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ВВЕДЕНИЕ

Учебный курс «История» занимает особое место среди дисциплин гу-
манитарного цикла.

Осознание и понимание того, что произошло с твоей страной и тво-
им народом в прошлом, всегда помогало осознать и понять свое настоящее 
и представить направление общественного движения на будущее.

Жизненный опыт каждого нового поколения складывается не сразу, да 
и не просто.

Одной из его составляющих частей представляются исторические зна-
ния, которые каждый из нас впитывает в течение всей жизни, встречаясь 
впервые с их основами в средней школе и продолжая изучение истории 
либо самостоятельно, либо в стенах высшей школы.

Вузовский курс призван существенно расширить представления сту-
денческой молодежи о прошлом нашей Родины, а также закрепить и приоб-
рести новые, самые разнообразные навыки и умения в процессе изучения 
и обобщения исторического материала.

Другими словами можно сказать так, что целями освоения дисциплины 
являются:

во-первых, формирование у студентов целостного представления об 
основных этапах и тенденциях политического, экономического, социально-
го, культурного и этноконфессионального развития России во взаимосвязи 
с мировым и региональным историческим процессом;

во-вторых, углубление и расширение исторических и гуманитарных 
знаний студентов, приобретенных ранее, и повышение общекультурного 
уровня студентов;

в-третьих, расширение представления о характере и содержании исто-
рической науки, ее месте в системе гуманитарного знания, а также о раз-
нообразных источниках исторического знания и приемах работы с ними.

Предполагается, что в процессе изучения курса студенты будут 
знать:
– основные исторические факты, даты, события, имена исторических 

деятелей;
– историю развития российской государственности до ХХI в. включи-

тельно;
– способы выявления наиболее важных социально и личностно значи-

мых исторических проблем страны и региона;
уметь:
– соотносить даты и определять последовательность ключевых собы-

тий отечественной и зарубежной истории;
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– пользоваться текстом исторического источника при ответе на вопросы;
– применять историческую карту при определении территории рассе-

ления народов, границ государств, городов, места исторических событий;
– оперировать фактами, датами, терминами при характеристике исто-

рических событий; описывать события, применяя текст учебника и других 
источников;

– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, со-
бытий; группировать события по определенным признакам;

– выделять причины и последствия событий и явлений;
– высказывать свое мнение об исторических событиях, достижениях 

отечественной и зарубежной культуры;
владеть:
– необходимыми умениями и навыками анализа исторического, хро-

нологического, графического материала, представленного в описательном 
или табличном виде, а также – самостоятельной работы с научной, справоч-
ной литературой (словарями, указателями, каталогами).
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1 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА

Модуль 1 Русское государство в IX – XVII вв.
Тема 1. Введение в отечественную историю.
Тема 2. Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского 

государства.
Тема 3. От Руси Киевской к Руси Московской.
Тема 4. Россия в XVI в.: становление самодержавной власти.
Тема 5. Российское государство в Смутное время.

Модуль 2 Становление и утверждение Российской империи 
в XVIII – XIX вв.

Тема 6. Рождение империи. Петровская эпоха.
Тема 7. Россия во второй половине XVIII в.
Тема 8. Государство и общество на пути от либеральных проектов 

Александра I к абсолютизму Николая I.
Тема 9. Россия второй половины XIX в.: попытки модернизации.

Модуль 3 Российское и советское государство в первой половине 
ХХ в.

Тема 10. Российская империя в начале ХХ в.: выбор пути.
Тема 11. Государство и общество в революциях 1917 г. и Гражданской 

войне.
Тема 12. Утверждение сталинизма. Политика форсированной модерни-

зации экономики.
Тема 13. Великая Отечественная война советского народа.
Тема 14. СССР в период позднего сталинизма.

Модуль 4 Эволюция государства от советского к постсоветскому 
в период 1953 – 2000-х гг.

Тема 15. Советское общество и государство в годы «хрущевского деся-
тилетия».

Тема 16. СССР в период нарастания системного кризиса.
Тема 17. Перестройка в Советском Союзе.
Тема 18. Российская Федерация в постсоветский период.
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Модуль 1 Русское государство в IX – XVII вв.

Тема 1 Введение в отечественную историю
Предмет исторической науки. Место истории России в современном 

социогуманитарном знании.
История и историки. Специфика методов исследования по истории. 

Исторические источники. Отечественная историография истории.

Тема 2 Восточные славяне в древности. Образование Древнерус-
ского государства

Восточные славяне в догосударственный период. Становление древне-
русской государственности. Первые князья.

Раздробленность Руси. Социально-экономические и политические от-
ношения в основных удельных центрах – Владимиро-Суздальской земле, 
Великом Новгороде и Галицко-Волынском княжестве. Феодальные респу-
блики.

Монгольское нашествие и установление ордынского ига на Руси. 
Агрессия шведских и немецких феодалов в Северо-Западной Руси. 
Православие как исторический выбор культуры.

Тема 3 От Руси Киевской к Руси Московской
Объединительные процессы на Руси в XIII – XIV вв. Образование 

Московского княжества и политика московских князей.
Династическая война в Московском княжестве во второй трети XV в. 

Завершение объединения русских земель. Освобождение Руси от ордын-
ской зависимости. Складывание общерусских культурных ценностей 
в XIII – XV вв.

Тема 4 Россия в XVI в.: становление самодержавной власти
Начальный период правления Ивана IV. Значение реформ Избранной 

рады.
Опричнина и ее последствия. Внешнеполитические инициативы 

Ивана Грозного. Оценки правления Ивана IV в исторической перспективе. 
Особенности национальной культуры в условиях самодержавия.

Тема 5 Российское государство в Смутное время
Причины, сущность и характеристика основных этапов Смуты. 

Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.
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Экономическое и социально-политическое развитие страны при пер-
вых Романовых – Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. Внешняя 
политика. Духовная жизнь и церковный раскол. Россия в канун перемен 
(конец XVII в.). Русская культура на пороге новой эпохи.

Модуль 2 Становление и утверждение Российской 

империи в XVIII – XIX вв.

Тема 6 Рождение империи. Петровская эпоха
Предпосылки преобразований Петра I. Северная война и военные ре-

формы. Преобразования в экономической, социальной и государственно-
административной сферах. Оценки петровских реформ.

Истоки политической нестабильности в послепетровскую эпоху. 
Российская монархия в 1725 – 1762 гг. Европеизация русской культуры: 
борьба нового и традиций.

Тема 7 Россия во второй половине XVIII в.
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачева. Внешняя политика Екатерины II. Россия 
при Павле I. Русское «Просвещение» как социокультурная эпоха.

Тема 8 Государство и общество на пути от либеральных проектов 
Александра I к абсолютизму Николая I

Экономическое и социально-политическое развитие страны. Проекты 
реформ М. М. Сперанского. Крестьянский вопрос. Крушение реформа тор-
ских надежд. Внешняя политика. Отечественная война 1812 г. Общест-
венное движение. Декабристы.

Ужесточение внутренней политики во второй трети XIX в. Режим 
абсолютной власти Николая I. Общественное движение 1830 – 1850-х гг. 
Основные направления внешней политики. Первая половина XIX в. – «зо-
лотой век» русской культуры.

Тема 9 Россия второй половины XIX в.: попытки модернизации
Отмена крепостного права: причины, подготовка, основные положе-

ния. Реформы 1860 – 1870-х гг. Общественное движение.
Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Контрреформы. Модернизационные процессы в российской экономике. 
Начало рабочего движения и распространение марксизма. Внешняя поли-
тика России во второй половине XIX в. Социокультурные процессы в рос-
сийском общества после Великой реформы.
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Модуль 3 Российское и советское государство 

в первой половине ХХ в.

Тема 10 Российская империя в начале ХХ в.: выбор пути
Экономическое и социально-политическое развитие страны на рубеже 

XIX – XX вв. Образование политических партий.
Русско-японская война 1904 – 1905 гг. Революция 1905 – 1907 гг. 

Столыпинские реформы.
Россия в Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.). Культурный ренес-

санс («серебряный век»).

Тема 11 Государство и общество в революциях 1917 г. и Гражданской 
войне

Февральская революция. Политическая борьба после Февральской ре-
волюции.

Октябрьская революция – приход большевиков к власти. II съезд 
Советов. Исторические оценки Октября 1917 г. Большевики в период ста-
новления советской власти. Учредительное собрание. III съезд Советов. 
Выход России из войны и Брестский мир с Германией.

Россия в годы Гражданской войны и интервенции: причины, начало 
и периодизация. Политика «военного коммунизма». Культура и революци-
онное творчество масс.

Тема 12 Утверждение сталинизма. Политика форсированной мо-
дернизации экономики

Социально-экономический и политический кризис в начале 1920- х гг. 
Переход к новой экономической политике (нэпу) и его сущность. 
Образование СССР.

Внутриполитическая борьба за власть и установление режима личной 
власти И. В. Сталина. Форсированная модернизация советского общества 
в 1930-е гг.: свертывание нэпа; индустриализация; коллективизация сель-
ского хозяйства. Внешнеполитические инициативы советского государства. 
Культурная революция и формирование кадров советской интеллигенции.

Тема 13 Великая Отечественная война советского народа
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Перелом в ходе войны и разгром 
фашистской Германии. Антигитлеровская коалиция. Поражение и капиту-
ляция Японии. Итоги и последствия войны. Великая Отечественная война 
в художественной культуре. Память о войне.
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Тема 14 СССР в период позднего сталинизма
Международные отношения в послевоенном мире, перемены во внеш-

ней политике СССР. «Холодная война». Создание атомного оружия и на-
чало ядерного противостояния. Экономическое положение, общественно-
политическая и культурная жизнь страны.

Модуль 4 Эволюция государства от советского 

к постсоветскому в период 1953 – 2000-х гг.

Тема 15 Советское общество и государство в годы «хрущевского 
десятилетия»

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в руководстве страны. Процессы 
десталинизации государственной и общественной жизни. Противоречивый 
характер реформ Н. С. Хрущева. Новые реалии во внешней политике го-
сударства. Рост недовольства в обществе и отстранение Н. С. Хрущева от 
власти. «Оттепель» в духовной жизни общества.

Тема 16 СССР в период нарастания системного кризиса
Новое руководство и внутренние проблемы страны. Экономическая ре-

форма 1965 г. Нарастание явлений стагнации в экономике, политической 
и социальной сферах жизни. Внешнеполитический курс. Культурная поли-
тика и повседневная жизнь советских людей в эпоху «застоя».

Тема 17 Перестройка в Советском Союзе
Предпосылки, цели и основные этапы перестройки. Попытки эко-

номических преобразований. Реформа политической системы и борьба 
общественно-политических сил. Новое политическое мышление и внеш-
няя политика. Обострение межнациональных отношений. Августовский 
путч 1991 г. Распад СССР и крах перестройки. Власть и культура в период 
перестройки.

Тема 18 Российская Федерация в постсоветский период
Радикальная социально-экономическая трансформация страны и ее 

издержки. Общественно-политическое развитие и становление новой рос-
сийской государственности. Внешнеполитическая деятельность в условиях 
новой геополитической ситуации. Культура и духовная жизнь в условиях 
рынка.
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3 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Модуль 1 Русское государство в IX – XVII вв.

Тема 1 Введение в отечественную историю

План
1. Предмет исторической науки.
2. Место истории России в современном социогуманитарном знании.
3. Специфика методов исследования по истории.
4. Исторические источники.
5. Историческое краеведение.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. История. Историческая наука. Историки.
2. Историография. Исторический источник. Метод исторического ис-

следования.
3. Краеведение. Семейный архив. Семейное предание.
4. Архив. Музей. Историческая память.
5. Учебник истории. Историческая периодика.

Доклады и сообщения
1. Становление исторической науки в России.
2. «Летописец Отечества» Н. М. Карамзин.
3. Историк С. М. Соловьев и его ученики.
4. История и современная политика.
5. Археологические исследования и раскопки.
6. Архив как хранилище памяти о прошлом.
7. Музейное дело в России.
8. Историк Оренбургского края П. Е. Матвиевский.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 3 – 6.
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Дополнительная литература
1. Беляков, С. С. Лев Николаевич Гумилев / С. С. Беляков // Вопросы 

истории. – 2012. – № 9. – С. 15 – 39.
2. Дворниченко, А. Собранное историком [о работе историка] / 

А. Дворниченко // Родина. – 2012. – № 5. – С. 22.
3. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.
4. Катцер, Н. Новые темы, новые контакты / Н. Катцер // Родина. – 

2012. – № 5. – С. 17 – 18.
5. Нуреева, С.В. Н. М. Карамзин – основоположник русского консер-

ватизма / С. В. Нуреева // История государства и права. – 2013. – № 1. – 
С. 39 – 45.

6. Петров, А. Е. Год российской истории: задачи и перспективы / Андрей 
Петров // Родина. – 2012. – № 3. – С. 2 – 3.

7. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

Интернет-ресурсы
1. Археология России
Режим доступа: http://www.archeologia.ru
2. Архивы России
Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/site.shtml
3. Генеалогия – Genealogia
Режим доступа: http://genealogia.ru/
4. История сегодня
Режим доступа: http://history-x.ru/index.htm
5. Мир истории
Режим доступа: http://www.historia.ru/
6. Музеи России
Режим доступа: http://www.museum.ru/
7. Некрополь России
Режим доступа: http://www.poxoronka.ru/
8. Нумизмат
Режим доступа: http://numizmat.ru/
9. Отечественная история
Режим доступа: http://www.lants.tellur.ru:8100/history
10. Рубрикон – Энциклопедический ресурс
Режим доступа: http://www.rubricon.com/
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Тема 2 Восточные славяне в древности. Образование 

Древнерусского государства

План
1. Восточные славяне в догосударственный период. Образование 

Киевской Руси.
2. Принятие христианства и его роль в становлении Древнерусского го-

сударства.
3. Раздробленность Руси. Социально-экономические и политические 

отношения в основных удельных центрах – Владимиро-Суздальской земле, 
Великом Новгороде и Галицко-Волынском княжестве. Феодальные респу-
блики.

4. Монгольское нашествие и установление ордынского ига на Руси.
5. Агрессия шведских и немецких феодалов в Северо-Западной Руси.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Род. Племя. Племенной союз.
2. Государство. Власть. Феодальный строй.
3. Междоусобица. Раздробленность Руси. Удел.
4. Княжество. Князь. Дружина.
5. Орда. Хан. Ордынское иго.

Доклады и сообщения
1. Восточные славяне и проблема их происхождения.
2. «Русь»: этимология понятия.
3. «Повесть временных лет» о древнейших страницах истории Руси.
4. Язычество на Руси.
5. Княгиня Ольга.
6. Ордынское иго на Руси.
7. Образ Александра Невского в литературе и искусстве.
8. Культурная картина мира древнерусского общества.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 14 – 62.
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Дополнительная литература
1. Гайдуков, М.. Ожерелье Великого Новгорода / М. Гайдуков // 

Родина. – 2012. – № 2. – С. 30 – 47.
2. Глоба, Н. С. Варяги: точка отсчета российской государственности / 

Н. С. Глоба // История государства и права. – 2012. – № 21. – С. 10 – 14.
3. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глу-

ховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 38 – 49.
4. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 

В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 11 – 27.
5. Горин, А. Г. Об имперском государственном устройстве Древней 

Руси / А. Г. Горин // Вопросы истории. – 2011. – № 9. – С. 110 – 116.
6. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Материалы 

архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 1. – С. 24 – 72.

7. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

8. Кирпичиков, А. Обстоятельства зарождения: исторические данные 
о 1150-летии российской государственности / А. Кирпичиков // Родина. – 
2011. – № 4. – С. 73 – 75.

9. Комаров, К. И. О нашествии Батыя на Северо-Восточную Русь 
в 1237 – 1238 гг. / К. И. Комаров // Вопросы истории. – 2012. – № 10. – 
С. 87 – 96.

10. Костомаров, Н. И. Российская история в жизнеописаниях ее глав-
нейших деятелей / Н. И. Костомаров. – М.: АСТ, Астрель, 2010. – 316 с.

11. Мухамадеев, А. Р. Волжская Булгария и Русь: правовое обеспечение 
интересов (Х – начало ХIII в.) / А. Р. Мухамадеев // История государства 
и права. – 2012. – № 15. – С. 39 – 43.

12. Омельянчук, С. В. Условия заключения христианского брака в Древ-
ней Руси / С. В. Омельянчук // История государства и права. – 2011. – 
№ 24. – С. 38 – 42.

13. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

14. Салтыкова, С. А. Особенности формирования правовой системы 
Древ ней Руси / С. А. Салтыкова // История государства и права. – 2012. – 
№ 15. – С. 45 – 48.

15. Селезнев, Ю. В. Происхождение понятия «монголо-татарское иго»: 
(терминологическая заметка) / Ю. В. Селезнев // Российская история. – 
2012. – № 4. – С. 107 – 110.

16. Шумилов, И. Г. Великий Новгород: специфика социально-эконо-
ми ческого и юридического статуса города-республики / И. Г. Шумилов // 
История государства и права. – 2012. – № 17. – С. 20 – 26.
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Интернет-ресурсы
1. Александр Невский
Режим доступа: http://www.a-nevsky.ru/
2. Бояре. Энциклопедия боярских родов
Режим доступа: http://bojre.narod.ru/
3. Древняя Русь: вопросы медиевистики
Режим доступа: http://www.drevnyaya.ru/
4. История Допетровской Руси
Режим доступа: http://oldrushistory.ru/
5. История России с древнейших времен
Режим доступа: http://hiztory.ru/
6. Отечественная история
Режим доступа: http://www.lants.tellur.ru:8100/history
7. Образование Киевской Руси
Режим доступа: http://oldru.narod.ru/
8. Россия и окружающий мир – ROSSICA
Режим доступа: http://rutenica.narod.ru/
9. Русская архитектура. Справочник 
Режим доступа: http://www.ruspalace.ru/
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php

Тема 3 От Руси Киевской к Руси Московской

План
1. Объединительные процессы на Руси в XIII – XIV вв.
2. Образование Московского княжества и политика московских князей.
3. Династическая война в Московском княжестве во второй трети XV в.
4. Завершение объединения русских земель. Освобождение Руси от ор-

дынской зависимости.
5. Государство и общество на рубеже XV – XVI вв.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Мамаево побоище. «Задонщина». Стояние на реке Угре.
2. Феодальная война. Централизация. Централизованное государство.
3. Самодержец. Боярская дума. Местничество.
4. Наместник. Волостель. Кормление.
5. Судебник. Пожилое. Юрьев день.
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Доклады и сообщения
1. Русь и Орда: история взаимоотношений.
2. Великий князь Дмитрий Иванович Донской.
3. Московский князь Иван III – объединитель русских земель.
4. Историческая романистика о Московской Руси.
5. Куликовская битва в оценке современников.
6. Иконописец Андрей Рублев.
7. Монастыри и монашество Московской Руси.
8. Скоморохи на Руси.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 62 – 73.

Дополнительная литература
1. Белковец, Л. П. Духовные и договорные грамоты великих и удельных 

князей как памятник права Московской Руси XIV – XV вв. / Л. П. Белковец // 
История государства и права. – 2012. – № 20. – С. 38 – 41.

2. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глу-
ховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 49 – 53.

3. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 
В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 27 – 57.

4. Горин, А. Г. Об имперском государственном устройстве Древней 
Руси / А. Г. Горин // Вопросы истории. – 2011. – № 9. – С. 110 – 116.

5. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Ма-
териалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 1. – С. 24 – 72.

6. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

7. Костомаров, Н. И. Российская история в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей / Н. И. Костомаров. – М.: АСТ, Астрель, 2010. – 316 с.

8. Куликовской битве – 630 лет // Родина. – 2010. – № 8. – С. 3 – 24.
9. Осипян, Б. А. Русский судебник 1497 г. как право-идеологическая 

основа зарождения централизованного государства / Б. А. Осипян // 
История государства и права. – 2011. – № 4. – С. 23 – 27.

10. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.
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11. Сорокин, А. «А вы плотници сущее…»: археологический коммента-
рий к летописи / А. Сорокин // Родина. – 2012. – № 3. – С. 51 – 56.

12. Федорова, А. Н. Смертная казнь в России в период XV – XVII вв. / 
А. Н. Федорова // История государства и права. – 2012. – № 7. – С. 35 – 38.

13. Фумм, А. М. Иностранцы в Московском государстве (XV – XVII вв.) 
/ А. М. Фумм // История государства и права. – 2012. – № 15. – С. 36 – 39.

14. Хан, Н. А. Борьба на Средней Волге перед Куликовской битвой / 
Н. А. Хан // Вопросы истории. – 2012. – № 6. – С. 118 – 127.

15. Яненко, Е. В. Последствия монголо-татарского владычества для 
фор мирования особенностей русского землепользования, землевладения 
и государственно-политического устройства // История государства и пра-
ва. – 2011. – № 8. – С. 2 – 4.

Интернет-ресурсы
1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова
Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/
2. Все полководцы мира
Режим доступа: http://all-generals.ru/
3. Государственные деятели. Даты жизни и правлений
Режим доступа: http://datarule.narod.ru/
4. Древняя Русь: вопросы медиевистики
Режим доступа: http://www.drevnyaya.ru/
5. История Допетровской Руси
Режим доступа: http://oldrushistory.ru/
6. История России с древнейших времен
Режим доступа: http://hiztory.ru/
7. Куликовская битва
Режим доступа: http://www.kbitva.ru/
8. Россия. История государства
Режим доступа: http://statehistory.ru/
9. Русская архитектура. Справочник 
Режим доступа: http://www.ruspalace.ru/
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php
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Тема 4 Россия в XVI в.: становление самодержавной 

власти

План
1. Начальный период правления Ивана IV.
2. Реформы Избранной рады.
3. Опричнина.
4. Внешнеполитические инициативы Ивана Грозного.
5. Русская культура в условиях самодержавной власти.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Венчание на царство. Царь. Избранная рада.
2. Приказ. Изба. Земский собор.
3. Опала. Опричнина. Земщина.
4. Вотчина. «Заповедные лета». Закрепощение.
5. «Стоглав». «Домострой». Печатный двор.

Доклады и сообщения
1. Современники об Иване Грозном.
2. Состав и деятельность Избранной рады.
3. Опричнина и опричники.
4. «Москва – Третий Рим»: церковь и государство в XVI в.
5. Иностранцы о России XVI в.
6. Князь Андрей Курбский.
7. Печатный двор в Москве и начало книгопечатания.
8. Зодчие и зодчество XVI столетия.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 74 – 84.

Дополнительная литература
1. Аракчеев, В. А. Опричнина и «земщина»: к изучению администра-

тивной практики в русском государстве 1560 – 1580-х гг. / В. А. Аракчеев // 
Российская история. – 2010. – № 1. – С. 16 – 28.
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2. Воробьев, А. В. Разбойный приказ в XVI – начале XVII в.: эволюция, 
руководство и административная практика / А. В. Воробьев // Российская 
история. – 2011. – № 1. – С. 17 – 30.

3. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глу-
хов ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 65 – 79.

4. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 
В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 49 – 53.

5. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Ма те-
риалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 1. – С. 24 – 72.

6. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

7. Костомаров, Н. И. Российская история в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей / Н. И. Костомаров. – М.: АСТ, Астрель, 2010. – 316 с.

8. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

9. Фумм, А. М. Иностранцы в Московском государстве (XV – XVII вв.) / 
А. М. Фумм // История государства и права. – 2012. – № 15. – С. 36 – 39.

Интернет-ресурсы
1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова
Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/
2. Бояре. Энциклопедия боярских родов
Режим доступа: http://bojre.narod.ru/
3. Государственные деятели. Даты жизни и правлений
Режим доступа: http://datarule.narod.ru/
4. Древняя Русь: вопросы медиевистики
Режим доступа: http://www.drevnyaya.ru/
5. История Допетровской Руси
Режим доступа: http://oldrushistory.ru/
6. История России с древнейших времен
Режим доступа: http://hiztory.ru/
7. Отечественная история
Режим доступа: http://www.lants.tellur.ru:8100/history
8. Россия. История государства
Режим доступа: http://statehistory.ru/
9. Русская архитектура. Справочник 
Режим доступа: http://www.ruspalace.ru/
10. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор» (ФЭБ)
Режим доступа: http://feb-web.ru/
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Тема 5 Российское государство в Смутное время

План
1. Причины, сущность и характеристика основных этапов Смуты.
2. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.
3. Экономическое и социальное развитие при первых Романовых.
4. Народные восстания. Внешняя политика. Россия в конце XVII в.
5. Духовная жизнь общества и церковный раскол.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Смута. Интервенция. Самозванство.
2. Тушинский вор. Семибоярщина.
3. Боярский царь. Ополчение. Совет всея Руси. Династия.
4. Патриарх. Раскол. Староверы.
5. Крепостничество. Бунташный век. Казачество.

Доклады и сообщения
1. Личность Бориса Годунова.
2. Феномен самозванства в отечественной истории.
3. Романовы – становление династии.
4. Раскол и раскольники: прошлое и настоящее старообрядчества.
5. Степан Разин в народной памяти.
6. Россия XVII в. глазами иностранцев.
7. Славяно-греко-латинская академия.
8. Протопоп Аввакум.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 85 – 104.

Дополнительная литература
1. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 

В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 49 – 53.
2. Бужинская, Л. Книга об избрании на царство Михаила Федоровича 

Романова / Л. Бужинская // Мир музеев. – 2012. – № 11. – С. 3 – 11.
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3. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Мате-
риалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 1. – С. 89 – 125.

4. Дружнева, Н. Тринадцатый год в Костроме / Н. Дружнева // Мир му-
зеев. – 2012. – № 8. – С. 16 – 20.

5. Зенин, С. С. Роль и значение Земского Собора 1613 г. / С. С. Зенин // 
История государства и права. – 2013. – № 3. – С. 9 – 14.

6. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

7. Костомаров, Н. И. Российская история в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей / Н. И. Костомаров. – М.: АСТ, Астрель, 2010. – 316 с.

8. Лаптева, Т. А. Повседневная жизнь провинциального дворянства 
в XVII в. / Т. А. Лаптева // Российская история. – 2010. – № 4. – С. 107 – 118.

9. Михайлова, И. Вставайте, люди русские! Как начиналось изгнание 
интервентов из России / И. Михайлова // Родина. – 2013. – № 2. – С. 10 – 13.

10. Морохин, А. В. К истории формирования нижегородского ополче-
ния 1611 – 1612 гг. / А. В. Морохин, А. А. Кузнецов // Российская история. – 
2012. – № 5. – С. 3 – 10.

11. Наградов, И. Старая вера в Костроме / И. Наградов // Мир музеев. – 
2012. – № 2. – С. 35 – 39.

12. Опарина, Т. От Бориса до Петра: иноземцы на русской службе / 
Т. Опарина // Родина. – 2012. – № 3. – С. 56 – 60.

13. Рожкова, Л. П. Российское казачество: происхождение, история, 
правовой статус / Л. П. Рожкова, Е. В. Лаптева, Т. Н. Гориленко // История 
государства и права. – 2012. – № 2. – С. 2 – 8.

14. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

15. Федорова, А. В. Станица Рассыпная / А. В. Федорова. – Оренбург: 
Печат. Дом «Димур», 2010. – 256 с.

16. Федорова, А. В. Сухореченские казаки / А. В. Федорова // Орен бург-
ский край: история, традиции и культура. – Оренбург: [Б. и.], 2009. – Ч. 1. – 
С. 144 – 150.

17. Флоря, Б. Избрание царя Михаила / Б. Флоря // Родина. – 2013. – 
№ 2. – С. 2 – 9.

18. Фумм, А. М. Иностранцы в Московском государстве (XV – XVII вв.) / 
А. М. Фумм // История государства и права. – 2012. – № 15. – С. 36 – 39.
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Интернет-ресурсы
1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова
Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/
2. Бояре. Энциклопедия боярских родов
Режим доступа: http://bojre.narod.ru/
3. Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
4. История Допетровской Руси
Режим доступа: http://oldrushistory.ru/
5. История казачества XV – XXI вв.
Режим доступа: http://www.cossackdom.com
6. История России с древнейших времен
Режим доступа: http://hiztory.ru/
7. Отечественная история
Режим доступа: http://www.lants.tellur.ru:8100/history
8. Россия. История государства
Режим доступа: http://statehistory.ru/
9. Русский биографический словарь
Режим доступа: http://www.rulex.ru/
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php
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Модуль 2 Становление и утверждение Российской 

империи в XVIII – XIX вв.

Тема 6 Рождение империи. Петровская эпоха

План
1. Предпосылки преобразований Петра I.
2. Северная война и военные реформы.
3. Реформы в экономической, социальной и государственно-адми нист-

ра тивной сферах. Изменения в культуре и повседневной жизни.
4. Предпосылки политической нестабильности в послепетровскую эпоху.
5. Российская монархия в период дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.).

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Великое посольство. Окно в Европу. Немецкая слобода.
2. Империя. Сенат. Коллегия.
3. Подушная подать. Мануфактура. Протекционизм.
4. Указ о единонаследии. «Табель о рангах». «Генеральный регламент».
5. Политическая нестабильность. Дворцовый переворот. Верховный 

тайный совет.

Доклады и сообщения
1. Петр I в литературе и искусстве.
2. Рождение Российского военно-морского флота.
3. Полтавская баталия 1709 г.
4. Промышленники Строгановы.
5. Елизавета Петровна и основание Оренбурга.
6. Европейские веяния в дворянской повседневности XVIII в.
7. Архитектурный облик Петербурга в XVIII в.
8. В. Н. Татищев и Оренбургский край в XVIII в.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 128 – 154.
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Дополнительная литература
1. Анисимов, Е. «У нас-де ныне баба царствует…»: женщины у власти 

в XVIII веке как проблема / Е. Анисимов // Родина. – 2009. – № 2. – С. 7 – 10.
2. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глу хов-

ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 55 – 68.
3. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 

В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 79 – 98.
4. Готовцова, О. Подмосковная шелковая фабрика Игнатия Шеримана / 

О. Готовцова // Мир музеев. – 2013. – № 2. – С. 28 – 35.
5. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Мате-

риалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 1. – С. 89 – 125.

6. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

7. Костомаров, Н. И. Российская история в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей / Н. И. Костомаров. – М.: АСТ, Астрель, 2010. – 316 с.

8. Опарина, Т. От Бориса до Петра: иноземцы на русской службе / 
Т. Опарина // Родина. – 2012. – № 3. – С. 56 – 60.

9. Рожкова, Л. П. Российское казачество: происхождение, история, пра-
вовой статус / Л. П. Рожкова, Е. В. Лаптева, Т. Н. Гориленко // История госу-
дарства и права. – 2012. – № 2. – С. 2 – 8.

Интернет-ресурсы
1. Все полководцы мира
Режим доступа: http://all-generals.ru/
2. Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
3. Государственные деятели. Даты жизни и правлений
Режим доступа: http://datarule.narod.ru/
4. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
5. История России с древнейших времен
Режим доступа: http://hiztory.ru/
6. Награды Императорской России 1702 – 1917 гг.
Режим доступа: http://medalirus.ru/
7. Отечественная история
Режим доступа: http://www.lants.tellur.ru:8100/history
8. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
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9. Российские мемуары XVIII в.
Режим доступа: http://memoirs.ru/
10. Русская императорская армия
Режим доступа: http://www.regiment.ru

Тема 7 Россия во второй половине XVIII в.

План
1. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
2. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.
3. Внешняя политика Екатерины II.
4. Россия при Павле I.
5. Своеобразие русского «Просвещения» как социокультурной эпохи.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» дворянства. Секуля ри зация.
2. Наказ. Уложенная комиссия. Жалованная грамота.
3. Гвардия. Фаворитизм. «Потемкинская» деревня.
4. Крестьянская бунт. Антикрепостничество. Трехдневная барщина.
5. Общество благородных девиц. Народная школа. Век Просвещения.

Доклады и сообщения
1. Судьбы российского дворянства в XVIII столетии.
2. Екатерина II и европейские просветители.
3. А. В. Суворов и русское военное искусство.
4. Российское крестьянство в век Просвещения.
5. «Соединенная российско-американская компания».
6. Московский университет: страницы истории.
7. Президент Российской академии Екатерина Романовна Дашкова.
8. Емельян Пугачев: осада Оренбурга.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 154 – 177.
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Дополнительная литература
1. Белых, В. С. 400-летие династии Романовых: от Петра III до Алек-

сандра I / В. С. Белых // История государства и права. – 2013. – № 3. – С. 2 – 9.
2. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глу-

ховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 68 – 79.
3. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 

В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 90 – 97.
4. Готовцова, О. Подмосковная шелковая фабрика Игнатия Шеримана / 

О. Готовцова // Мир музеев. – 2013. – № 2. – С. 28 – 35.
5. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Ма-

териалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Са-
ха ров, А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 1. – С. 89 – 125.

6. Елина, О. Ю. Сельскохозяйственные общества в России, 1765 – 1920- е гг.: 
вклад в развитие агрономии / О. Ю. Елина // Российская история. – 2011. – 
№ 2. – С. 27 – 45.

7. Захаров, В. Ю. Конституционализм как вариант модернизации рос-
сийского абсолютизма в конце XVIII – начале XIX в. / В. Ю. Захаров // 
Российская история. – 2011. – № 6. – С. 31 – 51.

8. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

9. Куприянов, А. И. Дворянские выборы в последней четверти XVIII –
первой трети XIX в.: от сословной корпорации к институту гражданско-
го общества? / А. И. Куприянов // Российская история. – 2012. – № 1. – 
С. 30 – 43.

10. Майер, И. Обзоры иностранной прессы в Коллегии иностранных 
дел в последние годы правления Петра I / И. Майер // Российская история. – 
2011. – № 5. – С. 91 – 112.

11. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

12. Федорова, А. В. Крепость, покорившаяся Емельяну Пугачеву / 
А. В. Фе дорова // Русский бунт на страницах повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка»: вторые науч. пушкин. чтения: сб. статей. – Оренбург: 
Изд. центр ОГАУ, 2011. – C. 5 – 12.

Интернет-ресурсы
1. Александр Васильевич Суворов
Режим доступа: http://knsuvorov.ru/
2. Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
3. Емельян Пугачев
Режим доступа: http://emelyan.ru/
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4. История казачества XV – XXI вв.
Режим доступа: http://www.cossackdom.com
5. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
6. История России с древнейших времен
Режим доступа: http://hiztory.ru/
7. Награды Императорской России 1702 – 1917 гг.
Режим доступа: http://medalirus.ru/
8. Отечественная история
Режим доступа: http://www.lants.tellur.ru:8100/history
9. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
10. Россия. История государства
Режим доступа: http://statehistory.ru/

Тема 8 Государство и общество на пути от либеральных 

проектов Александра I к абсолютизму Николая I

План
1. Экономическое и социально-политическое развитие страны. Рефор-

мы начала царствования Александра I.
2. Внешняя политика. Отечественная война 1812 г.
3. Движение декабристов. Ужесточение внутренней политики во вто-

рой трети XIX в. Николай II.
4. Общественное движение 1830 – 1850-х гг.
5. Формирование и расцвет русской национальной культуры.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Негласный комитет. Министерство. Кодификация законов.
2. Либерализм. Охранительная идеология. Реакция.
3. Декабризм. Западничество. Славянофильство.
4. Вольные хлебопашцы. Государственные крестьяне. Промышленный 

переворот.
5. «Золотой век» культуры. Сентиментализм. Романтизм.

Доклады и сообщения
1. Михаил Илларионович Кутузов.
2. Отечественная война 1812 г. в отечественном искусстве ХХ в.
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3. Партизанка Василиса Кожина.
4. Судьбы декабристов после восстания 1825 г.
5. Николаевская Россия.
6. Светская жизнь российских столиц.
7. Университеты в России.
8. А. С. Пушкин и Оренбургский край.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 187 – 236.

Дополнительная литература
1. Аграрная модернизация России в XIX – XX вв.: реформы, проблемы, 

перспективы. – Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2012. – С. 7 – 139, 379 – 400.
2. Белых, В. С. 400-летие династии Романовых: от Петра III до Алек-

санд ра I / В. С. Белых // История государства и права. – 2013. – № 3. – С. 2 – 9.
3. Бессонов, В. А. Партизанская, народная или «малая» война в 1812 г.: 

представления современников и оценки историков / В. А. Бессонов // 
Российская история. – 2012. – № 6. – С. 81 – 92.

4. Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка в системе международ-
ных торговых связей России в XIX – XX вв. / Н. А. Богородицкая // Вопросы 
истории. – 2012. – № 4. – С. 146 – 151.

5. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глу-
ховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 102 – 150.

6. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 
В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 99 – 110.

7. Гросул, В. Я. Общественные настроения в России во время Оте чест-
венной войны 1812 г. и Заграничных походов / В. Я. Гросул // Российская 
история. – 2012. – № 6. – С. 117 – 127.

8. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Ма-
териалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 2. – Ч. 1, 2. – С. 169 – 184.

9. Захаров, В. Ю. Конституционализм как вариант модернизации рос-
сийского абсолютизма в конце XVIII – начале XIX в. / В. Ю. Захаров // 
Российская история. – 2011. – № 6. – С. 31 – 51.

10. Ивченко, Л. Л. М. И. Кутузов и теория военного искусства 
XVIII – XIX вв. / Л. Л. Ивченко // Российская история. – 2012. – № 6. – С. 37 – 44.
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11. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

12. Ишутин, В. В. Первая конституция декабристов / В. В. Ишутин // 
Вопросы истории. – 2012. – № 12. – С. 14 – 28.

13. Куликов, С. В. Император Николай II как реформатор: к постановке 
проблемы / С. В. Куликов // Российская история. – 2009. – № 4. – С. 45 – 60.

14. Манаев, Г. Г. Правительствующий Сенат в начале XIX в.: подготовка 
и реализация реформы 1805 г. / Г. Г. Манаев // Российская история. – 2009. – 
№ 4. – С. 37 – 44.

15. Писарькова, Л. Ф. Власть и общество в 1803 – 1809 гг.: на пути к ре-
формам государственного управления 1810 – 1811 гг. / Л. Ф. Писарькова // 
Российская история. – 2011. – № 6. – С. 52 – 72.

16. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

17. Ружицкая, И. В. Кодификационные проекты императора Николая I / 
И. В. Ружицкая // Российская история. – 2010. – № 1. – С. 29 – 44.

18. Секиринский, С. С. Наполеон в России / С. С. Секиринский // 
Российская история. – 2012. – № 6. – С. 143 – 157.

19. Христофоров, И. А. От Сперанского до Столыпина: крестьянская 
реформа и проблема землеустройства / И. А. Христофоров // Российская 
история. – 2011. – № 4. – С. 27 – 43.

Интернет-ресурсы
1. Архиварий – дореволюционная жизнь России
Режим доступа: http://arhivarij.narod.ru/
2. Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
3. История России XIX в.: письменные, статистические и графические 

источники
Режим доступа: http://xix-vek.ru/
4. История России с древнейших времен
Режим доступа: http://hiztory.ru/
5. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
6. Россия. История государства
Режим доступа: http://statehistory.ru/
7. Руниверс – Электронная факсимильная библиотека
Режим доступа: http://www.runivers.ru/abo.php
8. Русская императорская армия
Режим доступа: http://www.regiment.ru
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9. 1812
Режим доступа: http://www.museum.ru/1812/index.html
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php

Тема 9 Россия второй половины XIX в.: попытки 

модернизации

План
1. Отмена крепостного права: причины, подготовка, основные положе-

ния. Реформы 1860 – 1870-х гг.
2. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный пери-

од. Контрреформы.
3. Модернизационные процессы в российской экономике.
4. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
5. Социокультурные процессы в российском обществе после Великой 

реформы.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Реформа. Выкупная операция. Крестьянский «мир».
2. Модернизация. Контрреформы. Государственный капитализм.
3. Нигилизм. Народничество. Марксизм.
4. Восточный вопрос. Царь-миротворец.
5. Передвижники. Критический реализм. Декаданс.

Доклады и сообщения
1. Александр II: трагедия реформатора.
2. Местное самоуправление в России во второй половине XIХ в.
3. Александр III глазами современников.
4. Судьба женщины в российской деревне.
5. «Хождение в народ».
6. Революционер-народник Андрей Желябов.
7. Русская литература и русское общество во второй половине XIX в.
8. Оренбургский край в конце XIX в.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
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2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 248 – 283.

Дополнительная литература
1. Аграрная модернизация России в XIX – XX вв.: реформы, проблемы, 

перспективы. – Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2012. – С. 7 – 139, 379 – 400.
2. Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка в системе международ-

ных торговых связей России в XIX – XX вв. / Н. А. Богородицкая // Вопросы 
истории. – 2012. – № 4. – С. 146 – 151.

3. Буров, Н. Царю-освободителю [Храм-памятник Александру II] / 
Н. Буров // Мир музеев. – 2012. – № 4. – С. 12 – 14.

4. Ворошилова, С. В. Положение женщины в крестьянской семье в до-
революционной России / С. В. Ворошилова // История государства и пра-
ва. – 2012. – № 3. – С. 14 – 17.

5. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глухов-
ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 161 – 187.

6. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 
В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 111 – 142.

7. Горская, Н. И. Свободный крестьянин перед мировым и волостным 
судом: (местная юстиция в 1860 – 1880-х гг.) / Н. И. Горская // Российская 
история. – 2011. – № 1. – С. 28 – 41.

8. Готовцова, О. Подмосковная шелковая фабрика Игнатия Шеримана / 
О. Готовцова // Мир музеев. – 2013. – № 2. – С. 28 – 35.

9. Елина, О. Ю. Сельскохозяйственные общества в России, 1765 – 1920- е гг.: 
вклад в развитие агрономии / О. Ю. Елина // Российская история. – 2011. – 
№ 2. – С. 27 – 45.

10. Загорский, Г. И. Военно-судебная реформы 1867 г. / Г. И. Загорский 
// История государства и права. – 2013. – № 3. – С. 44 – 51.

11. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

12. Корелин, А. П. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе 
пореформенной России (1861 – 1914 гг.) / А. П. Корелин // Российская исто-
рия. – 2011. – № 1. – С. 42 – 56.

13. Медушевский, А. Н. Великая реформа и модернизация России / 
А. Н. Медушевский // Российская история. – 2011. – № 1. – С. 3 – 27.

14. Миронов, Б. Мудрая реформа или побочное дитя? Полтора века без 
крепостного права / Б. Миронов // Родина. – 2011. – № 3. – С. 2 – 9.

15. Николаева, Е. Петербургский купец Александр Коровин и его кол-
лекция / Е. Николаева // Мир музеев. – 2012. – № 11. – С. 51 – 55.
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16. Пелевин, Ю. А. «Хождение в народ» 1874 – 1875 гг. / Ю. А. Пелевин // 
Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 64 – 97; № 5. – С. 83 – 98.

17. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

18. Федорова, А. В. Переселение украинских крестьян в Оренбургский 
край / А. В. Федорова // Великие реформы 1860 – 1870-х годов и аграрная 
Россия. – Оренбург: [Б. и.], 2011. – C. 163 – 167.

19. Христофоров, И. А. От Сперанского до Столыпина: крестьянская 
ре форма и проблема землеустройства / И. А. Христофоров // Российская 
история. – 2011. – № 4. – С. 27 – 43.

Интернет-ресурсы
1. Александр III Александрович, Самодержец Всероссийский
Режим доступа: http://dinastya.narod.ru/
2. Архиварий – дореволюционная жизнь России
Режим доступа: http://arhivarij.narod.ru/
3. Банки Российской империи
Режим доступа: http://www.oldbank.info/
4. Военная литература – Милитера
Режим доступа: http://militera.lib.ru/
5. История России XIX в.: письменные, статистические и графические 

источники
Режим доступа: http://xix-vek.ru/
6. История России с древнейших времен
Режим доступа: http://hiztory.ru/
7. «Народная воля» – социально-революционное обозрение
Режим доступа: http://narovol.narod.ru/
8. Россия. История государства
Режим доступа: http://statehistory.ru/
9. Рубрикон – Энциклопедический ресурс
Режим доступа: http://www.rubricon.com/
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php
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Модуль 3 Российское и советское государство 

в первой половине ХХ в.

Тема 10 Российская империя в начале ХХ в.: 

выбор пути

План
1. Экономическое и социально-политическое развитие страны на рубе-

же XIX – XX вв.
2. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
3. Революция 1905 – 1907 гг.
4. Реформаторский курс П. А. Столыпина.
5. Россия в Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.).

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям:
1. Империализм. Монополия. 
2. Легальный марксизм. Социал-демократия. Либеральный лагерь.
3. Альтернатива. Государственная Дума. Депутат.
4. Черносотенцы. Монархизм. Погром.
5. Меценатство. «Серебряный век». Авангардизм.

Доклады и сообщения
1. Альтернативы исторического развития страны в начале ХХ в.
2. Хлебный рынок России на рубеже веков.
3. Трест «Товарищество братьев Нобель».
4. Реформаторская деятельность С. Ю. Витте.
5. Георгиевские кавалеры.
6. Российский парламентаризм: история и современность.
7. Московский Художественный театр.
8. Город Оренбург на рубеже веков.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – 528 с.
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Дополнительная литература
1. Белянин, Д. Н. Переселение крестьян в Сибирь в годы Столыпинской 

аграрной реформы / Д. Н. Белянин // Российская история. – 2011. – № 1. – 
С. 86 – 95.

2. Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка в системе международ-
ных торговых связей России в XIX – XX вв. / Н. А. Богородицкая // Вопросы 
истории. – 2012. – № 4. – С. 146 – 151.

3. Гайда, Ф. А. Политическая обстановка в России накануне Первой 
мировой войны в оценке государственных деятелей и лидеров партий / 
Ф. А. Гайда // Российская история. – 2011. – № 6. – С.123 – 135.

4. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глухов-
ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 195 – 237.

5. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 
В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 161 – 199.

6. Гумеров, Р. По поводу столыпинской аграрной реформы и ее пост-
советского аналога / Р. Гумеров // Российский экономический журнал. – 
2012. – № 3. – С. 16 – 27.

7. Давыдов, М. А. Статистика землеустройства в ходе Столыпинской 
аграрной реформы (1907 – 1917 гг.) / М. А. Давыдов // Российская исто-
рия. – 2011. – № 1. – С. 56 – 73.

8. Демин, В. А. П. А. Столыпин и законодательные палаты / В. А. Демин // 
Российская история. – 2012. – № 2. – С. 52 – 61.

9. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

10. Канищева, Н. И. Столыпинские реформы в области образования, 
культуры и науки / Н. И. Канищева // Российская история. – 2012. – № 2. – 
С. 139 – 146.

11. Корелин, А. П. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе 
пореформенной России (1861 – 1914 гг.) / А. П. Корелин // Российская исто-
рия. – 2011. – № 1. – С. 42 – 56.

12. Куликов, С. В. Император Николай II как реформатор: к постановке 
проблемы / С. В. Куликов // Российская история. – 2009. – № 4. – С. 45 – 60.

13. Омельянчук, И. В. Правые партии и П. А. Столыпин / И. В. Омельян-
чук // Российская история. – 2012. – № 2. – С. 62 – 75.

14. Оськин, М. В. Продовольственная политика России накануне Фев-
раля 1917 г.: поиск выхода из кризиса / М. В. Оськин // Российская исто-
рия. – 2011. – № 3. – С. 53 – 66.

15. Перегудова, З. И. Убийство П. А. Столыпина / З. И. Перегудова // 
Рос сийская история. – 2012. – № 2. – С. 147 – 156.

16. Редькина, О. Ю. Староверы Нижней Волги и Дона в конце XIX – XX в. / 
О. Ю. Редькина // Российская история. – 2012. – № 4. – С. 15 – 26.
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17. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

18. Христофоров, И. А. От Сперанского до Столыпина: крестьянская 
реформа и проблема землеустройства / И. А. Христофоров // Российская 
история. – 2011. – № 4. – С. 27 – 43.

19. Шелохаев, В. В. Столыпинский тип модернизации России / В. В. Ше-
лохаев // Российская история. – 2012. – № 2. – С. 18 – 36.

Интернет-ресурсы
1. Август 1914-го…
Режим доступа: http://august-1914.ru/
2. Архиварий – дореволюционная жизнь России
Режим доступа: http://arhivarij.narod.ru/
3. Банки Российской империи
Режим доступа: http://www.oldbank.info/
4. Военная литература – Милитера
Режим доступа: http://militera.lib.ru/
5. Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
6. Газетные старости
Режим доступа: http://starosti.ru/
7. Герои Первой мировой. Память священна
Режим доступа: http://hero1914.com/
8. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
9. Русская армия в Первой мировой войне
Режим доступа: http://www.grwar.ru
10. Русско-японская война на море 1904 – 1905 гг.
Режим доступа: http://rjw.narod.ru/

Тема 11 Государство и общество в революциях 1917 г. 
и Гражданской войне

План
1. Февральская революция.
2. Политическая борьба после февраля 1917 г. Октябрьская револю-

ция – приход большевиков к власти. Исторические оценки Октября 1917 г.
3. Большевики в период становления советской власти – первые декре-

ты. Выход России из войны и Брестский мир с Германией.
4. Россия в годы Гражданской войны и интервенции.
5. Политика «военного коммунизма».
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Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Совнарком. ВЦИК. Декрет.
2. Красный террор. Белый террор. Гражданская война.
3. Интервенция. Антанта. Белое движение.
4. Расказачивание. Махновщина. Зеленые.
5. Продразверстка. Комбед. «Военный коммунизм».

Доклады и сообщения
1. Отречение Николая II – конец самодержавия.
2. В. И. Ленин и его соратники в 1917 году.
3. Василий Иванович Чапаев.
4. Террор «белый» и террор «красный».
5. Голодный 1921-й год.
6. Генерал А. И. Колчак.
7. Судьбы российской эмиграции.
8. Октябрьские события 1917 г. в Оренбуржье.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 328 – 352.

Дополнительная литература
1. Быстрова, Н. Е. Из истории дипломатических отношений Советской 

России. 1917 – 1918 гг. / Н. Е. Быстрова // Российская история. – 2012. – 
№ 5. – С. 121 – 138.

2. Герман, А. А. Исторический феномен Республики немцев Поволжья 
(1918 – 1941 гг.) / А. А. Герман // Российская история. – 2012. – № 4. – С. 27 – 46.

3. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глу хов-
ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 237 – 262.

4. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 
В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 199 – 236.

5. Гросул, В. Я. Красные генералы Гражданской войны / В. Я. Гросул // 
Российская история. – 2011. – № 4. – С. 139 – 154.

6. Елина, О. Ю. Сельскохозяйственные общества в России, 1765 – 1920- е гг.: 
вклад в развитие агрономии / О. Ю. Елина // Российская история. – 2011. – 
№ 2. – С. 27 – 45.
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7. Иванов, А. А. Создание Красной Армии и политическая програм-
ма большевиков / А. А. Иванов // История государства и права. – 2011. – 
№ 11. – С. 7 – 11.

8. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

9. Лифшиц, М. Нравственное значение Октябрьской революции / 
М. Лифшиц // Российский экономический журнал. – 2012. – № 5. – С. 5 – 32.

10. Оськин, М. В. Продовольственная политика России накануне Фев-
раля 1917 г.: поиск выхода из кризиса / М. В. Оськин // Российская исто-
рия. – 2011. – № 3. – С. 53 – 66.

11. Прайсман, Л. Г. Чехословацкий корпус в 1918 г. / Л. Г. Прайсман // 
Вопросы истории. – 2012. – № 6. – С. 54 – 76.

12. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

13. Сидорова, С. Восемь месяцев в Тобольске [Семья Н. А. Романова – 
Николая II] / С. Сидорова // Мир музеев. – 2012. – № 7. – С. 32 – 33.

14. Соколов, Е. Н. Большевики и финансы (август – декабрь 1918 г.) / 
Е. Н. Соколов // Российская история. – 2010. – № 2. – С. 3 – 15.

Интернет-ресурсы
1. Василий Иванович Чапаев
Режим доступа: http://chapaev.ru/
2. Военная литература – Милитера
Режим доступа: http://militera.lib.ru/
3. Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
4. История казачества XV – XXI вв.
Режим доступа: http://www.cossackdom.com
5. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
6. Кинохроники прошлого столетия – VideoCentury
Режим доступа: http://videocentury.ru/
7. Легенды и мифы военной истории
Режим доступа: http://www.volk59.narod.ru/
8. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
9. Революция и гражданская война
Режим доступа: http://www.rusrevolution.info/
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php



37

Тема 12 Утверждение сталинизма. Политика 

форсированной модернизации экономики

План
1. Социально-экономический и политический кризис в начале 1920- х гг. 

Переход к новой экономической политике (нэпу) и его сущность.
2. Внутриполитическая борьба за власть и установление режима лич-

ной власти И. В. Сталина.
3. Форсированная модернизация советского общества в 1930-е гг. Ин-

дуст риализация.
4. Коллективизация сельского хозяйства.
5. Внешнеполитические инициативы советского государства.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Нэп. Нэпман. «Кризис цен».
2. Режим личной власти. Сталинизм. «Казарменный социализм».
3. Форсированная модернизация. Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства.
4. Кулачество. Вредительство. Середняк.
5. СЛОН. ОГПУ. ГУЛАГ.

Доклады и сообщения
1. Иосиф Сталин и сталинизм.
2. Убийство С. М. Кирова.
3. Индустриализация страны: Челябинский тракторный завод.
4. А. П. Завенягин. Личность и время.
5. Коллективизация: судьбы раскулаченных.
6. ГУЛАГ в воспоминаниях, литературе и искусстве.
7. Культурная революция: сущность и итоги.
8. Художник и власть: Алексей Толстой.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Геор гиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 354 – 377.
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Дополнительная литература
1. Бычков, А. И. Историко-правовая характеристика Конституции 

СССР 1936 г. / А. И. Бычков // История государства и права. – 2012. – № 8. – 
С. 17 – 20.

2. Герман, А. А. Исторический феномен Республики немцев Поволжья 
(1918 – 1941 гг.) / А. А. Герман // Российская история. – 2012. – № 4. – 
С. 27 – 46.

3. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глухов-
ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 267 – 282, 285 – 299.

4. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 
В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 237 – 276.

5. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Мате-
риалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 3. – Ч. 1. – С. 269 – 302.

6. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

7. Кондрашин, В. В. Голод 1932 – 1933 гг. – трагедия народов СССР / 
В. В. Кондрашин // Аграрная экономика в контексте российских модерниза-
ций XIX – XX веков: эволюция и кризисы: сб. статей / гл. ред. В. А. Лабузов. – 
Оренбург: ГБУ РЦРО, 2009. – С. 154 – 158.

8. Кропачев, С. А. Большой террор и его жертвы в зеркале советской 
пропаганды 1937 – 1938 годов / С. А. Кропачев // Российская история. – 
2011. – № 2. – С. 116 – 124.

9. Курляндский, И. А. Социальная эволюция верхушки колхозно-сов-
хоз ных управленцев в России 1930 – 1980-х годов / И. А. Курляндский // 
Российская история. – 2010. – № 2. – С. 25 – 43.

10. Лабузов, В. А. Колхозное строительство на Южном Урале нака-
нуне сплошной коллективизации в СССР / В. А. Лабузов, Е. В. Яцкевич // 
Аграрная экономика в контексте российских модернизаций XIX – XX веков: 
эволюция и кризисы: сб. статей / гл. ред. В. А. Лабузов. – Оренбург: ГБУ 
РЦРО, 2009. – С. 203 – 210.

11. Мозохин, О. ОГПУ по части экономической / О. Мозохин // Родина. – 
2011. – № 6. – С. 121 – 122.

12. Назаров, О. «Тов. Сталин, сделавшись генсеком...» / О. Назаров // 
Родина. – 2012. – № 3. – С. 117 – 119.

13. Раков, А. А. Кто такой «кулак»? / А. А. Раков // Российская исто-
рия. – 2009. – № 5. – С. 94 – 99.

14. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

15. Синицын, Ф. Л. Политика СССР в отношении немцев (1937 – 1945 гг.) 
/ Ф. Л. Синицын // Российская история. – 2012. – № 1. – С. 105 – 115.
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16. Тимошечкина, Е.М. «У нас нет кулаков!»: крестьянство и поли-
тика «раскулачивания» в локальном измерении / Е. М. Тимошечкина // 
Российская история. – 2010. – № 2. – С. 19 – 25.

17. Федорова, А. В. Альма-матер: 80 лет Оренбургскому государствен-
ному аграрному университету / А. В. Федорова, С. И. Бакулина. – Оренбург: 
Изд. центр ОГАУ, 2010. – 292 с.

18. Федорова, А. В. Земский агроном С. С. Бажанов / А. В. Федорова 
// Культура Оренбургского края: история и современность. – Оренбург: 
Пресса, 2013. – С. 172 – 179.

19. Федорова, А. В. Послевоенное десятилетие Оренбурга / А. В. Федо-
ро ва // Оренбургский край: история, традиции и культура. – Оренбург: 
[Б.и.], 2009. – Ч. 1. – С. 36 – 44.

20. Федорова, А. В. Сорочинский совхоз «Гигант» / А. В. Федорова // 
Аграрная экономика в контексте российских модернизаций XIX – XX веков: 
эволюция и кризисы. – Оренбург: ГБУ РЦРО, 2009. – С. 373 – 376.

21. Шейнис, В. Л. Образование СССР и его первая Конституция / 
В. Л. Шейнис // Российская история. – 2010. – № 1. – С. 64 – 81.

Интернет-ресурсы
1. Amnesia. Лучшее из прошлого
Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com
2. Виртуальный музей ГУЛАГа
Режим доступа: http://www.gulagmuseum.org/start.do?language=1
3. Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
4. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
5. История пропаганды
Режим доступа: http://propagandahistory.ru/
6. История сегодня
Режим доступа: http://history-x.ru/index.htm
7. Кинохроники прошлого столетия – VideoCentury
Режим доступа: http://videocentury.ru/
8. НКВД – РККА
Режим доступа: http://nkvd-pkka.narod.ru/
9. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
10. СССР – наша Родина
Режим доступа: http://savok.name/
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Тема 13 Великая Отечественная война советского 

народа

План
1. Начало Великой Отечественной войны.
2. Основные этапы Великой Отечественной войны.
3. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
4. Партизанское движение и подпольщики на оккупированной терри-

тории.
5. Источники, цена победы и последствия Великой Отечественной вой ны.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Пакт. «Зимняя война». Линия Маннергейма.
2. «Вероломное нападение». «Молниеносная война». Эвакуация.
3. «Ни шагу назад!». Заградотряд. Штрафбат.
4. Контрнаступление. Коренной перелом. Капитуляция.
5. «Второй фронт». Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз.

Доклады и сообщения
1. Канун и начало войны в воспоминаниях современников.
2. Генерал Дмитрий Михайлович Карбышев.
3. Жизнь и борьба блокадного Ленинграда.
4. «Молодая гвардия»: подвиг подпольщиков.
5. Мастера советского кинематографа о Великой войне.
6. Тыл – фронту: патронный завод № 545 в г. Чкалове.
7. Память о Мусе Джалиле – поэте-герое.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 400 – 416.

Дополнительная литература
1. Бушуева, Т. С. Военные парады 1941 г. / Т. С. Бушуева // Российская 

история. – 2012. – № 3. – С. 153 – 157.
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2. Великий подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.) / под. ред. А. В. Федоровой и О. Ю. Устиновой. – Оренбург: 
Изд. центр ОГАУ, 2010. – 472 с.

3. Великой Победе – 67 // Родина. – 2012. – № 5. – С. 2 – 14.
4. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глухов-

ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 305 – 328.
5. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 

В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 276 – 286.
6. Земсков, В. Н. «Статистический лабиринт»: общая численность 

со вет ских военнопленных и масштабы их смертности / В. Н. Земсков // 
Российская история. – 2011. – № 3. – С. 22 – 32.

7. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

8. Кринько, Е. Ф. Питание военнослужащих в 1941 – 1945 гг. / 
Е. Ф. Кринь ко, И. Г. Тажидинова // Вопросы истории. – 2012. – № 5. – 
С.  39 – 54.

9. Кузьминых, А. Л. Военный плен в СССР в начале Второй мировой 
войны / А. Л. Кузьминых // Вопросы истории. – 2013. – № 3. – С. 98 – 108.

10. Максимов, К. Н. Установление оккупационного режима нацистов 
в Калмыкии (август – декабрь 1942 г.) / К. Н. Максимов // Российская исто-
рия. – 2012. – № 1. – С. 116 – 130.

11. Мюллер, Р.-Д. Операция «Барбаросса» уже в 1939 г.? / Р.-Д. Мюллер // 
Российская история. – 2011. – № 3. – С. 3 – 22.

12. Новоселов, И. Легендарная дорога жизни / И. Новоселов // Родина. – 
2013. – № 2. – С. 68 – 69.

13. Пиджаков, А. Ю. Ущерб культурным ценностям СССР в годы Вто-
рой мировой войны / А. Ю. Пиджаков, Е. Е. Степанова // История государ-
ства и права. – 2011. – № 10. – С. 32 – 34.

14. Пушкарев, Л. Н. Победный 1945 год во фронтовом фольклоре / 
Л. Н. Пушкарев // Российская история. – 2010. – № 3. – С. 27 – 34.

15. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

16. Синицын, Ф. Л. Политика СССР в отношении немцев (1937 – 1945 гг.) / 
Ф. Л. Синицын // Российская история. – 2012. – № 1. – С. 105 – 116.

17. Тимофеева, А. В. СССР во Второй мировой войне: мифы, фальси-
фикация, новые оценки / А. В. Тимофеева // История государства и права. – 
2012. – № 18. – С. 12 – 14.

18. Федорова, А. В. Масштабы эвакуации в годы Великой Отечествен-
ной войны: (на материалах Чкаловской области) / А. В. Федорова // 
Актуальные проблемы истории и права. – Оренбург: Изд-во ОГИМ, 2010. – 
С. 5 – 15.
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19. Федорова, А. В. Сельское население Чкаловской области в годы Ве-
ли кой Отечественной войны / А. В. Федорова // Сельское население России 
в условиях модернизации XIX – XX веков. – Оренбург: [Б. и.], 2012. – 
С. 306 – 312.

20. Федорова, А. В. Сохранение исторической памяти о погибших при 
защите Отечества в годы Великой Отечественной войны / А. В. Федорова // 
Сотрудничество власти и общества в сфере сохранения военно-
мемориальных сооружений: история и современность. – Оренбург: Изд. 
центр ОГАУ, 2013. – С. 217 – 227.

21. Федорова, А. В. Чкаловцы защищают Сталинград / А. В. Федорова // 
Народы Южного Урала на страже Родины. – Оренбург: Изд-во ОГИМ, 
2013. – С. 20 – 25.

Интернет-ресурсы
1. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
Режим доступа: http://1941 – 1945.ru/
2. Военный альбом
Режим доступа: http://waralbum.ru/catalog/
3. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
4. История пропаганды
Режим доступа: http://propagandahistory.ru/
5. Календарь Победы. Неизвестные документы
Режим доступа: http://pobeda.elar.ru/
6. Кинохроники прошлого столетия – VideoCentury
Режим доступа: http://videocentury.ru/
7. Мемориал
Режим доступа: http://obd-memorial.ru/html/index.html
8. Некрополь России
Режим доступа: http://www.poxoronka.ru/
9. Подвиг народа 1941 – 1945 гг.
Режим доступа: http://www.podvignaroda.ru/
Режим доступа: http://statehistory.ru/
10. Сталинградская битва
Режим доступа: http://battle.volgadmin.ru
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Тема 14 СССР в период позднего сталинизма

План
1. Международные отношения в послевоенном мире, перемены во 

внешней политике СССР.
2. Экономическое положение: восстановление разрушенного хозяйства 

в годы Великой Отечественной войны.
3. Общественно-политическая жизнь в СССР.
4. «Холодная война». Создание атомного оружия и начало ядерного 

противостояния.
5. Советская культура в условиях тоталитаризма.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Уровень жизни. Денежная реформа. Идеологический диктат.
2. «Холодная война». Атомный шантаж. «Железный занавес».
3. «Идолопоклонство перед Западом». Космополитизм. Антисемитизм.
4. Фильтрация. Депортация. Спецпоселение.
5. Конверсия. Репарация. «План Маршалла».

Доклады и сообщения
1. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе.
2. Смысл и сущность «холодной войны».
3. Творцы «ядерного щита Родины»: теория и практика.
4. Денежная реформа 1947 г.
5. «Ленинградское дело».
6. Культ вождя в советском искусстве.
7. Судьба художника в эпоху позднего сталинизма: Александр Фадеев.
8. Оренбуржье в первые послевоенные годы.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 417 – 426.
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Дополнительная литература
1. Араловец, Н. А. Брак и семья в РСФСР в послевоенные годы / 

Н. А. Араловец // Российская история. – 2010. – № 4. – С. 55 – 62.
2. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глухов-

ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 329 – 352.
3. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 

В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 286 – 296.
4. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Мате-

риалы архивных фондов. – В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 3. – Ч. 1. – С. 269 – 302.

5. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

6. Кузнецова, Н. В. Восстановление экономики Нижнего Поволжья 
в 1945 – 1952 гг.: трудности, противоречия, итоги / Н. В. Кузнецова // Рос-
сийская история. – 2011. – № 3. – С. 17 – 26.

7. Курляндский, И. А. Социальная эволюция верхушки колхозно-сов-
хоз ных управленцев в России 1930 – 1980-х гг. / И. А. Курляндский // Рос-
сийская история. – 2010. – № 2. – С. 25 – 43.

8. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
за ведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

9. Супрун, М. Н. Экономическое развитие Европейского Севера 
СССР в послевоенный период: тенденции и результаты / М. Н. Супрун // 
Российская история. – 2009. – № 3. – С. 205 – 210.

Интернет-ресурсы
1. Amnesia. Лучшее из прошлого
Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com
2. Виртуальный музей ГУЛАГа
Режим доступа: http://www.gulagmuseum.org/start.do?language=1
3. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
4. История пропаганды
Режим доступа: http://propagandahistory.ru/
5. История сегодня
Режим доступа: http://history-x.ru/index.htm
6. Кинохроники прошлого столетия – VideoCentury
Режим доступа: http://videocentury.ru/
7. НКВД – РККА
Режим доступа: http://nkvd-pkka.narod.ru/
8. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
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9. СССР – наша Родина
Режим доступа: http://savok.name/
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php

Тема 15 Советское общество и государство в период 

«хрущевского десятилетия»

План
1. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в руководстве страны.
2. Процессы десталинизации государственной и общественной жизни.
3. Противоречивый характер реформ Н. С. Хрущева.
4. Новые реалии во внешней политике государства.
5. Духовная жизнь страны в условиях «оттепели».

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Разоблачение культа личности. Реабилитация народов. Управляемая 

десталинизация.
2. Искусственный спутник Земли. Целина. Кукурузная кампания.
3. Антипартийная группа. Высшие эшелоны власти.
4. «Оттепель». Черемушки. «Хрущевка».
5. Мирное сосуществование. Берлинская стена. Карибский кризис.

Доклады и сообщения
1. Загадка смерти И. В. Сталина.
2. Н. С. Хрущев: восхождение к власти.
3. ХХ съезд КПСС в исторической ретроспективе: взгляд на развенча-

ние сталинизма из начала ХХI в.
4. «Шестидесятники».
5. Тоцкие учения 1954 г.
6. Оренбургские страницы «целинной эпопеи».
7. Ю. А. Гагарин и Оренбуржье.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
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2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 427 – 437.

Дополнительная литература
1. Бондарев, В. А. Новочеркасск, 1962 г. / В. А. Бондарев, А. П. Скорик // 

Вопросы истории. – 2012. – № 7. – С. 15 – 29.
2. Гагаринский полет // Родина. – 2011. – № 4 . – С. 3 – 33.
3. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глухов-

ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 353 – 360.
4. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 

В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 297 – 313.
5. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Мате-

риалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 3. – Ч. 1. – С. 269 – 302.

6. Емельянова, В. В. Оренбуржцы на освоении целинных и залежных 
земель области / В. В. Емельянова // Аграрная экономика в контексте рос-
сийских модернизаций XIX – XX вв.: эволюция и кризисы: сб. статей. – 
Оренбург: ГБУ РЦРО, 2009. – С. 298 – 304.

7. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

8. Конышев, Д. Н. Государственная политика ограничения личного 
подсобного хозяйства (конец 1950-х – начало 1960-х) / Д. Н. Конышев // 
Российская история. – 2011. – № 3. – С. 102 – 111.

9. Курляндский, И. А. Социальная эволюция верхушки колхозно-
совхозных управленцев в России 1930 – 1980-х годов / И. А. Курляндский // 
Российская история. – 2010. – № 2. – С. 25 – 43.

10. 50 лет космической эры: человек, земля, вселенная / под общ. ред. 
А. В. Федоровой. – Оренбург: Оренб. ЦНТИ, 2011. – 336 с.

11. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
за ведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

12. Соборнов, П. Е. Управленческая модернизация в СССР 1957 – 1962 гг. 
в области управления промышленностью, строительством / П. Е. Собор-
нов // История государства и права. – 2012. – № 19. – С. 30 – 35.

13. Томилин, В. Н. Кампания по освоению целинных и залежных зе-
мель в 1954 – 1959 гг. / В. Н. Томилин // Вопросы истории. – 2009. – № 9. – 
С. 81 – 92.

14. Хлевнюк, О. В. Роковая реформа Н. С. Хрущева: разделение пар-
тийного аппарата и его последствия. 1962 – 1964 гг. / О. В. Хлевнюк // 
Российская история. – 2012. – № 4. – С. 48 – 53.
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15. Яхновская, С. «Очень много развелось скота у рабочих...»: из 
опыта государственного регулирования личного подсобного хозяйства / 
С. Яхновская // Родина. – 2012. – № 3. – С. 157 – 160.

Интернет-ресурсы
1. Amnesia. Лучшее из прошлого
Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com
2. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
3. История пропаганды
Режим доступа: http://propagandahistory.ru/
4. История сегодня
Режим доступа: http://history-x.ru/index.htm
5. Кинохроники прошлого столетия – VideoCentury
Режим доступа: http://videocentury.ru/
6. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
7. Россия. История государства
Режим доступа: http://statehistory.ru/
8. СССР – наша Родина
Режим доступа: http://savok.name/
9. Уроки истории
Режим доступа: http://urokiistorii.ru/about
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php

Тема 16 СССР в период нарастания системного 

кризиса

План
1. Новое руководство и внутренние проблемы страны.
2. Экономическая реформа 1965 г.
3. Нарастание явлений стагнации в экономике, политической и соци-

альной сферах жизни.
4. Внешнеполитический курс.
5. Культурная политика и реалии повседневной жизни в период «застоя».

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
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1. Застой. Стагнация. Механизм торможения.
2. Экономическая реформа. Хозрасчет. Номенклатура.
3. Диссидент. Инакомыслие. Самиздат.
4. «Пражская весна». Хельсинский процесс. Необъявленная война.
5. Тунеядство. Нетрудовые доходы. Цеховики.

Доклады и сообщения
1. Л. И. Брежнев и его окружение.
2. Командно-административная система в период застоя.
3. Николай Алексеевич Косыгин.
4. Рукопожатие в космосе: «Союз – Аполлон».
5. Диссидентское движение: феномен «самиздата».
6. «Официальное» и «подпольное» искусство 1970 – 1980-х гг.
7. Быт советского человека.
8. Афганский «излом»: оренбургские «афганцы».

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 438 – 455.

Дополнительная литература
1. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глухов-

ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 365 – 379.
2. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 

В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 297 – 313.
3. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Ма-

териалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 3. – Ч. 1. – С. 269 – 302.

4. Деннингхаус, В. «Еврейский» налог: Брежнев и еврейская эмиграция 
из СССР в 1972 – 1973 годах / В. Деннингхаус, А. Савин // Родина. – 2012. – 
№ 5. – С. 105 – 110.

5. Деннингхаус, В. Леонид Брежнев: публичность против сакральной 
власти / В. Деннингхаус, А. И. Савин // Российская история. – 2012. – № 4. – 
С. 54 – 62.

6. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.
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7. Курляндский, И. А. Социальная эволюция верхушки колхозно-сов-
хоз ных управленцев в России 1930 – 1980-х годов / И. А. Курляндский // 
Российская история. – 2010. – № 2. – С. 25 – 43.

8. Попов, А. Блеск и нищета «всесоюзной здравницы» / А. Попов // 
Родина. – 2012. – № 5. – С. 117 – 121.

9. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

10. Хуан, Лифу. Почему советские люди «перестали дорожить» совет-
ским государством? Централизованная система распределения обществен-
ных ресурсов в СССР / Лифу Хуан // Российская история. – 2012. – № 1. – 
С. 141 – 147.

11. Яхновская, С. «Очень много развелось скота у рабочих...»: из опыта 
государственного регулирования личного подсобного хозяйства / С. Яхнов-
ская // Родина. – 2012. – № 3. – С. 157 – 160.

Интернет-ресурсы
1. Amnesia. Лучшее из прошлого
Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com
2. Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
3. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
4. История сегодня
Режим доступа: http://history-x.ru/index.htm
5. Кинохроники прошлого столетия – VideoCentury
Режим доступа: http://videocentury.ru/
6. Отечественная история
Режим доступа: http://www.lants.tellur.ru:8100/history
7. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
8. СССР – наша Родина
Режим доступа: http://savok.name/
9. Уроки истории
Режим доступа: http://urokiistorii.ru/about
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php
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Тема 17 Перестройка в Советском Союзе

План
1. Предпосылки, цели и основные этапы перестройки. Попытки эко-

номических преобразований. Реформа политической системы и борьба 
общественно-политических сил.

2. Новое политическое мышление и внешняя политика.
3. Обострение межнациональных отношений.
4. Августовский путч 1991 г. Распад СССР и крах перестройки.
5. Власть и культура в период перестройки.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Ускорение. Перестройка. Рыночные отношения.
2. Гласность. Демократизация. Многопартийность.
3. «Новое политическое мышление». Общечеловеческие ценности.
4. Человеческий фактор. Антиалкогольная кампания. Кооператоры.
5. Суверенитет. ГКЧП. СНГ.

Доклады и сообщения
1. М. С. Горбачев: исторический портрет.
2. «Перестройка» – итоги и уроки.
3. «Бархатные революции» в Восточной Европе.
4. Андрей Дмитриевич Сахаров.
5. Формирование многопартийной системы.
6. Беловежские соглашения 1991 г.
7. Власть и интеллигенция в перестроечные годы.
8. Наследие русской эмиграции: возвращение на Родину.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 454 – 467.

Дополнительная литература
1. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глухов-

ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 365 – 369.
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2. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 
В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 314 – 337.

3. Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. Ма -
териалы архивных фондов. В 3 т. / ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. Сахаров, 
А. В. Юров. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – Т. 3. – Ч. 1. – С. 269 – 302.

4. Земцов, Б. Н. Уроки Конституции 1993 г. / Б. Н. Земцов // Российская 
история. – 2010. – № 1. – С. 93 – 100.

5. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.

6. Кирсанов, Р. Г. Реформирование банковской системы СССР в годы пе-
рестройки / Р. Г. Кирсанов // Российская история. – 2010. – № 2. – С. 67 – 72.

7. Медушевский, А. Н. Восточная Европа и Россия: через 20 лет после 
падения Берлинской стены / А. Н. Медушевский // Российская история. – 
2010. – № 5. – С. 110 – 118.

8. Медушевский, А. Н. Перестройка и причины крушения СССР с пози-
ций аналитической истории / А. Н. Медушевский // Российская история. – 
2011. – № 6. – С. 3 – 30.

9. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

10. Секиринский, Д. С. М. С. Горбачев, перестройка и американское об-
щество: 1985 – 1991 гг. / Д. С. Секиринский // Российская история. – 2010. – 
№ 5. – С. 95 – 110.

11. Хуан, Лифу. Почему советские люди «перестали дорожить» совет-
ским государством? Централизованная система распределения обществен-
ных ресурсов в СССР / Лифу Хуан // Российская история. – 2012. – № 1. – 
С. 141 – 147.

12. Экштут, С. 1991 год: распад СССР / С. Экштут // Родина. – 2011. – 
№ 10. – С. 47 – 53.

Интернет-ресурсы
1. Amnesia. Лучшее из прошлого
Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com
2. Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
3. История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
4. История пропаганды
Режим доступа: http://propagandahistory.ru/
5. История сегодня
Режим доступа: http://history-x.ru/index.htm
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6. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
7. Солдаты афганской войны
Режим доступа: http://afgan-war-soldiers.narod.ru/
8. СССР – наша Родина
Режим доступа: http://savok.name/
9. Уроки истории
Режим доступа: http://urokiistorii.ru/about
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php

Тема 18 Российская Федерация в постсоветский 

период

План
1. Радикальная социально-экономическая трансформация страны и ее 

издержки.
2. Общественно-политическое развитие и становление новой россий-

ской государственности.
3. Процесс формирования и перспективы развития российского граж-

данского общества.
4. Внешнеполитическая деятельность в условиях изменившейся геопо-

литической ситуации.
5. Культура и духовная жизнь в условиях рыночной экономики.

Работа с терминами и понятиями
Определите содержание и найдите синонимы следующим терминам 

и понятиям. Соотносятся ли они между собой?
1. Кризис власти. Президентская республика. Федеральное собрание.
2. Приватизация. Ваучер. Акционерное общество.
3. Бизнес. Олигарх. Средний класс.
4. Конверсия. «Шоковая терапия». Дефолт.
5. Федеративный договор. Союзное государство. Ближнее зарубежье.

Доклады и сообщения
1. Б. Н. Ельцин – первый Президент Российской Федерации.
2. Владимир Путин и политическая элита России.
3. Церковь, власть, общество в начале XXI в.
4. Россия в современном мире: взгляд из-за границы.
5. Телевидение сегодня и завтра.
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6. Культура и интеллигенция в условиях рынка.
7. Интернет в современном мире.
8. Родом из Черного Отрога: В. С. Черномырдин.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кириллов, В. В. История России: учеб. пособие для бакалавров / 

В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 663 с.
2. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – С. 468 – 509.

Дополнительная литература
1. Аннинский, Л. Повезло ли России с Ельциным? / Л. Аннинский // 

Родина. – 2011. – № 10. – С. 43 – 46.
2. Болдырев, Ю. Коррупция – системное свойство постсоветского рос-

сийского капитализма: (научно-публицистические заметки) / Ю. Болдырев // 
Российский экономический журнал. – 2011. – № 2. – С. 14 – 35.

3. Гаджиев, К. Мировой экономический кризис в зеркале социокультур-
ных и политико-культурных трансформаций / К. Гаджиев // Мировая эконо-
мика и международные отношения. – 2010. – № 8. – С. 19 – 31.

4. Глуховский, В. Ф. История Оренбуржья: учеб. пособие / В. Ф. Глухов-
ский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. – С. 365 – 369.

5. Глуховский, В. Ф. История российского крестьянства: учеб. пособие / 
В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – С. 314 – 337.

6. Гумеров, Р. По поводу столыпинской аграрной реформы и ее пост-
советского аналога / Р. Гумеров // Российский экономический журнал. – 
2012. – № 3. – С. 16 – 27.

7. Гусарова, М. Н. Императивы инновационной экономики и форми-
ро вание научно-технической интеллигенции в современной России 
(1991 – 2009 гг.) / М. Н. Гусарова // Российская история. – 2010. – № 2. – 
С. 73 – 80.

8. Земцов, Б. Н. Уроки Конституции 1993 г. / Б. Н. Земцов // Российская 
история. – 2010. – № 1. – С. 93 – 100.

9. Зубков, В. Российско-канадские торгово-экономические отношения / 
В. Зубков // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – 
№ 9. – С. 91 – 94.

10. История России в схемах: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2009. – 304 с.



54

11. Кузнецов, А. Прямые инвестиции стран СНГ в России / А. Кузнецов, 
Ю. Квашнин // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – 
№ 1. – С. 48 – 57.

12. Лизун, В. Н. Инновации в российской экономике: поиск новых форм 
и подходов / В. Н. Лизун // Мировая экономика. – 2011. – № 4. – С. 50 – 58.

13. Рашковский, Е. Россия и ее соседи: духовные и общественные про-
блемы / Е. Рашковский // Мировая экономика и международные отноше-
ния. – 2012. – № 9. – С. 100 – 112.

14. Рубин, В. А. Исторический словарь: пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В. А. Рубин. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 76 с.

15. Черномырдин, В. С. Время выбрало нас / В. С. Черномырдин. – М.: 
Худ. лит-ра, 2011. – 251 с.

Интернет-ресурсы
1. Amnesia. Лучшее из прошлого
Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com
2. История новой России – Уроки 90-х
Режим доступа: http://www.ru-90.ru/
3. Отечественная история
Режим доступа: http://www.lants.tellur.ru:8100/history
4. Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
5. Россия. История государства
Режим доступа: http://statehistory.ru/
6. Рубрикон – Энциклопедический ресурс
Режим доступа: http://www.rubricon.com/
7. СССР – наша Родина
Режим доступа: http://savok.name/
8. Уроки истории
Режим доступа: http://urokiistorii.ru/about
9. Хроники. История в датах
Режим доступа: http://historyevent.ru/
10. Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php
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4 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Август 1914-го…
Режим доступа: http://august-1914.ru/
Данный интернет-проект посвящен истории величайшей вехи ХХ 

столетия – Первой мировой войны и содержит собрание научных работ; 
комплекс исторических источников о событиях 1914 – 1918 гг., в том числе 
документов, впервые публикуемых в сети Интернет; библиографическую 
базу данных; наглядные материалы по истории Великой войны – фотогра-
фии, репродукции плакатов, картографические документы и др.

Александр Васильевич Суворов
Режим доступа: http://knsuvorov.ru/
Сайт содержит как творческое наследие самого генералиссимуса 

Александра Васильевича Суворова (письма, мысли и афоризмы, «Наука 
побеждать» и др.), так и большое количество статей о полководце.

Александр Невский
Режим доступа: http://www.a-nevsky.ru/
Сайт по истории Древней Руси. Описание сражений, тактические при-

емы, источники по истории, обширная библиотека.

Александр III Александрович, Самодержец Всероссийский
Режим доступа: http://dinastya.narod.ru/
Страничка, посвященная государю-императору Александру III. Начало 

пути, вступление на царство, великое национальное строительство, внеш-
няя политика Александра III, последние дни, царь-миротворец.

Amnesia. Лучшее из прошлого
Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com
Прошлое в самых разнообразных ракурсах – от политической и воен-

ной истории до истории повседневности.

Археология России
Режим доступа: http://www.archeologia.ru
Портал содержит разнообразные материалы по археологии, истории 

и смежным историческим дисциплинам.

Архиварий
Режим доступа: http://arhivarij.narod.ru/
На сайте собраны ссылки на web-ресурсы о самых разных аспек-

тах дореволюционной жизни России: дореволюционная орфография. 
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Дореволюционные карты и фотографии. Госслужба. Музей Великой войны 
[Первой мировой]. Русские единицы измерения.

Архивы России
Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/site.shtml
Портал Федерального архивного агентства.

Банки Российской империи
Режим доступа: http://www.oldbank.info/
История банковского дела Российской империи на почтовых открыт-

ках, в документах и фотографиях.

Библиотека «Bibliophika»
Режим доступа: http://www.bibliophika.ru/index.php
Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки России.

Библиотека «История. Материалы и документы»
Режим доступа: http://захаров.net/
События. Организации. Политики. Книги. Газеты. Журналы. Фото. 

Видео.

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова

Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/

Бояре. Энциклопедия боярских родов
Режим доступа: http://bojre.narod.ru/

Василий Иванович Чапаев
Режим доступа: http://chapaev.ru/
Сайт посвящен легендарному комдиву Василию Ивановичу Чапаеву

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
Режим доступа: http://1941 – 1945.ru/
Хронология военных действий. Десять ударов Советской армии и дру-

гие операции ВОВ. Карты военных действий. Биографии полководцев. 
Песни о войне.
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Вестник Российского государственного гуманитарного университе-
та. Серия «Исторические науки»

Режим доступа: http://rggu-bulletin.rggu.ru/
Страницы изданий на сайте РГГУ – Историография, источниковедение, 

методы исторических исследований. История / Studia classica et mediaevalia. 
История России.

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
«История России»

Режим доступа: http://www.rudn.ru/?pagec=3659
Страница журнала на сайте Российского университета дружбы народов.

Виртуальный музей ГУЛАГа
Режим доступа: http://www.gulagmuseum.org/start.do?language=1
Собрание материальных свидетельств эпохи советского террора, раз-

бросанных по музейным коллекциям, а также «внемузейных» объектов – 
развалин лагерей и построек и т.д.

Проект осуществляется НИЦ «Мемориал» (Санкт-Петербург).

Военный альбом
Режим доступа: http://waralbum.ru/catalog/
Фотографии Второй мировой и Великой Отечественной войны 

(1939 – 1945 гг.).

Военная литература – Милитера
Режим доступа: http://militera.lib.ru/
Сайт содержит собрание текстов, имеющих отношение к военной исто-

рии и истории войн – первоисточники, архивные документы, мемуары, 
исследования, проза и поэзия, биографические работы, пропагандистские 
материалы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и настав-
ления и др.

Большая часть текстов, собранных на сайте, касается Второй мировой 
войны и ее предыстории.

Возвращенные имена
Режим доступа: http://vi.krsk.ru/about.asp
Главная цель проекта – предоставление через Интернет всеобщего от-

крытого доступа к систематизированной информации по истории репрес-
сий, осуществлявшихся в бывшем Советском Союзе.
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Восточная литература
Режим доступа: http://www.vostlit.info/
Сайт содержит богатейшее собрание средневековых исторических ис-

точников Востока и Запада о России.

Все полководцы мира
Режим доступа: http://all-generals.ru/
Военно-историческая энциклопедия, посвященная не только эпохаль-

ным личностям, а всем военачальникам, от легендарных до практически 
неизвестных в нашей стране.

Всемирная история дипломатии
Режим доступа: http://www.diphis.ru/
Сайт содержит публикации по истории дипломатии с древнейших вре-

мен до наших дней.

Газетные старости
Режим доступа: http://starosti.ru/
Обзор русских газет начала ХХ века… В этот день, но 100 лет тому 

назад…

Генеалогия – Genealogia
Режим доступа: http://genealogia.ru/

Герои Первой мировой войны. Память священна
Режим доступа: http://hero1914.com/

Государственная публичная историческая библиотека России
Режим доступа: http://www.shpl.ru/

Государственные деятели. Даты жизни и правлений
Режим доступа: http://datarule.narod.ru/
Справочно-информационный сайт содержит даты жизни и годы прав-

ления государственных деятелей разных стран мира, республик и областей 
бывшего Советского Союза, герцогств, графств и др., а также предстояте-
лей некоторых церквей.

Государственный архив Оренбургской области
Режим доступа: http://www.orenarchiv.ru/gaoo/index.html
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Государственный исторический музей (г. Москва)
Режим доступа: http://www.shm.ru/

Государственный музей политической истории России (г. Москва)
Режим доступа: http://www.polithistory.ru/

Древняя Русь: вопросы медиевистики
Режим доступа: http://www.drevnyaya.ru/
Научный журнал Института славяноведения РАН. Публикует исследо-

вания ученых в области истории, филологии и искусствоведения, касаю-
щиеся русского средневековья.

Емельян Пугачев
Режим доступа: http://emelyan.ru/
Карта сайта содержит разделы, посвященные биографии Емельяна 

Пугачева, ходу восстания 1773 – 1775 гг., народной памяти о Е. Пугачеве.

Журнальный зал
Режим доступа: http://magazines.russ.ru/
Электронная библиотека современных литературно-художественных 

журналов, выходящих в России и за рубежом, таких как «Дружба народов», 
«Знамя», «НЛО», «Новый мир», «Октябрь», «Волга», «Урал», «Сибирские 
огни» и др.

Историческая библиотека
Режим доступа: http://historylib.org/
Сайт содержит подборку исторических книг, преимущественно по сла-

вянам, кочевникам и древним народам Европы.

Исторические материалы
Режим доступа: http://istmat.info/
Сайт содержит рубрики: Библиотека. Документы. Статистика. Мифы 

истории СССР, посвященные истории нашей страны и истории демократи-
ческих, освободительных и революционных движений в мире.

История
Режим доступа: http://mes.igh.ru/
Сайт электронного научно-образовательного журнала Института все-

общей истории Российской академии наук.
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История и современность
Режим доступа: http://www.isras.ru/History&Modernity.html
Страница научно-теоретического журнала для гуманитариев на сайте 

Института социологии Российской академии наук. Ведущие темы публи-
каций: история цивилизаций и народов; теоретические проблемы истории; 
основные проблемы современности; связь общества и природы.

История Допетровской Руси
Режим доступа: http://oldrushistory.ru/
Сайт содержит учебную и научную литературу.

История казачества XV – XXI вв.
Режим доступа: http://www.cossackdom.com
Материалы сайта расположены по рубрикам: Казачьи войска. 

Библиотека. Казачество XX – XXI вв. Казацкий портрет. Библиография. 
Карты. Иллюстрации. Творческое наследие. Геральдика.

История новой России – уроки 90-х
Режим доступа: http://www.ru-90.ru/
Портал Общественного Совета «Уроки девяностых» с участием специ-

алистов Института российской истории РАН, Российского гуманитарного 
государственного университета, Государственного университета – Высшей 
школы экономики. Содержит богатейшую библиотеку о 1990-х.

История Оренбуржья
Режим доступа: http://kraeved.opck.org/
Авторский проект краеведа Сергея Раковского.

История пропаганды
Режим доступа: http://propagandahistory.ru/
Сайт посвящен истории пропаганды во всех ее аспектах – от политиче-

ской до научно-технической.

История России XIX в.: письменные, статистические и графиче-
ские источники

Режим доступа: http://xix-vek.ru/
Материалы сайта предназначены в основном для практических заня-

тий. Они могут быть полезны и для самостоятельной работы студентов над 
докладами, рефератами.
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История России с древнейших времен
Режим доступа: http://hiztory.ru/
Иллюстрированная история России.

История сегодня
Режим доступа: http://history-x.ru/index.htm
Материалы сайта расположены по рубрикам: Термины. Персоналии. 

Хронология. Календарь. Карты. Таблицы. Документы. Тесты. Литература. 
Авторский проект Станислава Максимова.

Календарь Победы. Неизвестные документы
Режим доступа: http://pobeda.elar.ru/
Фактический материал составляют описания сражений, интересные 

статьи из фронтовых газет, рассказы о подвигах и судьбах отдельных лю-
дей, военный фольклор (песни, стихи, анекдоты), фотографии и иллюстри-
рованные материалы (плакаты, рисунки из газет).

Кинохроники прошлого столетия – VideoCentury
Режим доступа: http://videocentury.ru/
На сайте представлены видеохроники ХХ в. Все видеоролики можно 

посмотреть онлайн.

Куликовская битва
Режим доступа: http://www.kbitva.ru/
История и ход Куликовской битвы.

Легенды и мифы военной истории
Режим доступа: http://www.volk59.narod.ru/
Среди материалов сайта малоизвестные страницы военной исто-

рии: Русские асы Первой мировой; «Мятеж» Чехословацкого корпуса; 
Интервенция 14 держав; Почему Запад не стал воевать против большеви-
ков? Советско-польская война 1919 – 1920 гг.; Иностранные добровольцы 
в Испанской гражданской войне; Финская война; Прорыв на Минск, июнь 
1941 г. и др.

Мемориал
Режим доступа: http://obd-memorial.ru/html/index.html
Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках Оте-

чества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечест вен ной 
войны и послевоенный период.
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Мир истории
Режим доступа: http://www.historia.ru/
Российский электронный журнал.

Музеи России
Режим доступа: http://www.museum.ru/

Награды Императорской России 1702 – 1917 гг.
Режим доступа: http://medalirus.ru/
Сайт о наградной системе дореволюционной России.

«Народная воля» – социально-революционное обозрение
Режим доступа: http://narovol.narod.ru/
Материалы сайта расположены по рубрикам: Хроника событий. 

Персоналии. Документы. Петербург «Народной воли». «Народная воля» 
в искусстве. Библиография.

Некрополь России
Режим доступа: http://www.poxoronka.ru/
Портал содержит данные об исторических кладбищах России и других 

стран, в т.ч. о воинских захоронениях.

Непридуманные рассказы о войне
Режим доступа: www.world-war.ru
Великая Отечественная война глазами участников. Война на суше, на 

море и воздухе. Ленинградская блокада и Сталинградская битва. Церковь 
в годы войны. Женщины и дети на войне. Забытые страницы истории и не-
известные ранее факты. Редкие фотографии.

НКВД – РККА
Режим доступа: http://nkvd-pkka.narod.ru/
Карта сайта – Личности. Фотографии. Библиотека. Документы. 

Униформа. Награды. Законы СССР. Современность.

Новая локальная история
Режим доступа: http://www.newlocalhistory.com/
Сайт об истории российской провинции, краеведении, локальной исто-

рии.
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Новейшая история России
Режим доступа: http://history.spbu.ru/index.php?chpu=journal-nir
Журнал кафедры новейшей истории России Санкт-Петербургского 

университета.

Новый исторический вестник
Режим доступа: http://www.nivestnik.ru/index.html
Сайт научно-популярного и образовательного журнала кафедры отечест -

вен ной истории новейшего времени Российского государственного гумани-
тарного университета.

Нумизмат
Режим доступа: http://numizmat.ru/
Материалы сайта расположены по рубрикам: Монеты и история. 

Мировая история денег. Клады. История денег России. Редкие и коллекци-
онные монеты.

Образование Киевской Руси
Режим доступа: http://oldru.narod.ru/
Сайт содержит материалы, посвященные периоду от IV – VI вв. н.э. (эт-

ногенез славян) до 972 г. (гибель Святослава).

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 
Н. К. Крупской

Режим доступа: http://orenlib.ru/index.php

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
Режим доступа: http://www.ooikm.ru/

Отечественная история
Режим доступа: http://www.lants.tellur.ru:8100/history
Сайт Олега Ланцова содержит учебную, научную литературу, источни-

ки по истории Руси периода правления варяжской династии Рюриковичей.

Подвиг народа 1941 – 1945 гг.
Режим доступа: http://www.podvignaroda.ru/
Уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняе-

мый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах 
основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной.



64

Правители России и Советского Союза. 1721 – 2013 гг.
Режим доступа: http://www.praviteli.org/
Сайт содержит материалы по истории России в контексте истории глав 

государств и правительств, их преемственности, датировок пребывания 
в должности и официального наименования должностей.

Революция и гражданская война
Режим доступа: http://www.rusrevolution.info/
Материалы сайта расположены по рубрикам: События. Хронология. 

Ре волюционеры (Большевики. Меньшевики. Эсеры. Народовольцы. Анар -
хисты. Политики). Полководцы (Красная армия. Белая гвардия. Ка за  ки). Фо-
то графии (Революция 1917. Гражданская война. Ленин. Вожди ре волюции. 
Вож ди белой армии. Махно и анархисты). Материалы (Кни ги. До кументы. 
Аудио. Видео. Письма). Плакаты (Красная армия. Доб ро воль чес кая армия).

Родина
Режим доступа: http://www.istrodina.com/rodina_arch.php3
Информационно-публицистический сайт российского исторического 

иллюстрированного журнала.

Российская империя. История государства Российского
Режим доступа: http://www.rusempire.ru/

Российская история
Режим доступа: http://iriran.ru/?q=journalrushistory
Страница журнала на сайте Института Российской истории Российской 

академии наук – ведущего национального научного журнала, посвященно-
го обсуждению и анализу российской истории, историографии и методов 
исторических исследований.

Российские и славянские исследования
Режим доступа: http://www.rsijournal.net/
Электронная версия научно-исторического ежегодника «Российские 

и славянские исследования» кафедр истории России и истории южных и за-
падных славян исторического факультета Белорусского государственного 
университета.

Российские мемуары XVIII в.
Режим доступа: http://memoirs.ru/
Сайт Михаила Вознесенского является полнотекстовой библиотекой 

литературы мемуарного жанра. Русские мемуары и записки иностранцев 
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о России XVIII столетия, дневники, воспоминания, журналы, анекдоты, рас-
сказы современников составляют содержание представленного собрания.

Российский мемуарий
Режим доступа: http://memoirs.ru/
Сайт Константина Дегтярева представляет воспоминания лиц, причаст-

ных к российской истории и родившихся до 1850-го года.

Российский этнографический музей (г. Санкт-Петербург)
Режим доступа: http://www.ethnomuseum.ru/
Сайт содержит разнообразные материалы по этнографии и этнической 

истории народов России (тексты, фото, обзоры экспозиций, виртуальные 
экскурсии).

Россия. История государства
Режим доступа: http://statehistory.ru/
Сайт содержит публикации (статьи, книги и др.) по истории Допетров-

ской Руси, Российской империи, СССР до Великой Отечественной войны, 
Великой Отечественной войны, СССР после Великой Отечественной вой-
ны и большую коллекцию видеоматериалов.

Россия и окружающий мир – ROSSICA
Режим доступа: http://rutenica.narod.ru/
Страница посвящена различным аспектам истории России, ее соседей 

и их общим историческим судьбам. Особое внимание уделено истории 
Юго-Западной Руси, Золотой Орды и монголо-татар вообще.

Рубрикон
Режим доступа: http://www.rubricon.com/
Информационно-энциклопедический проект компании «Русс портал» 

с доступом к полным электронным версиям важнейших энциклопедий 
и словарей, изданных за последние 100 лет в России.

Руниверс
Режим доступа: http://www.runivers.ru/abo.php
Портал, посвященный российской истории и культуре.
Ядро проекта – электронная факсимильная библиотека книг, изданных 

в России в ХIХ – начале ХХ в., прежде всего по истории, труды русских 
философов, энциклопедии, сборники документов, карты, фотографии, ко-
торые были выведены из культурного оборота почти на столетие и не пере-
издавались более.



66

Русская армия в Первой мировой войне
Режим доступа: http://www.grwar.ru
Сайт посвящен самым различным аспектам участия русской армии 

в Первой мировой войне.

Русская архитектура. Справочник 
Режим доступа: http://www.ruspalace.ru/
На сайте содержится обширный материал по истории развития русской 

архитектуры с описанием и иллюстрациями архитектурных сооружений 
начиная с X в. и до наших дней.

Русская императорская армия
Режим доступа: http://www.regiment.ru
Сайт посвящен истории Русской императорской армии и ее воинских 

формирований.

Русский биографический словарь
Режим доступа: http://www.rulex.ru/
Основу настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедического 

словаря (ЭС) издательства Брокгауз и Ефрон и Нового энциклопедического 
словаря (НЭС). Он включает уникальные и актуальные до сих пор статьи-
биографии российских деятелей, а также материалы тома «Россия». Всего 
в словаре содержится почти 15 000 биографий деятелей российской истории 
и культуры, а также статьи о русских полумифических и фольклорных персо-
нажах, материалы тома «Россия», включающие обзоры российской истории, 
российской политической, правовой и финансовой систем, статьи по истории 
культуры и науки и т.д., написанные выдающимися учеными начала ХХ в.

Русско-японская война на море 1904 – 1905 гг.
Режим доступа: http://rjw.narod.ru/
Сайт содержит рубрики: Корабли. Атрибуты. Вооружение. Люди. Исто-

рия. Форум. Ссылки. Библиотека.

Сводный электронный каталог библиотек г. Оренбурга
Режим доступа: http://svek56.ru/
В каталоге представлены библиотеки высших учебных заведений.

Советский Союз
Режим доступа: http://sovietsite.ru/
Проект о Советском Союзе содержит музыку советских лет, советские 

плакаты и открытки, статьи, документы и другие материалы.
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Солдат
Режим доступа: http://soldat.ru/
Сайт содержит большое количество данных по участию советских/рос-

сийских войск в войнах начиная с советско-финской, заканчивая войной 
в Чечне. Основной упор делается на Вторую мировую войну.

Солдаты афганской войны
Режим доступа: http://afgan-war-soldiers.narod.ru/
Документальные свидетельства участников ввода войск в Афганистан: 

воспоминания, фото, видео.

СССР – наша Родина
Режим доступа: http://savok.name/
Сайт по истории СССР. Особенно интересен большим количеством 

фотографий – как уличных, фотографий мероприятий, так и фотографий 
производившихся в СССР вещей.

Сталинградская битва
Режим доступа: http://battle.volgadmin.ru
Сайт содержит материалы о Сталинградской битве – хронику, сводки 

Информбюро, фронтовые фотографии, документы, карты, сведения о во-
оружениях, героях и наградах.

Старые газеты
Режим доступа: http://oldgazette.ru/index.html
Для тех, кто интересуется историей СССР, историей войны, предвоен-

ного периода и не только; для тех, кто предпочитает первоисточники ис-
следованиям и дайджестам; для тех, кому интересна история журналистики 
и СМИ.

1812
Режим доступа: http://www.museum.ru/1812/index.html
Интернет-проект к 200-летию годовщины Отечественной войны 1812 г.

Уроки истории
Режим доступа: http://urokiistorii.ru/about
Портал Международного историко-просветительского и правоза-

щитного фонда «Мемориал» при поддержке немецкого фонда «Память. 
Ответственность. Будущее» ориентирован на инициирование самостоя-
тельного изучения истории, осмысление ее сложных моментов, изучение 
источников.
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Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 
и фольклор» (ФЭБ)

Режим доступа: http://feb-web.ru/
Полнотекстовая информационная система по произведениям рус-

ской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-
биографическим работам.

Хроники. История в датах
Режим доступа: http://historyevent.ru/
Сайт содержит хронологические таблицы – хроники, подразделенные 

на пять разделов: новейшая история – ХХ век, история нового времени, 
средних веков, древнего мира и доисторические времена.

Хронос: всемирная история в Интернете
Режим доступа: http://www.hrono.ru/index.php
Авторский проект Вячеслава Румянцева

Царское Село: онлайн-библиотека
Режим доступа: http://book-old.ru/
Богатейшее собрание журналов, книг и др. по истории России.

Центр документации новейшей истории Оренбургской области
Режим доступа: http://cdnioo.ru/
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

1. Восточные славяне в VI – IX вв.
2. Социально-экономическое и политическое развитие Киевской Руси.
3. Удельный период Руси. Социально-экономическое и политическое 

развитие княжеств и земель.
4. Борьба Руси с Золотой Ордой и крестоносцами.
5. Начало объединения русских земель под властью Москвы.
6. Завершение политического объединения. Складывание единого цен-

трализованного государства.
7. Внутренняя политика Ивана IV.
8. Оформление сословно-представительной монархии в России.
9. Внешняя политика Русского государства в XVI в.
10. Основные тенденции русской культуры XIII – XVI вв.
11. Россия в период «Великой смуты». Начало новой династии.
12. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.
13. Внутренняя и внешняя политика первых Романовых.
14. «Бунташный век».
15. Реформы первой четверти XVIII в.: истоки, сущность, последствия.
16. Российская империя во второй четверти XVIII в. Эпоха «дворцовых 

переворотов».
17. «Просвещенный абсолютизм» и реформы Екатерины II.
18. Внешняя политика России в XVIII в.
19. Русская культура XVII – XVIII вв.
20. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
21. Попытки реформ «сверху» при Александре I и Николае I.
22. Реформы Александра II: предпосылки, особенности, последствия.
23. Социально-экономическое развитие Российской империи во второй 

половине XIX в.
24. Внутренняя политика и реформы правительства Александра III.
25. Внешняя политика России в XIX в.
26. Общественное движение и идейная борьба в XIX в.
27. Культура России XIX в.
28. Социально-экономическое развитие России в начале XX в.
29. Первая русская революция 1905 – 1907 гг.
30. Особенности Третьеиюньской политической системы (1907 – 1914 гг.).
31. Аграрная реформа П. А. Столыпина и ее значение.
32. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война.
33. Участие России в Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.).
34. Февральская революция 1917 г. Политика и кризисы Временного 

правительства.
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35. Октябрь 1917 г. в России. Судьба Учредительного собрания.
36. Политика «военного коммунизма»: задачи, результаты.
37. Гражданская война в России. Причины победы большевиков.
38. Образование СССР.
39. Основные этапы формирования тоталитарного режима в СССР.
40. Новая экономическая политика: предпосылки, противоречия, итоги.
41. Политика индустриализации в СССР.
42. Коллективизация в Советском Союзе.
43. Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. XX в.
44. Великая Отечественная война: предпосылки, этапы, итоги.
45. Московская битва и ее роль в срыве планов «молниеносной войны».
46. Сталинградская битва.
47. «Коренной перелом» в Великой Отечественной войне.
48. Наступательные операции Советской армии в Европе.
49. Берлинская операция. Окончание Великой Отечественной войны.
50. Роль советского тыла в войне.
51. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период.
52. Ужесточение политического режима и идеологического контроля 

в послевоенное время.
53. Культура в 1917 – 1953 гг.
54. Попытки демократизации общественно-политической жизни в пе-

риод «великого десятилетия».
55. Социально-экономические преобразования Н. С. Хрущева.
56. «Оттепель» в духовной жизни страны.
57. Смена власти и политического курса в 1964 г.
58. Политическое развитие СССР в 1964 – 1984 гг.
59. Противоречия экономического развития СССР в середине 60-х – на-

чале 80-х гг. XX в.
60. СССР на международной арене (1953 – 1984 гг.).
61. Культура СССР 50-х – 80-х гг. XX в.
62. «Перестройка» в Советском Союзе (1985 – 1991 гг.).
63. Распад СССР. Парад суверенитетов.
64. Экономические реформы и переход к рынку в России после 1992 г.
65. Становление Российской Федерации.
66. Политический кризис 1993 г.: причины, последствия.
67. Тенденции социально-экономического и политического развития 

России на современном этапе.
68. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. – начале XXI в.
69. Государственные национальные проекты в России.
70. Развитие культуры в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
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6 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

Реферат – один из видов внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дента, осуществляемой им в течение учебного семестра.

Темы рефератов являются примерными. При желании, а также в зави-
симости от наличия литературы, выбранную тему или ее аспект можно из-
менить. Темы условно сгруппированы по трем направлениям: Социально-
политические проблемы; Социально-экономическая история; Личность 
в российской истории.

1 Социально-политические проблемы

1. Проблемы отечественной истории.
2. Восточные славяне в древности.
3. Язычество славян.
4. Принятие христианства на Руси.
5. Русь и Византия.
6. Феодальное дробление Древнерусского государства в XI – XII вв.
7. Отношения Киевской Руси с ее соседями.
8. Новгородская феодальная республика в XII – XIII вв.
9. Борьба русского народа против ордынского ига.
10. Реформы 50-х гг. XVI в.
11. Опричнина.
12. Общественно-политическая мысль в России XVI в. о путях укреп-

ления государства.
13. Экономическое и социальное развитие России в XVII в.
14. Эволюция политического строя и церкви в XVII в.
15. Сословно-представительная монархия в России.
16. Городские восстания 1648 – 1662 гг.
17. Феномен самозванства в России.
18. Крестьянская война под предводительством Степана Ра зина.
19. Церковный раскол и участие в нем народных масс.
20. Расширение территории Российского государства в XVII в.
21. Начало царствования Петра Великого.
22. Политические процессы при Петре Великом.
23. Россия в период реформ Петра I.
24. Эпоха дворцовых переворотов в России.
25. Э. Бирон и бироновщина.
26. Дворянская империя в середине XVIII в. (1725 – 1762 гг.).
27. Реакция 70 – 80 гг. XVIII в.
28. Аракчеевщина.
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29. Отечественная война 1812 года.
30. Ранние организации декабристов.
31. Следствие и суд над декабристами.
32. Историческое значение восстания декабристов.
33. Внутренняя политика Николая I.
34. Присоединение Кавказа к России.
35. Революционные демократы Белинский и Герцен.
36. Кружок петрашевцев.
37. Просвещение и цензура в первой половине XIX в.
38. Славянофильство.
39. Идейная жизнь русского общества в конце 20 – 30-х гг. XIX в.
40. Реформы первой половины 90-х гг. XX в.
41. Особенности развития капитализма в России.
42. Общественные движения в 60 – 80 гг. XIX в.
43. Социальные корни и идейные основы народничества.
44. Первые рабочие организации в России.
45. Группа «Освобождение труда».
46. Складывание монополистического капитализма в России.
47. Международная и российская демократия.
48. Легальный марксизм.
49. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
50. Стратегия и тактика политических сил в период подъема револю-

ции 1905 – 1907 гг.
51. Государственная Дума в России в начале XX в.
52. Россия в годы реакции. Расстановка политических сил в стране по-

сле государственного переворота 3 июня 1907 г.
53. Россия в Первой мировой войне.
54. Внешняя политика Советской России. Первый год проле тарской 

диктатуры.
55. Военные специалисты на службе республики Советов (1918 – 1920 гг.).
56. Политика «военного коммунизма»: социальный аспект.
57. Брестский мир: идейное противоборство.
58. Продоволь ственная диктатура 1918 – 1921 гг.
59. Анархизм и его роль в Российской революции.
60. Нэп: путь, опыт, уроки.
61. Политические процессы 30-х гг. XX в.: характер и особенности.
62. История утверждения единовластия Сталина.
63. Коллективизация: уроки пройденного пути.
64. Голод 1933 года.
65. Репрессии в Красной армии.
66. СССР в годы первых пятилеток.
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67. Герои первых боев (лето 1941 года).
68. Оборона Брестской крепости.
69. Разгром фашистских войск под Москвой.
70. Рождение советской гвардии.
71. Крах «блицкрига».
72. Разгром врага у волжских берегов.
73. Фронт за линией фронта.
74. Могучая поступь тыла.
75. Непокоренный Ленинград.
76. Курская битва.
77. Всенародная помощь фронту.
78. Молодежь в годы Великой Отечественной войны.
79. Ленд-лиз.
80. Трагедия плена.
81. Тегеранская конференция.
82. Падение Берлина.
83. Цена Победы.
84. Сокрушение дальневосточного агрессора.
85. Кризис власти 1953 года.
86. «Ленинградское дело».
87. Дело врачей 1953 года.
88. Н. С. Хрущев: попытки реформ в 50-е гг.
89. Люди и хлеб целины.
90. События октября 1964 года.
91. Афганская война.
92. Новое политическое мышление: преодоление стереоти пов.
93. Сдерживающая роль административно-командной систе мы управ-

ления в развитии производительных сил страны.
94. Плановое регулирование советской экономики, достиже ния и недо-

статки.
95. Армия в российской политике.
96. Россия и международный режим ядерного нераспрост ранения.
97. Россия в мировой торговой системе.
98. Война в Чечне.
99. СМИ в современной России.
100. Телевидение и Интернет сегодня.

2 Социально-экономическая история

1. Экономические отношения в Древнерусском государстве.
2. Налоговая реформа княгини Ольги.
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3. Экономическое развитие удельной Руси.
4. Особенности экономического развития Новгородской и Псковской 

республик.
5. Экономика Руси в период татаро-монгольского ига.
6. Правление Ивана Грозного. Период реформ.
7. Борис Годунов: попытки преодоления голода.
8. Закрепощение крестьянства в конце XVI в.
9. Экономические мероприятия первых Романовых.
10. Купечество в русской истории.
11. Появление мануфактур (20 – 30-е гг. XVII в.).
12. Формирование всероссийского рынка.
13. Роль иностранцев в развитии Российского государства.
14. Возникновение торговых ярмарок всероссийского значения.
15. Макарьевская ярмарка (близ Нижнего Новгорода).
16. Свенская ярмарка под Брянском.
17. Ирбитская ярмарка на Урале.
18. Денежная система средневековой Руси.
19. Экономические реформы Петра I.
20. Рост внешней и внутренней торговли в первой четверти XVIII в.
21. Рост мануфактур во второй половине XVIII в.
22. Екатерина II и крестьянский вопрос.
23. Коренная ярмарка под Курском.
24. Создание сети каналов во второй половине XVIII в. (Ладожский, 

Вышневолоцкий).
25. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в.
26. Первые железные дороги.
27. Хлопчатобумажная промышленность в начале XIX в.
28. Нижне-Тагильский завод Демидовых. 1833 – 1834 гг.
29. Промышленный переворот в России: 30 – 40-е гг. XIX в.
30. Денежная реформа 1839 – 1843 гг.
31. Нижегородская ярмарка.
32. Ростовская ярмарка в Ярославской губернии.
33. Развитие водного транспорта в первой половине XIX в.
34. Создание Мариинской и Тихвинской системы каналов.
35. Великие реформы в России.
36. Крестьянская реформа 1861 г.
37. Промышленность и транспорт в пореформенной России.
38. Сельское хозяйство после отмены крепостного права.
39. Министры-реформаторы 60 – 70-х гг. XIX в.
40. Особенности экономики России во второй половине XIX в.
41. Развитие помещичьих хозяйств в России во второй половине XIX в.
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42. Реформы С. Ю. Витте (1892 – 1903 гг.).
43. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в.
44. Текстильное производство России в конце XIX в.
45. Русская деревня в конце XIX в.
46. Экономический кризис в России в 1899 – 1903 гг.
47. Крестьянский вопрос в России в конце XIX – начале XX вв.
48. Россия – страна второго эшелона модернизации.
49. Промышленный подъем 1903 – 1909 гг. в России.
50. Путиловский завод.
51. Бакинский нефтяной концерн.
52. Неурожай и голод начала XX в.
53. Финансовая система России в начале XX в.
54. Дворянский земельный банк.
55. Банки Российской империи.
56. Крестьянский поземельный государственный банк.
57. Большой Гостиный двор в Петербурге.
58. Петровский пассаж в Петербурге.
59. Речной флот России в начале XX в.
60. Основные направления и последствия аграрной реформы П. А. Сто-

лыпина, ее итоги и значение.
61. Первые социалистические преобразования в экономике.
62. Национализация промышленности и ее этапы.
63. «Военный коммунизм».
64. ГОЭЛРО – план строительства новой экономической системы.
65. Участие в борьбе с голодом в России американской благотворитель-

ной организации АРА (American Relief Administration).
66. Денежная реформа 1924 г.
67. Сущность, цели и социально-экономические итоги нэпа.
68. Стратегия форсированной индустриализации.
69. Система управления экономикой в 30-е гг. XX в.
70. Причины коллективизации.
71. «Год великого перелома»: 1928 – 1929 гг.
72. Политика индустриализации.
73. Челябинский тракторный завод.
74. Кузнецкий металлургический комбинат.
75. Беломорканал.
76. Первый пятилетний план.
77. Переход к коллективизации.
78. Кулацкая ссылка на Урале.
79. Итоги коллективизации.
80. Экономические результаты форсированного развития.
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81. Становление системы советской военной экономики.
82. Эвакуация промышленных предприятий в восточные районы страны.
83. Карточная система в годы Великой Отечественной войны.
84. Ленд-лиз в годы Второй мировой войны.
85. Экономические последствия войны.
86. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции развития.
87. Трудности развития сельского хозяйства в послевоенное время.
88. Отмена карточной системы.
89. Голод в СССР 1946 – 1947 гг.: происхождение и последствия.
90. Денежная реформа 1947 г.
91. Экономический курс в деревне. 1953 – 1959 гг.
92. Реформа управления промышленностью. 1955 – 1957 гг.
93. Экономические реформы 1960-х гг. в СССР: сущность, цель, итоги.
94. Социально-экономическое развитие СССР в 1965 – 1984 гг.
95. Тенденции аграрного развития 70-х – начала 80-х гг. XX в.
96. Перестройка в СССР (1985 – 1991 гг.).
97. Экономическое развитие России в первой половине 90-х гг. XX в.
98. Россия на современном этапе: противоречия и трудности социально-

экономического развития.
99. Россия в контексте мировой модернизации.
100. Россия и СНГ: экономические реалии и виды на будущее.
101. Торговые дома в современной России.
102. Рекламное дело в России: история и современность.
103. История монетного дела.
104. Банковское дело России в ХХ в.
105. Оренбургское купечество на рубеже XIX – XX столетий.

3 Личность в российской истории

1. Первый Рюрик.
2. Русские князья Олег и Игорь.
3. Походы Святослава.
4. Князь Владимир – государственный деятель.
5. Ярослав Мудрый – первый законодатель на Руси.
6. Александр Невский как государственный деятель и полково дец.
7. Иван Калита – «собиратель» земель русских.
8. Дмитрий Донской.
9. Минин и Пожарский.
10. Иван Грозный – трагедия человека.
11. Михаил Романов – первый из династии Ро мановых.
12. Степан Разин – предводитель крестьянской войны.
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13. Петр Великий и его время.
14. Последние годы жизни Петра.
15. Борис Годунов. Канун Смуты.
16. Екатерина II: в зените просвещенной славы.
17. А. Д. Меньшиков в жизни и в истории.
18. Пугачев и пугачевцы.
19. Екатерина Романовна Дашкова.
20. Фельдмаршал М. И. Кутузов.
21. Павел Пестель – во главе Южного общества декабристов.
22. К. Ф. Рылеев.
23. Декабрист Лунин.
24. Грибоедов и декабристы.
25. Александр I.
26. А. А. Аракчеев. Оценки его деятельности.
27. Николай I – тридцатилетие царствования.
28. М. М. Сперанский – «светило русской бюрократии».
29. А. Герцен и крестьянский социализм.
30. Н. Огарев в русском революционном движении.
31. Н. Г. Чернышевский и русское освободительное движение.
32. П. Кропоткин в российском и мировом анархизме.
33. П. Лавров и народничество.
34. Н. Михайловский: незаслуженное забвение.
35. В. Г. Белинский: жизнь в борьбе с самодержавием.
36. «Дело» Нечаева.
37. Вера Засулич.
38. Вера Фигнер.
39. Софья Перовская.
40. Рабочие революционеры В. П. Обнорский и С. Н. Халту рин.
41. Большевик Н. Бауман.
42. Ю. Мартов – штрихи к политическому портрету.
43. Реформатор П. А. Столыпин.
44. П. Струве: политик и экономист.
45. П. Милюков – историк и политик.
46. А. И. Гучков – октябрист.
47. Лейтенант П. П. Шмидт.
48. Р. Малиновский: РСДРП и охранка.
49. Поп Гапон, оценка его деятельности.
50. Виктор Чернов и концепция социализации земли.
51. Е. Азеф – феномен двойной жизни.
52. Б. Савинков – террорист и писатель.
53. Александр Керенский.
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54. С. Ю. Витте и российское государство.
55. Николай II: роль личности в истории.
56. Г. Распутин и царская семья.
57. Ленин – судьба вождя революции.
58. Инесса Арманд.
59. Александра Коллонтай: революционер и дипломат.
60. Ф. Э. Дзержинский: политический портрет.
61. Адмирал А. В. Колчак.
62. М. В. Фрунзе.
63. Сталин в гражданской войне: мифы и факты.
64. Командарм 2-й конной армии Ф. М. Миронов.
65. В. И. Чапаев – жизнь на экране.
66. «Белое дело» генерала Врангеля.
67. И. Сталин: история и личность.
68. Л. Троцкий – альтернатива Сталину.
69. А. В. Чаянов – ученый с мировым именем.
70. «Любимец партии» Н. Бухарин.
71. А. И. Рыков.
72. Председатель ВЦСПС М. П. Томский.
73. Федор Раскольников и его Открытое письмо вождям.
74. Полководец М. Н. Тухачевский.
75. И. Я. Якир.
76. К. Е. Ворошилов во главе наркомата обороны.
77. Нарком внутренних дел Ежов и «ежовщина».
78. Маршал Г. К. Жуков.
79. Подвиг генерала Д. М. Карбышева.
80. Генерал А. И. Родимцев.
81. Маршал авиации А. И. Покрышкин.
82. Жданов и «ждановщина».
83. Разведчик Рихард Зорге.
84. Партизанская война Василя Быкова.
85. Виктор Петрович Астафьев о войне и мире.
86. Судьба сталинского наркома Лазаря Кагановича.
87. Политическое долголетие А. И. Микояна.
88. Нарком иностранных дел В. М. Молотов.
89. Л. П. Берия.
90. Н. С. Хрущев
91. Юрий Гагарин – космонавт № 1.
92. Л. И. Брежнев – портрет на фоне «застоя».
93. Н. А. Суслов и его время.
94. Дмитрий Шостакович – художник и власть.
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95. А. Д. Сахаров – ученый и правозащитник.
96. Борис Ельцин.
97. Возвращение Александра Солженицына.
98. Кинематограф Алексея Германа.
99. Судьба историка: Сергей Александрович Попов.
100. Виктор Степанович Черномырдин.
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7 ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Внеаудиторная работа студента предполагает использование дополни-
тельной литературы. Это касается написания рефератов, выступлений на 
традиционных студенческих, в т.ч. межвузовских научных конференциях, 
участия в предметных олимпиадах, поисковой и научно-исследовательской 
работы и др.

Предлагаемая литература может стать хорошим подспорьем и при са-
мостоятельном изучении вопросов по курсу истории (СИВ), подготовке 
к семинарам (обсуждение изучаемых вопросов той или иной темы, выступ-
ление с сообщением или докладом и т.д.).

Помимо библиотеки ОГАУ рекомендуется использовать фонды област-
ной научной библиотеки им. Н. К. Крупской.

Представленная литература издана в последнее десятилетие.

1 Документы и материалы

1. Государственный антисемитизм в СССР: от начала до кульмина-
ции: 1938 – 1953: док. / сост. Г. В. Костырченко, ред. А. Н. Яковлев. – М.: 
Материк, 2005. – 592 с.

2. Сталинские депортации: 1928 – 1953: док. / сост. Н. Л. Поболь, 
П. М. Полян. – М.: Материк, 2005. – 904 с.

3. ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный вопрос: 1918 – 1933 / сост. 
Л. С. Гатагова, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая. – Кн. 1. – М.: Рос. полит. эн-
цикл. (РОССПЭН), 2005. – 784 с.

4. ЦК ВКП(б) и национальный вопрос: 1933 – 1945 / сост. Л. С. Гатагова, 
Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая. – Кн. 2. – М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 
2009. – 1095 с.

2 Мемуары, записки, хроники

1. Алексеева, Л. Поколение оттепели: воспоминания / Л. Алексеева, 
П. Голдберг; пер. с англ. З. Е. Самойловой. – М.: Захаров, 2006. – 432 с.

2. Белое дело: избранные произведения в 16 книгах. – Кн. 9 – 16 / сост., 
науч. ред. и ком. С. В. Карпенко. – М.: РГГУ, 2003 – 2004 / История и па-
мять – Кн. 9. – Донская Вандея. – 2004. – 424 с. – Кн. 10. – Бредовский 
поход. – 2003. – 361 с. – Кн. 11. – Белый Крым. – 2003. – 480 с. – Кн. 12. – 
Казачий исход. – 2003. – 402 с. – Кн. 13. – Константинополь – Галлиполи. – 
2003. – 496 с. – Кн. 14. – Белый Восток. Дневник. Часть 1. – 2003. – 560 с.

3. Воротников, В. И. А было это так..: из дневника члена Политбюро 
ЦК КПСС / В. И. Воротников. – 2-е изд. – М.: Книга и бизнес, 2003. – 640 с.
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4. Воспоминания русских крестьян XVIII – первой половины XIX в. – 
М.: Новое лит. обозрение, 2006. – 784 с.

5. Гришин, В. В. От Хрущева до Горбачева: политические портреты 
пяти генсеков и А. Н. Косыгина / В. В. Гришин. – М.: Алгоритм: Эксмо, 
2010. – 272 с.

6. Добрынин, А. Ф. Сугубо доверительно: посол в Вашингтоне при ше-
сти президентах США (1962 – 1986 гг.) / А. Ф. Добрынин. – 2-е изд. – М.: 
Междунар. отношения, 2008. – 712 с.

7. Екатерина: путь к власти. – М.: Фонд Сергея Дубова, 2012. – 384 с.
8. Екатерина II: искусство управлять. – М.: Фонд Сергея Дубова, 2008. – 

656 с.
9. Екатерина II: фасад и задворки империи. – М.: Фонд Сергея Дубова, 

2007. – 416 с.
10. Засосов, Д. А. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже 

XIX – XX вв.: записки очевидцев / Д. А. Засосов, В. И. Пызин. – М.: Молодая 
гвардия, 2003. – 467 с.

11. Илюхин, В. Путин: правда, которую лучше не знать / В. Илюхин. – 
М.: Алгоритм, 2011. – 239 с.

12. Каганович, Л. М. Памятные записки рабочего, коммуниста-больше-
вика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника / 
Л. М. Каганович / сост. Г. Юдинкова, Е. Зубкова. – М.: Вагриус, 2003. – 671 с.

13. Крючков, В. А. Личное дело / В. А. Крючков. – М.: Эксмо, 2003. – 
480 с.

14. Лейбович, О. Л. В городе М.: очерки социальной повседневности 
советской провинции в 40 – 50-х гг. / О. Л. Лейбович. – 2-е изд., испр. – М.: 
Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008. – 295 с.

15. Лигачев, Е. К. Кто предал СССР / Е. К. Лигачев. – М.: Алгоритм: 
Эксмо, 2010. – 288 с.

16. Наполеон в России в воспоминаниях иностранцев: в 2 кн. / сост. 
А. М. Васютинский, А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов. – М.: Захаров, 
2004. – Кн. 1: Нашествие на Москву. – 560 с.; Кн. 2: Отступление. – 512 с.

17. Наполеон в России глазами русских. – М.: Захаров, 2004. – 320 с.
18. Николай I. Молодые годы. Воспоминания. Дневники. Письма. Кн. 1 / 

сост. М. Гордин, В. Лапин, И. Муравьева. – СПб.: Пушкин. фонд, 2008. – 
368 с.

19. Николай I: портрет на фоне империи / сост. С. Шокарев. – М.: Фонд 
Сергея Дубова, 2011. – 520 с.

20. Отечественная война 1812 г. в воспоминаниях современников / пре-
дисл. А. А. Смирнова. – 2-е изд., стереотип. – М.: ГПИБ, 2008. – 342 с.

21. Отечественная война 1812 года глазами современников / сост., подг. 
текста и прим. Г. Г. Мартынова. – М.: Ломоносовъ, 2012. – 320 с.
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22. Полторанин, М. Н. Власть в тротиловом эквиваленте: наследие царя 
Бориса / М. Н. Полторанин. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. – 512 с.

23. Потемкин. Последние годы. Воспоминания. Дневники. Письма. – 
Кн. 2 / сост. З. Журавлева, ред. М. Гордин. – СПб.: Пушкин. фонд, 2005. – 
264 с.

24. Рапопорт, Я. На рубеже двух эпох: дело врачей 1953 года / Я. Ра по-
порт. – СПб.: Пушкин. фонд, 2003. – 280 c.

25. Русский Гамлет: [Павел I]. – М.: Фонд Сергея Дубова, 2012. – 608 с.
26. Рыцарь трона: [Павел I]. – М.: Фонд Сергея Дубова, 2006. – 400 с.
27. Черномырдин, В. С. Время выбрало нас / В. С. Черномырдин. – М.: 

Худ. лит-ра, 2011. – 251 с.
28. Черняев, А. С. Совместный исход: дневник двух эпох. 1972 – 1991 гг. / 

А. С. Черняев. – М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008. – 1208 с.

3 Труды классиков отечественной исторической 

мысли

1. Вернадский Г. В. История России. Любое издание.
2. Карамзин Н. М. История государства Российского. Любое издание.
3. Ключевский В. О. Курс русской истории. Любое издание.
4. Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. Любое издание.
5. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей. Любое издание.
6. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. Любое издание.
7. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Любое издание.

4 Учебники и учебные пособия

1. Глуховский, В. Ф. Отечественная история: курс лекций: учеб. посо-
бие для студентов высш. учеб. заведений неисторических специальностей / 
В. Ф. Глуховский. – 3-е изд., доп. и перераб. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 
2008. – 644 с.

2. Глуховский, В. Ф. Отечественная история в схемах, таблицах и ком-
ментариях: учеб. пособие / В. Ф. Глуховский. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 
2008. – 496 с.

3. Деревянко, А. П. История России: учеб. пособие / А. П. Деревянко, 
Н. А. Шабельникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект (ТК Велби), 
2011. – 576 с.

4. Историография истории России до 1917 г.: учеб. для студ. высш. 
учеб. заведений: в 2 т. / под ред. М. Ю. Лачаевой. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004. – Т. 1. – 382 с.; Т. 2. – 383 с.



83

5. История России с древнейших времен до наших дней: учеб. / под ред. 
А. Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2009. – 766 с.

6. История экономики: учеб. / под общ. ред. О. Д. Кузнецовой, И. Н. Шап-
кина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА, 2009. – 416 с.

7. Орлов, А. С. История России: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 
Т. А. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2012. – 528 с.

8. Мунчаев, Ш. М. История России: учеб. для вузов / Ш. М. Мунчаев, 
В. М. Устинов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 784 с.

9. Российская цивилизация: учеб. пособие для вузов / под ред. 
М. П. Мчедлова. – М.: Академ. проект, 2003. – 656 с.

10. Федорова, А. В. Историческое краеведение: пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / А. В. Федорова. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 74 с.

11. Федорова, А. В. Научно-исследовательская и творческая работа сту-
дента по отечественной истории: пособие для студентов высш. учеб. заве-
дений / А. В. Федорова. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 74 с.

12. Федорова, А. В. Самостоятельная работа студента по истории: по-
собие для студентов эконом. факультета / А. В. Федорова. – Оренбург: Изд. 
центр ОГАУ, 2011. – 84 с.

5 Научная и научно-популярная литература

1. Аганбегян, А. Экономика России на распутье… Выбор посткризис-
ного пространства / А. Аганбегян. – М.: АСТ, Астрель; Владимир, ВКТ, 
2010. – 379 с.

2. Андреевский, Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху: 
1920 – 1930-е годы / Г. В. Андреевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Молодая 
гвардия, 2008. – 557 с.

3. Андреевский, Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху: 
1930 – 1940-е годы / Г. В. Андреевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Моло-
дая гвардия, 2008. – 447 с.

4. Антипина, В.  А. Повседневная жизнь советских писателей: 1930 – 1950-е гг. / 
В. А. Антипина. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 408 с.

5. Архангельский, А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. – М.: Мо ло-
дая гвардия, 2005. – 444 с.

6. Бокова, В. М. Повседневная жизнь Москвы в XIX веке / В. М. Бокова. – 
2-е изд., испр. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 540 с.

7. Бранденбергер, Д. Национал-большевизм: сталинская массовая куль-
тура и формирование русского национального самосознания: (1931 – 1956) / 
Д. Бранденбергер. – СПб.: ДНК, 2009. – 416 с.
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8. Брикнер, А. Г. История Екатерины Второй / А. Г. Брикнер. – М.: АСТ, 
Астрель, 2005. – 687 с.

9. Брикнер, А. Г. История Павла I / А. Г. Брикнер. – М.: АСТ, Астрель, 
2004. – 287 с.

10. Григорьев, Б. Н. Повседневная жизнь российских жандармов / 
Б. Н. Григорьев, Б. Г. Колоколов. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 852 с.
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8 ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тестовые задания предназначены для самопроверки знаний и закрепле-
ния навыков анализа изучаемого учебного материала.

Они дадут возможность проверить себя на знание исторических дат 
от зарождения Российской государственности до начала XXI века; разно-
образных фактов, событий и процессов; соотнести факты и понятия, а так-
же установить причинно-следственные связи исторических явлений в по-
литической, экономической, военной и других областях.

1 Проверьте себя на знание дат

1. К какому времени относится зарождение государствен ности 
у восточных славян?

1) Х – XI вв.
2) IХ – Х вв.
3) XI – XII вв.
4) VI – VII вв.
5) VII – VIII вв.

2. Крещение Руси относится к: 
1) ХI в.
2) Х в.
3) XIII в.
4) VIII в.
5) IХ в.

3. Битва на реке Калке, где русские князья впервые встрети лись 
с монголо-татарами, произошла в:

1) 1223 г.
2) 1240 г.
3) 1380 г.
4) 1480 г.
5) 1242 г.

4. Победы русских войск под руководством Александра Не вского 
относятся к: 

1) Х в.
2) XI в.
3) XIII в.
4) XV в.
5) XIV в.
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5. Политическое объединение русских земель завершилось образо-
ванием единого государства в:

1) конце XIV в.
2) конце XV в.
3) начале XVI в.
4) середине XVIII в.
5) конце XII в.

6. Какое из событий произошло позже всех остальных?
1) крещение Руси
2) Невская битва
3) Куликовская битва
4) призвание варягов
5) завоевание Киева Олегом

7. Куликовская битва произошла в:
1) 1223 г.
2) 1240 г.
3) 1380 г.
4) 1480 г.
5) 1242 г.

8. Творчество великого русского художника Андрея Рублева при-
ходится на:

1) конец XIV – начало XV вв.
2) конец XIII – начало XIV вв.
3) середину – вторую половину XV в.
4) конец XV – начало XVI вв.
5) конец XVI в.

9. Княжение Ивана III – государя всея Руси – относится к ____веку
1) XII – XIII
2) XIV
3) XV – началу XVI
4) XVI
5) началу XVII
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10. К какому веку относится первое упоминание о Москве?
1) IХ
2) XII
3) XIV
4) X
5) XIII

11. Первые Земские соборы были созваны в  ____ веке
1) XVII
2) XV
3) XVI
4) XIV
5) XVIII

12. Какое событие произошло раньше всех других?
1) взятие Казани войсками Ивана Грозного
2) введение «заповедных лет»
3) Ливонская война
4) учреждение опричнины
5) покорение Астрахани

13. Годы 1497, 1581, 1597, 1649, 1760 отражают основные этапы:
1) борьбы России за выход к морю
2) образования Российского централизованного государства
3) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость
4) закрепощения крестьян
5) развития культуры

14. C городскими восстаниями XVII в. связаны даты:
1) 1648 г., 1662 г.
2) 1606 г., 1607 г.
3) 1670 г., 1671 г.
4) 1605 г., 1606 г.
5) 1611 г., 1612 г.

15. «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича было приня-
то в _____ году

1) 1649
2) 1645
3) 1652
4) 1654
5) 1670
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16. Какой век в истории России назвали «бунташным ве ком»?
1) XVI
2) XVII
3) XVIII
4) XIX
5) XV

17. Раскол в Русской православной церкви произошел в _____ веке
1) XV
2) XVI
3) XVII
4) XVIII
5) XIV

18. Укажите год, с которым связано начало династии Ро мановых:
1) 1649 г.
2) 1645 г.
3) 1613 г.
4) 1654 г.
5) 1605 г.

19. Петербург стал столицей России в:
1) 1703 г.
2) 1725 г.
3) 1714 г.
4) 1700 г.
5) 1721 г.

20. Укажите, какое событие произошло позже всех других:
1) принятие «Соборного уложения»
2) воцарение Романовых
3) получение Россией выхода к Балтийскому морю
4) появление на политической арене Лжедмитрия I
5) бунт Степана Разина

21. В каком веке появилось название «Российская империя»?
1) ХVIII
2) XVII
3) XVI
4) XIV
5) XIX



93

22. Когда в России было введено новое летосчисление?
1) 1 января 1700 г.
2) 1 сентября 1709 г.
3) 1 января 1725 г.
4) 1 сентября 1721 г.
5) 1 января 1762 г.

23. Крым вошел в состав России в _____ веке
1) XVIII
2) XVII
3) XVI
4) XIX
5) ХХ

24. Последний дворцовый переворот в России был совершен в:
1) 1801 г.
2) 1855 г.
3) 1881 г.
4) 1894 г.
5) 1825 г.

25. Указ о «вольных (свободных) хлебопашцах» был при нят в:
1) 1803 г.
2) 1881 г.
3) 1906 г.
4) 1837 г.
5) 1861 г.

26. Вместо коллегий были утверждены министерства в: 
1) середине XVIII в. 
2) конце XVIII в. 
3) середине XIX в.
4) начале XIX в.
5) конце XIX в.

27. Восточная Грузия вошла в состав Российской империи в:
1) середине XVIII в.
2) начале XIX в.
3) середине XIX в.
4) конце XIX в.
5) конце XVIII в.
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28. Бородинское сражение состоялось:
1) 4 августа 1812 г.
2) 26 августа 1812 г.
3) 14 ноября 1812 г.
4) 25 декабря 1812 г.
5) 2 сентября 1812 г.

29. Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.?
1) убийство Александра II народовольцами
2) первая забастовка рабочих
3) выступление декабристов
4) образование Северного общества
5) началась Крымская война

30. В 1837 г. состоялось открытие железной дороги:
1) Москва – Царицыно
2) Петербург – Киев
3) Москва – Нижний Новгород
4) Петербург – Царское Село
5) Москва – Петербург

31. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Ки-
се лева была проведена в: 

1) 1801 – 1803 гг.
2) 1837 – 1841 гг.
3) 1861 – 1863 гг.
4) 1881 – 1894 гг.
5) 1825 – 1855 гг.

32. Адмирал П. С. Нахимов, Дарья Севастопольская, матросы 
П. Кош ка и И. Шевченко прославились во время военных событий:

1) 1813 – 1814 гг.
2) 1812 г.
3) 1854 – 1855 гг.
4) l877 – 1878 гг.
5) 1808 – 1809 гг.

33. Александр III царствовал в: 
1) 1848 – 1883 гг.
2) 1825 – 1855 гг.
3) 1881 – 1894 гг.
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4) 1853 – 1874 гг.
5) 1796 – 1801 гг.

34. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:
1) процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости
2) началу царствований российских императоров
3) реформам государственного управления
4) этапам промышленного переворота
5) победам российской армии

35. В каком году в России отменили крепостное право?
1) 1859 г.
2) 1861 г.
3) 1874 г.
4) 1881 г.
5) 1864 г.

36. Военная реформа была проведена в России в: 
1) 1861 г.
2) 1883 г.
3) 1837 г.
4) 1874 г.
5) 1864 г.

37. Даты 1649 г., 1803 г., 1861 г., 1881 г. относятся к истории:
1) развития крестьянского вопроса
2) решения Восточного вопроса
3) развития общественной мысли
4) литературы, искусства
5) российской армии

38. Временнообязанное положение крестьян существовало в России в: 
1) 1857 – 1895 гг.
2) 1861 – 1883 гг.
3) 1863 – 1906 гг.
4) 1894 – 1905 гг.
5) 1861 – 1917 гг.
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39. 1895 – год образования:
1) «Народной воли»
2) Северного общества
3) «Земли и воли»
4) «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»
5) Южного общества

40. Даты 1825 г., 1881 г., 1895 г. относятся к событиям, связанным 
с историей:

1) развития промышленности
2) общественного движения
3) внешней политики России
4) развития культуры
5) церкви

41. В 1870 – 1880-е гг. в состав Российской империи были включены 
территории:

1) Северного Кавказа и Закавказья
2) Средней Азии
3) Западной Украины и Крыма
4) Финляндии
5) Сибири и Дальнего Востока

42. Даты 1812 г., 1853 – 1856 гг., 1877 – 1878 гг. связаны с: 
1) событиями внешней политики
2) этапами освобождения крестьян
3) развитием литературы, искусства
4) выступлениями рабочего класса
5) национальными движениями

43. С историей «восточного вопроса» во внешней полити ке России 
связаны войны, проходившие в:

1) 1825 г., 1881 г., 1895 г.
2) 1700 – 1721 гг., 1756 – 1763 гг.
3) 1853 – 1856 гг., 1877 – 1878 гг.
4) 1861 г., 1881 – 1883 гг.
5) 1812 – 1813 гг.
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44. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на 
котором России удалось отстоять независимость Черного рии, добиться 
автономии для Северной Болгарии, состоялся в:

1) 1815 г.
2) 1856 г.
3) 1905 г.
4) 1878 г.
5) 1882 г.

45. Прочтите отрывок из записок С. Н. Глинки и ответьте на вопрос:
«11 июля на ранней заре утренней разбудил меня внезапный при ход хо-

зяйки дома. Едва вышел я к ней, она со слезами вскричала: «Мы пропали! 
Мы пропали!» – и подала мне печатный лист. То было воззвание к перво-
престольной столице... из Полоцка.

Наскоро одевшись, полетел я на дачу к графу Федору Василье вичу 
Ростопчину, поступившему на чреду московского генерал-гу бернатора».

В каком году происходили события, о которых идет речь в отрывке?
1) 1807 г.
2) 1812 г.
3) 1813 г.
4) 1815 г.
5) 1853 г.

46. Первая Конституция РСФСР была принята в:
1) 1930 г.
2) 1920 г.
3) 1924 г.
4) 1918 г.
5) 1917 г.

47. Разрыв политического блока большевиков с левыми эсе рами 
окончательно произошел в:

1) марте 1921 г.
2) январе 1918 г.
3) июле 1918 г.
4) январе 1924 г.
5) октябре 1917 г.
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48. Решение о переходе к нэпу было принято руководством Совет-
ской России в:

1) 1929 г.
2) 1924 г.
3) 1921 г.
4) 1933 г.
5) 1922 г.

49. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был соз-
дан в: 

1) 1922 г.
2) 1918 г.
3) 1924 г.
4) 1930 г.
5) 1917 г.

50. Подписание СССР Атлантической хартии о совмест ной с союз-
никами борьбе против нацистской Германии про изошло в: 

1) 1941 г.
2) 1943 г.
3) 1944 г.
4) 1942 г.
5) 1939 г.

51. Сильнейший голод, от которого пострадали более 30 млн чело-
век в Советской России, произошел в:

1) 1919 г.
2) 1927 г.
3) 1921 г.
4) 1929 г.
5) 1917 г.

52. Роспуск Учредительного собрания в России произошел в: 
1) 1914 г.
2) 1918 г.
3) 1928 г.
4) 1922 г.
5) 1921 г.
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53. Восстание моряков и рабочих в Кронштадте под лозун гом 
«Власть Советам, а не партиям!» произошло в: 

1) 1927 г.
2) 1918 г.
3) 1921 г.
4) 1933 г.
5) 1922 г.

54. СССР был принят постоянным членом в Лигу Наций в: 
1) 1941 г.
2) 1930 г.
3) 1937 г.
4) 1934 г.
5) 1918 г.

55. Россия была провозглашена республикой:
1) 3 марта 1917 г.
2) 1 сентября 1917 г.
3) 25 октября 1917 г.
4) 5 января 1918 г.
5) 30 декабря 1922 г.

56. Мир с Германией был подписан Советской Россией в Бре сте в: 
1) марте 1918 г.
2) ноябре 1918 г.
3) августе 1919 г.
4) декабре 1917 г.
5) мае 1921 г.

57. Учредительное собрание было созвано в:
1) январе 1918 г.
2) феврале 1917 г.
3) октябре 1917 г.
4) декабре 1922 г.
5) марте 1921 г.

58. Брестский мир был аннулирован в:
1) 1918 г.
2) 1922 г.
3) 1933 г.
4) 1939 г.
5) 1921 г.
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59. Московская битва началась:
1) 6 декабря 1941 г.
2) 19 ноября 1942 г.
3) 6 июля 1941 г.
4) 16 апреля 1942 г.
5) 8 сентября 1941 г.

60. Тегеранская конференция лидеров трех держав состоялась в:
1) июле – августе 1945 г.
2) мае 1945 г.
3) декабре 1941 г.
4) ноябре – декабре 1943 г.
5) феврале 1945 г.

61. Какое из названных событий произошло в 1957 г.?
1) первый полет человека в космос
2) XX съезд КПСС
3) запуск первого в мире искусственного спутника Земли
4) Карибский кризис
5) ввод советских войск в Венгрию

62. Государственная Дума не существовала в России в: 
1) 1906 – 1911 гг.
2) 1912 – 1917 гг.
3) 1985 – 1991 гг.
4) 1993 – 1999 гг.
5) 2000 – 2013 гг.

63. В каком году произошли важные для СССР события – испыта-
ние первой в СССР атомной бомбы и создание Совета экономической 
взаимопомощи?

1) 1945 г.
2) 1949 г.
3) 1955 г.
4) 1964 г.
5) 1953 г.

64. С какой из названных групп событий связаны все ука занные 
даты – 1953 г., 1956 г., 1968 г.?

1) с запусками космических кораблей
2) с заключением договоров между СССР и странами Запада
3) с созданием международных организаций с участием СССР
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4) с участием советских войск в подавлении народных выступлений 
в других странах

5) с экономическими реформами

65. Массовые выступления рабочих в г. Новочеркасске про изошли в: 
1) 1953 г.
2) 1962 г.
3) 1957 г.
4) 1963 г.
5) 1960 г.

66. Экономическая реформа А. Н. Косыгина проводилась в СССР в:
1) 1949 – 1953 гг.
2) 1956 – 1960 гг.
3) 1965 – 1970 гг.
4) 1985 – 1991 гг.
5) 1957 – 1964 гг.

67. Демонстрация на Красной площади в Москве в знак про теста 
против ввода войск стран Варшавского договора в Че хословакию про-
изошла в: 

1) 1950 г.
2) 1956 г.
3) 1968 г.
4) 1982 г.
5) 1967 г.

68. В каком году были проведены испытания первой атом ной бом-
бы в СССР?

1) 1945 г.
2) 1949 г.
3) 1959 г.
4) 1954 г.
5) 1957 г.

69. В каком году Н. С. Хрущев был избран первым секрета рем ЦК 
КПСС?

1) 1953 г.
2) 1964 г.
3) 1976 г.
4) 1985 г.
5) 1956 г.
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70. В каком году в Москве был подписан Договор между СССР, 
США, Великобританией о запрещении ядерных испы таний в атмосфе-
ре, космосе и под водой?

1) 1953 г.
2) 1963 г.
3) 1956 г.
4) 1964 г.
5) 1960 г.

71. Начало научно-технической революции в СССР относит ся к (ко):
1) второй половине 1940-х гг.
2) середине 1950-х гг.
3) концу 1960-х гг.
4) середине 1980-х гг.
5) началу 1960-х гг.

72. Даты 1953 г., 1964 г., 1985 г. в истории СССР связаны с (со):
1) принятием новых Конституций
2) вводом войск в другие страны
3) проведением в СССР международных фестивалей моло дежи
4) сменой руководителей страны
5) событиями в культурной жизни

73. Конституция Российской Федерации была принята в:
1) 1991 г.
2) 1996 г.
3) 1993 г.
4) 2000 г.
5) 1985 г.

74. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин сложил свои 
полномочия в:

1) августе 1991 г.
2) декабре 1999 г.
3) июне 1996 г.
4) марте 2004 г.
5) марте 1992 г.
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75. Образование Содружества Независимых Государств произошло в: 
1) 1985 г.
2) 1991 г.
3) 2003 г.
4) 2000 г.
5) 1990 г.

2 Проверьте себя на знание исторических фактов

1. Укажите, с каким событием в истории Руси связано на чало дина-
стии Рюриковичей:

1) с призванием варягов
2) с походом на Киев князя Олега
3) с крещением Руси
4) с государственной деятельностью Ярослава Мудрого
5) с подчинением Киеву земель древлян, северян, радимичей

2. Согласно «Повести временных лет» Рюрик во второй по ловине 
IX в. правил в (во):

1) Новгороде
2) Киеве
3) Смоленске
4) Владимире
5) Москве

3. Какое из литературных произведений было создано в XII в.?
1) «Домострой»
2) «Апостол»
3) «Поучение детям»
4) «Задонщина»
5) «Остромирово евангелие»

4. В период удельной Руси (XII – XIV вв.) боярские республи ки су-
ществовали в: 

1) Пcковe и Новгороде
2) Новгороде и Киеве
3) Владимире и Киеве
4) Новгороде и Чернигове
5) Пскове и Смоленске
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5. «Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и Псков, за 
все великое княжение, отдавая живот свой и за пра вославную веру», – 
так писал летописец о князе:

1) Андрее Боголюбском
2) Данииле Галицком
3) Александре Невском
4) Владимире Мономахе
5) Ярославе Мудром

6. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произо-
шло на реке:

1) Калке
2) Воже
3) Угре
4) Неве
5) Оке

7. Первым московским князем был:
1) Даниил Александрович
2) Юрий Долгорукий
3) Андрей Боголюбский
4) Александр Невский
5) Владимир Мономах

8. Произведение древнерусской литературы «Задонщина» пове-
ствует о: 

1) битве на реке Калке
2) сражении на реке Воже
3) «стоянии на реке Угре»
4) Куликовской битве
5) Невской битве

9. Прочтите отрывок из произведения XIV в. и ответьте на вопрос:
«...К славному городу Москве съехались все князья русские и гово-

рили таково слово: «У Дона стоят татары поганые, Ма май-царь у реки 
Мечи, между Чуровом и Михайловом, хотят реку перейти и с жизнью 
своей расстаться нам во славу».

О каком событии повествует автор?
1) Куликовской битве
2) битве на реке Калке
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3) стоянии на реке Угре
4) Ледовом побоище
5) сражении на реке Воже

10. Имена архитекторов Аристотеля Фиораванти, Алевиза Нового, 
Марко Руффо связаны со строительством:

1) Московского Кремля
2) Троице-Сергиевского монастыря
3) храма Василия Блаженного
4) дворцовых ансамблей Санкт-Петербурга
5) Новгородского Кремля

11. Первый в истории России Земский собор был созван в царство-
вание:

1) Ивана Грозного
2) Ивана III
3) Петра I
4) Алексея Михайловича
5) Михаила Федоровича

12. Покоритель Сибири Ермак Тимофеевич был современником:
1) Mиxaилa Романова
2) Ивана Калиты
3) Василия Темного
4) Ивана Грозного
5) Алексея Михайловича

13. Кого в период Смуты (начало XVII в.) называли «тушин ским 
вором»?

1) Лжедмитрия II
2) Василия Шуйского
3) Ивана Болотникова
4) Ивана Заруцкого
5) Лжедмитрия I

14. В царствование царя Алексея Михайловича:
1) произошел церковный раскол
2) было учреждено патриаршество
3) Русь приняла православие
4) был учрежден Синод
5) церковь стала независимой от Константинопольского патриарха
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15. Протопоп Аввакум был современником царя:
1) Алексея Михайловича
2) Петра I
3) Павла I
4) Петра III
5) Ивана IV Грозного

16. Первым императором на российском троне был:
1) Алексей Михайлович
2) Петр I
3) Павел I
4) Александр I
5) Борис Годунов

17. Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской ба талии»?
1) сражение при Лесной
2) взятие Нарвы
3) взятие Нотебурга
4) битву при Ниеншанце
5) взятие Гельсингфорса

18. Камчатские экспедиции в первой половине XVIII в., про-
ложившие восточный морской путь из России в Северную Аме рику, 
возглавлял:

1) В. Беринг
2) С. Дежнев
3) С. Хабаров
4) В. Атласов
5) С. Крашенинников

19. Василий Никитич Татищев –
1) скульптор, член Академии художеств
2) поэт, сформулировавший принципы русского стихосложения
3) путешественник, открывший пролив между Америкой и Азией
4) историк и государственный деятель, автор «Истории Рос сийской 

с древнейших времен»
5) гетман Украины
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20. А. Меншиков, Ф. Апраскин, Я. Брюс, Ф. Лефорт извест ны 
в исто рии как:

1) «птенцы гнезда Петрова»
2) вельможи эпохи Екатерины II
3) организаторы стрелецкого бунта в конце XVII в.
4) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы
5) участники Академической экспедиции по Сибири и Камчатке

21. В середине XVIII в. Россия принимала участие в войне, вошед-
шей в историю как:

1) Семилетняя
2) Северная
3) Отечественная
4) Крымская
5) Ливонская

22. Какое из названных событий произошло в царствова ние Ека-
те рины II?

1) церковный раскол
2) «смута»
3) «пугачевщина»
4) провозглашение России империей
5) учреждена Академия наук

23. К представителям культуры XVIII в. принадлежит:
1) Николай Новиков
2) Симон Ушаков
3) Алевиз Новый
4) Феофан Грек
5) Андрей Рублев

24. Кто из названных лиц был государственным деятелем XVIII в.?
1) Г. Потемкин
2) И. Пересветов
3) А. Ордин-Нащокин
4) А. Адашев
5) А. Курбский
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25. Русский полководец, автор книги «Наука побеждать» –
1) А. В. Суворов
2) М. И. Кутузов
3) П. А. Румянцев
4) С. Ф. Апраксин
5) П. С. Салтыков

26. Среди имен русских архитекторов XVIII в. укажите имя авто-
ра Зимнего дворца в Санкт-Петербурге и Большого Ека терининского 
дворца в Царском селе:

1) В. И. Баженов
2) М. Ф. Казаков
3) В. В. Растрелли
4) И. Е. Старов
5) К. И. Росси

27. К началу XIX в. в состав Российской империи не вхо дила тер-
ритория:

1) Казахстана
2) Средней Азии
3) Финляндии
4) Украины
5) Закавказья

28. В первое десятилетие царствования Александра I ав тором про-
екта реформ государственного управления был:

1) Г. А. Потемкни
2) С. Ю. Витте
3) П. А. Столыпин
4) М. М. Сперанский
5) П. Д. Киселев

29. Учреждение министерств, издание указа о «вольных (свобод-
ных) хлебопашцах», основание Царскосельского лицея, дарование 
Конституции царству Польскому было осуществ лено в царствование 
императора:

1) Александра I
2) Николая I
3) Александра II
4) Александра III
5) Павла I
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30. Героями-партизанами Отечественной войны 1812 г. были:
1) В. Кожина, Г. М. Курин
2) H. Раевский, П. И. Багратион
3) А. П. Ермолов, М. И. Кутузов
4) М. Б. Барклай де Толли, М. И. Платов
5) П. И. Пестель, М. И. Муравьев-Апостол

31. Какой новый вид транспорта начал развиваться в Рос сии во 
второй четверти XIX в.?

1) гужевой
2) автомобильный
3) железнодорожный
4) речной и морской
5) трубопроводный

32. Паровой двигатель и первая в России железная дорога на паровой 
тяге были построены в первой половине XIX в. на Урале по проек там:

1) А. К. Нартова
2) И. П. Кулибина
3) И. Н. Ползунова
4) Е. A. и М. Е. Черепановых
5) Франца Герстнера

33. В Poccии в середине XIX в:
1) преобладало сельское население
2) количество городского и сельского населения было при мерно рав-

ным
3) городское население резко сокращалось
4) городское население преобладало над сельским
5) преобладало население фабрично-заводских поселков

34. Участником кружка петрашевцев был:
1) Ф. М. Достоевский
2) П. И. Пестель
3) К. Ф. Рылеев
4) Г. В. Плеханов
5) И. А. Гончаров
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35. В мае 1849 г., чтобы подавить революцию, царские вой ска всту-
пили на территорию:

1) Великобритании
2) Франции
3) Пруссии
4) Венгрии
5) Италии

36. В Крымской войне 1853 – 1856 гг. Россия противостояла коали-
ции государств, в которую входили:

1) Пруссия, Венгрия, Англия
2) Персия, Турция, Англия
3) Турция, Англия, Франция
4) Франция, Персия, Греция
5) Италия, Испания, Турция

37. С Крымской войной 1853 – 1856 гг. связаны:
1) Синопская битва, оборона Севастополя
2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр
3) битва под Аустерлицем, Лейпцигская битва
4) битва под Нарвой, сражение у деревни Лесной
5) взятие крепости Нахичевань, сражение в Наваринской бухте

38. Вхождение Бессарабии в состав Российской империи в 1812 г. 
было связано с именем выдающегося полководца, дип ломата:

1) М. М. Сперанского
2) А. Х. Бенкендорфа
3) К. П. Победоносцева
4) М. И. Кутузова
5) А. В. Суворова

39. Составителем «Словаря живого великорусского языка» был:
1) В. И. Даль
2) М. В. Буташевич-Петрашевский
3) А. И. Герцен
4) И. В. Киреевский
5) С. И. Ожегов

40. Выдающимися драматическими артистами в XIX в. были:
1) Е. С. Семенова, М. С. Щепкин, П. С. Мочалов
2) И. П. Мартос, П. К. Клодт, Б. И. Орловский
3) А. П. Антропов, Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов



111

4) И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников
5) В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин, А. А. Дельвиг

41. П. И. Жемчугова-Ковалева, Е. С. Семенова, М. Н. Ермоло ва были:
1) женами декабристов
2) участницами народнических кружков
3) известными актрисами
4) сестрами милосердия
5) собирательницами фольклора

42. Проведение крестьянской реформы, победа в Русско-ту рецкой 
войне 1877 – 1878 гг. относятся к царствованию:

1) Александра I
2) Николая I
3) Александра II
4) Александра III
5) Николая II

43. Отмена крепостного права, проведение военной, судеб ной, зем-
ской реформы относятся к царствованию:

1) Павла I
2) Александра I
3) Николая I
4) Александра II
5) Александра III

44. С именем М. Т. Лорис-Меликова в истории России XIX в. связан(о):
1) создание III отделения, корпуса жандармов
2) проект созыва выборных от земств с правом совещатель ного голоса
3) проект созыва Государственной Думы
4) циркуляр о «кухаркиных детях», меры по укреплению об щины
5) хождение молодежи «в народ»

45. Отмена временнообязанного состояния крестьян, раз работка 
фабричного законодательства, издание циркуляра «о кухаркиных де-
тях», ограничение прав земств – все это отно сится к царствованию:

1) Николая I
2) Александра I
3) Александра II
4) Александра III
5) Николая II
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46. Во главе организации «Земля и воля» 1876 – 1879 гг. стоял:
1) Г. В. Плеханов
2) К. С. Аксаков
3) Б. Н. Чичерин
4) П. Я. Чаадаев
5) А. И. Желябов

47. Организация, развернувшая в конце 70-х – начале 80-х гг. XIX в. 
террор против правительственных чиновников и царя, называлась:

1) Северное общество
2) Южное общество
3) «Народная воля»
4) «Черный передел»
5) «Освобождение труда»

48. А. И. Желябов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер возглавляли:
1) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»
2) организацию «Народная воля»
3) общество петрашевцев
4) Южное общество декабристов
5) партию социалистов-революционеров

49. Создателями «Союза борьбы за освобождение рабоче го класса» 
были:

1) В. И. Ульянов, Л. О. Мартов
2) П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев
3) А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский
4) Н. И. Новиков, А. Н. Радищев
5) Н. Г. Федосеев, Г. В. Плеханов

50. В XIX в. во время Кавказской войны в течение 15 лет борьбу 
горцев против России возглавлял:

1) Осман-паша
2) имам Шамиль
3) Девлет-Гирей
4) Тимур
5) Гази-Мухаммад
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51. В состав Российской империи во второй половине XIX в. вошла 
территория:

1) Украины
2) Финляндии
3) Хивинского ханства
4) Бессарабии
5) Прибалтики

52. С именем Александра II связано:
1) создание «Священного союза»
2) начало Крымской войны
3) поддержка северян во время гражданской войны в США
4) подавление восстания в Венгрии
5) движение декабристов

53. Оборона Шипки, осада Плевны связаны с:
1) Отечественной войной 1812 г.
2) Кавказской войной
3) Крымской войной
4) Русско-турецкой войной 1877 – 1878 гг.
5) Русско-персидской войной 1826 – 1828 гг.

54. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут памятник 
Свободы в память героической страницы русско-болгарского содруже-
ства в годы:

1) Рyccкo-турецкой войны 1877 – 1878 гг.
2) Крымской войны 1853 – 1856 гг.
3) Первой мировой войны 1914 – 1918 гг.
4) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.
5) Второй мировой войны 1939 – 1945 гг.

55. Расцвет естественных наук во второй половине XIX в. был свя-
зан с именем:

1) Н. М. Карамзина
2) И. М. Сеченова
3) С. М. Соловьева
4) С. С. Уварова
5) И. Ф. Крузенштерна
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56. Лауреатом Нобелевской премии был русский ученый:
1) И. П. Павлов
2) Н. М. Пржевальский
3) К. А. Тимирязев
4) Н. И. Лобачевский
5) П. П. Семенов-Тян-Шанский

57. Известным путешественником первой половины XIX в. был:
1) Ф. Ф. Беллинсгаузен
2) П. П. Семенов-Тян-Шанский
3) Н. Н. Миклухо-Маклай
4) Н. М. Пржевальский
5) П.С. Нахимов

58. П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский были:
1) математиками
2) путешественниками
3) химиками
4) физиками
5) историками

59. Известным путешественником второй половины XIX в. был:
1) Ю. Ф. Лисянский
2) И. Ф. Крузенштерн
3) М. П. Лазарев
4) П. А. Кропоткин
5) Ф. Ф. Беллинсгаузен

60. Художниками были:
1) A. M. Опекушин, И. П. Мартос
2) М. А. Балакирев, М. И. Глинка
3) В. А. Серов, И. И. Левитан
4) С. М. Соловьев, В. О. Ключевский
5) А. А. Фет, Ф. И. Тютчев

61. Автором музыки к балетам «Лебединое озеро», «Щел кунчик», 
операм «Пиковая дама», «Евгений Онегин» был:

1) М. И. Глинка
2) М. П. Мусоргский
3) П. И. Чайковский
4) П. С. Даргомыжский
5) М. И. Глинка
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62. Прочтите отрывок из «Записок революционера» П. А. Кро пот-
кина и ответьте на вопрос:

«Он оказал громадную услугу России, вселив отвращение к кре-
постному праву. Он вселял высшие идеалы и показал нам, что та кое русская 
женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме и чем она может быть 
как вдохновительница мужчины. На меня и на тысячи моих современников 
эта сторона писаний... произвела неизгладимое впечатление, гораздо более 
сильное, чем лучшие статьи в защиту женских прав...

Между тем большая часть молодежи приняла роман... с громким проте-
стом. Она нашла, что нигилист Базаров отнюдь не представи тель молодого 
поколения».

О произведениях какого писателя говорится в отрывке?
1) Л. Н. Толстой
2) М. Е. Салтыков-Щедрин
3) В. Г. Короленко
4) И. С. Тургенев
5) Ф. М. Достоевский

63. В начале XX в. Российская империя занимала первое ме сто 
в мире по:

1) темпам прироста национального дохода
2) объему национального дохода
3) производству промышленной продукции на душу населения
4) по доле населения, проживающего в городах
5) производству нефти и природного газа на душу населения

64. Какая из названных мер была проведена в России 
в 1905 – 1907 гг.?

1) установление национального равноправия граждан
2) отмена сословного деления общества
3) конфискация помещичьих земель
4) создание Государственной думы
5) упразднен Синод

65. В канун Первой мировой войны большинство депута тов IV Го-
су дарственной думы проголосовало:

1) против вступления России в мировую войну
2) против военных кредитов
3) за принятие новых военных кредитов
4) за недоверие правительству
5) за переговоры с Германией о недопустимости войны
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66. Арест и ссылка депутатов Государственной думы, представляв-
ших фракцию большевиков, произошли во вре мя работы:

1) III Думы
2) I Думы
3) II Думы
4) IV Думы
5) после окончания полномочий IV Думы

67. К 1913 г. в России были(а) распущены(а):
1) Советы рабочих депутатов
2) Государственный Совет
3) Государственная дума
4) земские собрания
5) политические партии

68. В начале XX в. Россия вступила в:
1) Антанту
2) Тройственный союз
3) экономический союз с США
4) политический союз с Китаем
5) союзнические отношения со странами Латинской Америки

69. Либеральное движение в России в революции 1905 – 1907 гг. 
представляла партия:

1) эсеров
2) кадетов
3) социал-демократов
4) монархистов
5) БУНД (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше 

и России)

70. В ходе Первой мировой войны в 1914 г. русские вой ска:
1) вышли к Константинополю
2) были выбиты немецкими войсками из Варшавы
3) вступили в Берлин
4) потерпели поражение в Восточной Пруссии
5) овладели территорией Восточной Пруссии
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71. Доля городского населения в России в начале XX в. со ставляла 
примерно:

1) 100 %
2) 50 %
3) 25 %
4) 75 %
5) 0 %

72. Во время русско-японской войны погиб адмирал:
1) З. П. Рожественский
2) С. О. Макаров
3) П. С. Нахимов
4) В. А. Корнилов
5) Д. Г. Фелькерзам

73. Россия и Англия при заключении соглашения в 1907 г. догово-
рились о разделе сфер влияния в:

1) Афганистане, Иране
2) Китае, Корее
3) Индии, Бирме
4) Турции, Ираке
5) Монголии, Китае

74. Монархическая партия, возникшая в ходе революции 
1905 – 1907 гг.:

1) «Союз русского народа»
2) Конституционно-демократическая партия (кадеты)
3) «Союз 17 октября» (октябристы)
4) партия социалистов-революционеров (эсеры)
5) РСДРП (социал-демократы)

75. В начале XX в. продолжительность рабочего дня для взрослого 
рабочего на большинстве фабрик и заводов России составляла:

1) 8 часов
2) от 8 до 10 часов
3) более 10 часов
4) менее 8 часов
5) продолжительность рабочего дня не регламентировалась
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76. Из названных меньшевиков и эсеров во Временное пра-
вительство в 1917 г. входил(а):

1) П. Б. Аксельрод
2) B. M. Чернов
3) Г. В. Плеханов
4) М. А. Спиридонова
5) Е. К. Брешко-Брешковская

77. В первые недели после взятия большевиками власти в октябре 
1917 г. была запрещена партия:

1) кадетов
2) меньшевиков
3) правых эсеров
4) левых эсеров
5) «Союз русского народа»

78. В годы «военного коммунизма» в Советской России существо-
вала:

1) плата за коммунальные услуги (жилье, свет и др.)
2) свобода рыночной торговли
3) продразверстка
4) высокая оплата труда на предприятиях (в валюте)
5) обязательный оплачиваемый ежегодный отпуск для трудящихся

79. Участники Кронштадтского восстания 1921 г. выступи ли под 
лозунгом:

1) «Власть солдатским и матросским комитетам!»
2) «Власть комитетам бедноты!»
3) «Власть Советам, а не партиям!»
4) «Власть Учредительному собранию!»
5) «Умрем за власть Советов!»

80. Лозунг «Вся власть Учредительному собранию» выдви гался 
в 1917 г.:

1) большевиками
2) эсерами
3) октябристами
4) монархистами
5) меньшевиками
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81. На II Всероссийском съезде Советов было принято реше ние о: 
1) провозглашении советской власти по всей стране
2) отмене выборов в Учредительное собрание
3) расстреле царской семьи
4) выходе Финляндии и Польши из состава России
5) о запрете деятельности всех политических партий

82. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. произо-
шло принятие:

1) «Декларации прав народов России»
2) декрета о рабочем контроле
3) декрета о запрете партии кадетов
4) декрета о земле
5) первой Конституции Советского государства

83. К 1920 г. относится:
1) советско-польская война
2) поход войск генерала Юденича на Петроград
3) выступление чехословацкого корпуса
4) расстрел царской семьи в Екатеринбурге
5) переход к нэпу – новой экономической политике

84. Нарком просвещения в первом советском правительстве –
1) А. А. Жданов
2) В. М. Молотов
3) Г. В. Чичерин
4) А. В. Луначарский
5) М. И. Калинин

85. Лозунг «За Советы без коммунистов!» выдвигался в 1921 г. 
участниками:

1) Кронштадтского восстания моряков и рабочих
2) восстания крестьян в Сибири
3) мятежа левых эсеров
4) Первого Всесоюзного съезда Советов при образовании СССР
5) рядом делегаций Х съезда РКП(б)

86. По Брестскому миру в 1918 г. Советская Россия потеря ла тер-
ритории:

1) Польши, Литвы, часть Латвии и часть Белоруссии
2) Финляндии, Польши, Грузии
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3) Латвии, Литвы, Эстонии
4) Эстонии, часть Польши, Армении
5) Украины, Крыма, Северного Кавказа

87. К важнейшим событиям в жизни СССР в 1935 г. от носится:
1) отмена карточной системы на продукты питания
2) начало коллективизации
3) начало индустриализации
4) принятие новой Конституции
5) начало культурной революции

88. Важным внешнеполитическим событием 1939 г. было заключе-
ние СССР:

1) пакта о ненападении с Германией
2) мира с Финляндией
3) договора с Японией
4) договора с Польшей
5) экономических соглашений с Турцией

89. В период нэпа в деревне произошел рост хозяйств:
1) середняков
2) колхозов
3) подсобных хозяйств промышленных предприятий
4) бедняцких коммун
5) товариществ по совместной обработке земли

90. В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен:
1) федерацией республик
2) союзом автономий
3) конфедерацией регионов
4) унитарным государством
5) государством без определенной формы государственного устрой-

ства

91. В 1930-е гг. в СССР существовала:
1) обязательная прописка в городах
2) высокая зарплата рабочих
3) высокая плата за проезд
4) свобода выезда из страны
5) паспортная система в деревне
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92. Граждане СССР впервые в 1941 г. услышали обращен ные к ним 
слова: «Враг будет разбит, победа будет за нами!» в выступлении:

1) М. И. Калинина 31 декабря
2) И. В. Сталина 3 июля
3) Г. К. Жукова 6 декабря
4) В. М. Молотова 22 июня
5) И. В. Сталина 6 ноября

93. В годы Великой Отечественной войны отсутствовала:
1) карточная система распределения и получения продуктов
2) система регулярного повышения оплаты труда
3) военная цензура переписки
4) трудовая мобилизация населения
5) почтовая связь

94. Завершение коренного перелома в Великой Отечествен ной во-
йне связано с: 

1) Курской битвой
2) Сталинградской битвой
3) битвой под Москвой
4) освобождением Киева
5) снятием блокады Ленинграда

95. Крупнейшее танковое сражение в Великой Отечествен ной вой-
не произошло в ходе битвы:

1) Курской
2) под Москвой
3) за Кавказ
4) Сталинградской
5) за Днепр

96. В августе 1941 г. ставка Верховного Главнокомандова ния изда-
ла приказ № 270, главным пунктом которого было:

1) объявление советских военнопленных изменниками, вве дение на-
казаний для членов их семей

2) улучшение материального положения семей погибших воинов
3) введение трудовой мобилизации населения прифронто вых областей
4) формирование штрафных батальонов
5) возвращение в систему НКО и ВМФ особых отделов «Смерш»
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97. Важным событием 1944 г. было:
1) полное освобождение Ленинграда от блокады
2) образование ООН
3) объявление Советским Союзом войны Японии
4) поражение фашистских войск под Курском
5) освобождение Киева

98. В 1941 г., в течение нескольких месяцев до войны с Гер манией, 
в СССР:

1) ускоренно разрабатывались новые образцы вооружения
2) были отмобилизованы в полном объеме части армии и флота
3) Красная армия перешла на режим военного времени
4) пограничные войска были приведены в полную боевую го товность
5) началось формирование народного ополчения

99. Верховным Главнокомандующим в годы Великой Отече ствен-
ной войны был:

1) Г. К. Жуков
2) И. В. Сталин
3) К. Е. Ворошилов
4) С. М. Буденный
5) Н. С. Хрущев

100. В первый месяц Великой Отечественной войны упор ное сопро-
тив ление врагу оказали советские воины в: 

1) Минске
2) Выборге
3) Риге
4) Бресте
5) Ровно

101. Операция советских войск, позволившая перенести во енные 
действия на территорию Румынии, это:

1) Корсунь-Шевченковская
2) Ясско-Кишиневская
3) Белорусская
4) «Багратион»
5) Крымская
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102. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в пер-
вые годы после окончания Великой Отечественной войны наиболее 
быстрыми темпами?

1) сельское хозяйство
2) тяжелая промышленность
3) социальная сфера
4) легкая промышленность
5) горнодобывающая промышленность

103. Кто из названных писателей подвергался критике «за без-
ыдейность» в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» 
и «Ленинград» в 1946 г.?

1) А. Фадеев, К. Симонов
2) М. Шолохов, А. Твардовский
3) М. Зощенко, А. Ахматова
4) С. Михалков, Д. Бедный
5) Б. Пастернак, К. Чуковский

104. Кто из названных деятелей не участвовал в борьбе за выс шую 
власть в партии и государстве после смерти И. В. Сталина?

1) Г. М. Маленков
2) В. М. Молотов
3) Л. М. Каганович
4) Л. И. Брежнев
5) Н. С. Хрущев

105. На XX съезде КПСС был(а):
1) разоблачен культ личности И. В. Сталина
2) принята новая программа партии
3) одобрен курс на перестройку
4) отстранен от должности Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущев
5) принята программа космического освоения

106. С какими именами связано начало освоения космоса?
1) С. Королев, Ю. Гагарин
2) А. Туполев, С. Ильюшин
3) С. Вавилов, Т. Лысенко
4) И. Курчатов, А. Сахаров
5) П. Капица, Л. Ландау
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107. Какое событие означало окончание процесса разрядки между-
народной напряженности в 1970-е гг.?

1) ввод войск ОВД в Чехословакию
2) ввод советских войск в Афганистан
3) Карибский кризис
4) война в Корее
5) преследование инакомыслящих в СССР

108. Укажите фамилию политического деятеля, занявшего пост 
Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л. И. Брежнева:

1) К. У. Черненко
2) М. С. Горбачев
3) Ю. В. Андропов
4) А. А. Громыко
5) Б. Н. Ельцин

109. Программа перехода СССР к рыночной экономике, на званная 
«500 дней», была разработана:

1) Н. Рыжковым, Л. Абалкиным
2) Г. Явлинским, С. Шаталиным
3) Н. Рыжковым, В. Павловым
4) М. Горбачевым, Б. Ельциным
5) Е. Гайдаром, Е. Ясиным

110. Первым президентом СССР был:
1) Б. Н. Ельцин
2) B. C. Черномырдин
3) М. С. Горбачев
4) Е. Т. Гайдар
5) А. Н. Яковлев

111. Имена ученых И. В. Курчатова, А. Д. Сахарова, Ю. Б. Харитона 
связаны с исследованиями в области:

1) органической химии
2) ядерной физики
3) теории космических полетов
4) биологических наук
5) физики сильных магнитных полей
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112. Укажите фамилии российских лауреатов Нобелевской премии 
по литературе второй половины XX в.:

1) М. Шолохов, Б. Пастернак, И. Бродский
2) А. Твардовский, Ю. Бондарев, Е. Евтушенко
3) К. Федин, Ф. Фадеев, К. Симонов
4) Б. Окуджава, В. Шукшин, Ю. Трифонов
5) А. Платонов, В. Некрасов, В. Гросман

113. Кто из названных композиторов подвергся критике со стороны 
властей в период 1945 – 1953 гг.?

1) А. Шнитке
2) Д. Шостакович
3) В. Соловьев-Седой
4) А. Александров
5) И. Дунаевский

114. Законы «О кооперации в СССР», «Об аренде и аренд ных от-
ношениях в СССР» были приняты в период, когда стра ной руководил:

1) Л. И. Брежнев
2) Ю. В. Андропов
3) М. С. Горбачев
4) Б. Н. Ельцин
5) К. У. Черненко

115. Что объединяет имена Г. М. Маленкова, А. Н. Косыги на, 
Н. И. Рыж кова?

1) участие в «антипартийной группе» после смерти И. Стали на
2) пребывание на посту Генерального секретаря ЦК КПСС
3) проведение радикальных экономических реформ
4) пребывание на посту главы Правительства СССР
5) участие в работе ХХ съезда КПСС

116. XX съезд КПСС (1956 г.) обосновал и закрепил положе ние о: 
1) мирном сосуществовании двух систем
2) переходе к политике гласности
3) переходе к рыночным отношениям
4) «новом политическом мышлении»
5) руководящей роли КПСС в жизни общества
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117. Советско-американские соглашения о контроле над стратеги-
ческими вооружениями и ограничении систем про тиворакетной обо-
роны в 1972 г. в Москве подписали:

1) Л. Брежнев и Р. Никсон
2) И. Сталин и Г. Трумэн
3) Н. Хрущев и Д. Кеннеди
4) М. Горбачев и Р. Рейган
5) А. Громыко и У. П. Роджерс

118. В апреле 1991 г. в СССР в Ново-Огарево была достиг нута до-
говоренность республик о(б):

1) подготовке к введению чрезвычайного положения
2) выводе советских войск из Афганистана
3) подписании в ближайшем будущем нового союзного дого вора де-

вяти республик
4) освобождении М. С. Горбачева от должности Генерально го секре-

таря ЦК КПСС
5) совместных действиях в борьбе с проявлениями национализма

119. Попытка отстранить от власти Президента СССР М. С. Гор ба-
чева в 1991 г. была предпринята:

1) Президентом России Б. Н. Ельциным
2) членами ГКЧП
3) Верховным Советом СССР
4) Верховным Судом СССР
5) руководством КГБ и МВД

120. 8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президен ты 
России, Украины и Председатель Верховного Совета Бело руссии под-
писали соглашение о(б):

1) введении в СССР чрезвычайного положения
2) образовании Содружества Независимых Государств
3) запрещении в СССР деятельности КПСС
4) создании межреспубликанского экономического комитета
5) проведении референдума о сохранении СССР

121. Председателем Верховного Совета РСФСР в 1990 – 1991 гг. был:
1) М. С. Горбачев
2) А. В. Руцкой
3) Б. Н. Ельцин
4) Р. И. Хасбулатов
5) И. С. Силаев
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122. Кто после отставки Е. Т. Гайдара стал Председателем Пра ви-
тель ства Российской Федерации, внесшим коррективы в курс прове-
дения ры ночных реформ?

1) Г. А. Явлинский
2) А. Б. Чубайс
3) B. C. Черномырдин
4) С. В. Степашин
5) Б. Н. Ельцин

123. В 1991, 1996, 2000 гг. президенты Российской Феде рации всту-
пили в должность в результате:

1) избрания Государственной Думой
2) назначения Федеральным Собранием
3) всенародных выборов
4) назначения Конституционным Судом
5) общероссийского референдума

124. Конституция Российской Феде рации принята 12 декабря 
1993 г.:

1) Президентом Российской Феде рации
2) Верховным Советом
3) Советом Федерации
4) всенародным голосованием
5) Конституционным Судом

125. Что стало новым явлением общественно-политичес кой жизни 
России в 1990-е гг.?

1) проведение выборов на безальтернативной основе
2) провозглашение курса на обновление социализма
3) развертывание движения диссидентов
4) предвыборная борьба партий и блоков за голоса избирателей
5) гласность и свобода слова

126. В конфликте исполнительной и законодательной влас ти в пери-
од политического кризиса 1993 г. законодательную власть представлял:

1) Верховный Совет
2) Конституционный Суд
3) Президент Российской Феде рации
4) Арбитражный Суд
5) Совет Федерации
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127. Какое изменение произошло в международных отно шениях 
после распада СССР?

1) сокращение числа стран – членов блока НАТО
2) выход Российской Федерации из Организации Объединенных 

Наций
3) превращение США в единственную сверхдержаву мира
4) ухудшение отношений Российской Федерации со странами 

Азиатско-Тихооке анского региона
5) вхождение Российской Федерации в Европейский союз

128. В 1990-е гг. в Москве заново построен:
1) Успенский собор
2) храм Христа Спасителя
3) Новодевичий монастырь
4) храм Василия Блаженного
5) Большой Кремлевский дворец

129. Какие из названных памятников были возведены в Мос кве 
в 1990-е гг.?

1) Кириллу и Мефодию, Г. К. Жукову – скульптора В. Клыко ва; 
Петру I – скульптора З. Церетели

2) М. В. Ломоносову у здания МГУ – скульптора И. Козловс кого; 
Н. В. Гоголю – скульптора Н. Томского

3) К. Марксу – скульптора Е. Кербеля; В. В. Маяковскому – скульпто-
ра А. Кибальникова

4) А. С. Пушкину – скульптора А. Опекушина; М. Ю. Лермон тову – 
скульптора И. Бродского

5) Н. В. Гоголю – скульптора Н. Андреева; К. М. Минину и Д. М. По-
жар скому – скульптора И. Мартоса

130. Кто из названных высших руководителей СССР был сто-
ронником восстановления довоенной модели форсированного восста-
новления и развития тяжелой промышленности как средства военного 
противостояния капитализму?

а) И. Сталин
б) А. Жданов
в) Г. Маленков
г) Л. Берия
д) Н. Вознесенский
е) Н. Родионов

Выберите верный вариант ответа
1) а б в 2) г д е 3) б в г 4) а в г
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131. Какие из перечисленных положений содержались в ста тье 
И. Сталина «Экономические проблемы социализма» (1952)?

а) необходимость преимущественного развития тяжелой про мыш-
ленности

б) расширение сферы товарно-денежных отношений в СССР
в) постепенное превращение колхозной собственности в об-

щенародную
г) преимущественное развитие сельскохозяйственного про изводства
д) постепенная замена товарного обращения продуктообме ном
е) введение элементов хозрасчета на государственных пред приятиях

Выберите верный вариант ответа
1) а б в 2) г д е 3) в г д 4) а в д 

132. Какие из перечисленных ниже событий относятся к борьбе за 
власть после смерти И. Сталина (1953 – 1957 гг.)?

а) попытка группы Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Ка-
гановича отстранить Н. С. Хрущева от власти

б) избрание Ю. В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС
в) избрание Л. И. Брежнева Председателем Президиума Вер ховного 

Совета СССР
г) отставка Г. М. Маленкова с поста председателя Совета Министров 

СССР
д) назначение А. Н. Косыгина на пост председателя Совета Ми нист-

ров СССР
е) арест и расстрел Л. Берии

Выберите верный вариант ответа
1) а б в 2) a г e 3) г д е 4) в г д 

133. Какие из перечисленных положений содержались в док ладе 
Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»?

а) при И. Сталине проводились массовые репрессии
б) И. Сталин не имел никаких заслуг перед страной
в) И. Сталин скрыл Политическое завещание В. И. Ленина
г) И. Сталин приписал себе все заслуги Победы в войне
д) И. Сталин – автор идеи об обострении классовой борьбы при 

строительстве социализма
е) истоки культа Сталина – в общественно-политической си стеме со-

циализма
Выберите верный вариант ответа

1) а б в 2) г д е 3) а в д 4) в г д 



130

134. Какие из перечисленных событий международной по литики 
СССР относятся к периоду 1953 – 1964 гг.?

а) нормализация отношений с Югославией
б) ввод войск ОВД в Чехословакию
в) установление дипломатических отношений с ФРГ
г) ввод советских войск в Афганистан
д) подписание Заключительного акта по безопасности и со труд ни-

чест ву в Европе
е) выдвижение концепции мирного сосуществования социа листи-

чес кой и капиталистической систем
Выберите верный вариант ответа

1) а в е 2) а б в 3) г д е 4) а в г

135. Кто из указанных композиторов подвергался критике со сто-
роны партийного руководства за формализм в музыке?

а) А. Александров
б) В. Мурадели
в) В. Соловьев-Седой
г) С. Прокофьев
д) И. Дунаевский
е) Д. Шостакович

Выберите верный вариант ответа
1) а б в 2) г д е 3) б г е 4) в г д 

136. Кто из названных отечественных писателей подвер гался пар-
тийной критике и гонениям в 1940 – 1980 гг.?

а) М. Шолохов
б) А. Ахматова
в) К. Федин
г) И. Бродский
д) С. Михалков
е) Б. Пастернак

Выберите верный вариант ответа
1) а б в 2) г д е 3) б г е 4) в г д 

137. В каких внешнеполитических мероприятиях СССР 
в 1985 – 1991 гг. нашли отражение принципы «нового полити ческого 
мышления»?

а) соглашение с США об уничтожении ядерных ракет сред него 
и ближнего радиуса действия

б) активизация экономического сотрудничества в рамках СЭВ
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в) вывод советских войск из Афганистана
г) увеличение помощи союзным режимам в Африке, Азии
д) нормализация отношений с Китаем
е) укрепление ОВД

Укажите верный ответ
1) б в г 2) а в д 3) г д е 4) a г e

138. Кто из российских лауреатов Нобелевской премии яв ляется 
писателем, поэтом?

а) Н. Басов
б) М. Шолохов
в) И. Тамм
г) Б. Пастернак
д) Н. Семенов
е) А. Солженицын

Укажите верный ответ
1) а б в 2) в г е 3) г д е 4) б г е

139. Какие из указанных черт развития промышленности относят-
ся к 1970 – первой половине 1980-х гг.?

а) введение хозяйственной самостоятельности предприятий
б) создание научно-производственных объединений
в) начало развития атомной энергетики
г) преобладание предприятий ВПК
д) децентрализация управления промышленностью
е) промышленное строительство за счет вывоза естествен ного сырья

Укажите верный ответ
1) а б в 2) б г е 3) г д е 4) в г е

140. Какие черты общественно-политической жизни СССР появи-
лись после XX съезда КПСС?

а) допущение существования нескольких партий
б) волна политических арестов за критику Сталина
в) освобождение политзаключенных из лагерей
г) разрешение существования всех идеологических направ лений 

в искусстве
д) реабилитация некоторых репрессированных при Сталине народов
е) увеличение числа издаваемых журналов

Укажите верный ответ
1) а б в 2) г д е 3) б г е 4) в д е
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141. Какие черты характеризуют развитие культуры в пе риод хру-
щевской «оттепели»?

а) увеличение числа издаваемых журналов
б) публикация произведений о ГУЛАГе
в) разрешение любых идеологических направлений в творче стве
г) свертывание связей с зарубежными деятелями культуры
д) реабилитация осужденных ранее деятелей культуры
е) ликвидация цензуры

Укажите верный ответ
1) а б д 2) б в г 3) г д е 4) в г д 

3 Соотнесите исторический факт и понятие

1. Первая русская летопись называлась:
1) «Повесть временных лет»
2) «Слово о погибели русской земли»
3) «Слово о полку Игореве»
4) «Задонщина»
5) Троицкая летопись

2. Родовые владения бояр на Руси назывались:
1) вотчинами
2) уделами
3) уездами
4) слободами
5) поместьями

3. Cвод законов Древней Руси назывался:
1) «Русская правда»
2) «Cобopнoe уложение»
3) «Стоглав»
4) «Судебник»
5) «Положения»

4. Как назывались погодные записи исторических событий 
в XI – XVII вв.?

1) поучения
2) былины
3) жития
4) летописи
5) хронографы
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5. Право русским князьям властвовать в своих княжествах в пери-
од зависимости Руси от Золотой Орды давала ханская грамота:

1) ясак
2) число
3) ярлык
4) ордынский выход
5) устав

6. Порядок назначения должностных лиц по знатности, су-
ществовавшей на Руси с XV до конца XVIII вв., – это:

1) пожилое
2) кормление
3) местничество
4) уложение о службе
5) кумовство

7. Служилые люди, охранявшие границы Российского госу дарства, 
в XVIII в. ставшие военным сословием, назывались:

1) казаками
2) стрельцами
3) рекрутами
4) опричниками
5) ополченцами

8. Как называлась форма землевладения, возникшая в XV в. и пре-
доставляемая за службу?

1) поместье
2) вотчина
3) кормление
4) удел
5) дарение

9. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, соглас-
но Судебнику 1497 г., носило название:

1) Юрьева дня
2) заповедных лет
3) урочных лет
4) отходничества
5) выход
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10. В каком из документов провозглашались отмена уроч ных лет 
и бессрочный сыск беглых крестьян?

1) в Соборном уложении 1649 г.
2) в Судебнике 1497 г.
3) в Судебнике 1550 г.
4) в указах об урочных летах
5) в «Стоглаве»

11. «Советами всея земли» называли:
1) Земские соборы
2) церковные соборы
3) заседания Боярской думы
4) вечевые сходы
5) заседания «Избранной рады»

12. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование:
1) Федора Алексеевича
2) Алексея Михайловича
3) Петра I
4) Екатерины II
5) Ивана IV Грозного

13. Рекрутская повинность в XVIII в. – это:
1) обязанность крестьян работать в хозяйстве помещика
2) способ комплектования русской армии
3) прикрепление крепостных крестьян к мануфактурам
4) способ формирования рынка рабочей силы
5) обязанность крестьян служить в пограничных районах страны

14. Органами городского управления в России с 1720 г. стали:
1) приказы
2) городские думы
3) магистраты
4) городские управы
5) советы

15. Ассамблеи появились в России в царствование:
1) Петра I
2) Екатерины II
3) Александра I
4) Александра II
5) Алексея Михайловича
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16. Понятия «Уложенная комиссия», «Жалованная грамо та горо-
дам» связаны с царствованием:

1) Петра I
2) Алексея Михайловича
3) Анны Иоанновны
4) Екатерины II
5) Екатерины I

17. Государственные крестьяне – это:
1) лично свободные крестьяне, жившие на казенных землях
2) крепостные крестьяне
3) крестьяне, владевшие землей на правах собственности
4) крестьяне, приписанные к мануфактурам
5) крестьяне, освободившиеся от крепостной зависимости

18. Кондиции – это:
1) условия вступления на престол Анны Иоанновны, выдви нутые 

Верховным тайным советом
2) условия прохождения службы в русской армии, принятые при 

Анне Иоанновне
3) свод правил поведения в дворянском кругу
4) название одной из глав «Домостроя»
5) обиходное название «Табели о рангах»

19. Понятие «отмена урочных лет» связано с документом:
1) «Табель о рангах»
2) «Соборное уложение» 1649 г.
3) «Судебник» 1497 г.
4) «Жалованная грамота дворянству»
5) «Стоглав»

20. Как назывался документ, определявший в XVIII в. систе му чи-
нов и порядок продвижения на государственной и воен ной службе?

1) «Табель о рангах»
2) «Указ о единонаследии»
3) «Строевое положение»
4) «Регламент адмиралтейства»
5) «Жалованная грамота дворянству»
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21. Распространенный в России в XVIII – начале XIX вв. художест-
венный стиль, в котором использовалось наследие ан тичности, назы-
вался:

1) модерном
2) русско-византийским стилем
3) классицизмом
4) барокко
5) рококо

22. Возникшие в России в XVII в. предприятия, использовав шие 
ручную технику и разделение труда, назывались:

1) мануфактурами
2) фабриками
3) ремесленными мастерскими
4) монополиями
5) заводами

23. Земский собор –
l) собрание представителей сословий
2) церковный собор на Руси
3) вечевой сход
4) совещание бояр и духовенства
5) орган местного самоуправления

24. Какое из приведенных положений относится к церков ной ре-
форме патриарха Никона?

l) замена двоеперстного крестного знамения троеперстным
2) открытие славяно-греко-латинской академии
3) учреждение святейшего Синода
4) отделение церкви от государства
5) увеличение количества монастырей

25. Крепостные крестьяне в первой половине XIX в. – это крестья-
не, не...

1) отрабатывающие барщину на земле помещика
2) обязанные отдавать помещику оброк
3) находящиеся в личной зависимости от помещика
4) работающие на землях церковных
5) работающие на землях казенных (казны)
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26. Промышленный переворот в России начался:
1) до отмены крепостного права
2) во время отмены крепостного права
3) до отмены временнообязанного состояния крестьян
4) во время проведения столыпинской аграрной реформы
5) в ходе индустриализации

27. В первой четверти XIX в. с понятием «аракчеевщина» совре-
менники связывали:

1) разработку проектов, ограничивавших власть царя
2) ослабление цензурного гнета, распространение иностран ных книг
3) возвращение из ссылки тех, кто попал в опалу при Павле I
4) создание военных поселений, ужесточение дисциплины в армии
5) преследование участников освободительного движения

28. В 1826 г. Николай I учредил Третье отделение Собствен ной Его 
Императорского Величества канцелярии, которое ста ло органом, ве-
давшим:

1) управлением государственными крестьянами
2) политическим сыском
3) проведением военной реформы
4) сбором государственных податей
5) контролем за расходованием средств на содержание армии

29. Теории «русского», «крестьянского» социализма А. И. Гер цена 
и Н. Г. Чернышевского включали положение:

1) русский крестьянин не привык к общинной собственности
2) крестьянская община – готовая ячейка социалистического строя
3) в России необходимо создать условия для развития капи тализма
4) переход к социализму осуществится волей царя
5) переход к социализму осуществится в ходе крестьянской революции

30. С крестьянской реформой 1861 г. были связаны новые явления 
в жизни крестьян:

1) барщина, оброк
2) временнообязанное положение крестьян
3) крестьянская община, переделы земли
4) право помещика покупать крестьян
5) право крестьян переселяться на свободные земли Сибири
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31. Органами местного самоуправления, созданными в ходе ре-
форм 1860 – 1870-х гг., были:

1) Земские соборы
2) земства
3) соседские общины
4) городские веча
5) крестьянские советы

32. К политике контрреформ Александра III относится:
1) отмена временнообязанного состояния крестьян
2) понижение выкупных платежей
3) открытие новых университетов
4) ограничение прав земств
5) отмена основных положений военной реформы

33. Обедневший крестьянин, нанимавшийся на работу к разбога-
тевшему односельчанину, во второй половине XIX в. на зывался:

1) посессионным
2) кулаком
3) батраком
4) приписным
5) работным человеком

34. Представителей русской общественной мысли 1840 – 1850-х гг., 
идеализировавших историческое прошлое Рос сии, считавших, что 
Россия должна развиваться самобытным путем, а не следовать образ-
цам ведущих европейских стран, называли:

1) западниками
2) социал-демократами
3) славянофилами
4) декабристами
5) патриотами

35. В России в XIX в. представителей общественной мыс ли, отри-
цавших духовные, культурные ценности предшеству ющих поколений 
и современного им общества, называли:

1) диссидентами
2) еретиками
3) раскольниками
4) нигилистами
5) западниками
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36. Как называлось объединение правителей ряда стран Ев ропы 
и России, созданное в первой половине XIX в. с целью со хранения мира 
в Европе и поддержки старых монархических династий?

1) «Священный союз»
2) «Тройственный союз»
3) «Антанта»
4) Европейский союз
5) Антивоенный союз

37. С крестьянской реформой 1861 г. было связано понятие:
1) вольноотпущенные крестьяне
2) выкупные платежи
3) хутopa
4) отруба
5) переселенческое движение

38. Участок земли, доставшийся крестьянам в результате реформы 
1861 г., назывался:

1) наделом
2) отрубом
3) имением
4) вотчиной
5) хутором

39. Отрезки – это:
1) земля, арендованная крестьянином у помещика в дорефор менной 

России
2) часть общинной земли, принадлежащая крестьянину
3) часть земли крестьян, перешедшая к помещикам в ходе 

Крестьянской реформы Александра II
4) часть общинной земли, перешедшая крестьянину в соб ственность 

в ходе Столыпинской реформы
5) часть крестьянской земли, передаваемая государству в ходе ре-

формы

40. Мюридизм, газават, имамат – эти понятия из истории России 
XIX в. относятся к: 

1) исламу
2) католичеству
3) православию
4) протестантизму
5) иудаизму
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41. Комплекс международных проблем конца XVIII – начала XX вв., 
связанных с борьбой России за проливы Босфор и Дар данеллы, под-
держкой освободительного движения народов Балканского полуостро-
ва против турецкого владычества, по лучил название:

1) «Священный союз»
2) Континентальная блокада
3) Северный союз
4) Восточный вопрос
5) Черноморский кризис

42. С историей «восточного вопроса» во внешней политике России 
связаны события, происходившие в: 

1) 1853 – 1856 гг., 1877 – 1878 гг.
2) 1700 – 1721 гг., 1756 – 1763 гг.
3) 1825 г., 1881 г., 1895 г.
4) 1861 г., 1881 – 1883 гг.
5) 1904 – 1905 гг.

43. Представителем разночинной интеллигенции был:
1) Н. А. Радищев
2) И. С. Тургенев
3) Л. Н. Толстой
4) Н. Г. Чернышевский
5) А. И. Герцен

44. Какие из перечисленных ниже преобразований относи лись к су-
дебной реформе 1864 г.?

а) несменяемость судей
б) получение помещиками права судить крепостных кресть ян
в) гласность, состязательность судебного процесса
г) предоставление императору права помилования осужден ных
д) ликвидация военных судов для революционеров
е) участие в судебном процессе адвоката, обвинителя, при сяжных 

заседателей
Укажите верный ответ

1) а в е 2) б г д 3) в г д 4) г д е

45. Какие из перечисленных ниже признаков были связаны с по-
нятием «крестьянская община» в России в XIX в.?

а) решение спорных вопросов старостой
б) регулярный передел земли
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в) разрешение выхода крестьян из общины с землей
г) разрешение продажи крестьянами своих участков общин ной земли
д) выполнение общинами повинностей в пользу государства
е) помощь общины обедневшим крестьянам

Укажите верный ответ
1) а б в 2) б д е 3) в г д 4) г д е

46. Какие из перечисленных событий, явлений относились к рево-
люционному народничеству?

а) террор против правительственных чиновников и царя
б) организация «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»
в) теория «малых дел»
г) хождение в народ, революционная пропаганда
д) увлечение теориями П. Л. Лаврова, М. А. Бакунина, П. Н. Ткачева
е) организация профсоюзов рабочих

Укажите верный ответ
1) а д е 2) а г д 3) б в е 4) в г д 

47. Определите, какие из перечисленных ниже мероприя тий вну-
тренней политики Александра III были связаны с поня тием «контрре-
формы»:

а) издание циркуляра о «кухаркиных детях»
б) отмена временнообязанного положения крестьян
в) ограничение деятельности земств
г) поддержка российской промышленности
д) открытие университета в Одессе, Томске, Варшаве
е) отмена университетского устава, принятого при Алексан дре I

Укажите верный ответ
1) а в е 2) а г д 3) б в д 4) г д е

48. Какие из перечисленных ниже явлений характеризовали про-
цесс развития капитализма в России в конце XIX в.?

а) развитое капиталистическое производство сельскохозяй ственной 
продукции

б) высокие темпы развития промышленного производства
в) отсутствие трудового законодательства
г) участие иностранного капитала в российской промышлен ности
д) высокий уровень концентрации производства в промыш ленности
е) представительство буржуазии в органах государственной власти

Укажите верный ответ
1) а б е 2) б в г 3) б г д 4) в д в 
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49. Какие из перечисленных ниже имен художников были связаны 
с понятием «передвижники»?

а) И. П. Брюллов
б) Н. Н. Ге
в) А. А. Иванов
г) Д. Г. Левицкий
д) В. Е. Маковский
е) И. Н. Крамской

Укажите верный ответ
1) а в е 2) а д е 3) б д е 4) в г е

50. Какие из событий, перечисленных ниже, были связаны с поня-
тием «аракчеевщина»?

а) замена коллегий министерствами
б) учреждение военных поселений
в) указ о «вольных хлебопашцах»
г) открытие Царскосельского лицея
д) усиление цензурных запретов
е) ужесточение дисциплины в армии

Укажите верный ответ
1) а в д 2) б г д 3) б д е 4) в г е

51. Какие из перечисленных ниже событий относились к дви жению 
декабристов?

а) выступление на Сенатской площади
б) хождение в народ
в) основание «Вольной русской типографии»
г) образование Северного общества
д) организация стачек
е) выработка программных документов: «Русской правды», «Кон-

сти туции»
Укажите верный ответ

1) а г д 2) a г e 3) а б е 4) б д е

52. Какие из перечисленных ниже событий связаны с антифран-
цузскими коалициями?

а) битва при Лейпциге
б) сражение при Аустерлице
в) битва при Ватерлоо
г) оборона Шипки
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д) образование «Священного союза»
е) оборона Севастополя

Укажите верный ответ
1) а в е 2) а б в 3) б в г 4) г д е

53. В начале XX в. экономика России характеризовалась:
1) застоем в промышленности
2) высоким техническим уровнем сельского хозяйства
3) отставанием по уровню развития от среднеразвитых стран Запада
4) высокими темпами роста промышленного производства
5) высоким уровнем экспорта промышленной продукции

54. Создание Государственной думы в России было важ ным шагом 
изменения политического строя по пути:

1) введения самой демократической избирательной системы
2) создания гражданского общества в России
3) превращения России в федеративное государство
4) резкого ограничения власти императора
5) превращения России в парламентскую республику

55. Аграрную реформу П. А. Столыпина характеризует:
1) переселение крестьян за Урал
2) поддержка крестьянских общин
3) конфискация помещичьих земель
4) сохранение выкупных платежей крестьян
5) выкуп государством излишков земли у крестьян

56. Характер аграрных отношений в России в начале XX в. 
(до 1905 г.) исключал:

1) господство помещичьего землевладения
2) сохранение крестьянской общины
3) крепостное право
4) выкупные платежи
5) барщину и оброк

57. В начале XX в. (до 1905 г.) Россия была:
1) самодержавной монархией
2) конституционной монархией
3) аристократической республикой
4) демократической республикой
5) сословно-представительной монархией
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58. Внешняя политика России в начале XX в. характеризо валась:
1) заключением военно-политического союза с Великобрита нией
2) заключением военно-политического союза с Германией
3) участием в Первой международной конференции в Гааге
4) отказом от ранее заключенного военно-политического со юза 

с Фран цией
5) союзническими отношениями с Японией

59. Аграрный строй в России в начале XX в. (до 1905 г.) ха рак те ри-
зо вался:

1) высоким уровнем товарности крестьянских хозяйств
2) отсутствием помещичьих хозяйств
3) преобладанием фермерских хозяйств
4) крестьянским малоземельем
5) высоким уровнем технической оснащенности

60. Возникший в 1905 г. «Союз русского народа» характе ризовало 
требование:

1) сохранения самодержавия
2) введения всеобщего избирательного права
3) установления конституционной монархии
4) равноправия народов России
5) предоставления национальным окраинам права на самоопределение

61. Аграрная реформа П. А. Столыпина характеризовалась:
1) созданием фермерских хозяйств
2) бурным развитием кооперативного движения
3) уничтожением помещичьего землевладения
4) выходом крестьянских хозяйств из общины
5) ростом благосостояния крестьян

62. Орган исполнительной власти в России в начале XX в.:
1) Государственный Совет
2) Сенат
3) Государственная дума
4) Кабинет Министров
5) Избранная рада
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63. В начале XX в. до 1905 г. экономика России характеризо валась 
первым местом по:

1) объему национального дохода
2) темпам роста городского населения
3) производству промышленной продукции на душу населе ния
4) темпам прироста национального дохода
5) темпам ростов доходов крестьянского населения

64. Социальная политика большевиков в 1920-е гг. исклю чала:
1) введение всеобщей трудовой повинности
2) сохранение сословного деления общества
3) отделение церкви от государства
4) установление 8-часового рабочего дня
5) сохранение национального неравенства

65. К политике «военного коммунизма» в Советской России 
в 1918 – 1920 гг. относится:

1) всеобщая трудовая повинность
2) свобода рыночной торговли
3) частное предпринимательство
4) продналог с крестьян
5) либерализация цен на продовольствие

66. Политика индустриализации в СССР в 1930-е гг. не ха-
рактеризовалась:

1) превращением СССР в индустриальное общество
2) достижением СССР экономической независимости
3) развитием военной промышленности
4) сокращением производства легкой промышленности в пользу тя-

желой промышленности
5) отказом от сотрудничества с зарубежными странами

67. Часто упоминавшееся в политической жизни СССР 
в 1920 – 1930- е гг. слово «оппозиция» означало:

1) легальную партию, не согласную с программой ВКП(б)
2) фракцию внутри ВКП(б), не разделяющую позицию боль шинства
3) легальное общественное движение, выступающее с кри тикой 

ВКП(б)
4) тайную группу вне ВКП(б), готовящую заговор с целью ее свер-

жения
5) агентов иностранных спецслужб
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68. Политика создания в СССР государственного крупного сель-
ского хозяйства взамен массы мелких индивидуальных хо зяйств на-
зывалась:

1) коллективизацией
2) кооперированием
3) социализацией
4) национализацией
5) раскрестьяниванием

69. Понятие «культурной революции», проводившейся в СССР, 
означало:

1) полный разрыв с национальными традициями в союзных респу-
бликах

2) сохранение прежнего содержания школьного образования
3) отказ от родного языка в пользу русского в школах
4) политизацию и идеологизацию общественной жизни
5) широкое международное сотрудничество в области культуры

70. Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства озна-
чал:

1) создание агрогородов в сельском хозяйстве
2) передачу всей земли совхозам
3) переселение в деревню рабочих
4) объединение единоличников в колхозы
5) государственную поддержку развития индивидуального приуса-

дебного хозяйства

71. К деятельности СССР в 1930-е гг. по созданию в Европе систе-
мы коллективной безопасности относится:

1) заключение договора о нейтралитете с Японией
2) заключение между СССР, Францией, Великобританией до говора 

о взаимопомощи
3) заключение советско-германского пакта о ненападении
4) вступление СССР в Лигу Наций
5) заключение договора о ненападении с Китаем

72. Свобода совести, объявленная в России после Февральс кой ре-
волюции, предусматривала:

1) право использовать символы разных религий в государ ственных 
церемониях, судах, армиях

2) право открыто проповедовать любую религию в школах
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3) проведение уроков атеизма в школах
4) право граждан исповедовать любую религию или не испо ведовать 

никакой
5) право государственных органов вмешиваться в дела религиозных 

общин

73. Существовавшие в 1920 – 1930-е гг. в СССР народные комисса-
риаты – это:

1) центральные органы государственного управления отрас лью хо-
зяйства или сферой деятельности

2) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией в районах
3) отделы в Красной армии, созданные для политработы в войсках
4) органы городской милиции
5) органы местного самоуправления

74. Духовную жизнь советского общества в 1920-е гг. ха рактери зо-
ва ло:

1) прекращение преследования небольшевистских партий
2) ослабление борьбы с неграмотностью
3) запрещение антирелигиозной пропаганды
4) подготовка новой советской интеллигенции
5) плюрализм, гласность и отсутствие цензуры

75. Командно-административная система в экономике СССР ха-
рактеризовалась:

1) внеэкономическими методами управления
2) невмешательством государства в экономику
3) свободой предпринимательства
4) децентрализацией экономики
5) свободой рыночных механизмов на местах

76. Коллективизация в СССР отвергала:
1) создание крепких фермерских хозяйств в деревне
2) ликвидацию кулачества как класса
3) перекачку средств из сельского хозяйства в промышлен ность на 

нужды индустриализации
4) обеспечение промышленности рабочими руками
5) широкое внедрение техники в производственные процессы
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77. Проводившаяся большевиками после 1917 г. национали зация 
включала:

1) переход всех видов частной собственности в руки госу дарства
2) объединение только государственных предприятий в еди ный син-

дикат
3) назначение на частные предприятия государственных ру ково ди-

телей
4) перечисление частными предприятиями в фонд государ ства 50 % 

своих доходов
5) переход только крупной частной собственности в руки госу дарства

78. В 1920-е гг. в СССР получила развитие кооперация, озна чавшая:
1) совместную подготовку молодежи к службе в Красной армии
2) совместную подготовку молодежи к деятельности ученых
3) совместную подготовку молодежи к учебе в вузе
4) коллективную собственность и организацию труда членов коопе-

ратива
5) объединение рабочих и технической интеллигенции в специаль-

ные бригады на стройках первых пятилеток

79. Депортация, проводившаяся в СССР в 1940-х гг., означала:
1) добровольный переезд части населения на более плодо родные 

земли
2) насильственное переселение ряда народов СССР со своих терри-

торий
3) выселение уголовных преступников в колонии
4) эмиграцию за рубеж части граждан, бывших в немецкой оккупации
5) переселение кулаков в отдаленные районы

80. Сущностью коллективизации в СССР было:
1) огосударствление сельского хозяйства
2) возрождение крестьянской общины
3) развитие фермерского хозяйства
4) создание агропромышленных городов
5) переселение крестьян из деревни в город

81. Какое из приведенных названий использовалось в международ-
ных отношениях для обозначения границы между «западным» и «вос-
точным» («капиталистическим» и «социалистическим») блоками?

1) «невидимый фронт»
2) «железный занавес»
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3) «прозрачная граница»
4) «ядерный щит»
5) буферная зона

82. Период в истории СССР с середины 1950-х гг. до сере дины 
1960- х гг., характеризовавшийся началом обновления духовной жизни 
общества, разоблачением культа личности, назывался периодом:

1) «деидеологизации»
2) «гласности»
3) «оттепели»
4) «нового политического мышления»
5) «десталинизации»

83. Система международных отношений, характеризующа яся ба-
лансом примерно равных сил конкурирующих центров – держав мира, 
называется:

1) монополярной
2) глобальной
3) биполярной
4) интернациональной
5) партнерской

84. Реабилитация, проводившаяся в СССР в 1950 – 1980 гг., – это...
1) освобождение заключенных, отбывших срок наказания за уголов-

ные преступления
2) восстановление в партии ранее исключенных ее членов
3) восстановление честного имени и гражданских прав не-

справедливо осужденных людей
4) оправдание обвиняемых в суде
5) осуждение непосредственных участников массовых репрессий

85. Номенклатура в СССР – это:
1) политический режим с неограниченной властью одного человека
2) руководящие должности и лица, утверждаемые партийны ми ор-

ганами
3) офицерский состав Советской армии
4) перечень субъектов федеративного государства
5) представители органов местного самоуправления
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86. Какое понятие стало символическим обозначением раз деления 
капиталистического и социалистического мира в пе риод «холодной 
войны»?

1) «новый мировой порядок»
2) «пятая колонна»
3) «политика невмешательства»
4) «железный занавес»
5) «соревнование двух систем»

87. «Общечеловеческие интересы и ценности» – группа по нятий, 
связанных с проводившейся в СССР политикой перио да:

1) застоя
2) апогея сталинизма
3) «оттепели»
4) перестройки
5) постперестройки

88. Какое из названных событий, явлений относится к по нятию 
«холодная война»?

1) подписание Антикоминтерновского пакта
2) политическая конфронтация СССР и США
3) советско-югославский конфликт 1948 – 1949 гг.
4) открытое вооруженное столкновение двух «центров силы»
5) ввод советских войск в Венгрию

89. К какому времени относится появление понятие «потс дамская 
система международных отношений»?

1) началу 1920-х гг.
2) середине 1930-х гг.
3) середине 1940-х гг.
4) концу 1980-х гг.
5) середине 1950-х гг.

90. Диссидентским движением в СССР называли:
1) политическую парламентскую оппозицию исполнительной власти
2) граждан, имевших родственников за границей
3) всех уехавших за границу граждан СССР
4) деятельность групп и лиц, не разделявших господствую щую идео-

логию
5) не справедливо осужденных, а затем реабилитированных граждан
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91. Политика, проводившаяся в СССР, России со второй по ловины 
1980-х гг., утверждающая свободу слова, открытость деятельности всех 
организаций, доступность информации, получила название:

1) политики диалога
2) информационной революции
3) гласности
4) политики открытых дверей
5) информационной безопасности

92. Проведенная в России в начале 1990-х гг. передача или продажа 
в частную собственность ряда государственных предприятий называлась:

1) национализацией
2) приватизацией
3) секуляризацией
4) денационализацией
5) конфискацией

93. Политический строй, установившийся в России по Конституции 
РФ 1993 г., называется:

1) парламентской монархией
2) президентской республикой
3) парламентской республикой
4) смешанной республикой
5) абсолютной монархией

94. Проводившаяся в России в начале 1990-х гг. правитель ством 
Е. Т. Гайдара в национальном масштабе политика дос тижения равно-
весия между платежеспособным спросом и товарным предложением 
называлась:

1) расширенным воспроизводством
2) национализацией собственности
3) макроэкономической стабилизацией
4) новой экономической политикой
5) «новым курсом»

95. По Конституции Российской Федерации 1993 г. органом законо-
дательной власти стал(о):

1) Федеральное собрание
2) Правительство Российской Федерации
3) Конституционный Суд
4) Всероссийский съезд Советов
5) Государственная Дума
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96. Проводившийся в период перехода СССР, России к ры ночной 
экономике перевод военно-промышленных предприятий на сокраще-
ние выпуска военной продукции и увеличение вы пуска потребитель-
ских товаров назывался:

1) конвергенцией
2) конверсией
3) коррекцией
4) аннексией
5) деноминацией

97. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. вауче ры – это...
1) облигации государственного займа
2) акции владельцев предприятий
3) приватизационные чеки
4) кредитные карточки
5) лотерейные билеты

98. Регулярное проведение, начиная с 1970-х гг., серий многосторон-
них встреч и переговоров представителей всех стран Европы, а также 
США и Канады по широкому кругу европейс ких проблем получило 
название:

1) Общеевропейского процесса
2) Парижского процесса
3) Хельсинского процесса
4) Евроазиатского процесса
5) Европейского диалога

99. Понятие «ближнее зарубежье» для России 1990-х гг. включает:
1) страны Скандинавии
2) страны Прибалтики
3) соседние государства вдоль южной границы России
4) бывшие союзные республики СССР
5) страны бывшего «социалистического лагеря»

100. С каким периодом в истории России связаны понятия: либера-
лизация цен, «шоковая терапия», монетаризм?

1) культа личности Сталина
2) перестройки
3) «оттепели»
4) начала 1990-х гг.
5) нэпа
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101. Появившиеся в России с начала 1990-х гг. ценные бумаги, сви-
детельствовавшие о внесении пая в общий капитал предпри ятия и да-
вавшие право получать часть прибыли, называются:

1) облигациями
2) акциями
3) ваучерами
4) кредитными карточками
5) казначейскими билетами

102. Экономическая реформа правительства Е. Гайдара в 1992 г. 
вошла в историю под названием:

1) новое экономическое мышление
2) дефолт
3) шоковая терапия
4) экономический стресс
5) ускорение экономического развития

103. Какая черта характеризовала общественно-политичес кую 
жизнь СССР в период «оттепели»?

1) разоблачение культа личности И. Сталина
2) проведение политики гласности
3) отказ от идеологического контроля за творчеством интел лигенции
4) переход к многопартийности
5) ограничение цензуры

104. Какой из документов является историческим источником для 
периода 1953 – 1964 гг.?

1) «Экономические проблемы социализма в СССР» И. Ста лина
2) доклад Первого секретаря ЦК КПСС на XX съезде «О культе лич-

ности и его последствиях»
3) Программа мира из «Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду 

КПСС»
4) «Декларация о государственном суверенитете РСФСР»
5) Конституция СССР

105. Какая черта характеризовала экономику СССР в 1960-е – пер-
вой половине 1980-х гг.?

1) первоочередное развитие легкой промышленности
2) преимущественное финансирование ВПК
3) создание банковской системы
4) интенсивный характер развития экономики
5) приоритетное развитие сельского хозяйства
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106. Проведение в СССР кампаний по борьбе с алкоголиз мом и «не-
трудовыми доходами» относилось к: 

1) начальному этапу перестройки
2) периоду пребывания у власти Ю. В. Андропова
3) последнему этапу перестройки
4) периоду проведения экономической реформы в начале 1990-х гг.
5) периоду «застоя»

107. Какое из названных событий поставило мир на грань ядерной 
войны?

1) ввод войск государств Организации Варшавского договора 
в Чехослова кию

2) ввод советских войск в Афганистан в 1979 г.
3) Карибский кризис
4) война во Вьетнаме
5) авария на Чернобыльской АЭС

4 Соотнесите причину и следствие исторического 

события

1. К предпосылкам образования Древнерусского государства отно-
сится:

1) крещение Руси
2) принятие «Русской правды»
3) великое переселение народов
4) необходимость отпора внешним врагам
5) необходимость сохранения языка и культуры восточных славян

2. Установление в Древней Руси новой системы сбора дани: «уро-
ков», «погостов», «повоза» вместо «полюдья» – было ре зультатом:

1) деятельности княгини Ольги
2) принятия «Русской правды»
3) принятия «Устава» Владимира Мономаха
4) походов князя Святослава
5) влияния варяжской традиции

3. Первое общегосударственное ограничение свободного пе рехода 
крестьян к другому землевладельцу произошло вслед ствие принятия:

1) «Указа о заповедных летах»
2) «Судебника» 1497 г.
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3) «Судебника» 1550 г.
4) «Соборного уложения» 1649 г.
5) «Стоглава» 1551 г.

4. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237 – 1238 гг.?
1) разорение Великого Новгорода
2) разгром Киева
3) разорение значительной части северо-восточных земель
4) разгром городов Галицко-Волынского княжества
5) разгром князем Александром войска Батыя

5. В результате Куликовской битвы:
1) возросла роль Москвы как центра объединения русских земель
2) была уничтожена Золотая Орда
3) Русь окончательно попала в зависимость от Золотой Орды
4) был положен конец зависимости Руси от Золотой Орды
5) объединителем русских земель стал Новгород

6. Событие, вошедшее в историю как «стояние на реке Угре», 
(1480 г.) завершилось:

1) разорением Москвы
2) победой хана Ахмата
3) отступлением ордынского войска
4) разорением Владимира
5) пленением войска хана Ахмата русскими

7. Главный итог правления Василия III:
1) политическое и территориальное объединение русских зе мель
2) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю
3) оформление в России сословно-представительной монар хии
4) принятие первого свода законов единого государства – «Су-

дебника»
5) ослабление и упадок государственных институтов

8. В результате военной реформы Ивана III появились:
1) рекруты
2) стрельцы
3) драгуны
4) гвардейцы
5) гусары
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9. В итоге Ливонской войны (1558 – 1583 гг.) Россия потеряла:
1) крепости Нарву, Ям, Копорье, Иван-город
2) побережье Каспийского моря
3) Новгород и Псков
4) Смоленские и Чернигово-Северские земли
5) побережье Северного моря

10. Полтавская битва 27 июня 1709 г. способствовала:
1) резкому изменению хода Северной войны
2) распаду Северного Союза
3) потере русскими войсками Риги и Ревеля
4) потере русскими войсками Нарвы
5) реформированию русской армии и флота

11. В результате Северной войны Россия получила:
1) выход в Балтийское море
2) Новгородские земли
3) Смоленские земли
4) Финляндию
5) выход к черноморскому побережью

12. Резкое ухудшение положения крестьян и городских ни зов в на-
чале XVIII в. было вызвано:

1) церковным расколом
2) изменением податной системы
3) появлением медных денег
4) установлением налога на соль
5) массовыми рекрутскими наборами

13. К каким результатам для России привела внешняя поли тика 
Ека те рины II?

1) утрате побережья Балтики
2) присоединению Северного Причерноморья
3) присоединению Средней Азии
4) утрате Крыма
5) превращению России в вассала европейских держав

14. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском пре столе:
1) по завещанию Петра I
2) по требованию участников крестьянского восстания
3) по приглашению Верховного тайного совета
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4) в результате дворцового переворота
5) по рекомендации Екатерины I

15. В результате принятия Екатериной II «Жалованной гра моты 
дворянству» (1785 г.):

1) были окончательно закреплены права и привилегии рос сийского 
дворянства

2) служба для дворян стала обязательной
3) упразднены губернские дворянские собрания
4) установлен новый порядок прохождения службы для дво рян
5) дворяне получали денежную компенсацию за освобождение 

кресть ян

16. В ряду причин, побудивших Александра I приступить к разра-
ботке проектов либеральных реформ, было влияние:

1) теории «официальной народности»
2) теорий общинного социализма
3) идей Просвещения
4) идей славянофильства
5) Павла I

17. В 1812 г. русская армия смогла пополнить запасы продоволь-
ствия и вооружения в результате:

1) сражения у реки Березины
2) Тарутинского марш-маневра
3) сражения у Лесной
4) взятия Плевны
5) развернувшегося партизанского движения

18. В результате победы в Отечественной войне 1812 г. России уда-
лось:

1) отстоять свободу и независимость
2) восстановить власть Наполеона во Франции
3) заключить с Наполеоном сепаратный мирный договор
4) избежать заграничного похода русской армии
5) приобрести новые территории

19. Идеи французских и русских просветителей конца XVIII в., 
знакомство с Европой во время заграничного похода русской армии 
в 1813 – 1814 гг. повлияли на идейное станов ление:

1) декабристов
2) народников
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3) петрашевцев
4) социал-демократов
5) Александра I

20. К причинам поражения декабристов на Сенатской пло щади не 
относится:

1) пассивная, оборонительная тактика
2) отсутствие диктатора восстания С. П. Трубецкого на пло щади
3) нежелание декабристов воспользоваться поддержкой на рода
4) арест всех руководителей движения накануне выступле ния
5) перенос сроков выступления

21. Рост значения III отделения Собственной Его Импера торского 
Величества Канцелярии, уменьшение роли Государ ственного совета 
в годы царствования Николая I привело к: 

1) децентрализации государственного управления
2) ограничению самодержавной власти царя
3) усилению самодержавной власти царя
4) демократизации государственного управления
5) упорядочению деятельности полиции

22. Укажите неверное положение в перечне причин, побу дивших 
императора Александра II провести реформы 1860 – 1870-х гг.:

1) крестьянские выступления
2) экономическая невыгодность сохранения крепостного права
3) развертывание либерального антикрепостнического дви жения
4) давление со стороны Турции
5) упадок помещичьего хозяйства

23. В результате проведения реформы 1861 г. в России бы ло(а):
1) отменено крепостное право
2) отменено временнообязанное положение крестьян
3) ликвидировано помещичье землевладение
4) разрушена крестьянская община
5) расширены привилегии дворянства

24. В результате проведения Военной реформы в 1874 г. в России:
1) введен рекрутский набор в армию
2) создана регулярная армия вместо дворянского ополчения
3) увеличено число наемных войск
4) введена всесословная воинская повинность
5) увеличился срок службы в пехотных войсках
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25. В результате проведения земской реформы в 1864 г.:
1) были созданы местные органы самоуправления с учас тием всех 

сословий
2) столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург
3) власть царя была ограничена Государственной Думой
4) были созданы городские магистраты
5) реформа способствовала росту политической активности населения

26. Что из названного не относилось к причинам роста крестьян-
ских выступлений после реформы 1861 г.?

1) отсутствие у крестьян политических прав
2) выкупные платежи
3) сохранение барщины
4) натуральный оброк
5) сохранение общины

27. Развитию капитализма в России во второй половине XIX в. спо-
собствовало:

1) освобождение крестьян от крепостной зависимости
2) введение отработок
3) сохранение барщины, оброка
4) существование крестьянской общины
5) крестьянское малоземелье

28. Болгария получила большую независимость от Османс кой им-
перии в результате:

1) победы России в Русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг.
2) победы России в Русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг.
3) сепаратного соглашения России с Турцией
4) соглашения России с Австрией в 1853 г.
5) поддержки Болгарии другими балканскими странами

29. Введение института присяжных заседателей стало возможным 
в результате проведения:

1) судебной реформы 1864 г.
2) земской реформы 1864 г.
3) крестьянской реформы 1861 г.
4) военной реформы 1874 г.
5) городской реформы 1870 г.
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30. Что из перечисленного ниже являлось причиной за медленного 
развития капитализма в сельском хозяйстве России в 1870-х гг.?

1) высокие выкупные платежи
2) крепостная зависимость крестьян
3) право крестьян на предпринимательскую деятельность
4) ликвидация помещичьего землевладения
5) личное освобождение крестьян

31. Что было одной из причин активизации военных дей ствий 
России в Средней Азии в 1860 – 1870-х гг.?

1) обязательства, связанные с участием России в Континен тальной 
блокаде

2) выполнение Россией решений Тройственного союза о раз деле 
сфер влияния

3) противодействие стремлению Англии превратить в коло нии рай-
оны, граничившие с Россией

4) усиление экономических позиций, политического влияния 
Германии в среднеазиатских ханствах

5) защита российских подданных в среднеазиатских ханствах и эми-
ратах

32. В результате присоединения Средней Азии к России на террито-
рии Средней Азии в 1880-х гг.:

1) было покончено с работорговлей
2) было введено крепостное право
3) начались междоусобные войны племен
4) все коренное население было вынуждено принять право славие
5) начала осуществляться политика русификации

33. Главная причина разрыва блока большевиков с левыми эсера-
ми и выхода эсеров из советского правительства летом 1918 г. – ...

1) стремление эсеров отмежеваться от политики большевиков в де-
ревне и от Брестского мира

2) стремление эсеров к формированию однородного эсеровского 
правитель ства

3) стремление эсеров к вхождению в правительство партии кадетов
4) нежелание большевиков передать часть полномочий из Центра на 

места
5) стремление большевиков к установлению единовластия
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34. Главная причина массового голода на Украине и на Кубани 
в 1932 – 1933 гг., унесшего жизни нескольких мил лионов человек, – это...

1) диверсии кулаков, приведшие к резким потерям урожая зерна
2) тяжелый неурожай в течение двух лет
3) масштабное изъятие хлеба у колхозов
4) низкий урожай хлеба в колхозах, еще не освоивших новой орга-

низации труда
5) высокие государственные цены на хлеб

35. Причиной, способствовавшей установлению дипло матических 
отношений стран Запада с Советской Россией в середине 1920-х гг., яв-
лялось:

1) стремление завоевать советский рынок
2) стремление прекратить деятельность Коминтерна
3) требование русской эмиграции снять блокаду Советской России
4) стремление вернуть долги царского правительства
5) стремление дипломатическими средствами изнутри ослабить 

власть большевиков

36. Культ личности Сталина в 1930-е гг. привел к: 
1) обеспечению безопасности границ государства
2) массовому возвращению эмигрантов в СССР
3) уничтожению многих гражданских свобод населения
4) повышению сплоченности всех слоев общества
5) ослаблению роли органов внутренних дел (НКВД) в государстве

37. К последствиям Февральской революции относится:
1) ликвидация монархии
2) передача земли крестьянам
3) выход России из мировой войны
4) установление рабочего контроля на фабриках и заводах
5) гармонизация национальных отношений

38. Руководители иностранной интервенции в годы Граж данской 
войны объясняли присутствие своих войск в России стремлением:

1) не допустить распространения большевизма по всей Ев ропе
2) предотвратить Гражданскую войну в России ради спасе ния насе-

ления страны
3) восстановить самодержавие
4) сохранить Россию как единое государство
5) защитить своих подданных
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39. Осуществление политики коллективизации привело к: 
1) созданию крупной кооперативной собственности в дерев не
2) прекращению продажи зерна за границу по низким ценам
3) переходу на денежную оплату труда колхозников
4) передаче МТС бесплатно колхозам
5) окончательному решению продовольственной проблемы в СССР

40. К последствиям национальной политики СССР в 1930-е гг. от-
носится:

1) расширение политической самостоятельности союзных респу-
блик

2) расширение экономической независимости республик
3) укрепление унитарного характера государства
4) запрет на русификацию культуры в национальных регионах
5) усиление национального сепаратизма

41. Причина смены экономического курса СССР в конце 1920-х гг.:
1) боязнь руководства страны быстрого возрождения капи тализма 

при сохранении нэпа
2) получение СССР больших иностранных капиталов для ре-

конструкции народного хозяйства
3) успехи коллективизации, требующие отказа от частного хозяйства
4) успехи индустриализации, не нуждающейся в рыночных отноше-

ниях
5) недальновидность политического руководства

42. Причина, по которой Япония не вступила в войну про тив СССР 
осенью 1941 г., – ...

1) вступление США в войну с Японией
2) неподготовленность Квантунской армии Японии
3) тяжелое поражение Японии в Китае
4) массовые протесты населения Японии против войны с СССР
5) разногласия внутри японского руководства

43. Одна из причин тяжелых поражений Красной армии в первые 
месяцы Великой Отечественной войны – это...

1) подрывные действия немецких граждан, живших в запад ных рай-
онах СССР

2) многократное превосходство армий Германии и ее союз ников 
в военной технике и людских ресурсах
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3) поддержка немцев большинством населения западных рай онов, 
недавно присоединенных к СССР

4) попытки Красной армии перейти к наступательным дей ствиям 
вместо обороны

5) просчеты советского военного и политического руководства

44. Одним из последствий Московской битвы было то, что...
1) был открыт Второй фронт в Европе
2) был сорван немецкий план «молниеносной войны»
3) произошел коренной перелом в войне
4) Германия начала терять своих союзников в войне
5) Германия прекратила боевые действия на западном фронте

45. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. был достигнут в результате разгрома фашис тских войск:

1) под Сталинградом и на Курской дуге
2) под Москвой
3) в Восточной Пруссии
4) на Висле и Одере
5) в битве за Днепр

46. В связи с угрозой войны с Германией советским правитель-
ством в конце 1930-х – начале 1940-х гг. было предприня то:

1) расторжение торгового договора с Германией
2) строительство новых заводов в западных районах
3) приведение приграничных военных округов в полную бое вую го-

товность
4) создание новых образцов военной техники
5) заключение новых договоров с Германией

47. К причинам, обусловившим быструю перестройку со ветской 
экономики на военный лад в 1941 – 1942 гг., отно сится:

1) использование труда немецких и других военнопленных
2) разрешение частной собственности в деревне
3) помощь союзников армейскими подразделениями
4) плановый характер управления хозяйством
5) использование людских ресурсов ГУЛАГа
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48. В результате капитуляции Японии в сентябре 1945 г. СССР по-
лучил:

1) остров Хоккайдо
2) Алеутские острова
3) Южный Сахалин и Курильские острова
4) остров Кюсю
5) в качестве репарации вооружение и боеприпасы японской армии

49. Издание И. Сталиным приказа №  227 «Ни шагу назад!» от 28 
ию ля 1942 г. было вызвано угрозой:

1) захвата немцами Крыма
2) нового прорыва немцев под Москвой
3) выхода немцев к Уралу с юга
4) сдачи Сталинграда и выхода немецких армий к Волге
5) оккупации территории Северного Кавказа

50. Важной причиной срыва плана немецкого наступления 
в Курской битве был(о):

1) упреждающий удар советской артиллерии
2) вступление в бой сибирских резервных дивизий
3) окружение в «котел» основной массы немецких войск на Курской 

дуге
4) удар партизанских соединений в тыл немцев
5) материальная и денежная помощь союзников

51. Причиной, обусловившей победу советских войск под Сталин-
гра дом, нельзя считать:

1) упорное, героическое сопротивление солдат и офицеров Красной 
армии

2) отсутствие у немецкой армии ресурсов для взятия го рода
3) хорошо организованное контрнаступление совет ских войск
4) введение резервных частей Красной армии
5) снабжение армии всеми необходимыми для победы ресурсами

52. К причинам победы СССР над Германией нельзя отнес ти:
1) быструю эвакуацию и восстановление промышленности в восточ-

ных районах СССР
2) самоотверженный труд советских людей в тылу
3) широкое партизанское движение на территории СССР
4) военную слабость Германии и ее союзников
5) материальную и моральную поддержку борьбы советского народа 

мировым сообществом
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53. Последствием Второй мировой войны был(о):
1) заключение советско-американского договора
2) расширение политического и военного влияния СССР
3) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровс кой коа-

лиции
4) образование Лиги Наций
5) рост реваншистских настроений в руководстве побежденной 

Германии

54. Причиной возобновления политических репрессий со сто роны 
сталинского режима после Великой Отечественной войны не было:

1) стремление ликвидировать появившиеся в сознании людей ростки 
свободы

2) возвращение к довоенной тоталитарной модели развития с атмо-
сферой страха и единовластием

3) отвлечение населения от проблем восстановления хозяй ства
4) использование репрессий как средства борьбы за власть в руко-

водстве
5) подавление надежд советских людей на реформирование полити-

ческой системы

55. К причинам кризисных явлений в экономике СССР в 1970 –
первой половине 1980-х гг. относилось:

1) господство командно-административной системы
2) материальное стимулирование труда
3) введение частной собственности
4) проведение экономических реформ середины 1960-х гг.
5) поощрение частной инициативы в экономической сфере

56. К причинам смещения Н. С. Хрущева со всех постов в 1964 г. от-
носилось:

1) стремление группы партийных руководителей к власти
2) ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию
3) смена руководства КПСС
4) принятие курса на переход к рыночной экономике
5) выступление на ХХ съезде КПСС
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57. Причиной перехода СССР и США на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
к политике разрядки был(о):

1) отказ СССР от влияния на страны Восточной Европы
2) достижение военно-стратегического паритета СССР и США
3) выдвижение в СССР концепции мирного сосуществова ния
4) установление отношений дружбы и партнерства между СССР 

и США
5) отказ США от влияния на страны Западной Европы

58. Что послужило причиной отказа СССР от принятия «плана 
Маршалла» после окончания Второй мировой войны?

1) надежда на помощь стран Восточной Европы
2) ожидание помощи от стран «третьего мира»
3) боязнь оказаться в экономической и политической зависи мости 

от США
4) расчет на восстановление экономики с помощью Англии 

и Франции
5) расчет на собственные ресурсы

59. Что было одной из причин ухудшения положения в сель ском хо-
зяйстве СССР к началу 1960-х гг.?

1) введение рыночных отношений
2) принудительная скупка скота у колхозников
3) развитие фермерских хозяйств
4) сокращение посевных площадей
5) снижение государственных расходов на его поддержку

60. Причиной, побудившей Н. С. Хрущева выступить на XX съезде 
партии с критикой культа личности Сталина, было стремление:

1) прекратить «холодную войну» со странами Запада
2) реабилитировать всех репрессивных сталинским режимом
3) снять напряжение в обществе отказом от продолжения прежней 

политики
4) изменить основы социалистического общества
5) укрепить собственный авторитет в партии

61. К последствиям политики гласности в СССР в 1985 – 1991 гг. от-
носится:

1) начало реабилитации жертв сталинских репрессий
2) падение интереса к истории социалистического общества
3) отмена секретности государственных тайн
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4) осознание обществом сущности тоталитарной системы
5) укрепление позиций КПСС как руководящей и направляющей 

силы общества

62. Что было причиной возникновения забастовочного дви жения 
в СССР в конце 1980-х гг.?

1) переход к радикальной экономической реформе
2) введение уголовного наказания за опоздания на работу
3) тяжелые условия жизни и труда рабочих в период пере стройки
4) создание системы территориальных совнархозов
5) утрата веры в идеалы социализма

63. Укажите причину перехода в СССР в середине 1980-х гг. к по-
литике перестройки:

1) резкое обострение международной обстановки
2) необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока
3) затяжной экономический и политический кризис в стране
4) массовые демонстрации населения
5) происки западных спецслужб

64. К последствиям политики перестройки в СССР отно сится:
1) обострение межнациональных отношений
2) укрепление отношений центральной и республиканских вла стей
3) милитаризация страны
4) подъем промышленного производства
5) рост благосостояния советских людей

65. Итогом первой волны (1992 – 1994 гг.) приватизации государст-
венной собственности в России явилось:

1) возникновение небольшого числа крупных финансово-про мыш-
ленных групп и финансовой олигархии

2) получение государством значительных дополнительных доходов, 
укрепивших бюджет

3) значительное повышение уровня жизни широких слоев населения
4) создание широкого слоя мелких и средних собственников
5) рост промышленного и сельскохозяйственного производства
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66. В процессе перехода к рыночным отношениям основная роль 
отводилась:

1) финансовой реформе
2) приватизации
3) предотвращению инфляции
4) сокращению безработицы
5) усилению роли государства в экономике

67. Чеченская война 1994 – 1996 гг. закончилась:
1) возвращением Чечни в состав Российской Федерации в качестве 

составной части конфедеративного государства
2) присоединением к Чечне территорий других субъектов Российской 

Федерации
3) договором о прекращении военных действий с отсрочкой решения 

вопроса о статусе Чечни на 5 лет
4) приходом к власти в Чечне пророссийских политических сил
5) судом над виновниками в развязывании войны

68. В 1996 г. Россия стала членом:
1) НАТО
2) Международного валютного фонда (МВФ)
3) Совета Европы
4) Совета безопасности ООН
5) Всемирной торговой организации (ВТО)

69. Финансовый кризис (дефолт) 1998 г. был вызван:
1) спадом производства
2) несовершенством законов о банковской деятельности
3) давлением Международного валютного фонда (МВФ)
4) резким падением курса акций российских компаний
5) некомпетентностью правительственных чиновников
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9 КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Абсолютизм (абсолютная монархия) (от лат. absolutus – независи-
мый, неограниченный) – форма государственного правления, при которой 
власть сосредоточена в руках одного лица – монарха.

Авары (от греч., лат. – аvari; от др.-рус. – обры) – кочевой на-
род центрально-азиатского происхождения, переселившийся в VI в. 
в Центральную Европу и создавший там государство Аварский каганат 
(VI – IX вв.). Разгромлен франками.

Автокефалия (от греч. autos – сам и kephalē – голова) – независимая, 
самоуправляющаяся (церковь).

Автономизация – идея И. В. Сталина (1922), согласно которой совет-
ские республики должны были войти в РСФСР на правах автономий, что 
нарушило бы их самостоятельность и равноправие.

Автономия (от греч. autonomía – самоуправление) – широкое внутрен-
нее управление в определенном регионе государства, его неотъемлемая 
часть, действующая в рамках Конституции.

Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть, влияние) – политический ре-
жим, характерной чертой которого является высокая степень концентрации 
власти одной личностью или одним органом власти при снижении роли 
представительных учреждений.

Агрессия (от лат. aggressio – нападение) – прямое или косвенное напа-
дение извне (со стороны другого государства) с использованием вооружен-
ных или идеологи ческих средств.

Алтын (от тат. алты – шесть) – с XIV в. счетная денежная единица 
Московской Руси, равная 6 деньгам. Во 2-й пол. XVII – нач. XVIII в. чека-
нилась монета алтын («алтынник»). Есть единичное упоминание о золотом 
алтыне – монете весом в 6 гран (XVI в.). В дальнейшем алтыном называ-
лась монета достоинством в 3 коп. (отсюда и пятиалтынный – 15 коп.).

Ампир (от франц. empire style – имперский стиль) – стиль позднего 
классицизма в ев ропейской архитектуре и прикладном искусстве. Характер-
ны строгие монументальные формы и обращение к древне римским и древ-
неегипетским декоративным формам.

Анархизм (от греч. anarhia – безвластие) – политическое и идейное те-
чение, ставящее целью уничтожение государства и замену его доброволь-
ным объединением граждан.

Антанта (от фр. entente – согласие) – военно-политический блок Рос-
сии, Англии и Франции, создан в качестве противовеса «Тройственному 
сою зу» (A-Entente); сложился в основном в 1904 – 1907 гг. и завершил раз-
межевание великих держав накануне Первой мировой войны.
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Термин возник в 1904 г. первоначально для обозначения англо-
французского союза, причем употреблялось выражение l’Entente cordiale 
(«сердечное согласие») в память кратковременного англо-французского 
союза в 1840-х гг., носившего то же название.

Антоновщина – обозначение крестьянского восстания в Тамбовской 
и части Воронежской губерний против политики «военного коммунизма» 
(1920 – 1921 гг.), за свободу торговли и против продразверстки. Названо по 
имени руководителя – А. С. Антонова.

Антанта (от фр. entente – согласие) – военный блок, в который входили 
Великобритания, Франция и Россия. Оформился в 1907 г. Выступал в Пер-
вой мировой войне против Тройственного союза во главе с Германией.

Анты (от греч. antai) – название объединения славянских племен, 
встречающееся в византийских и готских источниках VI – нач. VII вв. 
Жили преимущественно между Днестром и Днепром. Основное занятие – 
земледелие. Воевали с готами, Византией, аварами.

Аракчеевщина – обозначение системы мер полицейского деспотизма 
ради сохранения феодализма – насаждение военных поселений и палочной 
дисциплины в армии, подавление общественного недовольства, существен-
ное увеличение бюрократического аппарата и связанной с именем генерала 
графа А. А. Аракчеева.

Аристократия (от греч. aristokratíа – власть лучших) – наиболее при-
вилегированные слои высшей знати.

Археография (от греч. arxaios – древний и grapo – пишу) – вспомо-
гательная историческая дисциплина, занимающаяся разработкой методов 
публикации письменных исторических документов, описанием и изданием 
древних памятников письменности.

Археология (от греч. archaios – древний и logos – учение, слово) – нау-
ка, изучающая историю общества по материальным остаткам жизни и дея-
тельности людей (вещественным памятникам).

Архив (от лат. archivum) – учреждение или его структурное подразде-
ление, занимающееся хранением, систематизацией и описанием письмен-
ных и графических памятников прошлого с целью использования в поли-
тических, научных, народно-хозяйственных, социальных, культурных и др. 
областях.

Архиепископ (от греч. archiepiskopos; от archi – главный, старший 
и episkopein – наблюдать) – старший (начальствующий) епископ.

Архиерей (от греч. archiereus – старший священник, начальник свя-
щенников) – общее название высших православных священнослужителей.

Аршин (от тюрк. aršyn) – мера длины. В России вошла в употребле-
ние с XVI в. Первоначально аршин равнялся 27 английским дюймам; при 
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Петре I размер был был установлен в 28 дюймов и оставался неизменным. 
1 аршин = 16 вершкам = 71,12 см.

Ассигнации (от фр. assignats – свидетельство на получение денег) – бу-
мажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 г. Вытеснены серебряной 
монетой и аннулированы в 1849 г.

Атаман (возможно от кумыкск. одаман – главный, хозяин, где ода – 
большой дом, двор, семья) – звание каждого выборного вождя, начальника, 
лидера в казачьих обществах.

Балты, балтские, балтийские племена – заселяли в 1-м – нач. 2-го тыс. 
н.э. территории от Юго-Западной Прибалтики до Верхнего Поднепровья 
и бассейна Оки. Языки балтской группы индоевропейской семьи языков. 
Западные балты – пруссы, ятвяги; племена центральной группировки – 
курши, земгалы, латгалы, жемайты, аукштайты и др. Восточные балты (го-
лядь и др.) на рубеже 1 – 2-го тысячелетий н.э. ассимилированы восточны-
ми славянами. Западные балты – предки современных латышей и литовцев.

Банкротство (от итал. banco – скамья и rotto – сломанный) – положе-
ние несостоятельности при отсутствии средств для погашения долговых 
обязательств.

Барщина – форма феодальной земельной ренты (дохода, не связанного 
с предпринимательской деятельностью), бесплатный принудительный труд 
крепостного, работавшего со своим инвентарем в хозяйстве феодала.

Баскак (др.-русск. баскакъ от тюрк. basmak – давить) – представитель 
ордынского хана в русских княжествах для контроля за местными властями 
и сбором дани. Отменено при Иване I Калите в 1-й пол. XIV в.

Батрак (от тат. – холостой) – наемный сельскохозяйственный работ-
ник, как правило, из обедневших крестьян.

Белая гвардия – военные формирования антибольшевистских сил, 
выступивших после октября 1917 г. против Советской республики. Белый 
цвет считался символом «законного правопорядка».

Беловежские соглашения – соглашения, подписанные руководителя-
ми РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 г. (Вискули, Беловежская 
Пуща, Белоруссия). Констатировали прекращение существования Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР) как субъекта междуна-
родного права и декларировали образование Содружества Независимых 
Государств (СНГ).

Белое духовенство – общее обозначение низших (не монашествую-
щих) священнослужителей (священники, дьяконы) в отличие от черного 
духовенства (высшего).

Белые земли – владельческие земли в сельской мест ности и городах 
России XIV – XVII вв., освобожденные частично или полностью от госу-
дарст венных налогов.
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Бироновщина – обозначение засилья немцев при Анне Иоанновне и ее 
фаворите Э. Бироне (сер. XVIII в.), режима разграбления богатств страны, 
всеобщей подозрительности, шпионажа, жестокого преследования недо-
вольных.

Большевизм – обозначение течения политической мысли и политиче-
ского движения во главе с В. И. Лениным, закрепившееся за ним со времени 
II съезда РСДРП (1903). Выступал за победу социалистической революции 
и захват власти, установление диктатуры пролетариата, строительство со-
циализма и коммунизма.

Бонапартизм – форма военно-политической диктатуры, прово дящей 
политику лавирования. Обозначение восходит к курсу, установленному 
Наполеоном Бонапартом во Франции.

Бояре – высшее сословие феодалов в IX – XVII вв., сформировавшееся 
из родоплеменной знати, старших дружинников, крупных землевладельцев 
Киевской Руси.

Боярская дума – в Древней Руси – совет при князе в составе старшей 
дружины и приближенных лиц. В период раздробленности – совет знатных 
вассалов при князе. В кон. XV – нач. XVIII вв. – постоянный сословно-
представительный законосовещательный орган аристократии при князе 
(царе). Думные чины – думные бояре, окольничие (возглавляли приказы, 
полки), придворные, думные дворяне, думные дьяки.

Бужане – одно из древнерусских племен, предшествовавших созданию 
единой Руси. Упоминается в «Повести временных лет» при перечислении 
древнерусских племен, говоривших на славянском языке. Жило это племя 
по реке Буг (вероятно, Южный), откуда и пошло название.

Буржуазия (от франц. bourgeoisie, от лат. burgus – укрепленный го-
род) – владельцы частной собственности на средства производства, исполь-
зующие наемный труд.

Буржуазно-демократическая революция – общественный переворот, 
в результате которого укрепляется власть буржуазии и проводятся широкие 
демократические преобразования.

Бюрократия (от франц. bureau и от греч. kratos – господство канце-
лярии) – власть чиновников, система управления, осуществляемая с по-
мощью аппарата власти, обладающего определенными функциями и при-
вилегиями, стоящего над обществом.

Варяги (от др.-сканд. vaeringjar) – собирательное обозначение сканди-
навов в древнерусских источниках. Термин «варяги» возник, видимо, в кон. 
IX – нач. X вв. На Руси в IX  –  1-й пол. XI вв. были наемниками князей, за-
нимались также торговлей на пути «из варяг в греки». В правовых текстах 
XI – XIII вв. варягами называются иноземцы вообще.
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Вассал (от фр. vassalité, от лат. vassus – «слуга») – феодал, зависимый 
от более крупного феодала (сеньора), получивший от него земельный уча-
сток и обязанный за это служить ему. Сеньор, в свою очередь, подчинялся 
феодалу, стоявшему над ним (сюзерен). Такая феодальная лестница имено-
валась вассалитетом. На Руси великому князю подчинялись удельные кня-
зья, а им – бояре.

Великий князь – глава великого княжества на Руси в Х – XV вв. 
и Русского государства XV – сер. XVI вв. В период империи – член импе-
раторской фамилии.

Венеды (от лат. venedi, venethae, venethi) – обозначение древнего вос-
точноевропейского народа эпохи Античности, возможного предка и совре-
менника антов и склавинов.

Вервь (от др.-рус. врвь, врьвь – веревка, участок земли, отмеренный 
веревкой) – в Киевской Руси община.

Верста – мера длины, равная 500 саженям (1,0668 км). До XX в. суще-
ствовала межевая верста (1000 саженей; 2,1336 км), употреблявшаяся для 
межевания и определения расстояний между населенными пунктами.

Верховный тайный совет – в 1726 – 1730 гг. – высший совещатель-
ный орган (7 – 8 чел.). Создан А. Д. Меншиковым при Екатерине I. Пытался 
ограничить самодержавие, но был распущен Анной Иоанновной.

Вершок – мера длины, равная 1/16 аршина (прибл. 4,4 см). Из всех 
официальных мер – самая малая. Впервые появляется в текстах XVI в.

Весь – прибалтийско-финское племя в Приладожье и Белозерье. 
Занимались земледелием, скотоводством, промыслами. С IX в. в Древ не-
русском государстве. Участвовало в этногенезе карелов, северных русских, 
западных коми.

Вече (от слав. вѣтъ – совет) – народное собрание на Руси в Х – XIV вв. 
В Новгороде, Пскове, Вятской земле сохранялось до кон. XV – нач. XVI вв. 
Использовалось феодалами для ограничения власти князей.

Внешняя политика – деятельность государства на международ ной 
арене.

Воевода – глава военного отряда, правитель провинции, города на Руси 
с Х в.

Военные поселения – особая организация войск в 1810 – 1857 гг. 
с целью уменьшения военных расходов, созданная под руководством 
А. А. Аракчеева. На казенных землях расселялись воинские части, которые 
наравне с местным населением, превращенным в солдат, сочетали военную 
службу с ведением хозяйства.

«Военный коммунизм» – социально-экономическая политика Совет-
с кого государства в условиях Гражданской войны 1918 – 1920 гг., содержа-
ние которой составили национализация крупной, средней, большей части 
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мелкой промышленности; максимальная централизация руководством про-
изводством и распределением; продразверстка, запрещение частной тор-
говли; карточное снабжение населения городов товарами; всеобщая трудо-
вая повинность, уравнительность в оплате труда.

Волостель – должностное лицо в России XI – XVI вв., управляющее 
волостью от имени великого князя или удельного князя и ведавшее ад-
министративными и судебными делами. Не получая жалованья от прави-
тельства, волостель «кормился» за счет тяглого населения, взимая с него 
«кормы» (мясом, хлебом и т.п.), подъемное, свадебные пошлины и др. 
Вспомогательным персоналом при волостеле были тиуны, доводчики, пра-
ведчики. По земской реформе 1555 г. должность волостеля была заменена 
земскими выборными органами.

Волость (власть) – в Древней Руси – территория княжества, которой 
управлял волостель; полусамостоятельное владение – удел; сельская терри-
тория, подчиненная городу. С кон. XIV в. – часть уезда, а с 1861 г. – едини-
ца крестьянского управления во главе с правлением (волостной старшина, 
сельские старосты и другие лица, избиравшиеся волостным сходом).

Волхвы – служители языческого культа; жрецы на Руси IX – XIII вв.
Волыняне, велыняне – восточные славяне, жившие на территории 

Волыни по обоим берегам Западного Буга и в истоках Припяти. Видимо, 
волыняне – одно из территориальных объединений, возникших на зем-
лях древнего племени дулебов, обитавшего здесь уже в VII в. В 981 г. 
Владимир Святой подчинил себе населенные волынянами Червенскую 
и Перемышльскую земли. Место старого центра – Червеня – занял новый – 
княжеский город Владимир-Волынский, куда был посажен не племенной, 
а чужой волынянам киевский князь. В X в. на Волыни возникло Владимиро-
Волынское княжество.

Вольные хлебопашцы – крестьяне, освобожденные от крепостной за-
висимости с землей по Указу 1703 г., на основании добровольного соглаше-
ния с помещиками.

Восточные славяне – население, говорящее сейчас на русском, укра-
инском и белорусском языках. В раннем Средневековье, до образования 
отдельных народностей, восточные славяне составляли единую древнерус-
скую народность, для которой были характерны общий язык и однородная 
материальная и духовная культура. Славянские древности V – VII вв. вы-
деляются среди прочих европейских по специфической лепной керамике, 
характеру домостроения и отчасти – погребальной обрядности.

«Восточный вопрос» – обозначение возникших в XVIII – нач. XX вв. 
международных противоречий, связанных с начавшимся распадом Османской 
империи, ростом национально-освободительного движения населявших ее 
народов и борьбой европейских стран за раздел владений империи.
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Вотчина – один из видов феодальной земельной собственности, родо-
вое наследственное имение. С конца XV в. противостояла поместью, с ко-
торым сблизилась в XVI – XVII вв. В нач. XVIII в. слилась в один вид – име-
ние – земельный участок с усадьбой, которым владели в основном дворяне.

Временное правительство – высший законодательный и исполнитель-
ный орган государственной власти в России в период между Февральской 
и Октябрьской революциями (2 марта 1917 г. – 26 октября 1917 г.).

Временнообязанные крестьяне – в 1861 – 1883 гг. – бывшие крепост-
ные, не оформившие выкупную операцию после 1861 г., а потому и не пере-
веденные на выкуп. Несли повинности (ограниченная барщина, издольщи-
на, оброк) за пользование землей.

Выкупная операция – в 1861 – 1906 гг. – выкуп крестьянами у поме-
щиков земельных наделов по реформе 1861 г.

Вятичи – союз восточнославянских племен верхнего и среднего тече-
ния Оки. В IX – X вв. платили дань Хазарскому каганату, с сер. X в. – ки-
евским князьям. К XII в. территория вятичей в Черниговском, Ростово-
Суздальском и Рязанском княжествах.

Гвардия, лейб-гвардия (от итал. guardia – стража, охрана) – отборная, 
привилегированная часть войска. Возникла в 1690-е гг. из бывших «по-
тешных» Семеновского и Преображенского полков Петра I. Служба в гвар-
дии была престижной, но требовала больших расходов. Офицеры гвардии 
имели старшинство на два чина перед армейскими и повышенные оклады. 
Первоначально формировалась из дворян и наиболее отличившихся армей-
ских унтер-офицеров. Лишь с сер. XVIII в. стала пополняться за счет рекру-
тов. Все нижние чины – солдаты – считались гренадерами, т.е. отборными 
воинами.

С кон. XVIII в. в гвардии были представлены все рода войск; ее полки – 
гусарский, егерский, кирасирский, казачий, атаманский и другие подраз-
деления – объявлялись образцовыми. После Октябрьской революции была 
образована Красная гвардия, ставшая основой РККА. В 1942 г. был учреж-
ден нагрудный знак «Гвардия» и гвардейские знамена части.

Генеалогия (от греч. genealogia – родословная) – вспомогательная 
историческая дисциплина, изучающая происхождение, историю, родствен-
ные связи родов и семей.

Генерал-прокурор – одна из высших государственных должностей, 
введенных Петром I в 1722 г. для надзора за соблюдением законов всеми 
лицами и учреждениями. Возглавлял Сенат, а с 1802 г. одновременно стал 
выполнять обязанности министра юстиции.

Генеральное межевание – уточнение границ землевладений помещи-
ков, общин государственных крестьян и других земельных собственников 
в период с 1766 г. до середины XIX в.
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Генеральный регламент – устав государственной службы, изданный 
Петром I в 1720 г., определявший обязанности должностных лиц коллегий 
и порядок обсуждения дел в них.

Геноцид (от греч. génos – род, племя и лат. caedo – убиваю) – действия, 
направленные на уничтожение (полностью или частично) целых групп насе-
ления по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам.

Геральдика (от лат. heraldus – глашатай) – вспомогательная историче-
ская дисциплина о гербах, гербоведение.

Герб (от польск. herb, от нем. Erbe – наследство) – эмблема, отличи-
тельный знак государства, города, сословия, рода и т.п., изображаемый на 
знаменах, монетах, бланках, печатях и т.п.

Гетман (от польск. hetman, от нем. Hauptmann – атаман, вожак, главарь; 
капитан) – в Польше первоначально – командующий наемными войсками, 
с XVI в. звание гетмана пожизненно носили командующие всеми вооружен-
ными силами государства. В Речи Посполитой в XVI – XVII вв. в Польше 
и в Литве были коронные и польные гетманы; на Украине в XVI – XVII вв. 
выборный глава реестровых и запорожских казаков. С 1654 г. управляли 
частью Левобережной Украины. После измены И. Выговского кандидатуры 
гетманов согласовывались с российским правительством, а после измены 
И. Мазепы фактически стали им назначаться. В 1764 г. должность гетмана 
упразднена.

Глаголица – одна из первых азбук старославянского письма (второй 
была кириллица), получившая свое название от слова «глагол» со значе-
нием «слово». Отличалась от кириллицы более сложным рисунком букв. 
Вопрос о том, какая из двух азбук была создана Кириллом и в какой по-
следовательности они возникли, не получил еще окончательного решения 
в науке. Время создания одной из них датируется 863 г.

Гласность – состояние открытости общества, свобода слова, выраже-
ния мысли.

Гости – категория торговых людей, купечества. В Древней Руси 
в основном иноземцы. В XIV – XV вв. существовала группа отечествен-
ных гостей, торговавших со странами Востока (гости-сурожане). К сер. 
XVI в. стали высшей категорией привилегированного русского купечест-
ва, в 1722 – 1728 гг. включены в состав купеческих гильдий и сблизились 
с основной массой рядового купечества.

Государственные крестьяне – сословие, сформированное из бывших 
черносошных крестьян, половников, однодворцев и др. в XVIII  –  1-й пол. 
XIX вв. Жили на казенных землях, несли повинности в пользу государства, 
считались лично свободными. В 1886 г. получили право полной собствен-
ности на землю за выкуп.
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Государство – основной властный орган политической системы обще-
ства, регулирующий отношения между людьми, обществен ными группами, 
слоями, классами.

Грамота – деловые документы (главным образом акты) и письма как 
официального, так и частного происхождения, на Руси X – нач. XХ вв.

Гренадеры (от франц. grenadiers, от grenade – граната) – разновид-
ность пехоты в европейских армиях, первоначально – специально подо-
бранные солдаты, обученные метанию ручных гранат. Позднее – части для 
действий в голове колонны и на флангах при наступлении и обороне. К нач. 
XIX в. название «гренадер» превратилось в почетное.

В России гренадеры появились в 1694 г. В 1704 г. по указу Петра I 
роты гренадеров были включены в штат всех пехотных и кавалерийских 
полков. В 1708 – 1725 и в 1756 – 1917 гг. существовали гренадерские полки 
(после отмены в 1763 г. метания ручных гранат так называемые отборные 
части). Отличительная особенность формы гренадера – изображение горя-
щей гранаты на головных уборах, пуговицах, лядунках (патронных сумках) 
и пряжках.

Гривна – весовая, денежно-весовая, денежно-счетная единица Древней 
Руси. Название происходит от гривны – украшения из золота или серебра 
в виде обруча, который носили на шее (на загривке). Гривной называли 
определенный вес (гривна серебра – денежно-весовая единица). Гривна, 
состоящая из определенного количества денежных монет, стала гривна-
кун. Гривна серебра (весовая) и гривна-кун (счетная) использовались как 
платежно-денежные средства.

Во времена «Русской правды» 40 гривен были равны 8 кг серебра. 
В XIII в. новгородская гривна именовалась рублем. Гривна с 1701 г. стала 
называться гривенником – монетой в 10 коп. Под названием «гривенный, 
гривенник» чеканились с 1701 по 1930 гг. обычно из серебра, с 1931 г. – из 
медно-никелевого сплава.

Губерния (от польск. gubernia) – основная административно-террито-
риальная единица с 1706 г., делившаяся на уезды. Некоторые из них объ-
единялись в генерал-губернаторства.

Гусары (от венг. Huszár) – вид легкой кавалерии, введен в русской ар-
мии в 1634 г., первые полки были сформированы в 1768-м. В XVIII – XIX вв. 
были одеты и вооружены на венгерский национальный манер. В 1796 г. был 
сформирован лейб-гвардии гусарский полк. Гусары принимали активное 
участие в подавлении выступления декабристов на юге России.

Дворовые крестьяне – зависимые люди, жившие при дворе землевла-
дельца и обслуживавшие его и его семью. С XVIII – нач. XIX вв. – домаш-
няя крепостная прислуга в помещичьем доме.
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Дворянство – одно из привилегированных сословий, объединявших 
земельную аристократию и основную массу средних и мелких землевла-
дельцев. В XII – XIII вв. – это низшая часть военно-служилого сословия. 
С XIV в. стало получать за службу землю. В XVII в. составляло основную 
часть земельных собственников.

Декрет (от лат. decretum – указ, постановление) – постановление вер-
ховной власти по какому-либо вопросу, имеющее силу, закон.

Демократия (от греч. dеmokratía – народовластие, от dеmos – народ 
и krátos – власть) – одна из форм правления, организации общества, осно-
ванная на принципах уважения личности и обеспечения макси мальных 
прав и свобод человека.

Денга (от тюрк. täŋkä – монета) – серебряная монета XIV – XVIII вв. 
Сначала из гривны (гривенки) серебра (204 г) чеканили 200 денги, состав-
лявших московский счетный рубль (двухсотденежный). Кроме денги чека-
нилась полуденга (полушка).

По реформе 1554 г. чеканилась общегосударственная монета, вдвое тя-
желее денги – новгородка, позже называлась копейка (изображался всадник 
с копьем). Сто новгородок составляли московский счетный рубль (в нем 
100 реальных монет – копеек). С начала XVIII в. чеканилась медная денга, 
которая c 1849 – 1867 гг. имела надпись «денежка». С конца XVIII в. слово 
«денга» стали писать «деньга».

Депортация (от лат. deportatio – изгнание, высылка) – насильственное 
переселение групп населения или даже целых народов с их этнической ро-
дины или территории длительного проживания.

Деспотия (от греч. despoteia – неограниченная власть) – абсолютная 
и беззаконная власть, граничащая с произволом и насилием.

Десятина – поземельная мера, равная 2400 кв. саженей (1,09 га, так 
называемая казенная десятина). В XVIII – нач. XIX вв. употреблялась так-
же владельческая, или хозяйственная, десятина, равная 3200 кв. саженей 
(1,45 га). Церковная десятина, составлявшая десятую часть урожая или 
иных доходов, взималась с населения на нужды церкви.

Дети (или сыны) боярские – сословие, существовавшее на Руси в кон-
це XIV – начале XVIII вв. Вместе с дворянами несли обязательную службу, 
за которую получали поместья и записывались в десятни по уездам, и со-
ставляли русскую конницу.

Дефолт (от англ. default) – невыполнение каких-либо требований, уста-
новленных законом. Суверенный дефолт (государственное банкротство) – 
полный или частичный отказ государства от платежей по внешним и вну-
тренним долгам; форма кризиса государственных финансов. Дефолт отра-
жает упадок большинства секторов экономики и приводит к неплатежеспо-
собности по внешним и внутренним долговым обязательствам. Дефолтом 
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называют и любые виды отказа от долговых обязательств и тогда он явля-
ется синонимом понятию «банкротство», но чаще его используют как отказ 
правительства или муниципальных властей от своих долгов.

Диктатура (от лат. dictatura – неограниченная власть) – неограничен-
ная власть группы людей или лидеров, связанная с узурпацией власти.

Диссидент (от англ., франц. dissident, от лат. dissidens, dissidentis – не-
согласный, противоречащий) – человек, выражающий несогласие с суще-
ствующим политическим режимом или законами государства.

Догматизм (от греч. dogma – мнение, учение, решение) – теоретиче-
ское положение, выдаваемое за истину при всех обстоятельствах.

Драгуны (от франц. dragon – дракон) – особый род кавалерии 
в XVI – XX вв., способный сражаться в пешем строю. Под этим же назва-
нием первоначально понималась пехота, посаженная на лошадей. В России 
известны с 1631 г., когда из навербованных иностранцев был сформирован 
1-й драгунский полк (полк «Нового строя»). Драгуны стали пополняться 
русскими охочими людьми и новокрещеными татарами.

При Петре I учреждаются команды полицейских драгун, просущество-
вавшие до 1811 г. С середины XVIII в. драгуны сражались только в конном 
строю. Первоначально в драгунских полках проходили службу представи-
тели высших сословий. В 1882 г. все армейские уланские и гусарские полки 
были переименованы в драгунские.

Древляне – союз восточнославянских племен в VI – нач. XII вв. в По   ле сье – 
на правобережье Припяти и в бассейнах ее правых притоков Горыпь, Уж 
и притока Днепра р. Тетерев. С кон. IX в. данники Древнерусского государ-
ства. После восстания 945 – 946 гг. полностью подчинены Киеву. Утратили 
племенное наименование, последний раз упомянуты в летописи под 1136 г.

Дреговичи – союз восточнославянских племен по р. Припять и в основ-
ном по ее левым притокам в VI – сер. XII вв. С X в. в Древнерусском госу-
дарстве. К сер. XII в. утратили свое этническое наименование.

Дружина – вооруженные отряды при князе в Древней Руси. Кроме уча-
стия в войнах, управляли княжеством и личным хозяйством князя.

Дулебы – союз восточнославянских племeн на Волыни в VI – нач. X вв. 
В VII в. подверглись нашествию аваров. С X в. в Древнерусском государ-
стве под именем бужан и волынян.

Дума – законосовещательное представительное учреждение в России 
(Боярская дума, Государственная дума); органы городского самоуправле-
ния (Городская дума).

Дьякон (от греч. diakonos – слуга, служитель) – в православии лицо, 
имеющее первую, низшую степень священства, помощник священника, 
участвующий в церковной службе. Старший дьякон именуется протодья-
коном.
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Единый всероссийский рынок – экономическое объединение регио-
нов страны с XVII в., вызванное их специализацией и обменом между со-
бой. Способствовал росту товарно-денежных отношений, сокращению 
натурального хозяйства, мелкотоварного производства. Политическое объ-
еди нение закрепилось экономическим, что привело в XVII в. к укреплению 
централизации России. В 1762 г. вышел указ Петра III «О свободной для 
всех торговле».

Епархия (от греч. – eparchia, от eparchos, от epi – над и archo – управ-
ляю) – в православных церквах церковно-административная территориаль-
ная единица во главе с архиереем (епископом).

Ересь (от греч. еresis – отделение, разделение, секта) – вероучение, от-
клоняющееся от догматов и организационных форм господствующей ре-
лигии.

Ефимок (от польск. joachymik) – русское название европейского се-
ребряного талера (Йоахимсталер, Joachimsthaler), чеканившегося в городе 
Йоахимсталь в Богемии. Из него в XVII в. чеканились серебряные моне-
ты. В 1654 г. сделана попытка создать крупную монету европейского типа, 
были выпущены рублевики, равные 100 коп., но с меньшим содержанием 
серебра (28 г), чем в 100 коп. (48 г). В 1655 г. введен талер с клеймом це-
ной 64 коп. Выпуск ефимок прекратился в 1656 г., но был в обращении до 
1659 г., когда произведен его обмен на копейки.

Жалованная грамота – документ, выдававшийся высшей властью (ве-
ликим князем, царем, императором) о предоставлении каких-либо прав или 
льгот отдельным лицам и монастырям (с XII в.) или группам населения 
(c XVII в.).

Жандармы (от франц. gandarme – люди оружия, полицейский сол-
дат) – вооруженная полиция, имеющая военную организацию и занимаю-
щаяся охраной общественного порядка.

В России появились в качестве военной полиции в гатчинских войсках 
Павла I. Наблюдали за порядком в войсках на марше, занимались раскварти-
рованием солдат, погребением погибших, борьбой с мародерами. В 1815 г. 
были введены в армии. В 1817 г. в Петербурге, Москве, губернских и пор-
товых городах были образованы жандармские команды. В 1827 г. жандармы 
были сведены в корпус, шефом которого был начальник Третьего отделения. 
В 1836 г. было провозглашено создание Отдельного корпуса жандармов.

Закупы – категория зависимого населения на Руси. В Древнерусском 
государстве закупами становились разорившиеся общинники, получав-
шие от землевладельца участок земли и сельскохозяйственный инвентарь. 
Кабальные закупы в обмен на «купу» (помощь деньгами или товарами) 
обязаны были работать в имении господина. Упоминаются в пространной 
редакции Русской правды.
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Заповедные лета – с конца XVI в. – годы, в которые запрещался пере-
ход крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день (26 ноября).

Земские соборы – высшие сословно-представительные учреждения 
сер. XVI – кон. XVII вв. в составе членов Освященного собора, Боярской 
думы, «государева двора», выборных от провинциального дворянства 
и верхушки горожан.

Земство (то, что идет от «земли») – выборный орган местного само-
управления с 1864 г.

Земщина – основная часть территории страны, не включенная в оприч-
нину Иваном IV, с центром в Москве. Управлялась земской Боярской думой 
и приказами.

Игумен (от греч. hegumenos – ведущий) – настоятель православного 
монастыря (в женских – игуменья). Обычно в сане архимандрита.

Идеология (от греч. idea – прообраз, идея и logos – слово, разум, 
учение) – система взглядов, отражающих политические инте ресы людей 
и групп.

«Из варяг в греки» – великий транзитный путь, основу которого со-
ставляла система рек по оси Волхов – Ловать – Днепр. Начал функцио-
нировать на рубеже VIII – IX вв. Назван так в летописном своде «Повесть 
временных лет» инока Киево-Печерского монастыря Нестора. Этот путь 
соединял страны и народы Восточной и Северной Европы со страна-
ми Черноморского региона, прежде всего с Византией и ее столицей 
Константинополем.

Изгои – в Древней Руси лица, вышедшие из своей социальной катего-
рии (крестьяне, ушедшие из общины, вольноотпущенные или выкупивши-
еся холопы). Русская правда упоминает изгоя в статье, где говорится о ме-
сти и штрафах за убийство свободного человека: «Убьеть муж(ь) мужа, то 
мьстить брату брата, или сынови отца аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен 
за голову; аще будеть русин, любо гридин, любо купчина, любо ябетник, 
любо мечник, аще изъгои будеть, любо словенин, то 40 гривен положити 
за нь». Под изгоем понимается кто-либо из перечисленных представителей 
свободного населения, оказавшегося в положении «вне своего окружения». 
Начали исчезать с XIV в.

Икона (от греч. eikona от eikon – изображение, образ) – в христианстве 
(главным образом, в православии, католицизме и древневосточных церк-
вях) изображение лиц или событий священной или церковной истории, яв-
ляющееся предметом почитания у православных и католиков, закрепленно-
го постановлением Седьмого Вселенского собора 787 г.

Ильменские славяне, словене – союз восточнославянских племен 
в VI – X вв., на побережье озера Ильмень, в бассейне рек Волхов, Ловать, 
Мета и в верховьях реки Молога. В 1-й пол. IX в. образовали с частью кри-
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вичей, чуди и др. раннегосударственное объединение. Территория ильмен-
ских славян стала ядром Новгородской республики.

Империал – (от франц. imperial, от лат. imperare – императорский) – 
золотая монета (11,61 г золота), чеканилась с 1755 г. номиналом 10 руб., 
с 1897 г. – 15 руб. Чеканка прекращена в 1899 г.

Империя (от лат. imperium – власть) – государство, управляемое ли-
цом, принявшим на себя функции единоличного правителя с высокой кон-
центрацией власти (император)

История (от греч. historia – рассказ, свидетельство, описание, расспра-
шивание, исследование) – область знаний, а также гуманитарная наука, за-
нимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоз-
зрения, социальных связей и организаций и так далее) в прошлом.

Кавалергарды (от фр. cavalier – всадник, garde – охрана) – особые во-
инские формирования, первоначально создаваемые для выполнения функ-
ции почетной охраны императора.

В России кавалергарды впервые появились 30 марта 1724 г. в виде по-
четного конвоя императрицы Екатерины I, сформированного ко дню ее ко-
ронования. Императрица Екатерина I 30 апреля 1726 г. восстановила «кава-
лергардию», приняв на себя звание ее капитана, но в 1731 г. кавалергардия 
вновь была расформирована. Кавалергарды восстановлены были в 1762 г. 
Император Павел I расформировал этот корпус и учредил новый, в 1797 г. 
упразднил его, а в 1799 г. снова восстановил. 11 января 1800 г. корпус пере-
формирован в трехэскадронный кавалергардский полк, который и вошел 
в состав войск гвардии на одинаковых правах с прочими гвардейскими 
полками и без сохранения привилегии комплектования только дворянами.

Каганат, ханство (от др.-тюрк.) – традиционная форма тюркской мо-
нархии, когда во главе государства (союза племен) стоит верховный пра-
витель с титулом каган (хан). Чаще всего каганат представлял собой объ-
единение кочевников или полукочевников – Аварский каганат, Тюркский 
каганат, Хазарский каганат и др.

Казачество (от тюрк. казак, козак – удалец, вольный человек) – воен-
ное сословие в России в XVII – нач. XX вв. В XIV – XVII вв. вольнонаемные 
люди, служившие в пограничных районах на Дону, Волге, Урале, Тереке, 
в Польше, на Днепре. Создавали самоуправляющиеся общины – казацкую 
вольницу с выборным старшиной. Часть казачества – из бывших беглых 
крестьян в XVIII в. стала привилегированным сословием – освобождалась 
от подушной подати, от рекрутской повинности, имела право беспошлин-
ной торговли в пределах войсковых территорий.

Каждый казак, достигший 17 лет, получал земельный надел (30 дес.). 
За это казак был обязан нести службу в пользу государства в течение 20 лет. 
К октябрю 1917 г. было 13 казачьих войск (4,4 млн чел.), подчинявшие-
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ся главному управлению казачьих войск Военного министерства во главе 
с атаманом всех казачьих войск, которым являлся с 1827 г. наследник – 
цесаревич. Юридически казачьи сословия были ликвидированы в 1917 г., 
а фактически – в 1920 г. Отдельные казачьи соединения были созданы 
в годы Великой Отечественной войны.

Канонизация (от греч. kanonizo – включать в канон, узаконивать) – 
причисление кого-либо цер ковью к лику святых; превращение в незыбле-
мое, обя зательное правило, узаконение.

Кирасиры (от франц. сuirasser – латник) – воины тяжелой кавалерии, 
снаряженные кирасой (защитное снаряжение из двух пластин, выгнутых по 
форме спины и груди и соединенных между собой) и каской и вооруженные 
палашом, карабином и пистолетом. В XVIII – нач. XIX в. кирасирские пол-
ки предназначались для нанесения решительного удара (атаковали обычно 
в сомкнутом линейном боевом порядке).

В России 1-й полк кирасир (лейб-гвардии Конный) сформирован 
в 1731 г. В 1860 г. полки К. переформированы в драгунские, за исключени-
ем 4-х гвардейских полков, которые просуществовали до 1917 г.

Кириллица – одна из двух древней ших славянских азбук. Названа по 
имени славянского просветителя IX в. Константина (Кирилла) Философа. 
На Руси была введена в X – XI вв. в связи с христианизацией. С X по 
XVIII вв. последовательно существовали сле дующие графические видоиз-
менения кириллицы: устав, с XIV в. – полуустав, с кон. XIV в. – скоропись 
и орнаментальная вязь. Лежит в основе русского алфавита.

Князь (от др.-германск. kuning) – вождь племени, с развитием феода-
лизма правитель государства. На Руси старший из князей на зывался вели-
ким, другие – удельными; почетный наследственный дворянский титул; 
с XVIII в. жаловался царем за особые заслуги.

Коллегии – центральные учреждения (в количестве 12) по руководству 
отраслями управления. Введены Петром I в 1717 – 1721 гг. вместо 100 прика-
зов. Возглавлялись президентами коллегий. В отличие от приказов, в новых 
органах управления решения принимались коллективно, большинством го-
лосов присутствия. Всего было создано 11 коллегий со строгим разделением 
функций. Заменены министерствами – «Консилией министров» – в 1802 г.

Коммунизм (от лат. commūnis – общий) – в марксистской теории – сме-
няющая капитализм общественно-экономическая формация, основанная 
на общественной собственности на средства производства; в более узком 
смысле – вторая, высшая по сравнению с социализмом ступень развития 
этой формации.

Коммунистические партии – партии, стремящиеся к переустрой ству 
общества на основах коммунизма (идеи всеобщего равенства, справедли-
вости).
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Конверсия (от лат. conversio – обращение, вращение; превращение) – 
перевод промышленности с производства военной на выпуск гражданской 
продукции или наоборот.

Консерватизм (от франц. conservatisme, от лат. conservo – охраняю, со-
храняю) – политический курс, направленный на сохране ние и защиту су-
ществующих порядков, отрицающий общественные перемены.

Копейка – разменная монета, введенная в оборот в 1534 г., составляла 
1/100 рубля. Вначале называлась новгородской денгой – новгородкой, затем 
копейной денгой (по изображению всадника с копьем). Из серебра чека-
нилась до 1718 г. Петр I ввел в обращение медную копейку с 1704 г., чека-
нившуюся до 1916 г. В СССР медная копейка выпускалась в 1924 – 1926 гг., 
а затем из медно-цинкового сплава.

Кормление – в средневековой Руси – система содержания должност-
ных лиц (наместников, волостелей и др.) за счет местного населения. 
Ликвидировано при Иване IV земской реформой 1555 – 1556 гг.

Корниловское выступление – неудачная попытка установления воен-
ной диктатуры 27 – 31 августа 1917 г., предпринятая Верховным главноко-
мандующим Русской армией генералом Л. Г. Корниловым для того, чтобы, 
произведя давление на Временное правительство, заставить его исключить 
из своего состава тех министров, которые, по мнению генерала, были явны-
ми предателями Родины, и перестроиться так, чтобы стране была гаранти-
рована сильная и твердая власть.

Коррупция (от лат. corruptio – порча, подкуп) – прямое использование 
должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях личного обо-
гащения; продажность, подкуп должностных лиц, политических деятелей.

Космополитизм (от греч. kosmopolítes – космополит, гражданин 
мира) – идеология так называемого мирового гражданства, выступает 
в виде различных идейных и политических ориентацией – от взаимодей-
ствия и сближения народов и государств до нигилистического отношения 
к национальным культурам и традициям.

Крепостное право, крепостничество – форма феодальной зависимо-
сти крестьян от помещика – прикрепление к земле и личное подчинение 
феодалу. Юридически оформилось Судебником Ивана III 1497 г., указами 
о заповедных и урочных летах, Соборным уложением Алексея Михайловича 
1649 г. Имея надел, орудия труда, хозяйство, крестьянин, бывший «креще-
ной собственностью», сам себя кормил, работал на феодала (барщина), 
вносил плату феодалу (оброк), налоги государству, нес определенные по-
винности. В ХVII – ХVIII вв. все несвободное население стало крепостным 
крестьянством. Отменено реформой 1861 г.
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Кривичи – союз восточнославянских племeн в VI – X вв. в верховьях 
Западной Двины, Днепра, Волги и др. Занимались земледелием, скотовод-
ством, ремеслами. Основные центры – Смоленск, Полоцк, Изборск. С IX в. – 
в Древнерусском государстве. С XI – XII вв. земли кривичей – в Смоленском 
и Полоцком княжествах, северо-западная часть – в Новгородской республи-
ке. Постепенно утрачивали племенное наименование, последний раз упо-
мянуты в летописи под 1162 г.

Ксенофобия (от греч. хenos – чужой, посторонний и phobos – страх) – 
враждебное отношение к иностранцам и ко всему чужому – языку, образу 
жизни, стилю мышления и т.п.

Культ личности (от лат. cultus, от colo – возделываю, почитаю) – фор-
ма единовластия в тоталитарном государ стве.

Культура (от лат. cultura, от глагола colo, colere – возделывание, позд-
нее – воспитание, образование, развитие, почитание) – внебиологически 
выработанный и передаваемый способ человеческой деятельности, адап-
тивный механизм, облегчающий человеку жизнь в мире.

Культурная революция – комплекс мероприятий, осуществленных 
в Советской России и СССР, направленных на коренную перестройку куль-
турной и идеологической жизни общества.

Целью было формирование нового типа культуры как часть строи-
тельства социалистического общества, в том числе увеличение доли вы-
ходцев из пролетарских классов в социальном составе интеллигенции. 
Термин «культурная революция» в советский политический язык введен 
В. И. Лениным в работе «О кооперации» (1923).

Куна – денежная единица в средневековой Руси, серебряная монета. 
Название от шкурки куницы, использовавшейся при обмене в домонетный 
период. Составляла 1/25 гривны (Х – ХI вв.), 1/50 гривны (до нач. XV в.).

Кунсткамера (от нем. Kunstkammer – кабинет редкостей, музей) – в про-
шлом название различных исторических, художественных, естественно-
научных и др. коллекций редкостей и места их хранения. Под этим названи-
ем в Петербурге на базе личных коллекций Петра I был основан старейший 
русский музей (1714), в 1830-х гг. разделенный на ряд музеев.

Купечество – социальный слой торговцев, посредников между произ-
водством и рынком. В Древней Руси для обозначения купечества употреб-
лялось два термина – «купец» (житель города, занимавшийся торговлей) 
и «гость» (купец, связанный торговыми операциями с другими городами 
и странами). С XIII в. появляется термин – «торговец». Перепродавая куп-
ленную продукцию, накапливало торговый капитал, развивало экономику. 
Освобождалось от рекрутчины, от некоторых податей; купцы имели приви-
легии в ведении внешней и внутренней торговли, имели право участвовать 
в городском самоуправлении.
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Ленд-лиз (от англ. lend – давать взаймы, lease – сдавать в аренду, вна-
ем) – система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 
продовольствия, медикаментов и т.д., предпринятая США в годы Второй 
мировой войны. В 1941 г. США распространили поставки на СССР, кото-
рые составили 9,8 млрд дол.

Летописный свод – историко-литературный памятник XI – XVIII вв. 
Включает предшествующие своды, летописи, повести, сказания, акты, ро-
дословные, предания и пр.

Летопись – памятник исторического повествования, исторической 
прозы Древней Руси, повествование в котором велось по годам (рассказ 
каждого года начинался словами «В лето…» – отсюда название – летопись). 
Повествование в летописях было двух типов – собственно погодные запи-
си – сообщения о событиях, и летописные рассказы – описания событий, 
с конкретными деталями, диалогами.

Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – политический курс, ис-
ходящий из верховенства прав и свобод человека в пределах действия за-
конов и естественных прав цивилизованного общества.

Локоть – мера длины, упоминаемая в литературных памятниках с XI в. 
Соответствовала примерно длине локтевой кости и равнялась 455 – 475 мм. 
С XVI в. локоть постепенно вытесняется аршином.

Манифест (от лат. manifesto – показываю, открываю, делаю очевид-
ным) – в России XVIII – нач. ХХ вв. – одна из форм законодательных актов, 
торжественное обращение монарха к подданным.

Мемуары (от франц. mémoires – воспоминания) – разновидность пись-
менных источников личного происхождения, повествование от лица автора 
о реальных событиях прошлого, участником или очевидцем которых он был.

Менталитет (от лат. mens или mentis – ум и лат. alis – другие) – относи-
тельно целостная совокупность мыслей, верований, создавших картину мира 
и скрепляющих единство культурной традиции или какой-либо общности.

Меркантилизм (от франц. mercantilisme, от итал. mercante – торговец, 
купец) – экономическая политика, характеризующаяся активным вмеша-
тельством государства в хозяйственную жизнь.

Заключалась в поощрении – с целью увеличения производства това-
ров для экспорта – развития промышленности, особенно мануфактурной, 
в активном протекционизме, в поддержке экспансии торгового капитала, 
в частности, в поощрении создания монопольных торговых компаний, 
в развитии мореплавания и флота, захвате колоний; в резком повышении 
налогового обложения для финансирования всех этих мероприятий.

Меря – финно-угорские племена в 1-м тыс. н.э. в Волго-Окском меж-
дуречье. Занимались скотоводством, охотой, ремеслами. На рубеже 1 – 2-го 
тыс. н.э. слились с восточными славянами.
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Местничество – в средневековой Руси – порядок распределения слу-
жебных мест с учетом происхождения и служебного положения предков 
лица. Местничество было отменено приговором Земского собора 1682 г.

Меценат (от имени Кая Цильния Мецената – римского всадника, вы-
ходца из знатного этрусского рода) – богатый покровитель наук и искусств, 
вообще тот, кто покровительствует какому-либо делу.

Мещане – податное сословие в 1775 – 1917 гг. из бывших посадских 
людей (ремесленники, мелкие торговцы, домовладельцы). Платили подати, 
обладали правом неприкосновенности движимого и недвижимого. Мещане 
не были освобождены от телесного наказания, от поставки рекрутов в ар-
мию, имели право перехода в купеческое состояние. Объединялись в общи-
ны со своим самоуправлением.

Монархия (от греч. monarchia – единовластие) – форма правления, при 
которой верховная власть в государстве сосредоточена в руках единичного 
главы государства, а также государства с такой формой правления.

Монастыри (от греч. monasterion – келья отшельника) – в буддизме, 
христианстве (православии и католицизме) общины монахов (мужские 
монастыри) или монахинь (женские монастыри), принимающие единые 
правила жизни (устав). На Руси появились в XI в. – в 1054 г. был основан 
Киево-Печерский монастырь. Монастыри были центрами освоения новых 
территорий, хозяйственными центрами; до середины XVIII в. – крупные 
земельные собственники. Cпособствовали распространению грамотности, 
книжного дела, являлись центрами русского летописания. В 1764 г. прове-
дена секуляризация монастырских земель с передачей их в Коллегию эконо-
мии. В XIX в. вновь получили пахотные земли и угодья. Крупнейшие пра-
вославные мужские монастыри называются лаврами. После Октябрьской 
революции 1917 г. большинство монастырей было упразднено. С кон. 
1980- х гг. началось их возрождение.

Мораторий (от лат. moratorius – замедляющий, отсрочивающий) – от-
срочка исполнения каких-либо обязательств, объявляемая специальными 
актами государственной власти на определенный срок или до окончания 
каких-либо чрезвычайных событий (война, стихийное бедствие).

Музей (от греч. musé ion – храм муз) – научно-просветительское 
учреждение, осуществляющее комплектование, хранение, изучение и по-
пуляризацию памятников истории, материальной и духовной культуры. 
Разделяются на исторические, естественно-научные, художественные, ли-
тературные, технические и др. Особое место среди музеев занимают ме-
мориальные и краеведческие, в экспонатах которых представлены разные 
области знания.

Национализм – идеология, общественная психология, политика и об-
щественная практика, сущностью которых являются идеи национальной 
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исключительности, обособленности, пренебрежения и недоверия к другим 
нациям и народностям.

Нация (от лат. natio – племя, народ) – историческая общность людей, 
приходящая на смену народности и характеризующаяся единством терри-
тории, экономических связей, языка, психического склада, культуры и са-
мосознания.

«Ножницы цен» – разрыв в ценах на продаваемые и покупаемые това-
ры, высокие цены на промтовары при низких ценах на сельхозтовары, что 
приводит к неэквивалентному обмену между городом и деревней.

Номенклатура (от лат. nomenclaturа – перечень, роспись имен) – круг 
должностных лиц, назначение или утверждение которых относится к ком-
петенции какого-либо вышестоящего органа.

Новая экономическая политика, нэп – названа новой в сравнении 
с политикой «военного коммунизма». Мероприятия – замена разверстки 
продналогом, разрешение частной торговли, мелких капиталистических 
предприятий, допущение государственного капитализма в виде концессий, 
аренды предприятий, земли, месторождений, замена натуроплаты труда 
денежной, перевод предприятий на хозрасчет, многоукладность экономики 
при сохранении командных высот в руках государства.

Нумизматика (от лат. nomisma – монета) – вспомогательная истори-
ческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и денежного 
обращения.

Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян 
в пользу помещиков. Продуктовый оброк отменен в 1861 г., а денежный 
сохранялся до 1883 г. для временнообязанных крестьян.

Община – первичная форма социально-территориальной организации 
людей, возникшая на основе родственных связей.

Опричнина (от др.-рус. опричь – особый, кроме) – часть государ-
ственной политики в Российском государстве (1565 – 1572 гг.), состоявшая 
в государственном терроре и системе чрезвычайных мер. Также «оприч-
ниной» называлась часть государства с особым управлением, выделенная 
для содержания царского двора и опричников («Государева опричнина»). 
Опричниками назывались люди, составлявшие тайную полицию Ивана 
Грозного и непосредственно осуществлявшие репрессии.

Орда – у тюркских и монгольских народов военно-административная 
организация, позже – становище кочевников, ставка правителя государства. 
Многочисленное скопище людей.

Золотая Орда – государство со столицей в городе Сарай-Бату (осно-
ван в 1242 – 1254 гг.), жившее за счет порабощенных народов; образова-
но в 1243 г. в низовьях Волги. В ХV в. распалось на Крымское, Казанское 
(1447), Астраханское и Сибирское (с центральным городом Чимга-Тура) 



189

ханства. В целях борьбы с Ордой Иван III в 1474 г. вел переговоры с перса-
ми о совместной борьбе. В 1502 г. Золотая Орда была разгромлена Менгли-
гиреем Крымским и прекратила свое существование.

«Оттепель» – распространенное обозначение перемен в социальной 
и культурной жизни СССР, наметившихся после смерти И. В. Сталина 
(1953). Термин «Оттепель» восходит к названию повести И. Г. Эренбурга 
(1954 – 1956 гг.). Период «Оттепель» характеризовался смягчением полити-
ческого режима, началом процесса реабилитации жертв массовых репрес-
сий 1930-х – нач. 50-х гг., расширением прав и свобод граждан, некото-
рым ослаблением идеологического контроля в области культуры и науки. 
Важную роль в этих процессах сыграл ХХ съезд КПСС. «Оттепель» спо-
собствовала росту социальной активности в обществе. Однако позитивные 
сдвиги сер. 1950-х гг. не получили дальнейшего развития.

Патриарх (от греч. patriárches, от patér – отец и árcho – управляю) – 
глава, старейшина рода, общины, семьи. В Русской православной церкви 
высший духовный сан, глава самостоятельной (автокефальной) церкви 
в 1589 – 1703 гг., восстановлен в 1917 г.

Печенеги – объединение тюркских и других племен в заволжских сте-
пях в VIII – IX вв. В IX в. – в южнорусских степях. Кочевники-скотоводы 
совершали набеги на Русь. В 1036 г. разбиты великим киевским князем 
Ярославом Мудрым, часть печенегов откочевала в Венгрию.

Племя – тип этнической и социальной общности людей первобытно-
общинного строя из нескольких родов, основанное на кровнородственных 
связях, единстве территории, языка, обычаев, культа, проявлении самосо-
знания и самоназвания.

«Повесть временных лет» – древнейший реально дошедший до нас 
древнерусский летописный свод; составлен иноком Киево-Печерского мона-
стыря Нестором на основе сводов XI в. Нестор не только дополнил предше-
ствовавший «Повести временных лет» «Начальный свод» описанием собы-
тий рубежа XI – XII вв., но и коренным образом переработал рассказ о древ-
нейшем периоде в истории Руси, связав русскую историю со всемирной.

«Повесть временных лет» с сокращениями и дополнениями начинает 
почти все позднейшие летописные своды.

Погост (от др.-рус. погостити – побывать в гостях) – первона-
чально центр сельской общины на северо-западе Руси. Позднее центр 
административно-податного округа, крупное селение с церковью и кладби-
щем. С XVIII в. погостом называли отдельно стоящую церковь с кладби-
щем, позднее – сельское кладбище.

Подати – денежные налоги с податных сословий – феодально-
зависимого населения (подворное обложение, подушная подать), то же, что 
и «тягло». Во 2-й пол. XIX в. подати заменены системой налогов, охватив-
шей все население России. Подати взимались в пользу государства.
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Подушная подать – в России XVIII – XIX вв. – основ ной прямой налог. 
Заменила в 1724 г. подворное обложе ние. Отменена в 80 – 90-х гг. XIX в.

Пожилое – пошлина в России кон. XV – XVII вв., которую уплачивал 
крестьянин при уходе от своего владельца за неделю до и неделю после 
Юрьева дня осеннего (26 ноября ст. стиля).

Полиция (от франц. police, от греч. politeia) – система органов охраны 
порядка и борьбы преступностью для «благочиния, добронравия и порядка» 
внутри страны. В России начала выделяться в самостоятельную отрасль 
власти при Петре I. Император назначил глав полиции в Петербурге – 
генерал-полицмейстера (1718) и в Москве – обер-полицмейстера (1722). 
В 1733 г. вышел указ Анны Иоанновны «Об учреждении полиции в городах».

После утверждения в 1782 г. «Устава благочиния или полицейского» 
полицию в губернских городах, местечках стали возглавлять полицмейстеры, 
в уездных – городничие. В сельской местности существовала земская 
полиция во главе с исправником или капитан-исправником.

Половцы, кипчаки – тюркоязычный народ, в XI в. – в южнорусских 
степях. Кочевое скотоводство, ремeсла. Совершали набеги на Русь в 1055 г. –
нач. XIII в. Наиболее опасными были нападения в конце XI в.; прекратились 
после поражений от русских князей в 1103 – 1116 гг.; возобновились во 2-й 
пол. XII в. Разгромлены и покорены монгольскими завоевателями в XIII в. 
(часть перешла в Венгрию).

Полочане – часть древнерусского племенного объединения кривичей, 
известная в IX в. по среднему течению Западной Двины. Свое название 
полочане получили от притока Западной Двины – р. Полоты. На юге 
полочане распространялись до верховьев Свислочи и по левому берегу 
среднего течения Березины – до земли дреговичей. На юго-востоке 
граничили со смоленскими кривичами, на севере и востоке – с изборскими 
кривичами и новгородскими славянами, на западе – с литовскими 
племенами. Впоследствии объединение полочан послужило основой 
Полоцкого княжества.

Полтинник, полтина (от др.-рус. полъ – половина и тинъ – рубль) – 
монета в половину рубля. В XIII – XIV вв. разрубленный на две равные 
половины рубль (слиток) давал две полтины как реальную платежную 
единицу. Впервые выпущен из меди в 1654 г. В 1699 – 1915 гг. чеканился из 
серебра, в 1756, 1777 – 1778 гг. – из серебра и золота. В 1726 г. выпускался 
медный полтинник. В СССР в 1921 – 1927 гг. чеканился из серебра, 
с 1961 г. – из медно-никелевого сплава.

Полушка, полуденьга – разменная серебряная монета, чеканившаяся 
с XV в. Самая мелкая монета Московского государства равнялась 1/4 коп., 
по реформе 1534 г. составляла 0,17 г серебра. С 1700 до 1810 гг. чеканились 
медные монеты с надписью «полушка», а с 1839 г. – «1/4» копейки» до 1916 г.
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Полюдье – в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих земель 
для сбора дани. Позже – сама дань неопределенного размера. Собранную 
с подвластных племен дань князья продавали в Византию. Ольга в Х в. уста-
новила фиксированную дань – «уроки» с определенного района – «погоста».

С ликвидацией «автономии» восточнославянских союзов отпала не-
обходимость в полюдье. Дань собиралась наместниками киевского князя, 
правившего на территории бывшего племенного союза.

Поляне – один из восточнославянских племенных союзов VI – IX вв. 
по среднему течению Днепра до Припяти и Роси. Сыграли главную роль 
в создании раннего государственного объединения «Русской земли» (первая 
пол. IX в.), ставшей ядром Древнерусского государства.

Поместный собор – в Русской православной церкви один из высших 
органов церковной власти и управления (наряду с Архиерейским собором 
и Священным синодом). Собору принадлежит высшая власть в области ве-
роучения, церковного управления и церковного суда. Созывается патриар-
хом (местоблюстителем) и Священным синодом. Члены собора – правящие 
и викарные архиереи, выборные представители от духовенства, монаше-
ствующих и мирян. Собор избирает патриарха, утверждает постановле-
ния архиерейских соборов, оценивает деятельность Священного синода. 
Первый Поместный собор состоялся в августе 1917 г. – сентябре 1918 г. 
(Москва), восстановил патриаршество, избрал главой церкви Тихона.

Помещики – дворяне-землевладельцы. Из начально служилые люди, 
«испомещавшиеся», т.н. полу чившие в пользование землю (поместье) за 
выполнение государственной службы. Постепенно поместья стали на-
следственными, с 1714 г. – собственностью помещика; общее название 
в России крупных землевладельцев.

Поморы, поморцы (от – Поморье) – с ХVI в. – название населения при-
брежной части Западного Беломорья и волостей записанных за Соловецким 
монастырем до раскола в Русской православной церкви.

Вели морское промысловое хозяйство. Предки поморов – в основном 
выходцы из древнего Новгорода.

Посадник – первоначально наместник князя в землях, входящих в со-
став Древнерусского государства. Впервые термин встречается в «Повести 
временных лет» под 997 г. Позднее термин «посадник» стал означать назва-
ние высшей государственной должности в Новгороде (до 1478 г.) и Пскове 
(до 1510 г.). Посадники избирались на вече из представителей наиболее бо-
гатых и знатных боярских семей. С присоединением Новгорода и Пскова 
к Москве посадники были ликвидированы.

Посадские люди – торгово-промышленное городское население. 
Несли тягло (налоги, торговые пошлины, натуральные повинности и пр.). 
В 1775 г. разделены на купечество и мещан.
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Посессионные крестьяне – в России XVIII – первой пол. XIX вв. – 
категория крестьян, принадлежавших част ным предприятиям, которые 
они обслуживали или рабо тали на них. Категория образована указами 
1721 г. о по купке людей к заводам и 1736 г. о прикреплении масте ровых. 
Освобождены крестьянской реформой 1861 г.

Приватизация (от лат. privatus – частный) – передача государственной 
или муниципальной собственности за плату или безвозмездно в частную 
собственность. В России осуществлялась с нач. 1990-х гг. (после распада 
СССР).

Приказ – орган центрального управления в Русском централизованном 
государстве, заведовавший особым родом государственных дел или отдель-
ными областями государства. Возникновение приказов относится к концу 
XV в. Понятие впервые встречается в источниках 1512 г. Петр I заменял 
приказы коллегиями. Сибирский приказ существовал до 1755 г.

Продовольственная разверстка, продразверстка – система загото-
вок сельскохозяйственной продукции в советском государстве. Элемент 
политики «военного коммунизма». Основные черты – обязательная сдача 
крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и др. про-
дукции сверх установленных норм на личное хозяйственное потребление. 
Проводилась органами Наркомпрода, продотрядами совместно с комбеда-
ми, местными советами.

Пропаганда (от лат. propagare – распространять) – распространение 
и углубленное разъяснение каких-либо идей, учений, взглядов, знаний; 
идейное воздействие на широкие массы.

Просвещенный абсолютизм – обозначение политики абсолютизма 
в ряде европейских государств во 2-й пол. XVIII в., проявлявшейся в пре-
образовании наиболее устаревших социальных институтов и упразднении 
некоторых сословных привилегий дворянства и духовенства. Для политики 
«просвещенного абсолютизма» характерно провозглашение «союза госуда-
рей с философами». В России черты «просвещенного абсолютизма» отли-
чали политику императрицы Екатерины II до сер. 1770-х гг.

Протекционизм (от франц. protectionnisme, от лат. ptotectio – защита, 
покровительство) – государственная политика защиты внутреннего рынка 
от иностранцев путем усиления экспорта и ограничения импорта, высоких 
таможенных пошлин и ряда других мер.

Протопоп – обиходное название протоиерея – старшего православного 
священника.

Пядь – древнерусская мера длины. 1 пядь = 4 вершкам = 1 четверти, 
обычно 1 пядь = 17,78 см. Первоначально равнялась расстоянию между 
концами растянутых пальцев руки (большого и указательного).
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Пятина, «запросные и пятинные деньги» – чрезвычайный государ-
ственный налог, введенный правительством царя Михаила Федоровича 
в целях восстановления финансов после Смутного времени. Взимался сна-
чала с имущества светских и церковных землевладельцев, дворов торгово-
промышленного населения, затем и с крестьян в размере 1/5 годового до-
хода. Шесть раз собиралась в 1613 – 1619 гг., дважды во время Смоленской 
войны 1632 – 1634 гг. и Русско-польской войны 1654 – 1667 гг.

Радимичи – союз восточнославянских племен, расселившихся в меж-
дуречье Днепра и Десны. Платили дань Хазарскому каганату. Около 
885 г. подчинены князем Олегом, в 984 г. окончательно покорены князем 
Владимиром I Святославичем. В XI – нач. XIII вв. жили в Черниговском 
и Смоленском княжествах. Утратили свое племенное наименование, 
с 1169 г. в источниках не упоминались.

Расизм – идеология и общественная психология, основанная на пред-
ставлении о физической и психической неравноценности человеческих рас.

Раскол – отделение от Русской православной церкви части верующих 
и возникновение многочисленных старообрядческих течений, не при-
знавших церковные реформы патриарха Никона 1653 – 1556 гг. – комплекс 
богослужебно-канонических мер в Русской церкви и Московском государ-
стве, направленных на изменение существовавшей тогда в Москве (северо-
восточной части Русской церкви) обрядовой традиции в целях ее унифика-
ции с современной греческой.

Реакция (от pe... и лат. actio – действие) – политика противодействия 
прогрессу.

Ревизские сказки – именные списки мужcкого населения России, под-
лежавшего обложению подушной податью и отбыванию рекрутской повин-
ности в XVIII  –  1-й пол. XIX вв. Составлялись во время ревизий, в сказки 
вносились лица податных сословий – крестьяне, посадские люди, одно-
дворцы, ясашные люди, работные люди, вольные «гулящие люди» и др. 
Сословия, не подлежащие обложению налогом, – дворяне, духовенство, 
чиновники, в ревизские сказки не вносились.

Сказки были основным документом для подушной подати, далее их 
обобщали в виде уездных, губернских и российских итогов, называвшихся 
«окладными книгами», «переписными книгами» и «перечневыми роспися-
ми». В сказках содержались сведения о численности податного населения, 
его составе по возрасту, национальности и т.д., его географическому рас-
селению.

Революция (от лат. revolutio – поворот, переворот, превращение, обра-
щение) – качественное изменение жизни общества и всех его сторон, пере-
рыв в эволюционном развитии.
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Рекрутская повинность (от фр. récruter – набирать войско) – способ 
комплектования вооруженных сил России (Русской императорской армии 
и флота) до 1874 г. Введена Петром I в 1699 г. перед войной со шведами. 
В первое время люди, собираемые по рекрутской повинности, назывались 
по-прежнему даточными людьми. Термин «рекрут» был узаконен в 1705 г.

Репрессия (от лат. repressio – подавление) – карательная мера государ-
ства.

Республика (от лат. respublica – общее дело) – форма правления, при 
которой право на власть принадлежит большинству дееспособных граждан.

Реформа (от франц. reforme, от лат. reformo – преобразовываю) – пре-
образование какой-либо стороны жизни общества ненасильственным пу-
тем, не затрагивающим основ существующего строя.

Родословная книга, родословец – книга записей о происхождении, 
родстве, службе княжеских и боярских фамилий. В России появляются 
с 1540-х гг., когда был составлен «Государев родословец» – официальный 
родословный справочник. Последняя по времени официальная родослов-
ная книга – так называемая Бархатная книга кон. XVII в.

Россия – название страны с ХVI в. Византийский термин «Рос», кото-
рый и дал позднее название государству Россия, был заимствован из Библии. 
Впервые термин «Россия» возник в греческом церковном языке и при-
шел на Русь из Константинополя в кон. XIII в., как и слова «Малороссия» 
и «Великороссия». Первое употребление в московской грамоте термина 
«Россия» относится к 1517 г. Наименование употреблялось наряду с Русью, 
Русской землей, Великой Россией, Московским государством, Русским го-
сударством. С 1472 г. двуглавый орел – символ Российской государствен-
ности. С XVI в. то же, что Российское царство.

Рубль (по одной из версий – от слова «рубить») – денежная единица 
на Руси, в России, СССР, Российской Федерации. Равен 100 коп. С XIII в. – 
в виде слитка серебра, с 1704 г. регулярно чеканится. На основе рубля созда-
на первая в мире десятичная система. С 1897 г. – золотой рубль (0,774235 г). 
С 1961 г. золотое содержание составляло 0,987412 г.

«Русская Америка» – неофициальное название российских владений 
в XVIII – XIX вв. в Северной Америке (Аляска, часть Северной Калифорнии, 
Алеутские острова). Открыта и исследована русскими путешественниками. 
Русские поселения с 1734 г. Административный центр – Новоархангельск 
(на острове Баранова, ныне г. Ситка). В 1799 – 1861 гг. в аренде Российско-
американской компании. В 1867 г. продана США.

«Русская правда» – первый свод древнерусских законов, куда вош-
ли нормы «Закона Русского», «Правда Ярослава Мудрого», «Правда 
Ярославичей», «Устав» Владимира Мономаха и др. Существует более 100 
списков.
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Первые 17 статей от начала до слов: «Правда оуставлена Роуськой зем-
ли» составлены и обнародованы в 1016 г. С этих слов начинается древней-
шая часть «Краткой Правды» – «Правда» Ярославичей, сыновей Ярослава 
Мудрого. Защищала жизнь и имущество княжеских дружинников и слуг, 
свободных сельских общинников и горожан; устанавливала положение 
феодально-зависимых людей, обязательственное и наследственное право, 
ограничивала кровную месть кругом ближайших родственников, разбира-
ла споры между свободными людьми, уравнивала в правах новгородских 
и киевских «мужей» и др.

Русь, Русская земля – название государственно-политического об-
разования восточных славян, формировавших государственность с конца 
античности (венеды, анты, Бож, Добрент, Ардагаст) и затем создавшим 
средневековую Русь (вненаучное название – Древнерусское государство).

Проблема возникновения терминов «рос» и «рус» окончательно не ре-
шена. Термин «Русь» лишь в средние века закрепился за северо-восточными 
территориями Европы и стал основой понятия «русские» (ранее – кимме-
рийцы, гипербореи, скифы и т.п.).

По одной из версий Русь – это название варяжского племени, из которо-
го вышли древнейшие русские князья (Рюрик и Вещий Олег), по другой – 
слово «Русь» славянского происхождения и обозначает ложбину, русло 
реки, глубь, вир.

Рядовичи – в Киевской Руси – люди, находившиеся в зависимости от 
господина по «ряду» (договору). По своему положению рядовичи были 
близки к закупам. По «Русской правде» штраф за убийство рядовича рав-
нялся штрафу за убийство холопа и смерда.

Сажень – мера длины. 1 сажень = 3 аршинам = 7 футам = 2,1336 м. 
Известны маховая сажень (1,76 м), косая сажень (2,48 м).

Самодержавие – монархическая форма правления в России. Символом 
самодержавной власти в России была шапка Мономаха. В XVI – XVII вв. 
царь правил вместе с Боярской думой, созывал Земские соборы. От 
сословно-представительной монархии произошел переход к самодержавно-
дворянскому правлению, а с начала XVIII в. – к абсолютизму. В 1625 г. была 
введена новая государственная печать, в царский титул включается слово 
«самодержец». Просуществовало почти неизменно до 17 октября 1905 г. 
Свергнуто 3 марта 1917 г.

Святейший правительствующий синод, Синод (от греч. synodos – 
собрание) – высший государственный орган церковного управления, соз-
дан Петром I в 1721 г., объединял высших церковных иерархов, во главе – 
назначавшийся императором гражданский чиновник (обер-прокурор).

Ведал делами Русской православной церкви (занимался толкованием 
религиозных догматов, надзором за соблюдением обрядов, вопросами ду-
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ховной цензуры и просвещения, боролся с «еретиками» и «раскольника-
ми»). На Поместном соборе 1917 – 1918 гг. создан Священный синод.

Секуляризация (от франц. secularisation, от лат. saecularis – мирской, 
светский) – обращение церковной и монастырской собственности в соб-
ственность светскую; изъятие чего-либо из церковного ведения и передача 
светскому; освобождение от церковного влияния.

«Семибоярщина», «седьмочисленные бояре» – в период Смутного 
времени правительство, образовавшееся в Москве после свержения в июле 
1610 г. царя Василия Шуйского. Состояло из членов Боярской думы: князья 
Ф. И. Мстиславский, И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой, А. В. Голицын, 
Б. М. Лыков, а также И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев. Заключило 17 августа 
договор об избрании на российский трон польского королевича Владислава. 
21 сентября тайно впустило в столицу польское войско. Номинально функ-
ционировало вплоть до освобождения Москвы отрядами Второго ополче-
ния (октябрь 1612 г.).

Сенат (латинское senatus от seпех – старик) – Правительствующий се-
нат, высший государственный орган, подчиненный императору. Учрежден 
Петром I в 1711 г. как высший орган по делам законодательства и государ-
ственного управления, проводил сенаторские ревизии. С 1-й пол. XIX в. – 
высший судебный орган, осуществлял надзор за деятельностью государ-
ственных учреждений и чиновников. По судебным уставам 1864 г. – выс-
шая кассационная инстанция. В 1872 г. в составе Сената учреждено Особое 
присутствие – высший суд по политическим делам, в 1906 г. образован 
Верховный уголовный суд. Упразднен декретом от 22 ноября 1917 г.

Склавины, славины – название одной из групп славянских племен, 
упоминавшееся византийским писателем Прокопием Кесарийским и ост-
готским историком Иорданом. С нач. XII в. имя «склавины» употребляется 
как собирательное название славян вообще.

«Слово о полку Игореве» – памятник древнерусской литературы конца 
XII в. о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославича 
на половецкого хана Кончака в апреле – мае 1185 г.

Основная идея «Слова» – необходимость единства действий русских 
князей перед лицом внешней опасности. Главное зло, препятствующее это-
му, – княжеские распри и междоусобные войны. Особенностью историзма 
«Слова» является попытка отыскать в прошлом корни нынешних бед Руси – 
автор обращается с этой целью к событиям второй пол. XI в., когда началась 
эпоха княжеских распрей, приведших к ослаблению страны перед лицом 
половецких набегов. Произведение опубликовано в 1800 г. Единственный 
подлинник погиб во время пожара Москвы 2 – 8 сентября 1812 г.
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Сменовеховство – общественно-политическое течение русской интел-
лигенции (главным образом эмигрантской) в 20-х гг. XX в. Н. В. Устрялов 
и др. считали, что на основе нэпа советская власть переродится и Россия 
будет развиваться по западноевропейскому пути.

Смерды – свободные земледельцы-общинники в IХ – ХIV вв., состав-
лявшие основную массу населения Киевской Руси, обязанные выплачивать 
феодалу дань во время полюдья и постепенно попадавшие в зависимость 
от феодала.

Значение термина не вполне выяснено. Возможно, так называли жи-
телей недавно присоединенных территорий, обложенных повышенной да-
нью. Есть мнение, что к смердам причисляли всех земледельцев, как зави-
симых, так и свободных.

«Смутное время», «Смута» – обозначение периода истории России 
с 1598 по 1613 гг., ознаменованного стихийными бедствиями, польско-
шведской интервенцией, тяжелейшим политическим, экономическим, го-
сударственным и социальным кризисом.

Термин введен рус скими писателями XVII в.
Собор – собрание светских и духовных чинов для совета и решения 

важнейших дел (Земские соборы в XVI – XVII вв.); главный храм города или 
монастыря, где совершает богослужение высшее духовное лицо (патриарх, 
архиепископ и др.). Архитектура собора обычно отличается монументаль-
ностью форм, отражает основные тенденции господствующего архитектур-
ного стиля (например, Софийские соборы в Киеве и Новгороде).

Соборное уложение 1649 г., Уложение царя Алексея Михайловича – 
свод законов, Русского государства, принятый Земским собором в 
1648 – 1649 гг. при Алексее Михайловиче. Опубликовано в 1649 г. В Уло-
же нии разработаны вопросы государственного, административного, граж-
данского и уголовного права и порядка судопроизводства. Основной закон 
России до первой половины XIX в.

Совет Народных Комиссаров СССР, Совнарком СССР, СНК 
СССР – высший коллегиальный орган исполнительной и распорядитель-
ной власти Союза Советских Социалистических Республик (правитель-
ство) в период c 1923 по 1946 гг.

В 1946 г. преобразован в Совет Министров СССР.
Соха – единица податного обложения в России XIII – XVII вв., с ко-

торой собирался государственный поземельный налог – посошное. 
Первоначально измерялась количеством рабочей силы. В XIII – XV вв. 
округ из 2 – 3 крестьян-работников составлял соху. С сер. XVI в. распро-
странилась так называемая большая соха, состоявшая из того или иного 
количества четвертей земли (сошное письмо). В 1679 г. посошное заменено 
подворным обложением.



198

Социализм (от франц. socialisme, от лат. socialis – общественный) – на-
звание ряда учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается осу-
ществление принципов социальной справедливости, равенства и свободы; 
общественный строй, воплощающий эти принципы.

Старообрядчество – совокупность религиозных групп и церквей 
в России, не принявших церковной реформы XVII в. и ставших оппозици-
онными или враждебными официальной православной церкви, делится на 
ряд течений, толков и согласий.

«Стояние на Угре» – военные действия в 1480 г. между ханом Большой 
Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III, вызванные от-
казом Москвы (1476) платить Орде ежегодную дань. Попытка Ахмата фор-
сировать реку Угру (приток Оки) получила отпор князей Ивана Ивановича 
Молодого и его дяди Андрея Меньшого. В октябре-ноябре ордынцы отсту-
пили. «Стояние на Угре» положило конец монголо-татарскому игу. Русское 
государство стало полностью суверенным.

Стрельцы, стрелецкое войско – в XVI – нач. XVIII вв. постоянное 
войс ко, вооруженное огнестрельным оружием. Создано в 1540 – 1560- х гг. 
на основе отрядов пищальников. Первоначально набирались из свобод-
ного посадского и сельского населения, затем их служба стала пожиз-
ненной и наследственной, стрельцы превратились в категорию служи-
лых людей. Подразделялись на выборных и городовых. Высшей военно-
административной единицей стрельцов был прибор (позднее – приказ, 
с 1681 г. – полк), который делился на сотни и десятки, были полки конные 
(«стремянные») и пешие. Во главе приказов стояли стрелецкие головы (пол-
ковники). Стрелецкое войско упразднено Петром I с созданием регулярной 
армии.

Суверенитет (от франц. souveraineté – верховная власть, верховенство, 
господство) – полная независимость государства от других государств во 
внутренней и внешней политике.

Судебники – сборники законов XV – XVI вв. В 1497 г. Судебник 
Ивана III кодифицировал нормы обычного права, уставные грамоты, указы 
и др.; ограничивал выход крестьян от феодалов Юрьевым днем. Судебник 
Ивана IV, утвержденный Земским собором в 1550 г., закрепил централиза-
цию государства.

Сфрагистика (от греч. sphragis – печать) – вспомогательная истори-
ческая дисциплина, основным объектом изучения которой являются печа-
ти. Печати, сохранившиеся в отрыве от документов, которые они когда-то 
скрепляли, часто становятся важнейшим источником по истории различ-
ных институтов государственной власти.

Табель (от лат. tabula – доска) о рангах (от нем. rang – звание, чин; раз-
ряд, категория) – законодательный акт, введенный в 1722 г. Петром I о по-
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рядке прохождения службы в армии и гражданских учреждениях. Имелось 
14 рангов (классов, классных чинов), высший – 1-й, с 8-го до 1-го – дворя-
не. Упразднен в 1917 г.

Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) – форма политического наси-
лия, направленная про тив человека или группы, ставящая целью изменение 
политической ситуации в обществе.

Тиверцы – союз восточнославянских племен по Днестру и близ 
устья Дуная. Участвовали в походах на Византию 907 и 944 гг. В составе 
Древнерусского государства около сер. X в. В кон. XI – нач. XII вв. большая 
часть тиверцев под натиском кочевников отошла к Северу, где смешалась 
с др. восточнославянскими племенами и утратила свое этническое наиме-
нование.

Тиуны – княжеские или боярские слуги, управлявшие хозяйством 
в Древней Руси и русских княжествах XI – XV вв., а также в Российском 
государстве XV – XVII вв.

Толмач (тюрк.) – в древней Руси должностной, официальный перевод-
чик, посредничавший в беседе между русским человеком и иностранцем.

Тоталитаризм (от лат. totalitas – цельность, полнота) – государствен-
ный строй, осуществляющий все общий (тотальный) контроль над всеми 
сферами жизни общества.

Трудодень – мера затрат труда колхозников в общественном хозяйстве 
и их долевого участия в распределяемых доходах, применявшаяся в кол-
хозах до 1966 г.; специфическая экономическая категория, порожденная 
конкретно-историческими условиями развития колхозного производства.

Введен в 1930 – 1931 гг. в связи с необходимостью применения в кол-
хозах единого измерителя для осуществления социалистического прин-
ципа распределения по труду, исключающего уравниловку в его оплате. 
С 1954 – 1955 гг. колхозы ввели денежное ежемесячное (ежеквартальное) 
авансирование трудодней, а с 1966 г. перешли на ежемесячную денежную 
гарантированную оплату труда.

Тысяцкий – военный предводитель (руководитель) городского опол-
чения (тысячи) на Руси до сер. ХV в. С кон. XIII в. должность выборная 
и первоначально избирался из небогатого посадского населения. Во второй 
пол. XIV в. так же стал избираться из бояр.

В Новгороде избирался из бояр на вече, был помощником посадника, 
ведал судом по торговым делам и стоял во главе налоговой системы; вел 
дела с иностранцами. В его подчинении состояли сотские (10 сотен), кото-
рые собирали подати. После присоединения Новгорода местные верховные 
должности были заменены назначаемым из Москвы наместником.

Тюрки, тюркские племена – обобщенное название этноязыковой 
группы тюркских народов. Прародиной тюрков является Центральная 
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Азия, а первое упоминание этнонима «тюрк» относится к VI в. н.э. и свя-
зано с именем Кек Тюрков (Небесных тюрков), которые под предводитель-
ством рода Ашина создали Тюркский каганат. Предки современных каза-
хов, узбеков, татар, башкир, чувашей, карачаевцев и др.

Тягло (от др.-рус. тянуть, тягнуть – нести повинности) – в России 
XV – нач. XVIII вв. – денежная и на туральная повинности крестьян и по-
садских людей; в XVIII – XIX вв. – единица обложения крестьян повин-
ностями в пользу помещиков.

Ударники – в СССР – передовики производства, добивавшиеся вы-
соких (ударных) темпов работы. Ударничество возникло в сер. 1920-х гг. 
Первым советским ударником был А. Г. Стаханов. 12 апреля 1919 г. родил-
ся трудовой почин рабочих депо «Москва – Сортировочная» – в выходной 
день бесплатно отремонтировано три паровоза. В 1929 г. состоялся I Все-
союз ный съезд ударных бригад. В сер. 1930-х гг. движение ударников под-
хватили П. Н. Ангелина, М. Н. Мазай и др. В 1935 г. в Москве состоялось 
уже целое I Всесоюзное совещание стахановцев.

Удельные земли, удел – доля члена княжеского рода в родовом владе-
нии. В 1276 г. в составе Владимиро-Суздальского княжества образовалось 
маленькое Московское. В ХII – ХIV вв. составная часть крупного велико-
го княжества, управлявшаяся членом великокняжеской семьи, – удельное 
княжество; земельная собственность императорской фамилии, созданная 
в 1797 г. из дворцовых земель. Дворцовые крестьяне стали удельными кре-
стьянами – принадлежали императорской фамилии, платили оброк, несли 
повинности.

Уезд – административно-территориальная единица в России. С XIII в. – 
совокупность волостей, тяготевших к какому-либо центру. Управлялся кня-
жеским наместником, с нач. XVII в. – воеводой. С начала XVIII в. входил 
в состав губернии, с 1755 г. низшая административная, судебная и фискаль-
ная единица; полицейско-административная власть осуществлялась ис-
правником. В СССР в 1923 – 1929 гг. уезды преобразованы в районы.

Ука з, указная грамота, царский указ – письменное приказанье, пове-
ленье государя или от его имени, посылаемое из приказов, Сената низшему 
месту или лицу; наиболее важный законодательный акт верховной власти.

Уланы (от тюрк. оглан/олан – сын, юноша) – наряду с гусарами род 
легковооруженной (в противовес кирасирам) новоевропейской кавалерии, 
вооруженный пиками, саблями и пистолетами. Отличительным атрибутом 
их формы был высокий четырехугольный головной убор (уланка).

В русской армии первый уланский полк был сформирован в 1803 г. 
В 1882 г. уланские полки, кроме двух гвардейских, обращены в драгунские. 
Император Николай II после поражения в русско-японской войне в целях 
повышения как престижа самой армии, так и большей привлекательности 
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военной службы в 1908 г. возвращает прежние наименования кавалерий-
ским полкам и вводит форму, характерную для каждого вида кавалерии. 
В 1918 г. вновь упразднены.

Уличи – одна из племенных групп восточных славян (русских). По со-
общению «Повести временных лет», уличи жили в Нижнем Поднепровье, 
Побужье и на берегах Черного моря. Уличи вели упорную борьбу с киев-
скими князьями за свою самостоятельность. Город уличей – Пересечень 
в течение трех лет (ок. 946) осаждал киевский воевода Свенельд. В сер. X в. 
уличи были включены в состав Древнерусского государства. Под натиском 
кочевых племен уличи и тиверцы отошли на север. Последнее упоминание 
о них в летописях относится к сер. X в.

Уложение – общегосударственный правовой акт, содержащий система-
тическое изложение какой-нибудь части законодательства (свод законов).

Уложенные комиссии – временные коллегиальные органы. Созывались 
в XVIII в. для кодификации законов, вступивших в силу после Соборного 
уложения 1649 г. Всего было семь Уложенных комиссий. Крупнейшая (со-
брание всероссийских сословных представителей) созвана Екатериной II 
в 1767 г. для выработки нового свода законов. Подготовительная работа 
была сосредоточена в частных комиссиях. Вопросы обсуждались на общих 
собраниях (всего 204 заседания). Противоречия в деятельности Комиссии 
и постановка острых вопросов (в т.ч. крестьянского) вызвали недовольство 
императрицы. В январе 1769 г. общее собрание было распущено, частные 
комиссии продолжали работу до 1773 г.

Улус (от монг. ulus – люди, племя, народ, отряд, войско, государство) – 
тюрко-монгольский социальный термин со сложной семантикой, служа-
щий в основном для обозначения понятий народ, поколение. Также означа-
ет орду, военную дружину и производные, отсюда – государство или стра-
на, в частности удел, область империи Чингисхана; известность получили 
среднеазиатский улус сына Чингисхана Чагатая (Чагатайский улус) и Улус 
Джучи (более известный как Золотая Орда).

Урочные лета – срок, в течение которого владельцы могли возбудить 
иск о возвращении им беглых крестьян. Введены в 1597 г. после при-
остановления действия Юрьева дня и введения заповедных лет. По указу 
24 ноября 1597 г. был установлен 5-летний срок сыска и возвращения вла-
дельцам беглых крестьян. По Уложению 1607 г. он был увеличен до 15 лет, 
но в связи с Крестьянской войной начала XVII в. фактически не осущест-
влялся. При царе Михаиле Федоровиче снова действовал 5-летний срок. 
В 1639 г. урочные лета были увеличены до 9 лет, а в 1642 – до 10 для беглых 
крестьян и 15 – для увезенных другими владельцами. По Соборному уло-
жению 1649 г. вводился бессрочный сыск беглых крестьян, что означало 
окончательное юридическое оформление крепостного права.
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Утопия (от греч. u – нет и topos – место, т.е. место, которого нет) – 
форма политического сознания, основу которой сос тавляют нереальные, 
неосуществимые в жизни взгляды и представ ления.

Фашизм (от итал. fascismo, от итал. fascio – пучок, связка, объедине-
ние) – идеология, политическое движение и социальная практика, характе-
ризующиеся следующими признаками и чертами – отрицание демократии 
и ее экономической и политической практики; создание режима, основан-
ного на принципах тоталитарно-корпоративной государственности, одно-
партийности; подавление противников государства и любых форм инако-
мыслия; фашизация общества, создание военизированных формирований 
и взгляд на войну как на естественный двигатель развития и важную часть 
человеческой жизни.

Федерация (от лат. foederatio – объединение, союз) – союз нескольких 
государств, создающий новое единое государство со своими общими орга-
нами власти и управления при суверенитете участников федерации.

Финно-угры, финно-угорские племена – с глубокой древности насе-
ляли лесные пространства северо-восточной Европы и Западной Сибири 
и составляли, возможно, в 3 – 2-м тыс. до н.э. этническую общность. В 1-м 
тыс. н.э. вступают во взаимодействие с древнеславянскими и тюркскими 
племенами. Предки народов финно-угорской языковой группы – финнов, 
эстов, карелов, марийцев, мордвы, коми, венгров, хантов, манси и др.

Фольклор (от англ. folklore – народная мудрость) – совокупность раз-
личных видов и форм массового словесного художественного творчества 
(былина, сказка, частушка, пословица, песня и т.д.), вошедших в бытовую 
традицию того или иного народа.

Хазары – кочевое тюркское племя, появившееся на территории к се-
веру от Кавказа в нач. IV в. В VII в. хазары завоевали приазовских болгар. 
К IX в. создали сильное государство, простиравшееся от Крыма до средне-
го течения Волги, а на западе до р. Днепр. Хазары построили важные в тор-
говом отношении города и занимались торговлей с Русью и Византийской 
империей. Правитель хазар – каган, был одновременно и духовным лиде-
ром. В сер. VIII в. каган и его окружение обратились в ислам, но в нач. IX в. 
каган Булан объявил государственной религией иудаизм. Тем не менее, 
каганат продолжал придерживаться принципа веротерпимости. Был окон-
чательно разгромлен в 965 г. объединенными усилиями Руси и Византии. 
Последние остатки хазар в Крыму были истреблены византийцами и рус-
скими дружинами в 1016 г.

Холопство – форма рабства – состояние несвободного населения в кня-
жествах Древней Руси, в Московском государстве, отмененная Петром I 
в 1723 г. По правовому положению холопы приближались к рабам. Не 
следует путать холопа с челядином. Холоп – раб из местного населения, 
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челяди́н – раб, захваченный в результате похода на соседние племена, об-
щины и государства. По сравнению с челядином холоп имел несравненно 
больше прав и поблажек.

Храм – архитектурное сооружение, предназначенное для совершения 
богослужений и религиозных обрядов. В христианстве храмом является 
только то сооружение, в котором есть алтарь и совершается евхаристия, 
а то сооружение, где алтаря нет и не совершается евхаристия, называется 
часовней.

Значение храмов часто гораздо шире обрядовых функций, ими выпол-
няемых, и религиозных идей, которые они воплощают. В символике архи-
тектуры и декоративного убранства храмов раскрываются представления 
о мироздании, во многие эпохи храмы были местом общественных собра-
ний, торжественных церемоний, имели мемориальный характер, обладали 
правом убежища.

Царь (от лат. caesar – цезарь) – официальный титул главы Русского 
государства в 1547 – 1721 гг. Первый царь – Иван IV (с 1547 г.). «Кесарем» 
требовал называть себя Иван III. К 1494 г. относится первое употребле-
ние Иваном III титула «Государь всея Руси» в международном договоре 
с Литвой и Польшей.

Царский титул русского государя подчеркивал претензии Русского госу-
дарства на наследие уничтоженной турками Византии. В Европе титул «царь» 
нередко переводили как «император». В 1561 г. Константинопольский па-
триарх признал царский титул Ивана IV. При Петре I заменен титулом импе-
ратор, но неофициально существовал до свержения самодержавия в 1917 г.

Целовальник – должностное лицо в России кон. XV – нач. XVIII в., 
в обязанности которого входил сбор податей и исполнение ряда судебно-
полицейских обязанностей. Избирался из числа посадских, черносошных 
и дворцовых крестьян сроком на один год. Название происходит от при-
сяги – «крестного целования», – которая давалась при вступлении в долж-
ность. Первое упоминание о целовальнике встречается в Судебнике 1497 г. 
как о лице, участвовавшем в суде наместников и волостелей.

Цензура (от лат. censura – надзор) – система государственного надзо-
ра (обычно в виде предварительного просмотра) за печатью и средствами 
массовой информации. Цензурные уставы были изданы в 1804 г., крайне 
реакционный – в 1826 г., в 1882 г., усиливавший власть цензоров, и др. 
В 1980- е гг. цензура значительно ослабела, а затем – отменена; учреждение, 
ведающее надзором за печатью.

Церковные соборы – съезды высшего духовенства христианской 
церкви для решения вопросов вероучения, церковного управления, дисци-
плины. Разделяются на вселенские (съезды представителей всех самостоя-
тельных местных церквей) и поместные (съезды представителей высше-
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го духовенства самостоятельной местной церкви). В Русском государстве 
XV – XVII вв. постоянно созывались церковные соборы, в числе важней-
ших – Стоглавый собор 1551 г., собор 1666 – 1667 гг., осудивший раскол.

Челобитная (от «бить челом», кланяться) – в средневековой Руси – 
просьба или жалоба, подававшаяся государю, властям, помещикам, цер-
ковным иерархам от отдельных лиц или социальных групп и др. Государю 
подавались либо лично при выходах его, либо через уполномоченных на то 
лиц (XVI – XVII вв.); в нач. XVIII в. личная подача прощений императору 
была запрещена.

Церковь (от греч. kyriakon – дом Господний) – архитектурное соору-
жение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных об-
рядов.

Главная церковь города или монастыря обычно называется собором 
(соборным храмом); собором принято называть храм, где находится кафе-
дра правящего епископа (архиерея).

Православная церковь состоит из алтарной части, ориентированной на 
восток, и помещения для молящихся. Обычно православный храм состоит 
из нескольких взаимосвязанных частей (капелла, крипта, придел). В архи-
тектуре православных церквей количеству куполов (глав) иногда присваи-
вают символическое значение: один купол – единство Бога, три – в честь 
Святой Троицы, пять – в честь Спасителя и 4-х евангелистов, семь – в честь 
семи таинств, тринадцать – Спаситель и двенадцать апостолов.

Челядь (от др.-русск. челядь, челядинъ – слуга) – категория зависимо-
го населения. В Древней Руси VI – IX вв. употреблялось для обозначения 
патриархального рабства; в IX – X вв. «челядь» – рабы, ставшие объектом 
купли-продажи. Постепенно это наименование стало применяться к более 
широкому кругу зависимого населения, в сер. XI в. его сменил термин «хо-
лопы». В XVIII – XIX вв. «челядь» обозначает дворовых людей помещика.

Червонец (от польск. czerwony – красный, золотой) – название ино-
странных золотых монет в допетровской России. При Петре I в 1701 г. был 
выпущен первый золотой червонец (3,4 г). Чеканился в XVIII – XIX вв. 
В СССР (1922 – 1947 гг.) – банковский билет номиналом 10 рублей, обе-
спеченный золотом.

Черносошные крестьяне – категория лично свободного крестьянского 
населения в России XIV – XVII вв. Название происходило от слов «черные 
люди» и «соха» (единица податного обложения). Черносошные крестьяне 
владели черными землями и платили все виды государственных налогов 
и повинностей. В XVIII в. черносошные крестьяне вошли в состав сослов-
ной группы государственных крестьян.

Черные земли – земельные наделы черносошных крестьян и тяглого 
городского населения в России XIV – XVII вв. В исторических источниках 
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черные земли противопоставляются белым землям, которые находились во 
владении феодалов и церкви.

Черные люди (от др.-рус. черный – тяглый, податный) – в XII – XVII вв. 
общее название тяглого городского населения и черносошных крестьян, 
плативших все виды государственных податей и исполнявших различные 
повинности в пользу государства.

По своему социально-экономическому положению делились на «луч-
ших», «средних» и «молодших». Формой организации черных людей в де-
ревне были волостные, а в городах – посадские общины. Управлялись они 
кормленщиками. Термин «черные люди» вышел из употребления в начале 
XVIII в.

Черносотенцы (от др.-рус. черная сотня – тяглое посадское населе-
ние) – члены крайне правых организаций в России в 1905 – 1917 гг., вы-
ступавших под лозунгами монархизма, великодержавного шовинизма 
и антисемитизма («Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела», 
«Союзы русских людей» и др.). Лидеры и идеологи – А. И. Дубровин, 
В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков. В годы революции 1905 – 1907 гг. под-
держивали репрессивную политику правительства, устраивали погромы, 
организовали убийства ряда политических деятелей. После Февральской 
революции 1917 г. деятельность организаций была запрещена.

Шляхта (от польск. szlachta, от древ.-нем. slahta – род, либо нем. 
schlacht – сражение) – привилегированное сословие в Королевстве 
Польском, Великом княжестве Литовском и, после Люблинской унии 
1569 г., в Речи Посполитой, а также некоторых др. государствах. Польская 
шляхта изначально была исключительно воинским сословием, сумевшим 
со временем утвердить право на выборную монархию. Сложные отноше-
ния между монархией и шляхтой, а также далеко идущие привилегии шлях-
ты стали одной из основных причин упадка Речи Посполитой в XVIII в.

В России времен Петра Великого шляхтой называется дворянство во-
обще.

Шовинизм (от франц. chauvinisme, происходит от имени Н. Шовена – 
полумифического солдата в армии Наполеона Бонапарта) – крайняя форма 
национализма, проповедующая национальную исключительность и на-
правленная на разжигание национальной вражды и ненависти.

Экстремизм (от франц. extremisme, от лат. extremus – крайний) – поли-
тический курс крайних взглядов и действий.

Электорат (от лат. elector – избиратель) – часть общества, традицион-
но выступающая в под держку политической партии в ходе избирательной 
кампании.
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Эпиграфика (от греч. epigrapn – надпись) – вспомогательная истори-
ческая дисциплина, занимающаяся изучением древних надписей, обнару-
женных на каменных плитах, скалах, на металлических, глиняных и других 
изделиях.

Этногенез (от греч. éthnos – группа, племя, народ и genésis – проис-
хождение) – происхождение того или иного народа на начальном этапе 
возникновения, а также дальнейшее формирование его этнографических, 
лингвистических, антропологических особенностей. 

Этнос (от греч. ethnos – группа, племя, народ) – исторически сложив-
шаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, об-
ладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры 
(в том числе языка), а также сознанием своего единства и отличия от всех 
других подобных образований (самосознанием), фиксированным в самона-
звании (этнониме).

Юнкера (нем. junker от jung – молодой) – воспитанники юнкерских 
училищ, образованных в 1864 г. До 1874 г. в них принимались только юно-
ши из дворян, семей офицеров и генералов, а после представители всех 
сословий, достигшие 16 лет и окончившие военные или обычные гимна-
зии. Обучение было 2-годичным, после окончания присваивался чин под-
прапорщика (подхорунжего). В 1900 г. юнкерские училища были преобра-
зованы в военные, а с 1901 г. обучение стало 3-годичным и по окончании 
присваивалось первичное офицерское звание.

«Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхожде-
нию...» – литературный памятник русского Просвещения нач. XVIII в., по-
собие для обучения и воспитания, составленное сподвижниками Петра I 
(Я. В. Брюсом и др.) и изданное в Петербурге в 1717 г. Состоит из двух 
частей. Первая содержит азбуку, таблицу слов, цифры, религиозные настав-
ления; вторая – собственно «Зерцало», т.е. правила поведения дворян, в ко-
торых отражены основные черты жизни рус. общества нач. XVIII в. Книга 
была выпущена в «карманном» формате, что предполагало ее постоянное 
ношение.

Юрьев день (26 ноября) – определенный законом срок, когда в сред-
невековой Руси поселившийся на господской земле и заключивший с вла-
дельцем «порядную» крестьянин имел право уйти от хозяина, выполнив 
предварительно все свои обязательства по отношению к нему. Это было 
единственное время в году, по окончании осенних работ (неделя до и после 
26 ноября), когда зависимые крестьяне могли переходить от одного вла-
дельца к другому.

Юстиция (от лат. justitia – справедливость) – то же, что и правосудие – 
форма государственной деятельности, которая заключается в рассмотрении 
и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел – об уголовных 
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преступлениях, о гражданских спорах и др. Осуществление правосудия. 
судом осуществляется в установленном законом процессуальном порядке; 
система судебных учреждений, судебное ведомство. В зависимости от вида 
и сферы судопроизводства различают уголовную, гражданскую, админи-
стративную, конституционную, международную, военную, электоральную, 
ювенальную и др. виды юстиции.

Язычество (от церк.-слав. языцы – народы, иноземцы) – традиционное 
обозначение нетеистиче ских религий по их противоположности к теизму. 
В со временной науке чаще употребляют термин «политеизм» («многобо-
жие»).

Ярмарка (от польск. jarmark, нем. jahrmarkt – ежегодный рынок) – ре-
гулярно в определенное время устраиваемый торг в установленном месте, 
на который съезжались купцы для продажи и закупки товаров. Основной 
вид торговли – оптовая. Уже в XVII в. укрепление межрайонных связей 
привело к возникновению торговых ярмарок всероссийского значения. 
Развивавшиеся торговые связи заложили экономическую основу объеди-
нения страны. Развитию ярмарочной торговли способствовала отмена 
в 1753 г. внутренних таможен. В середине XIX в. было ок. 6500 ярмарок.

Ясак – (от тюрк. jasaq) – натуральная подать с народов Поволжья 
(в XV – XVIII вв.), Сибири и Севера (XVII – XX вв.). Ясак вносился в каз-
ну пушниной, иногда скотом. В незначительных размерах сохранялся до 
Февральской революции 1917 г.
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10 КТО ЕСТЬ КТО В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
РОССИИ

Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович (р. 1946) – политик, пар-
ламентарий, государственный деятель; доктор философских наук (1985), 
профессор. Министр национальной политики Российской Федерации (сен-
тябрь 1998 – май 1999).

Окончил исторический факультет Дагестанского университета (1975).
Область научных интересов: проблемы федерализма, национальные, 

межнациональные и федеративные отношения в России.
Основные публикации: Федерализм в истории России (1990 – 1993 гг.) 

[кн. 1 – 3; в соавт. с Л. Ф. Болтенковой и Ю. Ф. Яровым]; Историческая 
многонациональность в России: политика, мораль управление (1999); 
Национальный вопрос и государственное устройство России (2000).

Авдусин Даниил Антонович (1918 – 1994) – археолог, доктор истори-
ческих наук (1968), профессор кафедры археологии исторического факуль-
тета Московского университета (1971).

Окончил кафедру археологии Московского университета (1942).
Руководитель Смоленской археологической экспедиции Московского 

университета (исследования Гнездовских курганов и Гнездовского архео-
логического комплекса в целом) (с 1949 г.).

Область научных интересов: пpоблемы ноpманской теоpии; методика 
аpхеологических исследований; изучение дpевнеpусских гоpодов.

Основные публикации: Гнездовские курганы (1952); Возникновение 
Смоленска (1957); Археология СССР (1977); Полевая археология СССР 
(1980); Ключ-гоpод (1983); Основы археологии (1989).

Авторханов Абдурахман (1908 – 1997) – историк, советолог, полито-
лог, публицист, общественный деятель; доктор политических наук.

Область научных интересов: история народов Северного Кавказа; 
история тоталитарной системы в СССР.

Основные публикации: К основным вопросам истории Чечни: (К 10-ле-
тию Советской Чечни) (1930); Краткий историко-культурный и экономиче-
ский очерк о Чечне (1931); Революция и контрреволюция в Чечне: из исто-
рии гражданской войны в бывшей Терской области (1933); Объединение, 
рожденное революцией (1934); Убийство чечено-ингушского народа. 
Народоубийство в СССР (1952); Технология власти: процесс образования 
СССР: мемуарно-исторические очерки (1959); Происхождение партокра-
тии (1973); Сила и бессилие Брежнева: (политические этюды) (1979); От 
Андропова к Горбачеву (1986); Империя Кремля. Советский тип колониа-
лизма (1988).
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Артамонов Михаил Илларионович (1898 – 1972) – археолог и исто-
рик, доктор исторических наук (1941), профессор (1935); директор 
Государственного Эрмитажа (1951 – 1964).

Окончил отделение археологии и истории искусств ленинградского 
университета (1924).

Основатель советской школы хазароведения.
Область научных интересов: история и культура хазар, скифов и ран-

них славян.
Основные публикации: Средневековые поселения на Нижнем Дону: по 

материалам Северо-Кавказской экспедиции (1935); Очерки древнейшей 
истории хазар (1936); К вопросу о происхождении боспорских Спартокидов 
(1949); Происхождение славян: стенограмма публичной лекции (1950); 
История хазар (1962); Сокровища саков: Аму-Дарьинский клад. Алтайские 
курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото (1973); Киммерийцы 
и скифы: (от появления на исторической арене до IV в. до н.э.) (1974).

Арциховский Артемий Владимирович (1902 – 1978) – археолог 
и историк, доктор исторических наук (1940), профессор Московского уни-
верситета (1937); чл.-кор. АН СССР (1960).

Окончил факультет общественных наук Московского университета 
(1925).

Основатель и руководитель Новгородской Археологической экспеди-
ции (1932 – 1962 гг.), первооткрыватель, первый издатель и комментатор 
берестяных грамот.

Область научных интересов: славяно-русская археология, новгород-
ские и московские древности.

Основные публикации: Курганы вятичей (1930); Древнерусские миниа-
тюры как исторический источник (1944); Новгородские грамоты на бересте 
(из раскопок 1951 г.) (1953) [в соавт. с М. Н. Тихомировым]; Новгородские 
грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.) (1954); Новгородские грамоты на 
бересте (из раскопок 1953 – 1954 гг.) (1958); Новые открытия в Новгороде 
(1955); Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.) (1958) [в со-
авт. с В. И. Борковским]; Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 
1956 – 1957 гг.) (1963) [в соавт. с В. И. Борковским]; Новгородские грамоты 
на бересте (из раскопок 1958 – 1961 гг.) (1963); Новгородские грамоты на 
бересте (из раскопок 1962 – 1976 гг.) (1978) [в соавт. с В. Л. Яниным].

Байер Готлиб Зигфрид (1694 – 1738) – историк, филолог; профессор 
Кенигсбергского университета.

Область научных интересов: проблемы древней русской истории 
и исторической географии; варяго-русский вопрос.

Основные публикации: О варягах; О происхождении Руси; География 
Руси и соседних областей по данным северных писателей.
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Бугай Николай Федорович (р. 1941) – доктор исторических наук 
(1986), профессор, главный научный сотрудник, руководитель группы по 
истории национальных отношений и межэтнических контактов Российской 
Федерации Института российской истории РАН.

Область научных интересов: национальные отношения, национально-
государственное строительство, межнациональные отношения, депортация 
и реабилитация народов, русский народ, казачество.

Основные публикации: Сталин – Л. Берии: «Их надо депортировать …» 
(1992); Л. Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию…» (1995).

Буганов Виктор Иванович (1928 – 1996) – историк, источниковед, ар-
хеограф; доктор исторических наук (1969), профессор (1976), чл.-кор. РАН 
(1994).

Окончил Московский историко-архивный институт (МГИАИ) (1951).
Область научных интересов: проблемы социально-политической исто-

рии России XI – XVIII вв., источниковедения и историографии.
Основные публикации: Разрядные книги последней четверти XV – на-

чала XVII вв. (1962); Московское восстание 1662 г. (1964); Московские вос-
стания конца XVII в. (1969); Отечественная историография русского лето-
писания: обзор советской литературы (1975); Крестьянские войны в России 
XVII – XVIII вв. (1975); Эволюция феодализма в России: социально-
экономические проблемы (1980) [в соавт. с А. А. Преображенским 
и Ю. А. Тихоновым]; Пугачев (1984); Сокровищница документов прошлого 
[ЦГАДА СССР] (1986) [в соавт. с М. И. Автократовой]; Петр Великий и его 
время (1989); Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви 
(1991) [в соавт. с А. П. Богдановым]; Полководцы. XVIII в. (1992) [в соавт. 
с А. В. Бугановым]; Разин и разинцы (1995).

Васильева Ольга Юрьевна (р. 1960) – доктор исторических наук, 
профессор Российской академии государственной службы.

Область научных интересов: история Русской Православной Церкви 
в ХХ веке; государственно-церковные отношения в советский период; ре-
лигия и политика; международные отношения; Церковь и внешняя полити-
ка; проблемы религиозно-политического экстремизма.

Основные публикации: Русская Православная Церковь: дни тревог 
и надежд. 1917 – 1941 (1999); Русская Православная Церковь в полити-
ке Советского государства 1943 – 1948 гг. (2001); Русская Православная 
Церковь в ХХ веке: Хроника событий: Сретенский монастырь (2006) [в со-
авт. с А. Л. Бегловым и А. В. Журавским]; Русская Православная Церковь: 
ХХ век (2008) [рук. авт. кол.]; Русская Православная Церковь в XX веке 
(2007) [в соавт. с А. В. Журавским и С. Л. Фирсовым].
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Вернадский Георгий Владимирович (1887 – 1973) – историк, приват-
доцент Петербургского университета (1913 – 1917 гг.).

Окончил историческое отделение историко-филологического факульте-
та Московского университета (1910).

Идеолог евразийства.
Область научных интересов: исследование взаимосвязей степной, ви-

зантийской и славянской культур.
Основные публикации: Русская революция: 1917 – 1932 (1936); 

Политическая и дипломатическая история России (1936); История России: 
Древняя Русь (1943), Киевская Русь (1948), Монголы и Русь (1953), Россия 
в средние века (1958), Московское царство (1968).

Генкина Эсфирь Борисовна (1901 – 1978) – историк, доктор историче-
ских наук (1939), профессор (1939).

Окончила Коммунистический университет (1923) и Институт красной 
профессуры (1930).

Область научных интересов: история становления СССР и советского 
государственного аппарата в 1920 – 1930-е гг.

Основные публикации: Образование Союза Советских Социалистичес-
ких Республик (1943); Ленин и Сталин – основатели Советского государ-
ства (1945).

Греков Борис Дмитриевич (1882 – 1953) – историк и общественный 
деятель, чл.-кор. АН СССР (1934), академик АН СССР (1935).

Директор Института истории в Ленинграде (с 1936 г.) и в Москве 
(с 1938 г.), директор Института истории материальной культуры 
(1943 – 1947 гг. по совместительству), директор Института славяноведения 
(1947 – 1953 гг. по совместительству).

Область научных интересов: проблемы социально-экономической 
и политической истории Киевской Руси.

Основные публикации: Новгородский дом святой Софии: (опыт изуче-
ния организации и внутренних отношений церковной вотчины), ч. 1 (1914); 
Очерки по истории феодализма в России: система господства и подчинения 
в феодальной деревне (1934); Борьба Руси за создание своего государства 
(1942); Киевская Русь (1944); Культура Киевской Руси (1944); Золотая Орда 
и ее падение (1950) [в соавт. с А. А. Якубовским]; Крестьяне на Руси с древ-
нейших времен до XVII века (1952 – 1954).

Гумилев Лев Николаевич (1912 – 1992) – историк-этнолог; доктор 
исторических наук (1961), доктор географических наук (1974).

Автор пассионарной теории этногенеза.
Окончил исторический факультет Ленинградского университета (1946).
Область научных интересов: история кочевников Срединной 

и Центральной Азии III в. до н.э. – XV в. н.э.; проблемы исторической гео-
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графии (изменение климата и ландшафта того же региона за тот же период); 
проблемы палеоэтнографии Средней Азии, истории тибетских и памирских 
народов в I тысячелетии н.э.; проблемы Древней Руси и Великой Степи.

Основные публикации: Этногенез и биосфера Земли (1973).
Зайончковский Петр Андреевич (1904 – 1983) – историк, источнико-

вед, археограф и библиограф; доктор исторических наук (1950), профессор.
Окончил Московский институт истории, философии и литературы 

(МИФЛИ) (1937).
Область научных интересов: внутренняя политика России второй по-

ловины XIX в.; реформы 1860 – 1870 гг.; история российского чиновниче-
ства и офицерского корпуса.

Основные публикации: Военные реформы 1860 – 1870 гг. в России 
(1952); Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. (1958); Кирилло-
Мефодиевское общество (1846 – 1847) (1959); Кризис самодержавия на ру-
беже 1870 – 1880-х гг. (1964); Российское самодержавие в конце XIX столе-
тия (1970); Самодержавие и русская армия на рубеже XIX – XX столетий, 
1881 – 1903 (1973); Правительственный аппарат самодержавной России 
в XIX в. (1978).

Зимин Александр Александрович (1930 – 1980) – историк, доктор 
исторических наук (1959), профессор (1970).

Окончил историко-филологический факультет Среднеазиатского уни-
верситета (1942).

Область научных интересов: политические и социально-экономические 
проблемы истории русского Средневековья.

Основные публикации: И. С. Пересветов и его современники: очерки 
по истории русской общественно-политической мысли середины XVI в. 
(1958); Реформы Ивана Грозного: очерки социально-экономической исто-
рии России середины XVI в. (1960); Россия на пороге нового времени: 
(очерки политической истории России первой трети XVI в.) (1972); Холопы 
на Руси (с древнейших времен до конца XV в.) (1973); Крупная феодальная 
вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV – XVI вв.) 
(1977).

Карамзин Николай Михайлович (1766 – 1826) – историограф, писатель, 
публицист; почетный член Академии наук (1818), академик Российской ака-
демии (1818); редактор «Московского журнала» (1791 – 1792 гг.) и «Вестника 
Европы» (1802 – 1803 гг.).

Область научных интересов: историческое развитие российской госу-
дарственности.

Основные публикации: История государства Российского, тт. 1 – 12 
(1816 – 1829).
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Ключевский Василий Осипович (1841 – 1911) – историк, преподава-
тель, профессор Московской духовной академии, Московского университета 
(с 1879 г.), Московских высших женских курсов (с 1872 г.).

Область научных интересов: методология исторической науки; про-
блемы истории российской государственности; роль личности в истории.

Основные публикации: История государства Российского, тт. 1 – 12 
(1816 – 1829).

Кобрин Владимир Борисович (1930 – 1990) – историк, доктор истори-
ческих наук (1983), профессор.

Окончил исторический факультет Московского университета (1951).
Область научных интересов: проблемы социально-политической исто-

рии России XV – XVI вв.
Основные публикации: Власть и собственность в средневековой России 

(XV – XVI вв.) (1985); Иван Грозный (1989); Кому ты опасен, историк? (1992); 
Опричнина. Генеалогия. Антропонимика (2008).

Кучкин Владимир Андреевич (р. 1933) – доктор исторических наук 
(1979).

Окончил исторический факультет Московского университета (1957).
Руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской 

истории РАН.
Область научных интересов: проблемы отечественной истории, крае-

ведения, источниковедения, исторической географии, истории древнерус-
ской литературы; политической истории, истории культуры.

Основные публикации: Повести о Михаиле Тверском: историко-
текстологическое исследование (1974); Формирование государственной 
территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв. (1984); Договорные гра-
моты московских князей XIV века: внешнеполитические договоры (2003).

Миллер Герард Фридрих (1705 – 1783) – историк, археограф, издатель.
Область научных интересов: проблемы средневековой русской исто-

рии и источниковедения.
Основные публикации: История Сибири (1761 – 1763).
Новосельцев Анатолий Петрович (1933 – 1995) – историк-востоковед, 

доктор исторических наук (1974), профессор (1982); чл.-кор. РАН (1984). 
Окончил восточное отделение исторического факультета Московского 

университета (1955).
Директор Института российской истории (1988 – 1993).
Область научных интересов: проблемы средневековой истории стран 

Кавказа и Закавказья, Ирана, Древней Руси.
Основные публикации: Древнерусское государство и его международное 

значение (1965) [в соавт.]; Внешняя политика Древней Руси (1968) [в соавт. 
с В. Т. Пашуто]; Пути развития феодализма (1972) [в соавт. с В. Т. Пашуто 
и Л. В. Черепниным]; Генезис феодализма в странах Закавказья (1980).
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Одинцов Михаил Иванович (р. 1949) – доктор исторических наук 
(1996), профессор, президент Российского объединения исследователей ре-
лигии.

Окончил исторический факультет Московского областного педагогиче-
ского института им. Н. К. Крупской (1976).

Область научных интересов: проблемы истории государственно-
церковных отношений в России ХХ в.

Основные публикации: Государственно-церковные отношения: от моде-
лей прошлого к будущему (1993); Государство и церковь в России. ХХ век 
(1994); Русские патриархи ХХ века (1994); Русская православная церковь 
в XX веке: история, взаимоотношения с государством и обществом (2002); 
Великая Отечественная война (1941 – 1945) и религиозные организации 
в СССР (2004).

Павленко Николай Иванович (р. 1916) – историк, доктор историче-
ских наук (1963), профессор (1975); член Союза писателей (1987).

Окончил Московский государственный историко-архивный институт 
(1939).

Область научных интересов: проблемы отечественной истории 
XVII – XVIII вв.; деятельность и реформы Петра I.

Основные публикации: Развитие металлургической промышленности 
России в первой половине XVIII в.: промышленная политика и управление 
(1953); История металлургии в России XVIII века: заводы и заводовладель-
цы (1962); Петр Первый (1975); Александр Данилович Меншиков (1983); 
Птенцы гнезда Петрова (1984); Полудержавный властелин (1988); Петр 
Великий (1990); Страсти у трона (1996); Вокруг трона (1998); Екатерина 
Великая (1999); Соратники Петра (2001) [в соавт. с О. Ю. Дроздовой 
и И. Н. Колкиной]; Анна Иоанновна: немцы при дворе (2002); Петр II 
(2006); Царевич Алексей (2008); Лефорт (2009).

Пашуто Владимир Терентьевич (1918 – 1983) – историк, профессор 
Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской 
(1970); чл.-кор. АН СССР (1976).

Окончил исторический факультет Ленинградского университета (1941).
Научный сотрудник Института истории/Института истории СССР АН 

СССР (с 1948 г.).
Область научных интересов: проблемы истории СССР эпохи феода-

лизма (история России, Украины, Прибалтики); источниковедение, исто-
риография.

Основные публикации: Очерки по истории Галицко-Волынской Руси 
(1950); Образование Литовского государства (1959); Древнерусское госу-
дарство и его международное значение (1965) [в соавт.]; Внешняя политика 
Древней Руси (1968); Пути развития феодализма: (Закавказье. Средняя Азия, 
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Русь, Прибалтика) (1972) [соавтор]; Александр Невский (1974); Древнерусское 
наследие и исторические судьбы восточного славянства (1982) [в соавт.].

Платонов Сергей Федорович (1860 – 1933) – историк, профессор 
Петербургского университета (с 1899); чл.-кор. Петербургской Академии 
наук (1909), академик АН СССР (1920 – 1931).

Окончил Петербургский университет (1882).
Председатель Археографической комиссии (1918 – 1929 гг.), директор 

Пушкинского дома (Института русской литературы) АН СССР (1925 – 1929 гг.) 
и Библиотеки АН СССР (1925 – 1928 гг.).

Область научных интересов: проблемы средневековой истории России, 
Смутное время.

Основные публикации: Древнерусские сказания и повести о Смутном 
времени как исторический источник (1888, магистерская дис.); Очерки по 
истории Смуты в Московском государстве XVI – XVII вв. (1899).

Плетнева Светлана Александровна (1926 – 2008) – археолог, доктор 
исторических наук (1968), профессор.

Окончила исторический факультет Московского университета (1949).
Активный участник Волго-Донской археологической экспедиции 

(1949 – 1951 гг.) по исследованию Саркела-Белой Вежи; научный сотруд-
ник Института археологии РАН (1952 – 2006 гг.); главный редактор журнала 
«Российская (Советская) археология» (1988 – 1995 гг.).

Область научных интересов: проблемы археологии хазар и средневе-
ковых евразийских кочевников.

Основные публикации: От кочевий к городам: Салтово-маяцкая культура 
(1967); Древности черных клобуков (1973); Половецкие каменные изваяния 
(1974); Хазары (1976); Кочевники средневековья: поиски исторических за-
кономерностей» (1982); На славяно-хазарском пограничье: Дмитриевский 
археологический комплекс (1989); Печенеги и гузы на Нижнем Дону: (по 
материалам кочевнического могильника у Саркела-Белой Вежи) (1990); 
Половцы (1990); Саркел и «Шелковый путь» (1996); На северных рубежах 
Хазарского каганата: Маяцкое поселение (1998); Очерки хазарской ар-
хеологии (1999); Кочевники южнорусских степей в эпоху средневе ковья: 
IV – XIII века (2003); Древнерусский город в кочевой степи: историко-
стратиграфическое исследование (2006).

Покровский Михаил Николаевич (1868 – 1932) – первый историк-
марксист.

Область научных интересов: проблемы методологии истории; пробле-
мы социальной, политической и экономической истории России.

Основные публикации: Русская история с древнейших времен, в 4 т. 
(1909); История России в XIX веке (1907 – 1911).
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Рыбаков Борис Александрович (1908 – 2001) – археолог и историк, 
доктор исторических наук (1942); академик АН СССР (1958); академик 
РАН (1991).

Окончил историко-этнологический факультет Московского универси-
тета (1930).

Область научных интересов: проблемы отечественной археологии 
и истории; культура славян и Древней Руси.

Основные публикации: Ремесло Древней Руси (1948); Древности 
Чернигова (1949); Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи (1963); 
Первые века русской истории (1964); Русское прикладное искусство 
X – XIII веков (1971); Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве» 
(1972); Русские карты Московии XV – начала XVI веков (1974); Геродотова 
Скифия: историко-географический анализ (1979); Язычество древних сла-
вян (1981); Киевская Русь и русские княжества XII – XIII веков (1982); Петр 
Бориславич: поиск автора «Слова о полку Игореве» (1991); Стригольники: 
русские гуманисты XIV столетия (1993).

Сахаров Анатолий Михайлович (1923 – 1978) – историк, историо-
граф; профессор Московского университета (1974).

Окончил исторический факультет Московского университета (1949).
Область научных интересов: проблемы русского феодализма; методо-

логия исторических исследований.
Основные публикации: Города Северо-Восточной Руси XIV – XV вв. 

(1959); Образование и развитие русского государства в XIV – XVII вв. 
(1969); Историография истории СССР: досоветский период (1978).

Скрынников Руслан Григорьевич (1931 – 2009) – историк, доктор 
исторических наук, профессор Ленинградского/Петербургского университета.

Область научных интересов: проблемы отечественной истории 
XVI – XVII вв.

Основные публикации: Начало опричнины (1966); Опричный террор 
(1969); Иван Грозный (1975).

Соловьев Сергей Михайлович (1820 – 1879) – историк, профессор 
(1850), ректор (1871 – 1877 гг.) Московского университета; классик истори-
ческой науки.

Область научных интересов: проблемы исторического развития рос-
сийской государственности.

Основные публикации: История России с древнейших времен 
(1851 – 1879).

Татищев Василий Никитич (1686 – 1750) – историк; родоначальник 
российской исторической науки.

Область научных интересов: проблемы политической истории; разви-
тие российской государственности.

Основные публикации: История Российская, в 5 кн. (1739).
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Тихомиров Михаил Николаевич (1893 – 1965) – историк, доктор 
исторических наук (1939), профессор Московского университета (1940); 
чл.-кор. АН СССР (1946), академик АН СССР (1953).

Окончил историческое отделение историко-филологического факульте-
та Московского университета (1917).

Область научных интересов: проблемы истории России и наро-
дов СССР с древнейших времен до XIX в., истории славянских стран 
и Византии; историческая география, общеславянские проблемы, источ-
никоведение, палеография, дипломатика, экономические, политические 
и культурные связи народов СССР.

Основные публикации: Псковское восстание 1650 года (1935); 
Исследование о Русской правде (1941); Крестьянские и городские вос-
стания на Руси XI – XIII вв. (1955); Россия в XVI столетии (1962); 
Источниковедение истории СССР. Выпуск 1: с древнейших времен до 
конца XVIII в. (1962); Средневековая Россия на международных путях. 
XIV – XV вв. (1966); Русская культура X – XVIII вв. (1968); Исторические 
связи России со славянскими странами и Византией (1969); Классовая 
борьба в России XVII в. (1969); Российское государство XV – XVII вв. 
(1973); Древняя Русь (1975); Русское летописание (1979); Русская палео-
графия (1982).

Тишков Валерий Александрович (р. 1941) – этнолог, историк, соци-
альный антрополог; доктор исторических наук (1979), профессор. Директор 
Института этнологии и антропологии РАН (с 1989). Председатель государ-
ственного комитета Российской Федерации по национальной политике 
(февраль 1992 – октябрь 1992).

Окончил исторический факультет Московского университета (1964).
Область научных интересов: теория этноса, этнические процессы на 

постсоветском пространстве, американские индейцы.
Основные публикации: Очерки теории и политики этничности в России 

(1997); Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны 
(2001); Этнология и политика. Научная публицистика (2001); Реквием по 
этносу: исследования по социально-культурной антропологии (2003).

Флоря Борис Николаевич (р. 1937) – историк-славист, профессор ка-
федры истории России до начала XIX в. исторического факультета Мос ков-
с кого университета (1994); чл.-кор. РАН (2000).

Окончил исторический факультет МГУ (1960).
Область научных интересов: проблемы истории славянских народов 

в Средние века, в том числе в области изучения этнического самосозна-
ния, формирования славянской государственности и самобытной культуры, 
истории церкви и международных отношений.
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Основные публикации: Русско-польские отношения и политическое раз-
витие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в. (1978); 
Сказания о начале славянской письменности (1981); Древнерусское наследие 
и исторические судьбы восточного славянства (1982) [в соавт. с В. Т. Пашуто 
и А. Л. Хорошкевич]; Судьбы славянской письменности после Кирилла 
и Мефодия: Жития Климента Охридского в культурно-историческом кон-
тексте (2000) [в соавт. с С. А. Ивановым и А. А. Туриловым]; У истоков ре-
лигиозного раскола славянского мира (XIII в.) (2004); Польско-литовская 
интервенция в Россию и русское общество (2005); Русское государство 
и его западные соседи (1655 – 1661 гг.) (2010).

Циунчук Рустем Аркадьевич (р. 1957) – доктор исторических наук 
(2004), профессор кафедры политической истории Казанского университе-
та (2007).

Окончил отделение истории историко-филологического факультета 
Казанского университета (1979).

Область научных интересов: проблемы истории российского парла-
ментаризма в этнорегиональном и конфессиональном аспекте.

Основные публикации: Имперское и национальное в думской модели 
российского парламентаризма (1997); Развитие политической жизни му-
сульманских народов Российской империи и деятельность мусульманской 
фракции в Государственной думе России 1906 – 1917 гг. (1997); Российская 
империя как система «центр – регионы»: генезис, развитие (2001); Пре-
зен тация этноконфессиональных и региональных интересов в полити-
ческих программах и предвыборных платформах партий и общественно-
политических объединений Российской империи 1905 – 1912 гг. (2001); 
Го сударственная дума имперской России: проявление этноконфессиональ-
ных интересов и формирование новых национальных политических элит 
(2001); Думская модель парламентаризма в Российской империи: этнокон-
фессиональное и региональное измерение (2004).

Шкаровский Михаил Витальевич (р. 1961) – историк; доктор исто-
рических наук (1996); ведущий научный сотрудник Центрального государ-
ственного архива Санкт-Петербурга.

Окончил исторический факультет Ленинградского университета (1984).
Область научных интересов: проблемы истории Русской Православной 

Церкви ХХ в.; религиозная политика советского государства.
Основные публикации: Петербургская епархия в годы гонений и утрат 

1917 – 1945 (1995); Русская Православная Церковь и советское государ-
ство в 1943 – 1964 годы. От «перемирия» к новой войне (1995); История 
Русской Православной Церкви. От восстановления Патриаршества до наших 
дней. Том I (1917 – 1970) (1997) [в соавт. с М. Б. Данилушкиным, Т. С. Ни-
коль ской и др.]; Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 
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(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939 – 1964 годах) (1999); 
Нацистская Германия и Православная Церковь. Немецкая политика по от-
ношению к Православной Церкви и религиозное возрождение на оккупи-
рованной территории СССР (2002); Крест и свастика. Нацистская Германия 
и Православная Церковь (2007); История русской церковной эмиграции 
(2009).

Шлецер Август Людвиг (1735 – 1809) – историк, профессор Дерптского 
университета; почетный член общества истории и древностей российских 
(1809); родоначальник источниковедения русского летописания.

Область научных интересов: проблемы изучения русского летописания.
Основные публикации: Нестор (1813).
Шмидт Сигурд Оттович (1922 – 2013) – историк и краевед, доктор 

исторических наук (1965), почетный доктор РГГУ, профессор (1970).
Окончил исторический факультет Московского университета (1944).
Область научных интересов: проблемы истории культуры, историо-

графии, археографии, архивоведения; средневековой российской истории 
XVI – XVII вв.

Основные публикации: Становление российского самодержавства: ис-
следование социально-политической истории времени Ивана Грозного 
(1973); Российское государство в середине XVI столетия: Царский ар-
хив и лицевые летописи времени Ивана Грозного (1984); Путь историка: 
избр. труды по источниковедению и историографии (1997); Россия Ивана 
Грозного (1999); Общественное самосознание российского благородного 
сословия: XVII – первая треть XIX в. (2002).

Эйдельман Натан Яковлевич (1930 – 1989) – историк, писатель, лите-
ратуровед; кандидат исторических наук (1965).

Окончил исторический факультет Московского университета (1952).
Область научных интересов: история русской культуры, общественное 

движение России в XVIII – XIX вв., движение декабристов.
Основные публикации: Герценовский «Колокол» (1963); Герцен про-

тив самодержавия: секретная политическая история России 18 – 19 вв. 
и Вольная печать (1973); Прекрасен наш союз (1980); Александр Радищев: 
рассказ о жизни-подвиге русского революционного мыслителя (1983); 
Революция сверху в России (1989); Из потаенной истории 18 – 19 вв. (1993).

Юрганов Андрей Львович (р. 1959) – историк, доктор исторических 
наук (1999), профессор (1997) кафедры отечественной истории Древнего 
мира и Средних веков факультета архивного дела Историко-архивного ин-
ститута в составе РГГУ.

Окончил исторический факультет Московского педагогического инсти-
тута им. В. И. Ленина.
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Область научных интересов: проблемы истории русского Средне-
вековья.

Основные публикации: Категории русской средневековой культу-
ры (1998); Опыт исторической феономенологии (2003); «Регион Докса. 
Источниковедение культуры (2005) [в соавт. с А. В. Каравашкиным]; Убить 
беса: путь от Средневековья к Новому времени (2006).

Янин Валентин Лаврентьевич (р. 1929) – историк и археолог, доктор 
исторических наук (1963), профессор (1965); чл.-кор. АН СССР (1966), ака-
демик АН СССР (1990).

Окончил исторический факультет Московского университета (1951).
Область научных интересов: история (медиевистика), археология и ис-

точниковедение средневекового Новгорода, исследование берестяных гра-
мот; нумизматика, сфрагистика и эпиграфика Древней Руси.

Основные публикации: Денежно-весовые системы русского средневе-
ковья: домонгольский период (1956); Новгородские посадники (1962); 
Я послал тебе бересту... (1965); Очерки комплексного источниковедения 
(1977); Новгородская феодальная вотчина: (историко-генеалогическое ис-
следование) (1981); Новгородские акты XII – XV вв.: хронологический ком-
ментарий (1991); Некрополь Новгородского Софийского собора (1988); 
Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIII – XV вв. (1998); У истоков 
новгородской государственности (2001); Очерки истории средневекового 
Новгорода (2008); Денежно-весовые системы домоногольской Руси и очер-
ки истории денежной системы средневекового Новгорода (2009).
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11 ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

VI – VIII вв.  Формирование государства у восточных славян
854 г.  Первое упоминание Новгорода в летописи
860 г.  Первое упоминание Киева в летописи
862 г.    Призвание варягов с Рюриком в Нов город
862 – 879 гг. Правление Рюрика в Новгороде
866 г.  Поход Аскольда и Дира на Византию
879 – 912 гг.  Правление Олега
882 г.  Захват Олегом Киева
907 г.   Поход Олега на Византию
911 г.  Подписание дого вора с Византией
912 – 945 гг. Правление Игоря
941, 944 гг. Походы Игоря на Византию
945 – 964 гг. Правление Ольги за Святослава 

  (957 – приняла крещение, 969 – смерть Ольги)
945 – 972 гг. Правление Святослава
965 г.  Поход Святослава на Саркел (Белая Вежа)
966 – 967 гг. Захват Святославом земель вятичей

  Разгром сил волжских болгар
   Уничтожение Хазарского каганата

967 г.  Поход Святослава на Дунай
970 – 971 гг. Поход Святослава на Византию
972 – 980 гг. Правление Ярополка
980 – 1015 гг. Правление Владимира I
988 – 990 гг. Принятие христианства на Руси
1015 – 1019 гг. Правление Святополка Окаянного
1016 г.  Начало составления «Русской правды»
1019 – 1054 гг. Правление Ярослава Мудрого
1024 г.  Восстание в Суздале
1051 г.  Основание Киево-Печерского монастыря
1068 г.  Восстание в Киеве
1054 – 1078 гг. Правление Изяслава  (1054 – 1068,1069 – 1073,1077 – 1078)
1071 г.  Восстание в Новгороде
1078 – 1093 гг. Правление Всеволода
1097 г.  Съезд князей в Любече
1093 – 1113 гг. Правление Святополка II Изяславича
1113 г.  Восстание в Киеве
1113 – 1125 гг. Правление Владимира II Мономаха в Киеве
1113 г.  «Повесть временных лет» Нестора
1113, 1116 гг. Походы Владимира Мономаха на половцев
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1125 – 1132 гг. Правление Мстислава Великого
1125 – 1157 гг. Правление Юрия Долгорукого 
   в Ростово-Суздальском княжестве (1149 – 1150,   

  1155 – 1157 –  Великий Киевский князь)
1136 г.  Восстание в Новгороде

  Изгнание князя Всеволода Мстиславича
  Начало Новгородской рес публики

1147 г.  Первое упоминание Москвы в летописи
1152 – 1187 гг. Правление Ярослава Осмомысла в Галицком княжестве
1157 – 1174 гг. Правление Андрея Боголюбского
1169 г.  Перенос столицы из Киева во Владимир
1170 – 1199 гг. Правление Романа Мстиславича 
   во Владимиро-Волынском княжестве
1176 – 1212 гг. Правление Всеволода Большое Гнездо
1185 г.  Поход Новгород-Северского князя Игоря на половцев  

  («Слово о полку Игореве»)
1199 г.  Создание Галицко-Волынского княжества 
   Романом Мсти сла вичем (1238 – восстановление 
   Галицко-Волынского княжества Даниилом Романо вичем)
1206 – 1227 гг. Правление Чингисхана
1223, 31 мая Битва на р. Калке
1237 г.  Нападение Батыя на Рязань
1238, 4 марта Битва на р. Сити
1240 г.  Захват Батыем Киева
1240, 15 июля  Невская битва
1242, 5 апреля  Ледовое побоище
1243 г.  Образование Золотой Орды
1252 – 1263 гг. Правление Александра Невского во Владимире 
   (род. в 1220 г.)
1276 – 1303 гг. Правление Данила Александровича в Москве (р. в 1261 г.)
1303 – 1325 гг. Правление Юрия Даниловича
1325 – 1340 гг. Правление Ивана I Калиты
1328 г.  Образование Великого Московского княжества
1340 – 1405 гг. Феофан Грек
1360 – 1430 гг. Андрей Рублев
1340 – 1353 гг. Правление Симеона Гордого
1353 – 1359 гг. Правление Ивана II Красного
1359 – 1389 гг. Правление Дмитрия Донского (р. в 1350 г.)
1378 г.  Битва на реке Воже
1380, 8 сент. Куликовская битва
1382 г.  Поход Тохтамыша на Москву
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1385 г.  Кревская уния Литвы и Польши
1410, 15 июля Грюнвальдская битва
1389 – 1425 гг. Правление Василия I
1425 – 1462 гг. Правление Василия II Темного
1433 – 1453 гг. Большая феодальная война
1453 г.  Турки-османы захватили Византию
1462 – 1505 гг. Правление Ивана III (р. в 1440 г.)
1469 – 1472 гг. Путешествие Афанасия Никитина в Индию
1440 – 1503 гг. Дионисий
1471 г.  Битва на реке Шелони
1478 г.  Падение Новгородской республики
1480 г.   «Стояние на Угре»
1467 – 1494, 
1500 – 1503 гг. Войны с Литвой
1484 – 1508 гг. Строительство Московского Кремля, соборов,
    Грановитой палаты
1497 г.  Судебник Ивана III
1505 – 1533 гг. Правление Василия III
1514 г.  Возвращение Смоленска из Литвы
1533 – 1584 гг. Правление Ивана IV Грозного (р. в 1530 г.)
1535 – 1538 гг. Строительство Китай-города Петроком Малым
1547 г.  Провозглашение царем Ивана IV

   Восстание в Москве
1548 – 1560 гг. Избранная рада
1549 г.  Созыв Земского собора
1550 г.  Судебник Ивана IV

   Создание стрелецкого войска
1551 г.  Стоглавый церковный собор
1552 г.  Взятие Казани.

   Присоединение Казанского ханства
1556 г.  Взятие Астрахани.

   Присоединение Астраханского ханства
1557 г.  Присоединение Башкирии
1558 – 1583 гг. Ливонская война
1564 г.  Иван Федоров напечатал «Апостол»
1565 – 1572 гг. Опричнина
1569 г.  Образование Речи Посполитой
1571 г.  Набег крымцев на Москву
1581 – 1585 гг. Поход Ермака, начало покорения Сибири
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1581 г.  Введение заповедных лет
  Запрет выхода в Юрьев день
  Начало записи крестьян в писцовые книги
  Смерть царевича Ивана

1582 г.  Ям-Запольский мир с Польшей
1583 г.  Плюсское перемирие со Швецией
1584 – 1598 гг. Правление Федора
1586 г.  Начало строительства Белого города в Москве 
   Федором Конем
1586 г.  Андрей Чохов отлил царь-пушку
1589 г.  Установление патриаршества во главе с Иовом
1590 – 1593 гг. Война со Швецией
1591 г.  Гибель царевича Дмитрия в Угличе (род. в 1582 г.)

  Набег крымцев на Москву
  Начало строительства Земляного города

1597 г.  Указ об «урочных летах»
  Указ о кабальных холопах

1598 г.  Конец династии Рюриков
1598 – 1605 гг. Правление Бориса Годунова
1601 – 1603 гг. Голодные годы

  Временное разрешение выхода в Юрьев день
1603 – 1604 гг. Восстание Хлопка Косолапа
1605 – 1606 гг. Правление Лжедмитрия I
1606 – 1610 гг. Правление Василия Шуйского
1606 – 1607 гг. Антиправительственное выступление И. Болотникова
1607 г.  Введение 15-летнего поиска беглых
1608 – 1609 гг. Поход Лжедмитрия II

  Захват Тушина
1609 – 1611 гг. Оборона Смоленска
1610 – 1612 гг. Правление «семибоярщины»

  Поляки в Москве
1611, 
март – июнь  1-е народное ополчение
1611 – 1612 гг. 2-е ополчение во главе с К. Мининым и  Д. Пожарским
1612, 
27 октября  Освобождение Москвы от поляков
1613 – 1645 гг. Правление Михаила Романова
1617 г.  Столбовский мир со Швецией
1618 г.  Деулинский мир с Польшей
1632 – 1634 гг. Смоленская война, Поляновский мир
1642 г.  Введение 10-летнего поиска беглых
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1643 – 1646 гг. Поход Василия Пояркова
1645 – 1676 гг. Правление Алексея Михайловича
1645 – 1648 гг. Правительство Бориса Морозова
1648 г.  Соляной бунт в Москве
1648 – 1651 гг. Городские восстания
1648 г.  Поход Семена Дежнева
1649 г.  Соборное уложение Алексея Михайловича
1649 – 1653 гг. Поход Ерофея Пояркова
1648 – 1654 гг. Освободительное движение на Украине

  Богдан Хмельницкий (1595 – 1657)
1653 г.  Торговый договор

  Земский собор по вопросу Украины
1654 г.  Переяславская рада
1653 – 1656 гг. Церковная реформа Никона

  Начало раскола, выступление Аввакума
1654 – 1667 гг. Война с Польшей. Андрусовское перемирие
1656 – 1658 гг. Война со Швецией

  Кардисский договор (1661)
1662,
25 июля  Медный бунт в Москве
1666 г.  Лишение Никона сана Патриарха

  Поход атамана Василия Уса
1667 г.  Новоторговый договор
1667 – 1669 гг. Поход Степана Разина за «зипунами»
1668 – 1676 гг. Соловецкое восстание
1670 – 1671 гг. Крестьянская война под руководством  С. Разина
1672, 30 мая Рождение Петра I
1676 – 1682 гг. Правление Федора Алексеевича
1677 – 1681 гг. Война с Османской империей

  Бахчисарайский мир
1682 г.  Отмена местничества

  Провозглашение Петра I царем
  Провозглашение царем Ивана V (умер в 1696 г.)

1682 – 1725 гг. Правление Петра I
  Регентство Софьи (1682 – 1689)

1686 г.  «Вечный» мир с Польшей
1687 г.  Основание Славяно-греко-латинской академии
1687, 1689 гг. Походы В. Голицына на Крым
1695, 1696 гг. Походы Петра I на Азов
1697 – 1698 гг. «Великое посольство» в Европу
1700, 1 января Введение летосчисления от Р. Х.
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1700 г.  Константинопольский договор с Османской империей
1700 – 1721 гг. Северная война
1700, 19 ноября Поражение под Нарвой
1702 г.  Первая печатная газета «Ведомости»
1703, 16 мая Основание Санкт-Петербурга (1712 – столица)
1705 – 1711 гг. Башкирское восстание
1705 – 1706 гг. Астраханское восстание
1707 – 1708 гг. Восстание во главе с К. Булавиным
1708, 
28 сентября Битва у Лесной
1708 – 1710 гг. Учреждение губерний
1709, 27 июня Полтавская битва
1711 г.   Учреждение Сената

  Прутский поход
1711 – 1765 гг. М. В. Ломоносов
1714 г.  Указ о единонаследии (отменен в 1731 г.)
1714, 27 июля Морская победа у м. Гангут
1718 – 1724 гг. Перепись населения

  Введение подушной подати
1718 – 1721 гг.  Учреждение коллегий
1720, 27 июля Морская победа у о. Гренгам
1721, 30 августа Ништадский мир
1721 г.  Объявление Петра I Великим и императором

  Упразднение патриаршества
  Учреждение Синода

1722 г.  Учреждение Табели о рангах
1722 – 1723 гг. Каспийский поход Петра I
1722 г.  Указ о престолонаследии
1725, 28 января Смерть Петра I
1725 г.  Учреждение Академии наук
1725 – 1727 гг. Правление Екатерины I
1727 – 1730 гг. Правление Петра II
1730 – 1740 гг. Правление Анны Иоанновны
1766 г.  Создание И. И. Ползуновым паровой машины
1732 г.  Присоединение Среднего и Малого Казахского жуза 
   к России
1735 – 1739 гг. Война с Османской империей
1740 – 1741 гг. Правление Ивана VI

  Регентство Бирона и Анны Леопольдовны
1741 – 1761 гг. Правление Елизаветы Петровны
1741 – 1743 гг. Война со Швецией, Абоский мир
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1750 г.  Основание театра Ф. Волкова в Ярославле
1754 г.  Отмена таможенных пошлин
1755 г.  Основание Московского университета
1756 – 1762 гг. Участие в Семилетней войне (1756 – 1763)
1761 – 1762 гг. Правление Петра III
1762 г.  Манифест о вольности дворянской
1762 – 1796 гг. Правление Екатерины II
1764 г.  Секуляризация церковных земель
1764 г.  Основан Смольный институт
1767 – 1768 гг.  «Комиссия об Уложении»
1768 – 1774 гг. Война с Турцией

  Кючук-Кайнарджийский мир
1770 г.  Победы П. А. Румянцева при Ларге и Кагуле

  Мор ская победа при Чесме
1771 г.  Чумной бунт
1772, 1793, 
1795 гг.  Разделы Польши
1773 – 1775 гг. Пугачевский бунт
1783 г.  Георгиевский трактат. Переход Восточной Грузии 
   под протекторат России
1785 г.  Жалованные грамоты дворянству и городам
1787 – 1791 гг. Вторая война с Турцией, Ясский мир
1788 – 1790 гг. Война со Швецией
1790 г.  Взятие Измаила А. В. Суворовым

  «Путешествие из Пе тербурга в Москву» А. Н. Радищева
1796 – 1801 гг. Правление Павла I
1799 г.  Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова
1801 – 1825 гг. Правление Александра I
1801 – 1804 гг. Присоединение Грузии
1802 г.  Учреждение министерств
1803 – 1806 гг. Кругосветное путешествие И. Ф. Крузенштерна   

  и Ф. Ф. Лисян ского
1803 г.  Указ о вольных хлебопашцах
1804 г.  Организация гимназий
1804 – 1813 гг. Война с Персией, Гюлистанский мир
1805 – 1807 гг. Война с Францией, Тильзитский мир
1806 – 1812 гг. Война с Турцией, Бухарестский мир
1808 – 1809 гг. Война со Швецией, Фридрихсгамский мир
1811 г.  Открытие Царскосельского лицея
1812, 12 июня – 
25 декабря Отечественная война
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1812, 26 августа Бородинское сражение
1813 – 1835 гг. Народное движение в Правобережной Украине 
   под руководством У. Кармалюка
1813 – 1814 гг. Заграничный поход
1813,
 16 – 17 октября  «Битва народов» у Лейпцига
1814 – 1815 гг. Венский конгресс (1815 – «Священный союз»)
1816 – 1818 гг. «Союз спасения» декабристов
1817 – 1864 гг. Кавказская война
1818 – 1821 гг. «Союз благоденствия» декабристов
1819 – 1821 гг. Кругосветное плавание Ф. Ф. Беллинсгаузена   

  и М. П. Лазарева
1820, 
16 – 18 октября Восстание Семеновского полка
1821 – 1825 гг. «Северное» и «Южное» общества декабристов
1824 г.  Открытие Малого театра в Москве
1825, 
14 декабря Восстание декабристов в Петербурге
1825, 
29 декабря –
1826, 3 января Восстание Черниговского полка на Украине
1825 – 1855 гг. Правление Николая I
1826 г.  Открытие Н. И. Лобачевским (1792 – 1856)
    неевклидовой геометрии
1826 – 1828 гг. Война с Персией, Туркманчайский мир
1828 – 1829 гг. Война с Турцией, Адрианопольский мир
1830 – 1831гг.  Холерные бунты

  Восстание в Польше
1833 г.  Военный договор с Турцией
1834 – 1859 гг. Имамат Шамиля (1799 – 1871)
1837 г.  Открыта железная дорога Петербург – Царское село

  Создано министерство государственных имуществ
1839 г.  Создана Пулковская обсерватория
1842 г.  Указ об «обязанных» крестьянах
1845 – 1849 гг. Кружок М. В. Буташевича-Петрашевского (1821 – 1866)
1845 – 1847 гг. Кирилло-Мефодиевское общество
1851 г.  Открыта железная дорога Петербург–Москва
1853 – 1856 гг. Крымская война, Парижский мир
1853, 18 ноября Синопский бой
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1854, 
13 сентября –
1855, 
28 августа Оборона Севастополя
1855 г.  Начало издания «Полярной звезды» А. И. Герцена
1855 – 1881 гг. Правление Александра II
1856 – 1857 гг. Путешествие П. П. Семенова-Тян-Шанского
1856 г.  Основание Третьяковской галереи
1857 г.  Начало издания «Колокола» А. И. Герцена
1859 – 1861 гг. Революционная ситуация
1861, 
19 февраля Падение крепостного права
1861 – 1864 гг. «Земля и воля»
1863 – 1864 гг. Восстание в Польше, Литве, Белоруссии
1864 – 1874 гг. Проведение реформ  (земская, городская, судеб ная, 
   военная, просвещения, печати)
1866, 4 апреля Дм. Каракозов стрелял в Александра II –  
   начало тактики индивидуального террора
1867 г.  Продажа Аляски Северной Америке
1870 г.  Основано Товарищество передвижных выставок
1872 г.  Основание Исторического музея
1874 г.   «Хождение в народ»
1875 г.    «Южнороссийский союз рабочих» в Одессе

  Курильские острова переданы Японии за юг Саха лина
1876 – 1879 гг. «Земля и воля» народников
1879 г.  Раскол «Земли и воли» на «Черный передел»   

  и «Народную волю»
1877 – 1878 гг. Война с Турцией, Сан-Стефанский мир
1878 – 1880 гг. «Северный союз русских рабочих» в Петербурге
1880 г.  Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве   

  (А. М. Опекушин)
1880 – 1881 гг. Диктатура М. Т. Лорис-Меликова
1881, 1 марта Убийство Александра II
1881 – 1894 гг. Правление Александра III
1883 – 1903 гг. Группа «Освобождение труда»
1885 г.  Морозовская стачка
1894 –  
февраль 1917 г. Правление Николая II
1895 г.  Основание «Союза борьбы за освобождение 
   рабочего класса»
1895 г.  Изобретение радио А. С. Поповым
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1897 г.  Денежная реформа С. Ю. Витте. Введение золотой валюты
  Перепись населения

1898 г.  I съезд РСДРП
1898 г.  Основание К. С. Станиславским и В. И. Немировичем- 

  Данченко  Московского художественного театра
1900 – 1903 гг. Промышленный кризис в России
1901 г.  Основание партии социалистов-революционеров (эсеров)
1903 – 1904 гг. Основание «Союза освобождения» 
   и «Союза земцев-конститу цио налистов»
1903 г.  II съезд РСДРП. Раскол на большевиков и меньшевиков
1904 – 1905 гг. Война с Японией, Портсмутский мир
1904, 
18 июля – 
20 декабря Оборона Порт-Артура
1905 – 1907 гг. Первая русская революция
1905 г.  Октябрьская Всероссийская стачка

  Манифест 17 октября
  Образование Конституционно-демократической партии  

  (кадетов)
   Создание «Союза русского народа»
  Возникновение «Союза 17 октября» (октябристов)
  Декабрьское вооруженное восстание в Москве, 
  других городах России

1906, 
27 апреля – 
8 июля  I Государственная дума
1906, 9 ноября Указ о выходе крестьян из общины

  Начало аграрной реформы П. А. Столыпина
1907 г.  Образование Антанты
1907, 
20 февраля – 
2 июня  II Государственная дума
1907, 3 июня Третьеиюньский переворот
1907, 
1 ноября – 
1912, 9 июня III Государственная дума
1908 – 1909 гг. Боснийский кризис
1912, 4 апреля Расстрел рабочих на Ленских золотых приисках
1912 – 1913 гг. Балканские войны
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1912, 
15 ноября – 
1917, 
27 февраля IV Государственная дума
1914, 
1 августа – 
1918, 
11 ноября Первая мировая война
1916, 22 мая – 
31 июля  Брусиловский прорыв
1917, февраль Февральская революция в России. 
   Свержение самодержавия
1917, 2 марта – 
4 июля  Двоевластие
1917, 21 апреля Политическая демонстрация в Петрограде. 
   Ап рельский кризис Временного правительства
1917, 
3 – 24 июня I съезд Советов
1917, 18 июня Политическая демонстрация в Петрограде. 
   Июньский кризис Временного правительства

  Провал наступления на Юго-Западном фронте
1917, 4 июля Расстрел демонстрации в Петрограде. 
   Июльский кризис Вре мен ного правительства
1917, 
25 – 31 августа Корниловский мятеж
1917, 1 сент. Введение республики в России
1917, 7 октября Уход большевиков из Предпарламента
1917, 
24 – 26 октября Октябрьское восстание в Петрограде
1917, 
25 – 27 октября II съезд Советов
1917, 
25 октября – 
2 ноября Восстание в Москве
1918, 
5 – 6 января Учредительное собрание, его разгон
1918, 
10 – 15 января III съезд Советов
1918, 
3 марта – 
13 ноября Брестский мир
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1918, 12 марта Перенесение столицы в Москву
1918, 9 мая Начало продовольственной диктатуры
1918, 6 июля Антибольшевистское выступление эсеров
1918, 10 июля Принятие V съездом Советов Конституции РСФСР
1918 – 1920 гг. Гражданская война и интервенция
1918 – 
начало 1921 г.  «Военный коммунизм»
1918, 17 июля Расстрел царской семьи в Екатеринбурге
1919 – 1943 гг. Коммунистический интернационал (Коминтерн)
1919 – 1920 гг. Борьба с армиями А. В. Колчака, А. И. Деникина, 
   Н. Н. Юде нича
1920 г.  Принятие плана ГОЭЛРО
1920 г.  Борьба с армиями Польши и П. Н. Врангеля
1920, апрель – 
1922, ноябрь Дальневосточная республика (ДВР)
1921 г.  Переход к нэпу
1922, 
апрель – май Генуэзская конференция
1922 г.  Высылка из страны группы деятелей культуры и науки 
   («философский пароход»)
1922, 
30 декабря Образование СССР
1924, 31 января Принятие Конституции СССР
1925 г.  Завершение в основном восстановления 
   народного хозяйства
1928/29 – 
1932/33 гг. Первая пятилетка (в 1932 г. объявлено ее оконча ние)
1929 г.  Начало коллективизации и массового террора 
   против крестьянства
1932 – 1933 гг. Голод в стране
1933 – 1937 гг. Вторая пятилетка
1933 г.  Установление дипломатических отношений с США
1934 – 1939 гг. Участие СССР в Лиге Наций
1934, 1 декабря Убийство С. М. Кирова (1886 – 1934)
1934 г.  Научная экспедиция О. Ю. Шмидта 
   на ледоколе «Челюскин»
1936, 5 декабря Принятие Конституции СССР
1937 г.  Массовые репрессии
1937 г.  Экспедиция И. Д. Папанина на Северный полюс
1937 г.  Полет В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова, А. В. Белякова 
   в США через Северный полюс
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1938 г.  Военный конфликт с Японией у оз. Хасан
1938 г.  Начало третьей пятилетки (1938 – 1942)
1939, 
19 августа Торгово-кредитное соглашение с Германией
1939, 
23 августа Пакт о ненападении между СССР и Германией.  
   Под пи сание секретного протокола
1939 г.  Военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол 
   в Монголии
1939, 
1 сентября – 
1945, 3 сент. Вторая мировая война
1939, 17 сент. Вторжение СССР в Польшу
1939, 28 сент. Договор о дружбе и границах с Германией. 
   Подпи сание секретных договоров
1939, 
30 ноября – 
1940, 12 марта Война с Финляндией
1940 г.  Образование Карело-Финской, Литовской, Лат вийской, 
   Эстонской, Молдавской республик в со ставе СССР
1941, 
22 июня – 
1945, 9 мая Великая Отечественная война
1941, 3 июля Образование ГКО во главе со Сталиным
1941, 
июль – сент. Смоленское сражение
1941, 
5 – 6 декабря Начало контрнаступления Красной армии в битве 
   за Москву
1941 г.  Образование антигитлеровской коалиции
1942, 
17 июля – 
1943, 2 февраля Сталинградская битва.  Начало коренного перелома
1943, 5 июля – 
23 августа Курская битва
1943, 
сент. – декабрь Битва за Днепр, освобождение Киева
1943, 
28 ноября – 
1 декабря Тегеранская конференция



234

1944 г.  Изгнание врага из СССР, военные действия со ветской 
   армии в Европе
1944, 6 июня Открыт второй фронт
1944, 
24 января – 
17 февраля Корсунь-Шевченковская операция
1944, 
июнь – июль Белорусская операция (план «Багратион»)
1944, 
июль – август Львовско-Сандомирская операция
1944, август Ясско-Кишиневская операция
1944, октябрь Дебреценская операция
1945, 
январь – 
февраль  Висло-Одерская операция
1945, 
4 – 11 февраля Крымская конференция
1945, 
16 апреля – 
2 мая  Берлинская операция
1945, 
25 апреля Встреча союзников на р. Эльбе у Торгау
1945, 8 мая Капитуляция Германии
1945, 9 мая Окончание Великой Отечественной войны
1945, 17 июля – 
2 августа Потсдамская конференция
1945, 
9 августа – 
2 сентября Война с Японией
1945, 
3 сентября Окончание Второй мировой войны
1946 г.  Преобразование Совета Народных Комиссаров (СНК) 
   в Совет Мини ст ров
1946 – 1948 гг. Борьба с «космополитизмом»
1946 – 1948 гг. Восстановление народного хозяйства
1946 г.  Начало «холодной войны»
1948 г.  Разрыв отношений с Югославией
1948 – 1950 гг. «Ленинградское дело»
1949 г.  Овладение СССР атомным оружием
1949 – 1990 гг. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ)
1953 г.  «Дело врачей»
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1953, 5 марта Смерть И. В. Сталина
1953, 
июнь – декабрь  «Дело Берии»
1953 – 1964 гг. Н. С. Хрущев во главе ЦК КПСС 
   (с 1958 г. одновре менно Председатель Совета Министров)
1953 г.  Овладение СССР водородной бомбой
1954 г.  Пуск Обнинской АЭС – 
   первой в мире промышленной атомной станции
1954 – 1960 гг. Освоение целинных и залежных земель
1955, 14 мая – 
1991, 1 июля Организация Варшавского договора
1956 г.  Военное вмешательство СССР в дела Венгрии
1956, 
25 февраля Выступление Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС 
   с докладом «О культе личности и его последствиях»
1957, 
июль – август VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
   в Москве
1957, 4 октября Запуск искусственного спутника Земли
1961, 12 апреля Полет Ю. А. Гагарина в космос
1961, октябрь Принятие XXII съездом КПСС 
   Программы строительст ва коммунизма
1962, июнь Подавление волнений рабочих в Новочеркасске
1962, октябрь Карибский кризис
1964 – 1982 гг. Л. И. Брежнев во главе ЦК КПСС (с 1977 г. одновре менно 

  Председатель Президиума Верховного Со вета СССР)
1965 г.  Реформы в промышленности и сельском хозяйстве
1967 г.  Введение «Знака качества»
1968, 21 августа Военное вмешательство СССР в дела Чехосло вакии
1972 г.  Подписание с США договора ОСВ-1
1975, 1 августа Подписание Заключительного акта Хельсинского 
   Сове щания по безопасности Европы
1977, 7 октября Принятие третьей Конституции СССР – 
   Конституции развитого социализма
1979 г.  Подписание с США договора ОСВ-2
1979, декабрь – 
1989, февраль Война в Афганистане
1980 – 1986 гг. Ссылка А. Д. Сахарова в Горький
1980, 
июль –август Игры ХХII Олимпиады в Москве
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1982 – 1984 гг. Ю. В. Андропов во главе ЦК КПСС 
   (с июня 1983 г. – од но временно Председатель 
   Президиума Верховного Со вета СССР)
1984 – 1985 гг. К. У. Черненко во главе ЦК КПСС 
   (с июня 1984 г. – од новременно Председатель Президиума 
   Верховного Со вета СССР)
1985, март – 
1991, август М. С. Горбачев во главе ЦК КПСС 
   (с 1988 г. – одновре менно Председатель Президиума 
   Верховного Совета)
1985 – 1987 гг. Политика социально-экономического ускорения 
   развития страны
1986, февраль – 
март  XXVII съезд КПСС
1986, 26 апреля Авария на Чернобыльской АЭС
1987 г.  Подписание договора с США о ликвидации ракет средней 
   и меньшей дальности
1988  г.  1000-летие принятия христианства на Руси
1988 г.  Начало межнациональных волнений в СССР
1988 г.  Возникновение массовых политических объединений 
   (Народный фронт, Демократический союз и др.)
1988, июнь – 
июль  XIX Партконференция
1988, декабрь Закон о выборах народных депутатов СССР
1988, 7 декабря Землетрясение в Армении
1989, 26 марта Выборы народных депутатов СССР
1989, апрель I съезд народных депутатов СССР. Избрание Верховного 
   Совета и его председателя М. С. Горбачева
1989, июль Массовая забастовка шахтеров
1990, 15 марта III Съезд народных депутатов СССР. 
   Избрание М. С. Горба чева Президентом СССР. 
   Отмена статьи 6-й Кон ституции СССР о руководящей 
   роли партии
1990, 12 июня I съезд народных депутатов РСФСР. 
   Избрание Верховного Совета РСФСР 
   и его председателя Б. Н. Ельцина. 
   Провозглашение государственного суверенитета РСФСР
1991, 17 марта Референдум о сохранении СССР
1991, апрель Начало переговоров в Ново-Огареве о заключении 
   нового Союзного договора
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1991, 12 июня Избрание всенародным голосованием Б. Н. Ельцина 
   Прези дентом РСФСР, А. В. Руцкого – вице-президентом
1991, июль Подписание договора с США о сокращении 
   и огра ничении стратегических наступательных 
   вооруже ний
1991, 
19 – 21 августа Антигосударственный путч
1991, август Прекращение деятельности КПСС
1991, 
7 – 8 декабря Решение глав России, Украины, Белоруссии о лик видации 
   СССР и создании СНГ («Беловежская встреча»)
1991, 
21 декабря Принятие в Алма-Ате Декларации СНГ 
   11 незави симыми государствами
1991, 
25 декабря Отставка М. С. Горбачева с поста Президента СССР
1991, 
30 декабря Минская встреча глав государств СНГ
1992, 2 января Либерализация цен. 
   Начало проведения экономи ческой реформы в России 
1992, 1 февраля Декларация Российской Федерации и США 
   о прекращении «холодной войны»
1992, 13 марта Подписание Федерального договора республик 
   в составе Российской Федерации
1993, январь Заключение договора с США об ограничении 
   страте гических наступательных вооружений (ОСНВ-2)
1993, 
3 – 4 октября Подавление оппозиции в Москве
1993, 
12 декабря Выборы в Государственную Думу и Совет Федера ции. 
   Референдум о принятии Конституции РФ
1994, 11 января Начало работы Государственной Думы 
   и Совета Федерации
1994, июнь Возвращение А. И. Солженицына в Россию 
   (выслан в 1974 г.)
1994, 31 августа Завершение вывода российских войск из стран 
   Восточной Европы
1994, 
11 октября Резкое падение курса рубля («черный вторник»)
1994, 
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17 октября Убийство Д. Холодова, журналиста газеты  
   «Мос ковский комсомолец»
1994, декабрь Начало военного конфликта в Чечне
1995, 2 марта Убийство телекомментатора Владислава Листьева
1995, 
14 – 20 июня Нападение чеченских боевиков на город Буденновск 
   (Ставропольский край)

  Начало переговоров о прекращении войны в Чечне
1995, 21 июня – 
1 июля  Правительственно-парламентский кризис
1995, 6 июля – 
1 октября Введение плавающего курса доллара (валютный кори дор)
1995, 
17 декабря Выборы в Государственную Думу
1996, 16 июня Выборы Президента Российской Федерации
1998 г.  Экономический кризис в России
1999, декабрь Отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента РСФСР
2000, 26 марта Избрание В. В. Путина 
   Президентом Российской Федерации
2000, 
10 октября Договор об учреждении Евразийского экономического 
   сообщества (Беларусь, Казахстан, Россия, 
   Таджикистан, Узбекистан)
2004, 14 марта Избрание В. В. Путина Президентом 
   Российской Феде рации на второй срок
2008, 2 марта Избрание Д. А. Медведева Президентом 
   Российской Феде рации
2011 г.  Год российской космонавтики
2012 г.  Год российской истории
2012, 4 марта Избрание В. В. Путина Президентом  
   Российской Федерации
2012, сентябрь Вступление России во Всемирную торговую организацию
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12 МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебный процесс в высших учебных заведениях, в т.ч. в Оренбургском 
государственном аграрном университете, осуществляется сегодня в самых 
разнообразных формах – лекция, семинар, экскурсия, контрольная работа 
(экзамен, коллоквиум, зачет и др.), конференция и др. виды учебных за-
нятий.

Учебная лекция традиционно остается основной разновидностью 
учебных занятий.

По своему назначению и содержанию лекция (от лат. lectio – чтение) 
представляет собой систематическое и последовательное изложение учеб-
ного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела, предмета, методов 
науки.

Систематический лекционный курс, в котором последовательно изла-
гается материал по учебной программе, включает в себя лекции вводные, 
установочные (в системе заочного и вечернего образования), ординарные, 
обзорные, заключительные.

Особое значение имеет вводная лекция – она знакомит студентов с це-
лью и назначением курса, его ролью и местом в системе учебных дисци-
плин, дает краткий обзор курса (вехи развития данной науки, имена извест-
ных ученых). Эта лекция ставит научные проблемы, выдвигает гипотезы, 
намечает перспективы развития науки и ее вклада в практику. Во вводной 
лекции теоретический материал связывается с практикой будущей работы 
специалистов.

Студенты узнают также об общей методике работы над курсом, об 
учебниках и учебных пособиях, знакомятся с обязательным списком ли-
тературы, с экзаменационными требованиями, то есть получают общее 
представление о предмете, ориентируются на систематическую работу над 
конспектами и литературой, знакомятся с методикой работы над курсом.

Основные требования к лекции (нравственная сторона лекции и препо-
давания, научность и информативность – современный научный уровень – 
доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 
ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и науч-
ных доказательств, эмоциональность формы изложения, активизация мыш-
ления слушателей, постановка вопросов для размышления; четкая структу-
ра и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; методиче-
ская обработка – выведение главных мыслей и положений, подчеркивание 
выводов, повторение их в различных формулировках; изложение доступ-
ным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий; 
использование по возможности аудиовизуальных дидактических материа-
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лов) реализуются с помощью лекционных демонстраций – наглядного по-
каза тех или иных процессов и явлений, например, средствами кино, теле-
видения, с помощью фотографий, таблиц и др.

Российские вузы, в т.ч. Оренбургский государственный аграрный уни-
верситет, издают курсы лекций ведущих преподавателей, которые исполь-
зуются в учебном процессе наряду с учебниками и учебными пособиями 
федерального уровня.

Семинар (от лат. seminarium – рассадник, теплица) – эффективная 
форма учебно-практических занятий, при которой студенты обсуждают со-
общения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных 
или научных исследований под руководством преподавателя. Тема семина-
ра и основные источники обсуждения предъявляются до обсуждения для 
детального ознакомления и изучения. Цели обсуждений направлены на 
формирование навыков профессиональной полемики и закрепление обсуж-
даемого материала.

Самостоятельная работа студентов является логическим продолжени-
ем аудиторной самостоятельной работы (на семинарах и во время лекций).

Она является одной из важнейших состав ляющих учебного процесса, 
в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний и в 
дальнейшем обеспечивается усвоение приемов познавательной деятельно-
сти, интерес к творческой работе и, в конечном итоге, способность решать 
научные и практические задачи.

Рассматриваемая в общем контексте самообразования студента само-
стоятельная работа представляет собой высшую форму его учебной дея-
тельности по критериям саморегуляции и целеполагания.

Самосто ятельная работа реализуется:
1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – лекций и семи-

наров.
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консульта-

циях по учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, выполнении 
индивидуальных заданий и т.д.

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении сту-
дентом учебных и творческих задач.

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды 
самостоятельной работы пересекаются. Таким образом, самосто ятельная 
работа студентов может быть как в аудитории, так и вне нее.

При изучении истории организация самостоятельной работы сту дентов 
представляет собой единство трех взаимосвязанных форм:
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1. Внеаудиторная самостоятельная работа.
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под не-

посредственным руководством преподавателя.
3. Творческая, в том числе учебно-исследовательская работа. Виды вне-

аудиторной самостоятельной работы студентов разно образны:
– подготовка и написание рефератов, докладов, очерков, эссе и других 

письменных работ на заданные темы;
– выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это под-

бор и изучение исторических источников; разработка и составле ние раз-
личных исторических схем и др.;

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие 
у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное зада ние 
может получать как каждый студент, так и часть студентов группы;

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, олим-
пиадах и др.

Рассмотрим некоторые из конкретных видов самостоятельной работы 
(подробнее см. об этом: Федорова, А. В. Научно-исследовательская и твор-
ческая работа студента по отечественной истории: пособие для студентов 
высш. учеб. заведений. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 74 с.).

Наиболее эффективный способ творческого усвоения прочитанно го – 
ведение записей. Преимущество этого метода состоит в том, что студент 
использует не только зрительную, но и двигательную память. Но главное – 
запись представляет собой творческий процесс, крити ческий анализ изуча-
емого произведения, документа.

Основные формы записей: план, выписка, тезисы, аннотация, резюме, 
конспект.

План – наиболее краткая форма записей, перечень вопросов, рассма-
триваемых в книге, статье. Приступая к составлению плана, необходимо 
написать название произведения, документа, дату и место издания, краткую 
характеристику обстановки, в которой оно было на писано. План раскрыва-
ет логику автора, помогает лучше ориентиро ваться в произведении, сосре-
доточить внимание на главных вопросах. Планом удобно воспользоваться 
при подготовке к семинарам, экзаме нам, зачетам и написании реферата.

Выписки – это либо цитаты, т.е. дословное воспроизведение в рабо чей 
тетради (или на отдельных листках, карточках) того или иного от рывка из-
учаемого произведения, характерных фактов, статистических данных, либо 
краткое, близкое к дословному изложение таких мест. Вы писки позволяют 
избежать ошибок и неточностей при воспроизведении ори гинала.

Тезисы – это более совершенная форма записей. Они представляют со-
бой сжатое изложение основных мыслей прочитанного. Тезисы не повто-
ряют дословно текста прочитанного произведения, но близки к нему. В них 
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излагаются важные выводы и обобщения, воспроизводятся характерные 
высказывания автора.

Аннотация – еще одна форма записей, являющаяся кратким обобще-
нием содержания произведения. Аннотацией можно пользоваться, когда 
надо сохранить лишь общее представление о содержании кни ги, брошюры, 
статьи. Написание аннотации существенно отличается от других записей. 
План, выписки, тезисы пишутся обычно в процессе чтения. Для того что-
бы составить аннотацию, надо полностью прочи тать и глубоко продумать 
произведение. При всей краткости аннотация может содержать не только 
оценку книги, статьи, но и фрагменты ав торского текста.

Резюме – краткая оценка прочитанного. Если аннотация характе ризует 
содержание произведения, то резюме излагает его выводы. Эту форму запи-
сей полезно использовать в процессе подготовки доклада, реферата, когда 
требуется по данному вопросу прочитать и дать оценку различным точкам 
зрения.

Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение кон-
статирующих и аргументирующих положений текста. В качестве примера 
приведем возможную классификацию видов конспектов:

1. План-конспект. При создании такого конспекта сначала пишет ся 
план текста, далее на отдельные пункты плана «наращиваются» коммента-
рии. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст.

2. Тематический конспект – это краткое изло жением темы, раскрывае-
мой по нескольким источникам.

3. Текстуальный конспект представляет собой мон таж цитат одного 
текста.

4. Свободный конспект. Данный вид конспекта включает в себя и цита-
ты, и собственные формулировки.

Как составлять конспект?
Вначале необходимо определить цель составления конспекта.
Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основ-

ные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.
Сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить 

в план-конспект для раскрытия каждого из них. Наиболее существенные 
положения изучаемого материала (тезисы) последова тельно и кратко изла-
гайте своими словами или приводите в виде цитат. В конспект включаются 
не только основные положения, но и обосно вывающие их выводы, кон-
кретные факты и примеры (без подробного описания). Составляя конспект, 
можно отдельные слова и целые пред ложения писать сокращенно, выпи-
сывать только ключевые слова, вме сто цитирования делать лишь ссылки 
на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 
Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержа-
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ние, располагайте аб зацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам 
плана, применяй те разнообразные способы подчеркивания, используй-
те карандаши и ручки разного цвета. Используйте реферативный способ 
изложения, например, «автор считает...», «раскрывает...». Собственные 
коммента рии, вопросы, раздумья располагайте на полях.

Придерживайтесь сложившихся правил конспектирования.
Запишите назва ние конспектируемого произведения (или его части) 

и его выходные данные. Осмыслите основное содержание текста, дважды 
прочитав его. Составьте план – основу конспекта. Конспектируя, оставь-
те ме сто (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых 
терминов и имен, требующих разъяснений. Помните, что в конспекте от-
дельные фразы и даже отдельные слова могут иметь большее значе ние, 
чем в подробном изложении. Запись ведите своими словами, это способ-
ствует лучшему осмыслению текста. Применяйте определенную систему 
подчеркивания, сокращений, условных обозначений. Соблю дайте правила 
цитирования – цитату заключайте в кавычки, давайте ссылку на источник 
с указанием страницы.

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных ин-
формативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго одно-
значное, заранее предусмотренное назначение. Например, если вы пользуе-
тесь синими чернилами для записи конспекта, то: красным цветом подчер-
кивайте названия тем, пишите наиболее важные фор мулы; черным – под-
черкивайте заголовки подтем, параграфов и т.д.; зеленым – делайте выпи-
ски цитат, нумеруйте формулы и т.д.

Для вы деления большой части текста используется отчеркивание.
Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, 

парагра фам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквен-
ными обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а мож-
но их совмещать.

Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – письменный доклад 
или выступление по определенной теме, в котором собрана информация из 
одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением 
содержания научной работы, художествен ной книги и т.п.

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного тек ста. 
Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление рефери-
руемого источника.

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-
конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую ин-
формацию в обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные 
сведения о методах исследования, результатах ис следования и возможно-
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стях их применения. Реферат-резюме содержит только основные положе-
ния данной темы.

В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. 
Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопостав-
ляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, 
наряду с анализом информации первоисточника, есть объек тивная оценка 
проблемы. Этот реферат имеет развернутый характер.

Структура реферата:
1. Вступление. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть 

даны исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, 
в каком году), сообщены сведения об авторе (ФИО, специ альность, ученая 
степень, ученое звание), раскрывается проблематика выбранной темы.

2. Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся 
основные тезисы, они аргументируются.

3. Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в рефе рате.
Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использова нием 

типологизированных речевых оборотов вроде «важное значение имеет», 
«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие 
выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. К языко-
вым и стилистическим особенностям рефератов относят ся слова и обороты 
речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. Им, как прави-
ло, присущи неопределенно-личные предложе ния, отвлеченные существи-
тельные, специфичные и научные терми ны, свойственные исследуемой 
проблеме, слова-жаргонизмы, деепри частные и причастные обороты. У ре-
фератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, опре-
деленная объективность изложе ния материала. Все это связано не со ску-
достью лексики автора, а со своеобразием языка рефератов (в особенности 
узкоспециализирован ной направленности, где преобладают жаргонизмы, 
специфические термины и обороты).

В завершение работа должна получить соответствующую рецензию 
с оценкой. Рецензия составляется на основе следующих факторов:

– уровень эрудированности автора по изученной теме (современ ность 
и своевременность рассмотренной проблемы, степень знаком ства автора 
работы с актуальным состоянием изучаемой проблемати ки, полнота цити-
рования источников, степень использования в работе результатов исследо-
ваний и установленных научных фактов);

– личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, использо-
ванные при написании работы, которые получены помимо предложенной 
образовательной программы, новизна поданного мате риала и рассмотрен-
ной проблемы, уровень владения тематикой и на учное значение исследуе-
мого вопроса);
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– характер реферата (логичность подачи материала, грамотность авто-
ра, правильное оформление работы, должное соответствие рефе рата всем 
стандартным требованиям).

Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развер нутое, 
официальное сообщение по определенному вопросу, основан ное на при-
влечении документальных данных.

Цель доклада – информирование кого-либо о чем-либо. Тем не ме нее, 
доклады могут включать в себя такие элементы, как рекоменда ции, пред-
ложения или другие мотивационные предложения.

Доклады могут быть и письменными. Формат доклада может быть 
как простым, с заголовками по темам, так и более сложным – в него могут 
включаться: диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, рефераты, резю-
ме, приложения, сноски, ссылки, гипер ссылки.

Подготовка к экзамену – одна из форм проверки знаний студентов по 
изучаемому курсу. Она позволяет обобщить и углубить полученные знания, 
систематизировать и структурировать их.

Готовясь к экзамену, студент должен еще раз просмотреть материалы 
лекционных и семинарских занятий, повторить ключевые термины и по-
нятия, даты и фамилии исторических деятелей. Для успешного повторения 
ранее изученного материала можно использовать схемы и таблицы, позво-
ляющие систематизировать данные.

За месяц до проведения экзамена преподаватель сообщает студентам 
примерные вопросы, вынесенные для обсуждения на промежуточной ат-
тестации. Проведение экзамена осуществляется в форме электронного те-
стирования, в ходе которого студентам предлагается решить тесты разного 
уровня сложности (закрытые и открытые). Неудовлетворительная оценка 
обращает обучающегося к повторной сдаче экзамена на компьютере. Третья 
(комиссионная) пересдача проводится по билетам (ответы на вопросы экза-
менационного билета).

Для подготовки индивидуального домашнего задания (ИДЗ) рекомен-
дуется использовать пособие: Федорова, А. В. Научно-исследовательская 
и твор ческая работа студента по отечественной истории: пособие для сту-
дентов высш. учеб. заведений. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 74 с.
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