы М. 

Д. Скобелев, И. В. Гурко, на Кавказе видную роль сыграл М. Т. 

Лорис-Меликов. В начале 1878 г. русские силы двинулись к 

Стамбулу, но под нажимом Великобритании они были 

остановлены в предместьях турецкой столицы. 19 февраля 1878 

г. в Сан-Стефано, был подписан мирный договор. Согласно 

договору независимость получили Сербия, Черногория и 

Румыния. Автономии предоставлялись Болгарии, Боснии и 

Герцеговине. Россия вернула Южную Бесарабию, приобрела 

ряд крепостей на Кавказе. Договор вызвал противодействие 

западных держав. Летом 1878 г. состоялся Берлинский 

конгресс, пересмотревший условия мира с Турцией в худшую 

для России и балканских народов сторону. 

Начинается образование военных блоков. В 1873 г. был 

заключен договор России, Австро-Венгрии и Германии – 

«Союз трех императоров». Но после русско-турецкой войны 

Россия сблизилась с Францией. Против этого выступила 

Германия. В 1879 г. Германская империя заключила военный 

союз с Австро-Венгрией, в 1882 г. к ним присоединилась 

Италия. Образовался Тройственный союз. В ответ на это 

Россия в 1891–1893 гг. пошла на военный союз с Францией, к 

которому в 1907 г. присоединилась Англия («антанте 

кордиале» – сердечное согласие, отсюда название союза – 

«Антанта»). Борьба двух этих блоков привела в начале ХХ в. к 

Первой мировой войне. 

В 1867 г. Александр II продал Аляску с Алеутскими островами 

США за 7, 2 млн долларов для укрепления связей с этим 

государством и пополнения казны. В 1875 г. по договору с 



Японией к России отошел остров Сахалин, а Япония получила 

Курильские острова. 

В 1864 г. началось военное проникновение России в Среднюю 

Азию. В 1865 г. русские войска войска взяли Ташкент,было 

образовано Туркестанское генерал-губернаторство. В 1868 г. 

Кокандское ханство и Бухарский эмират признали вассальную 

зависимость от России. В 1873 г. в зависимость от России 

попало Хивинское ханство, в 1881–1884 гг. к России отошли 

Туркмения и горные районы Памира. В новоприсоединенных 

землях было ликвидировано рабство, ограничено крупное 

феодальное землевладение, получили развитие 

промышленность, торговля и просвещение. 

28.  Общественная мысль и 

общественное движение 

России во второй 

половине 1850-х – 1890-е 

гг. 

Общественные движения второй 

половины XIX в. Подъём общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое 

движение: идеология (М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв), организации, 

тактика. «Хождение в народ»: причины, особенности, итоги. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. 

Зарождение 

российской социал-демократии. 

29.  Внутренняя политика в 

царствование Александра 

III. 

После гибели Александра II от на престол вступил его сын, 

Александр III (1881–1894). Ближайшим советником царя стал 

бывший наставник Александра К. П. Победоносцев, 

занимавший пост обер-прокурора Святейшего Синода. 

Большим влиянием пользовался и известный реакционный 

журналист М. Н. Катков. В начале царствования Александра III 

Победоносцев подготовил Манифест «О незыблемости 

самодержавия», отказывающий обществу в продолжении 

либеральных реформ. К середине 1880-х гг. правительство 

переходит к реакционному курсу, получившему название 

«политика контрреформ». В 1889 г. был издан закон о земских 

участковых начальниках, касавшийся местного крестьянского 

управления и ставивший его под контроль администрации. В 

1892 г. издано городовое положение, распространявшее такой 

же порядок и на городское самоуправление. В образовании 

усиливался сословный характер: повышена плата за обучение в 

университетах; издан так называемый «циркуляр о кухаркиных 

детях», предписывавший не допускать в гимназии детей из 

низших сословий; ограничены права университетского 

самоуправления. Ужесточена цензура. Но придерживаясь 

реакционного курса в политике, правительство Александра III 

поощряло развитие капитализма в социально-экономической 

сфере. 

В 1883 г. крестьяне были переведены на обязательный выкуп, а 

выкупные платежи понижены. Учреждался Крестьянский 

поземельный банк, помогавший крестьянам в покупке земли; 

начата отмена подушной подати; принято рабочее 

законодательство, регулировавшее отношения между 

капиталистами и наемными рабочими; ограничивалось 

применение детского труда. При Александре III Россия 

практически не вела войн, за что царь получил прозвание 

Миротворца 

30.  Русско-японская война. 

 

В начале ХХ в. борьба за господство на Дальнем Востоке 

привела к обострению противоречий между Россией и 

Японией. Россия по договору 1898 г. арендовала у Китая 

Ляодунский полуостров, где создала военно-морскую базу 

Порт-Артур. Интересы царского правительства 

распространялись на территорию Маньчжурии, где строилась 

Китайско-Восточная железная дорога, и Кореи. Япония также 



претендовала здесь на свое влияние. Николай II надеялся 

провести «маленькую победоносную войну», которая могла бы 

отодвинуть надвигающийся в стране революционный взрыв, но 

расчеты на победу не оправдались. 

В ночь на 27 января 1904 г. без объявления войны, японский 

флот атаковал стоявшую на рейде эскадру Порт-Артура. В 

корейском порту Чемульпо произошел неравный бой крейсера 

«Варяг» и канонерки «Кореец» с японской эскадрой. В марте 

1904 г. броненосец «Петропавловск» с командующим С. О. 

Макаровым затонул, подорвавшись на мине. Используя 

бездействие командующего сухопутными силами А. Н. 

Куропаткина, японская армия отрезала Порт-Артур от 

основных русских сил. В крупных сухопутных сражениях 

русская армия потерпела поражение: под Ляояном (август 1904 

г.), на р. Шахэ (сентябрь-октябрь) и под Мукденом (февраль 

1905 г.). Осенью 1904 г. из Балтийского моря на выручку Порт-

Артуру была отправлена 2-я Тихоокеанская эскадра под 

командованием адмирала З. П. Рожественского. Пока эскадра 

двигалась на Дальний Восток, 20 декабря 1904 г. Порт-Артур 

был сдан японцам. 

В мае 1905 г. в Цусимском проливе русская эскадра была 

разбита. В августе 1905 г. в американском городе Портсмуте 

был заключен мирный договор, который с российской стороны 

подписал председатель правительства С. Ю. Витте. По 

Портсмутскому миру Россия утрачивала южную часть 

Сахалина, Япония получала в аренду Квантунский 

(Ляодунский) полуостров с Порт-Артуром. Также Япония 

оккупировала Корею. 

31.  Первая русская революция 

1905–1907 гг. 

Обострение крестьянского, рабочего, национального вопросов, 

поражение в русско-японской войне привело к 

революционному взрыву 1905 г. Характер революции- 

буржуазно-демократический, задачи:  свержение 

самодержавия, введение политических свобод, уничтожение  

сословного строя, национального неравноправия Начало 

революции - 9 января 1905 г. -  расстрел мирного шествия 

рабочих, организованного Гапоном («Кровавое воскресенье»). 

Известие о расстреле мирного шествия привело к массовым 

забастовкам в промышленно развитых районах страны, где был 

сконцентрирован рабочий класс. В ходе забастовки в мае 1905 

г. в городе Иваново-Вознесенске был создан Совет рабочих 

уполномоченных. Весной 1905 г. по всей стране началось 

мощное крестьянское движение, сопровождавшееся разгромом 

помещичьих усадеб. В армии и на флоте начинается брожение, 

самым ярким свидетельством чему стало восстание на 

броненосце «Князь Потемкин-Таврический» в июне 1905 г. 

Наивысший подъем революции приходится на октябрь – 

декабрь 1905 г. В середине октября 1905 г. мощное 

забастовочное движение  в стране слилось в единую 

Всероссийскую октябрьскую политическую стачку (2 млн 

человек). Это заставило Николая II пойти на уступки: 17 

октября он подписал манифест, «даровав» свободу слова, 

печати, собраний, союзов и пр. Созывалась Государственная 

дума, без одобрения которой ни один российский закон не мог 

иметь полной силы. К выборам в Думу привлекались все слои 

российского общества. Формально манифест превращал 

самодержавную монархию в ограниченную. Либералы считали 

что революция закончилась, левые же партии считали 

необходимым продолжать революцию. 

В декабре 1905 г. в Москве вспыхнуло вооруженное восстание, 

в ходе которого происходили столкновения рабочих с полицией 

и войсками. Бои в Москве продолжались с 10 до 19 декабря. 



Лишь прибытие из Петербурга гвардейского Семеновского 

полка позволило подавить последний очаг восстания – в районе 

Пресни. Революция пошла на спад. В 1906 г. рабочее движение 

уменьшилось, хотя значительно возросла борьба крестьян, 

добивавшихся отмены выкупных платежей и снижения 

арендной платы за землю. 

Манифест 17 октября привел к консолидации либеральных 

политических сил, так как открыл путь к легальной 

политической борьбе и образованию своих партий. Из них 

основными стали две: Конституционно-демократическая 

партия (кадеты) и «Союз 17 октября» (октябристы). 

Представляли интересы  

интеллигенции – земской и городской. Лидер -  П. Н. Милюков. 

Для решения аграрного вопроса -  принудительное отчуждение 

части помещичьих земель за выкуп;  рабочего вопроса  -  

введение 8-часового рабочего дня; национального вопроса -  

право обучения на родном языке в национальных окраинах 

России, предоставление автономии Польше. Наиболее 

приемлемой формой государственного правления признавалась 

конституционная монархия. 

В партию октябристов входили представители крупной 

буржуазии и обуржуазившиеся помещики. Лидерами партии 

являлись А. И. Гучков и Д. Н. Шипов. Октябристы считали 

достаточными меры, предоставленные манифестом 17 октября, 

и опасались дальнейших реформ. 

Революционное крыло  - социалистические партии.  

В 1898 г. I съезд РСДРП (Российской социал-демократической 

рабочей партии) положил начало созданию марксистской 

рабочей партии, оформление которой завершилось на II съезде 

в 1903 г. На II съезде была принята программа партии, 

состоявшая из двух частей: программы-минимум и программы-

максимум. Первая предусматривала свержение царизма и 

установление демократической республики, вторая – победу 

пролетарской революции, установление диктатуры 

пролетариата и строительство социализма. Вскоре после 

образования РСДРП раскололась на два течения – большевиков 

и меньшевиков. Лидером большевиков стал В. И. Ленин. Среди 

меньшевиков выделялись Г. В. Плеханов и Л. Мартов. Социал-

демократы, опираясь на учение К. Маркса, считали пролетариат 

главной силой будущей революции. В вопросе о союзниках 

рабочего класса в революции между большевиками и 

меньшевиками были разногласия: большевики считали 

союзником пролетариата крестьянство, а меньшевики – 

буржуазию. 

В конце 1901 г. неонароднические группы объединились в ПСР 

– партию социалистов-революционеров (эсеров). Они 

выступали за крестьянскую революцию, против самодержавия 

и помещичьего землевладения, за социализм на основе общины 

(социализацию земли), широкие демократические 

преобразования. Для революционного возбуждения народа 

эсеры широко использовали террор и в начале ХХ в. 

организовали несколько громких покушений на министров и 

крупных чиновников. Лидерами партии были В. М. Чернов, Г. 

А. Гершензон, организаторами террора – Е. Азеф и Б. В. 

Савинков. 

Правое крыло было представлено  консервативными партиями:  

«Совет объединенного дворянства», «Русский народный союз 

имени Михаила Архангела» и «Союз русского народа». Стояли 

за незыблемость самодержавия, придания Государственной 

думе статуса императорского «совета». Лидером правых был В. 

М. Пуришкевич. Главными участниками правого крыла 



общественного движения были дворяне – помещики старого 

закала, зажиточное городское мещанство. Монархисты имели 

ясную идеологию: все беды России исходят от 

революционеров-интеллигентов и инородцев. В 1905–1906 гг. 

члены боевых дружин – черносотенцы, пользуясь негласной 

поддержкой правительства, совершали убийства 

революционеров, устраивали еврейские погромы, участвовали 

в разгонах митингов и демонстраций. 

Выборы в I Государственную думу (апрель - июль 1906 г. 

)были проведены на основе избирательного закона, 

обеспечивавшего в парламенте преимущество помещиков и 

крупной буржуазии. Все избиратели делились на 4 курии в 

зависимости от имущественного и сословного положения. 

Выборы не являлись ни прямыми, ни равными. Самой крупной 

партийной фракцией в Думе стали кадеты. Интересы 

крестьянства представляла фракция трудовиков. Социал-

демократы (меньшевики) получили 18 депутатских мест. 

Большевики и эсеры выборы бойкотировали. Главный вопрос -  

аграрный. Трудовики предложили программу полного 

безвозмездного уничтожения помещичьего землевладения. 

Царским манифестом, обвинившим Думу в «разжигании 

смуты», она была распущена. 

II Дума собралась в феврале 1907 г. В выборах в нее принимали 

участие и большевики и эсеры. Дума отвергла аграрный закон, 

предложенный председателем Совета министров П. А. 

Столыпиным и подписанный Николаем II в ноябре 1906 г. 3 

июня 1907 г. Дума была разогнана, и без ее согласия введен 

новый избирательный закон. Поэтому события, связанные с 

разгоном II Государственной думы, оцениваются историками 

как третьеиюньский государственный переворот. Революция 

закончилась. 

32.  Столыпинская аграрная 

реформа. 

Аграрная реформа 1906 г. связана с именем главы 

правительства П.А. Столыпина. Её начало совпало со временем 

первой русской революции.  

Цели реформы: 1) уничтожение крестьянской общины, 2) 

окончательное уравнивание крестьян в правах с другими 

сословиями, 3) включение земли в гражданский оборот, 4) 

расслоение крестьянства, выделение в его среде сельской 

буржуазии, 5) формирование рынка свободных рабочих рук, 6) 

переселение из центральных районов страны на периферию 

наиболее бедных и радикальных групп крестьянства. 

Курс на создания прослойки крестьян-собственников. Реформа 

закреплялась рядом законодательных актов. Один из них, Указ 

«О дополнении некоторых постановлений действующего 

закона, касающегося крестьянского землевладения и 

землепользования» был принят 9 ноября 1906 г. Им 

провозглашался свободный порядок выхода из общины в 

любое время и закреплялись наделы в собственность. За 

домохозяином оставались все участки общинной земли, 

находившиеся в его пользовании в течение времени, 

прошедшего с момента последнего передела.  

Результаты реформы. По итогам реформы от «гнёта» общины 

было избавлено несколько миллионов крестьян, ставших 

полноправными собственниками своих земельных наделов. 

Вместе с тем реформа не была доведена до конца и буржуазная 

прослойка российского крестьянства так и не сформировалась. 

33.  Военные действия и 

внешняя политика России 

в годы Первой мировой 

войны. 

Военные действия. В 1914 г. русские войска вторглись в 

Восточную Пруссию, что заставило германское командование 

перебросить войска с Западного на Восточный фронт. 

Воспользовавшись ошибками русского командование, 

противник нанёс русским войскам тяжёлое поражение. В 



Галиции войска русского Юго-Западного фронта разгромили 

австро-венгерские войска (взятие Львова, выход передовых 

частей к предгорьям Карпат). В феврале 1915 г. русскими после 

длительной осады взята крепость Перемышль, в плен попадают 

120 тыс. австро-венгерских солдат и офицеров. В 1915 г. 

Германия разработала кампанию, нацеленную на разгром 

русских войск и вывод России из войны. В апреле 1915 

противник начал наступление на Восточном фронте, прорвав 

оборону русских войск. Были оставлены значительные 

территории: Галиция, Польша, часть Прибалтики. В мае-июне 

1916 г. русский Юго-Западный фронт под командованием ген. 

А.А. Брусилова прорывает оборону австро-германских войск 

(«Брусиловский прорыв»), что вынуждает немцев и австрийцев 

к переброске войск с западного и итальянского фронтов на 

восточный. В 1915-1916 гг. русская армия ведёт успешные 

военные действия против Турции в Закавказье (Эрзерумская и 

Трапезундская операции). Военные действия в 1917 г. были 

осложнены начавшимся революционным брожением в армии, 

что привело к неудаче «июньского наступления» и потере ряда 

территорий. 

Внешняя политика. Российская империя вступила в первую 

мировую войну, будучи союзницей стран Антанты – Франции и 

Великобритании (в дальнейшем в войну на стороне Антанты 

вступили Италия, США и ряд других стран). Ей противостояла 

коалиция Центральных держав – Германия, Австро-Венгрия, 

Турция, Болгария. Формальным предлогом было исполнение 

союзнических обязательств и защита Сербии от австро-

венгерской агрессии. Среди целей, поставленных Россией, 

было воссоединение всей Польши под русским протекторатом, 

присоединение турецкой Армении, установление контроля над 

черноморскими проливами (Босфором и Дарданеллами). 

Общество было неподготовлено к войне, и патриотическое 

воодушевление быстро сменилось поисками ответственных за 

военные поражения, что дестабилизировало обстановку в 

стране и в конечном счёте привело к Февральской революции. 

34.  Развитие Великой 

Российской революции от 

февраля к июлю 1917 г. 

Восстание в Петрограде и ликвидация монархии. Началом 

революции считают стихийную антиправительственную 

демонстрацию в Петрограде 23 февраля (8 марта по новому 

стилю) 1917 г. Расширялось число бастующих заводов, 

бастующие увеличивали ряды манифестантов. Нелегальная 

оппозиция (в первую очередь эсеры и социал-демократы) уже в 

первые дни волнений придавала начавшемуся движению 

политический смысл и организованность. Победа восстания 

зависела от того, чью сторону примут войска. Многие из 

войсковых частей либо отказывались выходить из казарм, либо 

присоединялись к восставшим. К 28 февраля власть 

правительства в Петрограде была фактически уничтожено. 

Понимая бесцельность дальнейшей борьбы, император 

подписал 2 марта в Пскове манифест об отречении от престола 

от имени своего и сына, наследника цесаревича Алексея. 3 

марта 1917 г., после совещания с думскими деятелями, Михаил 

Александрович также отказался от престола. 

Двоевластие. Революция обусловила создание двух 

конкурирующих политических систем: Временного 

правительства и Петроградского совета. Конфликты между 

правительством и Советами обнаружились уже в первые 

месяцы революции, но поначалу споры не достигали той 

степени ожесточённости, апогей которой приходится на осень 

1917 г. Временное правительство принимало важнейшие 

государственные акты и непосредственно руководило страной, 

а Центральный исполнительный комитет (ЦИК) Советов 



контролировал деятельность правительства и иногда 

подправлял её (вначале большинство в ЦИК составляли 

меньшевики и эсеры). 

«Апрельские тезисы» Ленина. На следующий день после 

приезда в Петроград из эмиграции, 4 апреля 1917 г. Ленин 

выступил с тезисами «О задачах пролетариата в данной 

революции» («Апрельские тезисы»), где раскритиковал мнение 

о том, что после свержения монархии война стала 

«революционной и «оборонительной». Он по прежнему считал 

ее «грабительской» и «империалистической». «Никакой 

поддержки Временному правительству» – эта ленинская строка 

стала осью «Апрельских тезисов».  

Правительственные кризисы. Первый из кризисов 

послефевральской эпохи связан с отправкой 18 апреля 1917 г. 

ноты министра иностранных дел П.Н. Милюкова союзным 

державам. В этой ноте заподозрили возвращение к 

«империалистическим целям» войны. В результате Милюков и 

военный министр А.И. Гучков были вынуждены покинуть свои 

посты. «Июньский кризис» был вызван опасениями столичного 

гарнизона , опасавшегося отправки на фронт. 

 

 

35.  Развитие Великой 

Российской революции в 

июле – октябре 1917 г. 

Утверждение Советской 

власти в столицах и на 

местах. 

Июльский кризис. Нерешённость внешнеполитических и 

экономических задач определяла многочисленных 

правительственные кризисы послефевральской эпохи. Один из 

них разразился в июле 1917 г. Поводом для массовых 

выступлений в столице стали слухи о возможной отправке 

«революционных» солдат на фронт – вследствие провала 

русского «июньского» наступления. 2 июля 1917 г. министры-

кадеты, заявив, что не желают нести ответственность за распад 

страны, подали в отставку. Одновременно солдаты нескольких 

воинских частей отказались отправиться на фронт и начали 

усиленно подталкивать большевиков к тому, чтобы те 

возглавили их движение (сами большевики колебались, 

призывая ограничиться мирной демонстрацией). Тем самым, 

они намеревались придать ему политический смысл. Начались 

столкновения и перестрелки вооружённых «демонстрантов» с 

правительственными войсками. Все это быстро окончилось 

вытеснением, арестами и разоружением восставших. 

Большевики учли уроки «июльского кризиса» и в октябре 1917 

г. бескомпромиссно вступили в борьбу с правительством. 

«Дело Корнилова». Новым верховным главнокомандующим 16 

июля назначается генерал Л.Г. Корнилова, не скрывавший 

отвращения к послефевральской анархии в армии. На фронте 

вводилась смертная казнь за воинские преступления. 6-22 июля 

формируется второе коалиционное Временное правительство, 

более «правое» по составу. Председателем становится эсер 

А.Ф. Керенский. Ленин считал июль 1917 г. концом 

«двоевластия». Верхушка Советов, по его мнению, уже не 

могла и не хотела контролировать правительство, действуя 

заодно с Керенским. 12-15 августа в Москве проходит 

Государственное совещание, на котором Л.Г. Корнилов 

потребовал наведения порядка в стране, что дало повод 

рассматривать само совещание как шаг к подготовке 

контрреволюционного мятежа. Движение России «вправо» 

было прервано т.н. «корниловским мятежом», конфликтом 

Корнилова с Керенским. Обе враждующие стороны обвиняли 

друг друга в провокации, и найдётся немало документов, 

подтверждающих их точку зрения. 27 августа Корнилов двинул 

на Петроград войска ген. А.М. Крымова, однако 

железнодорожники разобрали пути, а мятежные войска 



разложились под влиянием посланных к ним агитаторов. 

Корнилов и поддерживавшие его командующие фронтами 

были арестованы. Новым верховным командующим становится 

сам Керенский. 

Восстание в Петрограде. 1 сентября 1917 г. правительство, не 

дожидаясь созыва Учредительного собрания, объявило Россию 

республикой. Прекратились преследования большевиков, и 14 

сентября собралось Демократическое совещание, 

сформировавшее предпарламент (консультационный орган). 

Прологом большевистского восстания стала организация 

Петроградского военно-революционного комитета (формально 

– для защиты столицы от немцев). Октябрьская революция 

1917 г. на своём начальном этапе повторила сценарий 

февральского переворота: от центра к провинциям. Отправной 

точкой революции стал захват большевиками власти в 

Петрограде 25-26 октября 1917 г. Сопротивление мятежникам 

оказали только юнкера военных училищ.  В ночь с 25 на 26 

октября резиденция правительства – Зимний дворец – была 

взята восставшими. Переворот завершился без ожесточенных 

схваток. Последующее быстрое упрочение власти Советов во 

многих частях страны наглядно вскрыло слабость местных 

политических органов Временного правительства. 

Большевизированным Советам нетрудно было опереться на 

поддержку анархиствующих солдат и забрать бразды 

правления в свои руки. К концу ноября 1917 г. советская власть 

победила более чес в половине губернских городов 

европейской части России. 

36.  Первые декреты 

большевиков. Первая 

Конституция Советской 

России. 

 

Декрет о мире. Декрет о мире предлагал немедленно 

прекратить войну и начать переговоры между всеми 

воюющими странами о заключении мира без аннексий (т.е. без 

захвата чужих земель и насильственного присоединения 

живущих там народностей) и без контрибуций (оплаты 

военных расходов). Возможность тайного рассмотрения 

условий мира отвергалась. Отменялись все тайные договора, 

заключенные царским и Временным правительством, и 

сообщалось об их предстоящей полной публикации. Декрет о 

мире, претендуя на статус государственного акта, имел ярко 

выраженную пропагандистскую направленность. Он обращался 

то к правительствам, то, через их головы, к народам воюющих 

стран. 

Декрет о земле. Декрет отменял помещичью собственность на 

землю немедленно и безо всякого выкупа. Все земли 

передавались в распоряжение волостных земельных комитетов 

и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до 

Учредительного собрания. Отменялось право частной 

собственности на землю. Декрет ускорил аграрную революцию 

1917 г., и не прекратил грабёж, в который вылился захват 

помещичьих земель. 

Конституция РСФСР. 10 июля 1918 г. V съезд Советов принял 

первую советскую Конституцию. Она состояла из 6 разделов: 

1) Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 

2) Общие положения Конституции РСФСР, 3) Конструкция 

советской власти в Центре и на местах, 4) Активное и 

пассивное избирательное право, 5) Бюджетное право, 6) О 

гербе и флаге РСФСР. В Декларации определялась социальная 

основа новой государственности – диктатура пролетариата и ее 

политическая основа – система советов рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов. Среди основных принципов 

Конституции 1918 г.: 1) диктатура пролетариата, 2) система 

Советов, 3) федеративное устройство, 4) национализация 

экономики. 



37.  Гражданская война и 

интервенция в России. 

 

Причины Гражданской войны. Фактически война была 

порождена тем же духом анархии и многовластия, которые 

ранее привели к власти большевиков. Её ожесточенность и 

размах не объяснить одним лишь сопротивлением 

«буржуазных», привилегированных ранее классов. На обеих 

сторонах баррикад можно увидеть представителей всех слоёв и 

классовых групп. Крестьяне были недовольны 

продовольственной диктатурой, объявленной в мае 1918 г., и 

попытками расколоть деревню по имущественному признаку. 

Рабочие видели, что их материальное положение постоянно 

ухудшается, а свобода взглядов преследуется. Офицерство 

остро чувствовало свою ущемлённость со стороны 

анархиствующих низов и верхов, подозревающих его в 

контрреволюции. Война отразила анархический дух общества, 

его экстремизм, непризнание компромиссных правил 

политической игры. 

Фронты Гражданской войны. Среди историков не достигнут 

консенсус относительно начала Гражданской войны, одни 

историки связывают её с октябрьским переворотом, другие с 

мятежом чехословацкого корпуса весной 1918 г. Военные 

действия советской власти против различных 

антибольшевистских сил развивались на Востоке (Уфимская 

директория, затем адмирал А.В. Колчак),  Юге (А.И. Деникин, 

П.Н. Врангель), Севере (Верховное управление Северной 

области) и Западе (Н.Н. Юденич) России. Интервенция 

иностранных государств заключалась во вводе иностранных 

войск в отдельные регионы страны (англичане на Севере 

России, японцы – на Дальнем Востоке и т.д.) для охраны своей 

собственности и продвижения своих интересов в 

коллапсирующей России. Поддержка интервентами Белого 

движения была весьма незначительна. С 1920 г., одновременно 

с коллапсом Белого движения, вспыхивают крестьянские 

восстания: Тамбовское, Западно-Сибирское, восстание 

матросов в Кронштадте. Их причинами является 

продовольственная диктатура советской власти, подавление ею 

прав и свобод (лозунг «За Советы без большевиков» 

кронштадских матросов). 

Причины победы большевиков. Большевики оказались 

решительнее и последовательнее своих противников. Они дали 

независимость всем, кому нельзя было не дать (в отличие от 

Белого движения, верного лозунгу «Единой и Неделимой 

России»), сократив ряды выступавших против них, но не теряя 

надежды при случае вернуть утраченное. Большевики широко 

использовали доходчивые, иногда примитивные 

идеологические формулы, которые имели более весомое 

агитационное значение, чем либерально-патриотические фразы 

их противников из лагеря белых. Они немедленно 

декларировали передачу земли крестьянам, в то время как 

антибольшевистские правительства долго и безуспешно 

пытались решить этот вопрос компромиссными мерами. 

Прагматический дух большевиков, типичным представителем 

которого был Ленин, стал решающим условием их победы. 

 

38.  Политика военного 

коммунизма. 

Характеристика военного коммунизма. Главные элементы 

военного коммунизма: 1) обобществление крупных, средних и 

мелких предприятий в промышленности; 2) введение 

продовольственной развёрстки для крестьян; 3) объявление 

всеобщей трудовой повинности; 4) натурализация 

хозяйственных отношений, вытеснение денег как средства 

обращения из сферы экономики; 5) запрещение свободной 

торговли; 6) уравнительность в оплате труда. 



Продовольственная развёрстка. Причины введения развёрстки: 

1) развал промышленности, нарушивший нормальный 

товарообмен между городом и деревней; 2) снижение 

товаропроизводительности деревни, как вследствие разгрома 

помещичьих имений, так и в результате послеоктябрьского 

земельного передела, введения хлебной монополии и 

продовольственной диктатуры; 3) потеря многих российских 

житниц советской властью в ходе Гражданской войны (Сибирь, 

Поволжье, Кубань, Украина). 

Декрет о продразвёрстке 11 января 1919 фиксировал элементы 

аграрной политики, сохранявшиеся вплоть до 1921 г. При 

взимании развёрстки старались придерживаться двух 

принципов: с одной стороны, стремились изымать только 

излишки продуктов, не трогая то, что было нужно для питания 

самого крестьянина; с другой стороны, сумма развёрстки для 

нужд армии и рабочих могла быть уменьшена – поэтому у 

крестьян отнимали не только «излишнее», но и необходимое. 

Это привела к голоду и крестьянским восстания (Тамбовскому, 

Западно-Сибирскому и т.д.). 

 

39.  Индустриализация СССР.

  

Сущность индустриализации. Командная экономика означала 

всепроникающий, тотальный контроль государства над 

производством и потреблением любой продукции. 

Индустриализация и коллективизация – два важнейших 

экономических события в жизни страны, которые придали 

«командной» экономике окончательный облик. 

Для определения сроков и объёмов индустриализации 

(наращивания промышленного потенциала) требовалось 

решить главный вопрос: где взять деньги на неё? Согласно 

Пленуму ЦК ВПК(б) в апреле 1926 г. среди источников 

«первоначального социалистического накопления» были 

названы «экспроприации» непроизводительных классов 

(буржуазии и дворянства), аннулирование долгов, 

сосредоточение доходов от промышленности, госторговли и 

всей кредитной системы в руках государства. Также 

предполагалось ввести жёсткий режим экономии, привлекать 

деньги населения в виде государственных займов и продавать 

на экспорт сельскохозяйственную продукцию. 

Этапы индустриализации: 1) 1926-1928 гг. (модернизация 

существующих предприятий); 2) 1929-1932 гг. (принятие 

первого пятилетнего плана, вытеснение частника из 

промышленности, постройка сотен новых предприятий); 3) 

1933 – конец 1930-х (упорядочивание «большого скачка», 

замедление темпов экономического роста). 

Итоги индустриализации: 1) окончательное уничтожение 

частного сектора в экономике; 2) изменение экономической 

географии СССР, появление новых экономических районов; 

изменение экономической географии СССР, появление новых 

экономических районов; 3) ставка на развитие 

производительных сил (тяжёлой и военной промышленности) в 

ущерб производству средств потребления; 4) 

безальтернативность «командных» приёмов в экономике и 

жёсткого директивного планирования. 

40.  Коллективизация 

сельского хозяйства в 

СССР. 

В 1927 г. возник кризис хлебозаготовок, крестьяне 

отказывались продавать хлеб по низким государственным 

ценам. В январе 1928 г. Политбюро приняло решение о 

чрезвычайных мерах по выполнению плана хлебозаготовок. 

Решено было взять у крестьян хлеб силой, принудив их к этому 

с помощью специальных отрядов, которым приказывалось 

отбирать у крестьян излишки. В апреле 1929 г. было принято 

решение об организации «крупного социалистического 



земледелия» – колхозов и совхозов. Против кулаков 

продолжалась беспощадная борьба, нередко руками их 

односельчан – деревенской бедноты. В помощь селу из городов 

было направлено 25 тыс. рабочих, которые на местах должны 

были проводить политику партии и организовывать колхозы 

(движение двадцатипятитысячников). В 1929 г. в газете 

«Правда» была опубликована статья «Год великого перелома», 

в которой Сталин поставил задачу форсировать колхозное 

строительство, провести «сплошную коллективизацию». 

Местные органы власти начали широко применять политику 

раскулачивания. Под нее попадали все, кто не желал вступать в 

колхозы. Сельское хозяйство было обескровлено: репрессиям 

подвергались десятки миллионов самых трудолюбивых слоев 

крестьянства. Значительно пополнился ГУЛАГ. В 1932–1933 гг. 

разразился тяжелейший голод, унесший жизни нескольких 

миллионов человек. 

41.  Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (период с 22 июня 

1941 г. по ноябрь1942 г.). 

 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.) 

– военный конфликт между СССР и Германией, поддержанной 

союзническими войсками государств блока «Оси» (Финляндия, 

Венгрия, Италия, Румыния Финляндии и др.) 

Согласно плану молниеносной войны «Барбаросса» Германия 

напала на СССР без объявления войны, нарушив советско-

германский договор о ненападении.  

Период с 22 июня 1941 г. — ноябрь 1942 г. стал 

оборонительным этапом Великой Отечественной войны. 

Одним из первых оборонительных сражений войны стала 

героическая оборона Брестской крепости, которое 

продолжалось с 22 июня по 23 июля 1941 года. 

23 июня была создана Ставка Верховного главнокомандования 

(глава И. Сталин) для стратегического руководства войсками 

СССР.  

Уже в первые дни войны общей задачей советского народа 

была провозглашена перестройка экономики на военный лад 

(«Все для фронта, все для победы»). 

24 июня – был создан Совет по эвакуации, организовавший 

эвакуацию на восток СССР 2,5 тыс. предприятий и свыше 10 

млн. человек. 

30 июня был образован Государственный Комитет Обороны 

(ГКО) (глава И. Сталин) — чрезвычайный государственный 

орган СССР, сосредоточивший всю полноту власти.  

Период с июля по ноябрь 1941 г. характеризовался 

стремительным наступлением немецких войск. Произошла 

оккупация Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии, 

большей части Украины и значительной доли европейской 

части России. По примерным оценкам, в немецкий плен попали 

более 3 млн. советских солдат и офицеров. 

Первой успешной оборонительной операцией Красной армии 

стало Смоленское сражение (10 июля - 10 сентября), которое 

позволило замедлить наступление на Москву, что помогло 

организовать ее оборону. 

8 сентября - начало немецкой блокады Ленинграда.  

30 октября - начало героической обороны Севастополя, которая 

продлилась 250 дней. 

Причины неудач Красной Армии на начальном этапе Великой 

Отечественной войны: незавершенное перевооружение 

Красной Армии, демонтаж старых и отсутствие новых 

пограничных укреплений, репрессии среди командного состава 

Красной Армии, превосходство военно-экономического 

потенциала Германии, использовавшего ресурсы Европы, 

военный опыт вермахта, особенности военной доктрины СССР, 

рассчитанной на военные действия на чужой территории  



30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 – Московская битва. 

К началу Московской битвы силы вермахта находились на 

расстоянии 25 километров  от Москвы. Немецкая армия 

овладела городом Клин и подошла к  Кашире и Химкам. 

На первом этапе битвы значительную роль в обороне города 

сыграли курсанты военных училищ и отряды народного 

ополчения. Впоследствии сведения, переданные в СССР 

разведчиком Р. Зорге о том, что Япония не планирует нападать 

на СССР, позволили перебросить под Москву дивизии 

Дальнего Востока  

5–6 декабря - началось контрнаступление советских войск под 

Москвой, которое привело к освобождению Калуги, Орла, 

Калинина (Твери), Рязанской, Тульской, Смоленской, 

Орловской области. К апрелю 1942 г. враг был отброшен на 

100–250 км от Москвы.  

Причины победы Красной Армии под Москвой: героизм 

советского народа; неготовность Германии вести войну в 

условиях холодной зимы; талант советских полководцев; 

использование мобилизационных возможностей СССР и 

быстрая переброска под Москву дивизий с Дальнего Востока; 

растянутость немецких войск по всему фронту; превосходство 

в воздухе советской авиации в период контрнаступления. 

  

Итоги битвы за Москву: срыв «блицкрига» - плана 

молниеносной войны, подъем боевого духа советского народа, 

потери вермахта более 1 млн. убитыми и ранеными.  Отказ 

Турции и Японии от вступления в войну. 

42.  Советский Союз на этапе 

«Коренного перелома» в 

Великой Отечественной 

войне. 

По плану Блау, целью немецкого наступления в 1942 году были 

захват нефтяных месторождений Кавказа, 

сельскохозяйственных районов Дона и Кубани и дальнейшее 

продвижение на Восток. Решающим сражением стала битва за 

Сталинград - крупный промышленный город на Волге. 

17 июля–18 ноября 1942 года проходил первый 

оборонительный этап Сталинградской битвы – крупнейшего 

сражения в мировой истории (с обеих сторон участвовал 

больше 2,1 млн. человек). 

В целях повышения дисциплины в войсках 28 июля был издан 

приказ № 227 «Ни шагу назад!», который предусматривал 

запрет отступать без приказа командования, введение 

заградительных отрядов, штрафных батальонов и репрессии 

против семей военнопленных. 

В сентябре-ноябре тяжелые оборонительные бои проходили на 

территории Сталинграда. Символом советского героизма стал 

дом Павлова, который бойцы удерживали в течение 58 дней. 

19 ноября 1942 года Красная армия перешла в 

контрнаступление и в ходе операции «Кольцо» (командующий 

К. Рокоссовский) блокировали 6 армию фельдмаршала Ф. 

Паулюса.  

31 января – 2 февраля произошла капитуляция немецких войск 

под Сталинградом. 

Значение Сталинградской битвы: коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной и Второй Мировой войны. В 

результате Сталинградской битвы стратегическая инициатива 

перешла к Красной армии. 

В январе 1943 года был осуществлен частичный прорыв 

блокада Ленинграда, что позволило улучшить 

продовольственное снабжение города 

Последней попыткой крупномасштабного наступления 

вермахта стала Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года). 

Ее ключевым моментом стало крупнейшее в мировой истории 



танковое сражение у деревни Прохоровка, в ходе которого 

советские войска одержали победу. 

25 августа – 23 декабря состоялась «Битва за Днепр» - 

совокупность наступательных и оборонительных операций 

Красной Армии,  по результатам которой произошло 

освобождение Левобережной Украины и Донбасса. 

Итоги: разгром немецких войск в битве под Курском и выход 

Красной Армии на Днепр стали завершением коренного 

перелома в Великой Отечественной и II мировой войне. 

Показателем укрепления антифашистской коалиции и 

увеличения роли СССР как ведущей силы коалициистало 

проведениеТегеранской конференции глав союзных держав (28 

ноября - 1 декабря 1943 года) - СССР (И.Сталин), США 

(президент Ф.Рузвельт) и Великобритании (премьер-министр 

У.Черчилль), в ходе которой были достигнуты договоренности 

об открытии второго фронта в Европе и послевоенном 

устройстве мира. И. Сталин заявил о готовности СССР 

вступить в войну против Японии после окончания военных 

действий в Европе.  

 

43.  Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (период с 1944 г. по 

май 1945 г.). 

Период с 1944 г. по май 1945 г. стал заключительным этапом 

освобождения территории СССР и стран Восточной Европы и 

разгрома фашистской Германии. 

В 1944 году был проведен ряд крупнейших стратегических 

операций по изгнанию с территории СССР («Десять сталинских 

ударов»).  Главными победами Красной Армии стали снятие 

блокады Ленинграда (январь 1944 г.), освобождение 

Правобережной Украины, Крыма, большей части Карелии, 

Молдавии и Западной Украины. 

 23 июня 1944 – 29 августа 1944 – крупнейшая наступательная 

операция «Багратион» по освобождению Белоруссии Литвы и 

части Латвии (командующие – И.Х. Баграмян, К.К. 

Рокоссовский). 

6 июня 1944 года в результате высадки англо-американских сил 

в Нормандии был открыт второй фронт. Высадка союзных сил 

в Западной Европе способствовала ускорению разгрома 

фашистской Германии, которая вынуждена была теперь вести 

борьбу на два фронта.  

С лета 1944 года начался этап освобождения Восточной 

Европы от фашистских захватчиков. В течение 1944 – начала 

1945 года были освобождены Румыния, Болгария, Польша. В 

феврале 1945 года советская армия вышла к границам 

Германии. 

На Ялтинской конференции руководителей союзных 

государств (4–11 февраля 1945 г.) обсуждались вопросы 

послевоенного устройства мира. Было принято соглашение о 

создании международной организации для разрешения 

международных проблем — ООН. Определены основные 

принципы общей политики союзников в отношении Германии - 

согласование планов разгрома Германии, условий ее 

безоговорочной капитуляции, взыскания репараций и деления 

Германии на зоны влияния. 

16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская операция (под 

командованием Г. Жукова). Советская победа в битве за Берлин 

привела к подписанию Акта о безоговорочной капитуляции 

Германии (подписал маршал Г. Жуков). 

 

44.  Общественно-

политическое развитие 

СССР в 1945–1953 гг. 

В послевоенные годы шел процесс усиления централизации 

государственного управления, численного увеличения 

бюрократии, все большей власти коммунистической партии в 

стране. Вернувшиеся из Европы военнослужащие ожидали 



улучшения жизни, смягчения режима, расширения 

демократических основ. Но вместо расширения демократии 

Сталин вернулся к политике террора. Началась кампания по 

борьбе с космополитизмом, согласно которой  некоторые 

представители интеллигенции  обвинялись в утрате веры  в 

советский строй, возвращении  буржуазных порядков. Поход на 

«безродных космополитов» возглавил А. А. Жданов, 

обвинивший деятелей культуры в «низкопоклонстве перед 

Западом». В 1946 г. принято постановление «О журналах 

“Звезда” и “Ленинград”», обвинения обрушились на А. А. 

Ахматову, М. М. Зощенко и др. За этим последовали 

постановления о репертуаре драматических театров, о 

кинофильме «Большая жизнь», об опере В. И. Мурадели 

«Великая дружба» и др. Одновременно начался разгул 

национализма. 

Идейному разгрому подверглась и наука. На развитии 

сельского хозяйства отрицательно отразилась «лысенковщина». 

Единственно верными в биологии признавались взгляды 

академика Т. Д. Лысенко, что нанесло сильный удар по 

ключевой науке современного естествознания генетике. Она 

была объявлена «лженаукой». Начались атаки на квантовую 

теорию и теорию относительности. Последняя была названа 

«реакционным эйнштейнианством». Реакционной лженаукой 

также объявили кибернетику. Советские официальные 

философы утверждали, что она необходима империалистам 

США для разжигания третьей мировой войны. 

В конце 1940-х гг. возникло «ленинградское дело». Было 

выдвинуто обвинение против деятелей партии и государства в 

намерении превратить Ленинград в опору борьбы со Сталиным 

и его окружением. В 1950 г. расстреляны председатель 

Госплана Н. А. Вознесенский, председатель Совмина РСФСР 

М. И. Родионов, один из организаторов обороны Ленинграда во 

время блокады А. А. Кузнецов, секретарь Ленинградского 

обкома партии П. С. Попков. В целом репрессиям подверглись 

около 2 тыс. человек. 

«Дело врачей» было сфабриковано в начале 1953 г. Была 

арестована группа врачей Кремлевской больницы по 

обвинению в том, что они якобы повинны в смерти Жданова в 

1948 г. и пытались умертвить других государственных 

деятелей. Началась травля медицинских работников, усилился 

антисемитизм. Со смертью Сталина «дело» было прекращено. 

45.  Либерализация 

политического режима 

СССР в 1953–1964 гг. 

После смерти Сталина 5 марта 1953 г. руководство 

государством стало носить коллективный характер: Н. С. 

Хрущев возглавил партию, Г. М. Маленков встал во главе 

правительства, главой государства был избран К. Е. 

Ворошилов, министром обороны – Н. А. Булганин, министром 

объединенного Министерства внутренних дел (куда вошло 

Министерство государственной безопасности) – Л. П. Берия. 

Лидирующую роль стали играть Маленков, первым 

выступивший против «уродливого культа личности Сталина», и 

Берия, прекративший «дело врачей». Маленков ратовал за 

стимулирование крестьянского труда, вывод сельского 

хозяйства из кризиса, также он одним из первых признал 

необходимость политической реабилитации. Берия настаивал 

на лишении ЦК партии права руководить экономикой страны, 

ограничив его лишь политической деятельностью. Однако 

летом 1953 г. члены высшего партийного руководства при 

поддержке военных организовали заговор и свергли Берию. Он 

был обвинен в шпионаже и расстрелян. В начале 1955 года 

Маленков был отставлен с поста председателя Совета 

министров прямо на пленуме по обвинению в отсутствии у него 



деловых и политических качеств, необходимых для 

выполнения обязанностей главы Советского правительства. 

В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС. В его повестке 

дня стояли вопросы внешней и внутренней политики, 

подведение итогов пятой пятилетки, пути строительства 

коммунизма. Съезд сделал теоретические выводы о событиях в 

мире. Важнейшим регулятором мира становится мирное 

сосуществование стран с различным общественным строем, 

выражающееся в виде соревнования систем социализма и 

капитализма. В революционной борьбе не может быть 

«экспорта» революции, ее победа зависит не от наличия 

мировой социалистической системы, а от внутренних условий в 

каждой стране. Возможны разнообразные формы перехода 

стран к социализму как вооруженным, так и мирным, 

парламентским путем. В то же время недопустим и «экспорт 

контрреволюции», когда капиталистические страны своим 

военным вмешательством подавляют революционное движение 

в каждой стране. В современном мире есть возможность не 

допустить новую мировую войну. Следует укреплять оборону, 

противостоять агрессии, расширять борьбу за мир. 

В историю ХХ съезд вошел благодаря докладу «О культе 

личности и его последствиях», сделанному Хрущевым на 

последнем закрытом заседании, которого не было в повестке 

дня. В докладе разоблачалась преступность культа личности 

Сталина, показан огромный вред, нанесенный государству и 

партии. Но в докладе не раскрывались объективные причины 

происшедшего, все сводилось к субъективным качествам 

Сталина. Этот доклад, засекреченный от народа на 33 года (в 

СССР он был опубликован в 1989 г.), положил начало 

очищению партии и общества от идеологии и практики 

государственного террора. С другой стороны, он привел к 

крупному расколу в международном коммунистическом 

движении. Ряд партий объявил его  ревизионистским. Свое 

развитие доклад получил в постановлении ЦК КПСС «О 

преодолении культа личности и его последствий» (июнь 1956 

г.). Начался процесс реабилитации (снятия обвинений) 

репрессированных в 1930-х – начале 1950-х гг., он затронул 

миллионы простых граждан СССР и даже целые народы – 

калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, немцев 

Поволжья, крымских татар. В конце 1960-х гг. процесс 

реабилитации был свернут. 

Изменения, произошедшие в жизни страны после смерти 

Сталина, по повести Ильи Эренбурга назвали «оттепелью». 

В 1956 г. ХХ съезд партии поручил ЦК КПСС разработать 

проект новой партийной программы. В октябре 1961 г. на ХХII 

съезде КПСС была принята новая, третья программа партии. 

Исходя из того, что социализм в Советском Союзе победил 

«полностью и окончательно» и страна вступила в этап 

«развернутого строительства коммунизма», съезд рассматривал 

программу как философское, экономическое и политическое 

обоснование построения коммунизма в СССР.  

46.  Социально-экономическое 

развитие СССР в 1965–

1985 гг. 

В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был освобожден со всех постов 

за «субъективизм» и «волюнтаризм» – навязывание своей воли, 

когда желаемое выдается за действительное без учета реальных 

возможностей. К руководству пришел Л. И. Брежнев, который 

в период 1960–1964 гг. занимал пост председателя Президиума 

Верховного Совета СССР. После октября 1964 г. Брежнев 

возглавил ЦК партии, главой правительства стал А. Н. 

Косыгин. 

С конца 1964 г. руководство страны вновь, как и в 1953 г., 

решило поощрить материальный интерес как стимул 



общественного производства, начав стабилизацию с села и 

сельского хозяйства. Этот курс был одобрен на двух пленумах 

ЦК КПСС 1965 г. и получил название «экономическая реформа 

1965 г.», или «косыгинская реформа». Ликвидировано деление 

органов по отраслевому принципу, отменены совнархозы и 

восстановлены министерства, изменена система планирования 

при расширении прав предприятий, отменены многие 

хрущевские «нововведения». Экономическая реформа 

основывалась на стимулировании труда, внедрении 

экономических методах хозяйствования. Происходил переход 

на хозрасчет, учитывалась местная инициатива. На основе 

экономической реформы 1965 г. был подготовлен план 8-й 

пятилетки (1966–1970 гг.), за годы существования советской 

власти давшей наилучшие показатели развития страны. 

Однако реформа не затронула политические структуры, все 

приходилось согласовывать с ЦК КПСС. Против реформы 

выступил бюрократический аппарат, поддержанный 

Брежневым. К середине 1970-х гг. реформа была свернута. 

Страна все больше вывозила нефть, газ, электроэнергию, 

превращалась в сырьевой придаток мировой экономики. 

Начался ввоз зерна, продуктов, товаров народного 

потребления, возникла «теневая экономика». Огромные 

средства вкладывались во внешние займы многих стран. 

Отставание экономики прикрывалось лозунгами внедрения 

достижений НТР, интенсификации производства, борьбы за 

качество и экономию. Единственным сектором экономики, 

активно использовавшим достижения НТР, являлся военно-

промышленный комплекс (ВПК). Страна деградировала, и 

только в ВПК вкладывались необходимые ресурсы. 

Все больше отставало сельское хозяйство, снижалась 

урожайность. При уборке, хранении и перевозках 

сельхозпродуктов были огромные потери. В 1982 г. была 

принята «Продовольственная программа», рассчитанная до 

1990 г. Но все принимаемые решения оставались на бумаге. 

Резко снизились уровень и продолжительность жизни, начался 

затяжной кризис. Идеологической основой деятельности 

брежневского руководства была концепция «развитого 

социализма», разработанная в 1960-е гг. и обнародованная на 

XXIV съезде КПСС в 1971 г. Констатировалось, что в СССР 

сложилось общенародное государство с высоким 

экономическим потенциалом и полным господством 

государственной собственности, единством советского народа, 

возросшей ролью партии, превратившейся в «партию всего 

народа». Все эти установки прикрывали замораживание роста 

уровня жизни, падение нравов, очковтирательство, политику 

награждений и восхвалений. Усиливалась политическая 

демагогия, которую проводил идеологический руководитель 

партии М. А. Суслов. Со второй половины 1960-х гг. был 

свернут процесс реабилитации репрессированных. В 1977 г. 

концепция «развитого социализма» была юридически 

закреплена в новой Конституции СССР. Конституция 

зафиксировала создание «общенародного государства», 

отметила расширение демократизма. Как и в Конституции 1936 

г., упор делался на провозглашение социальных прав граждан, 

список которых стал шире: право на труд, бесплатное 

образование, медицинское обслуживание, отдых, а также 

пенсионное обеспечение и жилище. Статья 6 Конституции 

закрепляла руководящую роль партии как ядра политической 

системы. Партийные органы подменяли собой 

государственные: списки кандидатов в депутаты 



корректировались парторганами, законы, подготовленные 

«сверху», принимались единогласно.  

Политическую жизнь страны первой половины 1980-х гг. 

лихорадила частая смена высшего руководства. В январе 1982 

г. умер главный идеолог партии М. А. Суслов, в ноябре того же 

года – Л. И. Брежнев. Генеральным секретарем ЦК КПСС, а 

через полгода и председателем Президиума ВС СССР стал Ю. 

В. Андропов. Он провел кадровые перестановки в партийных 

структурах, отстранил от работы руководителей, замешанных в 

коррупции. Но в феврале 1984 г. он ушел из жизни. Его место 

занял К. У. Черненко, скончавшийся в марте 1985 г.  

47.  Перестройка в СССР. 

Причины, цели, итоги. 

Период, с марта 1985 г. по декабрь 1991 г., когда  во главе 

государства находился М.С Горбачев, получил название 

«перестройка». Перестройка ассоциируется с началом 

масштабных реформ с целью изменения общества. Этот курс 

воплотился в плане 12-й пятилетки (1986–1990 гг.) и получил 

название «курс на ускорение социально-экономического 

развития» - повышение темпов экономического роста на базе 

научно-технического прогресса за счет повышения 

производительности труда, интенсивного развития. 

Первыми перестроечными законами стали постановление «О 

мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и закон «О 

госприемке». Но  на фоне непродуманности и плохой 

организации кампании провалились. 26 апреля 1986 г. 

произошла авария на Чернобыльской АЭС. Стержнем 

концепции перестройки стала идея перевода 

централизованного, планово-государственного хозяйства на 

рыночную, товарно-денежную основу (в рамках социализма). 

Были приняты Закон «О государственном предприятии 

(объединении)» (1987 ), закон о кооперации и закон об 

индивидуальной трудовой деятельности (ИТД) (1988) и др. 

Однако принимаемые меры не могли поднять экономику, так 

как были основаны на старых принципах социализма. Процесс   

«перестройки» совпал с процессами «демократизации» и 

«гласности», нацеленной на переосмысление истории 

советского общества. Итогом развернувшегося курса на 

гласность стало духовное и идейное раскрепощение 

обществаЛетом 1988 г. состоялась XIX партийная 

конференция. На ней развернулась острая борьба мнений по 

поводу перестройки. В рядах КПСС произошел раскол. По 

предложению М. С. Горбачева учреждался новый орган власти 

– Съезд народных депутатов СССР. Из числа его участников 

избирался Верховный Совет, превращавшийся в действующий 

парламент. В союзных республиках образовывались такие же 

государственные структуры. В мае – июне 1989 г. состоялся 

первый Съезд народных депутатов СССР, затем избран 

Верховный Совет СССР во главе с М. С. Горбачевым. 

Председателем Верховного Совета РСФСР в мае 1990 г. стал Б. 

Н. Ельцин. 12 июня 1990 г. РСФСР принял декларацию о 

суверенитете, ставшей  примером для других республик. 

Начался процесс  выхода прибалтийских республик из состава 

СССР. Наблюдалось падение власти  и авторитета Горбачева . 

Весной 1990 г. была определена новая цель реформы – переход 

к правовому государству, поскольку только оно в состоянии 

обеспечить переход к рынку и демократическому обществу. 

Среди первостепенных задач реформирования политической 

системы были создание президентской системы власти в СССР 

и переход к многопартийности. III съезд народных депутатов 

СССР (март 1990 г.) избрал М. С. Горбачева Президентом 

СССР. Была отменена статья 6 Конституции СССР о КПСС как 

руководящей и направляющей силе общества и ядре 



политической системы. Итогом «перестройки» стал 

глубочайший политический и социальный кризис  общества, 

приведший СССР к распаду 

48.  Августовские события 

1991 г. Распад Советского 

Союза. Образование СНГ. 

В середине 1980-х гг. административные структуры в союзных 

республиках начали борьбу за усиление собственной власти, 

используя национальный вопрос: в 1986 г. произошли 

выступления в Казахстане, в 1988 г. начался конфликт из-за 

территории Нагорного Карабаха; . в 1989 г. кровавые 

столкновения произошли в Фергане, в 1990 г. – между 

киргизами и узбеками в Ошской области. Накалились 

взаимоотношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Для 

подавления конфликтов использовались войска, что усугубляло 

обстановку в союзных республиках. Власть все больше 

переходила от федерального центра в республики, начались 

«парад суверенитетов» и «война законов», что фактически 

означало неподчинение центру и стремление к 

самостоятельности. С целью сохранить в каком-то виде единое 

государство Горбачев принял решение о создании нового 

союзного договора. В мае 1991 г. в резиденции Ново-Огарево, 

подписание которого было назначено на 20 августа 1991 г. 

Однако, 18 августа находившийся на отдыхе в Крыму М. С. 

Горбачев был изолирован в своей резиденции. Утром 19 

августа начался антигосударственный путч (переворот) с 

отстранением Горбачева от обязанностей по состоянию 

здоровья и передаче его полномочий вице-президенту Г. И. 

Янаеву, о введении в стране чрезвычайного положения и 

создании Государственного комитета по чрезвычайному 

положению (ГКЧП). ГКЧП ввел войска в Москву, потребовал 

приостановить деятельность некоторых структур власти, 

оппозиционных партий и движений, выпуск многих газет. 

Отпор путчистам возглавило руководство РСФСР во главе с Б. 

Н. Ельциным, издавшее указ о незаконности действий ГКЧП. 

21 августа ГКЧП потерпел поражение. 22 августа запрещена 

деятельность КПСС, путчисты арестованы. 

Августовские события привели к ускорению распада СССР. О 

своей независимости объявила Украина, ее примеру 

последовали Молдавия, Киргизия, Узбекистан. Попытки 

Горбачева по продолжению ново-огаревского процесса 

потерпели неудачу. 8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, Украины 

и Белоруссии, собравшись в Беловежской Пуще на территории 

Белоруссии, расторгли договор об образовании СССР от 1922 г.  

и подписали  Соглашение об образовании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). В него вошли Россия, Украина 

и Белоруссия. Этот акт вошел в историю как «Беловежские 

соглашения». 21 декабря Декларацию об образовании СНГ 

подписали еще восемь государств (Азербайджан, Армения, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан). 25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев подал в 

отставку с поста Президента СССР. 

49.  Причины и результаты 

радикальных 

экономических 

преобразований в России в 

начале 1990-х гг. 

К 1992 г. руководство России во главе с Ельциным считало 

необходимым обеспечить быстрый  переход к рыночной 

экономике. Идеологом и основным проводником стал Е. Т. 

Гайдар. Новый экономический курс получил название 

«шоковая терапия». Ее суть состояла в применении 

либеральной модели функционирования экономики. В 

условиях существовавшего товарного дефицита 

либерализованные цены стали резко расти, вызывая острое 

социальное недовольство. При дефиците товаров и кризисном 

состоянии экономики в целом начался безудержный рост 

инфляции (гиперинфляция). 



Другим направлением экономической реформы стало 

осуществление широкой программы приватизации (перевода 

государственной собственности в частную). Руководителем 

программы приватизации стал председатель комитета по 

управлению имуществом А. Б. Чубайс. Однако на деле в 

условиях обнищания и экономической безграмотности 

населения ваучеризация привела к распродаже за бесценок 

предприятий и целых отраслей. И последующей  

деиндустриализации России. Также произошел глубокий 

социальный раскол общества. Общественная и экономическая 

нестабильность , слабая власть, коррупция, появление 

олигархов, нацеленных на захват наиболее прибыльных 

отраслей экономики привели в 1998 г. к экономический 

дестабилизации и дефолту , спровоцировавшему , очередное 

падение уровня жизни населения. Кризис политической власти 

проявлялся в частой смене председателей правительства: после 

Кириенко этот пост занимали Е. М. Примаков, С. В. Степашин, 

В. В. Путин. 31 декабря 1999 г. о своем досрочном (срок 

президентских полномочий в России составлял 4 года) уходе в 

отставку объявил Б. Н. Ельцин. Временно исполняющим 

президентские обязанности он назначил В. В. Путина, главу 

правительства. На выборах в марте 2000 г. В. В. Путин был 

избран Президентом РФ (на первый срок). 

50.  Политико-

конституционный кризис 

в России в 1993 г. 

К  1993 г. в стране сложилось двоевластие: в оппозиции к главе 

исполнительной ветви власти Президенту РСФСР Б. Н. 

Ельцину выступили глава законодательной ветви власти 

председатель Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов и 

вице-президент А. В. Руцкой, поддержанные частью депутатов 

Верховного Совета. К началу осени 1993 г. противоборство 

двух ветвей власти достигло кульминации. 21 сентября 1993 г. 

Б. Н. Ельцин своим указом приостановил деятельность Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации. Одновременной из-под пера президента вышел 

указ о поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации. Эти меры вызвали незамедлительную реакцию 

Верховного Совета. Своим постановлением от 22 сентября 1993 

г. он признал указ президента недействительным, как 

противоречащий Конституции Российской Федерации. В 

Москве силами оппозиции были организованы демонстрации, в 

ряде мест возведены баррикады, а 3 октября предпринята 

попытка овладеть Останкинским телецентром. В ответ на 

действия оппозиции президент объявил военное положение, и в 

город были введены войска. 4 октября войска стали прицельно 

расстреливать здание Верховного Совета. В ходе событий 

несколько сотен человек были убиты, многие ранены. 

Руководители оппозиции были арестованы. Основным 

политическим итогом событий осени 1993 г. стал демонтаж 

системы советской власти  

 

 

 


