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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Целью дисциплины «История» является овладение студентами теоретическими 

знаниями по отечественной истории, усвоение основных исторических терминов и 

понятий. В результате изучения дисциплины студенты должны сформировать целостное 

представление о процессе зарождения, путях становления и достижениях русской 

цивилизации за всю многовековую историю ее существования. 

Задачи изучения дисциплины. Изучение истории позволяет студентам лучше 

ориентироваться в современных процессах, происходящих в обществе, понимать истоки 

политических, экономических, социальных проблем России, искать пути их возможного 

решения. Таким образом, предлагаемая дисциплина неразрывно связана с повседневной 

жизнью, кроме того, история имеет тесные связи с такими науками как философия, 

социология, политология, культурология, религиоведение и т.д., что делает ее изучение 

еще более актуальным. Изучение истории направлено на решение следующих задач: 

– ознакомление студентов с состоянием источниковой базы по истории России; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации; 

– освоение основного фактологического материала (даты, термины, имена), знаний об 

этапах становления и развития российской государственности, месте и роли России в 

мировой истории и современном мире; 

– ознакомление с наиболее спорными и наименее исследованными проблемами 

отечественной истории; выявление общих черт и особенностей исторического развития 

России; 

– сформирование умения анализировать современные общественные явления и 

тенденции с учётом исторической ретроспективы. 

Изучая курс, студент также знакомится с общенаучными методами и понятиями 

(такими, как принцип объективности, методы отбора фактов, гипотеза, проблема, теория), 

с вопросами, чем научное знание отличается от ненаучного (как вненаучного, так и 

псевдо-, анти-научного), этикой науки, общенаучными вопросами и проблемами. 

База курса. Курс базируется на начальной информационной подготовке учащихся, 

включающей знания, предусмотренные стандартом среднего образования (по курсам 

«Всеобщая история», «Краеведение», «Обществознание», «География» и т.п.). 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Преподается в течение первого года обучения в 

рамках двух семестров. Содержание дисциплины «История» – одна из составляющих 

частей теоретической и практико-ориентированной подготовки студентов. 

Дисциплина обеспечивает возможность дальнейшего расширения и углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

ООП подготовки бакалавра гуманитарного, социального и экономического цикла, таких 

как: история, правоведение, экономика и др. 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции (ОК): 

- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные понятия и категории исторической науки 

 Ключевые этапы развития историографии дисциплины 

 Особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности 

людей 

  Этапы и особенности возникновения, развития и функционирования 

российских государства и общества, их университетов 

 Место и роль России в мировом сообществе 

Уметь: 

 Извлекать, анализировать и оценивать информацию 

 Самостоятельно изучать и подвергать анализу научную и публицистическую 

литературу по истории и, шире, социогуманитарной проблематике 

 Ориентироваться в сложных общественных явлениях и процессах, 

происходящих в России и мире 

 Сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей 

 Оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических 

реалий 

Владеть: 

 Навыками устного и письменного аргументированного изложения речи 

 Умением публичного выступления, общения, коллективной деятельности, 

риторики (в т.ч. ведение дискуссии и полемики) 

 Информацией о происходящих в стране и мире общественных, политических, 

экономических событиях, об их взаимосвязи и взаимовлиянии 

 Навыками критического восприятия информации 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы Всего 

часов/ 

зачетных 
единиц 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 34/0,94     

В том числе: - - - - - 

Лекции 17/0.5 17/0,5  - - 

Практические занятия (ПЗ) 17/0,5 17/0,5  - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 38/1,05 38/1,05  - - 

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - 

Реферат - - - - - 

Контрольная работа - - - - - 

Другие виды самостоятельной работы 38/1,05 38/1,05  - - 

Экзамен 36/1 36/1  - - 

Общая трудоемкость час 108/3 108/3  - - 



зач. ед. 3 3  - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 , 5.2. Содержание разделов дисциплины, виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Всего 

час./ 

зачетн. 

Ед. 

Виды учебной работы (в час./ЗЕ) 

Л. 

Час/ 

ЗЕ 

ПЗ 

час/ 

ЗЕ 

ЛЗ 

час/ 

ЗЕ 

СРС 

час/ 

ЗЕ 

Кол-во 

баллов за 

модуль 

 Модуль I. История как наука. Россия до конца XVIII в. 20 

1.1 Введение в историю. 

Древнерусское государство 

7/0,19 1/0,03 2/0,06 - 4/0,11 5 

1.2 Россия в XIV–XVI вв. 8/0,22 2/0,06 2/0,06 - 4/0,11 10 

1.3 Россия в XVII–XVIII вв. 9/0,25 2/0,06 2/0,06 - 5/0,14 5 

  

Модуль II. Россия в XIX – начале XXI вв. 

 

40 

2.1 Российская империя в 

XIX в. 

10/0,29 2/0,06 3/0,09 - 5/0,14 10 

2.2 Россия на рубеже XIX– 

XX вв. 

12/0,33 4/0,11 3/0,09 - 5/0,14 5 

2.3 СССР в довоенный период 

и в годы Великой 
Отечественной войны 

17/0,5 2/0,06 - - 5/0,14 10 

2.4 СССР во второй половине 
XX в. 

12/0,33 2/0,06 5/0,14 - 5/0,14 10 

2.5 Россия в конце XX – 
начале XXI в. 

7/0,19 2/0,06 - - 5/0,14 5 

 экзамен 36/1     40 
 ИТОГО 108/3 17/0,5 17/0,5 - 38/1,05 100 

 
 

5.3 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1. Философия + + + + + + + + 

4. Культурология + + + + + + + + 

5. Основы экономики + + + + + + + + 

 
 

6. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 



7. Практические занятия 

№ 

мод 

уля 

Название темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 

емкость 

(час.)/ЗЕ 

1 Введение в историю. 

Древнерусское 

государство 

Восточные славяне в древности 1/0,03 

 Введение в историю. 

Древнерусское 
государство 

Православие в истории России 1/0,03 

 Россия в XIV–XVI вв. Внутренняя и внешняя политика Ивана 
Грозного 

2/0,06 

 Россия в XVII–XVIII 
вв. 

Эпоха Петра I 2/0,06 

2 Российская империя в 

XIX в. 

Социально-экономическое развитие России 

в первой половине XIX века 

2/0,06 

 Российская империя в 
XIX в. 

Буржуазные реформы 60-х – 70-х гг. XIX в. 2/0,06 

 Россия на рубеже XIX– 
XX вв. 

Россия 1917 г.: выбор пути развития 4/0,06 

 СССР во второй 
половине XX в. 

СССР в 1985–1991 гг.: от реформации 
системы к распаду государства 

3/0,06 

 ИТОГО  17/1 

 

8. Рекомендуемые образовательные технологии 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях. 

Таблица 1. 

 
Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ, 

ЛЗ) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Количество 

часов/ЗЕ 

1 Л Приглашение визитера (эксперта) 4/0,12 

Л Интерактивная лекция 6/0,16 

ПЗ Работа в группах 4/0,12 

Итого час./ЗЕ  14/0,4 

 

 
9. Программа самостоятельной работы студента 

Содержанием самостоятельной работы студентов является освоение 

теоретического материала, необходимого для ответов на вопросы и выполнения заданий, 

выносимых на семинарские занятия, контрольную работу, зачет или экзамен. 

Самостоятельная работа может заключаться в конспектировании, рецензировании, 

аннотировании основной и дополнительной литературы. Результаты самостоятельной 

работы проверяются в ходе семинарских занятий, сдачи экзамена, у студентов заочной 

формы обучения – в ходе выполнения контрольной работы и сдачи экзамена. Перечень 

тем, выносимых на самостоятельную работу, совпадает с программой лекционных и 

семинарских занятий. 

Контрольная работа (реферат – для студентов, не посещавших занятия) 

предполагает активное осмысление и закрепление самостоятельно проработанного 



материала по лекционному курсу. Выбор темы студентом осуществляется на основе 

представляемого списка тем или самостоятельно, с обязательным согласованием со своим 

руководителем. При подготовке контрольных работ рекомендуется, помимо учебной, 

использовать дополнительную литературу и ресурсы Интернет. Поиск дополнительной 

информации является одной из составляющих самостоятельной работы студента. Работа 

должна быть написана строгим научным языком, без синтаксических и грамматических 

ошибок. Необходимым условием правильно оформленной контрольной работы является 

наличие титульного листа. Содержание контрольной работы должно иметь четкую 

структуру: введение, основная часть, заключение. В конце работы рекомендуется 

указание списка адресов использованных ресурсов Интернет и литературы. В случае 

затруднений в предоставлении контрольной работы в печатном виде (Times New Roman, 

14 кегль, интервал 1.5, поля стандартные или зеркальные 20 мм) возможно ее написание 

понятным почерком на листах формата A4 либо в тетрадях. 

 
Структура СРС 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Тема Вид Форма 

отчетности 

Объем 

учебной 

работы 

(часов) 

Учебно- 

методические 

материалы 

(номера из 

списка осн. и 

доп. 

литературы) 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10 

Введение в 

историю. 

Древнерусское 

государство 

Написание 

конспекта, 

подготовка 

доклада, 

реферата 

Конспект, 

доклад, 

реферат 

4 Осн.: 1-3, 

Доп.: 1,5,6, 7- 

9,11 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10 

Россия в XIV– 

XVI вв. 
Написание 

конспекта, 

подготовка 

доклада, 

реферата 

Конспект, 

доклад, 

реферат 

4 Осн.: 1-3, 

Доп.: 1,5- 

9,10, 11 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-5, ОК-7, 
ОК-9, ОК-10 

Россия в XVII– 

XVIII вв. 
Написание 

конспекта, 

подготовка 

доклада, 

реферата 

Конспект, 

доклад, 

реферат 

4 Осн.: 1-3, 

Доп.: 1,3- 

6,7,9,10 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10 

Российская 

империя в 

XIX в. 

Написание 

конспекта, 

подготовка 

доклада, 

реферата 

Конспект, 

доклад, 

реферат 

5 Осн.: 1-3, 

Доп.: 1,4, 

5,7,10 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-5, ОК-7, 
ОК-9, ОК-10 

Россия на 

рубеже XIX– 

XX вв. 

Написание 

конспекта, 

подготовка 

доклада, 

реферата 

Конспект, 

доклад, 

реферат 

4 Осн.: 1-3, 
Доп.: 

1,2,4,5,7,10 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10 

СССР в 
довоенный 

период и в годы 

Великой 

Написание 

конспекта, 

подготовка, 

реферата 

Конспект, 

реферат 

5 Осн.: 1-3, 

Доп.: 1,2,6,10 



 Отечественной 
войны 

    

ОК-1, ОК-2, 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10 

СССР во 

второй 

половине XX в. 

Написание 

конспекта, 

подготовка 

доклада, 

реферата 

Конспект, 

доклад, 

реферат 

4 Осн.: 1-3, 

Доп. – 1,2,10 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10 

Россия в конце 

XX – начале 

XXI в. 

Написание 

конспекта, 

подготовка 

реферата 

Конспект, 

реферат 

4 Осн.: 1-3, 

Доп.: 1-6, 10 

 

График СРС 
 

недели 

 
 

форма 

отчетности 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

Письменная 

работа, тест 
ВК* - д - - д РК1 - д - - - д РК2 - - - КОЗ 

недели 

 
 

форма 

отчетности 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

27 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

Письменная 

работа, тест 
- д - - - д РК3 - - - д - - РК2 - д - КОЗ 

 

 

Условные обозначения: 

кр – контрольная работа, 

к – коллоквиум, 

д – доклад, 

ВК- входной контроль 

РК- рубежный контроль 

КОЗ – контроль остаточных знаний 
Учебная карта 

самостоятельной работы студента   

  1 курса гр. очной формы обучения 

Учебная дисциплина _История    

Преподаватель       

Модуль Вид самостоятельной 

работы 

Плановые 

сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Фактические 

сроки 

выполнения 

Сумма 

баллов 

1 Написание конспекта, 

подготовка доклада 

3 неделя Конспект, 

доклад 

 6 

Написание конспекта, 6 неделя Конспект,  8 



 подготовка доклада  доклад   

Написание конспекта, 

подготовка доклада 

13 неделя Конспект, 

доклад 

 18 

2 Написание конспекта, 

подготовка доклада 

20 неделя Конспект, 

доклад 

 6 

Написание конспекта, 

подготовка доклада 

24 неделя Конспект, 

доклад 

 8 

Написание конспекта 29 неделя Конспект  8 

Написание конспекта, 

подготовка доклада 

34 неделя Конспект, 

доклад 

 6 

 Итого:    60 
 
 

Подпись преподавателя: 

Подпись студента: дата 

 

Сумма баллов по СРС, включаемая в итоговую оценку по дисциплине: 

Подпись преподавателя: дата 

 

Темы для контрольных работ (рефератов) по курсу «История» 

1. Язычество древних славян 

2. Проблема складывания древнерусской государственности (историографический обзор) 

3. Принятие христианства на Руси 

4. Борьба с католической экспансией в XIII в. 

5. Развитие древнерусской культуры (по выбранному направлению: литература, 

изобразительное искусство, архитектура) 

6. Влияние монголо-татарского ига на историю России 

7. Личность Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Андрея Рублева (по выбору) 

8. Складывание единого Русского государства в XIV–XV вв. 

9. Иван III 

10. Развитие русской культуры  XIV–XV вв. (по выбранному направлению: литература, 

изобразительное искусство, архитектура) 

10. Личность Ивана Грозного 

11. Политика опричнины 

12. Формирование государственного аппарата в России XV–XVI вв. 

13. Русская культура XVI в. (характеристика одного из направлений: литература, 

изобразительное искусство, архитектура) 

14. Городские восстания XVII в. 

15. Крестьянские войны в истории России 

16. Реформы патриарха Никона и церковный раскол 

17. Династия Романовых в русской истории 

18. Русская культура XVII в. (характеристика одного из направлений: литература, 

изобразительное искусство, архитектура) 

19. Реформы Петра Великого 

20. Складывание русского абсолютизма 

21. Русская культура первой половины XVIII в. (характеристика одного из направлений: 

литература, изобразительное искусство, архитектура) 

22. Личность Екатерины II 

23. Женщины на российском престоле 

24. Российское военное искусство и полководцы и флотоводцы XVIII в. (П. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.) 



25. Политика «просвещенного абсолютизма» в России 

26. Внутренняя политика Павла I 

27. Русская культура первой половины XVIII в. (характеристика одного из направлений: 

литература, изобразительное искусство, архитектура) 

28. Отечественная война 1812 г. 

29. Российские полководца и флотоводцы XIX в. (М.И. Кутузов, П. Багратион, 

П.С.Нахимов, И.В. Гурко, М.И. Драгомиров, М.Д. Скобелев и др.) 

30. Восстание декабристов 

31. Русская культура первой половины XIX в. (характеристика одного из направлений: 

литература, изобразительное искусство, архитектура) 

32. Россия на рубеже 50-х – 60-х гг. XIX в. Отмена крепостного права 

33. Буржуазные реформы и контрреформы второй половины XIX в. 

34. Формирование государственной территории Российской империи XVIII–XIX вв. 

35. Русская культура второй половины XIX в. (характеристика одного из направлений: 
литература, изобразительное искусство, архитектура) 

36. Политические партии в России в начале XX в. (на примере одной из них) 

37. Первая русская революция 

38. П.А. Столыпин и его реформы 

39. П.Н. Милюков – историк и государственный деятель 

40. Россия в Первой мировой войне 

41. Отречение Николая II от престола. Падение самодержавия 

42. Февральская революция 1917 г. 

43. Октябрьская революция 1917 г. (историографические оценки) 

44. Образование СССР 

45. Развитие СССР в довоенный период 

46. Великая Отечественная война (причины, ход, последствия) 

47. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 

48. Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский и другие полководцы Великой Отечественной войны 

49. Советская культура 

50. Диссидентство: возникновение, история, последствия 

51. Политическое развитие СССР во второй половине 1980 – начале 1990-х гг. 

52. Афганистан, Чечня… 

53. Россия эпохи смуты? 1991–1999 

54. Феномен В.В. Путина 

55. Россия 1999–2013 

 
10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

 

Тесты к входному контролю 

ВАРИАНТ 1 

1. Бортничество у восточных славян – это 

а) сбор меда диких пчел 

б) добыча бобровых шкур 

в) постройка судов 

г) расчистка леса под пашню 

2. В сражении на Куликовом поле в 1380 г. не принимал участие 

а) Ягайло 

б) Мамай 

в) Дмитрий Донской 

г) Владимир Андреевич Храбрый 



3. Составной частью какой теории является принцип «Православие-самодержавие-народность»? 

а) концепция «Москва – Третий Рим» 

б) теория «официальной народности» 

в) теория «просвещенного абсолютизма» 
г) теория утопического социализма 

4. Негласный комитет – это 

а) совещательный орган при царе, просуществовавший с 1857 по 1882 г. 

б) главный орган политического сыска при Николае I 

в) высшая цензурная инстанция 
г) неофициальный орган при Александре I, состоящий из его подвижников 

5. Это центральный орган власти после Февральской революции 1917 г. 

а) Совнарком 

б) Директория 

в) Временное революционное правительство 

г) Комитет Государственной думы 

6. Что НЕ было элементом политики военного коммунизма? 

а) всеобщая национализация 

б) трудовая повинность 

в) свобода торговли 

г) продразверстка 

7. Операция немцев в районе Курской дуги носила кодовое имя… 

а) «Барбаросса» 

б) «Цитадель» 

в) «Малый Сатурн» 

г) «Уран» 

8. На территорию какой страны в 1979 г. были введены советские войска? 

а) Монголии 

б) Афганистана 

в) Венгрии 

г) Чехословакии 

9. Это первый и единственный президент СССР 

а) В.В. Путин 

б) Л.И. Брежнев 

в) Б.Н. Ельцин 

г) М.С. Горбачев 

10. Олигархи – это люди, которые заняли 

а) кредит в ОБСЕ 

б) командующие посты в ЦК КПСС 

в) в ходе приватизации ведущее положение в российском бизнесе 

г) ведущие посты в правительстве 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
ВАРИАНТ 2 

1. Объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора дани назывался 
а) заставы 
б) погосты 
в) торжища 

г) полюдье 

2. Ледовое побоище состоялось в 

а) 1242 г. 

б) 1385 г. 

в) 1410 г. 

г) 1561 г. 

3. При каком российском правителе был составлен Судебник 1550 г.? 



а) ИванеV 

б) Василии III 

в) Иване IV 

г) Алексее Михайловиче 

4. Как в XVI-XVII вв. на Руси назывались портреты? 

а) гравюра 
б) миниатюра 

в) парсуна 

г) паволока 

5. Какой российский полководец сказал: «Пуля – дура, штык – молодец»? 

а) А.В. Суворов 

б) М.И. Кутузов 

в) П.И. Багратион 

г) П.А. Румянцев-Задунайский 

6. Основу программы П.А. Столыпина составляла реформа 

а) национальных отношений 

б) местного самоуправления 

в) аграрная 

г) трудового законодательства 

7. Что стало поводом к первому кризису Временного правительства в апреле 1917 г.? 

а) объявление В.И. Ленина «немецким шпионом» и начало преследования большевиков 
б) антиправительственное выступление генерала Л.Г. Корнилова 

в) заявление министра иностранных дел П.Н. Милюкова об участии России в Первой мировой войне до 

победного конца 

г) отказ Временного правительства немедленно провести выборы в Учредительное собрание 

8. Характерная черта политической системы СССР в 1930-х гг. 

а) демократические свободы 

б) массовые политические репрессии 

в) многообразие мнений в общественной жизни 

г) сильная политическая оппозиция 

9. Это название плана нападение гитлеровской Германии на СССР в 1941 г. 

а) «Тайфун» 
б) «Цитадель» 

в) «Ост» 

г) «Барбаросса» 

10. Понятием «шоковая терапия» характеризуют политику правительства 

а) Е. Примакова 

б) Е. Гайдара 

в) М. Фрадкова 

г) Н. Рыжкова 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
ВАРИАНТ 3 

1. Какое из ниженазванных племен НЕ являлось славянским? 
а) мурома 
б) поляне 

в) словене ильменские 

г) волыняне 

2. В каком веке произошло крещение Руси? 

а) IX 
б) X 

в) XI 

г) XII 

3. При каком российском правителе велась Ливонская война? 



а) Петре I Великом 

б) Василии III 

в) Иване IV Грозном 

г) Алексее Михайловиче Тишайшем 

4. Просвещенный абсолютизм – это 

а) создание разветвленной сети учебных заведений 
б) политика реформирования, проводимая просвещенным монархом с неограниченной властью, 
направленная на развитие государственности, местного управления, гарантию свобод отдельным слоям 
населения 

в) ограничение самодержавия и введение монархом Конституции 

г) система поэтапного обучения должностных лиц 

5. Какая из стран не участвовала в Крымской войне 1853-1856 гг.? 
а) Османская империя 

б) Германия 

в) Франция 

г) Великобритания 

6. «Установление диктатуры пролетариата» – пункт программы партии 

а) большевиков 

б) меньшевиков 
в) эсеров 

г) кадетов 

7. Одним из последствий Новой экономической политики (1920-е гг.) явилось 

а) свертывание товарно-денежных отношений 

б) укрепление советской валюты 
в) ликвидация кулачества как класса 

г) превращение СССР в индустриальную державу 

8. Причина исключения СССР из Лиги Наций (1939 г.) 

а) политический нажим на Румынию 
б) заключение советско-германского договора о ненападении 

в) война с Финляндией 

г) вооруженный конфликт с Японией на озере Хасан 

9. Карибский кризис (1962 г.) – это острое противостояние между СССР и 

а) НАТО 

б) США 

в) Кубой 

г) Мексикой 

10. Действующая Конституция Российской Федерации принята … 1993 г. 

а) 12 декабря 

б) 22 апреля 

в) 8 марта 
г) 15 сентября 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ВАРИАНТ 4 

1. Поляне в первой половине IX в. платили дань 
а) половцам 

б) полякам 
в) хазарам 

г) древлянам 

2. В каком году было свергнуто ордынское иго? 

а) 1380 г. 
б) 1462 г. 

в) 1478 г. 

г) 1480 г. 

3. Какой город стал местом формирования Второго ополчения в 1612 г.? 



а) Тверь 

б) Москва 

в) Рязань 

г) Нижний Новгород 

4. Последствие церковной реформы Петра I 

а) отделение церкви от государства 
б) раскол русской православной церкви 

в) превращение церкви в придаток государственного аппарата 
г) восстановление в русской православной церкви сана Патриарха 

5. В каком году Александром I был издан указ «О вольных хлебопашцах»? 

а) в 1801 г. 

б) в 1803 г. 

в) в 1807 г. 

г) в 1812 г. 

6. Верховным главнокомандующим русской армии в начале Первой мировой войны был 

а) великий князь Николай Николаевич 

б) Л.Г. Корнилов 

в) М.В. Алексеев 

г) император Николай II 

7. Временное революционное правительство России, созданное в дни Февральской революции, 

заявило о том, что все насущные российские проблемы будут решаться 

а) Учредительным собранием 

б) Государственной Думой 

в) Демократическим совещанием 

г) Земским Собором 

8. Дополнительный протокол к договору о ненападении между СССР и Германией (август 1939 г.) 

предусматривал 

а) нападение Германии на Польшу 
б) невмешательство Германии в вооруженный конфликт между СССР и Японией 

в) разграничение сфер обоюдных интересов в Восточной Европе 

г) совместную борьбу против Великобритании и Франции 

9. Какое произведение, опубликованное на Западе, стало одной из причин высылки 

А.И. Солженицына из СССР? 

а) «Матренин двор» 

б) «Архипелаг Гулаг» 

в) «Один день Ивана Денисовича» 
г) «Бабий Яр» 

10. Последствие октябрьских событий 1993 г. 

а) создание СНГ 

б) распад СССР 

в) упразднение советов всех уровней и создание новой структуры власти 

г) обострение отношений с Европейским Союзом 

 

 
 

 

 
 

 

 
ВАРИАНТ 5 

1. Русский летописец, автор «Повести временных лет» – это 
а) Ян Вышатич 
б) Нестор 

в) Илларион 

г) Николай Карамзин 

2. Первые ханы Золотой Орды по своим религиозным воззрениям были 
а) христианами 

б) язычниками 

в) буддистами 

г) мусульманами 

3. Опричнина – это 



а) монашеский постриг 

б) движение социальных низов в годы Смуты 

в) система землевладения, при котором владения феодалов не могли передаваться по наследству 

г) особый государственный удел, где было особое управление и войско, ставшее карательной организацией 

4. Это сражение, состоявшееся в 1709 г., явилось переломным в ходе Северной войны 1700-1721 гг. 

а) Полтавская битва 

б) взятие Нарвы 
в) Синопское сражение 
г) битва при Измаиле 

5. Реформа, проведенная П.Д. Киселевым в 1837-1842 гг., касалась 

а) крепостных крестьян 

б) удельных крестьян 

в) государственных крестьян 

г) помещиков 

6. Аляска и Алеутские острова были проданы США во время царствования 

а) Александра II 

б) Екатерины II 

в) Павла I 

г) Александра III 

7. С какой страной Запада Советская Россия заключила Раппальские соглашения в 1922 г.? 

а) Великобританией 

б) Францией 

в) Германией 

г) Эстонией 

8. Главный источник накопления для проведения сталинской индустриализации в конце 1920-х – 

1930-е гг. 

а) экспортно-импортные операции на мировом рынке 
б) использование достижений научно-технической революции 

в) эксплуатация колоний 

г) трудовой энтузиазм трудящихся и перекачка средств из деревни 

9. Это физик-теоретик, один из создателей водородной бомбы, трижды Герой Социалистического 

труда, лауреат Государственной, Ленинской, Нобелевской премий, один из лидеров правозащитного 

движения в СССР 

а) А. Сахаров 

б) Л. Ландау 

в) А. Солженицын 

г) В. Новодворская 

10. Президентом РФ в марте 2000 г. был избран 

а) В. Черномырдин 

б) Б. Ельцин 

в) В. Путин 

г) М. Касьянов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты к рубежному контролю № 1 

Вариант 1 

1. Укажите соответствие между датой и событием из истории Московского государства 

второй половины XV – первой трети XVI в. 

а) окончательное присоединение Новгорода 1) 1478 г. 

б) принятие Судебника Ивана III 2) 1497 г. 

в) начало правления Василия III 3) 1505 г. 

 

2. Первое летописное упоминание о Москве (1147 г.) связано с именем князя 



а) Владимира Мономаха 

б) Ярослава Мудрого 

в) Юрия Долгорукого 

г) Дмитрия Донского 
 

3. Выберите два термина, относящиеся к эпохе Смуты 

а) коллегия 

б) подушная подать 

в) «семибоярщина» 

г) самозванство 

 

4. М.В. Ломоносов является основоположником 

а) дворянской исторической науки 

б) норманнской теории в исторической науке 

в) антинорманнской теории в исторической науке 

г) государственной школы исторической науки 

 

5. Укажите соответствие между датой и событием Северной войны 

а) 1700 г. 1) битва под Полтавой 

б) 1714 г. 2) начало Северной войны 
в) 1709 г. 3) Гангутское морское сражение 

 

6. Избранной радой называлось 

а) правительство после свержения В. Шуйского 

б) неофициальное правительство времен Ивана IV 

в) объединение украинских казаков 

г) круг молодых друзей Александра I 
 

7. Одним из видных представителей цивилизационного подхода к истории является 

а) О. Шпенглер 

б) К. Маркс 

в) С.М. Соловьев 

г) В.Н. Татищев 

 

8. Церковный раскол, Уложение 1649 г., окончательное закрепощение крестьянства, 

медный и соляной бунты, восстание Степана Разина, присоединение левобережной 

Украины с Киевом – это события эпохи правления 

а) Ивана Васильевича Грозного 

б) Алексея Михайловича Тишайшего 

в) Петра Алексеевича Великого 

г) Александра Павловича Благословенного 
 

9. Укажите правильную хронологическую последовательность событий эпохи Киевской 

Руси 

а) разгром печенегов Я. Мудрым 

б) поход князя Олега на Царьград 

в) крещение Руси Владимиром Красное Солнышко 

г) общерусский поход против половцев, организованный Владимиром Мономахом 

 

10. Присоединение к Московскому государству Казанского и Астраханского ханств 

произошло в царствование 

а) Бориса Годунова 



б) Ивана III 

в) Ивана IV 

г) Петра I 

 

Вариант 2 

1. Укажите соответствие между датой и событием из истории Московского государства 

второй половины XV – первой трети XVI в. 
а) ликвидация ордынского ига 1) 1480 г. 

б) первое упоминание о «Юрьевом дне» 2) 1497 г. 

в) окончательная ликвидация независимости Рязанского княжества 3) 1521 г. 

 

2. Процесс укрупнения городов и усиления их роли в жизни общества называется 

а) консолидация 

б) индустриализация 

в) урбанизация 

г) конвенция 

 

3. С деятельностью А. Невского по борьбе со шведам и крестоносцами связаны даты 

а) 1237 и 1380 гг. 

б) 1240 и 1242 гг. 

в) 1223 и 1237 гг. 

г) 1382 и 1410 гг. 

 

4. Этому органу (должности) принадлежала высшая власть в Новгородской земле 

большую часть ее независимого существования 

а) вече 

б) вервь 

в) князь 

г) посадник 
 

5. Выберите два крупнейших внешнеполитических события второй половины XVIII в. 

а) Северная война 

б) Крымская война 

в) русско-турецкие войны 

г) разделы Речи Посполитой 
 

6. Политику союза с Ордой и решительной борьбы с крестоносцами проводил 

а) Андрей Ярославович 

б) Александр Ярославович Невский 

в) Даниил Романович Галицкий 

г) Дмитрий Иванович Донской 
 

7. Вмешательство государства во внутренние дела государства – это 

а) репатриация 

б) конверсия 

в) экспроприация 

г) интервенция 

 

8. Задачу выработки нового свода законов Екатерина II возложила на 

а) Земский Собор 

б) Правительствующий Сенат 

в) Учредительное собрание 



г) Уложенную комиссию 

 

9. С возвышением и укреплением Московского княжества связаны имена 

а) княгиня Ольга, Ярослав Мудрый 

б) Василий Темный, Василий III 

в) Даниил Московский, Иван Калита 

г) Александр Невский, Даниил Галицкий 
 

10. Церковный раскол связан с реформами патриарха 

а) Никона 

б) Гермогена 

в) Иова 

г) Алексия 

 

Вариант 3 

1. В XIV в. это основной конкурент Москвы в борьбе за ярлык на великое княжение 
а) Киев 

б) Тверь 

в) Смоленск 

г) Нижний Новгород 

 
2. «Жалованная грамота дворянству», присоединение Крыма, секуляризация церковных 

земель, появление денежных ассигнация – все это произошло в годы правления 

а) Елизаветы Петровны 

б) Екатерины II 

в) Петра I 

г) Александра I 

 

3. К реформам эпохи Избранной рады не относится 

а) создание регулярной армии 

б) принятие нового Судебника 

в) создание стрелецкого войска 

г) сошная реформа 
 

4. Сопоставьте исторический труд и его автора 

а) «История государства Российского» 1) В.Н. Татищев 

б) «История России с древнейших времен» 2) Н.М. Карамзин 

в) «Курс русской истории» 3) С.М. Соловьев 
г) «История Российская» 4) В.О. Ключевский 

 

5. Методологией называется 

а) научная дисциплина, изучающая законы исторического процесса 

б) научная дисциплина о закономерностях исторического развития 

в) теория научно-познавательной деятельности, направленная на изучение и разработку 

методов научного познания 

г) теория научного исследования 

 

6. Соотнесите российского правителя и его прозвище 
а) Александр I (1801-1825) 1) Грозный 

б) Иван IV (1533-1584) 2) Донской 
 3) Благословенный 

г) Дмитрий Иванович (1359-1389)  



д) Алексей Михайлович (1545-1576) 5) Невский 
 6) Тишайший 

ж) Александр Ярославович (1236-1251 – 
новгородский князь, 1252-1263 – великий князь) 

 

к) Петр I (1682-1725) 10) Красное Солнышко 

л) Василий II (1425-1462 с перерывами) 11) Вещий 

м) Ярослав Владимирович (1019-1054) 12) Калита 

н) Иван Данилович (1325-1340) 13) Мудрый 

о) Олег (882-912) 14) Темный 

п) Владимир Святославович (980-1015) 15) Великий 

р) Владимир Всеволодович (1113-1125) 16) Мономах 

с) Олег Святославович (современник Владимира 

Всеволодовича, его двоюродный брат) 

17) Гориславич 

т) Святополк Ярополкович (усыновленный 

Владимирович, 1015-1019) 

18) Окаянный 

у) Симеон Иванович (1340-1350) 19) Красный 

ф) Иван II Иванович (1350-1359) 20) Гордый 

х) Дмитрий Юрьевич (вторая четверть XV в., 

1446 – великий князь) 

21) Шемяка 

ц) Игорь Рюрикович (912-945) 22) Старый 

ч) Юрий Владимирович (1125-1157) 23) Боголюбский 

ш) Андрей Юрьевич (1157-1174) 24) Долгорукий 
щ) Всеволод Юрьевич (1176-1212) 25) Большое Гнездо 

 

7. Историография – это 

а) история исторической науки 

б) описательный стиль исторического повествования 

в) погодное описание событий 

г) исторический роман 
 

8. Рымник, Кагул, Туртукай, Измаил, Ларга связаны с 

а) русско-турецкими войнами второй половины XVIII в. 

б) Великой Отечественной войной 

в) Первой мировой войной 

г) русско-византийскими войнами IX-XI вв. 
 

 

Тесты к рубежному контролю № 2 

Вариант 1 

1. Укажите правильную хронологическую последовательность событий 1917 г. 

а) ликвидация двоевластия в июле 1917 г. 

б) большевизация Советов после подавления «корниловщины» 
в) отречения Николая II от престола 

г) издание Петросоветом Приказа № 1 

 

2. Выберите событие, свидетельствующее о напряженности советско-японских отношений 
в 1930-е гг. 

а) разгром Квантунской армии 

б) заключение секретных дополнительных протоколов 

в) атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 

г) столкновение в районе озера Хасан 



3. Организация Варшавского договора (ОВД) создана в этом году 

а) 1947 

б) 1949 

в) 1953 

г) 1955 
 

3. Для сокращения расходов на армию в годы правления Александра I приступили к 

а) сокращению армии 

б) созданию военных поселений 

в) переходу к всеобщей воинской повинности 

г) переходу к контрактной службе 

 

4. Международное совещание с участием глав 33 государств Европы, США и Канады, 

утвердившее принципы взаимоотношений и сотрудничества между странами, состоялось 

в Хельсинки в этом году 

а) 1956 

б) 1968 

в) 1975 

г) 1979 
 

5. Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с переселением из 

деревни на свой надел, назывался 

а) хутор 

б) отруб 

в) кооператив 

г) отрезок 
 

6. Укажите правильное соответствие экономического преобразования новейшей 

российской истории 1992 – начала XXI в. и фамилии главы правительства, его 

проводившего 

а) начало «шоковой терапии» 1) Е.Т. Гайдар 

б) замена льгот денежной компенсацией (монетизация) 2) С.В. Кириенко 
в) дефолт августа 1998 г. 3) М.Е. Фрадков 

 

7. Организация народников конца 70-х – начала 80-х гг. XIX в. называлась 

а) «Освобождение труда» 

б) «Народная воля» 

в) «Союз спасения» 

г) «Общество 11 нумера» 
 

8. Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 г. 

а) открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

б) избрание Совета народных комиссаров (СНК) 

в) создание Военно-революционного комитета (ВРК) – штаба по подготовке восстания 

г) штурм Зимнего дворца 

 

9. Двумя событиями эпохи правления Николая I были 

а) Отечественная война 1812 г. 

б) Крымская война 

в) завоевание выхода к Черному морю 

г) создание Свода законов Российской империи 



10. Это событие 1937 г. 

а) начало стахановского движения 

б) показательный процесс над военными 

в) убийство С.М. Кирова 

г) завершение первой пятилетки 

 

Вариант 2 

1. Роспуск II Государственной думы и издание в обход ее нового избирательного закона 

получил название 

а) «Третьеиюньский государственный переворот» 
б) «Зубатовский полицейский социализм» 

в) «Кровавое воскресенье» 

г) «Смена вех» 

 

2. Это командарм Первой конной армии 

а) С.М. Буденный 

б) К.Е. Ворошилов 

в) М.В. Фрунзе 

г) А.И. Деникин 
 

3. Какую «должность» занимал А.В. Колчак? 

а) Верховный правитель Российского государства 

б) Главнокомандующий вооруженными силами Юга России 

в) Председатель Совета министров 

г) Лорд-протектор 

 

4. Одной из черт политики «военного коммунизма» было (-а) 

а) разрешение малого и среднего предпринимательства 

б) замена продразверстки продналогом 

в) подавление восстания 1916 г. в Средней Азии 

г) национализация банков 

 

5. Процесс укрупнения городов и усиления их роли в жизни общества называется 

а) консолидация 

б) индустриализация 

в) урбанизация 

г) конвенция 
 

6. Двумя основными изменениям, произошедшими в руководстве партии и государства в 

1946-1953 гг., являлись 

а) переименование ВКП (б) в КПСС 

б) преобразование Совнаркома (СНК) в Совет министров 
в) преобразование коллегий в министерства 

г) переименование РСДРП (б) в ВКП (б) 

 

7. В период пребывания у власти Л.И. Брежнева произошло событие 

а) ввод советских войск в Афганистан 

б) роспуск Организации Варшавского договора (ОВД) 

в) ввод советских войск в Венгрию 

г) Карибский кризис 

 

8. Соотнесите имя и род деятельности исторического лица 



а) П.А. Кропоткин 1) государственный деятель 

б) К.П. Победоносцев 2) историк 
в) В.О. Ключевский 3) революционер 

 

9. Укажите соответствие даты и события периода «оттепели» 

а) XX съезд КПСС 1) 1954 г. 

б) начало освоения целины 2) 1956 г. 

в) ликвидация машинно-тракторных станций (МТС) 3) 1958 г. 

 

10. «Хождение в народ» (1874 г.) – событие, связанное с деятельностью 

а) декабристов 

б) народников 

в) марксистов 

г) черносотенцев 

 

Вариант 3 

1. Укреплению нэпа (новой экономической политики) не способствовал (-о, -а) 

а) допуск частного капитала в экономику 

б) перевод части государственных предприятий на хозрасчет 
в) самоизоляция советской экономики и отсутствие широких международных 

экономических связей 

г) разрешение концессий 

 

2. Двумя составляющими теории официальной народности являлись 

а) самодержавие 

б) конституционализм 

в) православие 

г) демократия 

 

3. Высшим органом государственной власти в годы Великой Отечественной войны был (- 

а) 

а) Ставка Верховного главнокомандования 
б) Совет Народных Комисаров 

в) Президиум Верховного Совета СССР 

г) Государственный Комитет Обороны 

 

4. Соотнесите имя художника и его произведение 

а) В.И. Суриков 1) «Бурлаки на Волге» 

б) И.Е. Репин 2) «Богатыри» 

в) В.М. Васнецов 3) «Утро стрелецкой казни» 

 

5. Укажите правильное соответствие российских правителей и годов их царствования 
а) Алексей Михайлович 1) 1645-1676 

б) Петр I 2) 1682-1725 

в) Николай I 3) 1762-1796 

г) Екатерина II 4) 1825-1855 

 

6. Установите соответствие между датой и событием отечественной истории 1985-1999 гг. 

а) избрание Генеральным секретарем ЦК 
КПСС М.С. Горбачева 

1) 2 января 1992 г. 

б) проведение референдума по сохранению 
СССР и введению поста президента РСФСР 

2) 17 марта 1991 г. 



в) начало радикальных экономических реформ 
и либерализация цен 

3) 11 марта 1985 г. 

 

7. В ходе Крымской (Ялтинской) конференции советские войска провели эту операцию 

а) Полководец Румянцев 

б) Маньчжурская 

в) Багратион 

г) Висло-Одерская 

 

8. К периоду Первой русской революции относится 

а) введение золотого рубля 

б) ликвидация помещичьего землевладения 

в) отречение Николая II от престола 

г) зарождение российского парламентаризма 

 

9. Одной из причин поражения белых в гражданской войне стал (-о, -а) 

а) слабое финансовое обеспечение войск 

б) политика «военного коммунизма» 

в) низкий уровень боевой подготовки и тактико-стратегических навыков солдат и 

офицеров 

г) требование восстановить «единую и неделимую» Россию 

 

10. Сопоставьте течение народничества и его идеолога 

а) «бунтарское» (анархистское) 1) П.Л. Лавров 

б) «пропагандистское» 2) П.Н. Ткачев 

в) «заговорщическое» 3) М.А. Бакунин 

 

Вариант 4 

1. Это событие произошло позже остальных 
а) Хельсинкское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

б) заключение договора об ограничении ПРО (противоракетной обороны) 

в) введение советских войск в Афганистан 

г) размещение советских ракет на Кубе 
 

2. Вмешательство государства во внутренние дела государства – это 

а) репатриация 

б) конверсия 

в) экспроприация 

г) интервенция 

 

3. Эта организация регулировала экономические отношения между государствами 

социалистического лагеря 

а) Евросоюз 

б) ОБСЕ 

в) ОВД 

г) СЭВ 
 

4. Двумя основными мероприятиями послевоенного оздоровления финансовой системы 

СССР являлись 

а) проведение денежной реформы 

б) повышение розничных цен на предметы потребления 

в) отмена карточек 



г) введение системы снабжения населения по карточкам 

 

5. Автором программного документа Южного общества декабристов являлся 

а) П.И. Пестель 

б) Н.М. Муравьев 

в) Е.П. Оболенский 

г) А.А. Бестужев 

 

6. Это российский министр финансов конца XIX – начала XX в., с чьим именем, в 

частности, связаны денежная реформа и введение винной монополии 

а) С.Ю. Витте 

б) П.А. Столыпин 

в) Е.Ф. Канкрин 

г) И.А. Вышнеградский 

 

7. Одной из причин проведения коллективизации в 1930-е гг. стала необходимость 
а) ликвидации эксплуатации чужого труда 

б) увеличения объема поставок промышленных товаров на село 

в) более интенсивного развития сельского хозяйства 

г) обеспечения растущего городского (промышленного) населения продовольствием 

 
8. Двумя характерными чертами правления Николая I были 

а) бюрократизация управления 

б) усиление централизации власти 

в) широкая демократизация общественной жизни 

г) либерализация цен 

 

9. В военно-политический блок Антанта не входила 

а) Россия 

б) Великобритания 

в) Франция 

г) Австро-Венгрия 

 

10. К Российской империи во второй половине XIX в. отошла 
а) Правобережная Украина 

б) Левобережная Украина с Киевом 

в) Средняя Азия 

г) Сибирь 

 

Вариант 5 

1. Важнейшим событием правления Александра I стала (-о) 

а) Крымская война 

б) Отечественная война 1812 г. 

в) Ливонская война 

г) Северная война 
 

2. Антикоминтерновский пакт включал Германию, Японию и 

а) СССР 

б) Италию 

в) Францию 

г) США 



3. Установление общинного социализма через революционный переворот и террор, созыв 

Учредительного собрания – это программа 

а) группы «Освобождение труда» 

б) «Народной воли» 

в) декабристов 

г) «Черного передела» 

 

4. Соотнесите российского правителя и его прозвище 

а) Александр I (1801-1825) 1) Грозный 

б) Иван IV (1533-1584) 2) Донской 

в) Николай II (1894-1917) 3) Благословенный 

г) Дмитрий Иванович (1359-1389) 4) Кровавый 

д) Алексей Михайлович (1545-1576) 5) Невский 

е) Николай I (1825-1855) 6) Тишайший 

ж) Александр Ярославович (1236-1251 – 
новгородский князь, 1252-1263 – великий князь) 

7) Палкин 

з) Александр II (1855-1881) 8) Освободитель 

и) Александр III (1881-1894) 9) Миротворец 

к) Петр I (1682-1725) 10) Красное Солнышко 

л) Василий II (1425-1462 с перерывами) 11) Вещий 

м) Ярослав Владимирович (1019-1054) 12) Калита 

н) Иван Данилович (1325-1340) 13) Мудрый 

о) Олег (882-912) 14) Темный 

п) Владимир Святославович (980-1015) 15) Великий 

р) Владимир Всеволодович (1113-1125) 16) Мономах 

с) Олег Святославович (современник Владимира 

Всеволодовича, его двоюродный брат) 

17) Гориславич 

т) Святополк Ярополкович (усыновленный 

Владимирович, 1015-1019) 

18) Окаянный 

у) Симеон Иванович (1340-1350) 19) Красный 

ф) Иван II Иванович (1350-1359) 20) Гордый 

х) Дмитрий Юрьевич (вторая четверть XV в., 

1446 – великий князь) 

21) Шемяка 

ц) Игорь Рюрикович (912-945) 22) Старый 

ч) Юрий Владимирович (1125-1157) 23) Боголюбский 

ш) Андрей Юрьевич (1157-1174) 24) Долгорукий 

щ) Всеволод Юрьевич (1176-1212) 25) Большое Гнездо 

э) Сталин И.В. (1924-1953) 26) Отец народов 

 

5. Историография – это 

а) история исторической науки 

б) описательный стиль исторического повествования 

в) погодное описание событий 

г) исторический роман 

 

6. Расставьте военные операции советских войск в 1941-1945 гг. в правильной 
последовательности 

а) Маньчжурская наступательная операция 

б) «Багратион» – освобождение Белоруссии 

в) Сталинградская битва 

г) Курская дуга 

д) Смоленское сражение 



е) Берлинская наступательная операция 

ж) Московская битва 

з) Пражская операция 

и) Висло-Одерская операция 

 

7. Кто из этих полководцев является персонажем оперы Прокофьева «Война и мир» 

а) А. Суворов 

б) Г. Потемкин 

в) М. Кутузов 

г) Г. Жуков 

 

Контроль остаточных знаний 

Осуществляется в системе Интернет-тренажеров на сайте i-exam.ru 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи экзамена. 

Вопросы к экзамену по курсу «История» 
1. Восточные славяне в древности 

2. Генезис и развитие Древнерусского государства (IX–XI вв.) 

3. Киевская Русь эпохи феодальной раздробленности (XII–XIII вв.) 

4. Борьба русских княжеств с монголо-татарским нашествием и западной экспансией 
(XIII в.) 

5. Принятие христианства. Культура Древней Руси 

6. Возвышение Москвы и образование единого государства. Альтернативы объединения 

(XIV–XV вв.) 

7. Социально-экономическое развитие и государственное устройство России в XVI в. 

8. «Смутное время» 

9. Экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

10. Культура России XIV-XVII вв. 

11. Эпоха Петра I, преобразования в российском обществе в первой четверти XVIII в. 

12. Россия в период «дворцовых переворотов» XVIII в. 

13. Эпоха Екатерины II, экономические и политические преобразования второй половины 

XVIII в. 

14. Культура России XVIII в. 

15. Социально-экономический и политический строй России в конце XVIII – первой 

половине XIX в. 

16. Общественно-политическая жизнь России в первой половине XIX в. 

17. Падение крепостного права и буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

18. Социально-экономическое и политическое развитие России во второй половине ХIХ в. 

19. Особенности капиталистического развития России на рубеже XIX–XX вв. Основные 

противоречия и проблемы 

20. Культура России XIX – начала XX вв. 

21. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие России в 1905– 

1914 гг. 

22. Участие России в Первой мировой войне. Российские революции 1917 г. 

23. Политическое и гражданское противостояние в России в 1917–1922 гг. и его 

последствия 

24. Формирование новой политической системы, политика «военного коммунизма» (1917– 

1920 гг.) 

25. Образование СССР. Политическое развитие страны в 1920-е гг. 

26. Нэп: причины, цели, методы осуществления, результаты (к 1927 г.) 



27. Социально-экономическое развитие СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. 

Индустриализация. Коллективизация 

28. Политическое развитие СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Становление 

административно-командной системы управления, тоталитарного государства 

29. Великая Отечественная война 

30. Послевоенное развитие СССР (1946–1953 гг.) 

31. Эпоха «оттепели»: СССР в 1953–1964 гг. 

32. Социально-экономическое развитие СССР в 1965–1985 гг. 

33. Причины и сущность «перестройки», борьба политических сил в 1985–1991 гг. Новое 

политическое мышление. Распад СССР 

34. Становление Российской государственности, создание СНГ. Экономические и 

политические реформы в 1991–1999 гг. 

35. Важнейшие события современной социально-экономической и политической жизни 

России (1999 г. по настоящее время) 

36. Культура России XX – начала XXI вв. 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные занятия 

Комплект электронных презентаций/слайдов; 

Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); 

2. Лабораторные работы. Не предусмотрены. 

3. Практические занятия 

Компьютерный класс; 

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Отечественная история. Учеб. для вузов. / И.Н.Кузнецов. – 7--е изд. - 

М.: Дашков и К, 2010. - 816с. Рек. МО РФ. 

2. Федоров В.А. История России. 1861-1917: Учеб. для вузов / В.А.Федоров. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 482с. – (Основы наук)  МО РФ 

 
 

Дополнительная литература: 

1. Боханов А.Н. и др. История России XX века. Учебное пособие для вузов. Комплект из 

2-х CD-ROM формата mp3. 

2. Долгов В.В. Краткий очерк истории русской культуры. С древнейших времен до 

наших дней. Ижевск, 2001. 

3. Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. В 2 ч. - 

М.:АстраМедиа,2008 CD 

4. История Отечества ХХ – нач. ХХI вв. CD-ROM 
5. История Отечества. 882-1917. Мультимедийный учебно-методический комплекс- 

супертьютор. В 2-х тт. М., 2001. Т.I. 882–1801. Т. II. 1801–1917. CD-Rom. 

6. История России IX – XXIвв.: обучающая программа / М.И.Ивашко. – Российская 
академия правосудия, 2008. 

7. История России с древнейших времён до XIX в. Комплект из 2-х CD-ROM. 

8. История России:   электронный   учебник   /   А.П.Деревянко,   Н.А.Шабельникова. – 

Электрон. дан. – М.:КНОРУС, 2009. 



9. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М, 1993. 

10. Новейшая история России. 1914-2009.: Учеб. пособ. для студ. Вузов / М.В.Ходяков, 

В.А.Кутузов, И.С.Ратьковский и др.; под ред. М.В.Ходякова. – 4-е изд., испр. и доп. – 

М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 532с. – (Университеты России) УМО 

11. Соловьев С.М.Сочинения. В 18 кн. М., 1988-2000. 

 

Некоторые ресурсы Internet: 

1. http://wiki.ru/history/russia/ 

2. http://www.litportal.ru/genre23/ 

3. http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm 

4. http://www.hrono.ru/ 
 

13. Методические указания по выполнению практических работ 

Основная задача практических занятий – научить студентов понимать смысл 

исторических процессов и явлений, определяющих развитие российского общества и 

государства. 

Каждое семинарское занятие предполагает следующие формы деятельности: 

- проверка самостоятельной работы студентов. Заключается в работе студентов на 

семинаре, предполагающая подготовку к нему заблаговременно по рекомендованной 

дополнительной литературе; 

- проверка теоретических знаний студентов. В начале некоторых семинарских 

занятий целесообразно проведение тестирования по теме занятия с учетом материала, 

изложенного в лекционном курсе. Вопросы для тестов преподаватель определяет 

самостоятельно. Время, необходимое для написания теста зависит от количества и 

сложности вопросов. Как правило, оно составляет две-три минуты на каждый вопрос; 

- обсуждение конкретных событий, проблем, процессов отечественной истории. 

Студенты должны не только высказать своё мнение, но и обосновать его. Это необходимо 

для формирования способности к самостоятельному анализу, формированию 

собственного суждения по рассматриваемой проблеме. 

Таким образом, каждый студент имеет возможность получить оценку за любое 

семинарское занятие. 

Программа семинарских занятий по курсу «История» основывается на проверке 

знаний студентами основных тем лекционного курса. Семинарские занятия рассчитаны на 

самостоятельную подготовку учащихся, как по вопросам, обсуждаемым на лекциях, так и 

по дополнительным темам, углубляющим и конкретизирующим знания. Основной 

принцип организации курса семинарских занятий – совмещение анализа 

историографических работ с самостоятельной работой с источником. Содержание 

семинарских занятий непосредственно связано с проблематикой лекционного курса; для 

обсуждения выделяются темы, которые помогают проиллюстрировать и обобщить 

лекционный материал. Формы проведения семинарских занятий зависят от 

рассматриваемой темы и могут представлять собой опрос студентов, обсуждение заранее 

подготовленных докладов и сообщений, самостоятельную письменную работу в 

аудитории, рецензирование и реферирование литературы. Перечень рекомендуемой 

историографии прилагается к каждому семинарскому занятию. 

 

Семинар I. Восточные славяне в древности 

1. Этногенез восточного славянства. 

2. Язычество Древней Руси. 

3. Повседневный быт: жилище, одежда, пища, утварь, оружие и т.д. 

Литература: 

1) Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. В 2 ч.Ч. 1. М, 1995. 

2) Греков Б.Д. Киевская Русь. М.-Л., 1953. 

http://wiki.ru/history/russia/
http://www.litportal.ru/genre23/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://www.hrono.ru/


3) Златоструй. Древняя Русь. X – XII вв. М.: Молодая гвардия, 1990. 302 с. 

4) История культуры Древней Руси. Домонгольский период / Под общей ред. академика 

Б.Д. Грекова и проф. М.И. Артамонова. В 2 т. Т. 1. М.-Л..1951. 

5) История России с древнейших времён до XIX в. Комплект из 2-х CD-ROM. 

6) Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М., 1993. 

7) Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 
1988. 

8) Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М., 1982. 

9) Древняя Русь. Быт и Культура. М., 1997. 

8) Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 1. М., 1993. 

9) История России. XX век. /А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитренко. М.,1996. 

10) Щетинов Ю.А. История России. XX век: Учебное пособие. М., 1998. 

 

Семинар II. Православие в истории России 

1. Проблема «выбора веры». Влияние  внешнего фактора на  принятие новой религии. 

«Крещение Руси» при Владимире. 

2. Причины смены религиозного культа. Другие религии России: появление и развитие. 

3. Последствия принятия христианства для Древней Руси. Феномен двоеверия. 

Литература: 

1) Гараджа В.И. Религиоведение. М., 1995. 

2) Златоструй. Древняя Русь. X – XII вв. М.: Молодая гвардия, 1990. 302 с. 

3) Ислам и мусульманская культура в Среднем Поволжье: история и современность. 

Очерки. Казань: Издательство «Фон», 2006. 692 с. 

4) История Отечества. 882-1917. Мультимедийный учебно-методический комплекс- 

супертьютор. В 2-х тт. М., 2001. Т.I. 882–1801. CD-Rom. 

5) Как была крещена Русь. М.: Политиздат, 1989. 320 с. 

6) Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1997. 

7) Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Античность. Византия. 

Древняя Русь. Л., 1988. 

4) Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. М., 1993. 

5) Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1983. 

6) Носова Г.А. Язычество в православии. М., 1975 

7) Федотов Г.П. Святые древней Руси. М., 1990. 

8) Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2. Ч. 1. М., 1993. 

 

Семинар III. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного 

1. Становление централизованного государства в XVI в. 

2. Личность Ивана Грозного. 

3. Реформы «Избранной рады». 

4. Опричнина Ивана Грозного. 

5. Внешняя политика России в XVI в. 

Литература: 

1) Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: государство Ивана Грозного. Л., 1988. 

2) Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. 

3) История Отечества. 882-1917. Мультимедийный учебно-методический комплекс- 

супертьютор. В 2-х тт. М., 2001. Т.I. 882–1801. CD-Rom. 

4) История России с древнейших времен до конца XVII века / А.П. Новосельцев, 

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров. М., 1996. 

5) История России с древнейших времён до XIX в. Комплект из 2-х CD-ROM. 

6) Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. (XV-XVI вв.). М.,1985. 

4) Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1983. 



Семинар IV. Эпоха Петра I 

1. Личность Петра. 

2. Реформы Петра Великого в области государственного управления. 

3. Военные реформы. 

4. Реформы в социальной сфере. 

5. Культурное преобразование. 

6. Экономическое развитие страны в годы правления Петра I. 

7. Внешняя политика России в эпоху Петра I. 

Литература: 

1) Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII – первой половине XIX века. М., 1994. 

2) Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1989. 

3) История Отечества. 882-1917. Мультимедийный учебно-методический комплекс- 

супертьютор. В 2-х тт. М., 2001. Т.I. 882–1801. CD-Rom. 

4) Каменский А.Б. Сословная политика Екатерины II // Вопросы истории, 1995, №3. 

5) Мавродин В.В. Рождение новой России. П., 1988. 

6) Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1989. 

7) Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. 

8) Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: Формирование 

бюрократии. М., 1974. 

 

Семинар V. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века 

1. Попытки решения аграрного вопроса в первой половине XIX века. 

2. Характер экономического развития при Николае I. 

3. Изменения в социальной структуре страны в первой половине XIX века. 

4. Влияние государственных преобразований на социально-экономическое развитие 

страны. 

Литература: 

1) История Отечества. 882-1917. Мультимедийный учебно-методический комплекс- 

супертьютор. В 2-х тт. М., 2001. Т. II. 1801–1917. CD-Rom. 

2) Левандовский А.А. Время Грановского. М., 1990. 

3) Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: политическая борьба в России в начале 

ХIХ в. М., 1989. 

4) Томсинов В.А. Временщик (А.А. Аракчеев). М., 1996. 
5) Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: Жизнь, деятельность, политические 

взгляды М.М. Сперанского. М., 1989. 

5) Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1989. 

 

Семинар VI. Буржуазные реформы 60-х – 70-х гг. XIX в. 

1. Социально-политическая и экономическая ситуация в России после Крымской войны. 
2. Подготовка и реализация крестьянской реформы (проекты реформы и Манифест 19 

февраля 1861 г.). 

3. Земская и городская реформы. 

4. Преобразования в армии. 

5. Судебная реформа. 

6. Реформы в сфере образования. 

7. Финансовая реформа. 

8. Итоги буржуазных реформ, их историческое значение. 

Литература: 

1) Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. 

2) Захарова Л.Г  Самодержавие, бюрократия и реформы 60-х годов XIX в. в России // 

Вопросы истории, 1989. №10. 



3) История Отечества. 882-1917. Мультимедийный учебно-методический комплекс- 

супертьютор. В 2-х тт. М., 2001. Т. II. 1801–1917. CD-Rom. 

Литвак Б.Г. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива. М., 1991. 

4) Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–1861. М., 

1984. 
 

Семинар VII. Россия 1917 г.: выбор пути развития 

1. Экономическое и социальное положение России к 1917 г. Особенности 

капиталистической эволюции страны. 

2. Политические партии России к 1917 г.: черносотенцы, октябристы, кадеты, эсеры, 

меньшевики, большевики. Программы партий. 

3. Падение самодержавия в России. 

Литература: 

1) Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. М., 1988. 
2) Боханов А.Н. и др. История России XX века. Учебное пособие для вузов. Комплект из 

2-х CD-ROM формата mp3. 

3) Верт Н. История советского государства. 1900–1991. М., 1996. 

4) Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 

5) Рабочие и интеллигенция в России в эпоху реформ и революции. СПб, 1997. 

6) Реформы или революция? Россия 1861–1917. СПб, 1992. 

7) Программы политических партий в России // Вып.1, Л., 1992. 

 

Семинар VIII. СССР в 1985–1991 гг.: от реформации системы к распаду государства 

1. Выбор модели экономического реформирования советского общества (1985-1991 гг.) 

2. Реформа советской политической системы (ускорение, гласность, перестройка). 

3. Августовский кризис 1991 г. 

4. «Новое мышление» во внешней политике. 

Литература: 

1) Боханов А.Н. и др. История России XX века. Учебное пособие для вузов. Комплект из 

2-х CD-ROM формата mp3. 

2) Верт Н. История Советского государства. 1900–1991. М., 1996. 

3) История современной России. 1985–1994 гг. М., 1995. 

4) Согрин В. Политическая история современной России. 1985–1994 г.: от Горбачева до 
Ельцина. М., 1994. 

5) Щетинов Ю.А. История России. XX век. М., 1998. 



14. Словарь некоторых специальных и устаревших терминов 

Автономия — самоуправление государства, области или региона. Автономия может быть 

территориальной, национально-территориальной, национально-культурной т. д. 

Автономии внутри государства создаются, как правило, с учетом этнических, языковых, 

культурных и других особенностей компактно проживающих групп населения. Права 

автономии регулируются конституцией государства. 

Алтын – серебряная монета достоинством в 3 копейки. 

Акмеизм (от греч. akme – высшая форма, ступень чего-либо) – течение в русской 

поэзии 1910-х гг. (С. Городецкий, М. Кузьмин, ранние А. Ахматова, О. Мандельштам, Н. 

Гумилев). Акмеизм провозгласил отход от неконкретности и многозначности образов 

символизма и возврат к материальной основе образа. Направление модернизма. 

Антанта – военно-политический блок государств (первоначально Великобритания, 

Франция, Россия) в конце XIX – начале XX в. 

Антисемитизм – одна из форм национальной нетерпимости, враждебное отношение к 

евреям. 

«Антоновщина» – одно из названий восстания крестьян Тамбовской губернии против 

Советской власти (1920). 

Антропогенез – процесс происхождения (эволюции) современного человека. 
АРА (Американская администрация помощи) – иностранная (американская) 

благотворительная организация, помогавшая преодолевать последствия голода 1921- 

1922 гг., особенно сильно ударившего по Поволжью и Уралу. 

«Арзамас» – литературный кружок (1815–1818), возглавлявшийся В.А. Жуковским и 

выступавший за реформу литературного языка путем его приближения к разговорному и  

отказа от засилья в литературе церковной и иностранной лексики. 

Аршин – устаревшая мера длины, равная 28 английским дюймам, или 16 вершкам, или 

71,12 см. 

Ассигнации – бумажные деньги. 
Баскак – представитель монгольского хана в завоеванных землях (на Руси – во второй 

половине XIII – начале XIV в.), осуществлял контроль за местными властями. 

«Барбаросса» – план немецкого командования по проведению «молниеносной войны» (за 

6 недель) – разгрому вооруженных сил СССР (1941). 

Барщина –   форма   феодальной   земельной   ренты,   даровой   принудительный труд 

крестьянина в хозяйстве феодала. 

Батрачество – работа у землевладельца на условиях найма. 

Беловежской соглашение – договор руководства России, Белоруссии и Украины о 

роспуске СССР и создании СНГ (декабрь 1991 г.). 

«Блестящая изоляция» – внешнеполитический курс Великобритании во второй 

половине XIX в., отказ от участия в международных союзах. 

Боевая организация Партии социалистов-революционеров (БО ПСР) – особая 

конспиративная группа, созданная партией эсеров в 1901 г. для осуществления 

руководства террористической деятельностью. 

Большевики – представители левого крыла Российской социал-демократической рабочей 

партии оформившегося в результате ее раскола, произошедшего на II съезде РСДРП. 

После 1905 г. большевики – фактически самостоятельная партия, выступавшая с 

требованием свержения самодержавия, установления демократической республики, 

национализации земли, за союз рабочих и беднейшей части крестьянства в целях 

скорейшего осуществления пролетарской социалистической революции. 

Бортничество – бортевое пчеловодство. 

Борть – улей для разведения пчел в форме колоды или дерева с дуплом. 

Бояре – высшее сословие феодалов в России IX–XVII вв. В Киевской Руси – потомки 

родоплеменной знати, старшие дружинники-вассалы и крупные землевладельцы. В 

период феодальной раздробленности – богатейшие и влиятельнейшие феодалы, соперники 



княжеской власти. В Новгородской республике фактически управляли государством. С 

XIV в. их права постепенно ограничивались князьями. При дворах великих князей ведали 

отдельными отраслями дворцового хозяйства и управлением территориями. С XV в. в 

Российском государстве – высшие чины служилых людей, первые чины Боярской думы, 

занимали главные административные, судебные и военные должности. Звание отменено 

Петром I в начале XVIII в. 

Боярская дума – высший административный орган в допетровской России, заседавший 

при правителе (князе, царе). 

Бронза – 1) сплав металлов (классический: медь + олово); 2) эпоха в истории 

человечества (бронзовый век), когда появляется этот сплав (в России, скорее всего III- 

II тысячелетия до н.э.). 

Брусиловский прорыв – наступление российских войск Юго-Западного фронта 

(командующий – А.А. Брусилов) 22 мая – 31 июля 1916 г. против австро-венгерских 

войск. Закончился прорывом позиционной обороны противника и захватом обширных 

территорий. Крупнейшая и наиболее усиленная операция российских войск в Первой 

мировой войне. 

«Бунташный век» – одно из названий XVII столетия в отечественной истории (причина – 

Смута – начала, череда городских бунтов – середины, восстание под руководством 

С.Т. Разина – конца века). 

Буферное государство — как правило, небольшое и ослабленное в военном и 

экономическом смысле государство, территория которого расположена между более 

сильными странами, использующими это государство в качестве буфера в отношениях 

между собой. 

Буржуазия — господствующий класс в капиталистическом обществе, во владении 

которого находятся орудия труда, средства производства, земля и ее ресурсы. 

Былинный эпос – произведения русского фольклора, героико-патриотические песни- 

сказания о богатырях и исторических событиях Древней Руси (IX–XIII вв.). К 

домонгольскому периоду относятся, в частности, циклы былин об Илье Муромце, 

Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, Вольге, Волхе Всеславиче, Садко. 

Бюрократия – слой профессиональных управленцев, деятельность которых основана на 

разделении ролей и функций посредством четких правил и процедур. 

Вверительная грамота — документ, подтверждающий полномочия лица в качестве 

представителя данного государства. Как правило, вручается послом главе государства, в 

котором послу предстоит осуществлять дипломатическую миссию. 

Венский конгресс (1814–1815) – международный конгресс представителей европейских 

держав, завершивший эпоху наполеоновских войн и решавший вопросы территориального 

размежевания и послевоенного государственного устройства европейских стран. 

Решением конгресса России передана большая часть территории Польши (бывшего 

герцогства Варшавского). 

Вербальная нота — вид дипломатического документа. Составляется в третьем лице без 

подписи и приравнивается к устному заявлению. 

Верста – мера длины, равная 500 саженям, или 1,0668 км. 

Вервь – община в Древней Руси. 

Верховный тайный совет – высший законосовещательный и административный орган, 

создан Екатериной I, ликвидирован Анной Иоанновной. 

Вето — право главы государства или парламента запретить или приостановить действие 

какого-либо закона. Такой же принцип используется при голосовании в международных 

организациях, например в Совете Безопасности ООН. 

Вече (от ст.-сл. вет – совет) – народное собрание в древней и средневековой Руси для 

обсуждения наиболее важных вопросов (войны и мира, призвания и изгнания князей, 

заключения договоров с другими землями и т.д.). 



Виза — отметка в заграничном паспорте, разрешающая въезд в государство или выезд из 

него. 

Вира – в «Русской Правде» штраф в пользу князя за убийство свободного человека. 

Внешняя политика — политика государства на международной арене, регулирующая 

отношения данного государства со странами-соседями и другими странами мирового 

сообщества. 

Воевода – славянский термин, обозначавший военачальника, правителя. Первоначально 

название главы народного ополчения или княжеской дружины, с середины XVI в. так 

называемые городовые воеводы возглавляли управление города с уездом. 

Военно-революционные комитеты (ВРК) – боевые организации, созданные в 1917 г. по 

инициативе большевиков при Советах рабочих и солдатских депутатов для руководства 

борьбой за установление Советской власти. Военно-революционный комитет, созданный 

9 октября 1917 г. при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, 

осуществлял руководство вооруженным восстанием в Петрограде в период Октябрьской 

революции 1917 г. 

Военные поселения (1810–1857) – особая форма организации войска, введенная в России 

в годы правления императора Александра I с целью создания обученного запаса войска и 

снижения расходов на содержание армии. Представляли собой поселения, в которых 

поселяне – солдаты и крестьяне – сочетали военную службу с занятием сельским 

хозяйством. Отменены в 1857 г. 

Военный коммунизм – политика большевистской партии в годы гражданской войны (до 

1920 г.) 

Волостель – должностное лицо в России XI-XVI вв., управлявшее волостью от имени 

великого или удельного князя и ведавшее административными и судебными делами. 

Вольные хлебопашцы – категория сельского населения России, бывшие крепостные 

крестьяне, которых освободили по указу 1803 г. 

Вотчина – вид феодального землевладения, характеризующийся правом наследования. 

Воскресные училища (школы) – в дореволюционной России школы для взрослых, 

работавшие по воскресным дням. Возникли в 1859 г. в Киеве, затем распространились на 

остальной территории России. Обучение в воскресных школах было бесплатным, труд 

учителей безвозмездным. Предусматривалось начальное образование. Основной состав 

учащихся – рабочие и солдаты. Воскресные школы часто использовались 

революционерами в качестве центров революционной пропаганды. 

Восточный вопрос – комплекс международных противоречий, связанных с борьбой 

европейских государств за контроль над странами Азии, в первую очередь над Ближним 

Востоком. В сферу восточного вопроса входили: русско-турецкие войны 1806–1812, 1828– 

1829 гг., результатом которых было присоединение Бессарабии, устья Дуная и Восточно- 

Черноморского побережья; русско-персидская война 1877–1878 гг. (Балканская), 

результатом которой было предоставление независимости Болгарии и Сербии и 

установление кратковременного господства России на Балканах (1880-е гг.); русско- 

иранские войны 1804–1813, 1826–1828 гг., результатом которых было присоединение 

Северного Азербайджана, Северной Армении и Нахичевани; Кавказская война 1817–1859 

гг. и присоединение Кавказа; присоединение Средней Азии к России в 1820–1880-х гг. 

Временное революционное правительство – правительство, сформированное в России 

после Февральской революции Временным комитетом Государственной Думы 2 марта 

1917 г. Действовало в России до Октябрьской революции (2 марта 1917 г. – ночь с 25 на 

26 октября 1917 г.). 

Временнообязанный – экономически зависимый крестьянин (после 1861 г.), 

вынужденный за пользование землей до ее выкупа у помещика фактически продолжать 

выплачивание ренты последнему. 

Временный комитет Государственной Думы – комитет, созданный депутатами IV 

Государственной Думы в ходе Февральской революции 1917 г. Сразу после своего 



создания, 27 февраля 1917 г., Временный комитет Государственной Думы взял на себя 

ответственность за управление страной и формирование Временного правительства. До 2 

марта выполнял роль правительства. Упразднен 6 октября 1917 г. 

Временный совет Российской республики (Предпарламент) – совещательный орган 

при Временном правительстве в России, который по замыслу его создателей (Временного 

правительства, лидеров правых и центристских партий) должен был до созыва 

Учредительного собрания играть роль представительного учреждения. Действовал с 7 

октября по 25 октября 1917 г. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка – всеобщая забастовка, охватившая в 

октябре 1905 г. около 120 городов России, парализовавшая деятельность промышленности 

и транспорта по всей стране. Явилась одним из крупнейших событий революции 1905– 

1907 гг. 

ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) – центральный орган руководства 

экономикой страны, учрежден при СНК по декрету ВЦИК и СНК от 2 (15) декабря 1917 г. 

На ВСНХ возлагалась задача подготовить переход от рабочего контроля к 

непосредственному управлению хозяйством на основе национализации банков, 

промышленности, транспорта и др. ВСНХ занимался планированием, регулированием и 

организацией всего народного хозяйства; руководил деятельностью экономических 

наркоматов, учреждений, организаций и предприятий промышленности и строительства; 

имел право конфискации, реквизиции, секвестра, принудительного синдицирования 

различных отраслей промышленности. 

ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов; после января 1918 г. – рабочих, крестьянских 

и казачьих депутатов) – в 1917–1937гг., в период между Всероссийскими съездами 

Советов, высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган РСФСР. 

ВЦИК давал общее направление деятельности правительства и всех органов Советской 

власти, объединял и согласовывал работы по законодательству и управлению и наблюдал 

за проведением в жизнь Конституции РСФСР, постановлений Всероссийских съездов 

Советов и центральных органов Советской власти. 

ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем) – орган политических репрессий, созданный для защиты завоеваний 

Октябрьской революции. Образована при СНК 7 (20) декабря 1917 г. Выполняла 

следственные и судебные функции, обладала правом проведения расследований, арестов, 

вынесения и исполнения приговоров. 

Гардарика – скандинавское именование Древней Руси, дословно страна городов. 

Генезис – происхождение. 
Геноцид — уничтожение населения определенных территорий по расовому, 

национальному или другому признаку. Геноцид получил распространение во время 

захвата колоний европейскими державами, когда коренное население безжалостно 

уничтожалось или сгонялось в лагеря-резервации, где было обречено на медленное 

вымирание. В настоящее время геноцид осужден всеми международными конвенциями и 

конституциями многих государств. 

Геополитика — одно из направлений внешней политики государства, направленное на 

обеспечение приоритетных интересов данного государства в различных районах земного 

шара. 

Гильдии – купеческие корпорации, в России известны с XII в. В XVI-XVII вв. 

существовали привилегированные корпорации гостей, торговых людей суконной и 

гостиной сотни. Термин гильдия впервые упомянут в регламенте Коммерц-коллегии 

(1719 г.). Выделялись 3 гильдии: первая (капитал более 10 000 руб.), вторая (капитал 

10 000-1 000 руб.) и третья (1 000-500 руб.). 



ГКО (Государственный Комитет Обороны) – чрезвычайный орган советского 

государства в годы Великой Отечественной войны, наделенный высшей исполнительной 

и законодательной властью. 

ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) – орган, 

состоявший из ряда представителей высших властных слоев СССР и РСФСР, 19-22 

августа 1991 г. попытавшийся взять власть в свои руки с целью пресечь развал СССР. 

Глобальный — всеобщий, охватывающий весь земной шар. 

Городище – археологический термин для обозначения древнего укрепленного поселения 

или города. 

Городничий – представитель местной администрации, возглавлял исполнительную власть 
в уездном городе. 

Государственная Дума – представительное законодательное учреждение в России, 

действовавшее в 1906–1917 гг., а также с 1993 г. по настоящее время, нижняя палата 

российского парламента. 

Государственные (казенные) крестьяне – категория сельского населения России, 

возникшая в результате петровских преобразований из прежних относительно свободных 

категорий (черносошные, ясашные и др.), жившая на казенных землях и зависимая 

непосредственно от государства, а не от частных владельцев. 

Государственный совет – высшее законосовещательное учреждение в Российской 

империи 1810–1917 гг. Образован в 1810 г. в соответствии с планом государственных 

преобразований М.М. Сперанского. Назначался царем из числа высших государственных 

сановников, рассматривал законопроекты, предлагаемые министерствами для 

утверждения царю. Указом, принятым в феврале 1906 г., Государственный совет был 

превращен в верхнюю законодательную палату Государственной Думы (1906–1917). 

Государство – политическая форма организация общества, призванная управлять им, 

консолидировать в целостность посредством обеспечения наиболее общих интересов 

социальных слоев и групп, прав и свобод граждан. 

Губа – территориальный округ в России Х\/I-ХVII вв., в котором действовали губные 
власти, осуществлявшие судебно-полицейские функции. 

Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. На Руси 

известна с IX в. В XI–XVI вв. означала налог и феодальную ренту. 

Двоевластие – политическая ситуация в России со 2 марта по 4 июля 1917 г., при которой 

в стране действовало одновременно два органа власти: буржуазное Временное 

правительство и революционный орган Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов. 

Дворовые крестьяне – в Российском государстве – феодально-зависимые лица (челядь, 

холопы и т.д.), жившие во дворе феодала и обслуживавшие его семью. В XVIII–XIX вв. – 

крепостная прислуга в помещичьем доме. 

Дворянство – в России в XVI – XIX вв. привилегированное господствующее сословие. 

Основу его господства составляла феодальная собственность на землю. 

Деблокирование — снятие блокады военной или экономической с населенного пункта 

(города, крепости) или территории. 

Декабристы – представители дворянского революционного движения в России (1816– 

1826), ставившие своей задачей организацию военного переворота с целью свержения 

самодержавия и уничтожения крепостного права в России. Первыми тайными 

организациями декабристов стали "Союз спасения" (1816–1817) и "Союз благоденствия" 

(1818–1821). После распада "Союза благоденствия" в Петербурге было создано Северное 

общество (1821–1825) (руководители Н.М. Муравьев, К.Ф. Рылеев, программа – 

"Конституция" Муравьева). На Украине было основано Южное общество (1821–1826) 

(руководитель П.И. Пестель, программа – "Русская правда" Пестеля). Восстания 

Северного общества 14 декабря 1825 г. в Петербурге, на Сенатской площади, и Южного 

общества на Украине 29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г. явились первой неудачной 



попыткой свержения самодержавия, приведшей к полному разгрому движения 

декабристов. 

Декабрьское вооруженное восстание – вооруженное восстание, проходившее в Москве и 

некоторых других городах Российской империи в период революции 1905–1907 гг., 

происходившее 10–19 декабря 1905 г. 

Декаданс, декадентство (от лат. decadentia – упадок) – направление в искусстве конца 

XIX – начала XX в., отмеченное настроениями безнадежности, неприятия реальной 

жизни. Декаданс воспевал красоту как высшую ценность, нередко был проникнут 

аморализмом. К декадансу на раннем этапе примыкали многие модернисты. 

Декларация — официальное заявление правительства или правительств нескольких стран 

по какому-либо важному вопросу международной политики. Декларацией также 

называется формулирование основополагающих принципов программы различными 

партиями или общественным движением. 

Декрет – название законодательных актов первых лет Советской власти. 
Декрет о земле – законодательный акт Советской власти в области земельных 

отношений, принятый II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов 

26 октября (8 ноября) 1917 г., составленный на основе крестьянских наказов. Объявлял о 

ликвидации помещичьей собственности на землю без выкупа, о передаче помещичьих, 

удельных, монастырских, церковных земель в распоряжение местным земельным 

комитетам и уездным Советам крестьянских депутатов, т.е. об отмене частной 

собственности на землю и передаче земли в общенародную собственность. 

Декрет о мире – первый программный внешнеполитический документ, принятый II 

Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов 26 октября (8 ноября) 

1917 г. В декрете о мире предлагалось всем воюющим народам начать немедленные 

переговоры о демократическом мире на условиях отказа от аннексий и контрибуций. 

Демаркация — установление государственной границы на местности на основе 

договоров, соглашений, заключенных между соседствующими государствами. 

Демарш — дипломатическое заявление, когда правительство одной страны обращается к 

правительству другой страны с протестом, предостережением или другим заявлением 

экстренного характера. 

Демократическое совещание – совещание представителей политических партий и 

общественных организаций, созванное Временным правительством для обсуждения 

вопроса о власти 14–22 сентября 1917 г. 

Денонсация — уведомление одним государством другого о прекращении действия 

заключенного между ними договора. 

Деньга – монета достоинством в полкопейки. 

Депортация – насильственное переселение народов. 

Десятина – 1) подать, составляющая 1/10 долю с имущества или дохода; 2) поземельная 

мера: казенная десятина (80 х 30 или 60 х 40 сажен, что составляет 1,0925 га), 

хозяйственная косая (80 х 40 сажен), хозяйственная круглая (60 х 60 сажен), бахчевая (80 

х 10 сажен), сотенная (100 х 100 сажен). 

Дефолт (1998) – отказ Российского государства от уплаты по внешним и внутренним 
долгам. 

Дипломат — государственный служащий ведомства иностранных дел, уполномоченный 

правительством для переговоров и иной дипломатической работы в другом государстве. 

Добровольческая армия – антисоветские формирования на юге России в 1918–1920 гг. 

Начала формироваться в ноябре 1917 г. по инициативе генерала М.В. Алексеева в 

Новочеркасске. С декабря 1917 г. официальное командование поручено приехавшему на 

Дон генералу Л.Г. Корнилову. Первоначально насчитывала 2 тыс. человек. В 1919 г. 

численность ее доходила до 50 тыс. В 1920 г. окончательно разбита Красной Армией, ее 

остатки были эвакуированы в Крым, где влились в состав образованной в мае 1920 г. 

Русской армии генерала П.Н. Врангеля. 



Дружина – вооруженные отряды при князе в Киевской Руси, участвовавшие в войнах, 

управлении княжеством и личным хозяйством князя. Делилась на старшую (бояре) и 

младшую (отроки, детские). 

Духовенство – в России сословие служителей православного религиозного культа с 

закрепленными в обычае или законе наследственными правами и обязанностями. 

Дьяк – чин администрации в России XVI – начала XVIII в. 

Епархия – церковно-административная территориальная единица в православной (а 

также католической и англиканской) церкви, возглавляемая епархиальным архиереем. 

Заграничные походы русской армии – военные походы в Западную Европу, 

предпринятые русской армией в 1813–1815 гг. с целью окончательного разгрома 

наполеоновской Франции после победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г. 

«Закон о пяти колосках» – народное название закона 1932 г. «О защите 

социалистической собственности». 

Закупы – категория населения Древнерусского государства, попавшая в зависимость за 

долг (купу). 

Западники – сторонники западноевропейского пути (например, парламентская монархия 

вместо самодержавия) развития России. Представители – К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и 

др. 

Засека – заграждение, устраиваемое из деревьев, поваленных крест-накрест. 

Засечные черты – система оборонительных сооружений XVI-ХVII вв. на южных и юго- 

восточных границах Русского государства. Состояли из лесных завалов – засек, чередуясь 

в безлесных районах с частоколами и земляными валами. 

«Земля и воля» – революционная народническая организация 1870-х гг., основанная в 

Петербурге в 1876 г. Организаторы: М.А. Натансон, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов. Имела 

отделения в Киеве, Одессе, Харькове и др. Программа общества включала крестьянскую 

революцию, обобществление земли, замену государства федерацией общин. Основной вид 

деятельности – революционная пропаганда среди народа и интеллигенции. В 1879 г. 

распалась на «Народную волю» и «Черный передел». 

Земские соборы – сословно-представительные органы в допетровской России (1549- 

1654). 

Земства – органы местного самоуправления в ряде губерний России, созданные по 

земской реформе 1864 г. 

Земщина – основная часть территории Русского государства, не включенная Иваном 

Грозным в особый государев удел – опричнину. 

Золотая Ордам (Улус Джучи) – западный улус Монгольской империи, ставший в 60-е гг. 

XIII в. самостоятельным государством. 

Идеология – система идей и взглядов той или иной социальной группы, политической 

партии или общественно-политического движения. 

Избранная рада – неофициальное правительство времен Ивана IV. 

Издольщина – вид отработочной ренты на основе оплаты частью урожая. 
Иммунитет – право феодала осуществлять в своих владениях некоторые государственные 

функции (суд, сбор налогов и др.) без вмешательства представителей центральной власти. 

Импорт – ввоз. 

Интервенция – открытое или скрытое вмешательство одного или нескольких государств 

в дела других государств. 

Историография – история исторической науки. 

Кабинет министров — высший правительственный орган, состоящий из министров, с 

премьер-министром во главе. 

Кавказская война (1817–1864) – колониальная война России против горцев Северного 

Кавказа, завершившаяся окончательным подчинением Россией Кавказа. 

Кадеты – члены Конституционно-демократической партии. 



Каменный век – археологическое наименование самого древнего периода человеческой 

истории, когда преобладали каменные изделия, металлы не применялись. 

Кампания — 1) военные операции и походы на определенном участке фронта; 2) крупное 

общественно-политическое или хозяйственное мероприятие (например, избирательная 

кампания). 

Кириллица – азбука, первоначально разработанная для славян. 
Класс (общественный) – большие группы людей, различающиеся по их месту в системе 

общественного производства, по отношению к средствам производства, по их роли в 

общественной организации труда, по способам получения и размерам доли 

общественного богатства, которой они располагают. 

Классицизм (от лат. classicus – образцовый) – стиль и направление в литературе и 

искусстве XVII – начала XIX в., обратившиеся к античному наследию как к норме и 

идеальному образцу, примеру для подражания. Характеризовались стремлением к 

возвышенному и героическому, строгой организованности, отвлеченности. 

Коалиция — объединение, союз государств. Например антифранцузская коалиция 1814 г. 

или антигитлеровская коалиция во время Второй мировой войны. 

Кодификация права (1826–1832) – систематизация права, проводившаяся в целях 

регламентации законодательства и приспособления его к новым социально- 

экономическим условиям. Были изданы: Полное собрание законов Российской империи и 

Свод законов Российской империи. 

Коллегии – центральные ведомства в России в XVIII – самом начале XIX в. Образованы 

по приказу Петра I в 1717–1721 гг., упразднены с образованием министерств. 

«Колокол» – первая русская бесцензурная революционная газета, издаваемая А.И. 

Герценом и Н.П. Огарёвым в Лондоне (1857–1865) и Женеве (1865–1867). Выступала с 

требованиями отмены крепостного права и его пережитков (после 1861 г.), 

демократизации российского общества. 

Колонизация — заселение новых земель внутри страны или за ее пределами. В эпоху 

зарождения капитализма захват новых колоний часто сопровождался насильственным 

изгнанием местных жителей с этих территорий. 

Комитет министров (1802–1906) – высший административный орган в Российской 

империи, совещание царя с наиболее доверенными чиновниками по всем вопросам 

государственного управления. Учрежден в 1802 г. Состоял из министров, 

главноуправляющего государственным казначейством, председателей департаментов 

Государственного совета, других высших чиновников. 

Конгресс — встреча, собрание руководителей государств или иных организаций. 

Например, Всемирный конгресс сторонников мира. В истории мировой дипломатии 

Венский, Аландский и другие конгрессы сыграли огромную роль, сформировав новый 

миропорядок. 

«Кондиции» (от лат. conditio – условие) – документ, ограничивавший самодержавие, 

подписан Анной Иоанновной по настоянию членов Верховного тайного совета, однако 

впоследствии разорван. 

Контрибуция — денежная сумма, которую побежденное в войне государство 

выплачивает победителю. Порядок выплаты и величина суммы контрибуции, как правило, 

оговариваются в условиях перемирия. Долгое время контрибуция рассматривалась как 

одно из безусловных «прав» победителя, сумма ее устанавливалась в зависимости от 

военных расходов победителя или нанесенного ему хозяйственного ущерба. 

Законодательные акты международной Гаагской конференции осуждали практику 

контрибуций, провозгласив, что «частная собственность не подлежит конфискации». 

Конституционно-демократическая партия (партия кадетов) – крупнейшая 

либеральная буржуазная партия в России. Оформилась в октябре 1905 г. на съезде "Союза 

земцев-конституционалистов" и членов "Союза освобождения". Была представлена во 

всех составах Временного правительства. До Февральской революции ставила своей 



целью превращение России в конституционную монархию. 7-й съезд партии в марте 1917 

г. выдвинул требование провозглашения республики. После Октябрьской революции 

Совнарком декретом и воззванием от 28 ноября 1917 г. объявил партию кадетов партией 

"врагов народа", члены руководящих учреждений партии подлежали аресту и суду 

революционных трибуналов. 

«Конституция» – программный документ Северного общества декабристов, 

составленный его основателем М.Н. Муравьевым. Выражала взгляды умеренно 

настроенных декабристов, предполагала установление конституционной монархии, 

ликвидацию крепостного права и сословного деления. Выступала за сохранение 

помещичьего землевладения и имущественного ценза при занятии государственных 

должностей. 

Контрреформы Александра III – реакционная политика, выразившаяся в попытках 

ликвидировать некоторые результаты буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в. и связанная с 

ужесточением администрирования, наделением губернаторов правом ввода 

чрезвычайного положения, с ограничением прав земств и городских дум. 

Концессия – договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок природных 

ресурсов, предприятий и иных хозяйственных объектов, принадлежащих государству. 

Кооперация – добровольное товарищество по совместному ведению хозяйства, 

организации промысла, мелкого производства. 

Кормление – способ содержания должностных лиц за счет местного населения в России. 

Корниловский мятеж – неудавшийся вооруженный контрреволюционный мятеж 23–30 

августа 1917 г., организованный русским офицерством при поддержке крупной буржуазии 

с целью установления военной диктатуры. Был возглавлен генералом Л.Г. Корниловым. 

Красная Армия, Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) – официальное 

наименование Советской Армии в период 1918–1946 гг. 

Красная гвардия – вооруженные отряды рабочих, после Февральской революции на 

добровольной основе создававшиеся фабрично-заводскими комитетами и местными 

комитетами большевиков на предприятиях и в городских районах. 

Крепостное право – система юридических актов по прикреплению сельского населения 

(крепостных  крестьян)  к  землю  (1649-1861), в  более широком  понимании 

(крепостничество) – система глобальной зависимости человека от государства в России. 

Крестьянская реформа 1861 г. – реформа, связанная с отменой крепостного права в 

России, открывавшей дорогу для более быстрого развития  капитализма; имела 

ограниченный характер и не привела к окончательному решению аграрного вопроса: 

малоземелье крестьян при сохранении помещичьего   землевладения, коллективное 

общинное землепользование, тяжелые выкупные платежи определили будущий застойный 

характер развития сельского хозяйства в России. 

Крестьянский вопрос – комплекс социальных противоречий, связанных с положением 

крестьянства в период становления и развития капитализма в России. 

Крестьянство – 1) класс мелких сельскохозяйственных производителей, ведущих 

индивидуальное хозяйство силами своей семьи, 2) сословие, объединившее после 

крестьянской реформы 1861 г. все группы сельского податного населения – бывших 

государственных, удельных и крепостных крестьян. Слово появляется в XIV в. 

Критический реализм – направление в европейской литературе и искусстве XIX в., 

выразившееся в стремлении к правдивому, реалистичному изображению человека в 

органической связи с окружающей его социальной средой. 

Крица – пористый, содержащий шлаки слиток, получаемый при древнем сыродутном 

способе производства железа. 

«Кровавое воскресенье» – расстрел мирной 150-тысячной манифестации рабочих в 

Петербурге в воскресенье 9 января 1905 г. "Кровавое воскресенье" считается днем начала 

революции 1905–1907 гг. в России. 



Крымская война (1853–1856) – война России с Англией, Францией и Турцией. Основные 

события: разгром турецкого черноморского флота в Синопском морском сражении 18 

ноября 1853 г., вступление в войну на стороне Турции Англии и Франции и поражение  

русской сухопутной армии при Альме 8 сентября 1854 г.; оборона Севастополя (13 

сентября 1854 – 27 августа 1855 г.) под руководством адмиралов В.А. Корнилова, П.С. 

Нахимова, В.И. Истомина. Причиной поражения России явилась техническая отсталость, 

вызванная крепостным правом. Крымская война завершилась подписанием Парижского 

мира (1856). 

Купечество – сословие крупных и средних торговцев, с 1775 г. объединялось в гильдии 

соответственно размерам торговых оборотов. 

Курултай – съезд монгольской военно-феодальной знати во главе с членами правящей 

династии, созывался в особо важных политических случаях (например, для выбора хана). 

Лашманы – категория государственных крестьян, занятых заготовкой корабельных лесов. 

Ленд-лиз – система передачи США взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 

стратегического сырья, продовольствия союзникам по антигитлеровской коалиции. 

Либерализм – идеология, лежащая в основе движений за установление конституционного 

правления и буржуазно-демократических свобод, за предоставление гарантий частной 

собственности и полную свободу капиталистического развития. 

Либеральное народничество – течение в движении народников, отказавшееся от 

революционного свержения самодержавия и сосредоточившееся на проектах оказания 

мирной социальной, экономической и культурной помощи крестьянству. Господствующее 

направление в народничестве в 80–90-е гг. XIX в. 

Маннергейма линия – финские оборонительные укрепления на Карельском перешейке, в 

целом преодоленные с большими потерями Красной армией в советско-финской войне 

1939-1940 гг. 

Мануфактура – предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной 

технике. 

Марксизм – революционное материалистическое направление в социалистической 

идеологии, учение, созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине – второй половине 

XIX в. Основным содержанием марксизма является учение о социально-экономических 

формациях (первобытное общество, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, 

социалистическое общество), убеждение в необходимости построения социалистического 

общества, социалистической революции и диктатуры пролетариата. 

Масоны — религиозно-философское движение, возникшее в XVIII в. в Великобритании. 

Название было взято от средневековых цехов строителей-каменщиков. Целью масонов 

было создать всемирную тайную организацию с целью объединения всего человечества. К 

русским масонам принадлежали члены многих известных дворянских фамилий, масонами 

были также многие декабристы и революционеры. 

Мезолит (Среднекаменный век) – археологическое наименование второго после 

палеолита периода человеческой истории, в ходе которого завершился последний 

крупный ледниковый период. 

Меньшевики – члены правового реформистского крыла Российской социал- 

демократической рабочей партии. Меньшевизм возник на II съезде РСДРП в 1903 г. После 

1905 г. фактически самостоятельная партия, выступавшая с требованием свержения 

самодержавия, установления демократической республики, "муниципализации земли", за 

союз с либеральной буржуазией в целях проведения демократических преобразований и 

создания условий для перехода к социализму на путях капиталистического развития 

страны. 

Местничество – в Московской Руси система распределения служебных мест, в первую 

очередь, с учетом происхождения, знатности рода. 

Методология – теория научно-познавательной деятельности, направленная на изучение и 

разработку методов научного познания. 



Мещане – сословие горожан-простолюдинов в России XVIII – начала XX вв. 

«Мир искусства» – художественное объединение, созданное в Петербурге А.Н. Бенуа и 

С.П. Дягилевым в 1898–1924 гг. Объединение выпускало одноименный журнал (1899– 

1904). Мироискусники, отрицая академизм и русский реализм как тенденциозные 

направления в искусстве, выдвигали лозунги "свободного (чистого) искусства", 

"преображения жизни искусством" и т.д. К обществу принадлежали прекрасные русские 

живописцы К.А. Сомов, А.П. Остроумова-Лебедева, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, М.В. 

Добужинский. Творчеству мироискусников присущи изящная декоративность, 

орнаментальность, стилизация и символичность. 

Мировой суд – в царской России судебная инстанция, ведавшая рассмотрением дел о 

мелких преступлениях и гражданских исков. Мировые судьи избирались земскими 

уездными собраниями и рассматривали дела единолично, апелляция на судебное решение 

мирового судьи подавалась на уездный съезд мировых судей. 

Митрополит – высший духовный сан в православной церкви. 
«Могучая кучка» – творческое содружество русских композиторов конца 50-х – 

середины 70-х гг. XIX в. (М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский- 

Корсаков, А.П. Бородин), занимавшееся созданием и пропагандой русской национальной 

музыки. 

Модернизм (модерн) – общее обозначение направлений в искусстве конца XIX – начала 

ХХ в. (от франц. moderne – современный), характеризующихся отходом от 

последовательного реализма, декоративностью (символизм, акмеизм, имажинизм, 

футуризм, кубизм, абстракционизм, экспрессионизм и др.). 

Монархия – государство, единоличный правитель которого получает власть, как правило, 

в порядке наследования. 

Монголо-татарское иго (золотоордынское иго) (1242–1480) – система подчинения и 

эксплуатации русских земель монголо-татарами (ордынцами). Установлено в результате 

монголо-татарского нашествия на Русь. 

Монотеистическая религия (монотеизм) – система религиозных верований, основанная 

на представлении о едином боге (единобожие), в отличие от политеизма – многобожия. К 

монотеизму относят иудаизм, христианство и ислам. 

Морозовская стачка – первое массовое организованное выступление рабочих в 

Центральном промышленном районе, наиболее значительная по своему размаху стачка 

80-х гг. XIX в. Проходила 7–17 января 1885 г. на текстильной фабрике Т.С. Морозова в г. 

Никольском (ныне г. Орехово-Зуево). 

МТС – машинно-тракторные станции, до 1958 г. обеспечивали колхозы и совхозы 

сельскохозяйственной техникой. 

Муниципализация земли – программное требование меньшевиков: передача земли в 

собственность муниципалитетов для последующей передачи в аренду крестьянству. 

Мурза (от перс, мирза) — титул феодальной знати в Астраханском, Казанском, 

Касимовском, Крымском и Сибирском ханствах и Ногайской Орде. 

Мыт – одна из древнейших пошлин с товаров и лиц, а также место ее сбора. Взималась 

при провозе товаров через заставы городов и селений. 

Мюридизм – священная война мусульман против «неверных». 
«Народная воля» – террористическая революционная народническая организация, 

образовавшаяся в 1879 г. после раскола единой организации народников "Земля и воля". 

Народничество (народники) – разночинское общественное движение 60–90-х гг. XIX в., 

пропагандировавшее и пытавшееся реализовать в России идеи крестьянского 

утопического социализма (переход к социализму через посредство крестьянской общины, 

минуя капитализм). В 70-х – начале 80-х гг. преобладало революционное народничество, в 

котором сложилось три течения: "бунтарское" (М.А. Бакунин), выдвигавшее требование 

организации немедленного и всеобщего крестьянского восстания; "пропагандистское" 

(П.Л. Лавров), отстаивавшее необходимость ведения длительной пропаганды в народе с 



целью его подготовки к социалистической революции, и "заговорщическое" (П.Н. 

Ткачев), предлагавшее идею захвата верховной власти узкой группой революционеров. В 

середине 70-х гг. XIX в. началось стихийное "хождение в народ" (1874–1879), возникли 

организации народников "Земля и воля" (1876–1879), затем, после ее распада в 1879 г., – 

"Народная воля" (1879–1880-е гг.) и "Черный передел" (1879–1880-е гг.). После неудач 

социалистической пропаганды часть народников перешла к террористической 

деятельности. В 1880-е гг. организации революционных народников были разгромлены 

полицией, и преобладание получило либеральное народничество. 

Национализация – огосударствление частной собственности. 

Негласный комитет – неофициальное правительство раннего периода правления 

Александра I (1801-1805), кружок его друзей. 

Неолит (Новокаменный век) – археологическое наименование последнего периода 

Каменного века, в ходе которого началась так называемая неолитическая революция, 

зародилось гончарство, технологии производства из камня орудий труда, оружия, 

украшений достигли совершенства. 

Неолитическая революция – переход к земледелию и скотоводству, начавшийся в эпоху 

неолита. 

Непременные работники – категория сельского населения Урала, обязанная выполнять 

вспомогательные работы на казенных заводах, пришла на смену приписным крестьянам в 

1807 г. 

Новина – необработанная земля, целина. 

«Ново-Огаревский процесс» – попытка спасти СССР от распада, предпринимаемая в 
конце его существования, путем создания нового Союзного договора. 

«Нулевой вариант» – предложение председателя Конституционного суда В.Д. Зорькина 

об отмене всех решений и президента, и Верховного Совета после 21 сентября 1993 г. с 

целью разрешения острого политического кризиза. 

Нэп (новая экономическая политика) – политика советского государства (1920-1928) по 

ликвидации разрушительных последствий Первой мировой и гражданской войн, 

предполагала отказ от политики военного коммунизма, определенный возврат к 

рыночным механизмам регулирования экономики. 

Оброк – продуктовые или денежные платежи, выплачивавшиеся зависимыми 

крестьянами феодалам в качестве земельной ренты. 

Община – форма объединения людей, связанных общим владением средствами 

производства, обладающая полным или частичным самоуправлением. 

Октябристы – члены "Союза 17 октября". 

Опричнина – особый государственный удел, где было особое управление и войско, 

ставшее карательной организацией. Политика опричнины (1565-1572) Ивана Грозного 

была направлена на усиление царской власти. 

«Освобождение труда» – первая в России марксистская социал-демократическая 

организация. Создана в Женеве в 1883 г. (Г.В. Плехановым, П.Б. Аксельродом, В.И. 

Засулич и др.). Начала распространение марксизма в России. 

Острог – 1) укрепленный населенный пункт, обнесенный деревянной оградой, сверху 

заостренной; 2) в ХVIII-ХIХ вв. тюрьма, окруженная стеной. 

«Официальной народности» теория – официальная идеология в России XIX в. (автор 

граф Уваров, министр просвещения эпохи Николая I), составной частью которой является 

триада «Православие – самодержавие – народность». 

Палеолит (Древнекаменный век) – археологическое наименование самого древнего 

периода человеческой истории, в ходе которого начался и в основном завершился 

антропогенез. 

Парсуна – предтеча портрета в Московской Руси. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) – социалистическая, мелкобуржуазная 

партия, созданная в конце 1901 – начале 1902 г. в результате объединения народнических 



организаций. В своей деятельности опиралась на поддержку крестьянства. Главным 

требованием эсеров была "социализация" (обобществление) земли. После свержения 

монархии эсеры были представлены в Советах рабочих и солдатских депутатов и 

Временном правительстве. В 1906 г. из партии вышли народные социалисты и 

максималисты. В ноябре 1917 г. левое крыло партии организационно оформилось в 

самостоятельную партию левых эсеров. 

Патриарх – глава православной церкви. 

Передвижники – русские художники-реалисты, входившие в возникшее в 1870 г. 

Товарищество передвижных художественных выставок. 

Перелог – система земледелия, при которой сельскохозяйственные культуры в течение 

нескольких лет выращивают на земельном участке, а после утраты плодородия его 

забрасывали и осваивали новый. 

Перестройка – политика, проводившаяся в 1985-1991 гг., по модернизации советской 

системы. 

Пермский лесной звериный стиль – художественный стиль, зародившийся в Ранний 

железный век в Приуралье под влиянием скифского звериного, для него характерно 

изображение животных и птиц в статике. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов – революционный орган власти 

рабочих и солдат, образованный в ходе Февральской революции, 27 февраля 1917 г. 

Сначала в Совет входили депутаты, избранные главным образом на заводах и фабриках 

Петрограда. После того, как состоялись выборы депутатов от воинских частей, 1 марта в 

Исполком были дополнительно избраны представители солдат и матросов. В Исполкоме 

Совета первоначально преобладали меньшевики и эсеры. После подавления 

корниловского мятежа произошла большевизация Советов. 

Пищаль – название тяжелого ружья и артиллерийского орудия. 
Погост – 1) сельская крестьянская община и ее центр в России XI-ХXIII вв.; 2} в 

центральных уездах небольшое поселение с церковью и кладбищем; 3) кладбище. 

Подсека – система земледелия, при которой сельскохозяйственные культуры в течение 

нескольких лет выращивают на землях, освобожденных от леса путем его вырубки и 

выжигания. После утраты плодородия земельный участок забрасывали и осваивали 

новый. 

Подушная подать – прямой основной налог в России XVIII-XIX вв., которым облагалось 

все мужское население податных сословий. 

Подьячий – низший чин администрации в России XVI – начала XVIII в. Под 

руководством дьяков выполняли основную делопроизводственную работу в центральных 

и местных государственных учреждениях. 

Пожилое – денежный сбор с крестьян при уходе их от землевладельца. 

Политика «полицейского социализма» – один из методов борьбы царского 

правительства с рабочим движением, политика, заключавшаяся в насаждении 

действовавших под контролем полиции официальных рабочих организаций. Инициатором 

политики "полицейского социализма" в 1901–1903 гг. стал начальник Московского 

охранного отделения С.В. Зубатов. Политика "полицейского социализма" потерпела крах, 

так как лидерам официальных рабочих организаций не удалось удержать своих членов от 

участия в забастовках и от политических выступлений. 

Половники – одна из форм зависимого населения в России XIV – первой половины 

XIX в. Заключив договор с землевладельцем, половники получали земельный участок и 

ссуду для ведения хозяйства, выплачивая аренду от половины до 2/3 доли урожая. 

Полюдье – объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора дани. 
Поместье – вид феодального землевладения в России XIV – начала XVIII вв.; 

первоначально название земельного участка, предоставлявшегося дворянам за военную 

службу без права наследования и продажи. В XVI-XVII вв. шло сближение поместья с 

вотчиной, установилось наследственное владение поместьем. С издание в 1714 г. Указа о 



единонаследии произошло объединение поместья с вотчиной в единый вид земельной 

собственности дворян. 

Посад – 1) предместье, торгово-ремесленная, первоначально не укрепленная часть 

русского города; 2) в ХVII-ХVШ вв. торгово-промышленный центр, который с момента 

возникновения не имел крепости, но причислялся к городам, а его население входило в 

состав посадских людей. 

Посессионные крестьяне – категория сельского населения России (с 1721 г.), 

прикрепленная к заводам. 

Поташ – карбонат калия, щелочная соль, вывариваемая из древесной и травяной золы. 

Приватизация – передача или продажа в частную собственность государственных 
предприятий. 

Приказ №1 – распоряжение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов от 1 

марта 1917 г., в соответствии с которым была проведена радикальная демократизация 

армии. Приказ №1 узаконил солдатские комитеты, наделил солдат гражданскими 

правами, ввел равноправие с офицерами вне службы, отменил титулование, объявил, что в 

своих политических выступлениях части Петроградского военного гарнизона 

подчиняются солдатским комитетам и Петроградскому Совету рабочих и солдатских 

депутатов. 

Приказы – органы центрального управления в России XVI – начале XVIII вв. 

Приписные крестьяне – часть государственных крестьян, обязанных вместо выплаты 
некоторых податей работать на заводах. 

Прогрессивный блок – оппозиционное объединение буржуазно-помещичьих фракций IV 

Государственной Думы и Государственного совета, созданное в связи с поражением на 

фронте в августе 1915 г. 

Продразверстка – жесткая система натурального налогообложения сельского населения в 

годы военного коммунизма (бытовала в 1919-1920 гг.). 

Пролетариат – класс наемных работников, лишенных средств производства и живущих 

продажей своей рабочей силы. 

Промышленный переворот – переход от ручного, мануфактурного к фабричному, 

машинному производству, происходивший в России в 1830–1870-х гг. 

Просвещенный абсолютизм – политика реформирования, проводимая просвещенным 

монархом с неограниченной властью, направленная на развитие государственности, 

местного управления, гарантию свобод отдельным слоям населения. 

Протопоп – старший священник, устаревшее название протоиерея. 
Разночинцы – в России конца XVIII – XIX в. межсословная категория населения, 

выходцы из разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и 

т.п.), юридически не оформленная категория населения, являвшаяся носителем 

буржуазно-демократической и революционно-демократической идеологии. 

Ратификация — утверждение органами верховной власти в государстве международного 

договора, после которого этот договор получает юридическую силу. 

Реализм – направление в литературе и искусстве, ставившее своей целью объективное 

отражение действительности. 

Реввоенсовет республики (Реввоенсовет, РВС) – орган, осуществлявший в годы 

Гражданской войны непосредственное руководство Красной Армией и флотом, а также 

всеми военными ведомствами и учреждениями. Создан в сентябре 1918 г. под 

председательством Л.Д. Троцкого. Упразднен в 1934 г. 

Рекрут – новобранец, поступивший в солдаты, в рядовые по повинности или найму. 

Референдум — всенародный опрос, голосование по вопросу государственной важности. 

Романтизм – идейное и художественное направление в литературе и искусстве конца 

XVIII – первой половины XIX в., характерными чертами которого являлись разочарование 

в реальной действительности, стремление к поэтическому пафосу, героике, личной и 

гражданской независимости. 



Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) – социалистическая 

рабочая марксистская партия в России. Об образовании РСДРП было объявлено на I 

съезде партии в Минске в 1898 г. Однако съезд не принял программы и устава, избранный 

на съезде Центральный Комитет вскоре был арестован. Реально задача создания партии 

была решена на II съезде РСДРП, проходившем в 1903 г. в Брюсселе, а затем в Лондоне. 

Конечной целью программы партии была провозглашена пролетарская социалистическая 

революция. Уже на II съезде произошел раскол партии на большевиков и меньшевиков, 

оформившихся впоследствии как самостоятельные партии. 

«Русская правда» – 1) записанный в XI-XII вв. свод законов восточнославянского 

обычного права; 2) программный документ Южного общества декабристов, созданный 

П. Пестелем. 

«Русские сезоны» – организованные С.П. Дягилевым зарубежные гастроли лучших 

русских оперных и балетных трупп, и выставки изобразительного искусства. Прошли с 

1907 по 1914 г. в Париже и Лондоне. 

Рядович – человек, живший в эпоху Киевской Руси, заключивший какой-либо договор 

(ряд), предполагающий попадание в зависимость. 

Сажень – старинная русская мера длины. В XI-XVII вв. различалась прямая сажень (152 

см и 176 см), косая сажень (216 см и 248 см). Указом 1835 г. размер сажени был определен 

в 7 английских футов, млм 84 дюйма, что составляло 3 аршина, или 48 вершков (213,36 

см). 

Сателлит — формально независимое государство, которое на деле всецело подчинено 

влиянию другого, более сильного государства. 

Сейминско-турбинский феномен – археологические памятники эпохи ранней бронзы от 

Зауралья до Поволжья, на которых обнаруживают прекрасно выполненные бронзовые 

ножи, топоры, наконечники копий и т.д. 

Секуляризация (церкви) – ликвидация (отбирание) государством церковных владений. 

Селище – археологический термин для обозначения древнего неукрепленного поселения. 

Сенат – высшее правительственное учреждение с судебными, административными и 

законодательными функциями. Создано указом Петра I 27 февраля 1711 г. 

Сентиментализм (от франц. sentiment – чувство) – направление в искусстве и 

литературе второй половины XVIII – XIX в., которое провозглашало культ естественного 

чувства, природы и основывалось на идеализации окружающего мира и общественных 

отношений. 

Сепаратный мир — мирный договор, заключенный одним из воюющих государств с 

противником, отдельно от своих союзников, продолжающих войну. Например, Брестский 

мир 3 марта 1918 г., заключенный Советским правительством с Германией. 

Символизм – направление в литературе и искусстве, относящееся к модернизму. 

Сосредоточено преимущественно на художественном выражении посредством символа 

образов и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия. 

Синод – один из высших государственных органов России 1721-1917 гг., ведавший 

делами Русской православной церкви (РПЦ). 

Скифский звериный стиль – художественный стиль, зародившийся в Ранний железный 

век или ранее на степных просторах Евразии, для него характерно изображение животных 

и птиц в динамике. 

Славянофилы — представители одного из направлений русской общественной мысли. 

Славянофилы выступали за особый путь развития России, отличный от Запада и 

основанный на многовековой самобытной культуре нашей страны. К славянофилам 

принадлежали такие известные русские писатели и философы, как братья Аксаковы, Ю. 

Ф. Самарин, А. С. Хомяков. Ф. И. Тютчев, Н. М. Языков, братья Киреевские и др. 

Славянофилы издавали журналы «Русская беседа»(1856—1860) и «Сельское 

переустройство» (1858—1859). 



Слобода – вид поселений в феодальной России. В XII – первой половине XVI в. – 

отдельные поселения, в том числе около города-крепости, жители которых освобождались 

от налогов и повинностей. В XVI в. в городах формируются слободы служилых людей «по 

прибору» (по найму), ремесленников, иностранцев. В первой половине XVIII в. в связи с 

реформами слободы, сохранив свое название, превратились в обычные села и деревни или 

в поселения городского типа, а слободы городов – в городские кварталы. 

Смерды – свободные крестьяне-общинники Древней Руси. 

Смута (Смутное время) – период глобального кризиса Российского государства в конце 

XVI – начале XVII в. 

«Соборное Уложение» – свод законов 1649 г. 

Соборность – единогласие. 

Собственная его императорского величества канцелярия (СЕИВК) – в царской 

России, в период правления Николая I и Александра II, центральная бюрократическая 

организация, личная канцелярия царя. В период правления Николая I (1825–1855) 

отделения канцелярии являлись, по сути дела, отдельными министерствами, 

оказывавшими огромное влияние на управление страной. I отделение императорской 

канцелярии разбирало прошения, поступавшие на императорское имя, II – руководило 

законодательной работой, III отделение выполняло функции тайной полиции, IV и V – 

ведали государственными крестьянами и благотворительными учреждениями. 

Совет Народных Комиссаров (Совнарком, СНК) – первое Советское правительство, 

созданное постановлением II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 27 октября 

(9 ноября) 1917 г. Преобразован в Совет министров в 1946 г. 

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов – выборные политические 

организации, которые возникли в Февральскую революцию 1917 г. как органы 

революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В августе– 

сентябре 1917 г. большей частью действовали под руководством большевиков. 

Сословие – социальная группа в докапиталистических обществах, обладающая 

закрепленными в обычае или законе наследственными правами и обязанностями. 

Соха – 1) земледельческое пахотное орудие; 2) единица податного обложения на Руси в  

XIII-XVII вв. 

«Социализация земли» – переход земли в общенародное достояние. Главный лозунг 

программы Партии социалистов-революционеров, предполагавший отмену частной 

собственности на землю и передачу земли в распоряжение сельских и городских общин. 

Социогенез – процесс происхождения (рождения, эволюции) человеческого общества- 

социума. 

«Союз благоденствия» (1818–1821) – тайное декабристское общество, созданное в 

Москве в 1818 г. Ближайшими целями общества были: подготовка общественного мнения 

к грядущей революции, образовательная и благотворительная деятельность, борьба с 

произволом чиновников. Главная цель организации – насильственное уничтожение 

самодержавия и крепостничества – была известна только учредителям. "Союз 

благоденствия" действовал на основании принятых его членами программы и устава (так 

называемой "Зеленой книги"). Местные организации существовали в Петербурге, Москве, 

Тульчине, Кишиневе, Тамбове, Нижнем Новгороде. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» – одно из первых крупных социал- 

демократических объединений, тесно связанных с рабочим движением, созданное в 1895 

г. В.И. Лениным в Петербурге. Включил в себя около 20–30 социал-демократических 

организаций Петербурга, охватывавших 100–150 рабочих почти всех крупных 

предприятий города. Образование этой организации знаменовало собой новый этап в 

развитии марксизма, переход от кружковой работы к массовой агитации и пропаганде 

среди рабочих марксистских идей, стало попыткой создания первой единой организации 

марксистов. 



«Союз земцев-конституционалистов» – нелегальное политическое объединение 

либералов. Оформилось на I съезде "Союза", проходившем в Москве в ноябре 1903 г. 

Целью создания "Союза" была подготовка конституционных обращений к правительству.  

В 1905 г. на основе "Союза земцев-конституционалистов" и "Союза освобождения" была 

создана либеральная Конституционно-демократическая партия. 

«Союз освобождения» – нелегальное политическое объединение земских деятелей и 

широких слоев либеральной интеллигенции, созданное в 1904 г. Создание "Союза 

освобождения" было подготовлено нелегальным журналом "Освобождение", издаваемым 

либералами в Германии с 1902 г. Лидером "Союза" стал историк П.Н. Милюков. В 1905 г. 

на основе "Союза земцев-конституционалистов" и "Союза освобождения" была создана 

либеральная Конституционно-демократическая партия. 

«Союз русского народа» – массовая монархическая черносотенная организация, 

возникшая в Петербурге в октябре 1905 г. Основателем "Союза" стал врач А.И. Дубровин. 

"Союз русского народа" выступал за сохранение самодержавия, под лозунгами 

великодержавного шовинизма и религиозной нетерпимости принимал активное участие в 

борьбе с революционным движением в годы революции 1905–1907 гг. 

«Союз спасения» (1816–1817) – первое тайное общество декабристов, основанное в 

Петербурге по инициативе молодых гвардейских офицеров А.Н. и Н.М. Муравьевых, С.И. 

и М.И. Муравьевых-Апостолов, С.П. Трубецкого и И.Д. Якушкина. Общество состояло в 

основном из офицеров гвардии и генерального штаба, имело заговорщический характер, 

количество его членов доходило до 30 человек. 

Староста – 1) в Древней Руси представитель низшей княжеской администрации, обычно  

из холопов; 2) должностное лицо крестьянского самоуправления. 

Старый Свет — в отличие от Нового Света — континенты Европа, Азия, Африка, 

которые были известны европейцам до открытия Америки. 

Стоглав – свод решений из 100 глав Церковного (Стоглавого) собора 1551 г. 

Столыпинская аграрная реформа (1906–1917) – буржуазная реформа крестьянского 

надельного землевладения в России. Имела целью ликвидацию малоземелья при 

сохранении помещичьего землевладения. 

Стрельцы, стрелецкое войско – русское войско XVI – начала XVIII в., вооруженное 

огнестрельным оружием. 

Суверенитет — полная политическая независимость и самостоятельность государства в 

его внутренних делах и внешней политике. Суверенитетом обладают все государства 

независимо от величины их территории и количества населения. 

СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) – организация, регулировавшая 

экономические отношения между государствами социалистического лагеря. Создана в 

1949 г. 

Сюзерен — в Западной Европе в средние века крупный феодал, верховный сеньор 

территории (король, герцог, князь), являвшийся государем по отношению к зависимым от 

него вассалам. 

Тамга – особый знак (клеймо, тавро), которым отмечалось право собственности. 

Тептяри – марийцы, удмурты, татары, чуваши, мордва, поселившиеся на башкирских 

землях с обязательством уплаты в пользу башкир-землевладельцев оброка. Со временем в 

числе тептярей оказывается много башкир, покинувших свои родовые вотчины. 

Постепенно тептяри приобретают черты особой этнической общности с заметным 

преобладанием татарского и башкирского языка и культуры. 

Территориальные воды — прилегающая к берегу полоса моря или океана, шириной от 3 

до 12 морских миль, которая входит в состав территории государства. Ширина 

территориальных вод России 12 морских миль (1 миля = 1852 метра). 

Тиун – в XI-XIII вв. в Древней Руси название привилегированных княжеских и боярских 

слуг. В XIV-XVII вв. различались тиуны великого князя, занятые в его хозяйстве и 

управлении отдельными волостями и городами, тиуны наместников и волостелей – для 



первичного разбора судебных дел, тиуны архиереев, наблюдавшие за исполнением 

обязанностей церковных служителей. 

Товарищество передвижных художественных выставок – возникшее в 1870 г. 

объединение художников, порвавших с академизмом и перешедших к критическому 

реализму, поставивших своей целью правдивое отображение жизни и истории народа 

(И.Н. Крамской, В.М. и А.М. Васнецовы, И.И. Левитан, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

И.И. Шишкин и др.). 

Торг, торжок, торжище – рынок, базар, место продажи и купли. 
Тоталитаризм – политический режим, стремящийся к установлению всеохватывающего 

(абсолютного) контроля над различными сторонами жизни человека и общества в целом. 

Третьеиюньский переворот – государственный переворот, совершенный Николаем II 3 

июня 1907 г., в результате которого правительство разогнало оппозиционную II 

Государственную Думу и незаконно, вопреки положениям Манифеста 17 октября 1905 г., 

изменило избирательный закон о выборах. 

Трехполье – севооборот с чередованием культур: пар, озимые, яровые. 

Тризна – поминки у восточных славян. 

Тройственный союз – военно-политический блок государств (первоначально Германия, 

Австро-Венгрия, Италия) в конце XIX – начале XX в. 

Трудовики ("Трудовая группа") – фракция в Государственной Думе России, 

образовавшаяся из крестьянских депутатов I Государственной Думы и интеллигентов 

народнического направления. Трудовики выдвигали в Думе требования введения 

уравнительного землепользования, отмены сословных и национальных ограничений, 

всеобщего избирательного права и демократизации системы местного самоуправления. 

Тягло – система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и 

посадских людей в России XV – начала XVIII в. Потом был заменен словом «подать», но 

употреблялся как условная единица обложения в XVIII-XIX вв. 

Уложенная комиссия – созванная в эпоху Екатерины II комиссия, состоявшая из 

депутатов от свободных сословий, для составления нового «уложения» – свода законов. 

Улус — 1) в период формирования монгольского государства в начале XIII в. – группы 

семейств, подчиненные нойонам и кочевавшие на их землях; 2) собственно монгольское 

государство Чингисхана; 3) уделы чингизидов, ставшие во второй половине XIII в. 

самостоятельными государствами (ханствами, ордами). 

Урбанизация – процесс укрупнения городов и усиления их роли в жизни общества. 

Утопический социализм – термин, применяемый в марксистской историографии к 

немарксистским социалистическим идеологиям, содержание и цели каковых 

рассматривались как неосуществимые, утопичные. 

Учредительное собрание – в России представительное учреждение, созыв которого 

предполагался с целью установления формы правления и принятия конституции, решения 

важнейших социальных вопросов. 

Холокост – систематическое уничтожение нацистами значительной части еврейского 

населения Европы. 

Холопы – категория феодально-зависимых людей в России X – начала XVIII вв. По 

правовому положению приближались к рабам. Холопами становились в результате 

пленения, самопродажи, продажи за долги или преступления, женитьбы на холопке 

(робе). 

Удел – удельное княжество (от слова дел – доля, часть), феодальные владения на Руси 

XII-XVI вв., образовавшиеся вследствие дробления крупных княжеств, возникших на 

месте единого Древнерусского государства. 

Удельные (до 1797 г. дворцовые) крестьяне – феодально-зависимое сельское население 

России, проживавшее на землях, принадлежавших царской (императорской) семье. 

Уклад – сырцовая сталь, которую получали из железной крицы. 



Ушкуйники – новгородские купцы и грабители, плававшие по рекам на лодках-ушкуях, 

как правило, небольшими дружинами. 

Феодализм – общественно-экономическая формация, характерная для аграрного 

(доиндустриального) европейского общества эпохи средневековья и начала нового 

времени. Феодализму присущи сочетание крупной земельной собственности с 

подчиненным ей мелким крестьянским хозяйством, сословная организация как правящего 

слоя, так и непосредственных производителей (крестьян, ремесленников) и господство 

религии в духовной сфере. 

Феодальная война (1425–1453) – война между Василием II Темным и звенигородско- 

галичским удельным князем Юрием Дмитриевичем и его сыновьями, Василием Косым и 

Дмитрием Шемякой, за московское великое княжение. Победа Василия II укрепила 

внутреннее единство Московского великого княжества и усилила его ведущую роль в 

объединении Северо-Восточной Руси. 

Феодальная раздробленность – закономерный период развития русского государства, 

соответствующий зрелой стадии феодализма. Начался с распада Киевской Руси (середина 

XII в.); характеризуется обособлением земель, междоусобными войнами и иностранными 

агрессиями. 

Флорентийская уния – объединение православной и католической церквей с признанием 

главенства римского папы при сохранении своих обрядов и богослужения (1439). На Руси  

отвергнута. 

Футуризм (от лат. futurum – будущее) – направление модернизма начала XX в. Стремясь 

создать искусство будущего, отрицал традиционную культуру. Нигилистический лозунг в 

значительной степени оставался лозунгом, а эпатаж был призван обратить внимание на 

новое объединение. Футуристы издавали сборники стихов с шокирующими 

наименованиями: "Дохлая луна", "Доители изнуренных жаб" и др. 

«Хождение в народ» (1874–1879) – массовое посещение революционно настроенной 

молодежью, народниками, сельской местности с целью пропаганды социалистической 

революции среди крестьян. Закончилось неудачей – крестьяне оказались далеки от идей 

социализма, сохраняли монархические иллюзии. Большинство участников "хождения" 

было арестовано полицией. 

Хозрасчет – принцип окупаемости предприятия. В советский период отечественной 

истории был популярен в годы нэпа, косыгинской реформы 1965 г., перестройки. 

Холодная война – глобальное противостояние во второй половине XX в. (1946-1991) 

между двумя сильнейшими государствами мира (сверхдержавами) СССР и США, 

сопровождаемое широкомасштабной гонкой вооружений, но так и не вылившееся в 

открытое военное противостояние. Закончилось поражением СССР и его ликвидацией. 

«Цитадель» – военная операция немцев в годы Великой Отечественной войны по 

прорыву и окружению советской армии в районе Курска. 

Челобитье – просьба, жалоба. 

Черносотенные организации – крайне правые монархические организации в России в 

начале XX в. Действовали при поддержке правительства, вели пропаганду идей 

"самодержавия, православия и народности", выступали под лозунгами антисемитизма и 

великодержавного шовинизма. Повинны в организации еврейских погромов, убийстве 

революционеров и деятелей демократического движения. Крупнейшая черносотенная 

организация   –   созданный   в   1905   г.   "Союз   русского    народа",    возглавляемый 

А.И. Дубровиным. После Февральской революции 1917 г. большинство черносотенных 

организаций прекратило свое существование. 

Черносошные крестьяне – категория сельского населения России в XIV-XVII вв., 

жившая на казенных землях и зависимая непосредственно от государства, а не от частных 

владельцев. В результате петровских преобразований вошли в состав государственных 

крестьян, правда, в документах часто продолжали именоваться по-старому вплоть до 

реформы государственной деревни 1837-1842 гг. 



«Черный передел» – пропагандистская народническая организация, образовавшаяся в 

1879 г. после раскола единой народнической организации "Земля и воля" (лидеры – 

Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Аксельрод и др.). 

Четверть – 1) мера площади, равная 0,5 десятины; 2) мера объема сыпучих тел, равная 4 

пудам зерна ржи (XVI – начало XVII в.), или 8 пудам (с конца XVII в., что 

соответствовало примерно 208 литрам); 3} мера объема жидких тел (1/4 ведра, или 

3,0748 л); 4) мера длины в XVI-ХVII вв. (1/4 сажени, около 18 см). 

Чети – четвертные приказы, центральные государственные учреждения России второй 

половины XVI-XVII вв. с финансовой и административно-судебной функциями по 

отношению к тяглому населению определенной территории государства. 

Шерть — присяга мусульман, возможно, и язычников на подданство. 

Шоковая терапия – политика правительства Е.Т. Гайдара (1992-1993) по быстрому 

переходу от плановой экономики советской модели к рыночной. 

Экспорт – вывоз. 

Энеолит (Халколит, Медно-каменный век) – археологическое наименование периода 

человеческой истории, когда начала зарождаться металлургия. 

Эсеры – члены Партии социалистов-революционеров. 

Этногенез – процесс происхождения (рождения, эволюции) народов-этносов. 

Южное общество – тайное общество декабристов, существовавшее на Украине в 1821– 

1825 гг. (руководитель – П.И. Пестель). Программа общества – "Русская правда" Пестеля 

– предполагала свержение самодержавия и установление республики. После восстания 29 

декабря 1825 г. – 3 января 1826 г. общество было разгромлено, а его члены арестованы. 

«Юрьев день» (26 ноября) – в Московской Руси день, за неделю до и неделю после 

которого закрепощаемые крестьяне могли уйти от феодала. Впервые в общероссийском 

масштабе отмечается в Судебнике Ивана III (1497), отменен Соборным Уложением 1649 г. 

Язычество – обыденное название политеистических (многобожие) представлений. 

Главными божествами славян были: Род – божество вселенной; Даждьбог – божество 

солнца; Велес – богиня земли, бог скота; Сварог – бог огня; Перун – бог грозы. 

Ям – почтовая станция. 

Ярлык – 1) дипломатическая документация и документы внутригосударственного 

управления в Золотой Орде; 2) письменный документ, исходивший от монголо-татарских 

ханов, выдавался князьям Северо-Восточной Руси на великое или удельное княжение, а 

также русским митрополитам, по которым владения русской церкви освобождались от 

повинностей. 

Ясак – натуральная подать пушниной, иногда скотом, которой первоначально облагались 

нерусские народы Поволжья и Сибири. В последующем был переведен на деньги с 

обложением и русских крестьян, переселившихся на ясачные земли. 

Ясачные (ясашные) крестьяне – категория сельского населения России в XVI-XVII вв., 

обязанная выплачивать ясак, живших на казенных землях и зависимых непосредственно 

от государства, а не от частных владельцев. В результате петровских преобразований 

вошли в состав государственных крестьян, правда, в документах часто продолжали 

именоваться по-старому вплоть до реформы государственной деревни 1837-1842 гг. 

 
 

12. Некоторые даты курса 

862 - призвание варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора в славянские и угро- 

финские земли. 

862-879 - правление князя Рюрика. 

879-912 - правление князя Олега. 

882 - захват князем Олегом Киева. 

907 - поход Олега на Константинополь. 

911 - первый письменный договор Руси с Византией. 



912-945 - княжение Игоря. 

945-962 - княжение Ольги. 

962-972 - правление князя Святослава. 

980-1015 - княжение Владимира Святославича. 
988 - крещение Руси. 

1019-1054 - правление Ярослава Мудрого. 

1037 - закладка собора Святой Софии в Киеве. 

1097 - Любечский съезд русских князей. 

1113-1125 - правление Владимира Мономаха. 

1125-1132 - правление Мстислава Владимировича. 

1147 - первое упоминание Москвы в летописи. 

1157-1174 - правление Андрея Боголюбского во Владимире. 

1176-1212 - правление Всеволода Большое Гнездо во Владимире. 

1206-1227 - правление Чингисхана в Монгольской державе. 

1223, 31 мая - битва на реке Калке. 

1237 - образование Ливонского ордена. 

1237-1242 - монгольские нашествия на Русь и страны Восточной Европы. 

1238, 4 марта - битва на реке Сити. 

1240, 15 июля - Невская битва. 
1240, 6 дек. - взятие монголами Киева. 

1242, 5 апр. - Ледовое побоище. 

1252-1263 - великое владимирское княжение Александра Невского. 

1299 - переезд киевского митрополита Максима во Владимир. 

1325-1340 - правление Ивана Калиты. 

1327 - восстание против ордынцев в Твери. 

1359-1389 - московское, с 1362 - и великое владимирское княжение Дмитрия Донского. 

1380, 8 сент. - Куликовская битва. 

1382 - взятие Москвы Тохтамышем. 

1389-1425 - княжение Василия I. 

1408 - набег эмира Едигея на Москву. 

1410, 15 июля - битва при Грюнвальде. 

1425-1453 - фкеодальная война в Московской Руси. 

1462-1505 - правление Ивана III. 

1478 - присоединение Новгорода к Московской Руси. 

1480 - стояние на реке Угре, конец ордынского ига на Руси. 

1485 - присоединение Твери к Московской Руси. 

1497 - "Судебник" Ивана III. 

1505-1533 - правление Василия III. 

1510 - присоединение Пскова к Московской Руси. 

1514 - присоединение Смоленска к Московской Руси. 

1520 - присоединение Рязанского княжества к Московской Руси. 

1533-1584 - правление Ивана Грозного. 

1547, 16 янв. - венчание Ивана IV на царство. 

1549 - первый Земский собор. 

1550 - "Судебник" Ивана Грозного. 

1552 - присоединение Казани. 

1556 - присоединение Астрахани. 

1558-1583 - Ливонская война. 

1565-1572 - опричнина. 

1569 - возникновение Речи Посполитой. 

1572 - битва под селом Молоди, разгром крымских татар. 

1581 - начало сибирского похода Ермака. 



1589 - утверждение патриаршества на Руси. 

1598 - конец династии Рюриковичей. 

1598-1605 - правление царя Бориса Годунова. 

1605-1606 - правление Лжедмитрия I. 

1606-1610 - правление Василия Шуйского. 

1606-1607 - движение во главе с Иваном Болотниковым. 
1607-1610 - движение Лжедмитрия II. 

1611 - создание Первого ополчения. 

1612 - создание Второго ополчения. Освобождение Москвы. 

1613, 21 февр. - избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

1613-1645 - правление царя Михаила Федоровича. 

1617 - Столбовский мир со Швецией. 

1618 - Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

1632-1634 - Смоленская война. 

1645-1676 - правление царя Алексея Михайловича. 

1648 - Соляной бунт в Москве. 

1648-1649 - экспедиция С. И. Дежнёва. 

1649 - принятие Соборного Уложения. 

1653 - начало церковной реформы Патриарха Никона. 
1654, 8 янв. - принятие решения Переяславской Радой о присоединении Украины к 

России. 

1662 - Медный бунт в Москве. 

Конец 1660-х - начало 1670-х - казацко-крестьянское восстание под руководством С. Т. 

Разина. 

1676-1682 - правление царя Федора Алексеевича. 

1682 - восстание стрельцов. 

1682-1689 - регентство царевны Софьи Алексеевны. 
1682-1725 - правление царя (с 1721 - императора) Петра I. 

1686 - "вечный мир" с Польшей. 

1687 - открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии. 

1695-1696 - Азовские походы. 

1697-1698 - Великое посольство Петра I. 

1699 - указ Петра I о введении нового летосчисления в России. 

1700-1721 - Северная война. 

1707-1708 - восстание К. Булавина. 

1709, 27 июня - Полтавская битва. 

1711 - Прутский поход. 

1721, 30 авг. - Ништадтский договор между Россией и Швецией. 

1721 - учреждение Святейшего Синода. 

1721, окт. - провозглашение России империей. 

1722 - принятие Табели о рангах. 

1722 - указ Петра I о престолонаследии. 

1725-1727 - правление императрицы Екатерины I. 

1730-1740 - правление Анны Иоанновны. 

1741-1761 - правление императрицы Елизаветы Петровны. 

1755 - открытие Московского университета. 

1756-1763 - Семилетняя война. 

1762 - Манифест о вольности дворянства. 

1762-1796 - правление императрицы Екатерины II. 

1768-1774 - русско-турецкая война. 

1773-1774 - восстание Е. И. Пугачева. 

1783 - присоединение Крыма к России. 



1785 - Жалованные грамоты дворянству и городам. 

1787-1791 - русско-турецкая война. 

1793 - второй раздел Польши между Пруссией и Россией. 

1795 - третий раздел Польши между Австрией, Пруссией и Россией. 
1796-1801 - правление императора Павла I. 

1799 - Швейцарский поход А. В. Суворова. 

1801-1825 - правление императора Александра I. 

1803, 20 февр. - указ о вольных хлебопашцах. 

1805, 20 ноября - сражение близ местечка Аустерлиц. 

1806-1812 - русско-турецкая война. 

1807 - заключение русско-французского договора в Тильзите. 

1808-1809 - русско-шведская война. 

1812, 12 июня - вторжение армии Наполеона в Россию, начало Отечественной войны. 

1812, 26 авг. - Бородинское сражение. 

1812, дек. - манифест Александра I о полной победе над вторгшимся в пределы России 

Наполеоном. 

1813, окт. - "битва народов" под Лейпцигом. 

1814-1815 - Венский конгресс. 

1815, 18 июня - сражение близ местечка Ватерлоо. 

1816 - создание тайного общества "Союз спасения". 

1821 - возникновение тайного Южного общества. 

1822 - организация тайного Северного общества. 

1825, 14 дек. - выступление на Сенатской площади. 

1825-1855 - правление императора Николая I. 

1833 - "Свод законов Российской империи" в 15 томах. 

1853-1856 - Крымская война. 

1855-1881 - правление императора Александра II. 

1861, 19 февр. - Манифест об отмене крепостного права. 

1864 - Положение о земских учреждениях, Судебный устав, Школьный устав. 

1870 - Городовое положение. 

1874 - указ о введении всеобщей воинской повинности. 

1881-1894 - правление императора Александра III. 

1882 - учреждение Крестьянского поземельного банка. 

1884 - Университетский устав. 

1885, янв. - Морозовская стачка. 
1892 - заключение военной конвенции между Россией и Францией. 

1894-1917 - правление императора Николая II. 

1897 - выпуск в обращение золотых монет. 

1897 - всеобщая перепись населения Российской империи. 
1903 - II съезд РСДРП, образование большевистской и меньшевистской фракций в 

российской социал-демократии. 

1904-1905 - русско-японская война. 
1905-1907 - первая русская революция. 

1905, 9 янв. - "Кровавое воскресенье" в Петербурге. 

1905, 17 окт. - Манифест Николая II о даровании демократических свобод. 

1905, дек. - восстание в Москве. 

1906 - указ о выходе крестьян из общины. Начало аграрной реформы П. А. Столыпина. 

1907 - англо-русские и русско-японские соглашения о разделах сфер влияния в Персии 

и Китае. Присоединение России к Антанте. 
1912 - расстрел рабочих на Ленских золотых приисках. 

1914,1 авг. - объявление Германией войны России. 

1914, авг. - наступление русской армии в Восточной Пруссии и Галиции. 



1916, май - Брусиловский прорыв. 

1917, февр. - начало революции в Петрограде. 

1917, 2 марта - отречение Николая II от престола. 

1917, июнь - I Всероссийский съезд Советов. 

1917, авг. - мятеж под руководством генерала Л. Г. Корнилова. 

1917, 1 сент. - Россия объявлена республикой. 

1917, 24-26 окт. - захват власти в Петрограде партиями большевиков и левых эсеров. 

1917, окт. - II Всероссийский съезд Советов. Принятие первых декретов советской 

власти. 

1917, ноябрь - выборы в Учредительное собрание. 

1917, дек. - начало переговоров между Советской Россией и Германией ( Брест- 

Литовск). 

1918, 7 янв. - роспуск Учредительного собрания. 
1918, 23 февр. - первое столкновение Красной гвардии с немецкими войсками под 

Псковом. 

1918, 3 марта - подписание Брестского мира с Германией. 

1918, март-апр. - высадка войск стран Антанты в Мурманске, Архангельске и 

Владивостоке. 

1918, май - начало мятежа чехословацкого корпуса против советской власти. Принятие 

политики военного коммунизма. 

1918, лето-осень - начало политики красного террора, расстрел бывшего императора 

Николая II и его семьи. 

1918, 13 ноября - расторжение Советской Россией мирного договора с Германией. 

1919, март - образование Коминтерна. 

1919, весна-лето - поражение армии адмирала A. B. Колчака. 

1919, осень - поражение армии генерала А. И. Деникина. 

1920-1921 - советско-польская война. Крестьянские восстания в Тамбовской губернии, 

на Дону, в Поволжье, Сибири. Установление советской власти в Средней Азии. 

1920, ноябрь - занятие Крыма Красной Армией. Поражение войск П. Н. Врангеля. 

Завершение Гражданской войны в европейской части России. 

1921, март - восстание под лозунгом "Советы без большевиков!" в Кронштадте. X 

съезд РКП(б), переход к нэпу. 

1921 - голод в Поволжье и на Урале. 
1922 - завершение Гражданской войны, уход с Дальнего Востока войск Японии. 

Договор между СССР и Германией в Рапалло. Генуэзская и Гаагская конференции. 

Назначение И. В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б). 

1922, 27 дек. - подписание договора о создании СССР. 
1924 - смерть В. И. Ленина и обострение борьбы за власть в СССР. Принятие 

Конституции СССР. 

1929 - принятие первого пятилетнего плана в СССР, осуждение правой оппозиции. 

1929, ноябрь - переход к массовой коллективизации в сельском хозяйстве. Политика 

ликвидации кулачества. 

1934 - убийство в Ленинграде С. М. Кирова и начало массовых репрессий в СССР. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

1936-1939 - гражданская война и германо-итальянская интервенция в Испании. 

Помощь СССР испанскому народу. 

1936, 5 дек. - принятие новой Конституции СССР. 
1937 - первый беспосадочный перелет через Северный полюс (В. П. Чкалов, Г. Ф. 

Байдуков, A. B. Беляков). 

1938 - военный конфликт с Японией у озера Хасан. 

1939, май-сент. - конфликт на Халхин-Голе (Монголия) между СССР и Японией. 



1939, 23 авг. - подписание советско- германского договора о ненападении и секретного 

протокола о разделе сфер влияния в Восточной Европе. 

1939, 1 сент. - нападение Германии на Польшу, начало Второй мировой войны. 

1939, 17 сент. - вступление Красной Армии на территорию Польши. 

1939, 28 сент. - Договор "О дружбе и границе" между СССР и Германией. 

1939, сент.-окт. - заключение договоров о взаимопомощи между СССР и 
государствами Прибалтики. 

1939, ноябрь - 1940, март - советско- финляндская война. 
1940, 14 июня - вступление войск СССР на территорию стран Прибалтики. 

1941, 22 июня - нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. 

1941, 5 дек. - наступление Красной Армии под Москвой. 

1942, май - неудача советских войск под Харьковом. 

1942 - битва под Сталинградом. 

1942, сент.-ноябрь - переход Красной Армии в наступление под Сталинградом. 

19-20 ноября - Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

1943, 31 янв. - 2 февр. - капитуляция немецких войск, окруженных под Сталинградом. 

1943, июль - битва на Орловско-Курской дуге. Высадка союзников в Сицилии. 

Крушение режима Б. Муссолини в Италии. 

1943, ноябрь - освобождение Красной Армией Киева. Встреча глав СССР, США и 

Великобритании в Тегеране. 

1944, янв. - окончательное снятие блокады Ленинграда. 

1944, апр.-май - освобождение Красной Армией Правобережной Украины. 

1944, 6 июня - высадка союзников в Нормандии. 

1944, июнь-июль - освобождение Красной Армией Белоруссии (операция 

"Багратион"). Выход Финляндии из войны. 

1944, авг. - Ясско-Кишиневская наступательная операция Красной Армии. 

1944, окт. - освобождение Красной Армией Белграда. 

1945, янв.-февр. - Висло-Одерская наступательная операция Красной Армии. 

1945, февр. - конференция глав СССР, США и Великобритании в Ялте. 

1945, апр. - штурм Берлина Красной Армией. 

1945, 8 мая - капитуляция Германии. 

1945, 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

1945 - создание ООН. 

1945, июль-авг. - конференция глав союзных держав в Потсдаме. 
1945, 6 авг. - атомная бомбардировка Хиросимы. 

1945, 8 авг. - вступление СССР в войну с Японией. 

1945, авг. - разгром Красной Армией японских войск в Маньчжурии и Северной Корее. 

1945, 2 сент. - капитуляция Японии. 

1948 - Берлинский кризис. 

1949 - создание СЭВ, НАТО. 

1950 - подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР 

и КНР. 

1953, 5 марта - смерть И. В. Сталина. 

1954 - начало освоения целинных земель. Создание первой в мире атомной 

электростанции в СССР. 

1955 - учреждение Организации Варшавского договора. Заключение мирного договора 

между СССР и Австрией. 

1956, февр. - XX съезд КПСС, осуждение культа личности И. В. Сталина. 

1956, окт.-ноябрь - попытки проведения реформ в Венгрии и ввод в страну советских 

войск. Суэцкий кризис. 

1957 - попытка "сталинской гвардии" отстранить Н. С. Хрущева от власти. Запуск 

первого советского искусственного спутника Земли. 



1961 - полет Ю. А. Гагарина в космос. XXII съезд КПСС и принятие новой Программы 

КПСС. 

1962 - Карибский кризис. 

1963 - заключение Договора между СССР, США и Великобританией о прекращении 
ядерных испытаний в трех средах. 

1964 - отстранение Н. С. Хрущева от власти. 

1968 - кризис в Чехословакии, ввод войск стран ОВД в Чехословакию. 

1969 - военные столкновения на советско-китайской границе. 

1972 - разрыв отношений сотрудничества между СССР и Египтом. Заключение 

договоров между СССР и США по стратегическим вооружениям. 

1975 - подписание Заключительного акта Совещания в Хельсинки. 

1977 - принятие новой Конституции СССР. 

1979 - заключение Договора ОСВ-2. Ввод советских войск в Афганистан. 

1983 - избрание Ю. В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

1985 - избрание М. С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

1986 - катастрофа на АЭС в Чернобыле. 

1987 - Соглашение о ликвидации ракет средней дальности в Европе между СССР и 

США. 

1988 - разрешение создания кооперативов, предпринимательской деятельности в 

СССР. 

1989 - вывод советских войск из Афганистана. 
1990, март - избрание М. С. Горбачева Президентом СССР. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

1990, 12 июня - провозглашение суверенитета РСФСР. 

1991 - роспуск СЭВ и ОВД. Избрание Президентом России Б. Н. Ельцина. 

Августовский путч, создание ГКЧП. Роспуск КПСС. Беловежское соглашение и распад 

СССР. 

1992 - либерализация цен. Начало проведения экономических реформ. Декларация 

Российской Федерации и США о прекращении "холодной войны". 
1993 - конфликт между Президентом и Верховным Советом России. Принятие новой 

Конституции Российской Федерации. 

1994 - принятие НАТО программы "Партнерство во имя мира" и участие в ней России. 

Начало первой военной операции в Чечне. 

1995 - миротворческая операция с участием России в Боснии. 

1996 - подписание соглашений в Хасавюрте по Чечне. Вступление России в Совет 

Европы. 

1998 - финансовый кризис и дефолт в России. 
1999 - начало второй военной кампании в Чечне. Договор России с Республикой 

Беларусь об образовании союзного государства. Отставка Б. Н. Ельцина с поста 

Президента России. 

2000 - избрание В. В. Путина Президентом Российской Федерации. Принятие 

государственной символики страны. Разделение территории России на семь федеральных 

округов с полномочными представителями Президента в них. 

2003 - референдум в Чеченской Республике. Вступление в силу российско- 

американского Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов. 
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