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Методические указания 

 

             «История» как учебная дисциплина призвана дать студентам  обобщенные систематизированные 

знания о   важнейших событиях и закономерностях исторического прошлого, особенностях 

исторического развития России, ее вкладе в мировую цивилизацию, о развитии российской 

государственности и общества с древнейших времен до наших дней.  
Данное методическое пособие предназначено для студентов первого курса  направления   38.03.01 

Экономика Брянского государственного аграрного университета, где в рамках общемировоззренческой и 

гуманитарной подготовки в соответствие с планами, рекомендованными Государственным 

образовательным стандартом Министерства образования Российской Федерации на изучение  курса 

«История » отводится всего один семестр. 

 Поэтому, федеральные образовательные стандарты высшего профессионального образования 

предполагают  увеличение такого важного компонента как самостоятельная подготовка студентов. Свою 

главную задачу автор методического пособия видит, прежде всего, в том, чтобы студенты при 

самостоятельной подготовке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам  могли получить необходимый 

объем систематизированных знаний. Они должны расширить базовые представления, полученные ими в 

общеобразовательной школе.  

Вышесказанное и обусловило основные задачи представленного пособия. Студенты могут получить 

представления о структуре курса, обратить внимание на его ключевые проблемы и особенности. 

Самостоятельной работе студента и его активной работе на семинарских занятиях призваны 

способствовать  выделенные термины и понятия, которыми студенты должны оперировать. В пособии 

представлены тренировочные тесты по курсу, что позволит самостоятельно оценить знания и степень 

подготовленности по курсу. Список рекомендуемой основной литературы составлен с учетом требований  

ФГОС и ее наличием в библиотеке БГАУ. 

  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА «ИСТОРИЯ» 
  

Основной целью курса  является: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной  деятельности:  выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи курса «История » состоят в формировании у бакалавров:  

-   понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими 

действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России 

-  знаний движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

-   воспитания нравственности, морали, толерантности; 

- понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариативности исторического 

процесса 

-   способности работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации и 

критике источников; 

-    понимания места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с 

другими социальными институтами 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО  
Блок1. Дисциплины (модули) Базовая часть Б1.Б.01 Дисциплина «История» является базовой частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов. Взаимосвязи дисциплины с другими 

составляющими ООП проходят по линии компетенций, относящихся к характеристике профессиональной 

деятельности бакалавра. Данная дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: «Культурология», «Психология », «Философия» 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 
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Знать:  необходимость применения исторических и других социокультурных понятий в профессиональной 

деятельности 

Уметь: выделяет круг исторических проблем, связанных с областью своей будущей профессии 

Владеть: приемами ведения дискуссии и полемики; навыками анализа социокультурных проблем; 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основные научные категории и понятия дисциплины, основные функции истории, объективные 

связи самостоятельного обучения, воспитания и развития личности в образовательных процессах и 

социуме. 

Уметь: применять методы и средства исторического познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. Выстраивать процесс 

самообразования по истории 

Владеть:  культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений из области истории  для выработки системного целостного взгляда на проблемы мировой и 

отечественной истории. Способами организации учебно-познавательной деятельности,  современными 

технологиями обучения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

3.1. Знать: 

основные проблемы теории и метода истории, движущиеся силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в нем, различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории, основные этапы и ключевые события в истории России и мира, выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории, важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития. 

3.2. Уметь: 

логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми источниками; осуществлять 

эффективный поиск информации и критики источников; получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; преобразовывать        информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать осознанные решения. 

 

3.3. Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; 

навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полемики.  

 

                                                 4. СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛИНЫ:                         

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Раздел  II.    Особенности становления государственности в России и в мире. 

Раздел III.    Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

Раздел IV.    Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.         

Раздел V.   Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. 

Раздел VI .    Россия и мир в ХХ веке. 

Раздел VII.   Россия и мир в XXI веке.  
 

5. ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ» 

     Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 
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Тема 1.1.Введение в историю. 

История в системе социально-гуманитарных наук. Сущность формы и функции исторического знания. 

История как процесс и как наука. Объект, предмет и функции исторической науки. Методология 

исторической науки: принципы и методы исторической науки; формационный и цивилизационный 

подходы в историческом познании. Исторический источник, вспомогательные исторические дисциплины, 

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

историческом процессе. 

 

      Раздел  II.    Особенности становления государственности в России и в мире. 
 Тема 2.1. Этногенез восточных славян и образование Древнерусского государства.  

  Проблема этногенеза восточных славян и эволюция восточнославянской государственности: 

происхождение, территория расселения, экономика,  религия и общественный строй. Историческая наука и 

причины, пути  и этапы образования государства у восточных славян. Общий обзор политики первых 

киевских князей. Крещение Руси.  Особенности социального строя Древней Руси. «Русская Правда» как 

исторический источник по социальной структуре  Древнерусского государства. Духовная культура Древней 

Руси. 

      Раздел III.    Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

      Тема 3.1. Россия в XIV-XV вв  

 Феодальная раздробленность – закономерный этап в развитии русской государственности. Социально-

политические изменения в русских землях в XI-XIII вв. Основные центры феодальной раздробленности: 

социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности. Монгольское государство. Русь и Золотая Орда:  проблемы взаимовлияния. Политика 

Александра Невского: между Западом и Ордой. Особенности образования Русского единого государства. 

Потенциальные центры объединения русских земель: Москва, Тверь и Великое княжество Литовское. Политика 

московских князей и рост территории Московского княжества.  Присоединение Новгорода и Твери. В XIV-

XV вв. формируется великорусская народность со своим языком к культурой. Происходя изменения в ее 

политической организации. Формирование дворянства как опоры центральной власти. Создание 

государственного аппарата. «Великокняжеский судебник» как первый кодекс Русского централизованного 

государства. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы и политика Василия III 

(1505-1533гг.).  

      Раздел IV.Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.                                                   

      Тема 4.1. Россия в Эпоху Московского царства 

       XVI - XVII вв. в мировой истории и характерные черты развития стран Европы и Азии. Структурные 

реформы Ивана Грозного, направленные на  укрепление государственности и централизации власти. 

Опричнина: причины, сущность, итоги. Основные задачи, направления и итоги внешней политики  Ивана 

Грозного. «Смутное время»: слабость государственной власти, неподчинение окраин центру, самозванство, 

гражданская война и шляхетско-католическая экспансии на Россию. Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Итоги смуты. Восстановление и укрепление 

государственности Московского царства. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

«Бунташный» XVII век и его последствия. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. Земские соборы. Особенности сословно-представительной 

монархии в России и зарождение абсолютизма. Основные задачи, цели, направления и итоги внешней 

политики России после Смуты.  

           Раздел V.Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. 
           Тема 5.1.  Россия  в XVIII в. 

XVIII век в западноевропейской и Российской истории. Особенности российской модернизации. 

Российская империя при Петре I: политические, социально-экономические и культурные преобразования. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Оценка деятельности 

Петр I крупнейшими зарубежными и отечественными историками. Период дворцовых переворотов. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II как сочетание русского традиционного охранительного 

консерватизма и европейского либерализма. Завершение упорядочивания социальной структуры 

российского общества, которое было официально разделено на пять сословий: дворянство, духовенство, 

купечество, мещанство и крестьянство. Золотой  век  дворянства. Основные задачи, цели, направления и 

итоги внешней политики России в XVIII веке. Борьба за выход к морям. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге.                                   

            Тема 5.2. Россия и мир в XIX в. 
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Основные тенденции развития всемирной истории в XIX веке: Промышленный переворот; 

ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и 

культурные последствия. Особенности и основные этапы экономического развития России XIXв. 

Сочетание элементов обновления (расширение товарно-денежных отношений и применение 

вольнонаемного труда, начало технического перевооружения промышленности)   с натурально-

патриархальным укладом, крепостнической системой хозяйствования, использованием внеэкономического 

принуждения, рутинным состоянием техники. Начало промышленного переворота. Особенности 

экономического развития России к концу XIX в.: бурное развитие тяжелых отраслей промышленности, 

высокая концентрация и централизация производства, привлечение иностранного капитала, остатки 

крепостничества. Возникновение  монополий картельного и синдикатского типа. Социально-классовая 

структура (интенсивный рост крупной и мелкой буржуазии, пролетариата). Сословное деление, 

характерное  для  феодальной  эпохи - дворянство,  купечество,  крестьянство, мещанство. Дворянство как 

опора царизма и сословие общества. Стремление правительства преодолеть социально-экономическую 

отсталость страны: консервативные и либеральные тенденции во внутренней политике России. Основные 

задачи, цели, направления и итоги внешней политики России в XIX веке. Основные  направления 

общественной мысли   и общественного движения в России в XIX веке: консервативно-охранительное; 

либерально-оппозиционное; радикально-революционное.  

 

       Раздел VI. Россия и мир в ХХ веке. 
       Тема 6.1. Россия в советский период (1917-1991) 

        Социально-политические перемены в России в 1900-1917гг. и влияние первой мировой войны на их 

развитие. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа. Политические партии в России 

начала века. Опыт думского «парламентаризма». Русская революция 1917 года. Октябрьский этап 

революции как результат нерешенности задач буржуазно-демократического преобразования России. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской 

России. Политическая система СССР по Конституции 1936 года.  

Советская модернизация 20-30-х годов и ее экономические и социальные последствия. Великая 

Отечественная война как решающая составляющая часть второй мировой войны. Советская экономика в 

1945-1991гг.: противоречивость развития: наличие наукоемких направлений производственной 

деятельности, входящих главным образом в состав военно-промышленного комплекса, с другой стороны, 

обладала весьма значительной, характерной для стран третьего мира, традиционной сферой с низким 

уровнем эффективности, слабой конкурентоспособностью, ценовыми диспропорциями, в целом не 

отвечающими требованиям мирового рынка. Попытки политического реформирования советской системы 

в 50-80-е годы. Основные направления и принципы внешней политики СССР. Нарастание кризисных 

явлений и распад СССР: объективные и субъективные причины. 

         

Раздел VII. Становление и развитие современной России.   

       Тема 7.1. Современная Россия. 

Россия в 90-е годы. Социальная цена и первые результаты  либеральной модели российских 

экономических реформ: переход к рынку, «Шоковая терапия», приватизация.   Политический кризис  

России 1993 г. и демонтаж советской системы власти. Конституция РФ 1993г.и формирование 

современного российского парламентаризма. Президентские и парламентские выборы в современной 

России. Обострение национальных проблем и политический кризис в Чечне и его разрешение. 

Модернизация общественно-политических и экономических отношений в 2000-е годы.  Социально-

экономические задачи развития РФ на современном этапе.   Основные этапы и направления внешней 

политики Российской Федерации в 1991–2017гг. Новая внешнеполитическая стратегия РФ. Роль и место 

России в глобализации мирового экономического, политического и культурного пространства на 

современном этапе.   

                                                                                      6. ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ   

 

Тема 

№ 

                                                             Содержание темы 

1  

История как наука 

2  

Образование древнерусского государства 

3  
Россия в XIV-XVIIвв 
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4  
Россия в XVIII в 

5  
Россия в XIX в 

6  
СССР в 1917-1953 гг 

7  
СССР в 1953-1991 гг 

8  
Современная Россия 

 

 

                                 

                                       7. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

ТЕМА 1 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

(2 часа) 

1. Историческая наука и ее роль в жизни общества. Проблемы современного состояния 

исторической науки.  

2. Формационная  и культурно - цивилизационная модель  изучения истории (Н.Я. Данилевский, 

О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс и др.). 

3. Понятие историографии, основные этапы отечественной историографии.  

 

ТЕМА 2 

 ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

(2 часа) 

1. Этногенез восточных славян.  

2. Образование Древнерусского государства. Норманская теория. 

3. Русские земли в борьбе за независимость с Ордой и агрессией Запада. Русь и Золотая Орда:  

проблемы взаимовлияния. 

 

ТЕМА 3 

 РОССИЯ В XIV-XVII вв 

(2 часа) 

1.  Особенности образования Русского единого государства. 

2.  Московское царство в 16 веке  

3.  Причины, содержание и итоги Смутного времени. 

4.  Московское царство в 17 веке: «Бунташный» XVII век, Соборное уложение 1649 г. Основные 

задачи, цели, направления и итоги внешней политики России после Смуты.  

  

 

ТЕМА 4 

РОССИЯ В XVIIIвв 

(2 часа) 

                                                                         

1. XVIII век в западноевропейской и Российской истории. Причины и особенности 

преобразований в России в XVIII веке: Реформы Петра I и «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II.    

2. Эпоха дворцовых переворотов: понятие, причины, закономерности, хронология событий. 

3. Основные задачи, направления и итоги внешней политики России в XVIII веке.  

.     

                                                                             ТЕМА 5 

                                                                  РОССИЯ В   XIX В.       
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(2 часа) 

1.Внутриполитический курс Александра I. Проекты преобразований М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Деятельность Аракчеева А.А.   

2.Внутренняя политика Николая I: причины и последствия изменения политического курса в 

начале 20-х гг. XIX в.  

3.Буржуазное реформирование в России в 60-70-е годы и его значение. 

4.Основные задачи, направления и итоги внешней политики России в XIХвеке.  

            

                                                                             ТЕМА 6 
 СССР в 1917-1953 гг 

(2 часа) 

1 Причины, характер, ход, значение и итоги первой русской революции.. Попытки модернизации 

страны: реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина.        

2.Русская революция 1917 года. Октябрьский переворот большевиков и его итоги.  

3.Советская модернизация 20-30-х годов и ее объективный характер, экономические и социальные 

последствия. Оформление тоталитарного режима в СССР. Послевоенное развитие страны. 

  

                                                                             ТЕМА 7 
  СССР В СССР в 1953-1991 гг 

(2 часа) 

1.Советская экономика в 1945-1991гг.: противоречивость развития.      

2.Попытки политического реформирования советской системы в 50-80-е годы. Нарастание 

кризисных явлений в конце 80-х гг.   

3. Главный исторический итог второй мировой войны, послевоенное устройство мира и его 

эволюция в 40-80-е годы.        

  

 

ТЕМА 8   

  СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  

(2 часа) 

1.Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Внутренняя и 

внешняя политика. 

2.Россия в 2000-е годы     

3.Россия и мир в XXI веке. 

      

 
 

  

8. ВОПРОСЫ И ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

                                            8.1 Образцы тестовых заданий 

      1. Авторами, какой теории являются ученые XVIII в. Г.З. Байер и  Г.Ф.Миллер? 

      а) норманнской; 

      б) антинорманнской; 

      в) германской. 

2. Человеческая история с точки зрения марксистской методологии истории есть 

А) круговорот цивилизаций; 

Б) последовательная смена общественно-экономических формаций; 

В) смена фаз этногенеза; 

Г) реализация божественного промысла. 

3. Родоначальником цивилизационного подхода и культурно-исторической типологии в 

российской историографии был: 

А) К. Маркс; 

Б) В. Ключевский; 

В) Н. Данилевский; 
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Г) К. Ясперс. 

4. Славяне относятся к ________________  языковой семье. Вставьте пропущенное слово. 

5. Религиозные верования восточных славян можно охарактеризовать как: 

А) магия; 

Б) политеизм; 

В) атеизм; 

Г) буддизм. 

    6. Древнерусский торговый путь «Из варяг в греки» начинался: 

     А) в Киеве; 

     Б) в Великом Новгороде; 

     В) в Византии; 

     Г) на Скандинавском полуострове. 

7. К предпосылкам образования Древнерусского государства относится: 

А) крещение Руси; 

Б) принятие «Русской Правды»; 

В) великое переселение народов; 

Г) необходимость отпора внешним врагам. 

8. Объединение восточнославянских племен в единое Древнерусское государство с центром в 

Киеве: 

А) князь Рюрик в 60-е гг. Х в.; 

Б) князь Олег в 80-е гг. IX в.; 

В) князь Игорь в первой половине X в.; 

Г) князья из славянского племени полян в начале IX в. 

9. Древнерусский князь Владимир принял христианство: 

А) в VIII в.;  

Б) в IX в.; 

В) в Х в.; 

Г) в XI в.; 

10. Становление древнерусской правовой системы связано с именем князя: 

А) Ярослава Мудрого; 

Б) Олега; 

В) Владимира Крестителя; 

Г) Юрия Долгорукого. 

11. Дать определение терминам: 

А) «Русская правда» – это ____________________________________ 

Б) вече – это _________________________________________________ 

В) дружина – это _____________________________________________ 

Г) смерды – это _______________________________________________ 

Д) вервь – это _________________________________________________ 

12. Битва на реке Калке состоялась: 

А) в 1223 г.; 

Б) в 1380 г.; 

В) в 1237 г.; 

Г) в 1241 г. 

13. Вставить пропущенные слова и даты: 

Новгородский князь Александр Ярославович получил титул «Невский» после победы (в какой битве?) 

_____________________ (в каком году?) ________ г. 

14. Русь находилась под властью Золотой Орды: 

А) в XI–XII вв.; 

Б) в XIII–XIV вв.; 

В) в XIII–XV вв; 

Г) в XIV–XVI вв. 

15. Основателем династии московских князей считается: 

А) Даниил Александрович; 

Б) Юрий Данилович; 

В) Иван Калита; 

Г) Иван III. 

16. Поединок двух богатырей Пересвета и Челубея стал сигналом: 
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А) к битве на реке Калке; 

Б) к битве на реке Вожже; 

В) к Куликовской битве; 

Г) к «Стоянию на реке Угре». 

17. Основоположником Московского централизованного государства считается князь: 

А) Даниил Московский; 

Б) Иван Калита; 

В) Дмитрий Донской;  

Г) Иван III. 

18. Процесс образования  Московского централизованного государства протекал:  

А) в XII–VIII вв.; 

Б) в XIV–XV вв.; 

В) в XV–XVI вв.; 

Г) в XVI–XVII вв. 

19. Крепостное право существовало в России: 

А) в 1649–1861 гг.; 

Б) в 1497–1861 гг.; 

В) в 1550–1861 гг.; 

Г) в 1613–1861 гг. 

20. Впервые титул «царя» принял: 

А) Дмитрий Донской; 

Б) Иван Калита; 

В) Иван III; 

Г) Иван Грозный.  

21. Книгопечатание в России появилось: 

А) в XV в.; 

Б) в XVI в.; 

В) в XVII в.; 

Г) в XVIII в. 

22. Символическое значение пословицы «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» связано с 

событиями, последовавшими после: 

А) введения в 1497 г. правила крестьянского перехода в Юрьев день; 

Б) введения «заповедных лет» в 1581 г.; 

В) введения «урочных лет»; 

Г) отмены крепостного права. 

23. Политику «опричнины» проводил: 

А) Иван Грозный; 

Б) Иван III; 

В) Лжедмитрий I; 

Г) Петр I. 

24. Внешняя политика Ивана Грозного привела: 

А) к завоеванию Поволжья и Западной Сибири; 

Б) к выходу в Балтийское море; 

В) к выходу в Черное море; 

Г) к освоению Восточной Сибири. 

25. Произведение А.С. Пушкина описывает события «Смутного времени» в России начала XVII 

в.: 

А) Евгений Онегин; 

Б) Капитанская дочка; 

В) Медный всадник. 

Г) Борис Годунов. 

26. Расставьте в хронологической последовательности события Смутного времени. 

А) Избрание царем Михаила Федоровича Романова 

Б) Восстание под предводительством И. Болотникова 

В) Появление Лжедмитрия I 

Г) «Семибоярщина». 

27. Династия Романовых правила в России:   

А) в 1533–1614 гг.; 
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Б) в 1613–1917 гг.; 

В) в 1584–1917 гг.; 

Г) в  1598–1917 гг.; 

 28. В правление Алексея Михайловича произошло: 

А) восстание Емельяна Пугачева; 

Б) Холерный бунт; 

В) Соляной бунт; 

Г) Стрелецкий бунт. 

29. Земский Собор 1653 г. решал вопрос: 

А) о войне с Речью Посполитой за Украину; 

Б) о лишении Никона сана патриарха; 

В) о ссылке старообрядцев на Соловецкие острова; 

Г) о войне с Турцией из-за Крыма. 

 30. К концу XVII века Россия имела выход к морям (2 ответа): 

 а) Белому; 

 Б) Каспийскому; 

 В) Черному; 

 Г) Балтийскому 

 31. Россия была провозглашена империей в __________ г. 

 32. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери отечества»?  
А) Анна Иоанновна 

Б) Екатерина II 

В) Елизавета Петровна 

Г) Екатерина I 

33. Промышленный переворот в России начался:  

А) в  30–40-е гг. XVIII в.; 

Б) в  30–40-е гг. XIX в.; 

В) после Великих реформ Александра II;  

Г) в конце XIX в.; 

Д) в начале ХХ в. 

34. Реформа, которую провел Александр II: 

А) ввел губернское деление России; 

Б) ввел указ о «вольности дворянской»; 

В) ввел военные поселения; 

Г) освободил крестьян от крепостной зависимости. 

35. Выступление декабристов на Сенатской площади  состоялось:  

А)  в декабре 1812 г.; 

Б)  в декабре 1816 г.; 

В) в декабре 1825 г.; 

Г)  в декабре 1826 г.; 

Д) в декабре 1828 г. 

36. Автором теории «официальной народности» является: 

А) декабрист Кондратий Рылеев; 

Б) император Николай I; 

В) министр народного просвещения граф С. Уваров; 

Г) поэт и философ Д. Веневитинов. 

37. Укажите позицию, которая характеризует экономическую политику С.Ю. Витте. 

А) Переселение крестьян за Урал 

Б) Установление государственной монополии на производство и продажу водки 

В) Передача производства водки в частные руки 

Г) Снижение косвенных налогов. 

38. Реформа П.А. Столыпина предусматривала: 

А) национализацию всей земли; 

Б) распределение земли по трудовой или потребительской норме; 

В) свободный выход из общины любого домохозяина; 

Г) отмену дворянского землевладения и создание частной крестьянской земельной собственности. 

39. Соотнесите названия политических партий и их программные требования: 

Название партии Программное требование 
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РСДРП (большевиков) Правовое государство 

РСДРП (меньшевиков) Диктатура пролетариата 

ПСР (партия социалистов-

революционеров) 

Муниципализация земли 

Конституционно-демократическая партия 

(кадеты) 

Социализация земли 

 

40. Союзниками России в Первой мировой войне были: 

А) Австро-Венгрия; 

Б) Франция; 

В) Англия; 

Г) Турция; 

Д) Италия. 

41. В марте 1917 г. Временное правительство  возглавил ________________ 

42. Правительство В.И. Ленина пришло к власти:  

А) в декабре 1905 г.; 

Б) в августе 1914 г.; 

В) в феврале 1917 г.; 

Г) в октябре 1917 г.; 

Д) в марте 1918 г. 

43. Декрет о земле (октябрь 1917 г.): 

А) разрушил крестьянскую общину; 

Б) гарантировал частную собственность крестьян на землю; 

В) отменял частную собственность на землю; 

Г) укреплял хуторские хозяйства. 

 44. Ниже перечислены фамилии деятелей Гражданской войны в России: П. Краснов, А. 

Каледин, М. Алексеев, М. Фрунзе, Л. Корнилов, М. Тухачевский, А. Деникин, А. Колчак, Л. 

Троцкий. Произведите деление этих персоналий на «белых» и «красных»: 

«белые» «красные» 

  

  

  

 

45. Переход к НЭПу предусматривал: 

А) отмену продразверстки; 

Б) введение натурального налога; 

В) право крестьян распоряжаться излишками сельскохозяйственной продукции; 

Г) запрещение торговли. 

46. Роман «Белая гвардия» написан ______________  

47. СССР был образован:  

А) в 1917 г.; 

Б) в 1922 г.; 

В) в 1924 г.; 

Г) в 1936 г. 

48. Безработица в СССР была ликвидирована  в __________ г. 

49. А. Стаханов прославился в результате: 

А) научного открытия; 

Б) подвига в годы Великой Отечественной войны; 

В) выдающегося спортивного достижения; 

Г) рекорда суточной добычи угля. 

50. Великая Отечественная война проходила:  

А) в 1939–1945 гг.; 

Б) в 1940–1945 гг.; 

В) в 1941–1945 гг.; 

Г) в 1942–1945 г. 
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 51. Установите соответствие между датами и событиями Великой Отечественной и Второй 

мировой войн. 

1. 6 июня 1944 г. А. начало операции «Багратион» по 

освобождению Белоруссии 

2. 23-24 июня 1944 г.  Б. начало Берлинской операции 

3. апрель 1945 г.  В. открытие 11 фронта союзниками 

 

52. Установите соответствие даты и события периода «оттепели». 

1. 1961 г. А. начало освоения целинных и залежных 

земель 

2. 1956 г. Б. принятие 3-ей программы КПСС – 

программы построения коммунизма 

3. 1954 г. В. ХХ съезд КПСС, развенчавший культ 

личности И.В. Сталина 

 

53. Ю.А. Гагарин совершил первый в мире космический полет (укажите дату и год) 

_____________________ 

54. А. Синявский, Ю. Даниэль, А. Сахаров – это: 

А) известные военные деятели; 

Б) известные спортсмены; 

В) члены Политбюро ЦК КПСС; 

Г) диссиденты. 

55.Как называлась внешнеполитическая концепция, выдвинутая брежневским руководством? 

А) Разрядка международной напряженности 

Б) Новое мышление 

В) Принцип разумной достаточности 

Г) Гонка вооружений. 

56. ГКЧП был образован 19 августа (какого года?) __________ г. 

57. Первым Президентом  Российской Федерации был избран ____________ 

58. В РФ действует Конституция, принятая в __________ г. 

59. Роман «Белые одежды» написал: 

А) А. Рыбаков; 

Б) В. Дудинцев; 

В) Д. Гранин; 

Д) А. Приставкин. 

60. Назовите лидеров политических партий: 

А) КПРФ _________________________________ 

Б) СПРАВЕЛИВАЯ РОССИЯ _______________________________ 

В) ЕДИНАЯ РОССИЯ ______________________ 

Г) ЛДПР __________________________________ 

61. Что из перечисленного было составной частью реформ Е.Т. Гайдара? 

А) введение госприемки 

Б) проведение ваучерной приватизации 

В) укрепление трудовой дисциплины 

Г) перевод предприятий на хозрасчет 

62. К внешней политике РФ 2007-2017гг.относится 

А) вступление России в НАТО 

Б) вступление России в ЕС 

В) окончательное разрешение проблемы Курильских островов с Японией 

Г)  активное участие в борьбе с мировым терроризмом  

 

                                             8.2 Примерные вопросы к экзамену по истории: 

1. История как наука. Методология и теория исторической науки. 

2. Развитие русской государственности в IX – XII вв. Киевская Русь. 

3. Становление цивилизаций. Место России в мировой цивилизации. 

4. Этногенез восточных славян. Экономика, религия, обычай в Древней Руси. 

5. Эволюция русской государственности в IX – XVII вв. 

6. Правовое строительство в IX- XIX вв. – общий обзор. 
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7. Принятие христианства на Руси. В.О. Ключевский о влиянии христианства на политическую систему 

Киевского государства. 

8. Феодальная раздробленность в Западной Европе и на Руси. История русских земель (по выбору). 

9. Русь и Золотая Орда. Политика Ярославичей в период ордынского ига. 

10. Великое княжество Литовское как потенциальный центр объединения русских земель. 

11. Специфика и ход образования единого Русского государства. Роль русской православной церкви в 

объединении земель. 

12.  Общий обзор эпохи Ивана Грозного. 

13. "Смутное время" в Московском царстве: причины, периодизация, содержание, итоги. 

14.  XVII век – кризис Московского царства. Объективная необходимость преобразований в стране. 

15. Внешняя политика России в XVII веке. 

16. Россия при Петре I: первая попытка модернизации страны. 

17. Эпоха Екатерины II. "Просвещённый абсолютизм" в России. 

18. Обзор внешней политики России в XVIII веке. 

19. Обзор внешней политики России в XIX веке. 

20. Крепостное право в России: общий обзор (1497-1861) 

21. Россия в эпоху Александра I 

22. Россия в эпоху Николая I. 

23. Буржуазные реформы 60 – 70 годов и контрреформы 80 – х – начала – 90 – х годов. Утверждение 

капитализма в России. 

24. Идейные течения и общественно – политические движения XIX века. 

25. Социально – экономическое развитие России в начале XX века: противоречивость и 

диспропорциональность. Сущность и итоги реформаторской деятельности С.Ю Витте и П.А. 

Столыпина. 

26. Первая русская революция. 

27. Политические партии России: первая четверть XX века: классификация, программы, тактика. 

28. Россия в системе международных отношений в начале XX века. Причины, ход и характер первой 

мировой войны. 

29. Россия в условиях общенационального кризиса. Революция 1917 года. 

30. Установление Советской власти. Гражданская война и интервенция в России: результаты и 

последствия. 

31. "Военный коммунизм" и НЭП: историко-сравнительный анализ.  

32. Становление и развитие партии большевиков как государственной партии (1903 – 1991 гг.). 

33. Коллективизация как экономическая основа индустриализации. XIV и XV съезды ВКП (б). 

34. Основные этапы прихода Сталина к власти. XVII съезд ВКП (б). Сопротивление сталинизму. 

35. СССР в системе международных отношений в 1921 – 1939 гг. 

36. Великая Отечественная война как решающая составляющая часть  второй мировой войны. 

37. СССР в 1945 – 1953 годы: социально-экономическое развитие, общественно – политическая жизнь и 

внешняя политика. 

38. Десталинизация в СССР. Формирование нового культа личности Внутренняя и внешняя политика 

СССР в эпоху Н.С. Хрущева. 

39.  Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964 – 1985 годы. 

40. Попытка кардинального реформирования советского общества. Эпоха Горбачева. 

41. Окончание "холодной войны". Крах советского блока. 

42. События августа 1991 года и распад СССР. 

43. Становление и развитие политической системы СССР (1917 – 1991гг.). 

44. Конституционное строительство в России (1905 – 1993 годы). 

45. Становление и развитие политической системы современной России.                                         

                                            8.3 Темы письменных работ 

1. Быт и нравы Киевской Руси. 

2. Проблема ордынского ига в современной исторической литературе. 

3. Проблемы правления Ивана Грозного в современной  исторической литературе. 

4. Проблемы эпохи Петрова  I  в российской и зарубежной историографии. 

5. Социальные выступления на Брянщине (по отдельным периодам). 

6. Отечественная война1812 года и Брянщина. 

7. Отмена крепостного права на Брянщине. 

8. Реформы С.Ю. Витте, П.А. Столыпина и Брянщина. 
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9. Брянск в начале XX в. 

10. Конфессиональная картина  Брянского края в прошлом и настоящем.  

11.300-летие дома Романовых: история юбилея. 

12. Гражданская война в России, и ее отражение в современных исторических  исследованиях. 

13. Судьбы реформаторов в российской истории (М.М. Сперанский, С.Ю. Витте,    П.А. Столыпин, А.Н. 

Косыгин, Е.Т. Гайдар и др.). 

14. Российская буржуазия в начале XX в.: коллективный портрет. 

15. Российское крестьянство в начале XX в.   

16. Российские революционеры: коллективный портрет. 

17. Советская власть и казачество. 

18. Советская власть и церковь (по отдельным периодам). 

19. Советская власть и наука. 

20. Советская власть и крестьянство. 

21. Великая Отечественная война глазами членов моей семьи. 

22. Сталин И.В. : исторический портрет.  

23. К вопросу о роли насилия и ненасилия в истории. 

24. Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев: замыслы и реальности. 

25. Национальный вопрос в  СССР в период перестройки 1985-1991 гг. 

26. Политический кризис в России в 90-е годы XX в. 

27.  Либеральные реформаторы: замыслы и реальности. 

28. Российская Федерация в начале XXI в. Президентство В.В. Путина. 

29. Роль и место России в глобализации мирового экономического, политического и культурного 

пространства на современном этапе.  

 

                      8.4 Вопросы для текущего контроля     

1.История как наука. Понятие исторического источника. 

2.Развитие исторической науки в России в XII-ХХ вв. 

3.Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 

4.Древнейшая история славян. 

5.Восточные славяне: хозяйство, культура, расселение. 

6.Возникновение Древнерусского государства. Происхождение названия «Русь». 

7.Историческое значение Крещения Руси. 

8.Причины, характер и последствия феодальной раздробленности. 

9.Взаимоотношения Руси с соседними народами. 

10.Борьба Руси с западными врагами. Политика Александра Невского. 

11.Формирование державы Чингисхана.  

12. Монголо-татарское нашествие: ход и последствия. Золотая Орда. 

13. Московское княжество и Тверь  в борьбе за доминирование в русских землях в XIV в. 

14. Великое княжество Литовское и Русское в борьбе за доминирование в русских землях. 

15. Феодальная война второй четверти XV в. и ее последствия. 

16. Русское государство в правление Ивана III. 

17. Внутренняя политика Ивана Грозного. Опричнина. 

18. Внешняя политика Ивана Грозного. 

19. Великая Смута в начале XVII в.: причины, последствия. 

20. Ход и основные действующие лица Смуты. 

21. Россия в XVII в.: раскол церкви и Соборное уложение. 

22. Основное содержание реформ Петра I. 

23. Характер и последствия реформ Петра I.  

24.Цивилизационный раскол российского общества в XVIII в. 

25.Внешняя политика Петра I. 

26. Эпоха дворцовых переворотов. 

27. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

28. Восстание Е.И. Пугачева: причины, участники, последствия. 

29. Внешняя политика Екатерины II. 

30. Реформы в России в нач. XIX в. 

31. Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход русской армии: причины, ход, последствия. 

32. Тайные общества и восстание декабристов. 

33. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
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34. Великие реформы 1860-х – 1870-х годов. 

35. Отмена крепостного права и ее последствия. 

36. Русский социализм во второй половине XIX в. 

37. Особенности капиталистического развития России в конце XIX – начале XX в. 

38. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, ход, движущие силы и итоги. 

39. Политические партии в России в нач. ХХ в. 

40. Реформы П.А.Столыпина. 

41. Россия в Первой мировой войне. 

42. Февральская революция 1917 г. в России.  

43. Россия в марте – октябре 1917 г. Сущность двоевластия. 

44. Октябрьская революция 1917 г. Первые преобразования Советской власти. 

45.Образование Советского государства. 

46. Гражданская война: причины, ход и последствия. Причины победы «красных». 

47. Политика «военного коммунизма» 1918-1920 гг. 

48. «Новая экономическая политика» 1921-1928 гг. 

49. Насильственная коллективизация советской деревни. 

50. Индустриализация в СССР. 

51. Феномен сталинского тоталитарного режима. 

52. Основные этапы Великой Отечественной войны. 

53. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

54. Восстановление страны после Великой Отечественной войны. 

55. СССР после Сталина. Реформы Н.С. Хрущева. 

56. «Холодная война» – противостояние двух систем. 

57. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1965-1985 гг. 

58. Основные этапы и содержание перестройки 1985-1991 гг.  

59. Причины и последствия распада СССР. 

60. Формирование и развитие современной российской государственности. 

 

 

                                                        9. ГЛОССАРИЙ ПО КУРСУ 

 

                 ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

 

Историография – история исторической науки в целом, а также совокупность исследований, 

посвященных определенной эпохе, теме. 

Исторический метод – это путь, способ действия, с помощью которого исследователь 

приобретает новое историческое знание. К числу основных исторических методов относят – историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный. 

История – (от греч. historia – рассказ о прошедшем) 1) процесс развития общества; 2) наука, 

изучающая прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии. 

Источники исторические – все объекты, непосредственно отражающие исторический процесс и 

дающие возможность изучать прошлое человеческого общества, т.е. все созданное человеком, а также 

результаты его взаимодействия с окружающей средой. «Достоверной информацией мы называем сведения 

источников, прошедшие через горнило исторической критики и получившие интерпретацию не 

вызывающую сомнения» (Л.Н. Гумилев). 

Источниковедение – отрасль исторической науки, разрабатывающая теорию, методику, историю 

изучения и использования исторических источников. 

Формация общественно-экономическая – исторически определенный тип общества, согласно 

марксистской концепции. В основе каждой формации лежит определенный способ производства (базис), 

вместе с тем она охватывает и надстройку, куда относятся – семья, культура, религия и т.д. История 

общества представляет собой последовательную смену первобытнообщинной, рабовладельческой, 

феодальной, капиталистической и социалистической формаций. 

Цивилизация – (от латин. civilis – гражданский). Термин появился в трудах английских и 

французских просветителей в XVIII в. Имеет множество трактовок: 1) цивилизация родственна культуре 

(Данилевский Н.Я., А.Тойнби); 2) цивилизация – техническая  и технологическая сторона развития 

общества (Г. Спенсер, М.Вебер, А.Тоффлер); 3) цивилизация как определенный уровень развития общества 

(Ф.Энгельс, Л.Морган); 4) цивилизация противостоит культуре (И.Кант, Ф.Ницше, О.Шпенглер). 

Цивилизация – это социальная организация общественной жизни, охватывающая длительный период 
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существования и основанная на единой культуре.  История общества представляет собой смену 

самобытных цивилизаций, которые проходят определенные стадии рождения, роста, старения и умирания. 

  

 

 ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Варяги – в русских летописях скандинавские воины, наемники русских князей. 

Вече – народное собрание в Древней Руси, существовало  до нач. XIV в., а в Новгороде, Пскове и 

Вятке до рубежа XV-XVI вв.  

Вира – штраф за убийство в Древней Руси. 

Восточные славяне – Нестор называет следующие племена: поляне, северяне, радимичи, 

кривичи, словене новгородские, вятичи, древляне, дреговичи, уличи, тиверцы, бужане. 

Волхвы – название служителей языческих богов и знахарей у славян. 

Городище – остатки укрепленного поселения (например «Чашин курган» в Брянске). 

Гость – крупный купец, занимавшийся в основном международной торговлей. 

Дружина – военный отряд при древнерусском князе, состоящий из профессиональных воинов. 

Обычно немногочисленна – от 100 до 500 человек.  

Князь – древнейший славянский титул правителя. Единственный наследственный титул на Руси  

до эпохи Петра I. 

Князь Русский – титул верховного правителя Руси вплоть до эпохи политической 

раздробленности. По аналогии с  болгарским «хан юбиги» и скандинавским «герконунгр» означал «вождь 

войска». 

 Печенеги – объединение тюркских кочевых племен совершавшие нападения на Русь. В 1036 г. 

окончательно разбиты Ярославом Мудрым. 

Полюдье – круговой ритуальный объезд подвластной территории киевскими князьями во вт. пол. 

IX –  сер. X вв. с целью сбора дани. 

«Посажение на стол» - ритуал коронации древнерусских князей, уходящий корнями в 

праславянскую древность. Существовал на Руси до середины XIII в., после монгольского нашествия был 

сильно упрощен и сведен к церемонии инвеституры, которую совершал ханский посол. Заменен 

церемонией венчания на царство в конце XV – сер.XVI века. 

Русская Правда – письменный свод древнерусского обычного права. Древнейшая ее часть – 

Правда Ярослава (1016 г.). Включает также Правду Ярославичей и Устав Владимира Мономаха. 

Русь – название дружин первых новгородских и киевских князей (от древнешвед. «rots» – 

«участник похода на гребных судах»), состоявших по преимуществу из норманнов (варягов русской 

летописи); с этими дружинами название русь распространилось на подвластную этим князьям территорию 

– русскую землю и ее население, в основном восточных славян. 

Славяне – языковая группа индоевропейской семьи, появившаяся в середине I тыс. до н.э. под 

именем «венеды», в первые века нашей эры носили название склавины и анты. Во втор. пол. I тыс. делятся 

на восточных, западных и южных. 

Царьград – русское название Константинополя. 

 Эпоха викингов – период социально-политической и военной активности (пассионарности) 

жителей Скандинавии (конец VIII – 1066 г.). Характеризуется далекими походами и обширными 

этнокультурными контактами. 

  

  БОРЬБА РУСИ С ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В XIII ВЕКЕ   

Бояре – представители старшей дружины князя, составляли совет при князе - боярскую думу. 

Крупные землевладельцы. 

Волость – административная единица Древней Руси, центром которой был город.  

Гривна – мера массы и денежно-весовая единица Древней Руси. Гривна кун – в монетах, гривна 

серебра – в монетах ломе или слитках. Количества серебра в гривне менялось. В Новгороде гривна серебра 

= 204 г = 4 гривнам кун, 1 гривна кун = 51 г. С XIII века новгородская гривна стала называться рублем. 

Детинец – укрепленная часть древнерусского города. С XIV в. заменяется термином «кремль». 

Закупы – зависимый работник, отрабатывавший в хозяйстве феодала долг или ссуду (купу). 

Лествичная система престолонаследия – система наследования престола установленная 

Ярославом Мудрым для своих потомков. Предполагала наследование по горизонтальной линии от 

старшего брата к младшему, после смерти всех братьев престол должен был переходить к старшему сыну 

старшего брата и опять по горизонтали. 
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Ливонский орден – немецкий военно-монашеский католический орден, образовавшийся в 

восточной Прибалтике в 1237 г. Вел захватнические войны против Литвы и Руси. Потерпел серьезное 

поражение от Александра Невского в 1242 г. Потерпел поражение и ликвидирован в 1561 г. в ходе 

Ливонской войны. 

Митрополит – титул главы русской церкви до 1589 г. До середины XV в. назначался 

константинопольским патриархом. Митрополиту подчинялись главы епархий – епископы и новгородский 

архиепископ. 

Огнищанин – представитель княжеской администрации. 

Плинфа – (от греч. plinthos – кирпич), широкий и плоский обожженный кирпич применявшийся в 

Византии и на Руси. 

Половцы – или кипчаки, тюрко-язычный народ, с XI века кочевавший на юго-восточной границе 

Руси. Совершили множество мелких и крупных походов на русские земли. Разгромлены монголо-татарами 

в   1220-х – 40-х гг. 

Посад – торгово-ремесленная часть древнерусского города. 

Рядовичи – люди, заключившие с феодалом ряд-договор и становившиеся зависимыми 

работниками младшей администрации. 

Смерды – свободные крестьяне-общинники. Основная масса населения древней Руси. 

Тиун – представитель княжеской администрации. 

Тумен (древнерус. «тьма») – самая крупная военная единица монгольского войска, 

численностью в 10 тыс. чел. Подразделялась на тысячи, сотни и десятки, возглавлялась темником. 

Улус – в монгольской империи административно-территориальная единица, возглавляемая 

ханом-чингизидом. 

Феодальная раздробленность – эпоха развития древней Руси, заключавшаяся в политической 

раздробленности единого Древнерусского государства на самостоятельные государственные образования – 

княжества и земли. Начинается по версиям разных историков либо в 1054 г. – со смертью Ярослава 

Мудрого, либо в 1097 г. – после Любечского съезда князей, либо в 1132 г. – со смертью великого князя 

Мстислава Владимировича. Заканчивается во второй половине XV  века с образованием Русского единого 

централизованного государства. Характеризуется расцветом культуры и экономики, и междоусобными 

войнами. 

Холопы – немногочисленная категория зависимого населения по своему статусу близкая к рабам.  

  

                                                                РУСЬ В XIV-XVвв   

Воевода – военачальник, на Руси известен с X в. Командовал полком, отрядом или армией. С сер. 

XVI в. назначался на управление городами. 

Волостель –  в русском государстве до XVI в. лицо, возглавлявшее волость и осуществлявшие 

административные, финансовые и судебные функции. 

Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственности, родовое имение, 

переходившее по наследству. Возникла в XI в., в XIII-XV вв. – господствующая форма землевладения. 

Дворец – государственное учреждение на Руси во втор. пол. XV в., ведавшее землями великого 

князя. После присоединения новых территорий создавались местные дворцы – новгородский, тверской и 

т.д. Возглавлялся дворецким. 

Казна – государственное учреждение на Руси  во втор. пол. XV в. ведавшее финансами, там 

хранился государственный архив и печать. 

Кормление – система содержания должностных лиц (наместников и волостелей) за счет местного 

населения. Ликвидировано реформой 1555-1556 гг. 

Ордынский выход – дань, собираемая монголо-татарами с русских земель. 

Судебник Ивана III – сборник законов русского государства. Кодифицировал нормы обычного 

права, княжеские указы, уставные грамоты. Широкого распространения не получил. 

Шапка Мономаха – золотой полусферический головной убор с собольей опушкой, украшенный 

драгоценными камнями и крестом. Регалия власти русских великих князей и царей. По легенде, прислана 
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византийским императором Константином Мономахом своему внуку великому князю Владимиру 

Мономаху. 

Юрьев день – название церковных праздников, посвященных св. Георгию Победоносцу. 

Празднуются 23 апреля и 26 ноября. В эти дни крестьянам разрешалось переходить от одного  помещика к 

другому, расплатившись с долгами.  

Ярлык – от тюрк. «ярлэк» – «приказ, повеление», грамоты ханов Золотой орды на власть или 

льготы подвластным князьям и иерархам церкви. 

  

                                          МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО В 16 ВЕКЕ   

Губная реформа – проведена в 1530-е–1550-е годы. Изъяла из суда наместников дела о 

разбойниках и ворах и передала их губным учреждениям – органам местного управления в масштабах губы 

(территориальный округ, совпадавший с уездом). Возглавлял губу губной староста, были также губные 

целовальники, дьячки. Позже губные учреждения стали ведать всеми делами текущего управления. 

Гулящие люди – общее название беглых холопов, крестьян, посадских и прочих лиц без 

определенных занятий и местожительства. Не несли государственных повинностей, жили разбоем или 

работой по найму. 

Дети боярские – мелкие феодалы на военной службе у князей, бояр, церкви. Слились с 

дворянством. 

Думные бояре – первый чин членов Боярской думы. 

Думные дворяне – третий чин членов Боярской думы. 

Думные дьяки – четвертый чин членов Боярской думы 

Земская изба – выборный орган местного самоуправления в городах и волостях (земский 

староста, земские целовальники, земские дьячки). 

Земская реформа – в середине XVI века заменила наместничье управление, на основе 

кормлений, местным выборным самоуправлением. 

Земские соборы – высшие сословно-представительные учреждения с сер. XVI  по кон. XVII века. 

Включали высшее духовенство, Боярскую думу, Государев двор, выборных от провинциального 

дворянства и городов. 

Избранная рада – неофициальное правительство при Иване Грозном в конце 1540-х – 1550-е 

годы. В нее входили А.Адашев, Сильвестр, Макарий, А.Курбский и другие. Провела ряд реформ. 

Местничество – система распределения служебных мест у феодалов в Русском государстве, при 

их назначении на военную, административную или придворную службу с учетом происхождения, заслуг и 

служебного положения их предков. Отменено в 1682 г. 

Окольничие – второй чин членов Боярской думы. 

Опричнина – 1) особое удельное владение женщин-вдов из великокняжеской семьи, 2) название 

удела Ивана Грозного в 1565-1572 гг. с особой территорией, аппаратом управления и войском, 3) система 

внутриполитических мер Ивана Грозного для борьбы с предполагаемой изменой в среде аристократии 

(репрессии, казни, конфискации и т.п.).  

Поместье – условное земельное владение в России с конца XV по начало XVIII в., 

предоставлялось государством за несение военной или административной службы. Не подлежало продаже, 

обмену и наследованию. Постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714 г. 
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Помещики – служилые люди, «испомещавшиеся», то есть получившие в пользование землю 

(поместье) за выполнение гос. службы. 

Приказы – органы центрального управления в  России   XVI - нач. XVIII в.: Челобитный, 

Посольский, Тайных дел и т.д. Возглавлялись думным боярином или думным дьяком. 

Служилые люди – в Русском государстве лица находившиеся на государственной службе. 

Делились на «служилых по отечеству» (бояре, дворяне, дети боярские), владевших землей, имевших 

юридические привилегии и занимавших руководящие должности в армии и государственном управлении, и 

«служилых по прибору» (стрельцы, пушкари, городовые казаки и т.д.), набиравшихся из крестьян и 

посадских людей, получали денежное жалование и освобождались от налогов и повинностей. 

Сословно-представительная монархия – форма государства, при которой власть монарха 

сочеталась с органами сословного представительства дворян, духовенства и горожан. Сословное 

представительство в виде Земских соборов существовало в России в сер. XVI-XVII в. 

Стоглавый собор – церковно-земский собор, заседавший в Москве в январе-мае 1551 г. принял 

«Стоглав» – сборник решений, состоявший из 100 глав. Кодифицировал правовые нормы внутренней 

жизни духовенства, упорядочивал богослужение и т.д. 

Стрельцы – служилые люди, составлявшие постоянное войско. Пехота вооруженная 

огнестрельным оружием. Изначально набирались из крестьян и горожан, затем их служба стала 

пожизненной и наследственной. Получали жалованье деньгами, хлебом, иногда землей. Жили слободами, 

имели семьи, занимались ремеслами и торговлей. Стрелецкое войско упразднено Петром I. 

Царь – от лат. caesar – цезарь. Титул, неофициально применявшийся  еще к некоторым князьям 

Древней Руси. В России официальный титул главы государства в 1547-1721 гг. При Петре заменен титулом 

император, но неофициально существовал до 1917 г.                                            

                                                                                  

                                                          СМУТА В НАЧАЛЕ 17 ВЕКА  

 

Сму тное вре мя, или сму та – период в истории России с 1598 по 1613 год (существуют другие версии 

периодизации), ознаменованный стихийными бедствиями, гражданской войной, русско-польской и русско-

шведской войнами, тяжелейшим государственно-политическим и социально - экономическим кризисом. 

 

Семибоярщина - Исторический период (от свержения Василия Шуйского до избрания на Российский 

престол родоначальника новой династии - Михаила Романова), во время которого верховную власть в 

стране осуществляло правительство из состава Боярской думы принято называть термином 

«Семибоярщина» - по количеству вошедших в него членов 

                                                                                 

                                                                   РЕФОРМЫ ПЕТРА I   

Ассамблеи – собрания-балы с участием женщин в домах российской знати введенные и 

регламентированные (1718) Петром I. 

Верховный тайный совет – высшее совещательное государственное учреждение России в 1726-

1730 гг. (7-8 чел.). Фактически был правительством страны. Был распущен Анной Ивановной. 

Гвардия – отборная привилегированная часть армии. Первыми гвардейскими частями в России в 

1690-е годы стали потешные полки Петра I – Семеновский и Преображенский. 

Император – от лат imperator-повелитель, титул ряда европейских монархов. Впервые принят 

римским правителем Августом в I в. до. н.э. В России первым императором стал Петр I в 1721 г. 

Коллегии – в XVIII- нач. XIX в. центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями 

государственного. управления. Учреждены в 1717-1721 гг. вместо приказов. Упразднены с образованием 

министерств. Первые коллегии: Военная, Адмиралтеств-К., Ревизион-К., Мануфактур-К., Юстиц-К., 

Коммерц-К. и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1610%E2%80%941617)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1610%E2%80%941617)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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 Подушная подать – единый прямой денежный налог, собиравшийся со всех крестьянских душ 

мужского пола. Введена в 1718-1724 гг. 

Сенат – в России в 1711-1917 гг. – Правительствующий Сенат, высший государственный орган, 

подчиненный императору. Учрежден Петром I как высший орган по делам законодательства и гос. 

управления. С нач. XIX в. – высший судебный орган. 

Синод – один из высших гос. органов в России в 1721-1917 гг. Ведал делами православной 

церкви. Возглавлялся обер-прокурором, назначаемым императором. Ныне совещательный орган при 

Патриархе Московском и всея Руси. 

Табель о рангах – законодательный акт 1722 г., определявший порядок прохождения службы 

чиновниками. Устанавливал 14 классных чинов, 1-й высший, по трем видам – военные, штатские и 

придворные. Упразднен в 1917 г. 

Тайная розыскных дел канцелярия – высший орган политического сыска в 1731-1762 гг. 

Указ о престолонаследии – законодательный акт Петра I от 1722 г., по которому разрушалась 

традиция передачи престола по прямой мужской нисходящей линии, и устанавливалось право передачи 

престола любому преемнику по выбору императора. 

Фискал – в 1711-29 гг. чиновники для надзора за деятельностью гос. учреждений и должностных 

лиц. Возглавлялись обер - фискалами, подчиненными генерал-прокурору. 

  

                                                                ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ  

«Кондиции» – условия вступления на престол императрицы Анны Ивановны. Выдвинуты в 1730 

г. Верховным тайным советом с целью ограничения монархии в пользу аристократической олигархии. 

Анна Ивановна приняла их, а затем отвергла и распустила Верховный тайный совет. 

Указ о престолонаследии – законодательный акт Петра I от 1722 г., по которому разрушалась 

традиция передачи престола по прямой мужской нисходящей линии, и устанавливалось право передачи 

престола любому преемнику по выбору императора. 

Эпоха дворцовых переворотов – принятое в историографии название периода 1725-1762 гг., 

когда в России смена власти происходила главным образом путем дворцовых переворотов, совершавшихся 

дворянскими группировками при поддержке гвардии (1725, 1727, 1730, 1740, 1741, 1762).  

                                                 

                                                                                            

                                                               ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II   

 Административная реформа 1773-1775 гг. – по этой реформе страна делилась на 50 губерний 

(каждая по 300-400 тыс. чел.), а те в свою очередь на уезды (по 30-40 тыс. чел.). В губерниях и уездах 

создавалась новая структура управления и новые судебные органы. 

Барщина – форма феодальной земельной ренты, даровой принудительный труд зависимого 

крестьянина, работающего со своим инвентарем в хозяйстве феодала. Существовала в России до отмены 

крепостного права.  

Гильдии – сословные объединения купцов, существовали с XVIII в. по 1917 г. С 1775 г. 

гильдейское купечество делилось по размерам капитала на три гильдии. 

«Грамота на право вольности и преимущества благородного российского дворянства» – 

манифест Екатерины II от 21 апреля 1785 г. подтверждавший манифест «о вольности дворянской» 1762 г. 

Предоставлял еще большие льготы дворянскому сословию: право создавать собрания, освобождение от 

службы и податей, телесных наказаний и рекрутской повинности, лишение дворянства только через Сенат 

и по решению императора, давалось монопольное право собственности на недвижимость и крестьян, на 

создание заводов и т.д. 
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«Грамота на право и выгоды городам Российской империи» – манифест Екатерины II от 21 

апреля 1785 г. Все городское население делилось на 6 разрядов, а также устанавливалась структура 

городского самоуправления. 

Масонство (франкмасонство) – от франц. franc mason – «вольные каменщики». Религиозно-

политическое движение, возникло в нач. XVIII в. в Англии, распространилось в дворянских и буржуазных 

кругах во многих европейских странах, в том числе и в России. Масоны стремились создать тайную 

всемирную организацию с целью объединения человечества в «братском союзе». Объединялись в ложи. 

Существуют до настоящего времени. 

Мещане – податное сословие из бывших посадских людей – ремесленники, мелкие торговцы и 

домовладельцы. Объединялись по месту жительства в общины с некоторыми правами самоуправления. До 

1863 г. по закону могли подвергаться телесным наказаниям. 

Оброк – ежегодный сбор денег или продуктов производства с крепостных крестьян помещиками. 

Продуктовый оброк отменен в 1861 г., денежный сохранился до 1883 г. для временнообязанных крестьян. 

Просвещенный абсолютизм – политика абсолютных монархов в ряде европейских стран, в том 

числе и в России во втор. пол. XVIII в. Выражалась в уничтожении «сверху» и в преобразовании наиболее 

устаревших феодальных институтов (упразднение некоторых сословных привилегий, подчинение церкви 

государству, смягчение цензуры; школьные, крестьянские, судебные реформы и т.д.). В России 

инициатором была Екатерина II. 

«Указ о вольности дворянской» – манифест императора Петра III от 18 февраля 1762 г. 

освободил дворян от обязательной государственной службы. 

Указ о престолонаследии – указ Павла I от 5 апреля 1797 г., отменявший указ о 

престолонаследии Петра I от 1722 г. Устанавливался порядок наследования престола по прямой 

нисходящей мужской линии – от отца к сыну, а в случае бездетности императора к старшему из его 

братьев. 

Уложенная комиссия – временный коллегиальный орган  1767-1769 гг., созванный Екатериной 

II для разработки и кодификации государственного законодательства. 

 

                        РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II     

Военные поселения – особая организация войск в России в 1810-1857 гг. с целью уменьшения 

военных расходов созданная по инициативе А.А. Аракчеева. Совмещали военную службу с занятием 

сельским хозяйством. Существовали на казенных землях. 

Вольные хлебопашцы – крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости с землей по указу 

1803 г., на основании добровольного соглашения с помещиками. К сер. XIX в. освобождена 151 тыс. душ 

муж. пола. 

Декабристы – русские дворяне, члены тайных обществ в первой четверти XIX в. Подняли мятеж 

(14 дек. 1825) против самодержавия, воспользовавшись неразберихой с наследованием престола после 

смерти в конце 1825 г. императора Александра I. Потерпели поражение. К следствию привлечено 529 чел., 

из них пятеро повешены 121 сослан на каторгу. 

Западники – представители направления русской общественной мысли сер. XIX в. Выступали за 

развитие России по европейскому пути. представители: Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и др. 

Континентальная блокада – торговая блокада Великобритании, объявленная наполеоном в 

1806. По Тильзитскому миру 1807 г. Россия была вынуждена присоединиться к континентальной блокаде. 

Формально отменена с отречением Наполеона от престола в апреле 1814 г. 

Министерства – органы центрального управления, введены вместо прежних коллегий в 1802 г. 

Первоначально было 8 министерств: военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, коммерции, 

финансов, народного просвещения и юстиции. 
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Негласный комитет – неофициальный орган при императоре Александре I из его сподвижников 

(П.А. Строганов, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев) в 1801-1803 гг., подготовил 

проекты учреждения министерств, реформы Сената и др. реформы. 

Священный союз – союз Австрии, Пруссии и России, заключенный в Париже 26.09.1815 г., 

после падения Наполеона. Целями его являлось обеспечение незыблемости решений Венского конгресса 

1814-15 гг., подавление революционного и освободительного движения в Европе. Позже к Союзу 

присоединились другие страны. На рубеже 1820-30-х гг. фактически распался из-за противоречий между 

странами. 

Славянофилы – представители направления русской общественной мысли середины XIX в. 

Выступали за особый, отличный от европейского, путь развития России. Разрабатывали идеи православной 

соборности. Представители: И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.И. Кошелев, Ю.С. Самарин, 

А.С. Хомяков и др. 

Теория «официальной народности» – государственная идеология, разработанная в 1834 г. 

министром народного просвещения графом           С.С. Уваровым. В основе ее лежала формула 

«самодержавие, православие, народность», противостоящая революционному лозунгу «свобода, равенство, 

братство». 

Цензура – система гос. надзора за печатью. Возникла в России в начале XVIII в. Подразделялась 

на предварительную и карательную. С 1804 г. регулировалась цензурными уставами. Делилась на общую 

(внутреннюю и иностранную) и ведомственную (духовную, военную, театральную и т.д.). 

Анархизм – общественно-политическое течение, выступавшее за уничтожение всякой 

государственной власти и создание федерации мелких автономных ассоциаций производителей. Сложился 

в 1840-1870-х гг. в Европе и России.  Идеологи: М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, М. Штирнер и др.  

Временнообязанные крестьяне – в 1861-1863 гг. бывшие крепостные, не переведенные на выкуп 

после реформы 1861 г. Несли повинности за пользование землей. 

Выкупная операция – в 1861-1906 выкуп крестьянами у помещиков земельных наделов, 

предоставленных крестьянской реформой 1861 г. правительство выплатило помещикам сумму выкупа, 

которую крестьяне должны были погасить за 49 лет по 6% ежегодно (выкупные платежи). Сумма 

исчислялась из величины оброка, который крестьяне платили помещикам до реформы. Взимание платежей 

было прекращено в годы революции 1905-07 гг. правительство успело взыскать с крестьян 1,6 млрд. руб. 

«Земля и воля» – народническая организация, основанная в Петербурге в 1876 г. М. А. 

Натансоном, А.Д. Михайловым, Г.В. Плехановым и др. Имела филиалы в Киеве, Одессе и др. городах. 

Идеи крестьянской революции, национализация земли и др. Занимались «хождением в народ», 

пропагандой, издавали газету. Разногласия привели к расколу в 1879 г. на «Народную волю» и «Черный 

передел». 

Мировой суд – введен судебной реформой 1864 г. Мировой судья ведал разбором мелких 

уголовных и гражданских дел, избирался земскими собраниями или городскими думами на три года. 

Правительство не могло отстранить его от должности. 

Мировые посредники – должностное лицо в период проведения крестьянской реформы 1861 г. 

назначался из дворян для утверждения уставных грамот и разбора споров между крестьянами и 

помещиками. 

«Народная воля» – крупная народническая террористическая организация. Возникла в 

Петербурге в 1879 г. Вела планомерный террор против государственных деятелей и особенно царя. 

Руководители: А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская и др. Имела отделения в 50 городах. 

Организовала убийство Александра II 1 марта 1881 г., после чего была разгромлена, руководители казнены. 

Отрезки – часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после реформы 1861 

г. в пользу помещиков. Отрезки в основном производились, если надел превышал норму, установленную 

Положением 19 февраля, и составляли около 18% дореформенного землепользования крестьян.  
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Отработки – после реформы 1861 г., работа крестьян со своим инвентарем в помещичьих 

хозяйствах за взятую в аренду землю, денежные или продовольственные ссуды.  

«Союз трех императоров» – возник в 1873 г. в результате подписания трехстороннего договора 

между Россией, Германией и Австро-Венгрией. Три императора – Александр II, Вильгельм I и Франц 

Иосиф – обещали друг другу устранять разногласия между собой путем консультаций, а при военной 

угрозе какой-либо другой державы, договориться о совместных действиях.  

«Хождение в народ» – массовое движение разночинной интеллигенции в деревню с целью 

изучения народа, просвещения и пропаганды революционных идей. Большой размах приобрело в 1873-74 

гг. закончилось провалом: крестьяне сдавали «чужаков» властям. 

Циркуляры Горчакова – в 1870 г. инструкции А.М. Горчакова русским дипломатическим 

представителям об отказе России соблюдать ограничительные статьи Парижского мирного договора 1856 г. 

«Черный передел» – народническая организация, возникшая в 1879 г. Сохранили программу 

«Земли и воли»: отрицание террора, национализация земли, пропаганда среди рабочих и т.д. Руководители: 

Г.В. Плеханов, Я.В. Стефанович и др. Филиалы в городах России. Издавали газеты. Лидеры с 1880 г. в 

эмиграции. Прекратила существование в 1882 г. 

                                                                                     

                                                            ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

 Антанта – от франц. entente–«согласие», военно-политический блок Великобритании, Франции и 

России. Оформился в 1904-07 гг. и объединил в ходе Первой мировой войны более 20-ти государств. 

Большевизм – понятие, возникшее в связи с выборами на 2-м съезде РСДРП (1903), руководящих 

органов партии: сторонники Ленина получили большинство голосов (отсюда – большевики), сторонники 

Мартова – меньшинство (отсюда – меньшевики). 

Государственная дума – законосовещательный представительный орган в России в 1906-1917 гг. 

Учреждена Манифестом 17 октября 1905 г. рассматривала законопроекты, которые затем обсуждались в 

Государственном совете и утверждались царем. Выборы многоступенчатые по 4 куриям 

(землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая). Женщины, студенты и военнослужащие 

избирательных прав не имели. Формально существовала до 6 октября 1917 г. 

Государственный совет – после создания Государственной думы в 1906 г., стал высшей палатой 

парламента России. Половина членов назначалась царем, другая половина избиралась от духовенства, 

губернских земских собраний, дворянских обществ, АН и университетов, от промышленности и торговли. 

Рассматривал принятые Гос. думой законопроекты. 

Кадеты – «Конституционно-демократическая партия», другое название «Партия народной 

свободы». Либеральная, буржуазная партия, возникшая в 1905 г. Лидеры: П.Н. Милюков, А.И. Шингарев, 

В.Д. Набоков и др. 

Картель – форма монополии существовавшей в России в нач. ХХ в., участники которой 

заключают соглашение о регулировании объемов производства, условий сбыта продукции, найма рабочей 

силы. Участники картеля сохраняют коммерческую и производственную самостоятельность. 

Манифест 17 октября 1905 г. – «Об усовершенствовании государственного порядка», подписан 

Николаем II, провозглашал гражданские права и свободы, учреждал Гос. думу. Фактически стал первой 

конституцией России. 

Меньшевизм – понятие появившиеся на 2-м съезде РСДРП (1903), когда часть делегатов 

осталась в меньшинстве по вопросу о выборах в руководящие органы партии. Лидер Ю.Мартов 

(Цедербаум). 

Монометаллизм – денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом и 

основой денежного обращения. В России первым был серебряный монометаллизм (с 1840-х гг.), который 

сменился золотым (с 1897 г.) по реформе С.Ю. Витте. 
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Монополистический капитализм (империализм) – высшая стадия капитализма, которой 

присущи смена свободной конкуренции господством монополий, переход главной роли в экономике от 

промышленного к финансовому капиталу, формирование мировой капиталистической системы хозяйства. 

В России переход к империализму произошел в начале ХХ в. 

Октябристы – «Союз 17 октября», право-либеральная политическая партия, возникшая в конце 

1905 г. Лидеры: А.И. Гучков, М.В. Родзянко, Н.А. Хомяков, Д.Н. Шипов и др. Прекратила существование в 

1915 г. 

Отруб – по столыпинской аграрной реформе, участок земли, выделанный крестьянину в одном 

месте взамен ранее отводившихся ему земель, расположенных в разных местах. Усадьба же его оставалась 

в деревне. 

Тройственный союз – военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, 

созданный в 1882 г. 

Синдикат – форма монополии, объединение предпринимателей, которое берет на себя 

осуществление всей коммерческой деятельности при сохранении производственной и юридической 

самостоятельности входящих в него предприятий. 

Хутор – по столыпинской аграрной реформе, участок земли, выделанный крестьянину в одном 

месте взамен ранее отводившихся усадебной и общинной земель, расположенных в разных местах. На этом 

участке крестьянин возводил усадьбу и переселялся сюда из деревни. 

Черносотенцы – члены крайне правых монархических партий «Союза Русского народа», «Союза 

Михаила Архангела», «Русской монархической партии» и др. Лидеры: Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, В.М. 

Пуришкевич и др. 

Эсеры – «Партия социалистов-революционеров», крупнейшая политическая партия в России в 

нач. ХХ в. Использовала различные методы борьбы, от легальных до вооруженного восстания и террора. 

Социальный состав: интеллигенция, крестьяне, рабочие. Лидеры: В.М. Чернов, Н.Д. Авксеньтьев, А.Р. Гоц 

и др. Ликвидирована в начале 1920-х гг. 

  

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917г.  и      ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1918-1920гг 

«Апрельские тезисы» – содержание речи В.И. Ленина от 4 апреля 1917 г. В них содержалась 

программа деятельности партии большевиков на ближайшую перспективу. 

Белое движение (Белая гвардия) – название идейного и вооруженного сопротивления 

большевикам и Советской власти в Гражданскую войну. Имело разнообразный социальный состав: 

офицерство, интеллигенция, буржуазия, крестьянство и др. Термин символизирует самопожертвование за 

Родину, законность и правопорядок. Идейные основы – сохранение единой и неделимой России, 

уничтожение предателей-большевиков, созыв Учредительного собрания и др. Закончилось поражением в 

начале 1920-х. Оставшиеся в живых участники эмигрировали. 

Брестский мир – мирное соглашение заключенное 3 марта 1918 г. в г. Брест-Литовске между 

Советской Россией и Германией. От России отторгались Украина, Финляндия, Закавказье, Польша, 

Прибалтика. Германия получала 6-миллиардную контрибуцию. Позорный мир заключенный 

большевистским правительством стал одной из причин Гражданской войны. 

Викжель (Всероссийский исполком союза железнодорожников) – центральный профсоюзный 

орган железнодорожников в 1917-18 гг. 29 окт. 1917 угрожая всеобщей забастовкой, потребовал создания 

однородного социалистического правительства из всех социалистических партий и замены Ленина на 

посту председателя СНК. Ультиматум послужил причиной первого кризиса Советского правительства. 

«Военный коммунизм» – внутренняя политика Советского государства в условиях Гражданской 

войны в 1918-1920 гг. Причина введения – мобилизация людских и материальных ресурсов в войне с 

белогвардейцами, а также быстрая ликвидация капитализма в экономике. Отражал существовавшие 

представления о путях строительства социализма. Основные черты: национализация промышленности, 
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продовольственная диктатура, продразверстка, натуральный продуктообмен между городом и деревней, 

гос. распределение продуктов по классовому признаку (карточная система), всеобщая трудовая повинность, 

военно-приказная система руководства жизнью общества. 

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) – высший законодательный, 

исполнительный, распорядительный и контролирующий орган гос. власти РСФСР в 1917-1936 гг. 

Избирался Всероссийским съездом советов и действовал в периоды между съездами. Председатели ВЦИК: 

Каменев Л.Б. с 27.10.1917, Свердлов Я.М. с 8.11.1917, Калинин М.И с 30.03.1919.  

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) – в Советском государстве в 1917-22 гг. 

карательный репрессивный орган по борьбе с противниками Советской власти. Учреждена в декабре 1917. 

Председатель Ф.Э. Дзержинский. В 1918 созданы органы ВЧК на местах – губернские, уездные, 

транспортные, армейские. В 1922 реорганизована в Государственное политическое управление (ГПУ). 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – акт Советского государства от 

12.01.1918. Принята 3-м Съездом советов. Провозгласила Россию республикой Советов. Определила 

уничтожение эксплуатации человека человеком и установила социалистическую организацию общества. 

Включена в Конституцию 1918 г. 

Декрет – в Советском государстве до 1936 г. акт высших органов власти и управления (СНК, 

ВЦИК). Первыми декретами советской власти стали декреты о власти, о земле и о мире.  

Добровольческая армия – ударная сила Белого движения на юге России в Гражданскую войну. 

Первоначально создавалась из добровольцев – офицеров, юнкеров, в дальнейшем пополнялась путем 

мобилизации. Возглавлялась М.В. Алексеевым, Л.Г. Корниловым, А.И. Деникиным, с 1919 в составе 

Вооруженных сил Юга России. Численность в 1918 – 4 тыс., в 1919 – 40 тыс. В октябре 1919-марте 1920 

разбита Красной армией, остатки влились в армию П.Н. Врангеля.  

Комитеты бедноты (комбеды) – организации сельской бедноты, созданные по декрету СНК 

11.06.1918. Являлись фактическими органами власти на местах. Проводили реквизиции и продразверстку, 

распределяли землю, осуществляли набор в Красную армию. 

Красная Армия – Рабоче-Крестьянская Красная армия (РККА), создана в январе-марте 1918 г. на 

основе Красной гвардии. Название армии Советского государства до 1946 г. 

Предпарламент – неофициальное название Временного совета Российской республики (20 сент.-

25 окт. 1917), созданного на Демократическом совещании в качестве представительного органа всех 

российских партий до созыва Учредительного собрания. 

Продовольственная диктатура – система чрезвычайных мер в политике «военного 

коммунизма» по снабжению продовольствием рабочих, Красной армии, бедного крестьянства. Вызвала 

резкое недовольство крестьянства, отменена с введением НЭПа. 

Продразверстка – система заготовок с/х продукции в годы «военного коммунизма». 

Обязательная сдача крестьянами всех продовольственных излишков. Проводилась в виде реквизиций 

вооруженными продотрядами и комбедами. С введением НЭПа заменена продналогом. 

Реввоенсовет Республики (РВСР) – коллегиальный орган высшего военного управления в 1918-

34 гг. Председатель РВСР являлся одновременно наркомом по военным и морским делам. В годы 

Гражданской войны председателем был Л.Д. Троцкий. 

Совет Народных Комисаров (СНК) – первое советское правительство созданное на II Съезде 

Советов в 26 октября 1917 г. во главе с В.И. Лениным. Название просуществовало до 1946 г. 

Учредительное собрание – высшее представительное учреждение созданное на основе 

всеобщего избирательного права для установления формы государственного строя и выработки 

конституции. В России выборы проводились в конце 1917 г. (59%-эсеры, 25%-большевики, 5%-кадеты, 3%-

меньшевики). Первое заседание состоялось 5 января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде. Не 

признало декретов Советской власти, за что было незаконно распущено по приказу Ленина 6 января. 
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Несколько депутатов было убито. Ряд депутатов начал борьбу с Советами, организовав Комуч (Комитет 

депутатов учредительного собрания). 

  

 СССР В 20-Е-30-Е ГОДЫ 

Беломоро-Балтийский комбинат (ББК) – система лагерей, в которых содержалось около 300 

тыс. заключенных. Создан для постройки Беломоро-Балтийского канала (открыт в 1933). 

Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) – центральный орган по управлению народным 

хозяйством, главным образом промышленностью в 1917-32 гг. 

ГОЭЛРО (Государственная электрификация России) – первый единый перспективный план 

восстановления и развития Советской России. Разработан в 1920 г. Был рассчитан на 10-15 лет и 

предусматривал коренную реконструкцию народного хозяйства страны на основе электрификации. План 

был в основном выполнен к 1931 г. 

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест 

заключений) – был образован в 1934 г. в связи с образованием НКВД (до этого лагеря управлялись ОГПУ). 

Существовал до 1956 г. Главная организация массового террора. 

Колхоз (коллективное хозяйство) – кооперативная организация крестьян, объединившихся для 

ведения товарного с/х на основе обобществления средств производства и коллективного труда. В массовом 

порядке, часто насильно, создавались в период массовой коллективизации советской деревни в 1929-33 гг. 

Позволяло государству контролировать экономику с/х. 

Лига Наций – международная организация, учрежденная в 1919. Имела целью развитие 

сотрудничества между странами, обеспечение мира и безопасности. В 1920-34 деятельность Л.Н. носила 

открыто враждебный по отношению к СССР характер. В 1934 г. после выхода фашистской Германии из 

Л.Н. СССР вступил в эту организацию. В декабре 1939 г. СССР был исключен из Л.Н. из-за начала 

советско-финской войны. Формально была распущена в 1946. 

Машино-тракторная станция (МТС) – государственное с/х предприятие с 1928 г., 

создававшееся для технической помощи колхозам. Существовали до 1958. 

Народный комиссариат (наркомат) – в 1917-46 гг. центральный орган гос. управления 

отдельной сферой деятельности или отраслью народного хозяйства. Возглавлялся народным комиссаром. В 

1946 г. преобразованы в министерства. 

Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) – орган по охране 

госбезопасности при СНК СССР в 1923-34 гг. Включено в НКВД и переименовано в Главное управление 

госбезопасности. Основное учреждение, исполнявшее массовые репрессии. 

Продналог – взимался в 1921-23 с крестьянских хозяйств. Введен взамен продразверстки в 

начале НЭПа. Размер устанавливался до весеннего сева по каждому виду с/х продукции с учетом местных 

условий и зажиточности хозяйств. 

Пятилетка – пятилетний план социально-экономического развития. Начиная с 1928 г. развитие 

народного хозяйства СССР осуществлялось на основе пятилетних планов. 1-я пятилетка – 1929-32, 2-я – 

1933-37, 3-я – 1938-42, 4-я – 1946-50, 5-я – 1951-55, 6-я – 1956-60, семилетний план – 1959-65, 8-я – 1966-70, 

9-я – 1971-75, 10-я – 1976-80, 11-я – 1981-85, 12-я – 1986-90. 

Совхоз (советское хозяйство) – крупное сельскохозяйственное государственное предприятие, 

впервые появились в 1918, но более широко распространились в годы насильственной коллективизации 

деревни. 

Стахановское движение – массовое движение новаторов и передовиков производства за 

повышение производительности труда и лучшее использование техники. Зародилось в 1935 г. и связано с 

именем А.Г. Стаханова, шахтера Донбасса, установившего в 1935 г. рекорд по добыче угля. 
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Тоталитаризм – от. лат. totalis – всеохватывающий, форма политического режима, когда 

государство устанавливает полный контроль над обществом в целом и отдельной личностью в частности. 

Характеризуется монополией на власть одной партии, обязательной идеологией, массовым террором, 

милитаризацией общества, централизацией экономики, жесткой цензурой. Существовал в СССР в 1930-х – 

1953, фашистской Германии в 1933-45, фашистской Италии, Китае, Кампучии, КНДР и некоторых других 

странах. 

  

  СССР В 40-Е-80-Е ГОДЫ   

Антигитлеровская коалиция – союз государств и народов, боровшихся во 2-й мировой войне 

против агрессивного блока нацистской Германии, Японии, Италии и их сателлитов. Решающей силой 

коалиции был СССР, сыгравший главную роль в достижении победы. В коалицию входили США, 

Великобритания, Франция, Китай и другие страны, участвовавшие в боевых действиях или оказывавшие 

помощь союзникам. к концу войны число входивших в коалицию государств было более 50. 

«Антикоминтерновский пакт» – договор, заключенный 25.11. 1936 в Берлине между Германией 

и Японией и оформившей блок этих государств в целях завоевания мирового господства. В ноябре 1937 к 

нему присоединилась Италия. В 1939-40 превращен в открытый военный союз. 

«Барбаросса» – кодовое название плана агрессивной войны фашистской Германии против СССР. 

Разработка начата 27.07.1940, утвержден 18.12.1940. предусматривал быстрый разгром Красной армии 

западнее рек Днепр и Западная Двина, а затем выход на линию Архангельск-Волга-Астрахань. Войну 

предполагалось выиграть в течение 2-3 месяцев. Плану присвоено имя германского императора Фридриха 

Барбароссы, крестоносца XII в. 

Второй фронт – фронт против фашистской Германии во 2-й мировой войне. Открыт США и 

Великобританией после длительного затягивания 6 июня 1944 г. высадкой десанта в Северной Франции 

(Нормандия). 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) – чрезвычайный высший государственный орган в 

СССР в ВОВ, сосредоточивший всю полноту власти. Образован 30.06.1941. Состав: Сталин И.В. 

(председатель), Берия Л.П., Ворошилов К.Е., Маленков Г.М., Молотов В.М., Каганович Л.М., Микоян А.И., 

Булганин Н.А, Вознесенский Н.А. Упразднен 4 мая 1945. 

Ленд-лиз (англ. – lend-lease) – система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 

сырья, продовольствия и т.п. Осуществлялась США в другие страны-союзницы по антигитлеровской 

коалиции в период 2-й мировой войны. Поставки в СССР составили 9,8 млрд. долларов. Соглашение между 

США СССР по урегулированию расчетов по ленд-лизу подписано в 1972 г.  

Молниеносная война (blitzkrieg) –  созданная в нач. ХХ в. в Германии теория ведения 

скоротечной войны, согласно которой победа достигается в сроки, исчисляемые днями или месяцами, до 

того как противник сможет мобилизовать и развернуть свои силы. Была взята на вооружение германским 

фашизмом.  

Потсдамская конференция – 17 августа 1945 глав правительств держав-победительниц СССР 

(Сталин), США (Г. Трумэн), Великобритании (У.Черчилль, с 28 июля К. Эттли). Приняты решения о 

демилитаризации и денацификации Германии, уничтожении германских монополий, о репарациях, о 

западной границе Польши. Подтверждена передача СССР Восточной Пруссии.  

Приказ «Ни шагу назад!» – приказ Верховного Главнокомандующего Сталина от 28 июня 1942 

г. Согласно ему в красной армии ужесточалась борьба с паникерами и дезертирами, учреждались 

заградотряды (3-5 по 200 чел. на каждую армию) и штрафбаты.  

Ставка Верховного Главнокомандования – создана 23 июня 1945 как высший орган 

стратегического руководства советскими вооруженными силами.  Председатель С.К. Тимошенко, с 10 июля 

И.В. Сталин. 

«Странная война» – термин характеризующий положение на западном фронте в течение первых 

девяти месяцев 2-й мировой войны. Англо-французские силы сосредоточенные против немцев 
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бездействовали, так как правительства Франции и Англии рассчитывали на возможность договора с 

Германией на антисоветской основе. 

Тегеранская конференция – конференция глав правительств трех союзных держав СССР 

(Сталин), США (Рузвельт), Великобритании (Черчилль) 28 ноября-1 декабря 1943 г. в Тегеране (Иран). 

Приняты Декларация о совместных действиях в войне против Герман и о послевоенном сотрудничестве, 

решение об открытии не позднее 1 мая 1944 г. второго фронта в Европе и др. решения. СССР обязывался 

вступить в войну с Японией. 

Ялтинская конференция – конференция глав правительств трех союзных держав И.В. Сталина 

(СССР), Ф. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания), проходившая 4-11 февраля 1945 в Ялте. 

Были определены и согласованы военные планы союзных держав и намечены основные принципы их 

послевоенной политики. Принято решение о создании в Германии зон оккупации, о взыскании с Германии 

репараций, о создании ООН и др. 

Варшавский договор – договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, подписан 14 мая 

1955 в Варшаве Болгарией, Польшей, Румынией, ГДР, СССР, Чехословакией и Албанией (участвовала до 

1968). В результате была создана Организация Варшавского договора (ОВД), противостоящая НАТО. Было 

учреждено Объединенное командование вооруженными силами (штаб в Москве). В 1985 продлен на 20 лет, 

но в 1991 ОВД распалась. 

«Ленинградское дело» – серия дел сфабрикованных в конце 40-х начале 50-х гг., по обвинению 

ряда видных партийных и государственных деятелей в гос. измене. Привлечены: Н.А. Вознесенский, А.А. 

Кузнецов, М.И. Родионов  и др. (около 200 чел). Шестеро приговорены к расстрелу, остальные к 

длительным срокам заключения. Осуществлен массированный разгром ленинградской партийной 

организации. Заменены свыше 2 тыс. руководителей, сотни коммунистов исключены из партии. 

Организация Североатлантического договора (NАТО) – военно-политический союз, 

созданный по инициативе США на основе Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 

апреля 1949 г. США, Великобританией, Францией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Канадой, 

Италией, Португалией, Норвегией, Данией, Исландией. В 1952 к НАТО присоединились Греция и Турция, 

в 1955 – ФРГ, в 1982 – Испания. Главную роль в НАТО играют США. Штаб-квартира в Брюсселе. С 1991 

года в НАТО вошли новые члены – страны Центральной и Восточной Европы, а также бывшие 

прибалтийские республики СССР. Деятельность НАТО была направлена против СССР, а ныне против 

России. 

«Оттепель» – название периода в истории нашей страны 1953-64 гг., связанного с деятельностью 

Н.С. Хрущева. Подразумевает разоблачение культа личности Сталина и его последствий, некоторую 

либерализацию общественной и политической системы, частичную реабилитацию жертв репрессий, 

переход от тоталитаризма к авторитаризму. Название восходит к повести И.Эренбурга «Оттепель» (1954-

56). 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – международная экономическая организация 

созданная в 1949. Члены СЭВ – страны соц. лагеря: Албания (до 1961), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР, 

куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия. Упразднена в 1991. 

Совет народного хозяйства (совнархоз) – в 1957-65 местный орган управления 

промышленностью в экономических административных районах. 

«Холодная война» – термин, возникший в средние века в Испании (обозначал сосуществование 

на Пиренейском полуострове двух цивилизаций исламской и христианской). Ныне термин, обозначающий 

состояние военно-политической конфронтации государств и групп государств, при которой ведется 

идеологическая и пропагандистская подрывная деятельность, гонка вооружений, применяются 

экономические меры давления, осуществляется организация военно-политических блоков и союзов, 

создаются военно-стратегические плацдармы и базы, происходят локальные конфликты. Возникла вскоре 

после 2-й мировой войны между США и СССР. Окончилась в начале 1990-х поражением СССР. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС – высшая партийная должность, учрежденная в апреле 1922. 

Первым Генсеком стал Сталин. С 1934 не избирался. В сентябре 1953 учрежден пост 1-го секретаря ЦК 
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КПСС (в 1953- 64 – Хрущев, в 1964-66 – Брежнев). Пост Генсека восстановлен в апреле 1966. Генеральные 

секретари: в 1966-82 – Брежнев, в 1982-84 – Андропов, в 1984-85 – Черненко, в 1985-91 – Горбачев. 

Избирался Пленумом ЦК КПСС.  

«Развитой социализм» – понятие, прозвучавшее в 1967 г. в выступлении Л.И. Брежнева. 

Означало мягкий отказ от непосредственного строительства коммунизма в ближайшем будущем.  

Хозяйственный расчет – метод планового ведения хозяйства, основанный на соизмерении затрат 

предприятия на производство продукции с результатами производственно-хозяйственной деятельности, 

обеспечении рентабельности производства, материальной заинтересованности и ответственности 

предприятия в экономном использовании ресурсов. Был введен реформой Косыгина. А позже более 

широко в годы перестройки  

  

  СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  

 

Антитеррористическая операция - особый правовой режим, который вводится в месте проведения контр 

террористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. 

Государственная дума -  парламент РФ 

либерализация цен -  элемент экономической политики российского правительства в начале 1990-х годов, 

заключавшийся в ослаблении государственного регулирования в области ценообразования.  

 Национальная безопасность Российской Федерации - состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, 

суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону 

страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 

информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 

безопасность личности;   

Организация Договора о Коллективной Безопасности -  региональная международная организация
[4]

, 

провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и 

региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной 

основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в 

достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.    

Продвижение НАТО на Восток -  процесс включения новых стран в НАТО. НАТО - военный союз, 

организация которого составляет систему коллективной защиты. Вступление новых членов в Альянс 

соответствует статье 10 Североатлантического договора, в которой провозглашается, что каждое 

европейское государство, которое способно развивать принципы настоящего Договора и способствовать 

безопасности в Североатлантическом регионе, может быть приглашено к присоединению к НАТО. Страны, 

желающие присоединиться, должны отвечать определённым требованиям и пройти многошаговый процесс, 

включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.      

                                

                                        10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

                                                      10.1. Список литературы по курсу:    
   

1.  История России: учебник / В.П. Семин. — Москва: КноРус, 2017.   

2. Экономическая история: учебник / И.Н. Шапкин, О.Д. Кузнецова, А.С. Квасов. — Москва: КноРус, 

2017.   

3. История: учебник / Д.К. Сабирова под ред., И.А. Гатауллина под ред. и др. — Москва: КноРус, 2016.   

4. История России. Краткий курс: учебное пособие / С.В. Девятов, Е.А. Котеленец, К.Ц. Саврушева. — 

Москва: Проспект, 2016.   

5. История России. Краткий курс: учебное пособие / В.В. Зверев. — Москва: Проспект, 2016.   

6. История России. Учебник: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. — 2-е 

издание. — Москва : Проспект, 2016.   

7. История России: с древнейших времен до наших дней: учебное пособие / А.П. Деревянко, Н.А. 

Шабельникова, А.В. Усов. — 4-е издание. — Москва: Проспект, 2016.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1949)
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8. История России: проблемы и вопросы: учебное пособие / В.П. Семин, М.В. Шадская. — Москва: 

КноРус, 2016.   

9. История России: ключевые проблемы. Часть 1: учебное пособие / В.П. Семин, Н.В. Старостенков, Н.В. 

Ляпунова. — Москва: Русайнс, 2016.   

10. История России: ключевые проблемы. Часть 2: учебное пособие / В.П. Семин, Н.В. Старостенков, Н.В. 

Ляпунова. — Москва: Русайнс, 2016.   

11.Кириллов В. В. История России. М: Юрайт,2016 

 12. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. М.: Проспект,2013 

 

  10.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://www.shpl.ru библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки 

из трудов ученых-историков, художественные произведения на историческую тематику. 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=100 тестовые задания  

klio.webservis.ru/lec0.htm  История России с древнейших времен до наших дней  

http://www.istrodina.ru/ssylki.htm Ссылки журнала "Родина" 

http:// www.humanities.edu.ru — Портал «Гуманитарное образование». 

http://www.wmcentre.net -  раздел «электронные книги»: наука и образование,  

история. 

http://www shpl.ru 

http://www.history.ru 

http://www.hist.msu.ru. http://www.sociolog.narod.ru/ 

http://www.lants tellur.ru/ history/index.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам (социально-гуманитарные знания) - http://window.edu. 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (тексты исторических 

источников по отечественной и всеобщей истории) - http://www.hist.msu.ru. 

 Электронная библиотека (сочинения Соловьева, Ключевского, Костомарова и другие материалы по истории 

России, материалы по истории русской революции) - http://magister.msk.ru. 

Электронная библиотека «Нестор» (статьи, монографии по всеобщей и отечественной истории, журнальные 

публикации) - http://www.libelli.ru/library.html. 
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