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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время в образовательном процессе вузов значи-
тельное место занимает Интернет-тестирование. Вузы принимают 
участие в ФЭПО (Федеральный Интернет-экзамен в сфере профес-
сионального образования), который является инновационным проек-
том, ориентированным на проведение внешней, независимой оценки 
результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС и совре-
менных ГОС. Проект позволяет оценить учебные достижения студен-
тов на различных этапах обучения в соответствии с новыми требова-
ниями, заложенными в федеральных государственных образователь-
ных стандартах, а также провести оценку базового уровня подготовки 
студентов в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов. Методические указания составлены с целью подготовки студен-
тов к проведению Интернет-тестирования и проверки знаний студен-
тов по всему блоку учебной дисциплины «История». 

История как учебная дисциплина разбивается на семь модулей. 
Модуль 1. Введение. Отечественная история. 
Модуль 2. История России с древнейших времен и до XVIII века. 
Модуль 3. Российское государство в XVIII–XIX вв. 
Модуль 4. Российское государство на рубеже XIX–XX вв. 

(1894–1922 гг.). 
Модуль 5. История России в  период строительства социализма 

(1922–1939 гг.). 
Модуль 6. СССР в период социализма  
(1939–1991 гг.) 
Модуль 7. Россия на современном этапе (1991–2013 гг.). 
Каждый модуль, в свою очередь, имеет более широкое темати-

ческое наполнение. 
Тема 1. Отечественная история: сущность, формы, функции ис-

торического знания. 
Тема 2. Киевская Русь. 
Тема 3. Русь и Орда.  
Тема 4. Эпоха Ивана Грозного. 
Тема 5. Россия в XVII веке. 
Тема 6. Эпоха Петра. 
Тема 7. Период дворцовых переворотов.  
Тема 8. Россия в первой половине XIX века.  
Тема 9. Реформы и контрреформы второй половины XIX века. 
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Тема 10. Правление Николая II. 
Тема 11. Революция 1917 г. в России.   
Тема 12. Советское государство в годы социалистического    

строительства (1919–1939 гг.). 
Тема 13. Советский Союз во Второй мировой войне (1939– 

1945 гг.). 
Тема 14. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1946–

1964 гг.).  
Тема 15. Советский Союз в эпоху перестройки.  
Тема 16. Российская Федерация в 90-е годы.  
Тема 17. Новейший этап истории России. 
Подробная разбивка облегчает поиск ответов по разделам учеб-

ной литературы по истории. Она конкретизирует и направляет этот 
поиск. При чтении тестового задания необходимо вычленить ключе-
вое слово (понятие), дату с помощью которых(ой) и будет опреде-
ляться принадлежность теста к тому или иному модулю, а значит и 
нахождение правильного ответа. При самостоятельной работе необ-
ходимо приобрести навык разбивки тестов на модули, что облегчит 
работу с ними. Представленные тестовые задания разбиты группами 
по предлагаемым нами пяти модулям. Все тестовые задания преду-
сматривают только один верный вариант ответа. 

Предлагаемые методические указания ориентированы на более 
прочное закрепление исторических знаний, расширение кругозора, 
формирование навыков самостоятельной работы, необходимой для 
будущей профессиональной деятельности. Рекомендации являются 
компонентом системы подготовки студентов по дисциплине «Исто-
рия». При подготовке рекомендаций учтена востребованность в объ-
ективных исторических знаниях и в формировании у студентов об-
щекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

При решении тестовых заданий рекомендуется: 
1) использовать материал лекционного курса по истории; 
2) ознакомиться с рекомендованной литературой по курсу; 
3) освоить хронологию, факты, термины и последовательность 

событий. 
В результате студент должен не только знать, но и уметь поль-

зоваться полученными знаниями, уметь анализировать конкретную 
информацию, прослеживать причинно-следственные связи, выделять 
ключевые проблемы и методы их решения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ  

ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Функция, которая заключается в возможности предвидения бу-

дущего на основе анализа исторических событий прошлого и на-

стоящего, называется: 

1) познавательная;  

2) воспитательная;  

3) мировоззренческая;   

4) прогностическая.  

При решении данного тестового задания необходимо отметить, 

что история выполняет важные социально-значимые функции.  

Первая – познавательная, интеллектуально развивающая, со-

стоящая в самом изучении исторического пути стран, народов и в 

объективно-истинном, с позиции историзма, отражении всех явлений 

и процессов, составляющих историю человечества. 

История обладает огромным воспитательным воздействием. Это 

вторая функция истории. Знание истории своего народа и всемирной 

истории формирует гражданские качества – патриотизм и интерна-

ционализм; показывает роль народа и отдельных личностей в разви-

тии общества; позволяет познать моральные и нравственные ценно-

сти человечества в их развитии, понять такие категории, как честь, 

долг перед обществом, видеть пороки общества и людей, их влияние 

на человеческие судьбы. 

Третья функция – мировоззренческая. История создает докумен-

тально точные повести о выдающихся событиях прошлого, о мысли-

телях, которым общество обязано своим развитием. Мировоззрение – 

взгляд на мир, общество, законы его развития – может быть научным, 

если опирается на объективную реальность. 

И наконец, четвертая функция – прогностическая, означающая 

моделирование исторического процесса, «прогноз на будущее» при за-

данных условиях, опираясь на исторический опыт, известные аналогии. 

Таким образом, при ответе на этот вопрос правильным является 

четвертый вариант – прогностическая функция.    

 

 

 

 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=TOcZSJeen54zoAf6zXzMbOHA8f-KaqPD2tZdLWedBCIIaH2hKYnKJ4W-1tL9Q19WQ0WPn-JkoHO-aKak7eu3gTgEDglzWLvSpEHoWYObfJ*k7QoTrbC1f*1bP7dinq8zoEkMc5BqI1x*4KPR1I9iQb3qtWXfI-*dOQ7d0eySk70TBp1mvowyyCTk4mxLf*9915atliwj4s73ELPruG3xDa*m1X83aiEnH7xZEfP2YZx3po3Zlrb3oPMpq9U7m2lTD1zD0NJhv5PIXUfn0xKUxi4YNHdGGrWRSPcH9gl0f3lnn6xZmkXi4MBYZJ3ob1XfX8M18G3XzQWQDrnlDFNUaao9WwO4EOC0rQ9Zd5Lb6UmdaVQsNqks2IKbja1hQ1UM*NaUe3nKgaQxbAWX&eurl%5B%5D=TOcZSPLz8vMV-nXUPoVN5SL8tppoIi*VQnSUhT7G*hMNqFZY
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль 1. Введение. Отечественная история 

 

1. Древнегреческий ученый, живший в 5 в. до н.э., автор сочине-

ний о греко-персидских войнах, Египте, жизни и быте скифов, по 

традиции считающийся «отцом» истории – это: 

1) Геродот; 

2) Диоген; 

3) Аристотель; 

4) Нестор. 

  

2. Знание истории своего народа и всемирной истории формиру-

ет гражданские качества: патриотизм и интернационализм; показыва-

ет роль народа и отдельных личностей в развитии общества; позволя-

ет познать моральные и нравственные ценности человечества в их 

развитии; понять такие категории, как честь, долг перед обществом; 

видеть пороки общества и людей, их влияние на человеческие судьбы 

– это функция: 

1) познавательная;   

2) воспитательная;   

3) мировоззренческая;   

4) прогностическая.  

 

3. Раздел исторической науки, изучающий историю летоисчис-

ления: 

1) источниковедение; 

2) историография; 

3) хронология; 

4) генеалогия. 

 

4. Объектом изучения исторической науки является: 

1) история человеческого общества и человеческой деятельно-

сти в совокупности и взаимосвязи их основных сфер; 

2) все, что создано человеком; 

3) материальная культура и техника; 

4) происхождение человека и его эволюция. 

 

http://tolkslovar.ru/r1072.html
http://tolkslovar.ru/i1587.html
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5. Идеографический метод изучения истории заключается:  

1) в описании исторических событий и явлений;  

2) последовательном проникновении в прошлое с целью выяв-

ления причины события;       

3) сопоставлении исторических объектов в пространстве и вре-

мени;  

4) классификации исторических явлений, событий, объектов. 

 

6. Проблемно-хронологический метод изучения истории заклю-

чается:  

1) в изучении последовательности исторических событий во 

времени;  

2) описании исторических событий и явлений;  

3) сопоставлении исторических объектов в пространстве и вре-

мени;  

4) классификации исторических явлений, событий, объектов. 

 

7. Системный метод изучения истории заключается:  

1) в раскрытии внутренних механизмов функционирования и 

развития;         

2) последовательном проникновении в прошлое с целью выяв-

ления причины события;  

3) описании исторических событий и явлений;       

4) классификации исторических явлений, событий, объектов. 

 

8. Последовательное проникновение в прошлое с целью выявле-

ния причины события – это метод:  

1) ретроспективный;  

2) системный;  

3) типологический;  

4) идеографический. 

 

9. Сопоставление исторических объектов в пространстве и во 

времени – это метод:  

1) сравнительный;  

2) ретроспективный;  

3) типологический;  

4) идеографический. 
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10. История России – неотъемлемая часть истории: 

1) Древнего мира; 

2) Европы; 

3) всемирной; 

4) Азии и Африки.  

 

Модуль 2. История России с древнейших времен и до XVIII века 

 

1. Расселение славян происходило в период: 

1)  I–III вв.; 

1)   VI–VIII вв.; 

2)  V–VI вв.; 

3)  IX–X вв. 

 

2. Самая северная славянская общность, располагавшаяся в рай-

оне оз. Ильмень и р. Волхов вплоть до Финского залива, носила на-

звание: 

1) поляне; 

2) древляне; 

3) словене; 

4) вятичи. 

 

3. «Норманнская» теория возникла: 

1) в XVII в.; 

2) XIX в.; 

3) XVIII в.; 

4) XX в. 

 

4. Крещение Руси произошло: 

1) в 988 г.; 

2) 867 г.; 

3) 1054 г.; 

4) 1111 г. 

 

5. Крещение Руси произошло при князе: 

1) Ярославе Мудром; 

2) Святославе; 

3) Владимире; 

4) Изяславе. 
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6. Первым кодексом Киевской Руси стал(а): 
1) «Устав Владимира Мономаха»; 
2) «Правда Ярослава»; 
3) «Русская правда»; 
4) «Судебник». 
 
7. Один из древнейших русских городов, впервые упомянутый в 

летописи в 859 г., ставший вторым по значению в Киевский Руси: 
1) Смоленск; 
2) Чернигов; 
3) Новгород; 
4) Звенигород. 
 
8. Период феодальной раздробленности Древней Руси наступил: 
1) в X–XII в.; 
2) XII–XV в.; 
3) XV–XVI в.; 
4) XVI–XVII в. 
 
9. Сражение с монголами у реки Калки в Приазовье произошло: 
1) в 1235 г.; 
2) 1206 г.; 
3) 1223 г.; 
4) 1256 г. 
 
10. Первый русский город, подвергшийся удару монголо-татар: 
1) Киев; 
2) Москва; 
3) Рязань; 
4) Новгород. 
 
11. Сражение Александра Ярославовича на Неве против шведов 

произошло: 
1) летом 1237 г.; 
2) весной 1242 г.; 
3) летом 1240 г.; 
4) зимой 1240 г. 
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12. Битва с ливонскими рыцарями – Ледовое побоище – про-

изошла: 

1) в 1240 г.; 

2) 1237 г.; 

3) 1242 г.; 

4) 1241 г. 

 

13. Усиление Московского княжества началось: 

1) при Дмитрии Ивановиче Донском; 

2) Данииле Александровиче; 

3) Иване III Васильевиче; 

4) Иване IV Васильевиче. 

 

14. Знаменитая победа на поле Куликовом произошла: 

1) в 1242 г.; 

2) 1238 г.; 

3) 1380 г.; 

4) 1324 г. 

 

15. Из названных пар были современниками: 

1) Иван III, Сергей Радонежский; 

2) Дмитрий Донской, патриарх Никон; 

3) Иван Грозный, митрополит Макарий; 

4) Феофан Грек, Петр I. 

 

16. Окончательное свержение татаро-монгольского ига про-

изошло: 

1) в 1393 г.; 

2) 1485 г.; 

3) 1480 г.; 

4) 1425 г. 

 

17. Золотая Орда прекратила свое существование: 

1) в 1497 г.; 

2) 1547 г.; 

3) 1502 г.; 

4) 1505 г. 
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18. Важнейшим законодательным документом, принятым при 

Иване III, был документ: 

1) «Русская правда»; 

2) «Устав»; 

3) «Судебник»; 

4) «Закон русский». 

 

19. Ливонская война продолжалась около: 

1) 10 лет; 

2) 15 лет; 

3) 30 лет; 

4) 25 лет. 

 

20. В политике Ивана IV резкий поворот от политики реформ к 

мрачной эпохе тирании, террора обозначился: 

1) в 1558 г.; 

2) 1583 г.; 

3) 1560 г.; 

4) 1547 г. 

 

21. Иван Грозный отменил опричнину: 

1) в 1565 г.; 

2) 1570 г.; 

3) 1572 г.; 

4) 1581 г. 

 

22. Первая книга, отпечатанная на Руси, называлась: 

1) «Домострой»; 

2) «первый русский букварь»; 

3) «Апостол»; 

4) «Голубиная книга». 

 

23. Покровский собор на Красной площади возведен в честь по-

беды: 

1) над татаро-монгольским игом; 

2) Казанским ханством; 

3) Астраханским ханством; 

4) в Ливонской войне. 
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24. Борис Годунов был избран царем на Земском соборе: 

1) в 1561 г.; 

2) 1589 г.; 

3) 1598 г.; 

4) 1591 г. 

 

25. Лжедмитрий I находился на русском троне: 

1) с февраля 1613 г.; 

2) с осени 1604 г.; 

3) с июня 1605 по май 1606 г.; 

4) с января по февраль 1613 г. 

 

26. Москва была освобождена от польских интервентов: 

1) в апреле 1605 г.; 

2) мае 1606 г.; 

3) феврале 1613 г.; 

4) октябре 1612 г. 

 

27. Начало правления династии Романовых: 

1) апрель 1605 г.; 

2) август 1612 г.; 

3) февраль 1613 г.; 

4) январь 1613 г. 

 

28. Соборное уложение было принято при царе: 

1) Иване Грозном; 

2) Василии Шуйском; 

3) Алексее Михайловиче; 

4) Петре Алексеевиче. 

 

29. Век, вошедший в историю как «бунташный» век: 

1) XV в.; 

2) XVI в.; 

3) XVIII в.; 

4) XVII в. 

 

30. Пролив, отделяющий Азию от Северной Америки, открыл: 

1) Ерофей Хабаров; 

2) Василий Поярков; 
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3) Ермак Тимофеевич; 

4) Семен Дежнев. 

 

31. Поход Ермака Тимофеевича и покорение Сибирского ханст-

ва состоялось: 

1) в 1581–1585 гг.; 

2) 1583–1585 гг.; 

3) 1584 г.; 

4) 1583–1584 гг. 

 

32. Из названных событий произошло раньше других следующее: 

1) реформа патриарха Никона; 

2) окончание Смутного времени; 

3) Столбовский мир;  

4) учреждение патриаршества.  

 

33. Русские землепроходцы вышли к берегам Тихого океана: 

1) к середине XVII в.; 

2) середине XVI в.; 

3) концу XVII в.; 

4) началу первой трети XVII в. 

 

34. Событие, ставшее одной из причин Смуты конца XVI – на-

чала XVII вв., – это:  

1) династический кризис; 

2) отмена урочных лет; 

3) введение рекрутчины; 

4) введение медной монеты. 

 

35. Наиболее известный иконописец XVII века: 

1) Симон Ушаков; 

2) Андрей Рублев; 

3) Феофан Грек; 

4) Афанасий Никитин. 
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Модуль 3. Российское государство в XVIII–XIX веках 

 

1. «Указ о единонаследии» был издан: 

1) в 1724 г.; 

2) 1719 г.; 

3) 1714 г.; 

4) 1722 г. 

 

2. Одним из важнейших контрольных органов империи при 

Петре I был: 

1) Институт тайного надзора; 

2) тайное наблюдение за деятельностью администрации; 

3) прокуратура; 

4) Тайная канцелярия. 

 

3. Для управления церковными делами создали: 

1) Сенат; 

2) Коллегии; 

3) Святейший синод; 

4) Главный магистрат. 

 

4. Северная война длилась:  

1) 30 лет; 

2) 15 лет; 

3) 21 год; 

4) 7 лет. 

 

5. На реке Неве была заложена Петропавловская крепость и ос-

нован Санкт-Петербург: 

1) в 1700 г.; 

2) 1706 г.; 

3) 1703 г.; 

4) 1711 г. 

 

6. Полтавская битва состоялась: 

1) в 1720 г.; 

2) 1714 г.; 

3) 1700 г.; 

4) 1709 г. 
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7. Петру I был присвоен титул императора, а Россия провозгла-

шена империей: 

1) за Азовские походы; 

2) Полтавскую битву; 

3) Северную войну; 

4) Гангутское сражение. 

 

8. Первая печатная газета «Ведомости» стала издаваться: 

1) с 1714 г.; 

2) 1698 г.; 

3) 1702 г.; 

4) 1708 г. 

 

9. Название «бироновщины» получило царствование императ-

рицы:  

1) Екатерины I; 

2) Анны Иоанновны; 

3) Елизаветы Петровны; 

4) Екатерины II. 

 

10. Целью самодержавия Екатерина II объявила благо: 

1) дворянства; 

2) всех подданных; 

3) придворных; 

4) крестьян. 

 

11. Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пуга-

чева делится: 

1) на четыре этапа; 

2) два этапа; 

3) три этапа; 

4) пять этапов. 

 

12. Важнейшей задачей внешней политики, стоявшей перед Рос-

сией во второй половине XVIII в., была борьба: 

1) за выход в Балтийское море; 

2) польский вопрос; 

3) выход к южным морям; 

4) влияние на Балканах. 
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13. Как опорная база русского флота Севастополь был основан: 

1) в 1771 г.; 

2) 1789 г.; 

3) 1783 г.; 

4) 1770 г.  

 

14. Первый раздел Польши состоялся: 

1) в 1775 г.; 

2) 1789 г.; 

3) 1793 г.; 

4) 1772 г. 

 

15. Третий раздел Польши произошел: 

1) в 1793 г.; 

2) 1772 г.;  

3) 1795 г.;  

4) 1793 г. 

 

16. В 1795 г. был заключен контрреволюционный тройственный 

союз между странами: 

1) Англия, Франция, Россия; 

2) Франция, Германия, Россия; 

3) Россия, Англия, Австрия; 

4) Россия, Италия, Англия. 

 

17. Автором памятника Петру I является: 

1) Ф.И. Шубин; 

2) В.Л. Боровиковский; 

3) Э.М. Фальконе; 

4) И.П. Аргунов. 

 

18. Царскосельский лицей был открыт: 

1) в 1790 г.; 

2) 1801 г.; 

3) 1811 г.; 

4) 1804 г. 

 

19. «Великая армия» Наполеона вторглась в пределы России: 

1) 28 мая 1812 г.; 
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2) 6 марта 1812 г.; 

3) 12 июня 1812 г.; 

4) 25 декабря 1812 г. 

 

20. Париж капитулировал: 

1) в январе 1813 г.; 

2) октябре 1813 г.; 

3) сентябре 1815 г.; 

4) мае 1814 г. 

 

21. Целью создания Священного союза было: 

1) установление демократических принципов в европейских го-

сударствах; 

2) утверждение Конституции Царства Польши; 

3) охрана новых государственных границ, укрепление «леги-

тимных» династий в Европе; 

4) создание антинаполеоновских коалиций. 

 

22. Руководителем декабристской организации Южное общест-

во был: 

1) К.Ф. Рылеев; 

2) М.С. Лунин; 

3) П.И. Пестель; 

4) Н.М. Муравьев. 

 

23. Руководителем декабристской организации Северное обще-

ство был: 

1) С.П. Трубецкой; 

2) П.И. Пестель; 

3) П.Г. Каховский; 

4) Н.М. Муравьев. 

 

24. От имени Сената декабристы рассчитывали провозгласить 

программный документ: 

1) «Конституция» Н.М. Муравьева; 

2) «Русская правда» П.И. Пестеля; 

3) «Манифест к русскому народу»; 

4) «Манифест 17 октября». 
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25. Во время правления Николая I центральным был вопрос: 

1) борьба с революционными, демократическими, либеральны-

ми направлениями; 

2) создание подлинно полицейского государства; 

3) крестьянский вопрос; 

4) борьба с экономическим отставанием России от стран Запад-

ной Европы. 

 

26. Осада и оборона Севастополя в октябре 1854 г. продолжалась: 

1) 12 месяцев; 

2) 15 месяцев; 

3) 7 месяцев; 

4) 11 месяцев; 

 

27. В 30-х годах XIX в. в русском обществе сложились либе-

ральные течения: 

1) теория официальной народности; 

2) Москва – третий Рим; 

3) православие, самодержавие, народность; 

4) западники и славянофилы. 

 

28. Основы русского социализма были разработаны: 

1) В.Г. Белинским; 

2) А.И. Герценом; 

3) Н.П. Огаревым; 

4) П.Я. Чаадаев. 

 

29. 29-томную «Историю России» с древнейших времен написал: 

1) Н.М. Карамзин; 

2) С.М. Соловьев; 

3) В.О. Ключевский; 

4) Л.Н. Гумилев. 

 

30. Манифест, возвещающий об освобождении крестьян из кре-

постной зависимости, был подписан: 

1) 30 марта 1856 г.; 

2) 19 февраля 1861 г.; 

3) 1 января 1864 г.; 

4) 14 января 1861 г. 
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31. По Манифесту крестьянин сразу получал: 

1) надел земли в собственность; 

2) положение временнообязанного; 

3) освобождение от налогов;  

4) личную свободу. 

 

32. Освобождение крестьян дало толчок интенсивному росту: 

1) производительности труда; 

2) материального положения; 

3) рынка рабочей силы; 

4) крестьянского отходничества; 

 

33. Второй по важности после крестьянской реформы 1861 г. 

можно назвать реформу: 

1) городское положение; 

2) военную; 

3) судопроизводства и судоустройства; 

4) земскую. 

 

34. Реформы 1860–1870 гг. открыли путь интенсивному развитию: 

1) рыночных отношений; 

2) феодализма; 

3) рынка рабочей силы; 

4) капитализма. 

 

35. В местечке Сан-Стефано был подписан предварительный 

мирный договор: 

1) в 1865 г.; 

2) 1884 г.; 

3) 1877 г.;  

4) 1878 г. 

 

36. Александр III без совета с министрами утвердил Манифест 

«О незыблемости самодержавия»: 

1) 7 августа 1881 г.; 

2) 27 февраля 1881 г.; 

3) 25 августа 1879 г.; 

4) 29 апреля 1881 г. 
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37. Манифест «О незыблемости самодержавия» был тайно со-

ставлен: 

1) М.Н. Катковым; 

2) Д.В. Каракозов; 

3) Н.Н. Игнатьевым; 

4) К.П. Победоносцевым. 

 

Модуль 4. Российское государство на рубеже XIX–XX вв.  

(1894–1922 гг.) 

 

1. Главным источником напряженности в деревне в Европейской 

России при правлении Николая II был следующий фактор: 

1) личная зависимость крестьян от помещиков; 

2) социальная дифференциация в крестьянской среде; 

3) крестьяне получали наделы не в собственность; 

4) нехватка земли у крестьян. 

 

2. Центральным требованием программы РСДРП был: 

1) индивидуальный террор; 

2) восьмичасовой рабочий день; 

3) принятие конституции; 

4) свержение самодержавия. 

 

3. В мирных переговорах 27 июля 1905 г. в американском город-

ке Портсмут принимал участие: 

1) Николай II; 

2) П.А. Столыпин; 

3) С.Ю. Витте; 

4) С.О. Макаров. 

 

4. Событие, которое стало началом первой революции в России: 

1) поражение России в Русско-японской войне; 

2) II съезд РСДРП; 

3) давление всероссийской политической стачки в октябре 1905 г.; 

4) события 9 января 1905 г. 

 

5. Всероссийская политическая стачка проходила под лозунгом: 

1) объявление свободы и неприкосновенности личности; 

2) созыв Учредительного собрания; 
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3) «Долой самодержавие!»; 

4) «Свобода, равенство, братство!». 

 

6. Выборы в первую Государственную думу состоялись: 

1) 27 апреля 1906 г.; 

2) 3 ноября 1905 г.; 

3) 17 октября 1905 г.; 

4) в феврале – марте 1906 г. 

 

7. По указу от 9 ноября 1906 г. крестьяне получили право: 

1) не платить выкупных платежей; 

2) землевладения и землепользования; 

3) развивать хозяйства по капиталистическому пути; 

4) выхода из общины. 

 

8. На хутора выходили преимущественно: 

1) беднейшие крестьяне; 

2) середняки; 

3) все крестьяне; 

4) богатые крестьяне. 

 

9. Инициатором создания военно-политических союзов стала: 

1) Франция; 

2) Россия; 

3) Австро-Венгрия; 

4) Германия. 

 

10. Первая мировая война началась: 

1) в августе 1914 г.; 

2) феврале 1916 г.; 

3) летом 1914 г.; 

4) марте 1918 г. 

 

11. Продовольственная разверстка была введена в России: 

1) в октябре 1917 г.; 

2) мае 1915 г.; 

3) сентябре 1918 г.; 

4) ноябре 1916 г. 
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12. Днем начала Февральской революции считается: 
1) 18 февраля; 
2) 25 февраля; 
3) 9 января; 
4) 23 февраля. 
 
13. Николай II 2 марта принял решение об отречении от престо-

ла в пользу: 
1) великого князя Михаила (младшего брата царя); 
2) дяди (наместника на Кавказе); 
3) жены (императрицы Александры Федоровны); 
4) 13-летнего сына Алексея. 
 
14. Председателем Временного правительства и одновременно 

министром внутренних дел был назначен: 
1) А.И. Гучков; 
2) А.Ф. Керенский; 
3) П.Н. Милюков; 
4) Г.Е. Львов. 
 
15. Главным направлением внешней политики Временного пра-

вительства было: 
1) установление дружественных отношений с Германией 
2) установление дружественных отношений с Австро-Венгрией 
3) установление интернациональных связей с рабочими других 

стран; 
4) выполнение союзнических обязательств перед странами Ан-

танты. 
 
16. Второй съезд Советов объявил о том, что берет всю власть в 

стране в свои руки: 
1) 10 октября 1917 г.; 
2) 4 марта 1917 г.; 
3) 24 октября 1917 г.; 
4) 25 октября 1917 г. 
 
17. Временное правительство – Совет народных комиссаров 

(СНК) – возглавил: 
1) Л.Д. Троцкий; 
2) В.И. Ленин; 



24 
 

3) Ф.Э. Дзержинский; 
4) И.В. Сталин. 

 

18. Большинство голосов в выборах в Учредительное собрание 

набрали: 

1) большевики; 

2) октябристы; 

3) кадеты; 

4) эсеры. 

 

19. Первоочередная задача внешней политики советской власти: 

1) борьба с голодом; 

2) национализация промышленности; 

3) выход из войны; 

4) импортирование социалистической революции в страны За-

падной Европы. 

 

20. Брестский мир был подписан: 

1) 23 февраля 1918 г.; 

2) 22 июня 1918 г.; 

3) 19 февраля 1918 г.; 

4) 3 марта 1918 г. 

 

21. Верховным правителем России в годы Гражданской войны 

был объявлен: 

1) А.И. Деникин; 

2) Н.В. Колчак; 

3) П.Н. Врангель; 

4) Н.Н. Юденич. 

 

Модуль 5. История России в период строительства социализма 

(1922–1939 гг.) 

 

1. Первый решительный шаг НЭПа: 

1) отказ от политики военного коммунизма; 

2) принятие закона о концессиях; 

3) введение в стране  демократических институтов; 

4) замена продразверстки натуральным налогом. 
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2. Союз Советских Социалистических Республик был создан: 

1) в июне 1923 г.; 

2) сентябре 1922 г.; 

3) октябре 1922 г.; 

4) декабре 1922 г. 

 

3. Высшая власть в стране концентрировалась в государствен-

ном органе под названием: 

1) СНК; 

2) Особое совещание; 

3) Политбюро ЦК ВКП(б); 

4) съезд Советов. 

 

4. Введение паспортной системы в СССР состоялось: 

1) в декабре 1932 г.; 

2) январе 1931 г.; 

3) 1922 году г.; 

4) мае 1933 г. 

 

5. Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 

был принят на пятилетний период: 

1) с 1928 по 1932 г. 

2) 1929 по 1933 г. 

3) 1930 по 1934 г. 

4) 1931 по 1935 г. 

 

6. Массовая коллективизация в сельском хозяйстве СССР поро-

дила: 

1) массовое создание мелких сельскохозяйственных объединений; 

2) массовый голод в стране; 

3) быстрое развитие сельского хозяйства; 

4) массовые возмущения крестьян на селе. 

 

7. Массовый голод 1921–1922 гг. во время Гражданской войны в 

России был: 

1) в Крыму; 

2) Поволжье; 

3) Сибири; 

4) на Украине.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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8. Советской государственной системе 1930-х гг. соответствует 

понятие: 

1) Совет народных комиссаров; 

2) губернатор; 

3) съезд народных депутатов; 

4) Совет министров. 

 

9. Массовое движение в СССР новаторов социалистического 

производства – рабочих, колхозников, инженерно-технических ра-

ботников, многократно превышавших установленные нормы произ-

водства, носило название: 

1) движения передовиков производства; 

2) стахановское движение; 

3) движение за высокие показатели производительности труда; 

4) социалистическое соревнование. 

 

10. Сталинская конституция 1936 года: 

1) провозгласила, что социализм в СССР победил и в основном 

построен; 

2) объявила построение «коммунизма с человеческим лицом»; 

3) впервые ввела понятие частной собственности на средства 

производства; 

4) значительно расширила политические права граждан. 

 

Модуль 6. СССР в период социализма (1939–1991 гг.) 

 

1. После смерти И.В. Сталина Секретариат ЦК возглавил: 

1) Г.М. Маленков; 

2) Н.С. Хрущев; 

3) Л.И. Брежнев; 

4) Л.П. Берия. 

 

2. С докладом «О культе личности и его последствиях» на XX 

съезде КПСС выступил: 

1) В.М. Молотов; 

2) Г.К. Жуков; 

3) Н.С. Хрущев; 

4) Н.А. Булганин. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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3. Карибский («ракетный», «кубинский») кризис начался: 

1) в июле 1956 г.; 

2) августе 1960 г.; 

3) мае 1961 г.; 

4) октябре 1962 г. 

 

4. Первый в мире полет человека в космос состоялся: 

1) 7 апреля 1954 г.; 

2) 20 июля 1956 г.; 

3) 1 мая 1959 г.; 

4) 12 апреля 1961 г. 

 

5. На протяжении 70-х годов как потенциальный противник 

СССР из социалистических стран рассматривалась: 

1) Югославия; 

2) Польша; 

3) Чехословакия; 

4) Китай. 

 

6. Германия напала на Польшу: 

1) 22 июня 1939 г.; 

2) 1 сентября 1939 г.; 

3) 22 июня 1941 г.; 

4) 28 сентября 1939 г. 

 

7. Поворотной точкой во Второй мировой войне стала победа: 

1) под Москвой; 

2) Курском; 

3) Сталинградом; 

4) в Северной Африке. 

 

8. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 

был подписан: 

1) И.В. Сталиным; 

2) К.Е. Ворошиловым; 

3) В.М. Молотовым; 

4) Г.К. Жуковым. 
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9. Одна из главных причин холодной войны: 

1) неразрешимые идеологические противоречия между двумя 

моделями общества, социалистической и капиталистической; 

2) амбиции политических лидеров; 

3) усиление Восточного блока государств; 

4) испытание ядерного оружия США.  

 

10. Организация Варшавского договора была создана: 

1) в 1945 г.; 

2) 1955 г.; 

3) 1960 г.; 

4) 1949 г. 

 

Модуль 7. Россия на современном этапе (1991–2013 гг.) 

 

1. Первым президентом СССР был избран: 

1) Б.Н. Ельцин; 

2) В.С. Черномырдин; 

3) М.С. Горбачев; 

4) Р.Н. Хасбулатов. 

 

2. Пятая в истории России Конституция была принята: 

1) в 1994 г.; 

2) 1991 г.; 

3) 1992 г.; 

4) 1993 г. 

 

3. К политической линии В.В. Путина, провозглашенной в нача-

ле его президенства, относится: 

1) курс на сближение с США; 

2) расширение полномочий местных законодательных органов; 

3) укрепление вертикали власти; 

4) возвращение к однопартийной системе. 

 

4. Из перечисленных политиков не возглавлял Правительство РФ: 

1) В.В. Путин; 

2) Е.М. Примаков; 

3) Д.А. Медведев; 

4) Ю.М. Лужков. 
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5. Агрессия НАТО против Югославии продолжалась в период: 
1) 24 марта – 10 июня 1999 г.; 
2) сентябрь 1991 г. – октябрь 1992 г.; 
3) 1999–2001 г.; 
4) 1999–2000 г. 
 
6. Не относится к ХХ веку следующее событие: 
1) батальон российских десантников совершил марш-бросок с 

базы миротворческих сил в Боснии и Герцеговине на Косово; 
2) убийство Усамы бен Ладена – главы Аль-Каиды; 
3) начало войны в Ираке; 
4) взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске.  
 
7. 10 декабря 2011 г. в Москве состоялся митинг на Болотной 

площади, на котором собралось около 50 тысяч человек. Собравшие-
ся протестовали против: 

1) фальсификаций на парламентских выборах; 
2) повышения цен на продукты питания; 
3) ЕГЭ; 
4) коррупции среди чиновников. 
 
8. Дата формирования Таможенного союза – 1 июля 2011 г. 

Именно тогда был фактически отменен таможенный контроль на 
внутренних границах стран Таможенного союза: 

1) Россия, Китай, Бразилия; 
2) Россия, Казахстан, Беларусь; 
3) Беларусь, Украина, Россия; 
4) Украина, Кыргызстан, Армения.   
 
9. Д.А. Медведев был избран президентом России: 
1) в 2007 г.; 
2) 2008 г.; 
3) 2009 г.; 
4) 2010 г. 
 
10. В Государственной Думе шестого созыва более половины 

всех депутатов являются представителями: 
1) «Единой России»; 
2) «Справедливой России»; 
3) ЛДПР; 
4) КПРФ.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(1999)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
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СЛОВАРЬ  

 
Абсолютизм (абсолютная монархия) – форма феодального го-

сударства с неограниченной монархической властью, опирающейся 
на закон.       

Александр II (1818–1881 гг.) – российский император с 1855 г. 
Под влиянием поражения в Крымской войне в условиях создавшейся 
революционной ситуации вынужден был отменить крепостное право 
(1861 г.) и провести затем ряд других буржуазных реформ (земская, 
судебная, военная и т.д.), содействовавших развитию капитализма. 

Александр III (1845–1894 гг.) – российский император с 1881 г.; 
выражал интересы наиболее консервативных кругов дворянства. Бес-
пощадно подавляя революционную демократию и рабочее движение, 
усилил роль полиции и административный произвол. В царствование 
Александра III в основном завершено присоединение к России Средней 
Азии (1885 г.), заключен  русско-французский союз (1891–1893 гг.). 

Александр Невский (1220–1263 гг.) – князь новгородский в 
1236–1251 гг., великий князь Владимирский с 1252 г., сын князя Яро-
слава Всеволодовича; в 1240 г. за победу над шведами (Невская бит-
ва) получил прозвище Невский; умелой политикой ослабил тяготы 
монголо-татарского ига; канонизирован Русской православной цер-
ковью. 

Алексей Михайлович (1629–1676 гг.) – русский царь с 1645 г., 
в его правление усилилась центральная власть и оформилось крепо-
стное право (Соборное уложение 1649 г.); воссоединена с Русским 
государством Украина (1654 г.); возвращены Смоленск, Северская 
земля и др., подавлены восстания в Москве, Новгороде, Пскове (1648, 
1650, 1662 гг.) и крестьянская война под руководством С. Разина, 
произошел раскол русской церкви. 

Анархизм – мелкобуржуазное общественно-политическое дви-
жение выступавшее за немедленное уничтожение всякой государст-
венной власти и создание федерации мелких ассоциаций производи-
телей, отвергает политическую борьбу рабочего класса, диктатуру 
пролетариата, политические партии. Анархисты – противники мар-
ксизма, коммунистического движения. Главными идеологами были: 
М. Штирнер, П. Прудон, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин. 

Анна Иоанновна (1693–1740 гг.) – российская императрица     
(с 1730 г.), герцогиня Курляндская (с 1710 г.). Возведена на престол 
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Верховным тайным советом, фактически правителем при ней был 
Э.И. Бирон (1690–1772 гг.). 

Аннексия (лат. – присоединение) – захват территории другого 
государства вопреки воле его населения. 

Антанта (фр. – согласие) – военный блок, в который входили 
Великобритания, Франция и Россия. 

Антигитлеровская коалиция – объединение стран; в ходе вой-
ны СССР, США и Великобритания образовали антигитлеровскую 
коалицию, в мае–июле 1942 г. в нее уже входило 26 государств 

Аракчеев А.А. (1769–1834 гг.) – русский государственный дея-
тель, граф (1799 г.), генерал от артиллерии (1807 г.), всесильный вре-
менщик при Александре I. С 1808 г. военный министр, с 1810 г. пред-
седатель военного департамента Государственного совета. В 1815–
1825 гг. фактический руководитель государства; проводил политику 
крайней реакции, полицейского деспотизма. 

Барщина – форма феодальной земельной ренты, бесплатный 
принудительный труд крепостного, работавшего со своим инвента-
рем в хозяйстве феодала. 

Баскак – представитель Ордынского хана в русских княжествах 
для контроля за местными властями и сбором дани. 

Батрак – наемный сельскохозяйственный работник, обычно из 
обедневших крестьян. 

Борис Годунов (около 1552–1605 гг.) – русский царь с 1598 г., 
укреплял центральную власть, опираясь на дворянство. 

Бородинское сражение – сражение, произошедшее 26 августа 
1812 г. около деревни Бородино во время Отечественной войны 
1812 г. Русские войска под командованием М.И. Кутузова упорной 
героической обороной и искусными действиями сорвали наполеонов-
ский план разгрома русской армии в генеральном сражении. 

Бояре – высшее сословие феодалов в Русском государстве в IX–
XVII вв., произошедшее от родоплеменной знати, старших дружин-
ников, крупных землевладельцев Киевской Руси. 

Боярская дума – совет при князе в Киевском государстве в со-
ставе старшей дружины и приближенных лиц. 

Вассал (лат. – слуга) – феодал, зависимый от более крупного 
феодала (сеньора), получивший от него земельный участок и обязан-
ный за это ему служить. 

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) – война, кото-
рую Германия, нарушив договор о ненападении, начала против 
СССР. Закончилась разгромом и капитуляцией Германии.  
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Великий князь – глава великого княжества на Руси в X–XV вв. 

и Русского государства XV – сер. XVI вв., в Российской империи –

член императорской фамилии. 

Вече – народное собрание, в котором могли участвовать все 

взрослые новгородцы.  

Витте С.Ю. (1849–1915 гг.) – министр финансов в 1892–1903 гг., 

стремился стимулировать индустриализацию страны. 

Военный коммунизм – экономическая политика Советского го-

сударства в условиях хозяйственной разрухи и Гражданской войны 

1918–1920 гг. 

Волость – территория княжества в Древней Руси, которой 

управлял волостель. 

Восстание декабристов – событие, произошедшее утром 14 де-

кабря 1825 г.; русские дворянские революционеры подняли восстание 

против самодержавия и крепостничества, восстание было разогнано 

войсками Николая I. 

Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственно-

сти, родовое наследственное имение, возникшее в X–XI вв. 

Генерал-прокурор – одна из высших государственных должно-

стей в России, введенная Петром I в 1722 г. для контроля за выполне-

нием законов всеми лицами и учреждениями. 

Государственные крестьяне – сословие в России XVIII – пер-

вой половины XIX в., образованное из бывших черносошных кресть-

ян, получивших в 1886 г. право полной собственности на землю за 

выкуп. 

Государственный совет – высший совещательный орган Рос-

сийской империи в 1810–1917 гг. 

Губа – территориальный округ в России XVI–XVII вв. во главе с 

губным старостой, примерно совпадавший с волостью. 

Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен 

и народов.  

Дмитрий Пожарский (1578–1642 гг.) – князь, боярин (с 1613 г.), 

русский полководец, народный герой, соратник К. Минина, участник 

Первого земского ополчения 1611 г., один из руководителей Второго 

земского ополчения и временного земского правительства, руководил 

военными действиями против польских интервентов. 

Екатерина II (1729–1796) – российская императрица (с 1762 г.), 

немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская; 

оформила сословные привилегии дворян; при ней значительно окреп-
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ло русское абсолютистское государство, усилилось угнетение кресть-

ян. В 90-х гг. преследовала свободомыслие и активно участвовала в 

борьбе против Французской революции. 

Елизавета Петровна (1709–1761/62 гг.) – российская императ-

рица (с 1741 г.), возведена на престол гвардией. В ее царствование 

были достигнуты значительные успехи в развитии хозяйства, культу-

ры, во внешней политике России. 

Емельян Пугачев (1740 или 1742–1775 гг.) – предводитель кре-

стьянской войны 1773–1775 гг., донской казак, под именем Петра III 

поднял восстание яицких казаков. В сентябре 1774 г. заговорщиками 

выдан властям. Казнен в Москве на Болотной площади. 

Жалованная грамота – документ, выдававшийся высшей вла-

стью (великим князем, царем, императором), о предоставлении каких-

либо прав, льгот отдельным лицам, монастырям или группам лиц. 

Заповедные лета – годы конца XVI в., в которые запрещался пе-

реход крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день (26 ноября). 

Земские соборы – высшие сословно-представительные учреж-

дения в России середины XVI – конца XVII вв. Включали членов ос-

вященного собора (архиепископы, епископы и др. во главе с митро-

политом, с 1589 г. – с патриархом), Боярской думы, «государева дво-

ра», «выборных от провинциального дворянства» и верхушки горо-

жан. На земском соборе рассматривались важнейшие общегосударст-

венные вопросы. 

Золотая Орда – монголо-татарское феодальное государство, ос-

нованное в начале 40-х гг. XIII в. ханом Батыем. В состав Золотой Ор-

ды входили: Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Болгария, 

Северный Кавказ, Крым, Дешт-и-Кипчак. Русские княжества находи-

лись от Золотой Орды в вассальной зависимости. Столицы: Сарай-

Бату, с первой половины XIV в. – Сарай-Берке (Нижнее Поволжье).    

В XV в. распалась на Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское 

и другие ханства.  

Иван IV Грозный (1530–1584 гг.) – великий князь «всея Руси» 

(1533 г.), первый русский царь (1547г.), при нем начался созыв Зем-

ских соборов, составлен Судебник 1550 г., проведены реформы 

управления и суда; покорены Казанское (1552 г.) и Астраханское 

(1556 г.) ханства; для укрепления самодержавия в 1565 г. была введе-

на опричнина, установились торговые связи с Англией (1553 г.), соз-

дана  1-я типография в Москве; внутренняя политика Ивана IV со-
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провождалась массовыми опалами и казнями, усилением закрепоще-

ния крестьян. 

Интеграция (лат. – восполнение) – объединение в целое. 

Керенский А.Ф. (1881–1970 гг.) – русский политический дея-

тель, адвокат, лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной ду-

ме. С марта 1917 г. – эсер; во Временном правительстве министр юс-

тиции (март–май), военный и морской министр (май–сентябрь), с 21 

июля министр–председатель, с 30 августа верховный главнокоман-

дующий. После Октябрьской революции 1917 г. организатор антисо-

ветского мятежа. 

Киевская Русь – единое государство восточных славян, образо-

валось в 882 г., когда новгородский князь Олег обманом захватил Ки-

ев и убил местных князей Аскольда и Дира. 

Коалиция (лат. – союз) – политический или военный союз го-

сударств для совместных действии. 

Кодификация (лат. – приводить в систему) – систематизация и 

объединение законов страны, распределение их по отдельным отрас-

лям и приведение в единую согласованную систему. 

Колонизация – заселение и освоение окраинных земель страны 

(внутренняя), поселение за пределами страны (внешняя). 

Конвенция (лат. – договор, соглашение) – международный до-

говор по какому-либо специальному вопросу. 

Конституция – основной закон государства, закрепляющий 

главные начала государственного строя страны. 

Контрибуция – принудительные поборы с населения во время 

войны, взимаемые неприятелем на захваченной территории, после 

войны – платежи с побежденного государства в пользу государства-

победителя. 

Кормление – система содержания на Руси должностных лиц 

(наместников, волостелей и др.) за счет местного населения. 

Коррупция – продажность, подкуп общественных и политиче-

ских деятелей, должностных лиц. 

Кузьма Минин (? – 1616 гг.) – организатор национально-

освободительной борьбы русского народа против польской интервен-

ции начала XVII в. и один из руководителей Второго земского опол-

чения 1611–1612 гг., народный герой. С сентября 1611 г. земский ста-

роста; в боях за Москву проявил личную храбрость; в 1612–1613 гг. 

член земского правительства, с 1613 г. думный дворянин. 
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Легитимация (лат. – законный) – общественное признание или 

подтверждение законности какого-либо действия, права, полномочия. 

Ливонский орден (Ливония) – государственная католическая и 

военная организация немецких рыцарей-крестоносцев в Восточной 

Прибалтике. 

Манифест вольности дворянства – документ, выпущенный 

Петром III в 1762 г., освобождал дворянство от обязательной военной 

или гражданской службы, разрешал в любое время уходить в отставку. 

Мануфактура – предприятие, основанное на разделении труда 

и ручной технике. 

Меркантилизм – экономическая политика раннего капитализ-

ма, выражавшаяся в активном вмешательстве государства в хозяйст-

венную жизнь. 

Модернизация – усовершенствование, отвечающее современ-

ным требования и вкусам. 

Монархия – государство во главе с монархом – единоличным 

правителем, получившим власть (как правило) по наследству, – кня-

зем, царем, императором, королем. 

НАТО – организация северо-атлантического договора, военно-

политический союз, направленный против социалистических стран и 

национально-освободительного движения. Создан по инициативе 

США, подписан 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне США, Великобрита-

нией, Францией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Канадой, 

Италией, Португалией, Норвегией, Данией, Исландией. 

Николай I (1799–1855 гг.) – российский император с 1825 г., 

подавил восстание декабристов (1825 г.), создал Третье отделение 

(политическая полиция), жестоко преследовал свободомыслие. 

Николай II (1868–1918 гг.) – последний российский император 

(1894–1917 гг.). При нем Россия потерпела поражение в Русско-

японской войне 1904–1905 гг., в 1907 г. стала членом Антанты, в со-

ставе которой вступила в Первую мировую войну (1914 г.); свергнут 

Февральской революцией, расстрелян со всей семьей в Екатеринбурге. 

НЭП – новая экономическая политика, разработана В.И. Лени-

ным, начала осуществляться в 1921 г. Мероприятия: замена продраз-

верстки продналогом, разрешение частной торговли, мелких капита-

листических партий, перевод государственной промышленности на 

хозрасчет, замена натуральной зарплаты денежной по количеству и 

качеству труда и т.п. 
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Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных кре-

стьян в пользу помещиков. 

Октябрьская Революция 1917 г. – вооруженное восстание     

25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде, итогом стало свержение 

Временного правительства, социалистическая революция, в результа-

те которой осуществился переход от капитализма к социализму. 

Главные движущие силы – рабочий класс в союзе с крестьянством и 

другими слоями трудящихся. 

Опричнина – название удела Ивана Грозного в 1565–1572 гг. с 

особой территорией, войском и государственным аппаратом. 

Отработки – работа крестьян России после отмены крепостного 

права (1861 г.) на помещичьих хозяйствах со своими орудиями труда 

и скотом за взятую в аренду землю, полученную ссуду. 

Отрезки – часть находившихся в пользовании крестьян лучших 

земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу по-

мещиков для принуждения крестьян к аренде земли у помещиков. 

Отруб – участок земли, выделенный из общинной земли по сто-

лыпинской аграрной реформе в единоличную крестьянскую собст-

венность. 

Павел I (1754–1801 гг.) – российский император с 1796 г., ввел в 

государстве военно-полицейский режим, в армии – прусские порядки, 

ограничил дворянские привилегии, выступал против революции во 

Франции, в 1800 г. заключил союз с Бонапартом. Убит заговорщика-

ми-дворянами. 

Патриарх (греч. – родоначальник) – высший духовный сан в 

Русской православной церкви. 

Петр I Великий (1672–1725 гг.) – русский царь с 1682 г. (пра-

вил с 1689 г.), первый российский император (с 1721 г.). Провел ре-

формы государственного управления; проводил политику мерканти-

лизма в области промышленности и торговли. Возглавлял армию в 

Азовских походах 1695–1696 гг., Северной войне 1700–1721 гг. и др., 

командовал войсками при взятии Нотебурга (1702 г.) и в сражении 

под Полтавой (1708 г.). Руководил постройкой флота и созданием ре-

гулярной армии. 

План «Барбаросса» – план, по которому немецкое командова-

ние делало ставку на блицкриг – молниеносную войну длительно-

стью 6–8 недель. Предполагалось взять Москву, Киев, Ленинград, 

Донбасс, после чего сопротивление Советского Союза должно пре-

кратиться. 
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Плеханов Г.В. (1856–1918 гг.) – деятель российского и между-
народного социал-демократического движения, философ, пропаган-
дист марксизма. 

Половцы – тюркоязычный народ (XI в.) в южно-русских степях, 
совершали набеги на Русь в XI – начале XIII вв.; разгромлены и поко-
рены монголо-татарами в XIII в. 

Полюдье – в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих 
подвластных областей и племен для сбора дани. 

Протекторат (лат. – покровитель) – покровительство более 
сильного государства по отношению к слабому, часто приводящее к 
зависимости слабых стран, потере ими политической независимости. 

Протекционизм (лат. – прикрытие) – система экономических 
мероприятий государства для поощрения развития собственной про-
мышленности и торговли 

Раскол – отделение от Русской православной церкви части ве-
рующих, не признавших церковной реформы Никона (1653–1656 гг.) 
и порвавших с официальной церковью. 

Регентство (лат. – правящий) – временное осуществление пол-
номочий главы государства коллегиально или единолично при мало-
летстве, болезни, отсутствии монарха. 

Рюрик – варяг, историческое лицо, основатель династии рус-
ских князей. 

Самодержавие – монархическая форма правления в России. В 
XVI–XVII вв. царь правил вместе с боярской думой, в XVIII – начале 
XX вв. – абсолютная монархия. 

Секуляризация (лат. – светский) – обращение государством 
церковной собственности, особенно земли, в светскую. 

Синод (греч. – собрание) – один из высших государственных ор-
ганов России 1721–1917 гг., ведавший делами православной церкви 

Смерды – свободные землевладельцы-общинники в IX–XIV вв., 
попадавшие в зависимость с развитием социально-экономических от-
ношений 

СНГ (Содружество Независимых Государств) – 8 сентября 
1991 г. в Беловежской Пуще руководители Белоруссии, Российской 
Федерации и Украины подписали договор о создании СНГ и объяви-
ли о прекращении существования СССР как субъекта международно-
го права; 21 декабря 1991 г. на совещании в Алма-Ате к СНГ присое-
динились еще 8 бывших республик СССР. 

Совет Федерации – новый орган власти, созданный в соответ-
ствии с новой Конституцией РФ.  
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Сословие – социальная группа общества со своими правами и 

обязанностями, передаваемыми по наследству. 

Сперанский М.М. (1772–1839 гг.) – граф, русский государст-

венный деятель; с 1808 г. – ближайший советник императора Алек-

сандра I, автор плана либеральных преобразований, инициатор созда-

ния Государственного совета (1810 г.). 

Степан Разин (около 1630–1671 гг.) – предводитель крестьян-

ской войны 1670–1671 гг., донской казак, в 1662–1663 гг. воевал с 

крымскими татарами и турками, весной 1670 г. возглавил крестьян-

скую войну, где проявил себя опытным военачальником, казнен в 

Москве. 

Столыпин П.А. (1862–1911 гг.) – русский государственный дея-

тель, министр внутренних дел и председатель Совета министров (с 1906 

г.), организатор контрреволюционного третьеиюньского переворота 

1907 г., руководитель аграрной реформы, названной столыпинской. 

Таможенный союз в рамках Евразийского экономического 

сообщества – форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, 

Казахстана и России, предусматривающая единую таможенную тер-

риторию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не при-

меняются таможенные пошлины и ограничения экономического ха-

рактера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. При этом страны-участники таможенного 

союза применяют единый таможенный тариф и другие единые меры 

регулирования торговли товарами с третьими странами. 

Удельные земли (удел) – составная часть крупного великого 

княжества, управляющаяся членом великокняжеской семьи в XII– 

XVI вв. 

Урочные лета – 5–15-летние и другие сроки поиска беглых кре-

стьян и возвращения их феодалам в XVI–XVII вв. 

Усама бен Ладен – лидер исламистской террористической орга-

низации «Аль-Каида», был убит в Пакистане 2 мая 2011 года спецна-

зом США. Операция под кодовым названием «Копье Нептуна» была 

санкционирована президентом США Бараком Обамой
 
и проведена во-

еннослужащими спецподразделения в сотрудничестве с Центральным 

разведывательным управлением США (ЦРУ). После завершения атаки 

американские военные доставили тело бен Ладена в Афганистан для 

идентификации, а затем похоронили его в море в тот же день. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Федор Иванович (1557–1598 гг.) – последний русский царь из 
династии Рюриковичей (с 1584 г.); сын Ивана IV Грозного; предоста-
вил управление страной своему шурину Борису Годунову. 

Хазары – тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Ев-
ропе после гуннского нашествия в IV в. и кочевавший в Западно-
Прикаспийской степи. 

Холодная война – это глобальная геополитическая, экономиче-
ская и идеологическая конфронтация между США и их союзниками, 
с одной стороны, и Советским Союзом и его союзниками – с другой, 
длившаяся с середины 40-х до начала 90-х годов XX века. 

Холопы – феодально-зависимое население в X–XVIII вв., по по-
ложению близкое к рабам.  

Христианство – одна из трех мировых религий (наряду с буд-
дизмом и исламом). Имеет три основных направления: католицизм, 
православие, протестантизм; возникло в I веке н.э. в восточной про-
винции Римской империи. 

Челобитная – письменное прошение (в XV – начале XVIII вв.), 
при подаче которого «били челом», кланялись с прикосновением лба 
к земле. 

Челядь – рабы, позже – широкий круг феодально-зависимых 
людей; в Древней Руси IX–XII вв. дворовые люди помещиков. 

Черносошные крестьяне – лично свободные крестьяне, в XIV–
XVII вв. владевшие общинными землями, несшие государственные 
повинности (с XVIII в. – государственные крестьяне). 

Экспансия (лат. – расширение) – стремление государств к за-
хвату новых территорий, колоний, рынков в других странах. 

Эмиграция (лат. – выселяюсь) – выезд граждан из своей страны 
в другую страну на постоянное жительство по политическим, эконо-
мическим и другим причинам. 

Эсеры – партия социалистов-революционеров, сложилась в 
1902 г., лидером партии был Чернов, эсеры являлись прямыми на-
следниками народовольцев. 

Ярлыки (тюрк. – приказ) – льготные грамоты монголо-
татарских ханов, утверждавшие право русских князей на княжение в 
своих землях. 

Ярослав Мудрый (около 978–1054 гг.) – великий князь киев-
ский (с 1019 г.), сын Владимира, обезопасил южные и западные гра-
ницы Руси, установил династические связи с многими странами Ев-
ропы, при нем было положено начало русскому письменному законо-
дательству.  
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КЛЮЧ К ТЕСТАМ 

 

Модуль 1. Введение. Отечественная история 

1) Геродот; 

2) воспитательная функция;  

3) хронология; 

4) история человеческого общества и человеческой деятельно-

сти в совокупности и взаимосвязи их основных сфер; 

5) описании исторических событий и явлений;  

6) изучении последовательности исторических событий во вре-

мени;  

7) классификации исторических явлений, событий, объектов;  

8) ретроспективный;  

9) сравнительный; 

10) всемирной истории. 

 

Модуль 2. История России с древнейших времен и до XVIII века 

1) VI–VIII вв.; 

2) древляне; 

3) XVIII в.;  

4) 988 г.; 

5) Владимире; 

6) «Правда Ярослава»; 

7) Новгород; 

8) XII–XV в.; 

9) 1223 г.; 

10) Рязань; 

11) летом 1240 г.; 

12) 1242 г.; 

13) Данииле Александровиче; 

14) 1380 г.; 

15) Иван Грозный, митрополит Макарий; 

16) 1480 г.; 

17) 1502 г.; 

18) «Судебник»; 

19) 25 лет; 

20) 1560 г.; 

21) 1572 г.; 

22) «Апостол»; 
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23) над Казанским ханством; 

24) 1598 г.; 

25) с июня 1605 по май 1606 гг.; 

26) октябрь 1612 г.; 

27) февраль 1613 г.; 

28) Алексее Михайловиче; 

29) XVII в.; 

30) Семен Дежнев; 

31) 1581–1585 гг.; 

32) учреждение патриаршества; 

33) в середине 17 в.; 

34) династический кризис; 

35) Симон Ушаков. 

 

Модуль 3. Российское государство в XVIII–XIX вв. 

1) 1714 г.; 

2) прокуратура; 

3) Святейший синод; 

4) 21 год; 

5) 1703 г.; 

6) 1709 г.; 

7) Северную войну; 

8) 1702 г.; 

9) Анны Иоанновны; 

10) дворянству; 

11) три; 

12) за выход к южным морям; 

13) в 1783 г.; 

14) 1772 г.; 

15) 1795 г.; 

16) Россией, Англией, Австрией; 

17) Э.М. Фальконе; 

18) 1811 г.; 

19) 12 июня 1812 г.; 

20) в мае 1814 г. 

21) охрана новых государственных границ, укрепление «леги-

тимных» династий в Европе; 

22) П.И. Пестель; 

23) Н.М. Муравьев; 
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24) Манифест к русскому народу; 

25) крестьянский вопрос; 

26) 11 месяцев; 

27) западников и славянофилов; 

28) А.И. Герценом; 

29) С.М. Соловьев; 

30) 19 февраля 1861 г.; 

31) личную свободу; 

32) росту рынка рабочей силы; 

33) земская; 

34) развитию капитализма; 

35) 1878 г.; 

36) 29 апреля 1881 г.; 

37) К.П. Победоносцевым. 

 

Модуль 4. Российское государство на рубеже XIX и XX вв. 

(1894–1922 гг.) 

1) нехватка земли у крестьян; 

2) свержение самодержавия; 

3) С.Ю. Витте; 

4) события 9 января 1905 г.; 

5) «Долой самодержавие!»; 

6) в феврале–марте 1906 г.; 

7) право выхода из общины; 

8) богатые крестьяне; 

9) Германия; 

10) летом 1914 г.; 

11) в ноябре 1916 г.; 

12) 25 февраля; 

13) великого князя Михаила (младшего брата царя); 

14) Г.Е. Львов; 

15) выполнение союзнических обязательств перед странами Ан-

танты; 

16) 25 октября 1917 г.; 

17) Л.Д. Троцкий; 

18) эсеры; 

19) выход из войны; 

20) 3 марта 1918 г.; 

21) Н.В. Колчак. 
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Модуль 5. История России в  период строительства социализма 
(1922–1939 гг.) 

 
1) отказ от политики военного коммунизма; 
2) в декабре 1922 г.; 
3) Политбюро ЦК ВКП(б); 
4) в декабре 1932 г.; 
5) с 1929 по 1933 гг.; 
6) массовый голод в стране; 
7) в Поволжье; 
8) Совет народных комиссаров; 
9) стахановское движение; 
10) провозгласила, что социализм в СССР победил и в основном 

построен. 
 
Модуль 6. СССР в период социализма (1939–1991 гг.) 
 
1) Г.М. Маленков; 
2) Н.С. Хрущев; 
3) в октябре 1962 г.; 
4) 12 апреля 1961 г.; 
5) Китай; 
6) 1 сентября 1939 г.; 
7) под Сталинградом; 
8) Г.К. Жуковым.  
9) неразрешимые идеологические противоречия между двумя 

моделями общества социалистической и капиталистической 
10) 1955 г. 
 
Модуль 7. Россия на современном этапе (1991–2013 гг.) 
 
1) М.С. Горбачев; 
2) 1993 г.; 
3) укрепление вертикали власти; 
4) Ю.М. Лужков; 
5) 24 марта по 10 июня 1999 гг.; 
6) убийство Усамы бен Ладена – главы Аль-Каиды; 
7) фальсификаций на парламентских выборах; 
8) России, Казахстана и Беларуси; 
9) 2008 г.; 
10) «Единая Россия». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Вы можете проверить свои знания по курсу «История», выполнив 

тестовые задания. Учтите, что из предложенных вариантов ответа – 

только один правильный. Прохождение тестов позволит вам лучше 

подготовиться к экзамену или зачету по истории. Однако помните, что 

тестирование дает возможность проверить свои знания далеко не по 

всем темам и вопросам лекционного и практического курса занятий. 

Проделанная работа поможет студенту успешно пройти Интернет-

тестирование и закрепить знания, полученные в процессе обучения. 

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение зна-

ниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для 

этого необходимые условия, помогает будущему высококвалифици-

рованному специалисту овладеть технологией самостоятельного про-

изводства знаний. 
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