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ВВЕДЕНИЕ 
            

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО 
            
 ФГОС ВО Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 02.03.03 Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем (уровень 

бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. №809) 

 

 ПС   

            

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об историческом пути России, основных этапов её экономического развития, 

понимание закономерностей и особенностей истории России с древнейших времен и до наших дней 

в контексте всемирной и европейской истории, приобщение студентов к социальному опыту, 

духовным, нравственным, культурным ценностям предшествующих поколений россиян, введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.  
            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  
 

            

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
            

Промежуточный контроль 

Часов 

З.е. 

  

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.) 
Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

  

Всего Лекции 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

  

Семестр 2   
Экзамен 144 54 18 36 54 4   

            

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП  
В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные в соответствии ФГОС ВО. 
 

            

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций  

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1.УК-6 Знать: основные принципы самовоспитания и 

самообразования, профессионального и личностного развития, исходя 

из этапов карьерного роста и требований рынка труда.  
Уметь: планировать свое рабочее время и время для саморазвития, 

формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, индивидуально-личностных 

особенностей. 
Иметь практический опыт получения дополнительного образования, 

изучения дополнительных образовательных программ.   



УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1.УК-5 Знать: основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультурной коммуникации.  
Уметь: вести коммуникацию с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм. 
Иметь практический опыт анализа философских и исторических 

фактов, опыт оценки явлений культуры. 
            

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
            

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 

работа 

Контроль 

самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 

кие занятия 

Семестр 2 108      

Тема 1. 
Методологические и 

общетеоретические проблемы 

исторической науки. Основные 

исторические школы. 

10 2 
 

2 6 
 

Тема 2. 
Мировое развитие в середине и конце I 

тыс. н.э.  Истоки русской цивилизации 
10 2 

 
2 6 

 

Тема 3. 
Русские земли в XIII- XV веках и 

европейское средневековье 
10 2 

 
2 6 

 

Тема 4. 
Россия в XVI-XVIII веках в контексте 

развития европейской цивилизации  
16 2 

 
8 6 

 

Тема 5. Россия и мир в XIX веке 14 4  4 6  

Тема 6. 
Российская империя и мир в начале ХХ 

в. 
14 2 

 
2 10 

 

Тема 7. 
СССР в контексте мирового развития 

(1920-е–1980-е годы) 
18 2 

 
10 6 

 

Тема 8. 
Россия в глобальном мире (конец ХХ в. 

– начало XXI в.) 
16 2 

 
6 8 

 

            

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

            

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

тема 1-8 
контрольная работа 

(приложение 4) 

Выполнение двух домашних контрольных 

работ (20 вариантов. С 1 по 10 вариант - 

контрольная работа 1; с 11 по 20 вариант - 

контрольная работа 2) 

по 5 баллов за 

каждую работу 

тема 1-8 
тест (приложение 

4) 
3 варианта теста. Тест состоит из 10-ти 

вопросов с вариантами ответов  
10 баллов 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

2 семестр (Эк) 
Экзаменационный 

билет (приложение 

5) 

Билет содержит 1 теоретический вопрос и 

один вариант тестового опроса 
50-100 баллов 

  



ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им 

системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.  
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, 

планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то 

данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в 

соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по 

данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в 

пятибалльную систему. 
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо. 
Средний уровень – 69% -  50% - удовлетворительно. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
7.1. Содержание лекций   



Тема 1. Методологические и общетеоретические проблемы исторической  науки. Основные 

исторические школы. 
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании 

прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. Становление и 

развитие историографии как научной дисциплины. Способы и формы получения, анализа и 

сохранения  исторической информации. 
Тема 2. Мировое развитие в середине и конце I тыс. н.э.  Истоки русской цивилизации 
Запад и Восток в период раннего и классического средневековья. Формирование типов 

цивилизационного развития. Эпоха Великого переселения народов (IV-VI вв.) и формирование 

новой этнической и политической карты Европы в эпоху раннего средневековья.  
Проблема этногенеза восточных славян: автохтонная и миграционная теории. Колонизация 

восточными славянами восточноевропейской равнины. 
Цивилизация Древней Руси, природно-географические и этнокультурные факторы ее становления. 

Основные этапы становления государственности: социально-политическое развитие Киевской 

Руси. Княжеская власть и ее функции. Города и их роль в системе административных и 

политических отношений. Вече: авторитаризм и соборность. Категории свободного и зависимого 

населения. Эволюция восточно-славянской государственности в XI-XII вв. Принятие христианства. 

Церковь и государственная власть. 
Экономическое положение населения. Особенности русского вассалитета. Рост крупного боярского 

землевладения. 
Законодательство Древней Руси. «Русская правда». Русь в системе международной торговли.  
Тема 3. Русские земли в XIII- XV веках и европейское средневековье 
Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Раздробленность 

средневековой Руси, ее причины и следствия. Образование новых политических и экономических 

центров Руси. Северо-Восточная и Юго-Западная Русь, Новгородская и Псковская боярские  

республики: их социокультурные особенности, повлиявшие на формирование российской 

цивилизации. Великое княжество Литовское и Русское - возможная альтернатива 

цивилизационного развития. Борьба Северо-Западной Руси с экспансией с Запада. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия.  Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Набеги монголов на Русь. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов: перепись населения, институт баскачества, ярлык 

на княжение. Историческая наука о сущности и характере «ордынского ига». Влияние 

монголо-татарского фактора на изменение направления развития российской цивилизации. 

Проблемы преемственности Киевской Руси и Московского царства. 
Предпосылки и особенности процесса государственной централизации русских земель. Специфика 

формирования единого Российского государства.  
Основные черты социально-политического устройства Руси в период формирования 

централизованного государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Создание поместной системы и служилого сословия. Крестьяне и холопы. 

Процесс закрепощения крестьян. Общерусский свод законов - Судебник 1497 г. 
Структура политической власти и государственного управления. Создание нового аппарата власти. 

Общегосударственные органы: Боярская дума, Дворец, Казна, приказы. Наместники и их функции. 

Эволюция системы управления на местах. Изменения в системе военной организации: 

формирование дворянского ополчения по территориальному принципу и др.  
Идеологическая концепция российского государства «Москва - третий Рим».   



Тема 4. Россия в XVI-XVIII веках в контексте развития европейской цивилизации 
Россия в XVI в. Запад и Восток в XVI в. Европейский феодализм и его основные черты. 

Особенности социально-экономического развития России. Генезис форм собственности на землю. 

Структура феодального землевладения. Формы собственности. Категории российского 

крестьянства. Этапы закрепощения крестьян. 
Альтернативы политического развития: восточный (деспотический) и западный (польский) 

варианты. И. Пересветов. А. Курбский. 
Завершение централизации государственного управления и становления самодержавно - 

деспотической власти при Иване IV. Реформы 1550-х годов - поиск компромисса между властью, 

аристократией и дворянством. Избранная Рада. Земский собор 1549 г. Начало формирования со - 

словно-представительной монархии. Изменения в управлении на местах. Отмена «кормления». 

Выборы старост: губных, земских. Уложение о службе (1555-1556). Ограничение местничества. 

Судебник 1550 г. Церковный собор 1551 г. Иосифляне и нестяжатели. Попытка реформации. «Из - 

бранная рада» и ее реформы - практика реализации достигнутого компромисса.  
Изменение внешнеполитического и внутриполитического курса. Опричнина - эпоха террора (1565 - 

1572): содержание, последствия. Оформление восточно-деспотического характера Российского 

государства. 
Россия и мир. Присоединение Казанского (1552), Астраханского (1556), Сибирского (1582) ханств, 

Ливонская война (1558 - 1583). 
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Иван 

Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 
«Смутное время»: ослабление государственных начал. Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгна-нии чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права и сословных функций. Церковный раскол; его социально- 

политическая сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в 

России. 
XVIII в. в европейской и мировой истории. Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.  
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и 

легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Екатерина II: 

истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Разделы 

Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.  
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 
Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального 

накопления капитала. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. 
  



Тема 5. Россия и мир в XIX веке 
Мир в начале XIX в. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропей -ского 

порядка.  Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за 

независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав чело- 

века и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, 

Африки, Америки в XIX в. 
Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, соци-альные и 

культурные последствия. 
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Рос - 

сийское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX 

в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский вопрос: этапы решения. Реформы Александра II. Предпосылки, причины от-мены 

крепостного права и её итоги. Политические преобразования 1860–1870-х гг. Присоединение 

Средней Азии. 
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Русская культура в XIX в. Система 

просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие 

достижения и противоречия. 
Тема 6. Российская империя и мир в начале ХХ в.  
Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Особенности становления капитализма в колони - 

ально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных 

революций. 
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины.  Бан-кирские 

дома в экономической жизни пореформенной России.  
Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская де-ревня в 

начале века. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономиче-ская, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия.  
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России. 
I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных 

действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Версальская система 

международных отношений. 
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Кризис  власти в 

годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской 

эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.    



Тема 7. СССР в контексте мирового развития (1920-е–1980-е годы) 
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в 

Советской России. Структура режима власти. 
СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 

Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.  
Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход 

от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития 

страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.  
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 

1929 г. и «великая депрессия». Государственно-монополистический капитализм. Приход фашизма к 

власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Осо-бенности 

международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. 
Экономические основы советского политического режима. Особенности советской нацио-нальной 

политики и модели национально-государственного устройства. Форсированная индуст-риализация: 

предпосылки, источники накопления, метод. Политика сплошной коллективизации сельского 

хозяйства, ее экономические и социальные последствия.  
Советская внешняя политика. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание анти- 

гитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по 

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР 

во второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.  
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Распад 

антигит-леровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и 

окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Создание социали-стического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.  

Корейская война 1950–1953 гг. 
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства. Ужесточе-ние 

политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Во-енно- 

промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления со- 

циалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в советской внешней 

полити-ке. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.  
Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Революция на Кубе. 

Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьет-наме. 

Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. Со-бытия 

1968 г. 
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.  
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения и его роль в 

международных отношениях. 
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных финансовых 

структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая 

глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание 

ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 

Доминирующая роль США в мировой экономике. 
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. 
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение 

СССР в Афганистан и его последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 
Причины реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в 

экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление». Внешняя 

политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. 

Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад СССР. Образование СНГ.  
Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 

Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. 

Продолжение европейской интеграции. 
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либераль -ная 

концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества  и 

правового 

  



государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 1990-х годов. Резкая поляризация 

общества в России. Ухудшение экономического положения населения. Конституци -онный кризис в 

России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Во-енно-политический 

кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном 

этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.  
Тема 8. Россия в глобальном мире (конец ХХ в. – начало XXI в.) 
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. По-вышение 

роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. Роль Российской Федерации 

в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия в начале 

XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001- 

2014 гг. Мировой финансовый и экономический кризис. Обострение международной обстановки в 

связи с событиями на Украине 2014 г. Конфронтация России с США и ЕЭС, политика санкций. 

Важнейшие политические и экономические проблемы современности и возможные перспективы их 

разрешения. 
 

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1. Методологические и общетеоретические проблемы исторической науки. Основные 

исторические школы. 
Место и роль России в мировом историческом процессе 
Форма проведения семинара – дискуссия. 
1. Основные теоретические измерения российского исторического процесса: цивилизационное, 

модернизационное, формационное, либеральное.  
2. Факторы своеобразия российской истории: природно-климатический; геополитический; 

этноконфессиональный; социокультурный. 
Тема 2. Мировое развитие в середине и конце I тыс. н.э.  Истоки русской цивилизации 
Особенности становления Русского государства (IX–XIII вв.) 
 
Форма проведения семинара – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в 

студенческой группе сформулированных в плане семинара проблем).  
1.  Древнерусское государство в IX – XII вв.: 
1) предпосылки и образование государства у восточных славян. Норманнская и антинорманнская 

теории; 
2) внутренняя и внешняя политика киевских князей; 
3) принятие христианства и его значение; 
4) социально-экономическое и политическое развитие Киевской Руси в XI-начале XII вв. Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах. 
2. Русь, Запад и Орда: проблемы взаимоотношений (XII-XIII вв.): 
1) политическая раздробленность Руси (начало XII – начало XIII вв.): причины, общая 

характеристика, оценки; 
2) борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: 
а) борьба с немецко-шведской агрессией; 
б) Батыево нашествие на Русь и его последствия.   



Тема 3. Русские земли в XIII- XV веках и европейское средневековье 
Русские земли в XIII – XV вв. и  европейское Средневековье 
 
Форма проведения семинара – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в 

студенческой группе сформулированных в плане семинара проблем).  
1. Общие закономерности и специфика образования национальных государств  в Европе и Азии в 

XIV–XV вв.: 
1) Экономические, социально-политические, духовные предпосылки зарождения основ 

национальных государств в Европе; 
2) ликвидация феодальной раздробленности, создание в Европе централизованных государств (на 

примере двух-трех государств); 
3) сословно-представительная монархия как форма правления;  
4) формы органов сословного представительства в европейских государствах, их роль в 

политической жизни; 
5) тенденции развития государственности в Азии; особенности европейского и азиатского типов 

государственности. 
2. Русские земли в XIV – XV вв.: экономические, политические, социокультурные аспекты 

развития. 
1) Факторы экономического подъема в русских землях (колонизация и хозяйственное  освоение 

новых территорий; рост сельскохозяйственного производства, ремесла и торговли; развитие 

городов); 
2) изменения в социальной структуре общества, развитие феодальных отношений.  
 
3. Этапы собирания русских земель в единое государство:  
1) борьба между Москвой, Тверью и Литвой за  политическое лидерство; причины и условия 

объединения русских земель вокруг Москвы; 
2) Великое княжество Литовское – альтернативный путь развития русского государства;  
3) процесс политического объединения русских земель, отличие его от аналогичных процессов в 

Западной Европе; Иван III. 
4) формирование единого государственного аппарата власти; складывание российских традиций 

государственно-политической жизни. 
  



Тема 4. Россия в XVI-XVIII веках в контексте развития европейской цивилизации 
Россия в XVI - XVII в. в контексте развития 
европейской цивилизации 
 
Занятие 1 
Форма проведения семинара – ролевая игра-«презентация». 
 
1. Мировые тенденции развития в ХVI в.: 
1) основные факторы, влияющие на развитие Запада;  
2) многообразие путей и темпов развития стран Европы; основные черты «европейского типа» 

феодального общества; 
3) создание условий для формирования индустриального общества;  
4) основные направления экономического и политического развития стран Востока (на примерах 

развития Китая, Индии, Японии, Османской империи).  
2. Эволюция социально-государственного устройства России в ХVI в. 
1) ХVI в. – время формирования и укрепления национальной государственности;  
2) основные факторы, влияющие на специфику российского развития на данном этапе;  
3) характеристика основных социальных слоев российского общества; тенденции закрепощения 

крестьян; 
4) основные органы государственной власти, их функции, необходимость изменения.  
3. Внутренняя и внешняя политика России в XVI в. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси. 
1) Избранная рада и административно-политические реформы середины ХVI в.; 
2) кризис в российском обществе в 60-70-е гг. ХVI в.;  опричнина, ее причины, суть, последствия;  
3)  внешняя политика Ивана IV; 
 
Занятие 2. 
Форма проведения семинара – «пресс-конференция». 
1. Запад и Восток в XVII в.: основные тенденции развития: 
1) Качественные изменения в развитии стран Запада и Востока;  
2) влияние английской буржуазной революции на мировое развитие;  
3) особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 
2.  Смутное время. Приход к власти династии Романовых:  
1) смута: понятие, предпосылки, этапы; 
2) возможные альтернативы выхода страны из кризиса (правление Б. Годунова, Лжедмитрия I, В. 

Шуйского, королевича Владислава); 
3)  «семибоярщина». Польско-шведская интервенция. I  и  II земские ополчения; 
4)  последствия Смуты. 
3. Основные направления экономического и социально-политического развития страны после 

Смуты. 
1) проблема «Россия – Запад» в политике Михаила и Алексея Романовых; 
2) основные факторы, способствующие усилению самодержавной власти;  
3) эволюция основных форм государственного управления (Боярская Дума, Земские Соборы, 

приказы, система местного управления); 
4) основные изменения в социальной структуре общества; 
5) основные события «бунташного века», их влияние на социально-политическое и экономическое 

развитие страны. 
 
Россия и мир в XVIII в.: 
попытки модернизации и промышленный переворот 
Семинар проводится в форме «круглого стола». 
I занятие 
1.Основные тенденции развития стран Западной Европы в XVIII в. 
2.Модернизация Петра I, ее последствия с точки зрения историков. 
 
II занятие   



Семинар проводится в форме собеседования. 
1. Модернизационные процессы в России в середине и II половине XVIII в. 
2. Основные тенденции социально-экономического развития страны в середине и II половине XVIII 

в. с точки зрения различных исторических теорий. 
Тема 5. Россия и мир в XIX веке 
1. Россия и мир в первой половине XIX в.: основные тенденции развития, 
общее и особенное. 
2. Социально-экономические преобразования в России в первой половине XIX в.: а) развитие 

промышленности; б) этапы решения крестьянского вопроса в XIX в. 
3. Реформирование системы государственного управления (Александр I, Николай 1). 
4. Итоги социально-экономических и внутриполитических преобразований в России первой 

половины XIX в. 
 
2 занятие 
Занятие по 1-4 вопросам проводится в виде собеседования, а вопрос 5 обсуждается «методом малых 

групп».  Студенческая группа заранее делится на три подгруппы  во главе с ведущими. Каждая из 

подгрупп получает задание подробно ознакомиться с одним из направлений общественно - 

политической мысли XIX в. 
Тема 6. Российская империя и мир в начале ХХ в.  
Россия и мир в 1900-1921 гг. 
Занятие проводится в форме теоретической конференции. 
Тема 7. СССР в контексте мирового развития (1920-е–1980-е годы) 
СССР в 1920 – начале 1940-х годов. Основные тенденции развития. 
СССР во II Мировой и Великой Отечественной войне. 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1945–1991 гг. 
Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1945 – 1991 гг. 
Тема 8. Россия в глобальном мире (конец ХХ в. – начало XXI в.) 
Россия в глобальном мире (конец ХХ – начало XXI в.) 
Семинар проводится в форме круглого стола  
 
1. Сущность, содержание и основные направления современной глобализации 
2.Противоречия и последствия глобализма в начале ХХI века 
3. Причины, характер и последствия глобального финансово-экономического кризиса 
 

7.3. Содержание самостоятельной работы 
Тема 1. Методологические и общетеоретические проблемы исторической науки. Основные 

исторические школы. 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 
Приложение 2 
Тема 2. Мировое развитие в середине и конце I тыс. н.э.  Истоки русской цивилизации 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 
Приложение 2 
Тема 3. Русские земли в XIII- XV веках и европейское средневековье 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 
Приложение 2 
Тема 4. Россия в XVI-XVIII веках в контексте развития европейской цивилизации 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 
Приложение 2 
Тема 5. Россия и мир в XIX веке 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 
Приложение 2   



Тема 6. Российская империя и мир в начале ХХ в. 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 
Приложение 2 
Тема 7. СССР в контексте мирового развития (1920-е–1980-е годы) 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 
Приложение 2 
Тема 8. Россия в глобальном мире (конец ХХ в. – начало XXI в.) 
Повторение и изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

текущему контролю 
Приложение 2 
 

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 1 
 
 
 
 
 

 
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 
Приложение 2 
 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
не предусмотрено учебным планом 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
материалы не размещаются в портфолио 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
Не предусмотрено 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  
не предусмотрено 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.    



9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Шишова Н. В., Мининкова Л. В., Ушкалов В. А., Власова А. М., Шишова Н. В.. 

Отечественная история:учебник для студентов вузов, обучающихся по негуманитарным 

специальностям. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 462 с. 
2. Шестаков Ю. А.. История:учебное пособие. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 248 с. 
3. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М.. История России:учебник. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2015. - 607 с. 
4. Стожко К. П., Борзихина И. В., Иванов А. В., Игишева Е. А., Казакова-Апкаримова Е. Ю., 

Клинова М. А., Коноплева Л. А., Константинов Н. Н., Кружкова Т. И., Курасова А. А., Стожко К. П., 

Дубровский В. Ж.. История [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Екатеринбург: [Издательство 

УрГЭУ], 2014. - 355 с. – Режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p485001.pdf 
5. Фортунатов В. В.. История:[учебное пособие]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. - 

463 с. 
 
Дополнительная литература: 

1. Мунчаев Ш. М.. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века:учебник. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2016. - 

384 с. 
2. Чураков Д. О., Барсенков А. С., Вдовин А. И.. История России XX — начала XXI века в 2 

т. Том 2. 1941—2016 [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 374 – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433014 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Перечень лицензионное программное обеспечение: 
 

Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 
действия лицензии - без органичения срока.  

Microsoft Office 2016. Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017. Срок действия 
лиценции 30.09.2020.  

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 
07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.  

Libre Office. Лицензия GNU LGPL. Срок действия лицензии - без органичения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
  
Всемирная история  
http://www.istmirra.com  
Архивы России. Режим доступа:  
http://www.rusarchives.ru/links/index.shtml  
История России в Рунете. Обзор интернет-ресурсов М.:РГБ.  
http://orel3.rsl.ru/bibliograf/history.htm/  
История России с древнейших времен до наших дней  
http://rushistory.stsland.ru  
Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала  
http://historydoc.edu.ru    



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 
видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду УрГЭУ.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 

электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  
 

  



Приложение 1 

 к рабочей программе 

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к экзамену 

 

1. История: предмет, функции, методы. Основные концепции исторического процесса 

2.  Факторы своеобразия российской истории. 

3.  Становление русской государственности (IX-XII вв.). 

4.  Политическая раздробленность на Руси (XII – XIIIвв). 

5.  Нашествие монголо-татар на Русь и его последствия. 

6.  Образование русского централизованного государства в XIV -  первой трети XVI вв. 

7.  Русское государство в эпоху Ивана Грозного.  

8.  Смутное время на Руси. Польско-шведская интервенция.   

9.  Социально-экономическое и политическое развитие России  в XVII в. 

10. Россия в эпоху Петра I.  

11. Российская империя во второй половине XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.  

12. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине XIX в.                 

13. Общественно-политическая  мысль  России  в  первой половине  XIX  в.: либеральное и 

радикальное направления.  

14.  Реформы 1860-1870-х гг. и их последствия. 

15.  Социально-экономические преобразования в России конца XIX в. Реформы С.Ю. Витте. 

16. Общественно-политическая мысль и общественные движения России II половины XIX в.   

17.  Революционные события в России 1905-1907 гг.  и их последствия.  

18.  Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее итоги.            

19.  Россия в Первой мировой войне. 

20.  Революционные события 1917 г. в России и их последствия.   

21.  Гражданская война и иностранная интервенция в России.   

22.  Развитие Советского государства в 1920-е – 1930-е гг. 

23. СССР во Второй мировой войне.  

24. СССР в системе международных отношений в 1945-1991 гг. 

25. Социально-экономическое развитие СССР в контексте  мировой экономики в 1945-1991 гг. 

26. Социально-политическая жизнь советского общества в 1945-1991 гг. 



27.  Постсоветская Россия в современном мире. 

 

 

 

  



Приложение 2 

 к рабочей программе 

Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 

 

Примерный перечень практических заданий для экзамена 

 

I. ВВОДНАЯ ТЕМА 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте фрагмент исторического текста и ответьте на вопросы. 

Некоторые авторы считают, что географические особенности России ре-

шающим образом повлияли на ее историческое развитие и ее 

социально-политические институты. Например, по мнению Н. И. Павленко, причина 

отсталости России к рубежу XVII–XVIII вв. состояла в неблагоприятных 

почвенно-климатических условиях, которые сковывали производительную и 

духовную жизнь народа. Эту точку зрения подробно развил Л. В. Милов*, по мнению 

которого, «тяжелые, суровые природно-климатические условия России», в 

особенности в ее «Ойкумене»  (Нечерноземном центре), оказали решающее влияние 

на развитие не только экономики, но также и российского государства и общества. 

Низкая агротехническая культура, небольшие запашки, низкий уровень 

производительности труда в сельском хозяйстве (в переводе на годовое измерение) 

вызывались низким естественным плодородием почвы, а главное – недостатком 

рабочего времени, так как русский климат позволял выполнять 

сельскохозяйственные работы лишь в. течение 5 месяцев (с начала мая по начало 

октября — по григорианскому календарю), в то время как на западе Европы 

нерабочими были только декабрь и январь. Поскольку страна была аграрной, то и 

низкий объем совокупного прибавочного продукта имел тот же источник. Для 

изъятия небольшого прибавочного продукта у производителей с целью 

перераспределения его в интересах всего общества, а также для регулирования 

социальных и экономических отношений потребовалось установить режим 

крепостничества, а чтобы этот режим поддерживать, необходимо было сильное 

государство. Низкие урожаи приводили к постоянному недоеданию – вплоть до 

начала XX в. крестьянин потреблял около 1500–2000 ккал при потребности в 3000. 

При малодоходном, неустойчивом и рискованном хозяйстве можно было выжить 

только при условии солидарности крестьянства. Отсюда возникли общинные формы 

жизни, поскольку община обеспечивала взаимную поддержку, помогала бедным и т. 

п., а развитие института частной собственности на землю задержалось.  



По мнению Б.Н.Миронова**, воздействие географической среды на человека и 

общественные явления происходит опосредованно и во взаимодействии с другими 

социальными, экономическими и политическими факторами, оценить индиви-

дуальный вклад каждого из них не представляется возможным. Поэтому любые 

соображения о влиянии географической среды на отдельные институты, модели 

поведения, социальные и экономические процессы и политические явления в жизни 

общества носят по необходимости предположительный, а часто просто гадательный, 

спекулятивный характер, так как не могут быть подкреплены эмпирическими 

данными и уязвимы для критики. Если суровость климата имела для России 

решающее, фатально негативное значение, то как объяснить, что народы ряда 

западноевропейских стран (например, Швеции и Финляндии), живя почти в столь же 

суровых природных условиях, не испытали их травматического воздействия? А как 

объяснить, что народы Германии, Норвегии, Дании, Северной Англии и Ирландии, 

живя в немногим лучших условиях, знали феодализм, Ренессанс, Реформацию, а 

Россия нет, и намного раньше нее расстались с общинными отношениями, 

коллективной собственностью, крепостным правом, всесильной государственной 

властью и полюбили частную собственность, индивидуальную ответственность, 

демократию и интенсивный труд? Это возможно объяснить только тем, что 

действовали другие, кроме природы, факторы, роль которых не учитывается. Пример 

Нидерландов — страны с ничтожной территорией и бедной природными ресурсами 

— также показывает, что не ресурсы главное. Своим неожиданным для всех 

блистательным взлетом и могуществом в XVIII в. страна была обязана, по словам Ф. 

Броделя, «трудовым подвигам крестьянства». 

   *Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского 

исторического процесса. М., 2001. 

**Миронов Б.Н. Социальная история России. М., 2003. 

 

Вопросы 

 

1) Какая позиция (Н.И.Павленко и Л.В. Милова или  Б.Н. Миронова) 

представляется Вам более верной и почему?  

2) Приведите исторические факты, свидетельствующие о правомерности 

выводов, сделанных Л.В. Миловым и Б.Н. Мироновым. 

3) Какова связь природно-климатических условий с политическим строем, 

экономикой, социальной структурой общества, менталитетом народа, 

существовавшими в России на протяжении столетий? 

 

2. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия «история». 

Подберите подтверждающие примеры к отдельным из них. 

Например: Определение: «История – действительность в процессе развития». 

Подтверждающий пример: «Законы истории. Диалектика истории».  

1) История – совокупность фактов и событий, относящихся к прошлой 

жизни; прошлое, сохранившееся в памяти людей. 



2) История – наука, изучающая прошлое человеческого общества во всей 

его конкретности и многообразии. 

3) История – ход, последовательное развитие чего-либо. 

4) История — наука, изучающая последовательное развитие, последо-

вательные изменения какой-либо области природы, культуры, знания. 

5) История – совокупность фактов и событий, связанных с кем-, чем-либо. 

6) История – рассказ, повествование. 

7) История – происшествие, событие, случай. 

 

3. Характерными чертами общества индустриального типа являются: 

а) Огромная роль письменности, всеобщее образование и наличие прессы, 

радио и кино;  

б) форма власти (правление) имеет рациональную основу и только в 

исключительных случаях покоится на харизматических или традиционных началах;  

в) объем неаграрной продукции превосходит объем аграрного производства. 

г) на рынок почти нескончаемым потоком поступают все новые товары;  

д) люди часто жили мелкими общинами, в которых определяющим было 

натуральное хозяйство;  

е) урбанизация 

ж) мелкомасштабность коммунального общежития почти полностью исчезает. 

Человеческие взаимоотношения принимают деловой характер и основываются на 

договоренностях;  

з) социально-политическое устройство основывается на равенстве всех 

граждан перед законом, на суверенитете народа в целом. 

и) объем аграрного продукции превосходит объем промышленного 

производства;  

к) Форма власти (правление) имеет традиционную основу и только в 

исключительных случаях покоится на рациональных или харизматических началах;  

л) городское население составляло только незначительную часть от общей 

численности населения. 

м) социально-политическое устройство: феодальное общество, монархия  

Определите, под какими буквами в тексте представлены ошибочные 

суждения (всего 5). 

 

Вариант 2 

 

1. Прочитайте фрагмент исторического текста и ответьте на вопросы: 

Россия, как когда-то и СССР, – самое большое по территории государство в 

мире. Ее площадь составляет 17,075 млн кв. км – 76% от площади бывшего СССР. 

Вторая по площади страна мира Канада располагает территорией в 10 млн кв. км.  

Территория России – 11,4% суши на Земле, т. е. немногим больше 1/9 ее части 

(общая площадь суши Земли – 149 млн кв. км). Более трети (42%) страны 



расположено в Европе, остальная территория – в Азии. Европейская часть России – 

это 42% Европы, азиатская часть – 19% Азии.  

По оценке к началу XXI в. в России проживало более 147,1 млн чел., или 50%  

населения бывшего СССР. Доля России в населении мира – 2,7%; по числу жителей 

она занимает седьмое место после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии и 

Пакистана. Жители европейской части России составляют 18% населения Европы, 

азиатской части – всего лишь один процент населения Азии. Примерно 78% 

населения России проживает в ее европейской части.  

Общее географическое положение страны определяется как северо-восток 

Евразии в непосредственной близости от Северной Америки.  

На западе крайняя точка России – Балтийская коса Гданьского залива 

Балтийского моря – 19°38' в. д. Она расположена в Калининградской области на 

границе с Польшей. На востоке крайняя точка – остров Ратманова в Беринговом 

проливе(169°02' з.д.), а на континенте – мыс Дежнева (169°40' з.д.). На юге крайняя 

точка России находится в республике Дагестан в 10 километрах от горы Базардюзю 

(гребень Главного Кавказского хребта), на границе с Азербайджаном – 41°10' . На 

севере крайняя точка расположена на острове Рудольфа в архипелаге Земля 

Франца-Иосифа – мыс Флигели,81°51' с.ш., а на континенте – мыс Челюскин на 

полуострове Таймыр, 77°43' с.ш. (самая северная точка Евразии).  

Большая часть территории России расположена между 50-й параллелью и 

Северным полярным кругом, т.е. в средних и высоких широтах.  

 

Вопросы 

 

1. Какие выводы можно сделать из приведенных данных? 

2. Какие суждения о связи пространства с особенностями российской 

историей высказывали известные российские историки (Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, Б.Н.Миронов, Л.В. Милов и др.)? 

3. Какова связь геополитического фактора с политическим строем, 

социальной структурой общества, менталитетом народа, существовавшими в России 

на протяжении столетий? 

 

2. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия 

«исторический». Подберите конкретные примеры к предлагаемым определениям. 

Например: Определение: «Исторический — важный для истории, 

знаменательный, вошедший в историю». Подтверждающий пример: «Историческая 

дата. У меня всегда, еще с юношеских лет было ощущение, что я живу в 

историческое время». 

1) Исторический – существовавший в действительности, соответствующий 

в реальной действительности; не вымышленный. 

2) Исторический – имеющий в основе событие из истории. 

3) Исторический – рассматривающий явления с точки зрения их воз-

никновения и развития в связи с конкретными условиями их существования. 



4) Исторический – изучающий явления в их последовательном развитии. 

5) Исторический – связанный с определенным этапом развития общества; 

не вечный, преходящий. 

6) Исторический – относящийся ко времени, от которого сохранились 

вещественные памятники. 

 

3. Характерными чертами аграрного типа общества являются: 

а) урбанизация;  

б) низкий уровень образования;  

в) незначительное число людей умело читать и писать: большая часть 

населения была неграмотна; 

г) социально-политическое устройство общества еще можно в общем считать 

феодальным; 

д) эффективность сельского хозяйства была невелика;  

е) городское население составляло только незначительную часть от общей 

численности населения; 

ж) форма власти (правление) имеет рациональную основу и только в 

исключительных случаях покоится на харизматических или традиционных началах;  

з) люди часто жили мелкими «общинами, в которых определяющим было 

натуральное хозяйство; 

и) рынок играл незначительную роль;  

к) объем неаграрной продукции превосходит объем аграрного производства;  

л) большая роль письменности;  

м) появление прессы, радио и кино. 

Определите, под какими буквами в тексте представлены 5 ошибочных 

суждений. 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте фрагмент исторического текста и ответьте на вопросы: 

Однажды, около 227 000 средних солнечных суток назад, приблизительно на 

пересечении 54° с.ш. и 38° в.д., на сравнительно небольшом участке земли (около 9,5 

кв. км), ограниченном с двух сторон реками, собралось несколько тысяч пред-

ставителей биологического вида homo sapiens, которые в течение нескольких часов 

при помощи различных приспособлений уничтожали друг друга. Затем оставшиеся в 

живых разошлись: одна группа отправилась на юг, а другая на север. 

 

Вопросы 

 

1) Какое историческое событие описано в тексте? 

2) Что такое «объективная историческая реальность» и каким образом 

историки стремятся ее представить? 

3) Как определить, что на самом деле происходило в прошлом? 



 

2. Определите, какую черту ментальности характеризует следующий 

исторический факт. 

После завоевания испанцами Южной Америки в Европе появился картофель 

(XVI в.). Вначале он получил распространение в таких странах, как Голландия, 

Италия, герцогство Бургундия. В Россию же картофель попал в царствование Петра I. 

Русские крестьяне упорно не желали заниматься его выращиванием, не говоря уже об 

употреблении в пищу. 

При Екатерине II в дело вмешался Сенат. Он обязал земледельцев 

культивировать картофель. Ничего не вышло. Давление сверху вылилось в 

«картофельные бунты», в которых приняли участие, по некоторым данным, до 

полумиллиона крестьян. И только с середины XIX в. картофель стал прививаться в 

России как культура, а в XX в. стал «вторым хлебом». 

Какие черты ментальности россиян характеризуют события, связанные с 

культивированием картофеля в России? 

 

3. Определите, какую часть русского народа охарактеризовал писатель В.Г. 

Распутин.  Вставьте вместо пропусков название народа или места их проживания. 

Огромные просторы, постоянное преодоление климатических трудностей 

отформовали характер ________ особым образом. Он не просто ближе к природе, чем 

южный житель, он воспринимает ее, как часть своей души. Он более прямолинеен, 

скорее молчалив и замкнут, чем эмоционально красноречив. Он научен суровой 

своей родиной не отступать и в малом, чтобы не потерять большего. Он бережлив и 

запаслив, но поделиться последней краюхой хлеба для него так же естественно, как 

местом у таежного костра или местом под солнцем. Он прост, бесхитростен, но, 

уверяю вас, далеко не простофиля. Словом, за столетия освоения и обживания 

________ стороны мы получили характер крепкого закала, и не случайно, видимо, в 

________ охотно пишутся все, кто живал здесь, хоть недолго. 

 

Тема 1.  СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (IX–XIV вв.) 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Из этого значения князя уяснится нам круг его власти, его отношения к 

призвавшим племенам. Князь должен был княжить и владеть по буквальному смыслу 

летописи; он думал и гадал о своем владении, как старшина о своем роде, думал о 

строе земском, о ратях, об уставе земском; вождь на войне, он был судьею во время 

мира; он наказывал преступников; его двор –  место суда, его слуги – исполнители 

судебных приговоров; всякая перемена, всякий новый устав проистекал от него.  

 

Вопросы 

 



1) Назовите функции князей в восточнославянском обществе. 

2) Чем объясняется множественность функций княжеской власти? 

3) Почему властные полномочия князя превосходили властные полномочия 

родовых старейшин? 

 

2.  Найдите 3 ошибки в историческом тексте. 

В социальной структуре  древнерусского общества верхнюю ступень 

занимали князья Рюриковичи. Вся русская земля являлась их родовой вотчиной. 

Следом стояла младшая дружина – бояре. Затем шла старшая дружина. Основная 

масса сельского населения называлась «смерды». Среди них: свободные 

дружинники, ремесленники, купцы. Была особая категория населения, зависимого от 

князя – люди.  Во второй половине XI в. появились закупы (люди, попавшие в 

зависимость от феодала за долги). Низшую ступень занимали рабы – «холопы», 

«челядь».  

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент?  

Этот шестидесятилетний князь, внук византийского императора Константина, 

пользовался заслуженной популярностью на Руси. Вдохновитель и руководитель 

многих походов против половцев, человек, который на княжеских съездах 

настойчиво выступал против усобиц, образованный, литературно одаренный, он был 

именно той личностью, которая могла уменьшить недовольство низов. Став князем, 

он облегчил положение закупов, дал им право уходить  от своего господина, чтобы 

заработать денег и вернуть «купу», ввел ответственность за обращение закупа в 

полного холопа, запретил превращать свободных в холопы за долги.    

 

Вариант 2 

 

1. Прочитайте отрывок исторического текста и ответьте на вопросы. 

«Русь истощалась в средствах борьбы с варварами. Никакими мерами и 

договорами нельзя было сдержать их хищничества, бывшего их привычным 

промыслом. Мономах заключил с ними 19 миров, передал им множество платья и 

скота – и все напрасно. С той же целью князья женились на ханских дочерях; но тесть 

по-прежнему грабил область своего русского зятя без всякого внимания к свойству. 

Русь окапывала свои степные границы валами, отгораживала цепью острожков и 

военных поселений, предпринимала походы в самые степи…» 

 

Вопросы 

 

1) О каких варварах идет речь? 

2) На каком съезде русских князей обсуждался вопрос о том, как сохранить 

единство Руси и объединить ее для борьбы с воинственными соседями? 

3) Когда были совершены удачные совместные походы русских князей в степь, 

позволившие на время сдержать набеги воинственных соседей?  



 

2.Найдите 3 ошибки в историческом тексте. 

Становление и развитие государства сопровождалось созданием единой 

правовой системы. В первой половине XI в. в княжение Владимира Мономаха 

утверждается законодательный кодекс «Русская правда» (расширенный в начале XII 

в.). Законы закрепляли новые формы  феодальных отношений – возникновение 

дворянского землевладения, категории лично   зависимого от феодалов населения, 

соотношения прав различных социальных групп. При этом жизнь и имущество 

простых людей были защищены законами особенно тщательно. Причем 

собственность в древнерусском государстве ценилась значительно выше, чем жизнь 

человека. 

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

Этот политический деятель - сын Владимира Мономаха -  являлся князем 

суздальским и великим князем киевским. Боролся за Переяславль-Южный и Киев. 

При нем впервые упомянута в летописи Москва. 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте отрывки исторических текстов и ответьте на вопросы. 

«Монгольское иго являлось лучшим уделом для Руси, ибо спасало от ига 

немецкого. Оно не столь болезненно затронуло самобытность народа, как это 

произошло бы при более культурных немецких захватчиках» (Л.Н. Гумилев). 

«Ни к чему, полагаем, отыскивать положительные стороны… ига по сравнению 

с абстрактным, не существовавшим и неосуществимым тогда игом немецким. 

Прежде всего потому, что результат прихода Батыя прост и страшен: население, 

уменьшившееся в несколько раз, разорение, угнетение, унижение, упадок как 

княжеской власти, так и ростков свободы… Великое и страшное нашествие на 

четверть тысячелетия отрезало Россию от европейских связей, европейского 

развития» (Н.Я Эйдельман.) 

 

Вопросы 

 

1) Почему, по мнению Л.Н. Гумилева, «иго немецкое» по сравнению с 

монгольским игом было бы более болезненным для самобытности русского народа?  

2) О каких ростках свободы, пришедших в упадок в результате 

монгольского ига, пишет Н.Я. Эйдельман? 

3) Чья точка зрения представляется Вам более близкой к истине? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

2. Найдите 3 ошибки в отрывке исторического текста 

«… В лето 862. Раздрашася племена славянские, что в Нове городе да по 

Волхву сели. Поднялись северяне на словен, чудь на ятвягов, поляне с вятичей дань 



запросили. Не стало мира. Сказал тогда новгородский старшина Гостомысл: «Пойдем 

за море к варягам просить их княжить и владеть нами, коли сами не умеем». И 

пришли по их зову в Русскую землю три брата – Рюрик, Синеус и Трувор. И 

возрадовались тогда люди, потому что целовали варяги крест и клялись в Софии 

Новгородской править справедливо и дань брать небольшую. 

   В лето 882. Умер Рюрик. Княжить в Новгороде стал Олег. Задумал Олег 

взять и Киевскую землю себе. Олег с отроками в Киев проник и князей киевских 

Аскольда и Дира побил. Плакал народ киевский, клял окаянного Олега и нарек агнцев 

невинно убиенных святыми». 

 

3. Определите, о каком историческом деятеле идет речь. 

Он являлся князем смоленским, черниговским, переяславским, великим князем 

киевским. Матерью его была дочь византийского императора. Князь постоянно 

боролся против феодальных междоусобий. Продолжил начатую ранее кодификацию 

законов. Призывал своих сыновей крепить единство Руси. 

 

Тема 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  (XIV–XVI ВВ.) 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте фрагменты исторических текстов и ответьте на вопросы 

О деятельности великого князя Ивана Даниловича Калиты давно идут споры 

между историками. 

В.О. Ключевский: 

«Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к хану, и там он всегда был 

желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми руками. В Орде привыкли 

уже думать, что, когда приедет московский князь, будет «много злата и сребра» и у 

великого хана-царя, и у его ханш, и у всех именитых мурз Золотой Орды… 

Московский удельный владелец, став великим князем, первый начал выводить 

русское население из того уныния и оцепенения, в какое повергли его внешние 

несчастия. Образцовый устроитель своего удела, умевший водворить в нем 

общественную безопасность и тишину, московский князь, получив звание великого, 

дал почувствовать выгоды своей политики и другим частям Северо-Восточной Руси». 

С.Ф. Платонов: 

«Сел он на великом княжении – и, по словам летописца, «бысть оттоле тишина 

велика по всей русской земле на сорок лет и престаше татарове воевати русскую 

землю». Именно этому князю приписывается важная заслуга, что он исхлопотал себе 

разрешение доставлять «выход» в Орду своими средствами, без участия татарских 

сборщиков дани». 

И.Н. Ионов: 

«Иван Калита был первым среди русских князей XIV в., кто открыто стал на 

службу хану, взяв на себя не только сбор денег с покоренного русского населения, но 

и осуществление карательных мер против него в случае антиордынских восстаний, 



как это было в Твери в 1327 г. Эту обязанность московские князья выполняли из 

поколения в поколение. В результате князь Иван Данилович стал великим князем 

Владимирским, сумел превратить Московское княжество в одно из самых богатых на 

Руси (Калита – значит «денежный мешок»), заручился постоянной поддержкой 

монголо-татар, которую он использовал для присоединения других земель». 

Вопросы 

 

1) Сравните эти оценки. В чем они совпадают и чем отличаются друг от 

друга? 

2) С каких позиций оценивают историки деятельность Ивана Калиты? 

3) Какая из оценок, по вашему мнению, в большей степени согласуется с 

фактами истории? 

4) В чем видят историки безусловную заслугу Ивана Калиты? 

 

2. Найдите ошибку в приведенном ниже отрывке из Судебника великого князя 

Ивана III (1497 г.): 

«55. А крестьянам отказываться [т.е.уходить] из волости, их села в село, один 

срок в году, за неделю до Рождества Христова и неделя после Рождества Христова. 

Дворы пожилые [т.е. пожилое – плату помещику за пользование двором] платят в 

полех [т.е. в безлесной местности] за двор рубль, а в лесах [т.е. в лесистой местности] 

полтина. А который крестьянин поживет за кем год да пойдет прочь, и он платит 

четверть двора; а два года поживет да пойдет прочь, и он полдвора платит; а три года 

поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а четыре года поживет, и он 

весь двор платит». 

 

3. Проанализируйте текст* и определите, о каком историческом деятеле 

идет в нем речь. 

 «В 1389 г. умер великий князь Московский ________, еще только 39 лет от 

рождения. Дед, дядя и отец ________ в тишине приготовили богатые средства к 

борьбе открытой, решительной. Заслуга ________ состояла в том, что он умел 

воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и дать им 

вовремя надлежащее употребление. Лучшим доказательством особенно важного 

значения, придаваемого деятельности _________ современниками, служит 

существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшено 

написанного жития его. Наружность ________ описывается таким образом: «Бяше 

крепок и мужествен, и телом велик, и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек 

собою зело, брадою ж и власы черн, взором же дивен зело». 

Важные следствия деятельности ________ обнаруживаются в его духовном 

завещании, в нем встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский князь 

благословляет старшего сына своего Василия великим княжением Владимирским, 

которое зовет своею отчиною. Он уже не боится соперников для своего сына ни из 

Твери, ни из Суздаля. Кроме Василия у _________ оставалось еще пять сыновей: 



Юрий, Андрей, Петр, Иван и Константин. Завещатель выражает надежду, что 

сыновья его перестанут давать выход в Орду». 

* Из книги С.М. Соловьева  «История России с древнейших времен» (Соч. в 13 кн. 

Кн. 2. Т. 3.  М., 1983). 

 

Вариант 2 

 

1. Прочитайте фрагменты исторических текстов и ответьте на вопросы. 

Историки по-разному оценивают личность и деятельность Ивана III. 

Н.М. Карамзин ставит Ивана III очень высоко. По его мнению, это деятель не 

только русской, но и всемирной истории. Не обладая привлекательными свойствами 

Мономаха или Дмитрия Донского, он «стоит, как государь, на высшей ступени 

величия». Его осторожность не может не пленить нас, иногда она кажется даже 

боязливостью и нерешительностью (поведение на реке Угре, в виду полчищ хана 

Ахмата), но она подсказана благоразумием, благодаря ей «творение» Ивана 

приобрело надлежащую прочность, устойчивость и пережило его самого. Иван III 

оставил после себя «государство, удивительное пространством, сильное народами, 

еще сильнейшее духом правления». Он создал нынешнюю Россию.  

С.М. Соловьев: 

«Счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых 

предков, Иоанн III вступил на Московский престол, когда дело собирания 

Северо-Восточной Руси могло почитаться уже оконченным, старое здание было 

совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, 

чтобы дорушить его. Пользуясь полученными от предков средствами, счастливым 

положением своим относительно соседних государств, он доканчивает старое и 

вместе с тем необходимо начинает новое. Это новое не есть следствие его одной 

деятельности; но Иоанну III принадлежит почетное место среди собирателей Русской 

земли, среди образователей Московского государства; Иоанну III принадлежит честь 

за то, что он умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами, 

в которых находился во все продолжение жизни. При пользовании своими 

средствами и своим положением Иоанн явился истым потомком Всеволода III и 

Калиты, истым князем северной Руси: расчетливость, медлительность, осторожность, 

сильное отвращение от мер решительных, которыми было можно много выиграть, но 

и потерять, и при этом стойкость в доведении до конца раз начатого, хладнокровие – 

вот отличительные черты деятельности Иоанна III». 

Н.И. Костомаров: 

«Это был человек крутого нрава, холодный, рассудительный, с черствым 

сердцем, властолюбивый, неуклонный в преследовании избранной цели, скрытный, 

чрезвычайно осторожный; во всех его действиях видна постепенность, даже 

медлительность; он не отличался ни отвагой, ни храбростью, зато умел превосходно 

пользоваться обстоятельствами; он никогда не увлекался, зато поступал решительно, 

когда видел, что дело созрело до того, что успех несомненен. Забирание земель и, 

возможно, прочное присоединение их к Московскому государству было заветной 



целью его политической деятельности; следуя в этом деле за своими прародителями, 

он превзошел всех их и оставил пример подражания потомкам на долгие времена».  

Д.И. Иловайский: 

«Иван III представляется нам основателем того истинно государственного 

строя, которому отныне подчинилась вся Русская земля и которым она обязана своим 

последующим величием. Суровый, деспотичный, крайне осторожный и вообще мало 

привлекательный характер этого первого московского царя, сложившийся еще под 

тяжелым впечатлением потерявших смысл княжеских междоусобиц и постыдного 

варварского ига, не может умалить его необычайный государственный ум и великие 

заслуги в глазах историка. И если от Владимира Святого до Петра I кто из русских 

государей достоин наименования Великого, то это именно Иван III». 

 

Вопросы 

 

1) Сравните эти оценки и выделите главную идею каждой из них. 

2) Какая из позиций вам представляется более достоверной и обоснованной, 

соответствующей историческим реалиям? 

3) Чем можно объяснить различие оценок? 

4) Какие из заслуг Ивана III вы поставили бы на первое место и почему? 

5) Каким вам представляются личность Ивана III, его характер, образ? Что 

привлекает и отталкивает вас в нем? 

2. Найдите ошибку в приведенном ниже отрывке из сочинения тверского купца 

Афанасия Никитина: 

«Написал я грешное свое хождение за четыре моря: первое море Дербентское – 

море Хвалынское, второе море Индийское – море Индостанское, третье море Черное 

– море Стамбульское, а четвертое море Северное – море Свейское. 

Пошел я от святого Спаса златоверхого, с его милостью, от великого князя 

Михаила Борисовича и от владыки Геннадия тверских на низ, Волгою…» 

 

3. Проанализируйте текст и определите, каким историческим деятелем 

Русского государства  составлен приведенный ниже документ: 

«Во имя отца и сына и святого духа. Я, грешный, ничтожный раб божий Иван, 

пишу духовную грамоту, идя в Орду. … На случай, если Бог что решит о моей жизни, 

даю завещание сыновьям моим и княгине моей. 

Завещаю сыновьям своим отчину свою Москву, а раздел учинил им такой. Дал 

я сыну старшему Семену: Можайск со всеми волостями, Коломну со всеми 

волостями, Городенку, Мезыню и Середокоротну… 

Даю сыну моему Ивану: Звенигород, Кремичну, Рузу, Фоминское, Суходол…  

Я дал сыну моему Андрею: Лопасню, Северскую, Нарунижское, Серпухов…  

А княгине моей с меньшими детьми даю: Сурожик, Мушкину гору, 

Радонежское, Ворю, Черноголовль… 

Кроме московских сел, даю сыну моему Семену села свои купленные в 

Новгороде, а другое во Владимире. А села, что я половину купил, а половину 



выменял у митрополита, то даю сыну моему Ивану. А село Павловское и новое 

сельцо, что я купил в Костроме, то даю княгине своей. 

А завещаю тебе, сыну моему Семену, братьев твоих младших и княгиню мою с 

меньшими детьми: после Бога ты будешь о них заботиться».  

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте фрагменты исторических текстов и ответьте на вопросы. 

Историки по-разному отвечают на вопрос о том, что дало возможность Москве 

получить великое княжение и каким путем шло ее возвышение. 

Н.М. Карамзин упоминает таланты московских князей, содействие бояр и 

духовенства, а также влияние татарского завоевания. Он считает, что «Москва 

обязана своим величием ханам». 

М.П. Погодин, возражая Карамзину, поражался счастливым совпадением 

«случайностей», которые слагались всегда как раз в пользу возвышения и усиления 

Московского княжества. 

С.М. Соловьев говорит о важном влиянии географических условий, отмечает 

выгодное положение Москвы – на дороге переселенцев с юга, посередине между 

Киевской землей, с одной стороны, и Владимирской и Суздальской – с другой. 

Н.И. Костомаров объясняет усиление Москвы, главным образом, помощью 

татар и даже саму идею самодержавия трактует как заимствованную от татар. 

Д.И. Иловайский главной причиной роста Москвы считает пробуждение 

народного инстинкта: народ, который чувствовал опасность от татар, должен был 

сплотиться. 

С.Ф. Платонов выделяет следующие причины возвышения Москвы: 1) 

географическое положение, давшее Московскому княжеству население и средства; 2) 

личные способности первых московских князей, их политическую ловкость и 

хозяйственность; 3) сочувствие духовенства, выраженное в перемене пребывания 

митрополии; 4) политическую близорукость татар, которые не могли своевременно 

заметить опасное для них усиление княжества; 5) отсутствие сильных врагов, т.к. 

Новгород не был силен, а в Твери происходили междоусобицы князей; 6) сочувствие 

бояр и сочувствие населении. 

 

Вопросы 

 

1) Сопоставьте эти суждения и обоснуйте свое отношение к каждой из 

позиций. Какой из них вы отдаете предпочтение и почему?  

2) Какие из приведенных суждений представляются вам спорными и 

почему? 

3) Какие факторы, обусловившие возвышение Москвы, могли бы выделить 

вы? 

 

2. Найдите три ошибки в приведенном ниже отрывке из летописи. 



«Той же осенью [1380 г.] пришел ордынский князь Батый с 

единомышленниками своими и со всеми прочими князьями ордынскими и со всей 

силой татарской и половецкой, да еще кроме того отряды нанял басурман, армян, 

фрягов, черкесов, ясов и буртасов. Также с Батыем в единомыслии и в единой думе 

был и литовский Казимир со всею силою литовскою и польскою. С ними же в союзе 

был князь Олег Иванович Рязанский и со всеми этими сообщниками пошел на 

великого князя Ивана Васильевича и брата его Владимира Андреевича».  

 

3. Проанализируйте текст и определите, о каком историческом деятеле 

Русского государства идет в нем речь. 

Из сочинения С. Герберштейна «Записки о московитских делах»: 

«Властью, которую он применяет по отношению к своим подданным, он легко 

превосходит всех монархов всего мира. И он докончил также то, что начал Иван – 

отец его, а именно отнял у всех князей и других властелинов все их города и 

укрепления. Во всяком случае даже родным братьям своим он не поручает крепостей, 

не доверяя им. Всех одинаково гнетет он жестоким рабством, так что, если он 

прикажет кому-нибудь быть при его дворе или идти на войну, или править 

какое-нибудь посольство, тот вынужден исполнять все это за свой счет… 

Знатнейшим, которые правят посольство или несут иные более важные обязанности, 

назначаются, сообразно с их достоинством и трудами каждого, или наместничества, 

или деревни, или поместья; однако от каждого в отдельности из этого они платят 

государю определенную подать… Но подобные владения он отдает им по большей 

части в пользование только на полтора года; если же он содержит кого в особой 

милости или расположении, то прибавляет несколько месяцев; по истечении же этого 

срока всякая милость прекращается, и тебе целых шесть лет подряд придется служить 

даром… 

Все драгоценности, которые привозят послы, отправляемые к иностранным 

государям, государь складывает в свою казну… Он применяет свою власть к 

духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле 

жизнью и имуществом всех; из советников, которых он имеет, ни один не пользуется 

таким значением, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в 

каком-нибудь деле. Они открыто заявляют, что воля государя есть воля божья и что 

ни сделает государь, он делает по воле божией». 

 

Тема 3. РОССИЯ В XVI В. 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

С.  Герберштейн о власти московского государя Василия III: 

Властью, которую он применяет по отношению к своим подданным, он легко 

превосходит всех монархов мира. И он докончил также то, что начал его отец, а 

именно:  отнял у всех князей и других властелинов все их города и укрепления. Во 



всяком случае, даже родным своим братьям он не поручает  крепостей, не доверяя 

им. Всех одинаково гнетет он жестоким рабством, так что если он прикажет 

кому-нибудь быть при его дворе или идти на войну, или править какое-нибудь 

посольство, тот вынужден исполнять все это за свой счет. Исключение составляют 

юные сыновья бояр, т.е. знатных лиц с более скромным достатком. Таких лиц, 

придавленных своей бедностью, он обыкновенно ежегодно принимает к себе и 

содержит, назначив жалованье, но неодинаковое. 

 

Вопросы 

 

1) Почему С. Герберштейн считал власть московского государя более 

сильной, чем у европейских правителей?  

2) Какие княжества и каким образом присоединил Василий III к московским 

владениям? 

3) Почему Василий III благосклонно относился к знатным, но небогатым 

боярам? 

 

2. Найдите 3 ошибки в историческом тексте. 

Реформы Избранной рады привели к крупным военным и внешнеполитическим 

успехам. В 1552 г. было завоевано Казанское ханство. Оно вошло в состав 

Российского государства, но сохраняло самоуправление. В 1556 г. была 

присоединена Астрахань. Этими военными успехами были открыты для колонизации 

земли Поволжья. Покорение Казани и Астрахани создало новую ситуацию на южных 

рубежах: крымский хан отказался о практики набегов на русские земли. Иван IV 

обратил усилия на запад с целью пробиться к побережью Балтийского моря. 

Главными противниками здесь были Дания и Ливонский орден. 

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

Он был известным государственным деятелем, думным дворянином. С его 

именем связаны государственные реформы 50-х годов XVI в. Был хранителем личной 

казны царя  и его печати, возглавлял Челобитный приказ, вел дипломатическую 

подготовку присоединения Казанского ханства. Являлся сторонником активной 

восточной политики Российского государства. В 1560 г. был воеводой в Ливонии. 

Умер в Юрьеве, в опале, в 1561 г.  

 

Вариант 2 

 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Из Судебника Ивана Грозного (1550 г.):  

Ст. 87. А кто сотрет межу, или грань ссечет из царевы и великого князя земли, 

или у боярина, или у монастыря,.. ино того бити кнутьем, да истцу на нем взятии 

рубль. А хрестьяне меж себя, в одной волости или в селах, хто у кого межу переорет 

(перепашет) или перекосит, ино волостелю или поселскому имати на нем два алтына.  



Ст. 88. А хрестьянам отказыватися из волости в волость и из села в село один 

срок в году: за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю по Юрьеве дне осеннем. А 

дворы пожилое платят.. за двор рубль да два алтына… 

 

Вопросы 

 

1) Что нового по сравнению с Судебником 1497 г. содержится в Судебнике 

Ивана Грозного 1550 г.?  

2) Под влиянием каких причин шел процесс закрепощения крестьян в XVI 

в.?  

3) Что такое Судебник? 

 

2. Найдите 3 ошибки в историческом тексте. 

Царь и митрополит Макарий в 1549 г. созвали собор примирения. Это был 

первый Земский собор. В его работе приняли участие представители разных 

сословий: боярства, столичного дворянства, духовенства, государственных крестьян. 

Иван IV выступил с широкой программой консолидации и проведения внутренних 

реформ. Созыв земских соборов стал регулярным.  Этот сословно-представительный 

орган имел преимущественно законодательные функции и способствовал 

укреплению государства. 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

 Происходил из боярского рода. Его отец был военным и государственным 

деятелем, отличившимся в  Казанских походах, и одним из вдохновителей 

опричнины. Этот боярин являлся фаворитом Ивана IV. В годы опричнины 

командовал опричными войсками на юге. По приказу Ивана IV убил своего отца. Сам 

же умер в ссылке около 1570 г. 

 

 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

Из «Домостроя».  

Следует мужьям поучать жен своих с любовью и примерным наставлениям, 

жены мужей своих вопрошают о строгом порядке, о том, как душу спасти, Богу и 

мужу угодить и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться мужу; а что муж 

накажет, с тем охотно соглашаться и исполнять по его наставлению: и прежде всего 

иметь страх Божий и пребывать в телесной чистоте… 

А всякий бы день у мужа жена спрашивалась и советовалась обо всем хозяйства 

и напоминала, что следует; а в гости ходить и к себе звать, и пересылаться, с кем 

разрешит муж, а коли гостья зайдет или сам где будет, сесть за столом, лучшее платье 

надеть и беречься всегда хмельного питья… 

 



Вопросы 

 

1) Кто является автором «Домостроя»?  

2) Из каких трех частей состоит «Домострой? 

3) С какими установками приведенного отрывка из текста «Домостроя» вы 

согласны и почему? С какими – не согласны и почему? 

 

2.  Найдите 8 ошибок в отрывке исторического текста.  

Начало опричнины было положено отъездом царя 15 июля 1547 г. из Москвы  

в Новгород. Отсюда он отправил в Москву две грамоты: одна – дворянам, другая – 

стрельцам. В первой грамоте дворяне обвинялись в захвате государственных земель, 

а в другой грамоте говорилось, что царь благодарит горожан за верность, во время 

московского восстания. Обеспечив себе таким образом поддержку посадского 

населения и собрав вокруг себя значительное боярское войско, Иван IV согласился 

вернуться в Москву к управлению государством, но на условии предоставления ему 

права беспрепятственно наказывать изменников и учредить опричнину (от слова 

«опричь»  – расшитая золотом накидка на плечи, знак царской власти). Учрежденная 

Иваном IV опричнина представляла собой систему мер, направленных на усиление 

власти царя путем создания своего рода государства в государстве. 

 

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

Этот церковный деятель предпринял создание грандиозного свода «всех 

чтимых книг на Руси». Немало усилий приложил к организации на Руси 

книгопечатного дела. При нем была открыта в Москве первая типография для 

печатания священных книг. Его Заслуги в укреплении и развитии русской духовной 

культуры огромны. Был сторонником сильной самодержавной власти. Оказал 

огромное влияние на формирование личности Ивана IV Грозного.  

 

Тема 4. РОССИЯ В XVII В. 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте отрывок из сочинения историка Р.Г. Скрынникова и 

ответьте на вопросы. 

«В день переворота противники династии исподтишка направляли ярость 

народа на Годуновых, их родни и приверженцев. Уже на другой день утром было 

ясно: с земской выборной династией покончено раз и навсегда. Наступило короткое 

междуцарствие. 

Прошло два дня, прежде чем дума приняла решение направить своих 

представителей к «царевичу». Никто из старших и наиболее влиятельных бояр не 

согласился ехать к нему на поклон. 



Со времен избрания Бориса Годунова Боярская дума во второй раз должна была 

согласиться на передачу трона неугодному и, более того, неприемлемому для нее 

кандидату. Как и <тогда>, вопрос о престолонаследии был перенесен из дворца на 

площадь. Но <в этот раз> передача власти из рук в руки была осложнена 

кровопролитной гражданской войной. 

…Годунов не смог добиться присяги от бояр после наречения на царство в 

Новодевичьем монастыре. Отрепьев пересилил бояр и заставил их явиться к нему в 

лагерь». 

 

Вопросы 

 

1) Укажите хронологические рамки и название пе6риода, описанного в 

отрывке. Под каким именем вошел в историю упомянутый «царевич»? 

2) Объясните, почему автор называет описываемые события «гражданской 

войной».  

3) На основе текста и знаний по истории укажите не менее двух причин 

политического краха «царевича». 

 

2. Прочитайте отрывок, укажите три исторические ошибки. 

В начале XVII в. ухудшилось экономическое положение страны. Начался 

голод, продолжавшийся несколько лет. Попытки правительства стабилизировать 

положение бесплатной раздачей хлеба и общественными работами ни к чему не 

привели. Правлением Федора Иоанновича оказались недовольны все слои. В это 

время в Польше появился беглый монах Григорий Отрепьев, выдавший себя за чудом 

спасшегося царевича Дмитрия, сына Ивана III. Он обратился за помощью к королю 

Сигизмунду III и польским магнатам. Поддержанный россиянами, он сумел стать 

русским царем в 1606 г. 

  

3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и 

напишите фамилию правителя, о котором идет речь. 

«… Несмотря на многолетнюю правительственную опытность, на милости, 

какие он щедро расточал по воцарении всем классам, на правительственные 

способности, которым в нем удивлялись, популярность его была непрочна. Он 

принадлежал к числу тех злосчастных людей, которые и привлекали к себе, и 

отталкивали от себя, – привлекали видимыми качествами ума и таланта, отталкивали 

незримыми, но чуемыми недостатками сердца и совести. Он умел вызывать 

удивление и признательность, но никому не внушал доверия; его всегда подозревали 

в двуличии и коварстве и считали на все способным. Несомненно, страшная школа 

Грозного, которую  прошел царь, положила на него неизгладимый печальный 

отпечаток».  

 

Вариант 2 

 



1. Прочитайте отрывок, описывающий работу Тайного приказа. 

«А в нем сидит дьяк, да подъячих 10 человек, и ведают они дела всякие царские, 

тайные и явные; и в тот приказ бояре и думные люди не входят и дел не ведают, кроме 

самого царя. А посылаются того приказу подъячие с послами в государства, и на 

посольские съезды, и в войну с воеводами для того, что послы в своих посольствах 

много чинят не к чести своему государю, в проезде и в разговорных речах, и те 

подъячие над послы и над воеводами подсматривают и царю, приехав, сказывают; и 

которые послы или воеводы, ведая в делах неисправление свое и страшась царского 

гневу, и они тех подъячих дарят, чтоб онии, будучи при царе, их послов худым не 

поносили. А устроен этот приказ при нынешнем царе для того, чтоб его царская 

мысль и дела исполнялись все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о 

чем не ведали».    

  

Вопросы 

 

1) Кому подчинялся Тайный приз? 

2) Каковы были полномочия сотрудников Тайного приказа? 

3) Когда и кем был учрежден Тайный приказ? 

 

2. Прочитайте отрывок, описывающий начало Соляного бунта в Москве, 

укажите три исторические ошибки. 

«1 июня 1648 г. Михаил Федорович возвращался с богомолья из 

Троице-Сергиевой лавры в Кремль. Толпа москвичей попыталась подать ему жалобу 

на главу Земского приказа Н. Стрешнева, которого обвиняли в казнокрадстве, 

приказной волоките, потворстве богатым горожанам и населению «Белых слобод», 

высоких ценах на хлеб и соль. Выступление хоть и было мощным, но царь смог 

сохранить на всех должностях своих верных слуг».  

 

3. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и назовите 

самозванца, о котором идет речь.  

«…Весной 1606 г. В.И. Шуйский вместе с Голицыным начал действовать 

гораздо осторожнее; они успели привлечь на свою сторону войска, стоящие около 

Москвы; в ночь с 16 на 17 мая отряд их был введен в Москву, а там у Шуйского было 

уже достаточно сочувствующих. Однако заговорщики, зная, что далеко не все в 

Москве непримиримо настроены против самозванца, сочли нужным обмануть народ 

и бунт подняли якобы за царя против поляков, его обижавших. Но дело скоро 

объяснилось. Царь был объявлен самозванцем и убит 17 мая утром. «Истинный 

царевич», которого еще так недавно трогательно встречали и спасению которого так 

радовались, сделался «расстригой», «еретиком» и «польским свистуном».  

 

Вариант 3 

 



1. Прочтите отрывок из «Жития протопопа Аввакума» и ответьте на 

вопросы. 

«В Енисейске зимовал и паки, лето и плывшее в Тобольске зимовал. И до 

Москвы едучи, по всем городам и по селам, во церквах и на торгах кричал, 

проповедая слово Божие, и уча, и обличая безбожную лесть и ересь никонианскую…»  

 

Вопросы 

 

1) К какому периоду отечественной истории относятся описываемые 

события?  

2) Почему протопоп Аввакум оказался в Сибири?  

3) На основе текста и знаний по истории укажите о причинах 

противостояния протопопа Аввакума и патриарха Никона. 

 

2. Прочитайте отрывок, укажите три исторические ошибки. 

Основным противником России после Смуты была Речь Посполитая. 

Завершение срока Деулинского перемирия и смерть польского короля Казимира IV 

подтолкнули Россию к подготовке к войне за Левобережную Украину, начавшуюся в 

1632 г. Русскую армию возглавил боярин М. Шеин, ему на помощь пришли 

запорожские казаки под командованием Б. Хмельницкого. Однако война не принесла 

России желаемых территориальных присоединений.  

 

3. О ком идет речь в сочинении историка С.Ф. Платонова?  

 «…Власть перешла в руки [ему] как раз в ту минуту, когда московское 

правительство сознало силу общественного кризиса, тяготевшего над страною, и 

поняло необходимость с ним бороться. …Воспитанный в среде опричников, [он] 

ничем не был на них похож и из пресловутого “двора” Грозного с его оргиями, 

развратом и кровавою жестокостью вынес только отвращение к нему и сознание его 

вреда. Соединяя с большим умом административный талант и житейскую хитрость, 

[он] сумел внести в жизнь дворца и в правительственную практику совершенно иной 

тон и новые приемы. 

 

Тема 5. РОССИЯ В XVIII В. 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте отрывок из работы русского мыслителя И.С. Аксакова, 

характеризующий значение петровских преобразований,   и ответьте на вопросы. 

 «…История сулила России другой путь развития.  Кто бы ни был в том 

виноват, сам ли народ, Петр ли Великий, смогло ли бы или не смогло оно 

совершиться иначе, эти вопросы теперь излишни; важен сам исторический факт. А 

факт таков (и этого не отринет ни один историк), что русская земля подверглась 

внезапно страшному внешнему и внутреннему насилию. Рукою палача снимался с 



русского человека образ русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью 

поливались спешно, без критики, на веру выписанные из-за границы семена 

цивилизации. Все, что только носило на себе печать народности, было предано 

осмеянию, поруганию, гонению, одежда, обычай, нравы, самый язык, все было 

искажено, изуродовано, изувечено. Народность, как ртуть в градуснике на морозе, 

сжалась, сбежала сверху вниз, в нижний слой народный; правильность 

кровообращения в общем организме приостановилась, его духовная цельность 

нарушена. Простой народ притаился, замкнулся в себе, и над ним ближе к источнику 

власти, сложилось общество: вольные и невольные отступники его духа. Русский 

человек из взрослого, из полноправного у себя же дома попал  малолетки, в опеку, в 

школьники и слуги иноземных всяких, даже духовных дел мастеров. Умственное 

рабство перед европеизмом и собственная народная безличность, провозглашалась 

руководствующим началом развития. 

Только такому могучему народному организму, каков русский, под силы 

вынести подобное испытание, которому, впрочем, конец далеко еще не настал. Тяжко 

пришлось русским людям: но обращаться вспять было уже нельзя, - да и 

нежелательно. Оставалось идти вперед, овладеть сокровищами и орудиями 

европейского просвещения и трудным подвигом самопознания расторгнуть оковы 

народного духа, воссоединить разрозненные слои, одним словом, возвратить русской 

народной жизни свободу, цельность, правильность».  

 

Вопросы 

 

1) Точку зрения какого направления русской общественной мысли XIX в. 

выражает автор?  

2) Что он считает самым отрицательным в петровских преобразованиях? 

3) В чем видит автор задачу русского народа после проведённых 

насильственных преобразований? 

 

2. Прочитайте отрывок из работы историка С.М.Соловьева и найдите 3 

ошибки:  

«…Эта виктория была одним из величайших всемирно-исторических событий; 

могущество Швеции, созданное искусственно, посредством завоеваний, было 

сокрушено; исчезла завеса, скрывавшая Россию от остальной Азии, и пред 

изумленными народами Запада явилось новое обширное и могущественное 

государство, умевшее победить вождя и войско, считавшееся до сих пор 

непобедимым. При громе Нарвы родился для Европы, для общей азиатской жизни 

новый великий народ, но и не один народ: при громе этой битвы родилось целое 

новое племя, племя славянское, нашедшее для себя достойного представителя, при 

помощи которого могло подняться для сильной и славной исторической жизни. В 

европейской истории наступила новая эпоха». 

 



3. О ком из правителей России идет речь в отрывке из книги В.О. 

Ключевского? 

«Самовластие само по себе противно как политический принцип. Его никогда 

не признает гражданская совесть. Но можно с лицом, в котором эта 

противоестественная сила соединяется с самопожертвованием, когда самовластец, не 

жалея себя, идет напролом, во имя общего блага, рискуя разбиться о неодолимые 

препятствия и даже о собственное дело. Так мирятся с весенней грозой, которая, 

ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового 

посева».  

  

Вариант 2 
 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Будучи полным представителем своего народа, будучи совершенно чужд 

воинственности, вовсе не гоняясь за славой полководца-завоевателя, занятый одной 

мыслью о внутреннем преобразовании, Петр начинает войну с шведами за 

Балтийское море, смотря на нее только как на средство этого преобразования, 

исполняя завещание предков, соединяя древнюю и новую Россию правильным 

историческим движением, ибо правильность исторического развития народа, 

правильность в преемстве деятельности различных эпох народной жизни состоит в 

том, когда то, что в известную эпоху вырабатывается народом как мысль, как 

стремление, осуществляется в последующую эпоху. 
Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1990. 

 

 

Вопросы 

 

1) О каком внутреннем преобразовании России идет речь в тексте? 

2) Почему война со Швецией является средством этого внутреннего 

преобразования России?  

3) Что понимает С.М. Соловьев под соединением древней и новой России 

правильным историческим движением? 

 

2. Найдите 3 ошибки в историческом тексте. 

Уложенная комиссия, созванная для принятия нового законодательства, начала 

работу 30 июля 1768 г. в Петербурге. В ней приняли участие 564 депутата от всех 

слоев населения России, кроме купцов. Наибольшую остроту вызвало обсуждение 

крестьянского вопроса. Споры по нему приняли затяжной характер. В конце 1768 г. 

началась война с Турцией, значительная часть депутатов была отозвана в 

действующую армию, и Екатерина распустила комиссию. Однако ее работа не была 

бесполезной. 

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 



Государственный деятель, дипломат. В 1762 г. принимал активное участие в 

перевороте в пользу Екатерины II. После него стал ближайшим советников 

императрицы по внешнеполитическим делам.  В 1763 – 1781 гг. возглавлял 

коллегию иностранных дел. Выступал за создание союза держав Северной Европы 

под эгидой России. Был сторонником относительного ограничения самодержавной 

власти Екатерины, находился в постоянной оппозиции к ней. 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

 

Результат петровских преобразований был противоречив. Он сумел сдвинуть Россию 
с места и заставил сделать ее экономический скачок, который выдвинул страну в 

число  ведущих государств Европы. Но это был лишь тактический успех, который 

нес, в себе зерна будущих поражений. Укрепление крепостничества, которое 

произошло при царе-реформаторе, проникновение его в новые отрасли экономики 
закладывали механизмы торможения в хозяйство России. Последствия выбора 

экстенсивного пути развития феодализма проявились не сразу. Богатейшие людские 

и материальные ресурсы давали простор для маневра. Но по мере развития 
буржуазных отношений на Западе разрыв в уровне развития экономики все более 

увеличивался, приобретая угрожающие симптомы. 

1. Об экономическом скачке в каких именно отраслях производства идет речь? 

2. Какие государства Европы являлись ведущими в эпоху Петра I? 

3. В чем конкретно выразилось укрепление крепостничества? 

 

 2. Найдите 3 ошибки в историческом тексте. 

Важное место во внутренней политике Екатерины II заняла работа по 

совершенствованию законодательства Российской империи. Старое, действующее с 

1694 г. Соборное уложение совершенно не соответствовало тем историческим 

условиям, в которых правила страной Екатерина II. Сама императрица около двух лет 

работала над «Наказом» – особой инструкцией для будущей комиссии по 

составлению нового законодательства. Основной текст «Наказа» был заимствован 

государыней из произведений Ш.Монтескье и Г.Беккариа. Были написаны два 

варианта «Наказа», первый был особенно гуманным по своей сути. Ближайшие 

помощники Екатерины настойчиво рекомендовали ей вернуться в реальную жизнь и 

отказаться от мечтаний, поэтому к началу 1767 г. она подготовила второй, более 

умеренный вариант «Наказа».  Он представлял собой документ, в котором были 

обоснованы и подробно изложены идеи «просвещенного абсолютизма». Главными 

моментами в нем стали обоснование необходимости ограничения абсолютной 

монархии и утверждение того, что государь в России совместно с представителями 

дворянства является источником всякой государственной и гражданской власти.  

 

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент?  



Крупный государственный и военный деятель, талантливый администратор, 

генерал-фельдмаршал; фаворит Екатерины II. Образование получал в гимназии при 

Московском университете, откуда был исключен вместе с Н.И.Новиковым за 

непосещение занятий  и  «нерадивость в обучении». За участие в  перевороте 1762 

г. был пожалован званием подпоручика гвардии. В 1768 – 1774 гг. – активный 

участник русско-прусской войны, в ходе которой стал генерал-майором, а   затем  

генерал-поручиком. В 1783 г. добился присоединения Крыма к России, за что 

получил титул светлейшего князя Таврического. 

 

Тема  6. РОССИЯ В XIX в. 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитав документ, ответьте на вопросы. 

 Из Указа Александра I о вольных хлебопашцах (1803 г.): 

«Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или 

родовых крестьян своих по одиночке, или и целым селением на волю, и вместе с тем 

утвердить им участок земли или целую дачу: то сделав с ними условия, какие по 

обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении 

своем через губернского дворянского предводителя к министру внутренних дел для 

рассмотрения и представления нам (императору)...» 

 

Вопросы 

 

1) Объясните, в чем выражена ограниченность действий властей в решении 

аграрного вопроса?  

2) С чем это было связано?  

3) Что Вам известно о практической реализации этого Указа? Каково 

историческое значение этого документа? 

 

2. Найдите 3 ошибки в историческом тексте. 

В николаевскую эпоху весь спектр общественно-политических интересов 

сводился лишь к консервативно-охранительному направлению. Его платформа – не 

допустить дальнейших изменений в сторону западной системы – нашла дальнейшее 

отражение в теории официальной народности, которая служила обоснованием идеи о 

самобытности России и зиждилась на трех началах: православие, самодержавие, 

личность. Автором ее был министр просвещения А.А.Аракчеев. Он доказывал 

императору, что просвещение само по себе не есть зло, все зависит от его 

содержания. 

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент?  



Боевой генерал и деятельный администратор с широким кругозором;  в 1837 г. 

возглавил Министерство государственных имуществ, по словам Николая I, был 

«начальником штаба по крестьянской части». 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

1. Прочитав документ, ответьте на вопросы.  

Из “Введения к Уложению государственных законов”  М.М. Сперанского 

(1809 г.):  

«Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению 

страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной 

власти, которая, устроя политическое бытие своего народа, может и имеет все 

способы дать ему самые правильные формы… 

…Из обозрения прав гражданских и политических открывается, что все они в 

рассуждении принадлежности их на три класса могут быть разделены: 1) права 

гражданские общие, всем подданным принадлежащие; 2) права гражданские 

частные, кои должны принадлежать тем только, кои образом жизни и воспитания к 

ним будут приуготовлены; 3) права политические, принадлежащие тем, кои имеют 

собственность. Из сего происходит следующее разделение состояний (сословий, - 

сост.): 1) дворянство; 2) люди среднего состояния (купцы, мещане, ремесленники, 

однодворцы и все поселяне, имеющие недвижимую собственность, - сост.); 3) народ 

рабочий (помещичьи крестьяне, мастеровые, их работники и домашние слуги, - 

сост.). 

… Народ рабочий имеет общие права гражданские (свобода личности, - сост.), 

но не имеет прав политических (участие в государственном управлении, - сост.). 

Переход из сего класса в следующий всем отверзт, кто приобрел недвижимую  

собственность в известном количестве и исполнил повинности, коими обязан был по 

прежнему состоянию… 

…1) Законодательное сословие должно быть так устроено, чтоб оно не могло 

совершать своих положений без державной власти, но чтоб мнения его были 

свободны и выражали бы собою мнение народное. 2) Сословие судебное должно быть 

так образовано, чтоб в бытии своем оно зависело от свободного выбора, и один 

только надзор форм судебных и охранение общей безопасности принадлежали 

правительству. 3) Власть исполнительная должна быть вся исключительно вверена 

правительству; но поелику власть сия распоряжениями своими под видом 

исполнения законов не только могла бы обезобразить их, но и совсем уничтожить, то 

и должно ее поставить в соответственности власти законодательной». 

 

 

 



Вопросы 

 

1) Дайте характеристику реформаторских проектов М.М. Сперанского.  

2) Какие из намеченных преобразований были осуществлены в период 

правления Александра I, а какие – нет? Почему?  

 

2. Найдите 2 ошибки в историческом тексте. 

В первые годы своего царствования Николай  I  придавал большое значение 

крестьянскому вопросу. Царь и его ближайшее окружение приходили к мысли, что 

крепостное право таит в себе опасность новой пугачевщины, что оно задерживает 

развитие производительных сил страны и ставит ее в невыгодное положение, в том 

числе и в культурном отношении, перед другими государствами. Разрешение 

крестьянского вопроса предполагалось вести путем проведения кардинальных 

реформ. Первым шагом на этом пути должна была стать реформа управления 

государственной деревней.  

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент?  

Происходил из семьи сельского священника. Благодаря выдающимся 

способностям и трудолюбию был выдвинут на должность управляющего 

экспедицией государственного благоустройства Министерства иностранных дел. 

Действительный статский советник. Составил проект преобразований 

государственного устройства, руководил работой по составлению Свода законов 

Российской империи. 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитав два документа, ответьте на вопросы.  

Документ 1. Теория «официальной народности» (С.С. Уваров, 1830-е годы): 

 Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони 

взирал на нее, как на залог счастия общественного и семейственного. … Без любви к 

вере предков, народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный 

государству, 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. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего 

величия… Спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется духом 

самодержавия, сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать 

народное воспитание и с ним развиваться. 

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… 



Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему общественного 

образования, чтобы она соединила выгоды нашего времени с преданиями 

прошедшего и с надеждами будущего, чтобы народное воспитание соответствовало 

нашему порядку вещей и было не чуждо европейского духа. 

Документ 2. А.Ф. Тютчева, фрейлина императорского двора в 1843-1856 гг., о 

Николае I: 

Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца. Он обладал для того 

и наружностью и необходимыми нравственными свойствами. … Никогда этот 

человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности ее… Как у 

всякого фанатика, умственный кругозор его был поразительно ограничен его 

нравственными убеждениями, …можно сказать, что Николай I был Дон-Кихотом 

самодержавия, Дон-Кихотом страшным и зловредным, потому что обладал 

всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей фантастической и устарелой 

теории («официальной народности», - сост.) и попирать ногами самые законные 

стремления и права своего века. …Угнетение, которое он оказывал, не было 

угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид угнетения – 

угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно 

может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, 

но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть, и что оно имеет право из 

великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки. 

 

Вопросы 

 

1) Сравните ту Россию, какой ее желал видеть Николай I (документ 1) с 

мнением современника о его государственной деятельности (документ 2).  

2) Какой представляется сущность политического режима в николаевскую 

эпоху?  

3) Что означает теория официальной народности? Свое мнение обоснуйте.  

 

2. Найдите 4 ошибки в историческом тексте. 

Основная идея народничества – возможность России через крестьянскую 

общину сразу, минуя капитализм, перейти к социалистическому обществу. Первая 

организация народников – «Черный передел» – возникла в 1876 г. Вскоре она 

распалась. Отдельно оформилась террористическая организация – «Народная воля», 

во главе которой стояли Г.В. Плеханов, А.И. Желябов, С.Л. Перовская. 

Народовольцы все силы отдали подготовке и проведению в жизнь покушения на 

царя. 1 марта 1880 г. Александр II был убит. 

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

Он учился в Берлинском университете, во время франко-прусской войны он 

участвовал в восстании лионских рабочих. Главным в жизни он считал разрушение 

любых форм государства, едва ли не главной чертой русского народа он считал 

склонность к бунту. Он умер в Швейцарии 



 

Вариант 4 

 

1. Прочитав текст, ответьте на вопросы. 

Рубеж 30-40-х гг. XIX в. – начало промышленное переворота в России. Два 

аспекта этого явления: 

технический – замена ручного труда машинным (корректнее: систематическое 

применение машинной техники переход от мануфактуры к крупной машинной 

индустрии; социальный – формирование промышленной буржуазии и 

промышленного пролетариата (эта сторона промышленного переворота заметно 

запаздывала).. Промышленный переворот более интенсивно протекал в тех отраслях 

российской промышленности, которые были в наименьшей степени подвержены 

тормозящему воздействию крепостнической системы – то есть в отраслях, где 

использовался вольнонаемный труд, прежде всего в хлопчатобумажной. 

Условия,  необходимые для промышленного переворота: 

наличие капиталов (основной источник – прибыли купцов,  мануфактуристов);  

наличие свободной рабочей силы (в России до отмены крепостного права – в 

основном за счет крестьян-отходников); 

расширение внутреннего рынка, покупательной способности населения. 

Промышленный переворот в России начался значительно позднее, чем в 

Европе, и завершился лишь к 1870-1880-м годам. 

Проблема промышленного переворота – одна из самых дискуссионных в 

современной исторической науке. Наиболее часто упоминаемые в литературе даты 

окончания промышленного переворота: 

рубеж 70-80-х годов XIX в. (мнение это аргументируется тем, что к этому 

времени удельный вес фабричного производства 6 ведущих отраслей 

обрабатывающей промышленности – главным образом, легкой и пищевой – 

превысил 50% общего ее объема); 

середина 90-х годов XIX в. (обоснование – завершение социальных процессов, 

характерных для эпохи переворота). 

 

Вопросы 

 

1) В чем заключалась специфика промышленного переворота в России? 

2) Вспомните, какие есть мнения по поводу начала промышленного 

переворота в России. 

3) Выскажите Вашу точку зрения на проблему завершения промышленного 

переворота в России. 

 

2. Найдите 4 ошибки в историческом тексте. 

Ко времени воцарения Александра I в России имелась достаточно влиятельная 

сила — либеральная бюрократия. Интересы либеральной бюрократии были 

идентичны интересам поместного дворянства (и даже его либерального крыла); 



представителей либерально настроенной части государственного аппарата 

объединяла забота о государственном благе и осознание неизбежности масштабных 

преобразований. Виднейшие представители государственных деятелей новой 

формации: Н.А.Милютин (влиятельный чиновник Министерства внутренних дел, 

один из самых активных и последовательных в своих прогрессивных убеждениях 

членов Редакционных комиссий); С.С.Ланской (министр внутренних дел); 

Д.А.Милютин (военный министр); Д.А.Толстой (министр народного просвещения); 

К.П. Победоносцев (обер-прокурор Святейшего синода). 

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

Действовал под псевдонимом Миртов, был крупным теоретиком 

революционного народничества, членом Земли и Воли. В 1866 году в ссылке написал 

книгу «Исторические письма», в которой доказывал, что прогресс в истории 

возникает благодаря критически мыслящим личностям, они двигатели исторических 

событий. Редактировал заграницей журнал «Вперед» в 1871 г., в котором 

пропагандировал необходимость «идти в народ», дабы упорной работой 

перевоспитать народ в духе социализма. Прожил большую часть жизни за границей.  

 

Вариант 5 

 

1. Прочитав текст, ответьте на вопросы. 

Инициатором преобразований выступала государственная власть и сам 

Александр II. Что толкнуло самодержавную монархию на отмену крепостного права, 

веками являвшегося ее фундаментом, –  вопрос достаточно выясненный. Поражение 

в Восточной войне (1853–1856 гг.), прервавшее полуторавековое победоносное 

продвижение к Черному морю и понесенное на собственной территории, сдача 

Севастополя, условия Парижского мира 18(30) марта 1856 г., который лишил Россию 

военного флота и военно-морских баз на Черном море, части Бессарабии и поставил 

под сомнение престиж России как великой державы, – все это обнажило отставание 

страны от развитых европейских стран. Устаревшее вооружение и несовременная 

система комплектования армии, отсутствие железных дорог и телеграфной связи с 

югом страны (донесения военачальников из Крыма доходили до Зимнего дворца с 

фельдъегерем за 7 с половиной суток, а телеграфные сообщения об осаде 

Севастополя – из Парижа, столицы воюющего с Россией государства) и множество 

других очевидных признаков отсталости страны не оставляли сомнения в 

неизбежности перемен.  

Объяснение отмены крепостного права ростом крестьянских волнений, 

преобладавшее в советской историографии, сейчас уже преодолено. В западной 

литературе концепция «революционной ситуации» и решающей роли крестьянских 

выступлений, якобы заставивших власть взяться за реформы, подверглась 

убедительной критике. Единого мнения об объективных социально-экономических 

предпосылках отмены крепостного права нет. Советские историки писали о кризисе 

феодально-крепостнической формации, большинство западных пришли к 



заключению, что крепостная система хозяйствования накануне реформы 1861 г. была 

вполне жизнеспособна. Более бесспорным является влияние на подготовку реформы 

банковского кризиса конца 1850-х годов, убедительно и всесторонне изученного в 

работах С. Хока. В работах А. Криспа, А. Скерпана, Б. Линкольна достаточно 

прояснен также вопрос об экономических мотивах проведения реформы, как их 

понимали сами реформаторы. В основе их взглядов лежал экономический 

либерализм, признание роли частной инициативы в развитии экономики. Важной 

предпосылкой Великих реформ являлось наличие кадров, людей, готовых взять на 

себя грандиозный труд по преобразованию России, труд, к которому пытались 

приступить, но который не могли осилить их предшественники в первой половине 

XIX в. Он определяется фактически идентичными понятиями «либеральной» или 

«просвещенной» бюрократии. Другой такой предпосылкой стали 

институциональные реформы, проведенные в царствование Александра I, в том числе 

создание министерств, в которых и выросли кадры будущих реформаторов. Важно 

отметить также значение наследия М.М. Сперанского, не только поставившего в 

повестку для крупномасштабные реформы государственного строя при Александре I, 

но осуществившего упорядочение законодательства при Николае I. Заслуживают 

внимания и реформы в сфере народного просвещения в первой половине XIX в., 

которые готовили почву для грядущих перемен. Среди предпосылок отмены 

крепостного права немаловажное значение имел и накопленный в первой половине 

XIX в. опыт обсуждения и решения крестьянского вопроса.  

 

Вопросы 

 

1. В чем заключались причины и предпосылки отмены крепостного права? 

2. В чем на Ваш взгляд заключались объективные предпосылки отмены 

крепостного права в России? 

3. Какие исторические процессы и преобразования в первой пол. ХIХ в. 

подготовили почву для Великих реформ? 

 

2. Найдите 3 ошибки в историческом тексте. 

Славянофилы – консервативное направление общественной мысли конца 

50-60-х годов XIX в., выступавшее за особый, отличный от западноевропейского, 

самобытный путь развития России, основанный на крестьянской общине, единстве 

народа, православия и царизма. Требовали отмены крепостного права, некоторого 

ограничения самодержавия. Наиболее известными идеологами славянофильства 

были Б.Н. Чичерин, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин.  

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

«Его сердце обладало инстинктом прогресса». Не будучи реформатором по 

призванию, по темпераменту, этот человек трезвого ума и доброй воли стал им в 

ответ на потребности времени. Его характер, воспитание, миропонимание 

способствовали адекватной оценке сложившейся ситуации, принятию 



нетрадиционных решений, а отсутствие фанатизма, приверженности жесткой 

политике не мешало искать выход на новых путях в рамках 

самодержавно-монархического строя и, оставаясь верным заветам предков, короне, 

начать достаточно радикальные преобразования. Ему принадлежат слова: «Слухи 

носятся, что я хочу объявить освобождение крестьян. Я не скажу вам, чтобы я был 

совершенно против этого. Мы живем в таком веке, что со временем это должно 

случиться. Я думаю, что вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, 

чтобы это произошло свыше, чем снизу».  

 

Тема 7. РОССИЯ В ЭПОХУ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ 

 

Вариант 1 

 

1. Прочтите отрывок из  сочинения П.А. Сорокина и ответьте на 

поставленные вопросы. 

«Сегодня нам пришлось «понюхать», что же есть на самом деле восстание масс. 

Министерство сношений отправило ноту союзникам, подтверждающую верность 

всем соглашениям и обязательством, принятым ранее Россией. За это оно было 

подвергнуто яростным нападкам со стороны Советов и большевиков. Около полудня 

два хорошо вооруженных полка покинули бараки и присоединились к бастующим. 

Началась перестрелка. Преступные ограбления магазинов вошли в норму. Ситуация 

стала напоминать первые дни антицаристского восстания, но в те дни еще удавалось 

контролировать массы. Правительство заявило об отставке Милюкова. 

А это значило, что правительство пало, ибо первая уступка толпе и 

большевикам свидетельствовала о конце правительства …» 

Вопросы 

 

1) Как называлось правительство, о котором идет речь в документе? Какие 

политические партии составляли в нем большинство? 

2) Какие политические партии и организации противостояли действиям 

этого правительства? 

3) Назовите «антицаристское» восстание, о котором упоминает автор.  

 

2. Найдите 5 ошибок в предложенном отрывке исторического текста  

 Главная база Тихоокеанского флота России и штаб-квартира русских войск в 

Северо-Восточном Китае была размещена на Ляодунском полуострове (Корея). В 

ночь на 27 января 1905 г. отряд японских миноносцев атаковал русский флот на 

внешнем рейде Порт-Артура. Однако высадить десанты японцам тогда не удалось. В 

мае 1906 г. Порт-Артур был отрезан японцами от Манчжурии. После длительной 

обороны 20 декабря 1906 г. Порт-Артур был сдан корейцам.  

 

3. Прочтите отрывок из воспоминаний В.В.Шульгина и определите, о каком 

конкретном историческом лице идет речь. 



«Царской семье он обернул свое сухое лицо «старца», глядя в которое царице 

кажется, что дух Божий почивает на святом человеке. А России повернул развратную 

рожу, пьяную рожу … лешего-сатира из Тобольской тайги ». 

 

Вариант 2 

 

1. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 

поставленные вопросы. 

Из ответа генерала Л. Корнилова на радиограмму  председателя Временного 

правительства  А. Керенского от 27 августа 1917 г.: 

«Русские люди, великая Родина наша умирает! Близок час кончины! 

Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное 

правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в 

полном согласии с планами германского Генерального штаба и одновременно с 

предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье убивает армию и 

потрясает страну изнутри. 

Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные 

минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого 

бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, молите Господа о явлении 

величайшего чуда, чуда спасения родной земли. 

Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что 

лично мне ничего не надо, кроме сохранения великой России, и клянусь довести 

народ путем победы над врагом до Учредительного собрания». 

                                                  

Вопросы 

 

1) Считаете ли вы справедливым заявление Л. Корнилова о том, что Временное 

правительство действует под давлением большевиков и в согласии с планами 

германского генштаба? 

2) Что понимал Л. Корнилов под «спасением страны от гибели»? 

3) Можно ли утверждать, что выступление Л. Корнилова было антисоветским и 

антибольшевистским?  

 

2. Найдите 4 ошибки в предложенном отрывке исторического текста 

Причины Первой мировой войны заключались в противоречиях между 

ведущими европейскими державами и США, в обострении их борьбы за сферы 

влияния. Накануне войны сложилось окончательное противостояние двух блоков 

держав: Антанта (Германия, Австро-Венгрия, Турция, США) и Тройственный союз 

(Россия, Англия, Франция). Поводом к началу войны послужило убийство 

австро-венгерского наследника престола эрцгерцога Фердинанда в столице Боснии 

Загребе. 

 



3. Из предложенного фрагмента исторического текста определите, о каком 

конкретном историческом лице идет речь. 

Прочтите отрывок из юбилейного очерка к 300-летию царствования дома 

Романовых и назовите войну, о которой в нем говорится:  

«…Несчастья преследовали в этой войне Россию, лучшие наши полководцы на 

суше и на море погибли в начале военных действий; так, еще в апреле погиб смелый 

адмирал Макаров, краса и гордость русского флота… был убит генерал Кондратенко, 

мужество и распорядительность которого больше всего поддерживали крепость».  

 

Вариант 3 

 

1. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 

поставленные вопросы. 

Из «Архива Русской революции»: 

«Фактически большевики оказались победителями. В их руках находился весь 

Петроград со всеми его учреждениями. Правительство заключено было в 

Петропавловскую крепость, вся военная сила была на стороне большевиков. Тем не 

менее, никто не верил в окончательную победу тех, кто совершил переворот, и 

меньше всех в победу верили сами большевики. Всем было ясно, что один Петроград 

ничего не значит. Знали, что под Петроградом готовятся, если уже не происходят, бои 

между армией Керенского и большевиками, знали, что там решится судьба 

восстания. Кроме того, большие надежды возлагались на Москву, где происходили 

ожесточенные уличные сражения между большевиками, с одной, и юнкерами и 

частью армии, с другой стороны. 

В переходные дни Петроградская дума сыграла очень важную роль. Так как 

правительство было арестовано, все антибольшевистские силы, как гражданские, так 

и военные, стали группироваться вокруг думы, которая в качестве демократического 

представительного органа столицы, сыграла роль политического центра… 

Большевики не осмеливались  трогать ее, так как в ее руках был сосредоточен весь 

продовольственный аппарат столицы, и еще долгое время спустя дума вела открытую 

борьбу против большевиков, пока последние, наконец, не решились распустить ее». 

                                           

Вопросы 

 

1) Какие события описаны в этом отрывке? 

2) Почему автор называет большевиков победителями?  

В силу каких обстоятельств, эту победу по мнению автора, нельзя было считать 

окончательной? 

3)  Как автор относится к описанному перевороту? Что свидетельствует о его 

отношении? 

 

2. Найдите 4 ошибки в предложенном отрывке исторического текста. 



Все реформы П.А.Столыпина, который в 1906 г. возглавил российский 

парламент, так или иначе были направлены на преобразования в деревне. Самой 

главной из них была земская, получившая название «столыпинская», хотя ее проект 

был разработан еще до него. Сущность реформы заключалась в том, что 

правительство отказывалось от прежней политики игнорирования крестьянской 

общины и переходило к ее насильственному восстановлению. 

 

3. Из предложенного фрагмента исторического текста определите, кто 

подписал данный документ. 

Из радиограммы Временного Правительства: 

«26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной  думы 

В.Н.Львова с требованием передачи Временным Правительством ген.Корнилову все 

полноты гражданской и военной власти с тем, чтоб им, по личному усмотрению, 

будет составлено новое правительство для управления страной… 

Приказываю: 

1) Генералу Корнилову сдать должность Верховного главнокомандующего…  

2) Объявить город Петроград и Петроградский уезд на военном положении…» 

 

Тема 8. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ 

 

Вариант 1 

 

1. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 

поставленные вопросы. 

1. 29 июня 1918 г. председатель Совета Народных Комиссаров В.И.Ленин 

заявил: «Мы находимся в войне, и судьба революции решится исходом этой войны.  

Это должно стать первым и последним словом нашей агитации, всей нашей 

политической, революционной, и преобразовательной деятельности ». 

 

Вопросы 

 

1) Почему В.И. Ленин считал, что судьба революции зависит от исхода 

Гражданской войны? 

2) К чему сводились преобразования советского и белогвардейских 

правительств в политической и экономической сферах?  

3) От чего зависел в конечном итоге исход Гражданской войны? 

2. Найдите 4 ошибки в предложенном отрывке исторического текста. 

На VIII Съезде Советов июле 1918 г. большевистским большинством было 

принято решение принять левых эсеров в Советы всех уровней. Съезд поддержал 

введение в стране продналога, меры по созданию Красной Армии и принял вторую 

Советскую Конституцию (Конституцию РСФСР) 

 



3. Из предложенного фрагмента исторического текста определите,  о каком 

конкретном историческом лице идет речь. 

Советский военачальник и военный теоретик. Из дворян. Окончил военное 

училище в 1914 г. Участник Первой мировой войны. С начала 1918 г. в Красной 

Армии. Командовал армией на Восточном фронте, затем - рядом армий на Южном, 

Кавказском, Западном фронтах, участвовал в походе на Варшаву в советско-польской 

войне. Участвовал в подавлении восстаний против советской власти в Кронштадте и 

на Тамбовщине в 1921 г. Внес крупный вклад в строительство Красной Армии, в 

укрепление оборонной мощи Советского государства. После Гражданской войны на 

командных должностях. Маршал Советского Союза (1935 г.). Автор работ по истории 

Гражданской войны и военно-теоретических трудов, оказавших большое влияние на 

развитие советской военной мысли в 1930-е годы. Репрессирован. Реабилитирован 

посмертно. 

 

Вариант 2 

 

1. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 

поставленные вопросы. 

Распределение общественного продукта в годы Гражданской войны Советское 

государство полностью сосредоточило в своих руках. 21 ноября 1918 г. был издан 

декрет об организации снабжения населения всеми продуктами и предметами 

личного потребления и домашнего хозяйства, который возложил эти обязанности на 

Наркомпрод. Частные торговые оптовые склады, торговые фирмы были 

национализированы.     

 

Вопросы 

 

1)  Каким образом осуществлялось снабжение населения страны продуктами 

питания и предметами первой необходимости в годы гражданской войны?  

2) К чему приводили перебои в снабжении трудящегося населения страны? 

3) Что представляла собой натурализация зарплаты на советских территориях в 

годы гражданской войны? 

 

 

 

2. Найдите 3 ошибки в предложенном отрывке исторического текста. 

«Военный коммунизм» представлял собой социально-экономическую 

политику Советского государства в условиях гражданской войны (1918–1920 гг.). Эта 

политика отражала представления о возможностях социалистического строительства 

путем быстрого ненасильственного вытеснения капиталистических элементов. Как 

курс строительства социализма эта политика быстро обнаружила свою 

состоятельность, привела к экономическому подъему в конце 1920 г., что 

способствовало переходу к новой экономической политике.  



 

3. Из предложенного фрагмента исторического текста определите, о каком 

историческом лице идет речь. 

Профессиональный военный, адмирал. Из семьи морского офицера. Окончил 

морской корпус (1894 г.). Участник русско-японской и Первой мировой войн, в 1916 

г. командовал Черноморским флотом. После Февральской революции занял 

контрреволюционную позицию. 18 ноября 1918 г. при поддержке интервентов 

установил военную диктатуру в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке; принял титул 

«верховного правителя Российского государства» и звание Главковерха (до 4 января 

1920 г.). В ноябре 1919 г. с остатками белогвардейских войск бежал из Омска к 

Иркутску. 15  января 1920 г. на станции Иннокентьевская  (около Иркутска) выдан 

белочехами «Политическому центру», затем передан большевистскому Иркутскому 

ВРК, по постановлению которого 7 февраля 1920 г расстрелян. 

                                                               

Вариант 3 

 

1. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 

поставленные вопросы. 

Важнейшим фактором в гражданской войне являлась, конечно, позиция 

народных масс. Будучи поставлены перед жестким выбором, народные массы после 

мучительных колебаний склонялись все же к поддержке красных, которые казались 

меньшим из зол. Однако, едва ли не повсеместно среди крестьян и рабочих 

наблюдалось острое недовольство и той и другой стороной. Попытки уйти от 

глобальной схватки красных и белых проявлялись в широком уклонении от 

мобилизаций. 

 

 

 

Вопросы 

  

1) Почему большинство населения все-таки  склонялось к поддержке 

Советской власти? 

2) Каковы были причины недовольства в среде рабочих и крестьян политикой 

Белых и Красных? 

3) В чем, кроме уклонения от мобилизаций проявлялось нежелание крестьян и 

рабочих принимать участие в гражданской войне? 

 

2. Найдите 4 ошибки в предложенном отрывке исторического текста. 

«Белое движение»  сформировалось в ноябре 1919 г. на севере России в 

Архангельске, путем создания воинских офицерских формирований. Но офицеры 

неправильно поняли характер борьбы и не осознали необходимости выдвижения 

приемлемой для народа программы. Они считали, что их единственной задачей было 

разгромить Красную Армию и интервентов. 



 

3. Из предложенного фрагмента исторического текста определите, о каком 

историческом лице идет речь. 

Партийный, государственный и военный деятель, военный теоретик. 

Большевик с 1904 г. Учился в Петербургском политехническом институте. В 1905 г. 

руководил Иваново-Вознесенской стачкой. В 1909–1910 гг. дважды был приговорен к 

смертной казни. В 1910–1915 гг. находился на каторге, бежал. Участник Октябрьской 

революции (Иваново-Вознесенск, Москва). В Гражданскую войну командовал 

армией, Южной группой войск Восточного фронта и Восточным фронтом при 

разгроме армий А.Колчака; Туркестанским фронтом; Южным фронтом при разгроме 

войск Врангеля. 

 

Тема 9.  СССР В 1920–1930-е ГОДЫ 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте фрагмент исторического  текста и ответьте на вопросы. 

Из доклада В.И. Ленина от 17 декабря 1921 г. 

«…Отчасти под влиянием нахлынувших на нас военных задач и того, казалось 

бы, отчаянного положения, в котором находилась тогда республика, в момент 

окончания империалистической войны, под влиянием этих обстоятельств и ряда 

других, мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к  

коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по 

разверстке дадут нужное количество хлеба, а мы разверстаем его по фабрикам и 

заводам, - и выйдет у нас  коммунистическое производство и распределение… 

Продразверстка в деревне…мешала подъему производительных сил и 

оказалась основной причиной глубокого экономического и политического кризиса, 

на который мы наткнулись весной 1921 г. Вот почему потребовалось то, что, с точки 

зрения нашей линии, нашей политики, нельзя назвать не чем иным, как сильнейшим 

поражением и отступлением. 

Уничтожение разверстки означает для крестьян свободную торговлю 

сельскохозяйственными излишками, не взятыми налогом, а налог берет лишь 

небольшую долю продуктов. Крестьяне составляют гигантскую часть всего 

населения и всей экономики, и поэтому на почве этой свободной торговли 

капитализм не может не расти». 

 

Вопросы 

 

1) Согласны ли Вы с утверждением об ошибочности политики  

«коммунистического производства и распределения» в военный период? Обоснуйте 

свой ответ. К  какой политике призывает перейти В.И. Ленин? 

2) Возможно ли было восстановление капитализма в 1920-е гг.? 



3) Только ли продразверстка стала причиной экономического и 

политического кризиса? Какие еще причины привели к данному кризису?  

 

2. Найти 3  ошибки в предложенном отрывке   

Из выступления Сталина на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 19 августа 1939 

г. 

«…Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы 

заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия 

откажется от Польши и станет искать способы сосуществования с восточными 

державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять 

опасный характер для СССР. Если мы примем предложение Германии о заключении 

с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство 

Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. Западная Европа будет 

подвергнута серьезным волнениям и беспорядкам. В этих условиях у нас будет много 

шансов остаться в стороне от конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное 

вступление в войну.  

Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно 

иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы 

большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии 

становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, 

и он ясен. Мы должны принять англо-французское предложение и вежливо отослать 

обратно немецкую миссию. Первым преимуществом, которое мы извлечем, будет 

уничтожение Польши до самых подступов к Варшаве, включая украинскую 

Галицию.  

 

3. О какой популярной советской  актрисе 1930-х годов упоминается  в  

данном отрывке из книги киноведа М. Кушнирова? 

«Резонно предположить, что Александров мог разминуться с нею, мог найти 

другую актрису для "Веселых ребят". Это было бы роковым зигзагом судьбы. Суть 

ведь именно в то, что знаменитая роль в "Веселых ребятах" поначалу была маленькой 

и не очень значительной. Это она заставила раздвинуть ее вширь и вглубь, заполнила 

своим темпераментом, голосом, обаянием, сотворила чудо, в котором не было 

осознанной необходимости. И предрешила тем самым судьбу кинематографа 

Александрова - развернула его в свою сторону. Трудно думать, что подобное 

свершилось бы в том или другом случае. Можно, конечно, рассудить, что «свято 

место» с разных сторон закрыли бы другие популярные актрисы. Словом, мир не 

рухнул бы. Но чувство спорит с рассудком. Ее наличие (да простится мне этот 

прозаизм) в нашем кино представляется чувству прямо-таки фатальной 

закономерностью. И уж, конечно, случись с нею что-либо роковое в те годы, 

миллионам ее поклонников и поклонниц показалось бы, что мир рухнул. Она была 

одна такая. И ее не могло не быть. Не могло –  и все тут». 

 

Вариант 2 



 

1. Прочитайте фрагмент из работы И. Пыхалова  «Каковы масштабы 

сталинских репрессий?» и ответьте на вопросы: 

Наиболее известным из опубликованных документов, содержащих сводную 

информацию по репрессиям, является следующая докладная записка на имя 

Н.С.Хрущева от 1 февраля 1954 г. 

В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц о незаконном 

осуждении за контрреволюционные преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, 

тройками НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными 

трибуналами и в соответствии с вашим указанием о необходимости пересмотреть 

дела на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления и ныне 

содержащихся в лагерях и тюрьмах, докладываем: за время с 1921 года по настоящее 

время за контрреволюционные преступления было осуждено 3.777.380 человек, в том 

числе к ВМН - 642.980 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и 

ниже - 2.369.220, в ссылку и высылку - 765.180 человек.  

Из общего количества осужденных, ориентировочно, осуждено: 2.900.000 

человек - Коллегией ОГПУ, тройками НКВД и Особым совещанием и 877.000 

человек - судами, военными трибуналами, Спецколлегией и Военной коллегией.  

Следует отметить, что созданным на основании Постановления ЦИК и СНК 

СССР от 5 ноября 1934 года Особым совещанием при НКВД СССР, которое 

просуществовало до 1 сентября 1953 года, было осуждено 442.531 человек, в том 

числе к ВМН - 10.101 человек, к лишению свободы - 360.921 человек, к ссылке и 

высылке (в пределах страны) - 57.539 человек и к другим мерам наказания (зачет 

времени нахождения под стражей, высылка за границу, принудительное лечение) - 

3.970 человек ...  

Генеральный прокурор Р. Руденко 

Министр внутренних дел С. Круглов 

Министр юстиции К. Горшенин 

 

Итак, как явствует из приведенного документа, всего с 1921 по начало 1954 г. 

по политическим обвинениям было приговорено к смертной казни 642 980 чел., к 

лишению свободы – 2 369 220, к ссылке – 765 180. Следует также иметь в виду, что не 

все приговоры приводились в исполнение. Например, с 15 июля 1939 по 20 апреля 

1940 г. за дезорганизацию лагерной жизни и производства был приговорен к высшей 

мере наказания 201 заключенный, однако потом части из них смертная казнь была 

заменена заключением на сроки от 10 до 15 лет. В 1934 г. в лагерях содержалось  

3 849 заключенных, осужденных к высшей мере с заменой лишением свободы, в 1935 

– 5 671, в 1936 – 7 303, в 1937 – 6 239, в 1938 – 5 926, в 1939 – 3 425, в 1940 – 4 037. 

 

Вопросы 

 

1) Можно ли утверждать о массовых репрессиях в 1920-1930-е гг.? 



2) Представители каких слоев населения подвергались репрессиям? 

Насколько эти репрессии были обоснованны? 

3) Автор публикации, из которой взяты данные, пытается доказать, что 

большинство исследователей  явно завышают количество политзаключенных в 

сталинский период. Как Вы считаете, количественный показатель является 

критерием для определения сущности тоталитаризма? 

 

2. Найти 2 ошибки в предложенном отрывке 

Несмотря  на  поражение  революции на  Западе, международное  

положение Советского  Союза все  же  продолжало  укрепляться,  правда, более 

медленным темпом. Советский Союз в 1922 году был приглашен на международную 

экономическую конференцию  в   итальянский  город  Рим.  На Римской 

конференции империалистические правительства, ободренные поражением 

революции  в странах капитализма,  попытались сделать новый  нажим на 

Республику Советов, на этот раз в дипломатической форме. Империалисты 

предъявили Советской стране наглые требования.  Они  потребовали  вернуть 

иностранным  капиталистам  фабрики  и заводы, национализированные 

Октябрьской  революцией, потребовали уплаты всех долгов  царского   

правительства.  При  этих   условиях   империалистические государства обещали 

Советскому государству незначительные займы. Советский Союз отверг эти 

требования. Римская конференция не дала результатов. Угроза  новой  интервенции  

в  виде  ультиматума  английского министра иностранных дел Черчилля в 1923 

году также получила должный отпор. Прощупав  прочность советской  власти  и 

убедившись в ее  устойчивости, капиталистические государства одно за  другим 

стали восстанавливать  с нашей страной дипломатические отношения.  В течение 

1924 года  были  восстановлены дипломатические отношения с Англией, Францией, 

Японией, Италией. Ясно было, что  Советский  Союз сумел завоевать целый период 

мирной передышки. 

 

 

3. О каком историческом деятеле идет речь? 

В «Письме к съезду» В.И. Ленин так характеризовал его: «Законно считается 

любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением 

могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое 

(он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики». На XIII 

съезде партии заявил: «Наша задача видеть две опасности... во-вторых, опасность 

политической демократии, которая может получиться, если демократия пойдет через 

край». После смерти Ленина переведен в члены Политбюро ЦК (1924) и стал одним 

из влиятельнейших руководителей партии и государства. Оказал огромную 

поддержку Сталину в борьбе против Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева. 

По некоторым данным, руководил высылкой Троцкого в Алма-Ату (1928). Его имя 

славословила партийная печать, в его честь переименовывались заводы и улицы. В 

1928 г. выступил против усиленной коллективизации, предлагая эволюционный путь, 

http://www.hronos.km.ru/biograf/stalin.html
http://www.hronos.km.ru/biograf/trotski.html
http://www.hronos.km.ru/biograf/zinovev.html
http://www.hronos.km.ru/biograf/kamenev.html


когда кооперация и общественный сектор будут постепенно экономически вытеснять 

индивидуальное хозяйство. С 1934 г. и до момента ареста занимал пост главного 

редактора газеты «Известия». 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте фрагмент исторического  текста и ответьте на 

вопросы. 

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 

1939 г.: 

Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые желанием 

укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений 

договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 г., 

пришли к следующему соглашению: 

Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от 

всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения как в 

отношении друг друга, так и совместно с другими державами. 

Статья II. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом 

военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона 

не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.  

Статья III. Правительства обоих Договаривающихся Сторон останутся в 

будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг 

друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы. 

Статья IV. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в 

какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против 

другой Стороны. 

Статья V. В случае возникновения споров или конфликтов между Догова-

ривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе Стороны будут 

разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке 

дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий 

по урегулированию конфликта. 

Статья VI. Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что 

поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения 

срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным на 

следующие пять лет. 

Статья VII. Настоящий договор подлежит ратифицированию
3
 в возможно 

короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. 

Договор вступает в силу немедленно после его подписания. 

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках в Москве, 23 

августа 1939 года. 

По уполномочию Правительства СССР В. Молотов 

За Правительство Германии И. Риббентроп 



 

Вопросы 

 

1) Соответствовал ли данный договор системе коллективной безопасности?   

2) В чем Вы видите плюсы и минусы советско-германского соглашения? 

3) Как Вы думаете, почему Сталин пошел на подписание данного 

соглашения?  

 

2. Найти 2 ошибки в предложенном отрывке.  

В течение 1930-х годов капиталистический мир пережил самый масштабный 

экономический подъем. Он был открыт «великой депрессией», внезапно 

разразившейся в 1929 г. В 1929 г. в Англии объем промышленной продукции едва 

достиг довоенного уровня. По глубине падения промышленного производства 

экономический кризис 1929-1933 годов не имел себе равных в прошлом. Во время 

предыдущих кризисов падение производства считалось значительным, если оно 

достигало 10-15 %. За годы "великой депрессии" объём промышленного 

производства во всех капиталистических странах снизился более чем на треть. В 1933 

году была парализована половина производственных мощностей ведущих отраслей 

промышленности капиталистического мира. Капиталистическая индустрия в целом 

оказалась отброшенной по объему производства примерно к 1908-1909 годам, а в 

Германии и Англии - к 1896–1897 гг. Экономический кризис начала 1930-х годов был 

не только самым глубоким, но и самым продолжительным в истории капитализма. 

Лишь в 1934–1935 гг. промышленное производство капиталистических стран 

приблизилось к докризисному уровню. Даже в 1937 г. оно превзошло уровень 1929 г. 

всего на 5%, а во Франции, Италии, Бельгии не достигло и этого уровня. В 1936 г. 

индекс хозяйственной деятельности в США был на 10% ниже уровня 1929 года и 

лишь в начале 1937 г. превысил его на 2,5%. С особой силой экономический кризис 

поразил наиболее богатую капиталистическую страну - Великобританию, где 

промышленное производство к 1932 г. сократилось по сравнению с 1929 г. на 46%, в 

том числе производство средств производства - на 72%. Национальный доход страны 

за 1929–1933 гг. снизился более чем вдвое. Одним из наиболее тяжких социальных 

последствий кризиса стала массовая безработица. В 1932 г. в Англии безработными 

были 22% рабочих, а в отдельных отраслях (угольная, металлургическая, 

судостроительная промышленность) - до 60 %. К марту 1933 г. в США армия 

безработных достигла 17 млн. чел., не считая нескольких миллионов частично 

безработных. При этом безработные были лишены всяких средств к существованию, 

поскольку в стране отсутствовал закон о социальном страховании.  

В сознании западной общественности все эти явления нашли отражение в 

форме "комплекса Шпенглера", убеждения в тупиковом характере буржуазной 

цивилизации. 

 

3. О каком историческом деятеле идет речь?  



Сын крестьянина-бедняка. В 1914-19 26 гг. работал батраком. В 1927 г. 

поступил на работу на шахту «Центральная-Ирмино» в Кадиевке (Донбасс) 

забойщиком. По воспоминаниям работавших вместе с ним людей, его система 

работы (получившего поддержку парторганов) стала заключаться в том, что на него 

работали несколько человек, обеспечивая ему помощь и отгрузку угля что и давало 

возможность устанавливать рекорды, превосходящие разумные размеры. В ночь на 

31 августа 1935 г . установил мировой рекорд по добыче угля: перевыполнив дневную 

норму на 1 350%; 19 сент.. установил новый мировой рекорд - 207 тонн угля за смену 

(при норме 7 тонн). Объявлен зачинателем массового движения новаторов 

производства. Стал центральной фигурой беспрецедентной пропагандистской 

кампании, целью которой был призыв рабочих к ударному труду. Движение 

восхвалялось в печати, литературе, кино.  

 

 

 

 

Тема 10. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945) 

 

Вариант 1 

 

1.  Прочитайте фрагмент исторического текста и ответьте на вопросы. 

22 июня 1941 г. гитлеровские войска, реализуя план «Барбаросса», напали на 

Советский Союз. В силу ряда причин Красная Армия на начальном этапе войны 

потерпела тяжелое поражение. Противник к середине июля 1941 г. захватил Литву, 

Латвию, Белоруссию, значительную часть Украины и Молдавии. К зиме немецкие 

войска заняли жизненно важные регионы, в которых до войны проживало около 40% 

населения, добывалось 63% угля, выплавлялось 68% чугуна, 58% стали, 

производилось 84% сахара, 38% зерна и т.п. С потерей наиболее развитых в 

экономическом отношении районов был нанесен огромный ущерб тяжелой 

индустрии, производству военной продукции, серьезно подорвана сырьевая база 

легкой и пищевой промышленности. 

Летом 1941 г. советские вооруженные силы лишились значительной части 

военной техники и вооружения, боеприпасов, запасов горючего. К концу 1941 г. 

советские войска фактически полностью потеряли личный состав довоенной армии и 

основную  часть боевой техники. Из имевшихся в наличии на 22 июня 1941 г. 22,6 

тыс. танков к концу года осталось 2100, из 20 тыс. боевых самолетов – 2100, из 112,8 

тыс. орудий и минометов – всего около 12,8 тыс., из 7,7 млн винтовок и карабинов – 

2,2 млн. Огромные людские и материальные потери тяжело скажутся на дальнейшем 

ходе войны, потребуют сверхнапряжения всего народа, чтобы разгромить 

оккупантов.   

 

Вопросы 

 



1) Каковы были цели фашистской Германии в борьбе против СССР?  

2) Каковы главные причины поражения советских войск на начальном этапе 

Великой Отечественной войны? 

3) Назовите существующие в современной отечественной литературе точки 

зрения по вопросу о готовности СССР к отражению агрессии. 

 

 

 

2.  Найти четыре ошибки в историческом тексте. 

«Перед рассветом 22 июня 1941 г. войска гитлеровской Германии вероломно 

напали на Советский Союз. В этот же день в 12 часов выступил по радио Сталин. 

Свое обращение к народу он закончил словами: «Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами».  

23 июня 1941 г. по образцу ленинского Совета Рабочей и Крестьянской 

Обороны периода Гражданской войны и военной интервенции по решению Ставки 

Главного Командования был создан чрезвычайный орган - Государственный Комитет 

Обороны во главе с Народным Комиссаром Обороны С.К. Тимошенко. 

ГКО стал авторитетным органом руководства обороны страны, 

сосредоточившим себе всю полноту власти. Гражданские, партийные, советские 

организации были обязаны выполнять все его постановления и распоряжения. Для 

контроля за их исполнением в краях и областях, на главнейших предприятиях и 

стройках ГКО имел своих представителей.  

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

Невысокого роста и непримечательный с виду, он во время беседы производил 

сильное впечатление. Лишенный позерства, он подкупал собеседника простотой 

общения. Свободная манера разговора, способность четко сформулировать мысль, 

природный аналитический ум, большая эрудиция и редкая и память заставляли во 

время беседы с ним даже очень искушенных и значительных людей внутренне 

собраться и быть начеку. 

Взгляд у него был острый и пронизывающий. Говорил он тихо, отчетливо  

отделяя одну фразу от другой, почти не жестикулируя. В руках чаще всего держал 

трубку, даже потухшую, концом которой любил разглаживать усы.  

Трудно сказать, какая черта в нем преобладала. Человек разносторонний и 

талантливый, он не был ровным. Обладал сильной волей, характером скрытным и 

порывистым. Обычно спокойный и рассудительный, временами он впадал в острое 

раздражение. Тогда ему изменяла объективность, он резко менялся на глазах, еще 

больше бледнел, взгляд становился тяжелым, жестоким.  Немного было смельчаков, 

которые могли выдержать его гнев и отпарировать удар. 

 

Вариант 2 

 

1. Прочитайте фрагмент исторического текста и ответьте на вопросы. 



Развязав преступную агрессию против Советского Союза, руководство 

гитлеровской Германии рассчитывало на международную изоляцию СССР, на то, что 

ему предстоит в полном одиночестве противостоять блоку фашистских государств. 

Однако эти расчеты, как и планы «молниеносной войны» против Советского Союза, 

оказались обреченными на провал. 

С нападением Германии на Советский Союз возникла опасность порабощения 

гитлеровцами народов мира, угроза прогрессу мировой цивилизации. Вступление 

СССР в войну с Германией ускорило объединение антифашистских сил. 

Реалистически мыслящие руководящие деятели капиталистических государств, 

выступавших против фашистской агрессии, утверждались  позиции о 

необходимости сотрудничества с Советским Союзом для разгрома захватчиков. 

Правящие круги западных буржуазно-демократических государств осознали, что 

нацистская Германия представляет угрозу национальной независимости и интересам 

их стран. 

 

Вопросы 

 

1) Когда была сформирована антигитлеровская коалиция и какие страны 

вошли в нее? 

2) Назовите успехи, противоречия, трудности антифашистского 

военно-политического союза. 

3) Ленд-лиз: сущность, роль и место его в ведении войны Советским 

Союзом. Современные подходы и оценки. 

 

2. Найти три ошибки в историческом тексте. 

Выполняя свои обязательства по открытию второго фронта в 1943 г., принятые 

на Тегеранской конференции глав «большой тройки» (председателя СНК СССР И.В. 

Сталина, президента США Г. Трумэна, премьер-министра Великобритании У. 

Черчилля), США и Англия в июне 1942 г. провели операцию по высадке своих войск 

на итальянском острове Сицилия,  а затем в сентябре развернули наступление, 

высадившись непосредственно на Апеннинском полуострове, и заняли столицу 

Италии Рим. 8 сентября 1943 г. Италия вышла из войны. Это и стало началом 

открытия второго фронта в Европе.  

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент?  

В ходе войны он приобретал опыт и знания, стал понимать многое из того, что 

не понимал вначале. Втянулся в военную деятельность, стал глубже и справедливее в 

своих оценках. А кроме того, стал вообще гораздо больше считаться с объективной 

деятельностью. Точка  зрения «то, что я решил, может и должно быть» уступила 

место более трезвым позициям, основанным на объективной оценке реальности. Он 

все более внимательно прислушивался к советам, возникала взаимосвязь между его 

стремлениями прислушаться и считаться с советами и все более глубоким 



пониманием военной обстановки. Ему помогали в этом природный ум, опыт 

политического руководства, богатая интуиция, широкая осведомленность. 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте фрагмент исторического текста и ответьте на вопросы. 

С января 1945 г. начались завершающие операции советских Вооруженных сил 

против фашистской Германии. С середины апреля 1945 г. началось наступление 

непосредственно на Берлин. 2 мая после ожесточенных кровопролитных боев 

гарнизон Берлина капитулировал. В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. в берлинском пригороде 

Карлхорст представители немецкого командования подписали Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. Война в Европе закончилась.  

С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме состоялась конференция глав 

правительств - СССР, США и Англии - И.В.Сталина, Г.Трумэна, У.Черчилля, а затем 

- К. Эттли. На ней были достигнуты соглашения и приняты решения о послевоенном 

устройстве Германии, о ее развитии как единого демократического, миролюбивого 

государства. Руководители трех держав договорились также о целях оккупации 

Германии: ее полное разоружение и демилитаризация, уничтожение 

национал-социалистической партии и предотвращение нацистской, расистской и 

милитаристской деятельности и пропаганды. На конференции обсуждались и другие 

проблемы - о репарациях с Германии, о западной границе Польши (по Одеру – 

Нейсе), о выполнении Ялтинской декларации 1945 г.  

 

Вопросы 

 

1) Перечислите факторы победы СССР в Великой Отечественной войне. 

2) Цена победы советского народа в войне: точки зрения в современной 

отечественной литературе. 

3) Каковы итоги и последствия Второй мировой войны? 

2. Найти три ошибки в историческом тексте. 

Одним из величайших сражений Великой Отечественной войны была 

Сталинградская битва, которая продолжалась с 17 июля 1942 г. по 2 марта 1943 г.  

В результате неудачного для советских войск исхода военных действий 

весной-летом 1942 г. в Крыму на Воронежском направлении и в Донбассе 

противнику удалось перехватить стратегическую инициативу. Войска 6-ий ударной 

немецкой армии (командующий генерал-полковник Ф. Гальдер), ломая 

сопротивление Красной Армии, 17 июля 1942 г. вышли на подступы на подступы к 

Сталинграду, а 23 июля начали наступление с целью захватить Сталинград. 

Завязались длительные кровопролитные бои, в результате которых Красная Армия, 

измотав противника, накопив мощные резервы, перешла в наступление.   В районе 

Сталинграда было взято в кольцо 32 дивизии гитлеровцев. Отразив попытку 

противника освободить окруженную группировку, советские войска ликвидировали 

ее 2 марта 1943 г. остатки 6-й армии во главе с Ф. Гальдером, сдались в плен. 



Победа под Сталинградом имела огромное политическое, стратегическое и 

международное значение, явилась началом коренного перелома в Великой 

Отечественной и  Второй Мировой войнах, оказал большое влияние на развитие 

Движения Сопротивления на территории европейских государств, оккупированных 

фашистскими захватчиками.  

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

Советский военный деятель, Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. Участник Первой мировой войны. В Красной Армии с 1918 г. Во 

время Великой Отечественной войны служил в Генштабе. Принимал 

непосредственное участие  в планировании операций по разгрому врага под 

Москвой, Сталинградом, Курском, в Белоруссии. По поручению Ставки Верховного 

Главнокомандования, координировал действия фронтов. В феврале 1945 г. назначен 

командующим 3-м Белорусским фронтом. Успешно провел операции по овладению 

Восточной Пруссией и Кенигсбергом. Руководил советскими войсками на Дальнем 

Востоке (советско-японская война 1945 г.). 

Отличительной чертой его всегда было доверие к подчиненным, глубокое 

уважение к людям, бережное отношение к их достоинству. За его теплоту, 

задумчивость, задушевность, искренность люди платили ему тем же. 

Глубокое знание природы войны и способность предвидеть ход и исход самых 

сложных сражений  очень скоро выдвинули его в первый ряд советских 

руководителей. 

 

Тема 11. СССР В 1945–1991 гг. 

 

Вариант 1 

 

1. Прочтите отрывки из исторических текстов и ответьте на вопросы. 

«Кампания борьбы против низкопоклонства перед Западом перерастает в 

кампанию по разоблачению «космополитизма». Основная направленность этой 

кампании заключалась в новом идеологическом размежевании с Западом... На деле 

борьба с космополитизмом сводилась к осуждению общественных и личных 

контактов с враждебным зарубежьем, пренебрежению к «гнилой» буржуазной 

культуре, отрицанию ряда достижений мировой науки. Генетика и кибернетика 

отвергались как буржуазные лженауки. Геополитика была объявлена фашистской 

теорией...» 

 

Вопросы 

 

1) Что такое «космополитизм»? 

2) Укажите годы, к которым относится описанная кампания? 

3) Кого принято считать инициатором этой кампании? 

 



2.  Найдите 3  ошибки в историческом  тексте. 

В этот период происходят кардинальные изменения в политической системе 

общества. Так как в существовавшей системе управления ведущую роль играла 

КПСС, то и реформу начала она. В июне - июле 1985 г. прошла XIX Всесоюзная 

партийная конференция, определившая пути преобразований. Основными 

направлениями провозглашались передача власти от партийных органов Советам 

народных депутатов, обеспечение полновластия Советов всех уровней, введение 

многопартийности. Высшим органом власти в стране провозглашался Съезд 

народных депутатов СССР (в республиках - республиканские съезды). Съезд избирал 

из своего состава постоянно действующий однопалатный Верховный Совет СССР и 

его председателя. Соответственно республиканские съезды избирали Верховные 

Советы республик.  

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

«Он не был интеллектуалом; в сущности и не претендуя на это. Он очень мало 

писал сам: его перу не принадлежали ни выступления, ни воспоминания, 

выходившие под его именем. Этот политики ни разу не проявил ни малейшего 

интереса ни к теоретическим вопросам, ни к объяснениям экономистов. Падкий на 

лесть, он обнаруживал свою слабость в доведенных до абсурда масштабах. Однако он 

отнюдь не был лишен политических способностей, очень хорошо знал созданный в 

СССР административный аппарат, все его механизмы и их функционирование. Ему 

были присущи тонкое психологическое чутье и удивительная способность 

манипулировать людьми: это была единственная особенность, которой он гордился».  

 

Вариант 2 

 

1. Прочтите отрывки из исторических текстов и ответьте на вопросы. 

 «ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели 

Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и 

другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому 

народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Это 

обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в Чехословакии 

социалистическому строю и установленной Конституцией государственности со 

стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму 

внешними силами... Советское правительство и правительства союзных стран... 

решили пойти навстречу упомянутой просьбе об оказании братскому 

чехословацкому народу необходимей  помощи...». 

 

Вопросы 

 

1) В каком году было опубликовано это заявление ТАСС? 

2) Какие страны ОВД (Организации Варшавского договора), кроме СССР, 

ввели свои войска в Чехословакию?  



3) К чему привел ввод войск ОВД в Чехословакию? 

 

2.  Найдите 3  ошибки в историческом  тексте. 

В 1965 г. была проведена реформа управления промышленностью. 

Ликвидировались отраслевые министерства, а вместо них создавались 

территориальные органы управления - Советы народного хозяйства (совнархозы). 

Вместе с тем были расширены права предприятий. На смену директивному 

планированию пришло планирование с помощью государственных заказов. 

Совнархозы распределяли госзаказы и устанавливали цену на продукцию. Продук-

цию, произведенную сверх госзаказа, предприятия могли реализовать по договорным 

ценам, выходить с ней на внешний рынок.  

 

3. К какому историческому деятелю относится данный фрагмент? 

«Его имени была обеспечена известность даже помимо деятельности в 

диссидентском движении. Выходец из интеллигентной семьи, физик высочайшего 

класса, он в 30 с небольшим лет становится самым молодым членом Академии наук, 

сыграв первостепенную роль в разработке и создании советской водородной бомбы. 

Для него, как и для некоторых его американских коллег, именно это и послужило 

отправным пунктом политической деятельности: сознавая угрозу, заключавшуюся в 

новом оружии, он стал думать, как предотвратить нависшую над миром катастрофу». 

 

Вариант 3 

 

1. Прочтите отрывки из исторических текстов и ответьте на вопросы 

«Впервые за многие годы мы узнали непосредственно от наших руководителей,  

что если судить по уровню развития экономики, уровню Смертности, по средней 

продолжительности жизни, то наше место в хвосте даже не слишком развитых стран. 

Что люди живут у нас плохо, что производство падает, что в казне нет денег, что у нас 

инфляция... Были указаны и причины: отсутствие гласности, догматизм всех наших 

установок,   командно-административная система управления,  давившая  все 

живое и прогрессивное в производстве и в культуре, жесткая уравниловка... Вся чаще 

звучали слова о диких деформациях   нашего социализма, вопросы, можно ли наш 

строй вообще называть социалистическим?» 

Вопросы 

 

1) О каком периоде нашей истории идет речь?  

2) Кто в этот периода стоял во главе нашего государства и был инициатором 

постановки этих вопросов?  

3) Насколько данная оценка ситуации в стране соответствует нашим 

современным представителям? 

 

2.  Найдите 2  ошибки в историческом  тексте. 



Зерновая проблема в стране стояла крайне остро, требовались немедленные 

чрезвычайные решения. Возникла мысль резко увеличить производство зерна за счет 

введения в оборот дополнительных земель на востоке и западе страны (в Сибири, 

Казахстане, Белоруссии). В стране имелся избыток трудовых ресурсов и 

необрабатываемые плодородные земли. На сентябрьском (1955 г.) Пленуме ЦК 

КПСС была принята программа освоения целинных и залежных земель, на освоение 

целины отправлялись свыше 500 тыс. добровольцев (главным образом, молодежь). В 

восточных районах было создано свыше 400 новых совхозов. Освоение целины было 

последним всплеском экстенсивного развития сельского хозяйства. Несмотря на ряд 

допущенных ошибок и просчетов, оно позволило временно решить зерновую 

проблему, накормить страну. Доля сбора зерна на вновь освобожденных землях 

составила 27% от общесоюзного сбора урожая.  

 

3. Прочтите отрывок из документа и укажите пропущенную фамилию 

государственного деятеля. 

«Тов.  ________  занимая  посты  Первого  секретаря ЦК  КПСС и 

Председателя Совета Министров СССР и сосредоточив в своих руках большую 

власть, в ряде случаев стал выходить из-под контроля ЦК КПСС, перестал считаться с 

мнением членов Президиума ЦК и членов ЦК КПСС, решая важнейшие вопросы без 

должного коллективного обсуждения. Проявляя нетерпимость и грубость к 

товарищам по Президиуму и ЦК, пренебрежительно относясь к их мнению, т. _____  

допустил ряд крупных ошибок в практическом осуществлении линии, намеченной 

решениями XX, XXI и XXII съездов КПСС». 

 

Тема 12. РОССИЯ В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И  ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI в. 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте фрагмент исторического текста и ответьте на вопросы. 

 «В результате переворота по существу провозглашена жесткая диктатура, 

отменено народовластие, введена политическая цензура на средства массовой 

информации. Здесь, в Верховном Совете, отключена связь, вводится ограничение с 

освещением. Произвольно изменено устройство государственной власти, ее высших 

органов, парализовано на сегодняшний день управление страной, дан новый, 

пожалуй, самый сильный импульс для дезинтеграции страны. Конечно, на этом фоне 

просто кощунственно звучат слова экс-президента о сохранении прав и свобод 

личности в условиях практически беспредельного беззакония и произвола».  

Хасбулатов Р.И. Великая Российская трагедия: В 2 т. М., 1994. Т.1.  

Вопросы 

 

1). О каких событиях идет речь в приведенном отрывке исторического текста? 

2) Что стало поводом для событий, описанных в данном тексте? 



3) Какие важные события произошли в России после этих событий? 

 

2. Найти 2 ошибки в отрывке исторического текста. 

После августовского кризиса 1998 года Б. Ельцин в очередной раз круто 

повернул политический штурвал. Он заявил о своей добровольной отставке с поста 

президента Российской Федерации и Думе  в качестве председателя правительства 

предложил кандидатуру Е. Гайдара. Не были секретом хорошие отношения Е. 

Гайдара с левыми фракциями парламента. 11 сентября 1998 г. он был утвержден 

большинством Государственной Думы. 

 

3.  О каком историческом лице идет речь в приведенном тексте? 

В апреле 1992 г.  он стал первым заместителем Председателя российского 

правительства. Это повышение сделало его основным претендентом на дальнейшее 

премьерство. Он впоследствии вспоминал: «Первая фронтальная атака на реформы – 

апрель 1992 года, VI Съезд народных депутатов Российской Федерации. Накануне 

Съезда президент проводит реорганизацию правительства. Г. Бурбулис остается 

Государственным секретарем, но освобожден от поста первого вице-премьера. Я 

назначен на его место. В условиях, когда главой правительства является сам 

президент, это значит, что на деле ответственность за организацию всей текущей 

работы и за политическую защиту избранного курса ложится на меня». 

 

Вариант 2 

 

1.  Прочитайте фрагмент исторического текста и ответьте на вопросы. 

«Три первых среди четырех вопросов, сформулированных Съездом, были 

направлены непосредственно против президента: 

1. Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Ельцину? 

2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую 

Президентом РФ Б. Ельциным и правительством? 

3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента 

РФ? 

4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных 

депутатов РФ? 

Вынося их на референдум, законодатели рассчитывали, что большинство 

россиян, экономическое положение которых в ходе реформ ухудшилось, выскажут 

недоверие политике президента...». 

Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. М., 

1996. Т.2.  

 

Вопросы 

1) О каком референдуме идет речь, и когда он состоялся?  

2) Чем было продиктовано проведение данного референдума? 



3) Каковы результаты данного референдума и как они отразились на 

дальнейшем развитии России? 

 

2. Найдите 3 ошибки в отрывке исторического текста. 

«Новая Конституция (1993 г.) существенно упрочила позиции парламента. 

Согласно ей, президенту отводились только представительские функции... 

Парламент сосредотачивал в своих руках всю полноту законодательной и 

исполнительной власти...».  

Согрин В.В.  Политическая история современной России: 1985 – 1994. М., 1994.  

 

 

3.  О каком историческом лице идет речь в приведенном тексте? 

 «14 декабря 1992 года появился третий глава правительства в истории 

независимой России. Он постоянно подчеркивал, что претендует на роль 

хозяйственного руководителя и в политические игры играть не собирается. За ним 

закрепилась характеристика – «крепкий хозяйственник». Тем не менее, 

«хозяйственное амплуа», если и имело место, то лишь в первые годы его премьерства. 

В апреле 1995 года он стал лидером новой партии – общественно-политического 

движения «Наш дом  - Россия». На декабрьских выборах 1995 года в 

Государственную Думу его партия заявила о себе как о серьезной политической силе. 

По итогам выборов она сформировала вторую по численности думскую фракцию».   

Данцев А.А. Правители России. ХХ век. Ростов-на-Дону, 2000.   

 

Вариант 3 

 

1.  Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопросы. 

«Воплощаемая в жизнь «стратегия вертикали» остановила распад 

политического, правового и национально-культурного пространства страны; эта 

стратегия приостановила последствия знаменитого и трагического лозунга, 

обращенного к региональным элитам и региональным лидерам: «Глотайте свободы, 

сколько можете проглотить». «Безбрежной» свободы не бывает. «Безбрежная» 

свобода – это анархия. Свобода, как и река, может течь только «в берегах» - в берегах 

единого правового пространства, единого правового государства. Значительные шаги 

в этом направлении сделаны, надо довести начатое до конца».  

Водолазов Г.Г. Политическая элита и гражданское общество России // 

Судьба России: вектор перемен. Екатеринбург – М., 2007. Т.1.  

 

Вопросы 

 

1) Какие особенности политического развития России отражены в 

вышеприведенном тексте?  

2) Кем был провозглашен пресловутый лозунг «Глотайте свободы, сколько 

можете проглотить»? 



3) Что стало результатом реализации «стратегии вертикали»? 

 

2. Найдите 4 ошибки в отрывке исторического текста. 

 «Конституция РФ (1993 г.) провозгласила Россию авторитарным 

конфедеративным правовым государством с республиканской системой правления. 

Было отмечено, что Россия состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных 

субъектов. При этом подчеркивалось, что все субъекты имеют свою конституцию и 

законодательство, их законы имеют верховенство на территории данного субъекта».  

Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России. В 2 т. М., 2003. Т. 2. 

 

 

3.  О каком историческом лице идет речь в приведенном тексте? 

 «В Москве он начал работать в Управлении делами Президента, затем – в 

администрации, стал в 1998 г. начальником Главного контрольного управления, в 

1998 г. – первым заместителем главы администрации, курировавшим регионы 

страны. В 1998 г. он был назначен директором Федеральной службы безопасности и, 

по совместительству, секретарем Совета безопасности. 9 августа 1999 г. Президент 

предложил Думе утвердить его председателем правительства...».  

Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе 

тысячелетий. 1985–2005. М., 2007. 

 

 

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

Студентам предлагаются перечисленные ниже темы исследовательских 

проектов. Цель исследовательского проекта –  не только более глубокое изучение 

ключевых тем курса Отечественной истории, но и формирование у студентов 

навыков исследовательской работы. Элементами исследовательской работы является 

изучение широкого круга литературы по какой-либо проблеме, сопоставление 

различных точек зрения, высказывание и аргументирование собственной точки 

зрения. Выполнение исследовательского проекта способствует формированию у 

студентов навыков и компетенций. 

 

Темы исследовательских проектов 

 

1. Фолк-хистори – тупики псевдоисторической мысли 

 

Литература 

 

Бегунов Ю.К. Русская история против «новой хронологии». М., 2001 

Володихин Д.М. История на продажу. М., 2005 



История и антиистория: критика «новой хронологии» академика А.Т. Фоменко. 

М., 2000. 

Носовский Г.В. Царский Рим в Междуречье Оки и Волги. М., 2007.  

Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Империя. М., 1997. 

Реконструкция всеобщей истории (Новая хронология). М., 1999.  

 

2. Осмысление исторического процесса исследователями разных времен. 

 

Литература 

 

Бушуева С.В., Миронова Г.Е. История государства Российского: 

историко-библиографические очерки. Кн. 1. IX–XVI вв. М., 1991. 

Гуревич Л.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993. 

Многоконцептуальная история России. С древнейших времен до конца XIX в. 

Кн. 1 / Под ред. Б.В. Личмана. Учеб. пособие. Екатеринбург, 2000. 

Российская модернизация. Проблемы и перспективы // Вопросы философии. 

1993. №7. 

Семеникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994. 

Тертышный А.Т., Трофимов А.В. Российская история:  модели измерения и 

объяснения. Екатеринбург, 2005. 

Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1996.  

Черепнин Л.В. Русская историография. М., 1957. 

Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времен до 1917. М., 1993.  

Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории. М., 1991. 

 

3. Славянский мир Восточной Европы. 

 

Литература 

 

Арцыбашева Т.Н. Славяне – русы – варяги – кто они? // Вопросы истории. №1. 

2004. 

История России с древнейших времен до конца XVII века / А.П. Новосельцев, 

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров. М., 1996. 

Думина С.В., Турилова А.А. «Откуда есть пошла русская земля» // Истрия 

Отечества: Люди. Идеи. Решения. М., 1991. 

Огановская И.С. История России. Екатеринбург, 2004. 

Очерки истории культуры славян. М., 1996. 

Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и 

раннем средневековье. М., 2004. 

Семенова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. СПб., 2005. 

4. Альтернативность  путей  развития России в XIV–XX вв. 

 

Литература 



 

Аракчеев Б.А. Земская реформа XVI в: общероссийские тенденции и 

региональные особенности // Отечественная история. 2006. № 4. 

Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: государство Ивана Грозного. Л., 

1988. 

Данилов А.Г. Альтернативы в истории России: миф или реальность (XIV – XIX 

вв.). Ростов н/Д, 2007. 

Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) / История 

Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала ХХ вв. М., 1991. 

Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991. 

Иван Грозный. Сочинения. Спб., 2000. 

Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. 

«Развилки» на пути России: от рюриковичей до олигархов. М., 2005. 

Кобрин В.Б. Иван Грозный: Избранная рада или опричнина? / История 

Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала ХХ вв. М., 1991. 

Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе 

русско-литовских отношений конца XV – первой трети XVI вв. М., 1995. 

Кучкин В.А. Дмитрий Донской // Вопросы истории. 1995. №5-6. 

Скрынников Р.Г. Царство террора. Спб., 1992. 

Юрганов А.Л. Опричнина и страшный суд // Отечественная история. 1997. № 3. 

Он же. У истоков деспотизма  / История Отечества: люди, идеи, решения. 

Очерки истории России IX – начала ХХ вв. М., 1991. 

 

5. История российской государственности в XIV–XX вв.  

 

Литература 

 

Абрамович Г.В. Князья Шуйские и российский трон. Л., 1991. 

Данилов А.Г. Альтернативы в истории России: миф или реальность (XIV–XIX 

вв.). Ростов н/Д, 2007. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 4. Т. Х – ХII. Ростов н/Д, 

1990. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III / Сочинения. Т. 3. М., 1988. 

Кобрин В.Б. Смутное  время утраченные возможности / История Отечества: 

люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала ХХ вв. М., 1991. 

Лейберов И.П., Марголис Ю.Д., Юрковский Н.К. Традиции демократии и 

либерализма в России // Вопросы истории. 1996. № 2. 

Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны: Служилое общество и 

борьба за власть в верхах Русского государства в 1682 – 1689 гг. М., 1999. 

Лукин П.В. Народные представления о государственной власти в России XVII 

в. М., 2000. 

Морозова Л.Е. Василий Иванович Шуйский // Вопросы истории. 2000. № 10. 



Нефедов С.А. Первые шаги на пути модернизации России: реформы середины 

XVII века // Вопросы истории. 2004. № 4. 

Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. М., 

1992. 

Сорокин Ю.А. Алексей Михайлович // Вопросы истории. 1992. № 2. 

Скрынников Р.Г. Василий Шуйский. М., 2002. 

Талина Г.В. Царь Алексей Михайлович: личность, мыслитель, 

государственный деятель. М., 1996. 

Тюменцев И.О. Смута в России в начале XVII столетия. Движение Лжедмитрия 

II. Волгоград, 1999.  

Чистякова Е.В., Галактионов И.В. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин / 

«Око всей великой России». М., 1989.    

 

6. «Восточный вопрос» во внешней политике России: конец XVIII – начало 

XX в. 

 

Литература 

 

Блиев М.М. Кавказская война: социальные истоки, сущность // История СССР. 

1983. №2.  

Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М., 

2004.  

Виноградов В.Н. Восточный вопрос в большой европейской политике. – В 

«пороховом погребе Европы»: 1878–1914. М., 2003  

Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001.  

Дегоев В.В. Кавказский вопрос в международных отношениях 30 - 60-х годов 

XIX в. Владикавказ, 1992.  

История внешней политики России. Первая половина XIX века. М., 1995.  

Костяшов Ю.В., Кузнецов А.А., Сергеев В.В., Чумаков А.Д. Восточный вопрос 

в международных отношениях во второй половине XVIII– начале ХХ в. Калининград, 

1997  

Соловьев С.М. История падения Польши. Восточный вопрос. М., 2003. 

 

7. Традиционное (аграрное) общество в России в XVI –  начале XX в. 

 

Литература 

 

Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. 

Русский консерватизм ХIХ столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 105-120. М., 

1991. С. 5, 10.  

Долбилов М.Д. Александр II и отмена крепостного права // Вопросы истории. 

1998. № 10. 



Долбилов М.Д. Крестьянская поземельная собственность в по-литических 

замыслах реформаторов 1861 года // Россия и реформы: Сборник статей. Вып. 3. М., 

1995. 

История крестьянства России с древнейших времен до 1917 г.  В 5 т. Т.3. М., 

1993. С. 274-280. 

Каменский А.Б. Сословная политика Екатерины II // Вопросы истории. 1995. № 

3. С.29-45. 

Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 

реформаторская альтернатива. М. 1991 С. 5, 10. 

Рахматуллин М.А. Непоколебимая Екатерина // Отечественная история. 1996. 

№ 6. С. 19-47; 1997. № 1. С. 13-26. 

 

8. Взаимодействие «Запада» и «Востока» с российской цивилизацией.  

 

Литература 

 

Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта (социокультурная 

динамика России).Новосибирск, 1998.  

Васильев Л.С. Цивилизации Востока: Специфика, тенденции, перспективы // 

Цивилизации. Вып. 3. М.: Наука, 1995. С. 141–151. 

Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: Истоки, традиции, 

перспективы. М.: Изд-во МГУ, 1997.  

Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская цивилизация: Содержание, границы, 

возможности. М.: Изд-во МГУ, 2000.  

Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. М.: ТЕИС, 2000.  

Осборн Р. Цивилизация. Новая история Западного мира. М.. 2007. 

Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: Наука, 1995.  

Романенко Л.М. Социальные технологии в трансформационных процессах 

российской модели гражданского общества. Ч. 1. М., 1996.  

Романенко Л.М. Социальные технологии разрешения конфликтов 

гражданского общества: Экзистенциальные альтернативы современной России на 

пороге третьего тысячелетия. М., 1998.  

Терин Д.Ф. «Запад» и «восток» в институциональном подходе к цивилизации 

http://www.nir.ru/sj/sj/sj4-01ter.html 

Тертышный А.Т., Трофимов А.В. Российская история: модели измерения и 

объяснения. Екатеринбург, 2005.  
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Вариант 1 

 

* В тестах может быть несколько верных ответов 



 

1. Подход, в соответствии с которым исторический процесс рассматривается как результат проявления 

божественной воли, мирового духа, получил название: 

а) классового    б) марксистского   в) теологического   г) цивилизационного 

2. Двумя чертами, характеризовавшими отношения между Москвой и Тверью в первой половине XIV в., 

являлись: 

а) борьба за Владимирский престол 

б) совместная борьба с Ливонским орденом и шведами 

в) открытые междоусобные войны и столкновения 

г) взаимопомощь князей в процессе получения ярлыков 

3. Что из перечисленного было последствием развития в XVII веке приказной системы управления? 
а) повышение роли местных органов управления 

б) повышение роли чиновников в управлении государством 

в) усиление роли земских соборов и Боярской думы 

г) выборность органов государственной власти 

4. Двумя мероприятиями Петра I, способствовавшими усилению бюрократизации, были: 

а) созыв Земского собора       б) создание Государственной думы 

в) создание Сената                 г) учреждение коллегий 

5. В состав Российской империи во второй половине XIX века вошла территория 

а) Украины      б) Финляндии     в) Хивинского ханства    г) Бессарабии  

6. Рабочий вопрос в конце XIX века включал в себя комплекс проблем, в числе которых – 
необходимость: 
а) развития трудового законодательства 

б) передачи предприятий в ведение трудовых коллективов 

в) ликвидация личной зависимости сезонных рабочих от помещиков 

г) объединение рабочих в землячества 

7. О нарастании общенационального кризиса в России в годы Первой мировой войны свидетельствовал 

(-о, -и): 

а) запрещение деятельности политических партий 

б) распутинщина, «министерская чехарда» 

в) роспуск IV Государственной думы в 1914 г. 

г) Ленский расстрел на золотых приисках 

8. «Махновщина» в годы Гражданской войны в России – это одна из форм движения 



а) левых эсеров 

б) рабочих 

в) белых офицеров 

г) крестьян 

9. С началом «холодной войны» произошло (-и): 

а) создание Европейского союза 

б) роспуск Коминтерна 

в) создание военно-политических блоков (НАТО, ОВД) 

г) укрепление антигитлеровской коалиции 

10. Новым явлением общественно-политической жизни России в 1990-е годы стало: 

1) проведение выборов на безальтернативной основе 

2) провозглашение курса на обновление социализма 

3) предвыборная борьба партий и блоков за голоса избирателей 

4) разработка пятилетних планов экономического развития страны           

 

 

Вариант 2 

 

* В тестах может быть несколько верных ответов 

 

1.  Установите соответствие между методом исторического познания и его определением: 

а) системный  

б) ретроспективный 

в) идеографический                

1) последовательное проникновение в прошлое с целью выявления 

причины события 

2) раскрытие внутренних механизмов функционирования развития 

3) описание исторических событий и явлений 

2. В удельный период древнерусской истории: 

а) существенно укрепилась централизация русских земель; 

б) быстро росло крупное вотчинное землевладение; 

в) наблюдался упадок ремесленного производства; 

г) произошла смена правящего в русских землях княжеского рода 

3. Какой из перечисленных документов предусматривал уравнивание боярских вотчин и 
дворянских поместий? 



а) «Соборное уложение»       б) «Манифест о вольности дворянства» 

в) «Указ о единонаследии»    г) «Указ о трехдневной барщине» 

4. В результате Северной войны к России отошли: 

а) вся Прибалтика       б) Курляндия и Лифляндия 

в) Ингрия, Эстляндия, Лифляндия, Карелия, Выборг  

5. Какие три из перечисленных событий были связаны с понятием «аракчеевщина»? 

а) замена коллегий министерствами             б) учреждение военных поселений 

в) издание указа о «вольных хлебопашцах»  г) открытие Царскосельского лицея 

д) усиление цензурных запретов                     е) ужесточение дисциплины в армии 

6. В России в XIX веке людей, отрицавших духовные, культурные ценности предшествующих 
поколений и современного им общества, называли: 
а) диссидентами    б) еретиками    в) раскольниками    г) нигилистами 

7. Характерными чертами аграрного типа общества явились: 

а) урбанизация, низкий уровень образования, 

б)  незначительное число людей умело читать и писать, большая часть населения была неграмотна 

социально-политическое устройство общества еще можно в общем считать феодальным 

в)   эффективность   сельского   хозяйства   была   невелика,   городское   население   

составляло   только незначительную часть от обшей численности населения, форма власти (правление) 

имеет рациональную основу и только в исключительных случаях покоится на харизматических или 

традиционных началах 

г) люди часто жили мелкими «общинами, в которых определяющим было натуральное хозяйство: рынок 

играл незначительную роль, объем неаграрной продукции превосходит объем аграрного производства, 

большая роль письменности, появление прессы, радио и кино.  

8. Какая республика подписала в 1922 году наряду с Россией, Украиной, Белоруссией Договор и 

Декларацию об образовании Союза Советских Социалистических республик? 

а) Литва    б) Закавказская Федерация   в) Туркестан    г) Карелия  

9. Какая черта характеризовала экономику СССР в 1960-е – первой половине 1980-х гг.? 

а) первоочередное развитие легкой промышленности    

б) преимущественное финансирование ВПК         в) создание банковской системы 

г) интенсивный характер развития экономики  

10. Двумя причинами свертывания экономического сотрудничества между Россией и странами бывшего 

лагеря социализма стали: 

а) переориентация экономик бывших стран СЭВ на западные страны 

б) давление западных стран на правительства центральноевропейских государств 

в) отказ России от прежней политики заниженных цен 



г) переориентация российской экономики на Восток  

 

Вариант 3 

* В тестах может быть несколько верных ответов 

1. Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного 

познания, называется: 

а) рационализмом   

б) историографией в) субъективизмом   г) методологией  

2. Политику Ивана III характеризует: 

а) следование в русле политики ханов Большой Орды     б) стремление к единодержавию                          

в) компромисс с католической церковью     г) ожесточенная борьба с Сибирским ханством 

3. Книгопечатание началось на Руси с издания книги: 

а) Синопсис  б) История Свейской войны  в) Апостол 

4. В эпоху дворцовых переворотов (1725-1762): 

а) в России установился «просвещенный абсолютизм»           б) возросла роль гвардии       

            в) прекратились начатые Петром I преобразования    

г) начались массовые крестьянские волнения 

5. Какие три из перечисленных преобразований свидетельствовали об «охранительных» тенденциях в 

годы царствования Александра I? 

а) учреждение военных поселений                           б) дарование Конституции Царству 

Польскому 

в) отказ от проекта реформ М.М. Сперанского   

г) объявление амнистии для пострадавших при Павле I     д) основание Лицея 

Е) ужесточение цензуры в последние годы царствования 

6. Какие три из перечисленных явлений сохранились в России в конце XIX века? 
а) самодержавие                      б) церковное землевладение    в) крепостное состояние 

крестьян 

г) помещичье землевладение    д) крестьянская община 

е) временнообязанное состояние крестьян 

7. Что из названного произошло в ходе революции 1905 – 1907 гг.? 
а) свержение самодержавия 

б) установление власти Советов по всей стране 

в) учреждение Государственной думы 

г) провозглашение демократической республики 



8. Экономика СССР характеризовалась 
а) внеэкономическими методами управления 

б) невмешательством государства в экономику 

в) свободой предпринимательства 

г) децентрализацией экономики 

9. Установите соответствие между теоретическими положениями и фамилиями руководителей,  
которые их выдвигали 

Положение Фамилии руководителей 

а) всемерное совершенствование развитого социализма 1. Н.С. Хрущев 

б) преимущественное развитие тяжелой промышленности 

и огосударствление форм собственности в сельском 

хозяйстве 

2. М.С. Горбачев 

в) развернутое строительство коммунизма 3. Л.И. Брежнев 

г) ускорение социально-экономического развития СССР 4. И.В. Сталин 

10. Какие три из названных мер относятся к политическим реформам периода «перестройки»?  

а) отмена 6-й статьи Конституции СССР; 

б) прекращение деятельности Съездов народных депутатов; 

в) формирование многопартийности; 

г) принятие новой Конституции; 

д) проведение выборов в Советы на альтернативной основе. 

 

 

 

 

Контрольные работы 

 

Для более углубленного понимания поставленных проблем студентам 

необходимо ответить на ряд вопросов: 

Вариант 1.  

1) Как определяли место России в мировой истории Н.М. Карамзин,  

С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев, Б.Н. Миронов? 

2)  Является ли российская цивилизация самостоятельной; если да, то какие  характерные черты 

ей присущи? 

3) Как взаимосвязаны природно-климатический фактор и прикрепление крестьян к земле? 



4) Каковы в историческом плане сильные  и слабые стороны крестьянской общины? 

5) В исторической ретроспективе для России какие геополитические условия можно считать 

благоприятными, а какие нет? 

6) В чем сходство и различие двух ветвей христианства – католической и православной? 

7) Из элементов каких культур формировалась русская культура?  

 

Вариант 2. 

 Древнерусское государство в IX – XII вв.: 

1) предпосылки и образование государства у восточных славян. Норманнская и антинорманнская 

теории; 

2) внутренняя и внешняя политика киевских князей; 

3) принятие христианства и его значение; 

4) социально-экономическое и политическое развитие Киевской Руси в XI-начале XII вв. Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах. 

2. Русь, Запад и Орда: проблемы взаимоотношений (XII-XIII вв.): 

1) политическая раздробленность Руси (начало XII – начало XIII вв.): причины, общая 

характеристика, оценки; 

2) борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: 

    а) борьба с немецко-шведской агрессией; 

    б) Батыево нашествие на Русь и его последствия. 

 

Вариант 3.  

1. Общие закономерности и специфика образования национальных государств в Европе и Азии в 

XIV–XV вв.: 

1) Экономические, социально-политические, духовные предпосылки зарождения основ 

национальных государств в Европе; 

2) ликвидация феодальной раздробленности, создание в Европе централизованных государств (на 

примере двух-трех государств); 

3) сословно-представительная монархия как форма правления; 

4) формы органов сословного представительства в европейских государствах, их роль в 

политической жизни; 

5) тенденции развития государственности в Азии; особенности европейского и азиатского типов  

государственности. 

2. Русские земли в XIV – XV вв.: экономические, политические, социокультурные аспекты 

развития. 



1) Факторы экономического подъема в русских землях (колонизация и хозяйственное  освоение 

новых территорий; рост сельскохозяйственного производства, ремесла и торговли; развитие городов); 

2) изменения в социальной структуре общества, развитие феодальных отношений. 

 

3. Этапы собирания русских земель в единое государство: 

1) борьба между Москвой, Тверью и Литвой за  политическое лидерство; причины и условия 

объединения русских земель вокруг Москвы; 

2) Великое княжество Литовское – альтернативный путь развития русского государства; 

3) процесс политического объединения русских земель, отличие его от аналогичных процессов в Западной 

Европе; Иван III. 

4) формирование единого государственного аппарата власти; складывание российских традиций 

государственно-политической жизни; 

 

 

Вариант 4.  

 

1. Мировые тенденции развития в ХVI в.: 

1) основные факторы, влияющие на развитие Запада; 

2) многообразие путей и темпов развития стран Европы; основные черты «европейского типа» 

феодального общества; 

3) создание условий для формирования индустриального общества; 

4) основные направления экономического и политического развития стран Востока (на примерах 

развития Китая, Индии, Японии, Османской империи). 

2. Эволюция социально-государственного устройства России в ХVI в. 

1) ХVI в. – время формирования и укрепления национальной государственности; 

2) основные факторы, влияющие на специфику российского развития на данном этапе; 

3) характеристика основных социальных слоев российского общества; тенденции закрепощения 

крестьян; 

4) основные органы государственной власти, их функции, необходимость изменения. 

3. Внутренняя и внешняя политика России в XVI в. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси.  

1) Избранная рада и административно-политические реформы середины ХVI в.; 

2) кризис в российском обществе в 60-70-е гг. ХVI в.;  опричнина, ее причины, суть, последствия;  

3)  внешняя политика Ивана IV; 



 

Вариант 5. 

 

1. Запад и Восток в XVII в.: основные тенденции развития: 

1) Качественные изменения в развитии стран Запада и Востока; 

2) влияние английской буржуазной революции на мировое развитие; 

3) особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 

2.  Смутное время. Приход к власти династии Романовых: 

1) смута: понятие, предпосылки, этапы; 

2) возможные альтернативы выхода страны из кризиса (правление Б. Годунова, Лжедмитрия I, В. 

Шуйского, королевича Владислава); 

3)  «семибоярщина». Польско-шведская интервенция. I  и  II земские ополчения; 

4)  последствия Смуты. 

3. Основные направления экономического и социально-политического развития страны после 

Смуты. 

1) проблема «Россия – Запад» в политике Михаила и Алексея Романовых; 

2) основные факторы, способствующие усилению самодержавной власти; 

3) эволюция основных форм государственного управления (Боярская Дума, Земские Соборы, 

приказы, система местного управления); 

4) основные изменения в социальной структуре общества; 

5) основные события «бунташного века», их влияние на социально-политическое и экономическое 

развитие страны.  

 

Вариант 6. 

1.Основные тенденции развития стран Западной Европы в XVIII в. 

2.Модернизация Петра I, ее последствия с точки зрения историков. 

 

1) Были ли исторические предпосылки для модернизации в России или Петр начал их по своей 

воле?  

2) Какие мероприятия способствовали созданию отечественной промышленной базы – основы 

государственного могущества России? 

3) Как оценить итоги петровских преобразований в экономике? 

4) Что изменилось в политической системе России и как это сказалось на жизни русского общества? 



5) Каково воздействие реформ Петра на изменение социального статуса, образа жизни и сознания 

различных социальных групп? 

6) В чем выражался социокультурный раскол российского общества?  

7) Назовите особенности российской модернизации. 

8) Оцените итоги петровских преобразований с точки зрения современных измерений российского 

исторического процесса (цели, методы, последствия).  

 

 

Вариант 7. 

 

1. Модернизационные процессы в России в середине и II половине XVIII в. 

2. Основные тенденции социально-экономического развития страны в середине и II половине XVIII 

в. с точки зрения различных исторических теорий. 

 

Для углубленного изучения поставленных проблем необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Почему наступившая после смерти Петра I эпоха (1725–1762 гг.) получила название «дворцовых 

переворотов»? Какие точки зрения на данную проблему есть в исторической литературе? 

2. Как складывалась судьба реформ Петра I в середине и второй половине XVIII в.? 

3. Какие мнения на этот счет есть в исторической литературе (Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, С.М. 

Соловьев, П.Н. Милюков, Е.В. Анисимов, Н.И. Павленко, А.Б. Каменский  и др.)? 

4. На конкретных исторических фактах подтвердите сохранение проявившейся в ходе реформ Петра 

тенденции к концентрации, бюрократизации власти. 

5. Дайте анализ социальной политики российских императоров в 1725–1762 гг.  

6. Какие цели преследовала политика «просвещенного абсолютизма»? В чем ее сущность? 

7. Какие оценки данной политики существуют в исторической литературе? 

8. В каких направлениях проводились реформы Екатерины II? Продолжали ли они модернизацию 

Петра I? 

9. Какие изменения в управлении страной в центре и на местах произошли во II половине XVIII в.? 

Чем они были вызваны и каковы их последствия? 

10. Раскройте основные направления социальной политики Екатерины II, дайте ей оценку. 

11. Проследите преемственность церковной реформы Петра I и Екатерины II. 

12. Назовите новые явления в экономике России во II половине XVIII в. Означали ли они кризис 

феодально-крепостнической системы или ее укрепление? 

15. Как можно оценить результаты правления Екатерины II? 



 

 

Вариант 8. 

 

1. Россия и мир в первой половине XIX в.: основные тенденции развития, 
общее и особенное.  

2. Социально-экономические преобразования в России в первой половине XIX в.: а) развитие 

промышленности; б) этапы решения крестьянского вопроса в XIX в.  

3. Реформирование системы государственного управления (Александр I, Николай 1). 

4. Итоги социально-экономических и внутриполитических преобразований в России первой 

половины XIX в. 

 

5.Социально-экономическая и политическая обстановка в России в середине XIX в. 

6.Крестьянская реформа 1861 г. и ее значение. 

7.Буржуазные реформы 1860-70-х гг. и их последствия. 

8.Контрреформы Александра III. 

 

Вариант 9. 

 

Общественно-политическое движение XIX в.: 

Консервативное направление:  Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, С.С.Уваров, М.Н. Катков, К.П. 

Победоносцев, К.Н. Леонтьев. 

Либеральное направление: декабристы (П.И. Пестель, Н.М. Муравьев), П.Я. Чаадаев; «западники» 

(Т.Н. Грановский С.М. Соловьев); «славянофилы» (А.С. Хомяков; братья К.С. и А.С. Аксаковы); «буржуазные 

либералы» (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин); «легальные марксисты» (П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский). 

Революционное (радикальное) направление: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский; «народники» (М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев); группа «Освобождение труда» (Г.В. Плеханов); «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса» (В.И. Ульянов-Ленин). 

         При рассмотрении вопросов необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

1) зарождение и развитие указанного направления; 

2) цели и методы деятельности; 

3) взгляды на современную ему политическую систему России; 

4) представление об идеальной системе государственного устройства; 

5) отношение к крестьянскому вопросу, методы его решения;  



6) выводы об эволюции указанного направления общественно-политической мысли на протяжении 

XIX в.  

 

Вариант 10. 

 

 

1.  Индустриальные преобразования в России в конце XIX – начале XX в.:  

1) становление и развитие рыночной экономики России 1880–1890-х годах;  

2) особенности российской модели модернизации в конце XIX – начале XX в. Реформы С.Ю. Витте;   

3) итоги промышленного развития России в начале ХХ в. 

 2. Альтернативы решения крестьянского вопроса. Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее 

итоги: 

1) состояние аграрного сектора российской экономики к концу XIX в.; 

2) столыпинская аграрная реформа: причины, этапы, последствия. Роль реформы в модернизации 

страны с точки зрения различных исторических теорий; 

 

Вариант 11. 

 

1. Политические организации и партии в России в конце XIX – начале XX в. (их возникновение, 

состав, программы, тактика): 

1) исторические условия и предпосылки возникновения политических организаций и партий в 

России; 

2) классификация российских политических партий, их состав, программы, тактика действий:  а) 

монархические; б) либеральные; в) революционные; 

3) место и роль партий в политической системе России в начале ХХ в. Влияние политических партий  

на развитие событий первой русской революции 

2. Эволюция российской политической системы. Особенности российского парламентаризма. 

1) предпосылки и особенности создания  парламента в России в начале ХХ в.; 

2) основные законы Российской империи 1906 г.: специфика взаимоотношений императора, 

парламента и правительства; 

3) особенности парламентской деятельности I, II и III Государственных Дум. 

 

Вариант 12. 

 



 

1. Мировой политический кризис 1914 г. Россия в Первой мировой войне. 

1) Какие причины привели к возникновению Первой мировой войны (конкретно-исторические, 

субъективные, формационные)? 

2) Какое событие послужило предлогом для начала войны и как после этого развивались события в 

Европе  и в мире летом 1914 г.? 

3) Как отнеслись к началу войны лидеры главных политических партий России? 

4) Что происходило на Восточном фронте в начале войны? 

5) В чем состояли главные события на фронтах в 1915–1916 гг.? 

6) Изменились ли взгляды лидеров политических партий на войну в 1915–1916 гг.? 

7) Какие изменения в экономике страны произошли с началом войны? Как назывались и чем 

занимались новые чрезвычайные органы власти и управления? 

8) Когда и закончилась I мировая война  и какие последствия она имела для отдельных 

стран-участниц и для человечества в целом? 

2. Россия в 1917 г. Крушение монархии. 

           1)В чем заключались причины политического кризиса 1915–1916 гг.? 

           2)Какие причины привели к Февральской революции? 

           3)Когда и почему произошло отречение Николая II от престола? 

           4)В чем состояла сущность двоевластия в России в 1917 г.? 

           5)В чем состояли альтернативы развития событий в России после февраля 1917 г.? 

Каким образом политические силы осуществляли их реализацию? 

           6)Когда и в связи с  какими событиями окончилось двоевластие? 

3. Октябрь 1917 г. в интерпретации различных исторических теорий: 

1) Формационное измерение; 

2) модернизационное измерение; 

3) цивилизационное измерение. 

 

Вариант 13. 

                                                                                    

1. Основные тенденции мирового развития.  Россия в новой геополитической ситуации..  
Для более полного раскрытия проблем международного развития в межвоенный период 

1919–1939 гг. найдите ответы на следующие вопросы:  

1. В чем проявились изменения европейской системы международных отношений после Первой 

мировой войны?   



2. В чем сущность Версальско-Вашингтонской системы и какие противоречия в международных 

отношениях  данная система выявила? 

3. Определите цели внешнеполитических акций Советского государства в 1920-е годы. 

4. Как повлиял на характер международных отношений мировой экономический кризис 1929–1933 

гг.? 

5. Какие изменения произошли в советской внешней политике в 1930-е годы и чем они были 

обусловлены?  

6. Была ли в 1930-е годы создана система коллективной безопасности; если да, то что она собой 

представляла?  

2. Новая экономическая политика (НЭП): формирование, основные черты, противоречия, 

итоги. Оценки в исторической литературе. 

При раскрытии второго вопроса  необходимо обратить внимание на следующие проблемы:  

1. Как повлияло изменение международной обстановки в конце 1920-х гг. на внутренние развитие 

СССР? 

2. Какие причины  обусловили переход от политики «военного коммунизма» к нэпу? 

3. Как понимали нэп большевики и их политические оппоненты?  

4. Как относились современники к нэпу и от каких факторов зависело это отношение? 

5. Каковы причины кризисов нэпа? 

6. Какие социально-экономические проблемы решались в 1920-е годы? 

7. Каковы особенности политического режима в 1920-е годы?  

8. Какие основные этапы можно выделить во внутрипартийной борьбе в 1920-е годы? В чем 

заключались ее причины? 

9. Какие существуют интерпретации нэпа в исторической литературе и с чем связано многообразие 

оценок нэпа?   

 

Вариант 14. 

 

 

1. Советская модернизация: варианты, методы проведения, результаты, исторические 

оценки. 

При подготовке ответа следует обратить внимание на следующие вопросы: 

1. Какие основные модели перехода к регулируемой рыночной экономике были использованы в 

1930-е годы на Западе?  

2. Какие были альтернативные проекты развития СССР в конце 1920-х годов? Почему победил 

сталинский вариант?  



3. Каковы особенности и итоги советской индустриализации? Коллективизации?  

4. Что принято в исторической литературе называть годом «великого перелома»? Какие события 

вызвали это явление?  

5. В чем заключались успехи и трудности индустриализации и коллективизации в СССР? 

 

2.        Политическая система в СССР. 

1. В чем сущность общественной системы, которая сложилась в СССР в 1930-е годы? 

2. В чем заключались причины внутрипартийной борьбы в 1920-е годы?  

3. Какие причины привели к усилению репрессий в 1930-е годы? 

4. В чем суть тоталитарной системы власти? Назовите ее конкретные проявления в 1920–1930-х 

годах. 

5. Почему в СССР оформилась однопартийная политическая система? 

6. Какие механизмы позволяли сталинскому режиму держать советский народ в 1930-е годы в 

состоянии повышенной мобилизационной готовности? 

 

Вариант 15. 

 

1. Причины и характер II Мировой и Великой Отечественной войн.  

а)  причины кризиса системы международных отношений и их оценка в исторической литературе;  

б) политика «умиротворения» и система коллективной безопасности; 

в) начало II Мировой войны: факты и события;  

г) советско-германский пакт о ненападении и его последствия;  

д)  план «Барбаросса» и его оценки;  

е) причины неудач Красной армии в начальный период войны.     

 

2.  Экономика СССР в годы войны:  

а) проблемы и трудности;  

б) экономическое развитие в начальный период войны; 

в) роль экономического фактора в достижении коренного перелома и победы. 

 

Вариант 16. 

 



 

1. Военно-техническое состояние советской армии и проблемы обороноспособности СССР 

накануне и в ходе Великой Отечественной войны:  

 а)  состояние оборонной промышленности и армии накануне войны;  

 б)  развитие оборонной промышленности в годы войны;     

в)  роль военно-технической помощи союзников. 

2. Послевоенный мир: тенденции развития. Истоки «холодной войны». 

2. Международные отношения в середине 1950-х – середине 1980-х годов: противостояние двух 

систем.  

 

Вариант 17. 

 

1. Внешняя политика Советского Союза в 1985–1991 гг. Кризис и распад биполярной системы 

международных отношений. 

2. Разберите следующие подвопросы и в ходе их рассмотрения изложите различные точки 

зрения: 

1. Какие геополитические изменения произошли в мире в результате Второй мировой войны? 

2. Какие позитивные тенденции международного сотрудничества стран-победительниц сложились 

в годы войны? Почему они не были реализованы? 

3. Кто развязал «холодную войну»? Изложите различные концептуальные подходы к этой 

проблеме. 

4. Какие изменения произошли во внешней политике западного и восточного блоков в середине 

1950-х годов? Какой характер приняло противостояние двух систем и почему? 

5. Каковы причины «разрядки международной напряженности» в 1970-е годы и нового обострения 

международных отношений в начале 1980-х годов? 

6. Что такое «новое политическое мышление»? Каковы его  результаты? Изложите различные 

точки зрения. 

7. Какие изменения в мире произошли в конце 1980-х годов? Опишите их с точки зрения различных 

измерений российского исторического процесса. 

 

Вариант 18. 

 

1. Восстановление народного хозяйства СССР во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов. 

2. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1950-х – середине 1980-х годов. Поиски 

путей развития социалистической экономики и их результаты. 



3. Проблемы социально-экономического развития страны во второй половине 1980-х годов. 

Экономические реформы и их результаты. 

 

При  рассмотрении данных вопросов  необходимо выделить следующие моменты: 

 Каковы итоги четвертого пятилетнего плана восстановления народного хозяйства СССР? 
Назовите основные точки зрения по данному вопросу, существующие в исторической литературе.  

 Дайте оценку уровня социально-экономического развития СССР к концу восстановительного 
периода. Соответствовали ли полученные результаты цене, которой они были достигнуты? 

 Каковы причины и результаты реформирования управления экономикой страны во второй 
половине 1950-х годов?  

 Каковы причины и результаты экономической реформы 1965 г. в промышленности и в 
сельском хозяйстве?  

 В чем причины снижения темпов экономического развития СССР в середине 1970-х – 
середине 1980-х годов? Являются ли эти причины характерными только для экономики СССР или для 
экономики всех развитых стран? 

 В чем причины неудач реформирования советской экономики в конце 1980-х годов? 
 

Вариант 19. 

 

 

1. Политическое и духовное развитие советского общества в 1945 – середине 1950-х годов. 

2. Основные тенденции общественно-политической жизни страны середины 1950-х – середины 

1980-х годов. 

3. Трансформация советской политической системы в 1985–1991 гг.: замыслы и результаты.   

Для более полного раскрытия этих вопросов  целесообразно выделить следующие ключевые 

проблемы: 

 Чем вызвано новое ужесточение внутренней политики СССР в конце 1940-х – начале 1950-х 
годов? 

 В чем причины дискуссий 1940–1950-х годов в области науки, литературы, искусства? Какие 
задачи они ставили? Какую роль в жизни страны они сыграли? 

 Какие политические процессы прошли  в конце 1940-х – начале 1950-х годов? Какие 
задачи они преследовали?  

 В чем сущность кампании по «борьбе с космополитизмом»?  

 Что включается в понятие «хрущевская оттепель»? Покажите ограниченность процессов 
демократизации в годы «оттепели». 

 Какие причины культа личности Сталина были указаны в докладе Н.С. Хрущева на ХХ 
съезде? Какие предлагались меры по исправлению положения? 

 Что представляла собой политическая система советского общества по Конституции СССР 
1977 г.? Какие права и свободы провозглашались в ней? В чем состояла противоречивость декларируемых 
лозунгов и их реального содержания? 

 В чем состоял принцип «возрастания руководящей роли партии в жизни советского 
народа»? Чем объяснялась необходимость этого явления? 

 Раскройте основные направления и задачи реформы политической системы СССР.  

 Каковы результаты реформы политической системы с точки зрения современных 
измерений российского исторического процесса? 

 



Вариант 20. 

 

1. Сущность, содержание и основные направления современной глобализации 

2.Противоречия и последствия глобализма в начале ХХI века 

3. Причины, характер и последствия глобального финансово-экономического кризиса 

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: 

1. Роль интеграции в развертывании процессов глобализации в современном мире.  

2. Формирование ЕС и его расширение на восток. 

3.Региональные и глобальные интересы России на современном этапе. 

4.Формирование новых региональных и глобальных центров развития.  

5. Роль новых международных организаций (ШОС, БРИКС и др.) в современном мире.  

6. Глобальные проблемы и пути их решения. 

7.Трансформация международной валютной системы на современном этапе. 
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1.   История: предмет, функции, методы. Основные концепции исторического 

процесса.  

2.   Тест (вариант 1) 
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1. Факторы своеобразия российской истории 

2. Тест (вариант 2) 
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1. Становление русской государственности (IX-XII вв.). 

2. Тест (вариант 3) 
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1.  Политическая раздробленность на Руси (XII – XIIIвв). 

2.  Тест (вариант 4) 
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1. Нашествие монголо-татар на Русь и его последствия. 

2. Тест (вариант 5) 
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1. Образование русского централизованного государства в XIV -  первой 

трети XVI вв. 

2. Тест (вариант 6) 
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1. Русское государство в эпоху Ивана Грозного. 

2.  Тест (вариант 7) 
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1. Смутное время на Руси. Польско-шведская интервенция. 

2.    Тест (вариант 8) 
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1. Социально-экономическое и политическое развитие России  в XVII в. 

 2.  Тест (вариант 9) 
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1. Россия в эпоху Петра I. 

 2.  Тест (вариант 10) 
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Экзаменационные тесты  

 

Вариант 1 

 

1. Подход, в соответствии с которым исторический процесс рассматривается как результат проявления 

божественной воли, мирового духа, получил название: 

а) классового    б) марксистского   в) теологического   г) цивилизационного 

2. Двумя чертами, характеризовавшими отношения между Москвой и Тверью в первой половине XIV в., 

являлись: 

а) борьба за Владимирский престол 

б) совместная борьба с Ливонским орденом и шведами 

в) открытые междоусобные войны и столкновения 

г) взаимопомощь князей в процессе получения ярлыков 



3. Что из перечисленного было последствием развития в XVII веке приказной системы управления? 
а) повышение роли местных органов управления 

б) повышение роли чиновников в управлении государством 

в) усиление роли земских соборов и Боярской думы 

г) выборность органов государственной власти 

4. Двумя мероприятиями Петра I, способствовавшими усилению бюрократизации, были: 

а) созыв Земского собора       б) создание Государственной думы 

в) создание Сената                 г) учреждение коллегий 

5. В состав Российской империи во второй половине XIX века вошла территория 

а) Украины      б) Финляндии     в) Хивинского ханства    г) Бессарабии 

6. Рабочий вопрос в конце XIX века включал в себя комплекс проблем, в числе которых – 
необходимость: 
а) развития трудового законодательства 

б) передачи предприятий в ведение трудовых коллективов 

в) ликвидация личной зависимости сезонных рабочих от помещиков 

г) объединение рабочих в землячества 

7. О нарастании общенационального кризиса в России в годы Первой мировой войны свидетельствовал 

(-о, -и): 

а) запрещение деятельности политических партий 

б) распутинщина, «министерская чехарда» 

в) роспуск IV Государственной думы в 1914 г. 

г) Ленский расстрел на золотых приисках 

8. «Махновщина» в годы Гражданской войны в России – это одна из форм движения 

а) левых эсеров 

б) рабочих 

в) белых офицеров 

г) крестьян 

9. С началом «холодной войны» произошло (-и): 

а) создание Европейского союза 

б) роспуск Коминтерна 

в) создание военно-политических блоков (НАТО, ОВД) 

г) укрепление антигитлеровской коалиции 

10. Новым явлением общественно-политической жизни России в 1990-е годы стало: 



1) проведение выборов на безальтернативной основе 

2) провозглашение курса на обновление социализма 

3) предвыборная борьба партий и блоков за голоса избирателей 

4) разработка пятилетних планов экономического развития страны           

 

Вариант 2 

1.  Установите соответствие между методом исторического познания и его определением: 

а) системный  

б) ретроспективный 

в) идеографический                

1) последовательное проникновение в прошлое с целью выявления 

причины события 

2) раскрытие внутренних механизмов функционирования развития 

3) описание исторических событий и явлений 

Ответ: а 2; б 1; в 3. 

2. В удельный период древнерусской истории: 

а) существенно укрепилась централизация русских земель; 

б) быстро росло крупное вотчинное землевладение; 

в) наблюдался упадок ремесленного производства; 

г) произошла смена правящего в русских землях княжеского рода 

3. Какой из перечисленных документов предусматривал уравнивание боярских вотчин и 
дворянских поместий? 
а) «Соборное уложение»       б) «Манифест о вольности дворянства» 

в) «Указ о единонаследии»    г) «Указ о трехдневной барщине» 

4. В результате Северной войны к России отошли: 

а) вся Прибалтика       б) Курляндия и Лифляндия 

в) Ингрия, Эстляндия, Лифляндия, Карелия, Выборг  

5. Какие три из перечисленных событий были связаны с понятием «аракчеевщина»? 

а) замена коллегий министерствами             б) учреждение военных поселений 

в) издание указа о «вольных хлебопашцах»  г) открытие Царскосельского лицея 

д) усиление цензурных запретов                     е) ужесточение дисциплины в армии 

6. В России в XIX веке людей, отрицавших духовные, культурные ценности предшествующих 
поколений и современного им общества, называли: 
а) диссидентами    б) еретиками    в) раскольниками    г) нигилистами 

7. Характерными чертами аграрного типа общества явились: 

а) урбанизация, низкий уровень образования, 



б)  незначительное число людей умело читать и писать, большая часть населения была 

неграмотна социально-политическое устройство общества еще можно в общем считать феодальным 

в)   эффективность   сельского   хозяйства   была   невелика,   городское   население   

составляло   только незначительную часть от обшей численности населения, форма власти (правление) 

имеет рациональную основу и только в исключительных случаях покоится на харизматических или 

традиционных началах 

г) люди часто жили мелкими «общинами, в которых определяющим было натуральное хозяйство: 

рынок играл незначительную роль, объем неаграрной продукции превосходит объем аграрного 

производства, большая роль письменности, появление прессы, радио и кино.  

8. Какая республика подписала в 1922 году наряду с Россией, Украиной, Белоруссией Договор и 

Декларацию об образовании Союза Советских Социалистических республик? 

а) Литва    б) Закавказская Федерация   в) Туркестан    г) Карелия  

9. Какая черта характеризовала экономику СССР в 1960-е – первой половине 1980-х гг.? 

а) первоочередное развитие легкой промышленности    

б) преимущественное финансирование ВПК         в) создание банковской системы 

г) интенсивный характер развития экономики  

10. Двумя причинами свертывания экономического сотрудничества между Россией и странами 

бывшего лагеря социализма стали: 

а) переориентация экономик бывших стран СЭВ на западные страны 

б) давление западных стран на правительства центральноевропейских государств 

в) отказ России от прежней политики заниженных цен 

г) переориентация российской экономики на Восток  

 

Вариант 3 

1. Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного 

познания, называется: 

а) рационализмом  б) историографией в) субъективизмом   г) методологией  

2. Политику Ивана III характеризует: 

а) следование в русле политики ханов Большой Орды     б) стремление к единодержавию                          

в) компромисс с католической церковью     г) ожесточенная борьба с Сибирским ханством 

3. Книгопечатание началось на Руси с издания книги: 

а) Синопсис  б) История Свейской войны  в) Апостол 

4. В эпоху дворцовых переворотов (1725-1762): 

а) в России установился «просвещенный абсолютизм»           б) возросла роль гвардии       

            в) прекратились начатые Петром I преобразования    



г) начались массовые крестьянские волнения 

5. Какие три из перечисленных преобразований свидетельствовали об «охранительных» тенденциях в 

годы царствования Александра I? 

а) учреждение военных поселений                           б) дарование Конституции Царству 

Польскому 

в) отказ от проекта реформ М.М. Сперанского   

г) объявление амнистии для пострадавших при Павле I     д) основание Лицея 

Е) ужесточение цензуры в последние годы царствования 

6. Какие три из перечисленных явлений сохранились в России в конце XIX века? 
а) самодержавие                      б) церковное землевладение    в) крепостное состояние 

крестьян 

г) помещичье землевладение    д) крестьянская община 

е) временнообязанное состояние крестьян 

7. Что из названного произошло в ходе революции 1905 – 1907 гг.? 
а) свержение самодержавия 

б) установление власти Советов по всей стране 

в) учреждение Государственной думы 

г) провозглашение демократической республики 

8. Экономика СССР характеризовалась 
а) внеэкономическими методами управления 

б) невмешательством государства в экономику 

в) свободой предпринимательства 

г) децентрализацией экономики 

9. Установите соответствие между теоретическими положениями и фамилиями руководителей,  которые 
их выдвигали 

Положение Фамилии руководителей 

а) всемерное совершенствование развитого социализма 1. Н.С. Хрущев 

б) преимущественное развитие тяжелой промышленности 

и огосударствление форм собственности в сельском 

хозяйстве 

2. М.С. Горбачев 

в) развернутое строительство коммунизма 3. Л.И. Брежнев 

г) ускорение социально-экономического развития СССР 4. И.В. Сталин 

Ответ: А 3; Б 4; В 1; Г 2 

10. Какие три из названных мер относятся к политическим реформам периода «перестройки»?  

а) отмена 6-й статьи Конституции СССР; 



б) прекращение деятельности Съездов народных депутатов; 

в) формирование многопартийности; 

г) принятие новой Конституции; 

д) проведение выборов в Советы на альтернативной основе.  

 

Вариант 4 

1. Изучение последовательности исторических событий во времени – это метод 

а) сравнительный    б) системный  в) типологический  г) проблемно-хронологический 

2. Какое из перечисленных определений не относится к понятию «опричнина»? 

а) аппарат государственного террора 

б) территория, выделенная из состава государства 

в) система органов управления, действующая на особой территории отдельно от остального 

государства 

г) система новых налогов на содержание армии 

3. В середине XVI в. в состав Московского государства вошли: 

а) земли по течению р. Амур;        б) Казанское ханство; 

в) Крымское ханство;   г) Западная Грузия;  д) Сибирское ханство 

3. Установите соответствие между именами монархов и проведенными в период их правления 
мероприятиями  

Имена монархов Мероприятия 

А) Петр I 1) основание военных поселений 

Б) Александр I 2) секуляризация церковных земель 

В) Екатерина II 3) Принятие «Соборного уложения» 

Г) Алексей Михайлович 4) введение рекрутчины 

Ответ: А 4; Б 1; В 2; Г 3. 

3. Теории «русского», «крестьянского» социализма А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского включали 
положение: 

а) русский крестьянин не привык к общинной собственности 

б) крестьянская община – готовая ячейка социализма 

в) В России необходимо создать условия для развития капитализма 

г) переход к социализму в России осуществится волей царя 

6. Исполнительные органы городского самоуправления, введённые городским положением 1870 г., 

назывались: 



а) городские управы;  б) городские комитеты;   в) городские думы. 

7. В каком из названных городов произошло вооруженное восстание в декабре 1905 года?  

а) в Санкт-Петербурге    б) в Москве   в) в Нижнем Новгороде  г) в Севастополе 

8. Какие основные изменения в аграрной политике советского правительства произошли с переходом к 

нэпу? 

а) был введен продовольственный налог только для кулаков, остальные крестьяне от налога 

освобождались 

б) были ужесточены меры правительства по проведению реквизиция хлеба у крестьян 

в) продразверстка была заменена продналогом 

г) были принят закон о частной собственности на землю и порядке купли-продажи земли 

д) были разрешены иностранные концессии 

9. Установите соответствие между экономическими преобразованиями и фамилиями руководителей 

СССР, России которые их проводили 

Преобразования Руководители  

А) радикальная экономическая реформа 1) Н.С. Хрущев 

Б) внедрение элементов хозрасчета в деятельность 

предприятий 

2) А.Н. Косыгин 

В) допущение различных форм собственности 3) М.С. Горбачев 

Г) децентрализация управления экономикой 4) Б.Н. Ельцин 

Ответ: А 4; Б 2; В 3; Г 1 

10. По действующей Конституции Российская Федерация является: 

а) президентско-парламентской республикой 

б) демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления 

в) демократическим правовым унитарным государством во главе с президентом 

г) конфедеративным союзом республик и областей во главе с Федеральным Собранием 

 

Вариант 5 

 

1. Подход, в соответствии с которым исторический процесс рассматривается как смена 

общественно-экономических формаций, получил название: 

а) формационного (марксистского)   б) теологического  в) цивилизационного 

2. Порядок назначения должностных лиц по знатности, существовавший на Руси с XV до конца XVII  в., – 

это: 



а) пожилое      б) кормление      в) местничество     г) Уложение о службе 

3. Расположите по хронологии следующие события XVI – XVIII вв. 

а)  получение Россией выхода к Балтийскому морю 

б) присоединение к России Крыма, Кавказа, Северного Причерноморья 

в) присоединение к России Казани и Астрахани 

г) присоединение к России Левобережной Украины и Киева 

Ответ: в, г, а, б 

4. Какие три из названных событий произошли в XVIII веке? 

а) Семилетняя война 

б) секуляризация церковных земель 

в) Смута 

г) разделы Речи Посполитой 

д) церковный раскол 

е) учреждение в России патриаршества 

5. Какие из названных понятий характеризовали внутреннюю политику Екатерины II? 

а) аракчеевщина     б) просвещенный абсолютизм 

в) бироновщина      г) контрреформы 

6. Установите соответствие между именами и направлением общественно-политической мысли XIX в.:                                                    

Ответ: 1 б; 2 а; 3 г; 4 в 

1) М.А.Бакунин, а) западничество 

2) Т.Н.Грановский б) народничество, 

3) Б.Н.Чичерин в) консерватизм, 

4) К.П.Победоносцев г) либерализм. 

7. Дайте определение термина «маргиналы». 

а) социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе наследственными 

правами; 

б) часть невостребованного производством населения, 

в) лица, не имеющие устойчивого, определенного социального положения 

г) социальная группа, отличающаяся своим отношением к средствам производства, ролью в 

общественной организации труда, способами получения доходов 

8. Что подразумевала стратегия форсированного развития, сторонником которой был И.В.Сталин? 

а)  введение экономических методов хозяйствования 



б) сбалансированное развитие различных отраслей народного хозяйства 

в) направление всех ресурсов страны на ускоренное развитие тяжелой индустрии 

г) повышение жизненного уровня трудящихся 

9. Что из названного было одной из причин усиления сепаратистских тенденций в национальных 

регионах СССР в конце 1980-х – начале 1990-х гг. ? 

а) неэффективность реформ, проводимых в период перестройки 

б) нарастающее усиление центральной власти 

в) стремление руководства национальных регионов изменить Конституцию СССР 

г) отсутствие экономической поддержки Россией союзных республик 

10. Политика «шоковой терапии», проводившаяся в России в начале 1990-х годов, включала в себя: 

а) либерализацию цен                                       б) национализацию собственности   

в) поддержку государственных предприятий  г) существенную социальную поддержку населения  

 

Вариант 6 

1. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее определением:  

1) познавательная 

2) прогностическая 

3) воспитательная          

а) выявление закономерностей исторического развития 

б) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств  

в) предвидение будущего 

Ответ: 1а; 2 в; 3б. 

2. Главный итог правления Василия III –  
а) завершение политического и территориального объединения русских земель 

б) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю 

в) оформление в России сословно-представительной монархии 

г) принятие первого свода законов единого государства – «Судебника» 

3. Что из перечисленного было последствием развития в XVII в. приказной системы управления? 

а) повышение роли местных органов управления 

б) повышение роли чиновников в управлении государством 

в) усиление роли земских соборов и Боярской думы 

г) выборность органов государственной власти 

4. К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных преобразований: 

а) восстание Е. Пугачева     б) созыв Уложенной комиссии 

в) учреждение коллегий       г) создание Сената 



5. Соотнесите имя исторического деятеля и события: 

а) А.А. Аракчеев  

б) Д.В. Давыдов                                       

в) М.М. Сперанский                                      

1) Участие в Отечественной войне 1812 г.  

2) Введение военных поселений 

3) Учреждение Государственного совета 

Ответ: а 2; б 1; в 3. 

6. Двумя идеологами консерваторов были:  

а) П. А. Кропоткин  б) К. П. Победоносцев   в) Г. В. Плеханов     г) М. Н. Катков 

7. Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 г.: 

а) большевизация Советов 

б) открытие II Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов; 

в) создание ВРК – штаба вооруженного восстания; 

г) Декрет о мире; 

д) мятеж Л. Корнилова 

Ответ: д, а, в, б, г. 

8. Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических событий 1920-1930-х 

годов: 

а) Рапалльский договор с Германией  б) начало полосы дипломатического признания СССР 

в) вступление СССР в Лигу наций    

Ответ: а, б, в. 

9. Какие три из перечисленных положений являются последствием политики М.С. Горбачева? 

а) демократизация избирательной системы          б) интенсивное развитие экономики СССР 

в) повышение жизненного уровня населения          г) складывание многопартийности 

д) укрепление политической роли КПСС в обществе   

е) ослабление международной напряженности 

10. Экономическая политика российского правительства, приватизация государственной собственности в 

России в первой половине 1990-х гг. способствовали: 

а) быстрому росту производительности труда в промышленности, сокращению числа 

экономических преступлений 

б) повышению уровня жизни большинства населения страны, созданию широкого слоя 

собственников 

в) прекращению гиперинфляции, росту производства продукции сельского хозяйства 

г) нарастанию социальной напряженности, увеличению вывоза капитала из России за рубеж  



 

Вариант 7 

1. В  настоящее  время  существуют  следующие основные теоретико-концептуальные  модели, 

изучающие и объясняющие исторический процесс: 

а) религиозно-историческая, всемирно-историческая, локально-историческая 

б) формационная, либеральная, модернизационная. цивилизационная 

в) формационная, цивилизационная  

г) этногенез, евразийство 

2. Двумя причинами Смуты в начале XVII в. явились:  

а) введение рекрутчины                           б) отмена урочных лет 

в) пресечение династии Рюриковичей   г) ужесточение крепостной зависимости крестьян 

3. Какой документ предоставлял возможность получать дворянство выходцам из иных сословий? 
а) «Жалованная грамота дворянству»          б) «Стоглав» 

в) «Манифест о вольности дворянства»        г) «Табель о рангах» 

4. Установите соответствие между событиями и историческим деятелем, при котором оно происходило:  

Ответ: а 4; б 3; в 2; г 1 

 

 

а) открытие Академии наук; 1) Екатерина II 

б) Семилетняя война 2) Петр I 

в) русская газета «Ведомости» 3) Елизавета Петровна 

г) присоединение Крыма к России 4) Екатерина I 

 

5. Крестьянский вопрос после реформ 1860-х – 1870-х годов и вплоть до конца XIX века включал в себя 

комплекс проблем, главной в числе которых являлось: 

а) возвращение крестьянских отрезков                                         б) личное 

освобождение крестьян 

в) увеличение числа депутатов от крестьян в Государственной думе;   г) созыв Земского собора 

6. Двумя важнейшими положениями теории революционного народничества в России являлись тезисы 

о: 

а) крестьянской общине как о ячейке социализма 

б) православии, самодержавии как основе российской государственности 

в) переходе России к социализму, минуя капитализм 



г) развитии России по европейскому пути 

7. «Декрет о земле» предусматривал: 

а) конфискацию и национализацию помещичьих, удельных, монастырских и других земель, отмену 

частной собственности на землю и введение уравнительного землепользования 

б) разрешение выхода из общины, создание хуторов, создание земельного фонда из части казенных 

и помещичьих земель и оформление ссуд Крестьянского банка, переселение за Урал 

в) решение земельного вопроса путем подушного наделения всех членов сельской общины и 

организации волостного самоуправления с передачей ему функций мировых посредников 

г) муниципализацию земель и создание земельных комитетов для наделения нуждающихся 

8. К деятельности СССР в 1930-е гг. по созданию в Европе системы коллективной безопасности относится: 

а) заключение договора о нейтралитете с Японией 

б) заключение между СССР, Францией, Великобританией договора о взаимопомощи 

в) заключение советско-германского пакта о ненападении 

9. Установите соответствие между понятиями и периодами, с которыми они связаны 

Понятия Периоды 

а) гласность 1) 1945 – 1953 гг. 

б) ресталинизация 2) 1953 – 1964 гг. 

в) десталинизация 3) 1965 – 1985 гг. 

г) сталинизм 4) 1985 – 1991 гг. 

Ответ: а4; б3; в2; г1. 

10. В основе октябрьского политического кризиса 1993 г. был конфликт между: 

а) системой Советов и президентской властью 

б) М. С. Горбачевым и членами ГКЧП 

в) реформаторским и консервативным течениями внутри КПСС 

             г) Б. Н. Ельциным и лидерами союзных республик 

 

Вариант 8 

1. Для либерального измерения истории характерно признание: 

а) множественности путей исторического развития 

б) уникальности исторического пути России 

в) азиатского (деспотического) и европейского (демократического) вариантов развития 

г) евразийской сущности России. 



2. Соотнесите между собой перечисленные исторические события с тенденциями  в развитии 

государства. Ответ: 1 г; 2 а; 3 б; 4 в. 

1.   Создание приказов, ограничение 

местничества, отмена кормлений 

2.   Введение заповедных и урочных лет 

3.   Созывы земских соборов 

4.   Принятие Уложения о службе 

а) закрепощение крестьянства; 

б) формирование сословно-представительной монархии; 

в) укрепление боеспособности армии;  

г) укрепление центральной власти 

3. Первое ополчение в период Смутного времени было созвано по инициативе: 

а) К. Минина и Д. Пожарского     б) В. Шуйского    

в) Лжедмитрия I                             г) патриарха Гермогена 

4. Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода привело к: 
а) подчинению церкви государству      б) церковному расколу 

в) усилению позиции патриархи           г) полной секуляризации церковно-монастырских земель 

5. Соотнесите события и даты:   Ответ: а2; б 3; в 4; г 1.   

а) 1803 г  

б) 1864 г.                                

в) 1842 г. 

г) 1861 г.                  

1)  Манифест об отмене крепостного права 

2) Указ о вольных хлебопашцах 

3) судебная, земская, школьная реформы 

4) Указ об обязанных крестьянах 

6. Двумя основными мероприятиями, проведенными при участии С. Ю. Витте, являлись: 

а) аграрная реформа                         

б) строительство Транссибирской железной дороги 

в) отмена винной монополии             

г) денежная реформа середины 1890-х годов 

7. Брестский мирный договор 1918 г. был заключен Советским правительством с (со): 

а) странами Прибалтики     

б) Польшей    

в) Германией   

8. Антигитлеровская коалиция – это: 

а) военно-политический союз Советского Союза, Англии и США, боровшихся в период Второй 

мировой войны против Германии и ее союзников 

б) страны-участницы Лиги Наций 

в) государства, подписавшие Атлантическую хартию 



г) государства, подписавшие Декларацию Объединенных Наций 

9. Основными направлениями социальной политики Н.С. Хрущева были: 

а) широкомасштабное жилищное строительство 

б) отмена платы за образование 

в) снижение цен на продукты питания 

г) предоставление социальных гарантий сельским жителям 

10. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это 
а) облигации государственного займа 

б) акции владельцев предприятий 

в) приватизационные чеки 

г) кредитные карточки 

 

Вариант 9    

1.Коренное население Восточноевропейской равнины, где позднее расселились восточные славяне, 

относилось к народам: 

а) тюркской языковой группы;                         б) романской языковой группы; 

в) тунгусо-маньчжурской языковой группы;   г) финно-угорской языковой группы. 

2. Покровский Собор в Москве (собор Василия Блаженного) был построен в честь 

а) победы в войне 1812 г.          б) взятия Казани в 1552 г. 

в) освобождения русских земель от монгольского ига 

3. Реорганизация армии в царствование Алексея Михайловича привела к  
а) появлению полков «нового строя»                     б) введению рекрутчины 

в) введению всеобщей воинской повинности    г) появлению стрелецких полков 

4.  Установите соответствие между историческими событиями и датами:  

1. Принятие Соборного Уложения 

2. «Медный» бунт 

3. Начало церковного раскола 

4. Избрание на царство Михаила Романова 

а) 1613 г. 

б) 1649 г. 

в) 1662 г. 

г) 1653 г. 

Ответ: 1б; 2 в ; 3  г; 4 а. 

5. Подушная подать впервые была введена в России в период правления: 

а) Екатерины II;   б) Николая I;  в) Ивана Грозного;  г) Петра I;   д) Александра III. 

6. Отметьте правильное определение понятия «временнообязанный»: 



а) крестьянин, который взял ссуду у помещика; 

б)  крестьянин, не имеющий долгов перед помещиком, но выплачивающий выкупную ссуду 

государству; 

в)  крестьянин, имеющий личную свободу, но продолжающий нести некоторые повинности в 

пользу помещика; 

г) крестьянин, арендующий часть земли у помещика по уставной грамоте. 

7. Установите соответствие между названиями партий, существовавших в России в начале ХХ в., и 

именами их лидеров                       

1)  кадеты 
2) эсеры 
3) октябристы 
4) социал-демократы 

а) Г.В. Плеханов 

б) П.Н. Милюков 

в) В.М. Чернов  

г) А.И. Гучков 

д) В.М. Пуришкевич 

е) В.И.Ленин 

Ответ; 1б; 2в; 3 г; 4 а,е 

8. Завершающим этапом гражданской войны стал: 

а) разгром армии П.Н. Врангеля и освобождение Крыма 

б) объединение вооруженных сил Юга России и переход власти к генералу А. Деникину 

в) мятеж Чехословацкого корпуса 

г) государственный переворот в Омске и переход власти к адмиралу Колчаку 

9. В чем выразилась новая расстановка сил в мире после окончания Второй мировой войны? 

а) Германия по-прежнему представляла опасность миру; 

б) произошло перемещение политического, военного и экономического центра из Европы в США; 

в) Европа сохраняла свое лидирующее положение в мире. 

            г) усилились позиции Советского Союза 

10. Что из названного относится к изменениям в социальной структуре общества России в 1990-е 
годы? 

а) появление слоя собственников крупного капитала 

б) сокращение слоя бюрократии   в) появление многочисленного среднего класса 

г) значительное увеличение числа промышленных рабочих 

 

Вариант 10 

 



1. Двумя категориями зависимого населения Киевской Руси были: 

а) рядовичи        б) закупы     в) бояре    г) поляне 

2. Что из названного было характерно для политического развития России во второй половине XVII 
веке? 
а) провозглашение России империей 

б) учреждение Земских соборов 

в) усиление самодержавной власти 

г) смена правителей в результате дворцовых переворотов 

2. Установите соответствие между понятиями, терминами и именами монархов, с чьим 
правлением они связаны 

Понятия, термины Имена монархов 

А) просвещенный абсолютизм 1) Александр III 

Б) контрреформы 2) Николай I 

В) теория официальной народности 3) Екатерина II 

Г) опричнина 4) Иван IV 

Ответ: А 3; Б 1; В 2; Г 4. 

4. Назовите основные черты эпохи «просвещенного абсолютизма» в России. 

а) смягчение цензуры, веротерпимость, развитие культуры;  

б) правление «добрых монархов»;       

в) просвещение народа;    

г) расширение прав и привилегий дворянства. 

5. По судебной реформе 1864 г. были: 

а) учреждены суды присяжных 

б) упразднен Сенат 

в) упразднена прокуратура 

г) запрещено обращаться в суд крестьянам 

6. Двумя основными положениями Программы партии кадетов являлись: 

а) подготовка революции 

б) сохранение помещичьего землевладения 

в) ненасильственное развитие России по пути парламентских реформ 

г) частичное отчуждение помещичьей земли за выкуп 

7. В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала 
а) плата за коммунальные услуги 



б) свобода рыночной торговли 

в) продразверстка 

г) оплата труда на предприятиях в денежной форме 

8. СССР и США оказались на грани термоядерной войны в результате: 

а) ввода войск в Афганистан 

б) исключения СССР из Лиги Нации  

в) «Пражской весны» 1968 г. 

            г) Карибского кризиса 

9. Что из названного не характерно для развития СССР в период 1970-х – начало 1980-х гг.? 

а)  повышение денежных доходов населения; 

б)  увеличение численности сельского населения; 

в)  уравнительные тенденции в оплате труда; 

г)  дефицит потребительских товаров. 

10. Понятие «ближнее зарубежье» для России 1990-х гг. включает: 

а) страны Скандинавии   б) страны Прибалтики 

в)  соседние государства вдоль южной границы России 

г) бывшие союзные республики СССР 

 

 


