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Вариант 1. 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, которые 

отражает данная карта? 

2. Какие исторические события она отражает? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 



1. Эта карта обозначает границы обоюдных государственных интересов 

СССР и Германии на территории бывшего Польского государства в 

соответствии с Договором о дружбе и границе между СССР и Германией от 

28 сентября 1939 г. (Пакт Молотова-Риббентропа) 

2. Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный 

как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен в Москве 23 августа 1939 

года. Его подписали министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав 

Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. К 

договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший 

разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на 

случай "территориального переустройства". Договор был ратифицирован 

Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причем от 

депутатов было скрыто наличие "секретного дополнительного протокола", 

который так никогда и не был ратифицирован. А уже на другой день после 

ратификации договора, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу. 

В полном соответствии с секретным протоколом, чей оригинал был 

найден в архивах Политбюро ЦК КПСС только в середине 1990-х годов, 

германские войска в 1939 году не заходили в населенные преимущественно 

белорусами и украинцами восточные регионы Польши, а также на 

территорию Латвии, Литвы и Эстонии. На все эти территории впоследствии 

вошли советские войска. 17 сентября 1939 года советские войска вошли на 

территорию восточных регионов Польши. В 1939-1940 годах, опираясь на 

левые политические силы в этих странах, сталинское руководство 

установило контроль над Латвией, Литвой и Эстонией, а в результате 

военного конфликта с Финляндией, тоже отнесенной секретным протоколом 

к сфере интересов СССР, отторгло от этой страны часть Карелии и 

прилегающие к Ленинграду (ныне город Санкт-Петербург) территории. 

3. По мнению одних историков, причины подписания Пакта о 

ненападении крылись в желании Сталина отсрочить войну на территории 

СССР. По мнению других историков, данное соглашение наоборот 

подтолкнуло начало войны. Так или иначе, историки сходятся во мнении, что 

СССР было необходимо укрепить и отодвинуть западные границы, а также 

накопить силы и ресурсы для грядущей войны. Тем не менее, СССР нельзя 

назвать однозначно выигравшим от пакта, хотя страна получила 

дополнительные два года мирного времени и значительные дополнительные 

территории у своих западных границ. 

В результате пакта Германия в 1939-1944 годах избежала войны на два 

фронта, последовательно разгромив Польшу, Францию и малые страны 

Европы и получив для нападения на СССР в 1941 году армию, имевшую два 

года боевого опыта. Таким образом, главной выигравшей от пакта стороной, 

по мнению многих историков, можно считать нацистскую Германию. 

Согласно договору о ненападении Советский Союз и Германия 

обязались "воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного 

действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и 

совместно с другими державами". Более того, обе стороны обещались не 



поддерживать коалиции других стран, чьи действия могут быть против 

участников соглашения. Таким образом, была похоронена идея 

"коллективной безопасности" в Европе. Сдерживать действия агрессора (а им 

готовилась стать нацистская Германия) совместными усилиями 

миролюбивых стран стало невозможно. Также провалились идеи английской 

и французской дипломатии: не удалось ни направить нацистскую агрессию 

против СССР, ни сделать Советский Союз своим союзником до начала 

Второй мировой войны.  

На дальнейший ход истории возникновение Пакта оказало 

значительное влияние. Он определил судьбу латышей, эстонцев, литовцев, а 

также западных украинцев, белорусов и молдаван: в результате эти народы, 

многие из которых впервые в своей истории объединились в составе одного 

государства, почти полностью влились в Советский Союз. Несмотря на 

коррективы, внесенные в судьбы этих народов развалом СССР в 1991 году, 

пакт Молотова-Риббентропа до сих пор определяет многие геополитические 

реальности в современной Европе. 

Последствия этого события ощущаются по сей день, отравляя 

отношения между Россией и затронутыми сталинско-гитлеровским 

протоколом народами. В прибалтийских государствах эти события 

провозглашаются прелюдией к "аннексии" Латвии, Литвы и Эстонии. На 

основании этого делаются далеко идущие выводы относительно отношений с 

сегодняшней Россией и о статусе этнических русских в этих странах, 

которые представляются "оккупантами" или "колонистами".  

4. Политический режим, установившийся на рубеже 20—30-х гг. XX в. 

в СССР, характеризуется как тоталитарный. Предпосылкой создания 

тоталитарной системы власти стало формирование однопартийной системы в 

стране. В острейшей внутрипартийной борьбе, развернувшейся после ухода 

В.И.Ленина, победу одержал И. В. Сталин. Устранив с политической арены 

своих соперников (Л.Д.Троцкого, Г.Е.Зиновьева, Л.Б.Каменева, 

Н.И.Бухарина, А. И. Рыкова), он установил режим единоличной диктатуры. 

Власть Сталина, которая основывалась на существовании мощного 

репрессивного аппарата и системе политико-идеологического контроля за 

обществом, вылилась в так называемый культ личности Сталина. 

Также в  политической жизни Советского государства 1930-х гг. можно 

обнаружить и признаки монополия государства на средства массовой 

информации, полного контроль над вооруженными силами, существование 

официальной идеологии, системы централизованного руководства 

экономикой. 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Начало XIX века, Отечественная война 1812 г. 

2. Война началась 12 июня 1812 года с переправки армии Наполеона 

(император французов в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и 

государственный деятель, заложивший основы современного французского 

государства) по четырем мостам у Ковно через пограничную реку Неман. 

Русские войска были разделены на три части. Французы перешли границу 

России в месте, где стояла армия под командованием Барклая-де-Толли 

(выдающийся русский полководец, второй генерал-фельдмаршал после М. 

Кутузова). Видя огромное преимущества противника, он приказал отступать. 

Армиям Барклая-де-Толли и Багратиона (русский генерал от инфантерии, 

шеф лейб-гвардии Егерского полка, главнокомандующий 2-й Западной 

армией в начале Отечественной войны 1812 года) удалось соединиться около 

Смоленска. Там произошло первое сражение, которое было проиграно, 

русские войска в августе отступили вглубь страны. Теперь к ним 

присоединился народ. Началось партизанское движение. 



В августе главнокомандующим русскими войсками стал генерал М. 

Кутузов, он  продолжил организованное отступление армии к Москве. Под 

Москвой, у селения Бородино, состоялось самое значимое сражение этой 

войны, полностью развенчавшее миф о непобедимости Наполеона – 

Бородинское сражение. Силы двух армий к тому времени были почти 

одинаковы. Французы в итоге оказались измотаны. 

1 (13) сентября в деревне Фили состоялся совет. По решению Кутузова, 

с которым был согласен Александр I, русские войска, а также население, 

оставили Москву. Император французов пытался заключить мирный договор 

с Александром I — тот просто не отвечал на его письма. Страшный 

московский пожар, перекрытие дорог к провианту и оружейным складам 

Тулы, сильные морозы полностью деморализовали французскую армию. 

Русские же войска, напротив, отдохнули. 

7 (19) октября 1812 г. Наполеон во главе 115-тысячного войска 

отступает, вскоре отступление перерастает в бегство. Русские войска 

заставляют французов отступать по полностью разоренной ими же 

Смоленской дороге.  

В декабре 1812 года армия под командованием Наполеона 

окончательно покинула территорию России, и война 1812 года завершилась 

полной победой русского народа. 

Ещё полтора года объединённая Европа сражалась с императором 

Франции, но смертельную рану он получил именно в России. Россияне, 

проявив мужество, патриотизм, упорство и самоотверженность, не только 

отстояли свою независимость, но и способствовали освобождению от 

французского владычества всего континента. 

Прозвище Александра Первого – «Благословенный». Это прозвище он 

получил за победу над Наполеоном и избавление тем самым России от 

угрозы масштабного иноземного вторжения.  

3. Основная причина всех военных конфликтов того времени с 

участием Франции, в том числе и войны 1812 года во многом были связаны с 

имперскими замашками Наполеона Бонапарта. Пришедший к власти 

благодаря Великой французской революции, он не скрывал своего желания 

распространить влияние Французской империи на как можно большее число 

стран. Огромное честолюбие, великолепные данные полководца и дипломата 

сделали в короткий срок Наполеона правителем практически всей Европы. 

Недовольная таким положением вещей, Россия вышла из союза с Францией и 

примкнула к Англии. Так бывшие союзники стали противниками. 

Затем в ходе неудачных войн союзников с войсками Наполеона, 

Российская империя была вынуждена пойти на мирное соглашение с 

Францией. Так был подписан Тильзитский мир. Главным его условием было 

поддержание Россией континентальной блокады Англии, которую Наполеон 

хотел таким образом ослабить. Власти Российской империи хотели 

использовать это перемирие как возможность накопления сил, поскольку все 

понимали необходимость дальнейшей борьбы с Наполеоном. 



К 1812 году война стала неизбежной очевидностью для обеих стран. И 

Франция, и Россия спешно готовились к ней, собирая вокруг себя союзников. 

На стороне Франции были Австрия и Пруссия. Союзники России – 

Великобритания, Швеция и Испания. Россия в правление Александра I (1801-

1825 гг.) граничила со Шведским королевством, Прусским королевством, 

Австрийской империей, Османской державой, Персией и Китаем (династия 

Цин). 

Отечественная война 1812 года стала для Российской империи самым 

тяжелым и важным событием XIX века. Франция и Россия, которые были 

ранее связаны дружественными отношениями и являлись союзниками на 

протяжении многих лет, стали противниками. Причин, по которым это стало 

возможно, несколько: невыполнение Россией условий Тильзитского мирного 

договора 1807г. - выход России из союза с Францией и примыкание к 

Англии, последующий возврат к союзу; отказ выдать замуж за императора 

Франции сначала сестру Александра I Екатерину, а затем Анну; Франция 

тоже нарушала условия мира, продолжая оккупацию Пруссии; Наполеон 

проявлял императорские замашки, стремясь завоевать как можно большее 

число стран. 

Главный результат – сохранение независимости России и превращение 

её в ведущую европейскую державу в условиях победы над Наполеоном. 

4. В первой четверти XIX в. Александр I поднял серьёзнейшие вопросы 

в жизни России — о необходимости отмены крепостного права и введения в 

стране представительного правления. Обсуждение этих вопросов в «верхах», 

а также объективный характер развития общественного движения во многом 

спровоцировал появление в России общественно-политических лагерей, 

вышедших из-под влияния правительственной идеологии и предложивших 

собственное ви дение путей дальнейшего развития страны. Представители 

консервативного лагеря либо предлагали правительству приступить к 

проведению неспешных, соответствующих уровню развития страны реформ, 

либо отстаивали традиционный, патерналистский режим. Радикальная же 

часть общества заявила о себе мятежом декабристов на Сенатской площади в 

Петербурге и на Украине. Эти события наглядно показали, что на 

политической арене появился ещё один полноценный игрок, и для 

поддержания в стране гражданского мира верховной власти необходимо 

было начать с ним диалог. 

Первая половина XIX столетия важна и значима для России ещё и 

потому, что именно на этот период приходится начало золотого века русской 

культуры — духовного взлёта необычайной мощи и глубины. 

 

 

 

 

 



Вариант 3 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Гражданская война и военная интервенция Антанты в России. Май 

1918 г. - март 1919 г. 

2. Сложно обозначить хронологические рамки Гражданской войны. 

Первыми её вспышками можно считать и февральские события 1917 г., и 

июльское «полувосстание» в Петрограде, и выступление Корнилова, и 



октябрьские бои в Москве и других городах. В. И. Ленин, выступая в марте 

1918 г. на съезде большевистской партии, говорил, что 25 октября 1917 г. 

империалистическая война превратилась в гражданскую. На этом съезде 

РСДРП(б) была переименована в Российскую коммунистическую партию 

(большевиков) — РКП(б)). Отдельные эпизоды войны имели место уже в 

1917 г., а весной—летом 1918 г. она приобрела широкомасштабный, 

фронтовой характер. Фронтовые военные действия на территории 

европейской части страны закончились в 1920 г. Но потом были ещё и 

массовые крестьянские восстания против большевиков, и выступление 

кронштадтских матросов весной 1921  г. Только в 1922  г. закончилась 

борьба на Дальнем Востоке. Этот рубеж в целом можно считать временем 

окончания крупномасштабной Гражданской войны. Правда, в Средней Азии 

вооружённые столкновения с так называемыми басмачами (от тюрк. «басма» 

— «налёт») продолжались и позже. 

Основные участники событий. Коммунистический фланг (большевики, 

троцкисты): 

В. И. Ленин - российский революционер, крупный теоретик марксизма, 

советский политический и государственный деятель, создатель Российской 

социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный 

организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, 

первый председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, 

создатель первого в мировой истории социалистического государства. 

Я. М. Свердлов - российский политический и государственный деятель, 

революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель ВЦИК 

(формальный глава РСФСР) в ноябре 1917 — марте 1919 гг. 

Л. Д. Троцкий - революционный деятель XX века, идеолог 

троцкизма — одного из течений марксизма, один из организаторов 

Октябрьской революции 1917 года, один из создателей Красной армии. 

С. С. Каменев - советский военачальник, командарм 1-го ранга. С 

апреля 1918 в РККА. Назначен военным руководителем Невельского района 

Западного участка отрядов завесы. С июня 1918 г. — командир 1-й 

Витебской пехотной дивизии. 

В. К. Блюхер, М. Н. Тухачевский, В. И. Чапаев - вышедшие из 

народных масс и ставшие популярными народными героями красные 

командиры. 

Противники большевиков «Белая армия»: 

Л. Г. Корнилов - русский военачальник, генерал от инфантерии. 

Военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь. Герой 

русско-японской и Первой мировой войн. Верховный главнокомандующий 

Русской армии. Участник Гражданской войны, один из организаторов и 

Главнокомандующих Добровольческой армии, руководителей Белого 

движения на Юге России, первопоходник. 

А. И. Деникин - русский военачальник, политический и общественный 

деятель, один из основателей Белого движения, его лидер на Юге. 



П. Н. Краснов -  генерал-майор Русской императорской армии, атаман 

Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель, писатель и 

публицист. Видный деятель Белого движения. 

Интервенты Антанты:  

Чехословацкий корпус - ещё осенью 1917 г. из пленных чехов и 

словаков, воевавших в австро-венгерской армии, был сформирован 

армейский корпус. Мечтая о создании собственного государства, пленные 

готовились воевать на стороне Антанты. Было решено отправить 

Чехословацкий корпус через Владивосток морем во Францию, на Западный 

фронт. Весной 1918 г. эшелоны с чехословаками растянулись по 

Транссибирской магистрали. 

3. Революция 1917 г. положила начало трагической Гражданской 

войне. Революционные преобразования, которые осуществляли большевики, 

затронули все стороны жизни общества, одни видели в них путь к «светлому 

будущему», другие путь к катастрофе. Советскую власть большевики 

называли самой демократической, принадлежащей народу, а их оппоненты 

видели захват власти одной партией. Большевики трактовали Октябрь 1917 г. 

как углубление революции, как переход от её буржуазно-демократического 

этапа к социалистическому, а оппоненты  как контрреволюцию по 

отношению к Февралю. Другие партии считали себя отстраненными от 

власти, особенно эсеры. В войну с большевиками вступали и те, кто лишился 

своей собственности и социального статуса - фабриканты, банкиры, 

помещики. Среди причин развязывания гражданской войны также можно 

выделить: заключённый на крайне невыгодных для России условиях 3 марта 

1918 года Брестский мир; обвинения большевиков в действиях как 

германских агентов; неудачная национальная политика РСДРП(б), 

провозглашённое новой властью право народов на самоопределение; 

появление в разных частях страны множества самостоятельных 

государственных образований; антицерковная политика большевиков.  

Таким образом, к Гражданской войне привели глубокие политические, 

социально-экономические, национальные и духовные противоречия. Она 

принимала различные формы, включая восстания, отдельные вооружённые 

столкновения, широкомасштабные операции с участием регулярных армий, 

партизанские действия, террор. Война оказалась исключительно долгой, 

кровопролитной, развернулась на огромной территории, в ней приняли 

участие силы иностранных интервентов. Мир ожидал распада страны. 

Но, после Гражданской войны, в период которой были отработаны 

многие схемы общественного и политического управления, страна смогла 

начать объединение и строительство СССР. 

4. Политическое устройство государства и общества в период 

Революции 1917г. и Гражданской войны 1918-1920 гг. характеризуется 

постоянной борьбой разных политических сил. Не было никакой 

стабильности. 

Взяв власть, большевики встали перед задачей не только ее защиты, но 

и создания основ новой государственности. Этот процесс происходил в 



жестком противоборстве с их противниками. На II съезде Советов были 

приняты основополагающие декреты о мире, о земле, об отмене смертной 

казни, о создании временного СНК (до Учредительного собрания).  

Столкнувшись экономическим кризисом, голодом, разгулом 

преступности большевики продвинулись в деле установления тоталитарного 

строя, централизованного жесткого контроля государства над экономикой, 

продовольственной диктатуре. Фактически идейная платформа большевиков 

значительно исказилась по сравнению с первоначальным своим смыслом. 

Установилась система военного коммунизма. Важнейшей стороной этой 

политики стала также национализация промышленности, широко 

развернувшаяся с мая-июня 1918 г. Управление промышленностью 

строилось через специальные учреждения - главки (Главнефть, Главодежда 

и т. д.). Эта система получила название «главкизм». Ещё одна черта военного 

коммунизма - свёртывание товарно-денежных отношений, запрет частной 

торговли, административное распределение товаров и услуг (пайки, 

карточная система). На этом фоне для рабочих отменялась плата за транспорт 

и коммунальные услуги. Для всех граждан РСФСР устанавливалась трудовая 

повинность. На предприятиях вводилась строгая дисциплина. В практику под 

названием «субботников» и «воскресников» входили дополнительные 

рабочие дни. 

 

 

Вариант 4 

 

 



Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Бородинское сражение 26 августа 1812 г. 

2. Бородинская битва 1812 года фактически представляла собой 

цепочку, состоящую из нескольких столкновений с французскими войсками, 

обернувшихся огромными потерями с двух сторон. Первой оказалась схватка 

за село Бородино, которое находится примерно в 125 км от Москвы. Со 

стороны России в ней участвовали егерские полки де Толли, со стороны 

врага – корпус Богарне. 

Бородинская битва 1812 года была в разгаре, когда состоялось 

сражение за Багратионовы флеши. В ней участвовали 15 дивизий 

французских маршалов и две русских, управляемых Воронцовым и 

Неверовским. На данном этапе Багратион получил тяжелую рану, что 

вынудило его поручить командование Коновницыну. 

К тому моменту как русские солдаты покинули флеши, уже около 14 

часов продолжалась Бородинская битва (1812). Русские располагаются за 

Семеновским оврагом, где имеет место третье сражение. Его участниками 

становятся люди, атаковавшие флеши и защищавшие их. Французы получили 

подкрепление, которым стала конница, находящаяся под руководством 

Нансути. На помощь к русским войскам поспешила кавалерия Уварова, 

подошли и казаки под командованием Платова. 

Завершающий этап - бои за батарею Раевского, вошедшую в историю 

как «могила французской кавалерии», длились около 7 часов. Это место 

действительно стало могилой для множества солдат Бонапарта. Силы 

русской армии покинули Шевадинский редут, был открыт левый фланг, 

чтобы отвлечь внимание врага от правого. Его целью была защита новой 

Смоленской дороги, воспользовавшись которой, армия Наполеона быстро 

подошла бы к Москве. Явного победителя в этом сражении не было. 

Основные участники событий: 

Пётр Иванович Багратион – 1765 – 1812 гг., русский генерал от 

инфантерии, шеф лейб-гвардии Егерского полка, главнокомандующий 2-й 

Западной армией в начале Отечественной войны 1812 года. 

Михаил Богданович Баркла й-де-То лли – 1761 – 1818 гг., российский 

полководец, военный министр (январь 1810 — август 1812), генерал-

фельдмаршал (с 1814). Второй (после М. И. Кутузова) полный кавалер 

ордена Святого Георгия.  



Михаил Илларионович Кутузов – 1747 – 1813 гг., русский полководец, 

генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, 

главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 

года. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года 

именовался светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский. 

Николай Николаевич Раевский (1771—1829) - русский полководец, 

герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии (1813). 

3. Основная причина всех военных конфликтов того времени с 

участием Франции, в том числе и войны 1812 года во многом были связаны с 

имперскими замашками Наполеона Бонапарта. Пришедший к власти 

благодаря Великой французской революции, он не скрывал своего желания 

распространить влияние Французской империи на как можно большее число 

стран. Огромное честолюбие, великолепные данные полководца и дипломата 

сделали в короткий срок Наполеона правителем практически всей Европы. 

Недовольная таким положением вещей, Россия вышла из союза с Францией и 

примкнула к Англии. Так бывшие союзники стали противниками. 

Затем в ходе неудачных войн союзников с войсками Наполеона, 

Российская империя была вынуждена пойти на мирное соглашение с 

Францией. Так был подписан Тильзитский мир. Главным его условием было 

поддержание Россией континентальной блокады Англии, которую Наполеон 

хотел таким образом ослабить. Власти Российской империи хотели 

использовать это перемирие как возможность накопления сил, поскольку все 

понимали необходимость дальнейшей борьбы с Наполеоном. 

К 1812 году война стала неизбежной очевидностью для обеих стран. И 

Франция, и Россия спешно готовились к ней, собирая вокруг себя союзников. 

На стороне Франции были Австрия и Пруссия. Союзники России – 

Великобритания, Швеция и Испания. Россия в правление Александра I (1801-

1825 гг.) граничила со Шведским королевством, Прусским королевством, 

Австрийской империей, Османской державой, Персией и Китаем (династия 

Цин). 

Отечественная война 1812 года стала для Российской империи самым 

тяжелым и важным событием XIX века. Франция и Россия, которые были 

ранее связаны дружественными отношениями и являлись союзниками на 

протяжении многих лет, стали противниками. Причин, по которым это стало 

возможно, несколько: невыполнение Россией условий Тильзитского мирного 

договора 1807г. - выход России из союза с Францией и примыкание к 

Англии, последующий возврат к союзу; отказ выдать замуж за императора 

Франции сначала сестру Александра I Екатерину, а затем Анну; Франция 

тоже нарушала условия мира, продолжая оккупацию Пруссии; Наполеон 

проявлял императорские замашки, стремясь завоевать как можно большее 

число стран. 

Главный результат – сохранение независимости России и превращение 

её в ведущую европейскую державу в условиях победы над Наполеоном. 

4. В первой четверти XIX в. Александр I поднял серьёзнейшие вопросы 

в жизни России — о необходимости отмены крепостного права и введения в 



стране представительного правления. Обсуждение этих вопросов в «верхах», 

а также объективный характер развития общественного движения во многом 

спровоцировал появление в России общественно-политических лагерей, 

вышедших из-под влияния правительственной идеологии и предложивших 

собственное видение путей дальнейшего развития страны. Представители 

консервативного лагеря либо предлагали правительству приступить к 

проведению неспешных, соответствующих уровню развития страны реформ, 

либо отстаивали традиционный, патерналистский режим. Радикальная же 

часть общества заявила о себе мятежом декабристов на Сенатской площади в 

Петербурге и на Украине. Эти события наглядно показали, что на 

политической арене появился ещё один полноценный игрок, и для 

поддержания в стране гражданского мира верховной власти необходимо 

было начать с ним диалог. 

Первая половина XIX столетия важна и значима для России ещё и 

потому, что именно на этот период приходится начало золотого века русской 

культуры — духовного взлёта необычайной мощи и глубины. 

 

 

Вариант 5 

 

 



 Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Русско-Японская война 1904-1905 гг. 

2. В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. на внешнем рейде Порт-

Артура, где стояла русская эскадра, прогремели взрывы. Японский флот без 

объявления войны атаковал эскадру, повредив три военных корабля. Так 

началась русско-японская война. В феврале 1905 г. произошло самое крупное 

за всю войну сухопутное сражение в районе города Мукден. Сражение 

развернулось на более чем 100-километровом фронте и длилось три недели; 

число его участников превышало 550 тыс. человек. Из-за просчётов 

командования русская армия чуть не оказалась в окружении. Отступление 

проходило неорганизованно, было много потерь. Сражением под Мукденом 

военные операции сухопутных войск, по существу, завершились. 

3. Причины начала войны с Японией – желание правителей обеих стран 

укрепиться в Восточной Азии. В 1898 г. Россия арендовала у Китая часть 

Ляодунского полуострова, где была основана военно-морская база Порт-

Артур. Укрепление позиций России в Северо-Восточном Китае и её 

проникновение в Корею вызывало недовольство Японии. Агрессивно 

настроенные придворные круги, как в Японии, так и в России вели дело к 

войне. Министр внутренних дел В.К. Плеве и мыслившие подобно ему 

сановники рассчитывали, что победа над Японией укрепит авторитет 

самодержавия и поможет «усмирить» оппозицию внутри страны. Они не 

сомневались в победе. Но, неудачи преследовали русскую армию на всём 

протяжении войны, несмотря на мужество её солдат и офицеров. Они были 

закономерным проявлением политической, социально-экономической и, как 

следствие, военной отсталости России.  

Последствия проигрыша были крайне негативными. И Россия, и 

Япония понесли в войне тяжёлые потери, их финансовые возможности 

находились на грани истощения. В России быстро нарастала революция. В 

роли посредника выступили США. В августе 1905 г. в американском городе 

Портсмуте был подписан русско-японский мирный договор. Российскую 

делегацию на переговорах возглавлял Витте, проявивший себя как 

способный дипломат. Благодаря его усилиям и посредничеству 

американского президента Т. Рузвельта были отклонены японские претензии 

на контрибуцию и на часть российских дальневосточных территорий. В 

результате войны Япония утвердила своё влияние в Корее и Южной 

Маньчжурии. К ней перешёл на правах аренды Ляодунский полуостров 



вместе с Порт-Артуром, а также железная дорога, соединявшая его с 

Харбином. Непосредственно от России к Японии отошла южная часть 

острова Сахалин, захваченная японцами незадолго до окончания войны. 

4. В первые годы ХХ в. обострился конфликт между властью и 

обществом. В основе его лежало стремление разных общественных сил к 

политическим и социально-экономическим преобразованиям. Очень 

медленно в России шло формирование гражданского общества и правового 

государства. Самодержавие с его бюрократическими методами управления и 

склонностью к государственному насилию при решении вопросов 

общественной жизни вызывало всеобщее неприятие. Всё чаще раздавались 

требования замены самодержавного правления конституционным, 

ликвидации сословного деления, провозглашения прав и свобод, которыми 

пользовались граждане западноевропейских стран. 

В не меньшей мере Россия нуждалась и в социально-экономических 

реформах. Социальные противоречия в России осложнялись национальными, 

обусловленными государственным и чиновничьим произволом в регионах с 

нерусским населением, политикой русификации и игнорирования 

национальных особенностей. 

Правительство же не проводило назревших реформ, боясь затронуть 

основы самодержавия. В подобных ситуациях, как свидетельствует 

исторический опыт, происходит вызревание революции. 

 

 

 

Вариант 6 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 



1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Крымская война 1853-1856 гг. 

2. В январе 1854 г. англо-французский флот вошёл в Чёрное море, а в 

сентябре того же года экспедиционный корпус союзников высадился в 

Крыму. Вскоре Севастополь — главная и единственная военно-морская база 

России на Чёрном море — был осаждён противником. 

Город выдержал бесчисленные бомбардировки и два жесточайших 

штурма. Последний штурм города был отчаянным и кровопролитным. 

Русские войска потеряли 13 тыс. человек, а союзники — почти 11 тыс. (среди 

них 5 генералов). Неприятель два дня не решался вступить в Севастополь, а 

когда вошёл в него, обнаружил лишь дымящиеся развалины и вернулся в 

свой лагерь. 

3. Причинами Крымской войны 1853—1856 гг. стал рост политических 

и экономических противоречий на Ближнем Востоке и на Балканах между 

ведущими европейскими государствами, а также желание Николая I 

окончательно разделаться с «больным человеком» (так он называл 

Османскую империю) и тем самым упрочить авторитет России среди 

православных народов, входивших в состав турецкого государства. 

Непосредственным поводом для начала войны явились разногласия между 

Россией и Францией по вопросу о правах католиков и православных на 

Святые места в Палестине. Когда турецкий султан начал проявлять 

благосклонность к доводам Франции, Россия объявила Османской империи 

войну. Зимний дворец был уверен, что в конфликте между Россией и 

Турцией европейские государства по разным причинам будут соблюдать 

нейтралитет. Это было трагической ошибкой. 

Согласно Парижскому мирному договору Россия лишалась южной 

части Бессарабии с устьем Дуная, крепости Карс и её области. Но самым 

тяжёлым условием стало провозглашение принципа «нейтрализации» 

Чёрного моря. России и Османской империи запрещалось иметь военный 

флот и военно-морские базы в Чёрном море и на его побережье. Это ставило 

под угрозу безопасность юго-западных границ России. Кроме того, 

устанавливалась свобода плавания по Дунаю, что открывало простор для 

распространения европейских товаров на Балканском полуострове и вело к 

ослаблению влияния России в этом регионе. 

Поражение в Крымской войне и последовавший за ним Парижский мир 

1856 г. только подчеркнули необходимость незамедлительного проведения 

самых серьёзных преобразований во всех сферах жизни империи. 



4. Ещё до падения Севастополя, в феврале 1855 г., от воспаления 

лёгких скоропостижно скончался император Николай I. Пришла пора 

подводить итоги его царствования. Попытки монарха выстроить 

патриархальное государство-семью потерпели неудачу. За его стремлением 

лично следить за всеми государственными мероприятиями скрывались 

опасные слабости системы управления страной. Работа бюрократического 

аппарата чем дальше, тем больше приходила в расстройство. Привыкшие к 

беспрекословному исполнению воли начальства чиновники, не были 

заинтересованы ни в успехе проводимых мероприятий, ни в повышении 

своего профессионализма. В итоге реальное положение дел в империи 

оказалось далеко не блестящим: обман, воровство, взяточничество 

процветали на всех этажах власти. 

Ни один из острых вопросов жизни России не был решён. Положение 

дел было очень сложным, о чём Николай I сам говорил перед смертью 

наследнику престола. 

Кроме того, империя не выдержала военного противостояния с 

союзниками Османского государства в годы Крымской войны, финансовая 

система России была подорвана. Поражение в войне показало главную 

причину военно-технического отставания России от ведущих стран Европы 

— наличие крепостнической системы. Вступившему на престол Александру 

II стали поступать записки от представителей различных общественных 

течений с жёсткой критикой николаевской системы управления и с 

предложением немедленно провести реформы. Так к социальной 

напряжённости в крепостной деревне добавилась напряжённость 

политическая: общество требовало преобразований во всех сферах жизни 

страны. 

 

 

Вариант 7 
 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 



 

Ответ 

1. Северная война 1700-1721 гг.  

2. Войну России против Швеции за выход к Балтийскому морю 

условно можно разбить на три этапа. «Датско-польский» (1700-1706). 

Капитуляция Дании и поражение русской армии под Нарвой. Военные 

действия на территории Саксонии и Польши. Первые победы 

реорганизованной русской армии в Прибалтике. Основание Санкт-

Петербурга в 1703 г. Отречение саксонского курфюрста Августа II от 

польской короны и выход из Северной войны. 

«Русский» (1707-1714). Перенос боевых действий на территорию 

России. Предательство Украинского гетмана И. Мазепы. Победа русской 

армии у деревни Лесной (1708) и полный разгром шведской армии под 

Полтавой (1709). Прутский поход Петра I (1711-1712). Овладение русской 

армией всей территорией Прибалтики. Перенос военных действий на 

территорию Скандинавии и акваторию Балтийского моря. 

«Шведский» (1714-1721). Победы русского флота у мыса Гангут (1714) 

и у острова Гренгам (1720). Разорение русскими войсками шведского 

побережья. Заключение Нидштадтского мирного договора в 1721 г. 

3. Основные причины Северной войны: желание снизить влияние 

Швеции, которая имела одну из сильнейших армий, а также являлась 

ведущим государством в Западной Европе; России нужно было получить 

выход к Балтийскому морю вместе с землями Карелии и Ингрии. 

Успешное завершение Северной войны имело огромное значение для 

последующего развития России. Она возвратила отторгнутые ранее шведами 

русские земли и приобрела побережье Балтики от Выборга до Риги. Борьба за 



выход к морю была завершена, что позволило установить прочные 

экономические связи с Западной Европой. Россия стала важным 

политическим игроком в Европе, а Швеция утратила значение великой 

державы. 

Война сыграла большую роль в развитии русского военного искусства - 

сформировалась регулярная армия, сложились принципы обучения и 

воспитания войск, создались органы управления войсками. 

Совершенствовалась стратегия ведения войны. В ходе войны войска 

усваивали и улучшали линейную тактику, принятую в передовых 

европейских армиях, внося в нее национальные элементы: широкое 

применение штыкового удара наряду с огнем, применение линейных боевых 

порядков с учетом местности, ведение боя на пересеченной и закрытой 

местности. Организационно оформились основные рода войск - пехота, 

кавалерия и артиллерия. Крупные соединения конницы применялись для 

самостоятельных действий (Шереметев в 1702-04, Меншиков в 1705-08). Был 

создан и окреп Балтийский флот, сыгравший большую роль в войне, 

особенно на ее последнем этапе. Особое значение приобрел галерный флот, 

хорошо приспособленный к шхерному характеру финско-шведского 

побережья. Взаимодействие флота с сухопутными войсками вылилось в 

оригинальные тактические формы. Северная война заложила основы 

национальной русской школы военного искусства. 

4. Общественно политический строй первой половины XVIII века 

характеризуется довольно стремительными и кардинальными 

преобразованиями. Правление Петра  I стало переломной вехой в 

отечественной истории. В результате Петровских реформ Россия, частично 

преодолев отставание от передовых стран Европы, вступила в Новое время. 

Историки справедливо говорят о модернизации и обновлении всех сфер 

жизни страны, обретении ею статуса европейской державы. В результате 

реформ в России окончательно оформилась абсолютная монархия с 

самодержавной властью императора, с передовыми для своего времени 

структурами и институтами власти; существенно изменилась сословная 

(социальная) структура общества. Вскоре она получит юридическое 

оформление, отвечающее новым имперским требованиям. Но, говоря о 

«петровском скачке» из Средневековья в Новое время, нельзя не отметить 

ограниченный характер модернизации, целью которой стало обновление 

феодальнокрепостнического строя. В результате многие основы 

традиционного общества, включая крепостное право, сохранятся, замедляя 

темпы развития страны. 

 

 

 

 

 



Вариант 8 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. 

2. Османская империя планировала вернуть себе земли, отошедшие к 

России в ходе Русско-турецкой войны 1768—1774, в том числе и Крым. Она 

началась с поражения турецкого десанта у Кинбурна. Русские войска 

возглавил Суворов. Тогда же генерал Текели организовал несколько удачных 

набегов на Кубанскую область. Вторичная попытка противника овладеть 

крепостью, которая была предпринята зимой, также не увенчалась успехом. 

Тогда турецкое командование сосредоточило все свои силы на Дунае, 

готовясь к новому нападению. 

В 1788 г. русские войска под руководством  Суворова и Потемкина 

взяли крепость Очаков, а турки были вынуждены отложить планы по 

нападению на Бендеры. Тогда же к военной кампании присоединились 

австрийские войска под командованием Ласси. Румянцев командовал 

отрядами в Подолии, однако здесь до столкновений дело так и не дошло. В 

1789 г. армия Суворова одержала победы при Фокшанах и Рымнике. 1790 год 



начался неудачей для австрийцев, которые потерпели поражение от турок, 

что привело к тому, что император согласился на мирные переговоры и 

фактически вышел из войны. Но Екатерина II не приняла участия в мирных 

переговорах, и русские войска продолжили боевые действия. 

В 1790-1791 была взята крепость Измаил, одержана морская победа 

при Калиакрии. Победы русской армии всерьез встревожили прусское, 

английское правительства, которые всячески подталкивали Порту к 

продолжению войны. Кроме того, в этот же год австрийские войска заняли 

Бухарест и Белград, что сильно ослабило турецкие позиции. 

Полководцы. Суворов - взял ряд крепостей, одержал победы при 

Рымнике, Фокшанах. Потемкин - командовал русской армией в Молдавии, 

взял ряд крепостей. Ушаков - одержал победы на море (самая известная - у 

Калиакрии). Принц Кобургский - оказывал поддержку русским войскам 

Война закончилась в следующем году подписанием Ясского мира. 

Ясский мирный договор — договор о мире, заключённый 29 декабря 1791 (9 

января 1792) года между Россией и Османской империей и положивший 

конец русско-турецкой войне 1787—1791 годов. По нему Россия удержала 

все приобретения, однако такие территории, как Валахия, Молдавия и 

Бессарабия, пришлось уступить Турции. 

3. Осенью 1776 г., желая закрепить свой контроль над Крымским 

полуостровом, Россия ввела в Крым свои войска под командованием А. В. 

Суворова и возвела на ханский престол лояльного к ней Шаги н-Гире я. После 

нескольких заговоров, организованных Турцией, в 1783 г. Россия объявляет о 

присоединении Крыма к России, с чем Стамбул после долгих 

дипломатических манёвров в январе 1784 г. Вынужден был согласиться. 

Однако летом 1787 г. Турция, подстрекаемая Англией, предъявила России 

ультиматум: возвратить ей Крым, вывести из пределов Грузии свои войска, 

признать право турок досматривать все российские торговые суда, 

проходящие через проливы. Ответа на эти требования не последовало, и 

Турция в августе 1787 г. вновь объявила войну России. 

Значение Ясского договора для России огромно: он расширял её выход 

к Чёрному морю, окончательно передавал Крым России, делал возможным 

хозяйственное освоение обширных плодородных земель на юге страны. 

Присоединение Крыма было актом исторического значения. Из враждебного 

плацдарма на южной границе, из постоянного очага разорительных набегов 

полуостров становился важным опорным пунктом России на Чёрном море. 

Эта война укрепила международный престиж Российской империи, а 

также закрепила ее позиции на Черном море, что было особенно важно для 

развития флота страны и ее международного престижа. 

4. Россия продолжает оставаться абсолютной монархией с 

самодержавной властью императора. 

Дворянство в конце XVIII в. - начале XIX в. являлось экономически и 

политически господствующим классом. Дворяне владели большей частью 

земли, эксплуатировали крестьян, живших на этих землях. Им принадлежало 

монопольное право на владение крепостными людьми. Дворяне занимали все 



командные должности в государстве и составляли основу государственного 

аппарата.  

Усилилась роль крупных землевладельцев в дворянских сословных 

органах и их влияние на местное управление. Жалованная грамота 

дворянству 1785 года, подведя итог всем ранее предоставленным дворянству 

льготам, дала самоуправление дворянству каждой губернии, освободила 

дворянство от телесных наказаний и предоставила ему право петиций по 

общественным делам и нуждам. Положение о губерниях 1775 года сделало 

дворянство правящим сословием на местах в провинции. 

В стране продолжали укрепляться, как никогда, крепостнические 

отношения, которые распространялись на новые территории и новые слои 

населения. В целом уже к 1785 году закрепощение крестьян произошло на 

Левобережной Украине, в 1796 году на юге Украины, в Крыму и 

Предкавказье. В черноземных районах крестьяне в основном платили оброк. 

Одновременно здесь широкое распространение получили промысловые 

занятия и отход крестьян на заработки. При Екатерине II крепостное право 

достигло своего апогея. 

Упрочив государство, Екатерина II вдохнула новые силы в 

самодержавие. Империя и самодержавие были объявлены высшей ценностью 

и трактовались как синонимы Отечества. Отсталая система социально-

экономических отношений при внешнем благополучии империи обрекала 

страну на неминуемое отставание от передовых европейских стран в 

будущем. В недрах общества накапливались противоречия между 

капиталистическим укладом и крепостничеством, бесправием и чувством 

личного достоинства гражданина, абсолютизмом и стремлением к свободе. 

Во второй половине XVIII века, в особенности после Семилетней войны, 

общество, в лице второго поколения интеллигенции, образовавшейся после 

Петра I, обнаруживает самостоятельное стремление к просвещению и к 

выработке собственной идеологии. Развитию подобных стремлений 

способствовало усилившееся общение с Западом, постоянное воздействие 

западных идей, которые в это время проникали в Россию по двум руслам: с 

одной стороны, это были идеи французских энциклопедистов - 

материалистов и таких всесветных просветителей, как Вольтер, Монтескье, 

Руссо и Мабли, а с другой стороны, это были идеи немецких идеалистов-

масонов (розенкрейцеров).  

 

 

Вариант 9 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 



3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 

 

Ответ 

1. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева 

1773-1775 гг. 

2. Крестьянская война под предводительством Пугачева началась 17 

сентября 1773 года. В этот день Пугачев выступил перед казаками и объявил 

себя императором Петром III, которому чудом удалось спастись. К нему 

присоединились около 160 человек. Началась война. Большинство городов 

сопротивление мятежникам не оказывало. 5 октября 1773 года он к 

Оренбургу и осадил город. Императрица Екатерина 2 отправила отряд, 

подавить мятеж. Возглавил армию генерал Кара. Правительственные войска 

были разбиты союзником Пугачева, Овчинниковым. Осада Оренбурга 

длилась уже шесть месяцев. Императрица вновь отправила войско во главе с 

генералом Бибиковым. 22 марта 1774 года произошло сражение вблизи 

Татищевой крепости, победу в котором одержал Бибиков. На этом первый 

этап войны был окончен. Его результат: поражение Пугачева от царской 

армии и неудача при осаде Оренбурга. 

Второй этап войны длился с апреля по июль 1774 года. В это время 

Пугачев сдал Оренбург и отошел в Башкирию. Здесь его армия была 

пополнена за счет тружеников уральских заводов. В короткое время 

численность армии Пугачева превысила 10 тысяч человек, а после 

продвижения вглубь Башкирии, 20 тысяч. В июле 1774 года армия Пугачева 

подошла к Казани. Восставшим удалось овладеть окраинами города, но 

Кремль, в котором укрылся царский гарнизон, был неприступным. 

Михельсон с большой армией направился на помощь в осажденный город. 

Пугачев преднамеренно распустил ложные слухи о падении Казани и 

уничтожении армии Михельсона. Императрица была в ужасе от этих 

известий и готовилась в любой момент покинуть Россию. 



На заключительном этапе войны Пугачев как «император Петр III» 31 

июля 1774 года издал Указ о полном освобождении крестьян от зависимости 

и освобождению ото всех налогов. В результате все южные земли были 

поглощены восставшими. Пугачев, захватив ряд городов на Волге, 

отправился к Царицыну, но захватить этот город не сумел. В результате его 

предали его же казаки, которые, желая смягчить свою участь, 12 сентября 

1774 года схватили Пугачева и выдали его царской армии. Крестьянская 

война завершилась. Отдельные восстание на юге страны продолжались, но в 

течение года и они были окончательно подавлены.  

10 января 1775 года на Болотной площади в Москве Пугачев и все его 

ближайшее окружении были казнены. 

3. Итоги казацко-крестьянского восстания 1773—1775 гг. оказались 

весьма значительными и значимыми. Только владельцы уральских заводов 

понесли убытки в размере 1165781 рублей. Ущерб, причинённый 

мастеровым, работным людям и промысловым крестьянам, оценивался в 

1089759 рублей. На длительное восстановление заводов, рудников, 

помещичьих имений требовались десятки тысяч рублей. Сколько времени 

ушло на достижение прежних объёмов производства, никто не считал, но, 

видимо, немало. Борьба за лучшую долю угнетённых низов превратилась в 

кровавую бойню, порой переходящую в разбой, принёсшую огромные 

человеческие жертвы и материальные потери. В то же время пугачёвщина 

наглядно показала степень недовольства миллионов казаков, крестьян и 

работных людей усилением государственного и крепостнического гнёта, а 

память о ней долго удерживала и помещиков, и правительство в 

определённых «рамках». Более того, именно после «народной войны» 1770-х 

годов крепостное право становится для монархии не теоретической 

проблемой, плохо совместимой с идеями просветителей, а насущной 

практической проблемой. Пугачёвщина стала главным катализатором 

реформ 1770—1780-х годов, приведших к упрочению господствующего 

режима и упорядочению защищаемых им порядков. 

С целью искоренения памяти о Пугачеве Екатерина II издала указы о 

переименовании всех мест, связанных с этими событиями. Станица 

Зимовейская на Дону, где родился Пугачёв, была переименована в 

Потёмкинскую, дом, где родился Пугачёв, было велено сжечь. Река Яик была 

переименована в Урал, Яицкое войско — в Уральское казачье войско, 

Яицкий городок — в Уральск, Верхне-Яицкая пристань — в Верхнеуральск. 

Имя Пугачёва предавалось в церквях анафеме наряду со Стенькой Разиным. 

Была скорректирована политика по отношению к казачьим войскам, 

ускоряется процесс их трансформации в армейские подразделения. Указом от 

22 февраля 1784 г. было закреплено одворянивание местной знати. Татарские 

и башкирские князья и мурзы приравниваются по правам и вольности к 

российскому дворянству, включая и право владения крепостными, но только 

мусульманского вероисповедания. 

В положении крестьянства каких-либо значимых изменений не 

произошло. 



4. Императрица Екатерина II по праву считается одним из самых 

удачливых реформаторов в отечественной истории. Во многом это было 

связано с политикой «просвещённого абсолютизма», стремлением больше 

действовать не насилием, а убеждением, апелляцией к интересам подданных. 

В действительности «благо всех и каждого» как цель правительственной 

политики носило избирательный характер. Одарив высшее сословие всеми 

возможными правами и привилегиями, Екатерина сделала своё правление 

подлинно «золотым веком» русского дворянства. При ней крепостное право в 

объёме дарованных помещику прав распоряжаться своими крепостными, по 

сути, достигло своего предела. Правда, при этом сохранилось политическое 

бесправие общества в целом и дворянского сословия в частности. Решилась 

императрица и на повышение статуса жителей городов, расширив 

хозяйственные возможности горожан. Однако свобода занятий в сфере 

торговли и предпринимательства не выходила за пределы феодально-

крепостнической системы и там, где сталкивалась с интересами дворянства, 

отступала. В итоге капиталистический уклад, благодаря обширным 

территориям и политике правительства, развивался не столько вглубь, 

сколько вширь. Страна по-прежнему жила без «полноценного» третьего 

сословия. Упрочив государство, Екатерина II вдохнула новые силы в 

самодержавие. Империя и самодержавие были объявлены высшей ценностью 

и трактовались как синонимы Отечества. Отсталая система социально-

экономических отношений при внешнем благополучии империи обрекала 

страну на неминуемое отставание от передовых европейских стран в 

будущем. В недрах общества накапливались противоречия между 

капиталистическим укладом и крепостничеством, бесправием и чувством 

личного достоинства гражданина, абсолютизмом и стремлением к свободе. 

 

 

Вариант 10 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 



 

Ответ 

1. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

2. Основные события русско-турецкой войны 1877 – 1878 г. В июне 

1877 г. русские войска, имея в составе 185 тысяч солдат, сосредоточились на 

левобережье Дуная, в районе Зимницы. Пройдя через Румынию, войска 

начали освобождение Болгарии. 5 июля 1877 г. произошел захват русскими 

войсками Шипкинского перевала. В июле 1877 г. взяли Никополь. 

Командованием русской армией занимался великий князь Николай. 

В противостоявшей России турецкой армии насчитывалось более 200 

тысяч человек, большинство из которых составляли гарнизоны крепостей. 

Командовал ею маршал Абдулкерим-Надир-паша. 

Для продвижения Русской армии необходимо было форсировать 

Дунай, на котором у турок была военная флотилия. По железной дороге были 

доставлены лёгкие катера, которые, при помощи минных заграждений, 

предотвратили её действие. Войска успешно переправились и перешли в 

наступление, продвигаясь вглубь страны. Русская армия наступала в двух 

направлениях: на Кавказе и Балканах. Первостепенными были Балканы, так 

как, захватив Константинополь, можно было говорить о выходе Турции из 

войны. 

Основное сражение произошло во время перехода перевала Шипка. В 

этом сражении русские одержали победу и продолжали движение к 

Константинополю, где в районе крепости Плевна встретили серьёзное 

сопротивление турок, засевших в ней. И только в ноябре ситуация 

изменилась в пользу русских. Побеждая в сражениях, Россия в январе 1878 



года взяла город Андрианополь. 18 января 1878 г. занят Сан-Стефано 

(пригород Стамбула). Вначале 1878 г. взяты крепости Баязет, Ардаган, Карс. 

По итогам войны 16.03.1878 г. подписывается договор в Сан-Стефано. 

Он не устроил ряд ведущих стран Европы во главе с Англией. Кроме того, 

Британия проводила тайные переговоры с Турцией, в результате которых она 

оккупировала остров Кипр в обмен на защиту турок от русских. 

В результате закулисных интриг, при содействии Англии, был 

подписан Берлинский трактат от 01.07.1878 г., в результате которого 

большинство пунктов Сан-Стефанского договора было аннулировано. 

3. Историки выделяют следующие причины русско-турецкой войны 

1877-1878 годов: обострение «балканского» вопроса; стремление России 

вернуть себе статус влиятельного игрока на внешнеполитической арене; 

поддержка Россией национального движения славянских народов на 

Балканах, стремление расширить свое влияние в этом регионе, что 

интенсивное сопротивление стран Европы и Османской империи; конфликт 

России и Турции за статус проливов, а также желание реванша за поражение 

в Крымской войне 1853-1856 гг.; нежелание Турции идти на компромисс, 

игнорирование не только требований России, но и европейского сообщества. 

Основные итоги войны были зафиксированы в Сан-Стефанском 

мирном договоре: Россия присоединяла Бессарабию, а также часть Турецкой 

Армении; Турция выплачивала Российской империи контрибуцию в размере 

310 млн. рублей; Россия получала право иметь черноморский флот в 

Севастополе; Сербия, Черногория и Румыния получали независимость, а 

Болгария получала такой статус через 2 года, после окончательного вывода 

оттуда российских войск (которые находились там на случай попыток 

Турции вернуть территорию); Босния и Герцеговина получали статус 

автономии, однако были фактически оккупированы Австро-Венгрией; в 

мирное время Турция должна была открывать порты для всех судов, которые 

направлялись в Россию; Турция обязана была организовать реформы в 

культурной сфере (в частности для славян и армян). 

Однако и эти условия не устроили европейские государства. В итоге в 

июне-июле 1878 года в Берлине состоялся конгресс, на котором были 

пересмотрены некоторые решения: Болгария делилась на несколько частей, а 

независимость получала только северная часть, а южная возвращалась 

Турции; уменьшалась сумма контрибуции; Англия получала Кипр, а Австро-

Венгрия официальное право на оккупацию Боснии и Герцеговины. 

Тем не менее, значение Русско-турецкая войны 1877-1878 гг. для 

будущего России было велико, она закончилась полной и безоговорочной 

победой Российской империи. Россия возвращала себе потерянные 

территории, черноморский флот, однако так и не достигла цели 

доминировать на Балканском полуострове. Для Османской империи, которая 

была полностью разгромлена, сохранялась идея реванша, что заставляло ее 

вступать в мировую войну против России. 

Однако, несмотря на военный успех европейские государства оказали 

стремительное сопротивление усилению роли России в Европе. Стремясь 



послабить Россию, Англия и Турция настояли на том, что не все стремления 

южных славян были реализованы, в частности не вся территория Болгарии 

получала независимость, а Босния перешла от Османской оккупации к 

Австрийской. В результате национальные проблемы Балкан еще больше 

осложнились, в результате превратив этот регион в «пороховой погреб 

Европы». Именно здесь произошло убийство наследника Австро-

Венгерского престола, став поводом к началу Первой мировой войны. Это 

парадоксальная ситуация – Россия одерживает победы на полях сражений, но 

раз за разом терпит поражения на дипломатических поприщах.  

4. Великие реформы преобразили Россию. После отмены крепостного 

права возникла неотложная необходимость преобразовать тот вековой 

фундамент, на котором покоились все сферы жизни российского общества, 

прежде всего социально-экономическая и культурная.  

Крестьянская реформа, несмотря на свою противоречивость, явилась 

важнейшим историческим актом. Реформа создала условия для развития в 

стране индустриального общества. Реформа сохранила помещичье 

землевладение, но заставила дворянство перестраивать своё хозяйство на 

новых основаниях. По сравнению с крепостной эпохой в империи резко 

возросли темпы экономического развития (особенно промышленного), 

изменилась социальная структура общества. Однако аграрный вопрос не был 

решён окончательно: вскоре крестьянское хозяйство начало страдать от 

малоземелья и непосильных выкупных платежей. Проблема заключалась не 

только в желании Зимнего дворца провести преобразования в интересах 

дворянства. Власть во многом делала то, что ей позволяли возможности 

государственного бюджета. А для проведения более масштабных реформ 

(переселения крестьян на свободные земли и обеспечения всем необходимым 

на новом месте, освобождения их на несколько лет от налогов) в казне 

просто не было средств. 

Поэтому за реформой 1861 г. последовал целый ряд преобразований. В 

результате Россия вплотную подошла к необходимости изменить 

политический режим страны и перейти к представительному правлению в 

том или ином его виде. Общество по-разному отнеслось к столь радикальным 

нововведениям. Негодование консерваторов до поры умерялось готовностью 

либералов сотрудничать с верховной властью. Однако нерешительность 

последней, как и нетерпение, даже нетерпимость радикалов, привела к тому, 

что вместо диалога между властью и обществом началось их ожесточённое 

противостояние. В результате произошло убийство царя-освободителя 

Александра II революционерами, которое отнюдь не способствовало 

дальнейшему прогрессу страны. 

Народничество как система взглядов и политическая практика 

окончательно оформилось на рубеже 1860—1870-х гг. Главной его идеей 

стало признание для России возможности некапиталистического пути 

развития. Реальным основанием для такого развития считался общинный 

уклад крестьянской жизни. 



В 1876 г. была создана подпольная организация «Земля и воля». Весной 

1879 г. на съезде в Воронеже землевольцы разделили свою организацию на 

две — «Чёрный передел», продолживший пропагандистскую работу в 

деревне, и «Народную волю». Народовольцы считали, что террор 

революционеров способен привести «верхи» в смятение, усилить протест в 

обществе, всколыхнуть народные массы и поднять их на восстание. Они 

отошли от прежнего невмешательства социалистов в политику и подняли 

знамя борьбы за насильственный захват власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отборочный этап  

 

Задания для 10-11 классов с ответами 

 

2 тур 

 

 

Вариант 1. 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события она отражает? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 

 



Ответ: 

1. 3 марта 1918 г. подписание сепаратного международного мирного 

договора в Брест-Литовске представителями Советской России (с одной 

стороны) и Центральных держав (Германии, Австро-

Венгрии, Турции и Болгарии) – с другой. 

2. 26 октября, рассматривались вопросы о мире и о земле. По каждому из 

них были приняты декреты (так именовались законы новой власти), 

написанные Лениным. Декрет о мире предполагал начало немедленных 

переговоров о справедливом демократическом мире, без аннексий и 

контрибуций. Объявлялось об отмене тайной дипломатии и готовности 

опубликовать тайные договоры, заключённые в прошлом.  

В течение ноября из 125 русских дивизий 20 заключили письменные 

соглашения, а многие другие устно договорились с немцами о прекращении 

военных действий. 10 декабря в Брест-Литовске было заключено перемирие, 

и советская делегация во главе с А. А. Иоффе начала вести с Германией и её 

союзниками переговоры о мире. Державы Антанты от участия в переговорах 

отказались.  

Германия отвергла мир без аннексий и потребовала оставить за ней 

оккупированные в ходе войны территории. Причём эти требования то и дело 

ужесточались. Советская делегация, которую в конце декабря 1917 г. 

возглавил нарком по иностранным делам Л. Д. Троцкий, выполняла 

установку на затягивание переговоров, чем воспользовалось германское 

командование. Нарушив условия перемирия, 18 февраля 1918 г. оно начало 

наступление по всему фронту. Переговоры шли на фоне бурных дискуссий в 

ЦК РСДРП(б) по вопросу о возможности заключения «сепаратного 

грабительского» мира. Так называемые левые коммунисты (Н. И. Бухарин, 

М. С. Урицкий и др.) считали подписание мира предательством дела 

революции и выступали за продолжение войны. Однако Ленин настаивал на 

мире во имя сохранения власти в руках большевиков. В итоге, поставив 

ультиматум о своём уходе с руководящих постов, он добился нужных для 

себя итогов голосования в ЦК. Мир с Германией был подписан 3 марта 

1918 г. в Бресте. От имени РСФСР его подписал Г. Я. Сокольников. 

А. А. Иоффе - участник революционного движения в России, советский 

дипломат и партийный деятель. Во время брестских переговоров входил в 

состав советской мирной делегации. С апреля по ноябрь 1918 г. - полпред 

РСФСР в Берлине. В последующие годы также на дипломатической работе. 

В 1925-1927 гр. примыкал к троцкистской оппозиции. 

Л. Д. Троцкий - революционный деятель XX века, идеолог троцкизма — 

одного из течений марксизма. Дважды ссыльный при монархическом строе, 

лишённый всех гражданских прав в 1905 году. Один из организаторов 

Октябрьской революции 1917 года, один из создателей Красной армии. Один 

из основателей и идеологов Коминтерна, член его Исполкома. 

Н. И. Бухарин - российский революционер, советский политический, 

государственный и партийный деятель, участник Революции 1905-1907 годов 

и Октябрьской 1917 года. В 1917-1918 лидер «левых коммунистов». В 1918-



1929 редактор газеты «Правда», одновременно в 1919-1929 член Исполкома 

Коминтерна. 

М. С. Урицкий - российский революционный и политический деятель, 

известный прежде всего своей деятельностью на должности председателя 

Петроградской ЧК. 

Г. Я. Сокольников - советский государственный деятель. Член ЦИК СССР 

1, 2, 7-го созывов. Член ЦК РСДРП(б) (1917—1919 и 1922—1930), кандидат в 

члены ЦК (1930—1936). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) (октябрь 1917), 

кандидат в члены Политбюро (1924—1925). 

3. Причинами этих событий можно признать острую нехватку ресурсов для 

ведения боевых действий, усталость народа, моральное ослабление войск. 28 

января глава советской делегации на мирных переговорах произнёс речь, 

которая вела к следующему: мир подписан не будет, но и начало войны 

Россия не станет объявлять. Лев Троцкий объявил о выходе народа и войск 

из войны. Это дало повод германской стороне без сопротивления занимать 

территории и ужесточать условия мира. По условиям договора Россия теряла 

Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии. На этих землях проживала треть 

населения страны, производилось более 70% железа и стали, добывалось 90% 

угля. В пользу Германии выплачивалась огромная сумма — 124 млн. золотых 

рублей. Турции передавались Ардаган, Батум и Карс. Отдельный договор 

подписала с Германией украинская Центральная рада. На Украину были 

введены германские войска. Оккупирована была и Таврическая губерния 

(Крым и материковые районы) вместе с Севастополем. Черноморский флот 

был выведен в Новороссийск и там затоплен по распоряжению из Москвы. 

Подписание Брестского мира не только лишило Россию части населения и 

территории. Тяжёлые условия мира обострила ситуация внутри страны — 

многие стали смотреть на большевиков как на предателей национальных 

интересов. Резко критиковавшие Брестский мир левые эсеры в знак протеста 

вышли из Совнаркома. Эти события послужили плацдармом для начала 

Гражданской войны. 

4. 1917 год в истории России – год распада монархии и последовавших 

друг за другом буржуазной Февральской революции и социалистической 

Октябрьской революции.  

Февральская революция 1917 года — революционные события, 

происходившие в России в начале марта 1917 года и приведшие к свержению 

самодержавия. Ее задачами являлись введение конституции, установление 

демократической республики (не исключалась и возможность сохранения 

конституционной парламентской монархии), политических свобод, решение 

земельного, рабочего и национального вопросов. 

К революции привело значительное ухудшение социально-экономического 

положения Российской империи в связи с затянувшейся Первой мировой 

войной, хозяйственной разрухой, продовольственным кризисом. Государству 

становилось все труднее содержать армию и обеспечивать продовольствием 

города, среди населения и в войсках росло недовольство военными тяготами. 



На фронте с успехом действовали агитаторы левых партий, призывавшие 

солдат к неповиновению и бунту. 

Либерально настроенная общественность возмущалась происходящим в 

"верхах", критикуя непопулярное правительство, частую смену губернаторов 

и игнорирование Государственной думы, члены которой требовали 

проведения реформ и, в частности, создания правительства, ответственного 

не перед царем, а перед Думой. 

Обострение нужды и бедствий народных масс, рост антивоенных 

настроений и всеобщее недовольство самодержавием привело к массовым 

выступлениям против правительства и династии в крупных городах и прежде 

всего в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). 

Октябрьская революция 1917 года в России — вооруженное свержение 

Временного правительства и приход к власти партии большевиков, 

провозгласившей установление советской власти, начало ликвидации 

капитализма и перехода к социализму. Медлительность и 

непоследовательность действий Временного правительства после 

Февральской революции 1917 года в решении рабочего, аграрного, 

национального вопросов, продолжавшееся участие России в первой мировой 

войне привели к углублению общенационального кризиса и создали 

предпосылки для усиления крайне левых партий в центре и 

националистических партий на окраинах страны. Наиболее энергично 

действовали большевики, провозгласившие курс на социалистическую 

революцию в России, которую они считали началом мировой революции. 

Они выдвинули популярные лозунги: "Мир — народам", "Земля — 

крестьянам", "Фабрики — рабочим". После Октябрьской революции 

началась Гражданская война, которая продолжалась до 1922 г. и завершилась 

установлением советской власти на большей части территории бывшей 

России, за исключением Финляндии, Бессарабии, Прибалтики, Польши 

(включая вошедшие в её состав территории Западной Украины и Западной 

Белоруссии).  

 

 

 

Вариант 2 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы.  

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 
на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите 
события, назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



 
 

Ответ: 

1. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России 1918 – 

1922 гг. 

2. На карте изображены события войны в Сибири против армии адмирала 

Колчака и иностранных интервентов в 1919 – 1922 году. Интервенция 

началась в марте 1918 г. с высадки английского десанта в Мурманске. 

Защитницей советской власти была Рабоче-крестьянская Красная армия 

(РККА), созданная в соответствии с декретом СНК от 15 января 1918 г. 

Противники большевиков также формировали свои вооружённые силы, 

получившие название Белой армии.  

Ещё осенью 1917 г. из пленных чехов и словаков, воевавших в австро-

венгерской армии, был сформирован армейский корпус. Мечтая о создании 

собственного государства, пленные готовились воевать на стороне Антанты. 

Было решено отправить Чехословацкий корпус через Владивосток морем во 

Францию, на Западный фронт. Весной 1918 г. эшелоны с чехословаками 

растянулись по Транссибирской магистрали. В конце мая разгорелся 

конфликт между Троцким и командованием корпуса. Чехословаки подняли 

мятеж и свергли власть большевиков на всём протяжении своего пути — от 

Пензы до Владивостока. Так началась широкомасштабная Гражданская 

война, чем воспользовались эсеры. В Самаре они организовали своё 

правительство — Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) во главе 

с Н. Д. Авксентьевым. Из поволжских крестьян и уральских рабочих была 



сформирована Народная армия, которая вместе с чехословаками дошла до 

Казани. Тем временем левые эсеры решили разжечь революционную войну, 

спровоцировав Германию на разрыв Брестского мира. 6 июля они убили в 

Москве германского посла.  

Наследником Комуча стало Временное Всероссийское правительство, 

созданное в Уфе во второй половине сентября 1918 г. Оно вошло в историю 

под названием Уфимской директории. Во главе правительства был 

Н. Д. Авксентьев. В октябре Директория под натиском большевиков 

перебралась в Омск. Военным министром в кабинете Авксентьева был 

известный полярный исследователь и флотоводец адмирал А. В. Колчак.  

 В ноябре 1918 г., опираясь на группу офицеров — противников 

социалистов, он отстранил Директорию от власти. Колчак был провозглашён 

Верховным правителем России и создал своё правительство. Так закончился 

ранний период Гражданской войны, когда главными противниками в ней 

были социалисты — меньшевики и эсеры. Современники называли их 

противоборство «войной внутри демократии». Теперь на первый план вышла 

борьба Красной армии с Белым движением (войсками Деникина, Краснова, 

Колчака и др.). Получив помощь от стран Антанты, Колчак сформировал 

многочисленную армию и двинул её против большевиков. Наступление было 

успешным. В конце весны 1919 г. Верховный правитель контролировал 

огромные территории от Дальнего Востока до Урала. Его армия 

приближалась к Волге. В апреле 1919  г. Красная армия перешла в 

стремительное контрнаступление. В течение нескольких недель ей удалось 

нанести колчаковцам несколько тяжёлых поражений и отбросить их за Урал 

(М. В. Фрунзе). В первой половине 1919 г. из Европейской России были 

выведены войска интервентов.  

На рубеже 1919—1920 гг. был окончательно разбит А. В. Колчак. Его 

армия разбегалась, в тылу у неё действовали партизанские отряды. 

Верховный правитель попал в плен, в феврале 1920 г. в Иркутске он был 

расстрелян большевиками. 

Для борьбы с белогвардейцами и интервентами на Дальнем Востоке 

большевики создали в апреле 1920  г. новое государство — Дальневосточную 

Республику (ДВР). Армия республики в течение двух лет выбивала из 

Приморья японские войска и нанесла поражение нескольким 

белогвардейским атаманам. После этого в конце 1922 г. ДВР вошла в состав 

РСФСР. В тот же период, преодолев сопротивление «басмачей», боровшихся 

за сохранение средневековых традиций, большевики одержали победу в 

Средней Азии. Немногочисленные группы повстанцев действовали вплоть до 

начала 1930-х гг. 

М. В. Фрунзе - талантливый полководец, зарекомендовал себя, командуя 

южной группой Восточного фронта. 

Н. Д. Авксентьев - один из лидеров партии эсеров, член ее ЦК. Дворянин, 

сын адвоката. 

А.В. Колчак - русский военный и политический деятель, учёный-

океанограф, полярный исследователь (1900—1903), флотоводец (1915—



1917), вошедший в историю как руководитель Белого движения во время 

Гражданской войны в России. Верховный правитель России и Верховный 

Главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 — январь 1920). 

А.И. Деникин - один из основных руководителей Белого движения в годы 

Гражданской войны, его лидер на Юге России (1918—1920)[5]:52,54. 

Добился наибольших военных и политических результатов среди всех 

руководителей Белого движения. 

П.Н. Краснов - генерал-майор Русской императорской армии, атаман 

Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель, писатель и 

публицист. Видный деятель Белого движения. Во время Второй мировой 

войны занимал пост начальника Главного управления казачьих войск 

Имперского министерства восточных оккупированных территорий. В мае 

1945 года находился в Казачьем стане и был захвачен англичанами. В городе 

Лиенце (Австрия) 28 мая 1945 года вместе с 2,4 тысячами казачьих офицеров 

был выдан британским командованием советской военной администрации. 

Этапирован в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме. Казнен в 

Лефортовской тюрьме 16 января 1947 г. 

3. Причины Гражданской войны в России многочисленны. Революционные 

преобразования, которые осуществляли большевики, затронули все стороны 

жизни общества, каждого жителя огромной страны. Кто-то видел в этих 

преобразованиях шаги к «светлому будущему», а кто-то расценивал их как 

путь к катастрофе. Советскую власть большевики называли самой 

демократической в мире, поскольку она давала возможность управлять 

государством представителям широких народных масс. Но противники 

большевиков утверждали, что Советы не представляют всего народа, что на 

деле власть захвачена верхушкой лишь одной политической партии. 

Большевики трактовали Октябрь 1917 г. как углубление революции, как 

переход от её буржуазно-демократического этапа к социалистическому. Их 

оппоненты утверждали, что Октябрь — это контрреволюция по отношению к 

Февралю, который открывал путь для создания демократического 

государства. Несправедливо отстранёнными от власти считали себя эсеры, 

меньшевики и кадеты, входившие в состав правительств Львова и 

Керенского. Особенно сильным было негодование эсеров, преобладавших во 

всенародно избранном Учредительном собрании. Не случайно борьбу против 

большевиков они вели под лозунгом «Вся власть Учредительному 

собранию!». На путь войны с большевиками вступали и те, кто лишился 

своей собственности и привилегированного положения — фабриканты, 

банкиры, помещики. Многие из них потеряли не только материальные блага, 

но и свой социальный статус после отмены чинов и титулов. Бросив в массы 

«антибуржуазный» лозунг «Грабь награбленное!», который привёл к 

массовым экспроприациям (проще говоря, насилию и грабежам), большевики 

вооружили против себя всех, кто обладал хоть какими-то материальными 

ценностями. Заключённый на крайне невыгодных для России условиях мир с 

Германией также не прибавил популярности Ленину и его партии.  



Провозглашённое новой властью право народов на самоопределение, 

появление в разных частях страны множества самостоятельных 

государственных образований воспринималось сторонниками единой России 

как предательство её интересов. Недовольство советской властью выражали 

и те, кто противился её демонстративному разрыву с историческим 

прошлым, с древними традициями. Особенно болезненной для миллионов 

людей была антицерковная политика большевиков. Таким образом, к 

Гражданской войне привели глубокие политические, социально-

экономические, национальные и духовные противоречия. Она принимала 

различные формы, включая восстания, отдельные вооружённые 

столкновения, широкомасштабные операции с участием регулярных армий, 

партизанские действия, террор.  

Особенностью Гражданской войны в нашей стране было то, что она 

оказалась исключительно долгой, кровопролитной, развернулась на 

огромной территории. Новая российская смута происходила на фоне Первой 

мировой войны. Это привело к участию в конфликте войск других 

государств. Иностранная интервенция была направлена против Советской 

республики. При этом в российских армиях сражались тысячи иностранцев, 

порой из них формировались целые полки.  

Главным результатом Гражданской войны в России явилось утверждение 

власти большевиков. Партии Ленина удалось одержать победу за счёт 

нескольких факторов. Большевики провозгласили свою власть «рабоче-

крестьянской», пообещав трудящимся массам прекрасное будущее в лучах 

социализма. Росту их популярности способствовало оперативное решение 

вопросов о мире и о земле. Необходимость борьбы с противниками 

советской власти легко оправдывала непопулярные меры большевиков 

(несправедливый мир, продовольственная диктатура, террор). Умело 

выдвигая злободневные лозунги, Ленин и его соратники легко переигрывали 

своих противников в политической борьбе. Они создали мощную 

пропагандистскую машину, увлекавшую народные массы революционными 

идеалами и лозунгами. В отличие от большевиков белые генералы подчас не 

могли толком объяснить, за что же они сражаются. Совнарком 

контролировал центральные губернии страны, где располагались основные 

военные предприятия. В Красную армию было привлечено большое 

количество опытных офицеров старой армии. На решающих участках фронта 

красные почти всегда имели значительный численный перевес. 

Антибольшевистские силы были разобщены. У них не было единых идейных 

позиций. Между отдельными белыми армиями не было чёткого 

взаимодействия. Они действовали разрозненно в разных частях страны. И 

всегда натыкались на мощные контрудары красных, направлявшиеся из 

единого центра.  

Общие потери населения за годы Гражданской войны составили 12—

13 млн чел. Почти половина из них — жертвы голода и массовых эпидемий. 

Массовый характер приняла эмиграция из России. Родину покинуло около 

2 млн. чел. Экономика страны находилась в катастрофическом состоянии. 



Города обезлюдели. Промышленное производство упало по сравнению с 

1913 г. в 5—7 раз, сельскохозяйственное — на одну треть. Территория 

бывшей Российской империи распалась. Самым крупным новым 

государством стала РСФСР. Формально в стране существовала советская 

система, теоретики считали её формой диктатуры пролетариата. На деле же 

установилась однопартийная диктатура. Другие политические партии, кроме 

РКП(б), в Советской России не существовали (либо находились в стадии 

насильственной самоликвидации). РСФСР включала в себя множество 

государственных образований (автономных республик и областей). Под 

контролем большевиков находились Белорусская и Украинская советские 

социалистические республики, а также Закавказская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика (ЗСФСР), включавшая в себя Азербайджан, 

Армению и Грузию. Несколько государств стали полностью независимыми 

(Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония). Бессарабия была 

оккупирована Румынией. В Средней Азии в 1920 г. были созданы Бухарская 

и Хорезмская народные республики, которые уже после окончания 

Гражданской войны были преобразованы в социалистические республики. 

4. Общественно-политический строй России в период Гражданской войны 

можно охарактеризовать как борьбу Белого движения и власти большевиков, 

завершившееся победой последних и возникновением СССР 30 декабря 1922 

г. Белое движение представляло собой массу разнородных в политическом 

отношении сил, действующих с целью свержения советской власти. 

Включало в себя представителей как не принявших диктатуру большевиков 

социалистов и демократов, общепатриотически настроенных военных, так и 

монархистов, объединённых против большевистской идеологии и 

действовавших на основе принципа «Великой, Единой и Неделимой России». 

Также против большевиков выступали националистические и сепаратистские 

движения, басмачество в Средней Азии, а также иностранные интервенты и 

анархо-коммунисты («махновцы», тамбовское восстание).  

 

 

 

Вариант 3 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события она отражает? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



 

 
 

Ответ: 

1. События на карте охватывают период Холодной войны 1946-1991 

гг., и отражают сроки формирования двух противостоящих военно-

политических блоков - Организации Североатлантического договора (НАТО, 

04 апреля 1949г.) и Организации Варшавского договора (ОВД, 14 мая 1955г.). 

2. В результате Второй мировой войны сложился биполярный мир, в 

котором ведущие военные позиции занимали две сверхдержавы — США и 

СССР. До Второй мировой войны на долю единственной социалистической 

страны приходилось 17% населённой территории суши и 9% населения 

Земли. После окончания войны под контролем коммунистических партий 

оказалось соответственно: 26% территории и 35% населения. 

Коммунистическими странами, кроме СССР, стали в Европе Восточная 

Германия (позже ГДР), Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 

Албания, Югославия. В Азии — Китайская Народная Республика, население 

которой приближалась в то время к миллиарду человек, Корейская Народно-

Демократическая Республика (Северная Корея), Демократическая 

Республика Вьетнам (Северный Вьетнам). Лидером этой группы стран, 

объявивших себя социалистическими, стал Советский Союз.  

Отдельные коммунистические партии Европы стали массовыми. В 

Италии и во Франции коммунисты вошли в правительства. После Второй 



мировой войны началось крушение колониальных империй. Стала 

складываться система «третьего мира» — из молодых самостоятельных 

государств. Между ведущими капиталистическими странами, с одной 

стороны, и СССР, с другой, шла борьба за влияние на них. В послевоенное 

время в СССР сложились два основных направления внешней политики — 

отношения с развитыми странами и с социалистическим «лагерем». Кроме 

того,  стало формироваться третье направление — взаимоотношения 

с новыми, развивающимися странами. Система новых международных  

отношений  складывалась в условиях «холодной войны». 

Организация Североатлантического договора (НАТО) - основан 4 

апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния. 

Тогда государствами — членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, 

Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это «трансатлантический форум» 

для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, 

затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, 

способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из 

декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой 

формы агрессии в отношении территории любого государства — члена 

НАТО или защиту от неё. До исчезновения ОВД НАТО не осуществляло 

военных операций, они начались после.  

В 1966 году Франция вышла из НАТО, но принимала активное участие 

в военной операции НАТО против Югославии в 1999 году. В 2009 году 

вернулась во все структуры. 

В 1974 году Греция вышла, а в 1981 году вновь вошла в НАТО. 

В 1982 г. к НАТО присоединилась Испания («Третье расширение 

НАТО»). 

В настоящее время членами НАТО являются 29 стран.   

Организация Варшавского договора (ОВД). Варшавский договор 

(Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) был подписан 14 

мая 1955 года и  оформил создание военного союза европейских 

социалистических государств при ведущей роли СССР — ОВД. Это была 

ответная мера на присоединение ФРГ к НАТО. Договор был подписан 

Народной Социалистической Республикой Албания, Болгарией, Венгерской 

Народной Республикой, Германской Демократической Республикой, 

Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года на 

Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и 

безопасности в Европе. ОВД прекратила свое существование в 1991 г., ряд 

стран прежде входивших в нее, перешли в НАТО. 

Персоны. Командующие объединёнными вооружёнными силами стран 

ОВД: 1955—1960 — И. С. Конев; 1960—1967 — А. А. Гречко; 1967—1976 — 

И. И. Якубовский; 1977—1989 — В. Г. Куликов; 1989—1991 — П. Г. Лушев. 

Уинстон Черчиль - 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в 

Фултоне (штат Миссури, США) произнес ставшую знаменитой фултонскую 

речь, которую принято считать точкой отсчёта «холодной войны».  



3. Главной причиной Холодной войны, и складывания противостоящих 

друг другу военно-политических блоков, стали глобальные, геополитические, 

непримиримые противоречия между мировыми общественно-

экономическими системами — капитализмом и социализмом, отягощённые 

идеологией и субъективными качествами лидеров великих держав. 

Две сверхдержавы — победительницы во Второй мировой войне 

пытались перестроить мир согласно своим идеологическим установкам. Со 

временем конфронтация стала элементом идеологии двух сторон и помогала 

лидерам военно-политических блоков консолидировать вокруг себя 

союзников «перед лицом внешнего врага». Новое противостояние требовало 

сплоченности всех членов противоположных блоков. 

У. Черчилль в речи, произнесённой 5 марта 1946 г. в колледже 

американского города Фултона в присутствии американского президента Г. 

Трумэна, открыто назвал Советский Союз причиной «международных 

трудностей»; обвинил его в экспансии, в создании «железного занавеса». 14 

марта 1946 г. Сталин в интервью «Правде» заявил, что «господин Черчилль 

стоит теперь на позициях поджигателей войны, поставил его в один ряд с 

Гитлером и оценил речь как призыв Запада к войне с СССР. В 1947 г. была 

опубликована Доктрина Трумэна. В ней говорилось о «сдерживании» СССР, 

оказании непрерывного давления на него, о возможности вмешательства 

США во внутренние дела других стран. Доктрина положила начало созданию 

сети военных баз США на чужих территориях. Тогда же американский 

государственный секретарь Джордж К. Маршалл выдвинул программу 

экономической помощи послевоенной Европе. Фактически она стала 

продолжением Доктрины Трумэна. По настоянию СССР социалистические 

страны и Финляндия отказались от участия в Плане Маршалла.  

Холодная война сопровождалась гонкой обычных и ядерных 

вооружений, то и дело угрожавшей привести к третьей мировой войне. 

Наиболее известным из таких случаев, когда мир оказывался на грани 

катастрофы, стал Карибский кризис 1962 года. В связи с этим в 1970-е годы 

обеими сторонами были предприняты усилия по «разрядке» международной 

напряжённости и ограничению вооружений. 

Нарастающее технологическое отставание СССР, наряду со стагнацией 

советской экономики и непомерными военными расходами в конце 1970-х — 

начале 1980-х, вынудили советское руководство пойти на политические и 

экономические реформы. Объявленный Михаилом Горбачёвым в 1985 году 

курс на перестройку и гласность привёл к утрате руководящей роли КПСС, а 

также способствовал экономическому коллапсу в СССР. В конечном итоге 

СССР, обремененный экономическим кризисом, а также социальными и 

межнациональными проблемами, распался в 1991 году. 

В Восточной Европе коммунистические правительства, лишившись 

советской поддержки, были смещены ещё раньше, в 1989—1990 годах. 

Варшавский договор официально прекратил свое действие 1 июля 1991 года, 

что можно считать окончанием холодной войны. 



4. Общественно-политический строй периода «Холодной войны» 

можно охарактеризовать как постепенную смену стиля управления 

руководителей СССР от наиболее жесткого тоталитарного к либерально-

демократическому (к концу «перестройки»).  

Период «хрущевской оттепели» (середина 1950-х — середина 1960-х 

годов) характеризуется процессом реабилитации жертв сталинских 

репрессий; 1957 год ознаменовался возвращением чеченцев и балкарцев на 

свои земли, с которых они были выселены в сталинское время в связи с 

обвинением в предательстве; в этом же году был проведен Международный 

фестиваль молодежи и студентов, что в свою очередь, говорит о 

«приоткрытии железного занавеса», смягчении цензуры. Результатом этих 

процессов является появление новых общественных организаций. 

Профсоюзные органы подвергаются реорганизации: сокращен штат высшего 

звена профсоюзной системы, расширены права первичных организаций. 

Были выданы паспорта людям, проживающим в селе, колхозе. Развитие 

получила легкая промышленность и сельское хозяйство, активно строились 

города, решалась проблема индивидуального жилья и расселения 

коммуналок. Но, в целом, политика хрущевской оттепели носила 

поверхностный характер, не затрагивала основ тоталитарной системы. Была 

сохранена господствующая однопартийная система с применением идей 

марксизма-ленинизма. 

«Оттепель» сменилась периодом «застоя». В этот период у власти в 

ССР был Л.И. Брежнев, прекратились чистки партийного аппарата, что 

позволило чиновникам работать на своих должностях, не боясь быть 

уволенными. Рядовые советские граждане гораздо меньше боялись власти, 

часто обсуждали проблемы социалистического общества в семейных 

разговорах у себя на кухнях, ждали перемен. Подпольно стала развиваться 

рыночная торговля из-за нехватки продовольствия и товаров народного 

потребления, что способствовало возникновению черных схем перепродажи 

товаров. 

В целом застой – с одной стороны, эта эпоха стабильности и 

спокойствия в социальном отношении, а с другой стороны, советские люди, 

закрытые железным занавесом, все чаще задумывались о том, что 

капиталистический мир также имеет свои плюсы, и мечтали об отъезде за 

границу. Был создан особый миф о том, что западный человек в целом живет 

гораздо лучше и комфортнее, чем гражданин СССР. 

«Застой» сменился «перестройкой». Показатели благосостояния 

населения в 70-х годах прошлого века достигли невиданного до тех пор 

уровня. Вместе с тем нужно отметить, что как раз к этому отрезку времени 

относится значительное снижение темпов экономического роста. Из-за 

недостатков плановой экономики часто возникал дефицит товаров. 

Нивелировать замедление промышленного развития помогал экспорт нефти 

и газа, разрабатывались новые месторождения, а цена на нефть в мире была 

высокой. Экономические показатели СССР стали напрямую зависеть от 

мировых цен на энергоресурсы. В 1986 г. цены упали втрое, экономическое 



благополучие оказалось под прямой угрозой. Руководство страны задумалось 

о необходимости существенных перемен - как в экономике, так и в 

общественно-политическом укладе в целом. О распаде СССР в 1985 году 

никто из лидеров страны не думал. 

 

 

 

Вариант 4 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

  

 
 

1. К какому периоду истории России относится ситуация, отраженная 

на карте? 

2. Результат каких исторических событий она отражает? Опишите 

события, назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 

Ответ: 

1. Распад СССР и создание СНГ. 26 декабря Совет Республик 

Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования 

СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств. 

2. В годы перестройки возникли массовые национальные и 

националистические общественные движения, наиболее значительными из 



которых стали «народные фронты» Литвы, Латвии, Эстонии, армянский 

комитет «Карабах», «Рух» на Украине, русское общество «Память».  

В 1990 – 1991 гг. о своей самостоятельности заявили Азербайджан, 

Украина, Литва, Латвия, Эстония, Грузия. Этот процесс получил название 

«парад суверенитетов». 

В марте 1991 г. был проведён первый в истории страны референдум — 

гражданам СССР предстояло высказать своё мнение по вопросу о 

сохранении Советского Союза как обновлённой федерации равных и 

суверенных республик. Показательно, что 6 (Армения, Грузия, Литва, 

Латвия, Эстония и Молдавия) из 15 союзных республик не приняли участия в 

референдуме. Не менее показательно и то, что 76%, участвовавших в 

голосовании, высказались за сохранение Союза.  

Последние месяцы 1991 г. стали временем окончательного распада 

СССР. Был распущен Съезд народных депутатов СССР, радикально 

реформирован Верховный Совет СССР, ликвидировано большинство 

союзных министерств, вместо кабинета министров создавался безвластный 

межреспубликанский экономический комитет. Высшим органом, 

руководившим внутренней и внешней политикой государства, стал 

Государственный совет СССР, в который вошли Президент СССР и главы 

союзных республик.  

Первым решением Госсовета было признание независимости Литвы, 

Латвии и Эстонии. 1 декабря на Украине был проведён референдум, и 

большинство принявших в нём участие (более 80%) высказались за 

независимость республики. В этих условиях руководство Украины решило 

не подписывать новый Союзный договор. 7—8 декабря 1991 г. Президенты 

России и Украины Б. Н. Ельцин и Л. М. Кравчук и председатель Верховного 

Совета Белоруссии С. С. Шушкевич, встретившись в Беловежской Пуще, 

неподалёку от пограничного Бреста, заявили о прекращении существования 

СССР и образовании в составе трёх республик Содружества Независимых 

Государств (СНГ). В дальнейшем в СНГ вошли почти все бывшие советские 

союзные республики, кроме прибалтийских. Августовские события 1991 г. 

означали не только конец заложенной Лениным и оформившейся при 

Сталине системы «партия — государство», но и политический, 

идеологический, организационный крах КПСС и распад СССР. 

3. Причины распада СССР: 1) нарастание межнациональных 

противоречий (во-первых, строя социализм, советская власть не считалась с 

историческими особенностями народов; во-вторых, на территориях, которые 

были присоединены к СССР накануне Великой Отечественной войны и 

которые дважды подверглись «чистке» от враждебных элементов, были 

весьма сильны проявления национализма - Прибалтика, Западная Украина, 

Молдавия; в-третьих, ещё свежи были обиды депортированных в годы 

Великой Отечественной войны народов, возвращённых в родные места - 

чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, и тем более не 

возвращённых - немцы, крымские татары, турки-месхетинцы и др.; в-

четвёртых, имелись застарелые исторические конфликты и претензии 



разного рода (так, например, армяне Нагорного Карабаха стремились выйти 

из состава Азербайджанской ССР, абхазы ратовали за передачу их автономии 

из состава Грузинской ССР в состав РСФСР и др.); 2) социальный и 

экономический кризис, дефицит товаров, снижение мировых цен на нефть 

втрое и др. 

Если рассматривать последствия распада СССР, следует отметить 

следующее: 1) мир стал одной экономической, политической и 

информационной системой; 2) появилось большое количество новых 

государств, а также республик, которые раннее вели между собою 

жесточайшие войны; 3) США и страны НАТО начали сотрудничество с 

бывшими республиками СССР 4) Россия переживала глубочайших 

социально-экономический кризис в период 1990-х гг., стабилизация 

наметилась только в 2000-х гг. 

Таким образом, падение Советского Союза имело ряд причин, оно 

было неизбежным. Впоследствии вместо республик появились независимые 

государства со своей экономикой, политикой, культурой и уровнем жизни. 

Хотя и есть негативные последствия образования Содружества Независимых 

Государств, в целом изъявление воли народных масс было услышано и 

достигнуто. 

4. Период с середины ХХ в. до распада Советского Союза в декабре 

1991 г. — это 45 лет восходящего движения к созданию сверхдержавы и 

затем нисходящего сползания к глубокому, всестороннему и гибельному 

социально-экономическому, идеологическому и политическому кризису. 

Первые послевоенные годы (так называемый «поздний сталинизм») были 

временем восстановления подорванной экономики, разоренных городов и 

сёл, преодоления полуголодного существования и разрушенного быта. Всё 

это удалось сделать благодаря трудовому энтузиазму и патриотическому 

порыву советских людей, и вопреки очередному витку сталинских 

репрессий. 

После смены сталинской диктатуры сначала «коллективным 

руководством», а затем новой единоличной властью первого секретаря 

КПСС Н. С. Хрущёва наступила пора реформирования общества (так 

называемая «оттепель»). Реформаторские усилия Хрущёва во многом 

изменили общество: повысилось внимание к социальным нуждам людей 

(«жилищная революция», развитие пенсионного обеспечения, снижение 

налогов, улучшение положения колхозников и т. д.), ослабел повседневный 

контроль над личной жизнью людей, произошло разоблачение культа 

личности Сталина. Вместе с тем преобразования проводились 

бюрократическими методами, без опоры на народную инициативу, носили 

противоречивый и волюнтаристский характер. В 1964 г. Хрущёв был смещён 

партийной верхушкой с поста первого секретаря ЦК КПСС, новым 

«всенародным вождем» стал Л. И. Брежнев. Наступил самый стабильный 

этап советской истории (1964—1982). И хотя первое время страна по 

инерции двигалась вперёд (наличие денежных накоплений у населения, 

сравнительно высокий уровень пенсионного обеспечения, установление 



ядерного паритета с США и др.), стабильность стала оборачиваться 

свёртыванием реформаторских начинаний, отставанием в глобальной 

научно-технической революции, затхлостью общественной жизни — всем 

тем, что назовут «застоем» в противовес официальной концепции «развитого 

социализма». Последний этап истории Советского Союза известен под 

названием «перестройка». Кризисные явления во всех сферах жизни 

советского общества заставили партийное руководство во главе с М. С. 

Горбачёвым (1985—1991) пойти по пути «обновления социализма». Однако в 

ходе перестройки встал вопрос о самом  существовании и социализма и 

Советского Союза. Августовские события 1991 г. означали не только конец 

заложенной Лениным и оформившейся при Сталине системы «партия — 

государство», но и политический, идеологический и организационный крах 

КПСС. Вслед за крушением КПСС произошёл и распад СССР. 

 

 

 

Вариант 5 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 
на карте? 

2. Какие исторические события она отражает? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



 
 

Ответ: 

1. Образование единого Российского государства во второй половине 

XV – начале XVI вв. 

2. Завершение объединения русских земель произошло в конце XV - 

начале XVI вв. Российское централизованное государство сложилось на 

северо-восточных и северо-западных землях Киевской Руси, ее южные и 

юго-западные земли были включены в состав Польши, Литвы, Венгрии. 

Завершение процесса объединения русских земель приходится на годы 

правления Ивана III (1462-1505гг.) и Василия III (1505-1533гг.).  

Иван III после присвоения Твери получил почетный титул «Божьей 

милостью государя Всея Руси великого князя Владимирского и Московского, 

Новгородского и Псковского, и Тверского, и Югорского, и Пермского, и 

Болгарского, и иных земель». Князья в присоединенных землях становились 

боярами московского государя. Эти княжества теперь назывались уездами, 



управлялись наместниками из Москвы. Начал складываться 

централизованный аппарат управления. При Иване III двуглавый орел стал 

гербом нашего государства, был возведен, красный кирпичный Московский 

Кремль, было окончательно свергнуто золотоордынское иго, в 1497г. был 

создан первый Судебник, стали формироваться общегосударственные органы 

управления страной, в только что отстроенной Грановитой палате принимали 

послов не из соседних русских княжеств, а от римского папы, германского 

императора, польского короля, а в отношении нашего государства стали 

использовать термин Россия. 

Объединение земель Северо-восточной Руси прошло почти бескровно. В 

1468 г. - присоединено Ярославское княжество, в 1472 г. началось 

присоединение Перми Великой, Тверь в 1485 г. перешла к Москве, в 1489 г. 

присоединилась Вятская земля, Новгород был присоединен в 1478 г. (из 

города в Москву был увезен вечевой колокол). Следующим шагом Ивана III - 

свержение монголо-татарского ига: в 1478г. он отказался платить дань Орде; 

хан Ахмат выступил на русские земли; в октябре - ноябре 1480г. русская и 

золотоордынская армии стали лагерями на реке Угре, что получило название 

«стояние на реке Угре»; через месяц, 11 ноября 1480г. хан Ахмат собрал свое 

войско и ушел в Орду. 

Данное событие считается моментом окончания монголо-татарского ига 

длившегося 240 лет. Однако стояние на реке Угре является символом 

свержения ига, но не его причиной. Главная причина - фактическая гибель 

Золотой Орды в 1480-1481г. В 1480г. турки и крымские татары открыли для 

Руси «второй фронт», начав вторжение в Золотую Орду, хан Ахмат был 

вынужден срочно уходить с Угры, чтобы вести борьбу с вторгшимися с юга 

завоевателями. Он был разгромлен. 

Василий III (1505-1533гг.) присоединил к Москве - Псков в 1510 г., 

великое княжество Рязанское в 1517 г., княжества Стародубское и Новгород 

– Северское в 1517-1523 гг., Смоленск в 1514 г. Василий III завершил 

объединение удельных земель  и превратил Московское княжество в 

национальное государство. 

Иван III Васильевич - великий князь Московский с 1462 по 1505 год, 

государь всея Руси. «Иоанн, Божьей милостью государь и великий князь всея 

Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, 

Пермский, Югорский и Болгарский и иных». Сын московского великого 

князя Василия II Тёмного. 

Василий III Иванович великий князь владимирский и московский в 

1505—1533, Государь всея Руси. Сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, 

отец Ивана IV Грозного. В договоре от 1514 года с императором Священной 

Римской империи Максимилианом I впервые в истории Руси назван 

императором русов. Грамота Максимилиана I, титулующая Василия III 

императором, была опубликована Петром I, в качестве инсигнии для его 

личных прав на коронацию императором. 

3. Образование единого Российского государства среди прочих причин 

было ускоренно необходимостью борьбы с внешней опасностью, особенно с 



Золотой Ордой, а впоследствии с Казанским, Крымским, Сибирским, 

Астраханским ханствами, Литвой и Польшей. Монголо-татарское нашествие 

и золотоордынское иго затормозили социально-экономическое развитие 

русских земель. Образование единого государства в России происходило при 

полном господстве традиционного способа хозяйства - на феодальной 

основе. Параллельно шла перестройка сословной структуры общества, 

формирование новых институтов власти. Реформы правительства Избранной 

рады в 1540-1550г., позволили сформироваться самодержавной монархии с 

сословным представительством. С конца ХVв. стал употребляться термин 

«Россия». 

Формирование единого государства имело большое позитивное 

значение, прежде всего, с точки зрения обороны. Этот процесс имел 

противоречивые последствия, в том числе, усиление деспотический 

тенденций в государственном строе, подавление демократических традиций, 

в частности, связанных с Новгородом. 

4. Социально-политическое развитие Российского государства в данный 

период характеризуется постепенным переходом к установлению 

самодержавия. В этом направлении особое влияние оказал рост 

великокняжеской власти, появились ее атрибуты - скипетр, "держава", 

"шапка Мономаха", пышный церемониал, в 1472 г. – герб двуглавый орел. 

После подчинения Твери Иван III начал именовать себя государем всея Руси. 

Одновременно с этим сохраняется роль совещательного органа при великом 

князе - Боярской думы. Ее состав окончательно сложился к началу XVI в.: 

думные бояре (от 5 до 12) и окольничьи (не более 12). Кроме бояр в элиту 

власти проникло служилое дворянство. Оно часто являлось опорой великому 

князю во время его борьбы с родовитым боярством. За службу дворяне 

обретали поместья, которые не могли передаваться по наследству. 

Также при Иване III в 1497 г. был принят Судебник - первый свод 

законов независимого русского государства. Судебник включил 68 статей и 

отражал усиление роли центральной власти в государственном устройстве и 

судопроизводстве страны. Ст. 57 ограничивала право крестьянского перехода 

от одного феодала к другому определенным сроком для всей страны: неделей 

до и неделей после осеннего Юрьева дня (26.11). За уход крестьянин должен 

был платить «пожилое» - плату за годы, прожитые на старом месте. 

Ограничение крестьянского перехода было первым шагом к установлению 

крепостного права в стране. 

Происходит зарождение государственного аппарата, так еще в XIV в. 

возникли два высших органа – Дворец и Казна. Первый из них ведал 

великокняжескими землями, тяжбами о земельной собственности. Казна же 

была не только главным финансовым хранилищем, но и государственным 

архивом, и внешнеполитическим ведомством. Вначале XVI в. были 

образованы приказы – учреждения, выполнявшие функции управления 

военными, судебными и финансовыми делами. Возглавлял приказ боярин 

или дьяк – крупный государственный чиновник. 



 Административно страна делилась на уезды, станы и волости, во главе 

которых стояли наместники и волостели. Они получали территории "в 

кормление", то есть брали себе часть собираемых налогов. Позднее 

кормления были отменены. На местах управление находилось в руках 

губных старост (губа – округ), которые избирались из местных дворян, а 

также земских старост, которых выбирали из числа черносошного населения, 

и городовых приказчиков – из городских жителей. 

 В XVI в. сложился аппарат государственной власти в форме сословно-

представительной монархии. Мероприятия, которые были направлены на 

укрепление великокняжеской власти, очень активно проводил Иван IV. На 

начальном этапе его правления сохранялась Избранная рада. 

В 1549 г. был созван первый Земский собор, который являлся 

совещательным органом, собранием сословных представителей от бояр, 

дворян, духовенства, купцов, посадских людей и черносошных крестьян. 

Решениями Земского собора были приняты меры, значительно расширившие 

права дворян и ограничивающие права крупных феодалов – бояр, которые 

могли бы составить оппозицию царю. Земские соборы не были постоянно 

действующими органами государственной власти, они собирались 

нерегулярно. 

 

 

 

Вариант 6 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 
на карте? 

2. Какие исторические события она отражает? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



  
 

Ответ: 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы XIV – первая половина 

XV вв. 

2. Еще в середине XIII века при сыне Александра Невского Данииле 

Александровиче Москва стала удельным княжеством и начала проводить 

самостоятельную политику. В это же время значительно усилилось Тверское 

княжество, также претендовавшее на лидерство среди русских земель. 

Вскоре началась борьба за владимирский стол между Юрием Даниловичем 

Московским и Михаилом Ярославичем Тверским. В спор вмешалась Орда. В 

1327 г. против татар восстала Тверь. В разгроме восстания участвовал Иван 

Калита, князь Москвы, получивший за это «ярлык» на владимирское 

княжение и право сбора дани с русских земель. Он приобрел ряд земель 

(Белоозеро, Углич, Галич Мерьский). В Москву переехал из Владимира 

митрополит, что усилило ее влияние. При Дмитрии Ивановиче (1359—1389) 

Москва стала подминать под себя Тверь, Нижний Новгород, Рязань. В 1368—

1372 гг. она выдержала войну с литовским князем Ольгердом, помогавшим 

Твери. В 1370-х гг. правитель Орды темник Мамай решил ослабить Москву, 

в 1377 г. татары разбили московско-нижегородские отряды на р. Пъяне и 



сожгли Нижний Новгород. Но в 1378 г. московско-рязанская рать нанесла 

поражение ордынцам на р. Воже, а в 1380 г. объединенные рати Дмитрия 

Донского и других русских князей разгромили войска Мамая на Куликовом 

поле. Однако хан Тохтамыш разорил Москву в 1382 г. и вернул ее под власть 

Орды. 

После разгрома Орды Тимуром в 1395 г. Василий I (1389—1425) 

несколько лет не платил ей дани. В 1408 г. правитель Орды Едигей вновь 

осадил Москву, не взял ее, но страшно разорил окрестные города. Власть 

татар вновь укрепилась. В то же время западные русские земли захватывала 

Литва — в 1403 г. литовский князь Витовт овладел Смоленском. Василий I 

еще в 1392 г. захватил Нижегородское княжество, купив права на него у 

Орды. 

3. Предпосылки объединения земель вокруг Москвы в XIV-XV вв.: 

восстановление сельскохозяйственного и ремесленного производства, 

развитие торговых отношений, рост феодального землевладения, 

заинтересованность церкви в объединение земель, заинтересованность 

феодалов в сильной централизованной власти, появление новых 

политических и экономических центров, общие культура, язык, 

письменность, религия, зависимость от Золотой Орды. 

На протяжении XIV—XV вв. в Северо-Восточной Руси шёл процесс 

ликвидации политической раздробленности. Центром объединения русских 

земель сделалась Москва. Возвышение Москвы объясняется рядом причин. 

Москва принадлежала к числу старых городов Владимиро-Суздальской Руси. 

Перекресток торговых путей. Защищенность от внешних вторжений. Старый 

район сельскохозяйственного производства. Поддержка православной 

церкви. Личные качества московских князей. Политика привлечения 

населения из соседних княжеств. В целом процесс объединения достиг своей 

кульминации, и Россия стала развиваться намного быстрее. 

Юрий Данилович - московский князь в 1303—1325, великий князь 

Владимирский в 1318—1322, князь Новгородский в 1322—1325. Старший 

сын московского князя Даниила Александровича, сына Александра 

Невского. Княжил в Переславле-Залесском, а с 1303 — в Москве. В 1303 

присоединил к Москве Можайское княжество. 

Иван I Данилович Калита - князь Московский с 1325 (фактически с 

1322), Великий князь Владимирский (1331—1340), Князь Новгородский c 

1328 по 1337 год. Четвёртый сын Московского князя Даниила 

Александровича. Прозвище «Калита» вероятно получил в связи с тем, что 

собирал тяжёлую дань с Русских земель для Орды, хотя есть версии о 

привычке носить с собой мешочек с мелочью для нищих. 

Василий I Дмитриевич - великий князь московский и владимирский с 

1389 года, старший сын Дмитрия Ивановича Донского и великой княгини 

Евдокии, дочери великого князя нижегородско-суздальского Дмитрия 

Константиновича. Был женат на Софье — единственной дочери великого 

князя литовского Витовта. 



4. Социально-политическое устройство Московского государства 

данного периода можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. 

Отношения между центром и местами строились первоначально на основе 

сюзеренитета-вассалитета. Однако с течением времени положение 

постепенно менялось. Московские князья, как и все другие, делили свои 

земли между наследниками. Последние получали обычные уделы и были в 

них формально самостоятельны. Однако фактически старший сын, 

приобретший «стол» великого князя, сохранял положение старшего князя. Со 

второй половины XIV в. старший наследник стал получать большую часть 

наследства, чем остальные. Это давало ему решающее экономическое 

преимущество. К тому же он вместе с великокняжеским «столом» 

обязательно получал и всю Владимирскую землю.  

Постепенно изменилась и юридическая природа отношений между 

великим и удельными князьями. Первоначально удельные князья служили 

великому князю за вознаграждение на основе договора, но с начала XV в. 

стали обязаны подчиняться ему. Глава Русского государства - великий князь, 

издавал законы, осуществлял руководство государственным управлением, 

имел судебные полномочия. Его власть крепла по двум причинам – 

централизации государства и распространению власти на все большую 

территорию, а также падения власти Золотой Орды, прекращение вассальных 

отношений с ордынскими ханами.  

В целях укрепления международного престижа Иван III женился на 

племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог - 

единственной наследнице уже не существующего константинопольского 

престола, стал именовать себя царем всея Руси. 

Власть монарха была ограничена органами раннефеодального 

государства: Боярской думой (действовала как совещательный орган 

постоянно) и  Феодальными съездами. Московское государство унаследовало 

от предыдущего периода и органы центрального управления, построенные по 

дворцово-вотчинной системе. Постепенно эти органы исчезают, происходит 

переход к новой, приказной системе управления.  

 

 

 

Вариант 7 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 



 

 
 

Ответ: 

1. Вооруженное восстание в Москве 7-18 декабря 1905 г. 

2. 7 декабря, ровно через два месяца после начала Октябрьской стачки, 

в Москве была объявлена всеобщая политическая стачка, переросшая в 

восстание. Главной силой восставших были около 1700 вооружённых 

дружинников (600  большевистских, 300  эсеровских, 250  меньшевистских и 

500—600 беспартийных). Им противостояло 2 тыс. полицейских и 15 тыс. 

солдат, не все из которых были надёжны. Восстание не имело 

централизованного руководства и распалось на несколько очагов. В уличных 

боях применялась партизанская тактика: то в одном месте, то в другом 

появлялись небольшие группы боевиков, обстреливали войска и исчезали. 

Строились баррикады: сваленные в кучу железные решётки и рельсы, бочки 

и деревянные балки обливали водой, и они скреплялись на морозе ледяной 

коркой. Большинство дружинников составляла молодёжь. Столкновения 

боевых дружин с войсками продолжались 10 дней. Особенно упорно 

сопротивлялись рабочие в районе Пресни, где почти все дружины были 

эсеровскими. Пресня подверглась мощному артиллерийскому обстрелу. 

Вспыхнули пожары. Три больших зарева осветили московское небо. Штаб 

боевых дружин принял решение о прекращении вооружённой борьбы с 



18 декабря. Но военно-полицейские операции по «очищению» Пресни шли 

ещё три дня.  

Большевики - радикальное крыло (фракция) Российской социал-

демократической рабочей партии после её раскола в 1903 г. на Втором 

конгрессе, который состоялся в Брюсселе, на фракции большевиков и 

меньшевиков. Ленин и Мартов разошлись во мнениях по правилам членства. 

Большевики стремились создать партию профессиональных 

революционеров. 

Меньшевики - умеренное крыло Российской социал-демократической 

рабочей партии, с 24 апреля 1917 — самостоятельная Российская социал-

демократическая рабочая партия. Лидеры: Ю. О. Мартов, А. С. Мартынов, 

П. Б. Аксельрод, Г. В. Плеханов, Ф. И. Дан, И. Г. Церетели. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) революционная 

политическая партия Российской империи, позже Российской республики, 

РСФСР. Входила во Второй интернационал. Создана на базе ранее 

существовавших народнических организаций и занимала одно из ведущих 

мест в системе российских политических партий, была наиболее 

многочисленной и самой влиятельной немарксистской социалистической 

партией. Являясь последователем идеологии народничества, партия 

прославилась как одна из активнейших участниц революционного террора, 

исполняемого знаменитой Боевой организация (БО) эсеров, но не смогла 

удержать власть. 

3. Среди причин революции 1905—1907 гг. можно выделить 

недовольство широких народных масс, нерешенность аграрного вопроса. 

Лозунги свободы и учреждения парламента распространялись среди 

населения империи. Крестьяне требовали раздела помещичьей земли, 

рабочие — улучшения своего положения. Недовольство властью усугубляли 

неудачи в русско-японской войне. 

После декабрьских вооружённых восстаний наступил период 

постепенного спада революционной активности. Суживались её масштабы, 

ослабевал напор.  

В итоге революции различные российские сословия получили 

некоторые уступки: крестьяне освободились от выкупных платежей за 

землю; рабочие получили сокращенный рабочий день, повышение зарплаты, 

легализацию профсоюзов, социальное и медицинское страхование, право на 

стачки; либералы были удовлетворены Манифестом 17 октября 1905 г. 

В этих условиях правительство С.Ю. Витте продолжило свою 

политику. В феврале 1906 г. был преобразован Государственный совет, он 

превратился в верхнюю палату Думы, теперь все законопроекты 

утверждались им, а потом уже Николаем II. Монарх обладал правом 

абсолютного вето, распускал и назначал новые выборы Думы, назначал и 

смещал министров. 

Выборы в Государственную думу (март — апрель 1906г.) не были 

прямыми и равными. Для помещиков и буржуазии они являлись 2-

степенными, рабочих — 3, а крестьян — 4-степенными. 27 апреля 1906 г. 



состоялось торжественное открытие Государственной думы. Важнейшее 

место в ряду проблем, который обсуждался Думой, занял аграрный вопрос. 

Правительство с тревогой наблюдало за горячими дебатами и в итоге 

решилось на разгон Думы в начале июля 1906 г. на 72 день существования.  

В феврале 1907г. начала свою работу 2-я Государственная дума. Она 

просуществовала 103 дня и тоже была разогнана 3 июня 1907 г. 

Революция потерпела поражение вследствие следующих причин: 

отсутствия единства действий демократических сил в борьбе с общим 

противником; правительству, несмотря на восстания в армии и флоте, 

удалось удержать их в своих руках. 

Революция 1905—1907  гг. существенно отличалась от 

предшествовавших ей западноевропейских революций, происходивших в 

иных исторических условиях и в странах с иными особенностями. Ни в 

одной из западноевропейских революций рабочие не играли такой 

значительной самостоятельной роли, как в российской. Ни в одной из этих 

революций не было столь масштабного и опять-таки самостоятельного 

крестьянского движения. В отличие от западноевропейских революций, в 

которых партии носили характер слабо оформленных политических 

группировок, в революции 1905—1907 гг. они пытались выступать в роли 

идейных вождей и организующих центров. Политические партии, широко 

используя печать, митинги, демонстрации, ведя агитацию и пропаганду 

своих взглядов, боролись за привлечение масс на свою сторону. 

4. Социально-политическое устройство Российского государства в 

начале XX в. можно охарактеризовать как абсолютную монархию, 

находящуюся в процессе трансформации. Российское общество существенно 

продвинулось по пути превращения из традиционного в модернизированное. 

Изменения носили комплексный, многомерный характер и охватывали 

экономику, социальную структуру, просвещение, культуру, правовые 

отношения, политический строй.  

Революция 1905-1907 гг. по характеру была буржуазно-

демократическая, проходила под лозунгами реализации буржуазно-

демократических свобод. Она была народной революцией, главный 

действующей силой ее являлся народ (рабочие, крестьяне, солдаты, 

интеллигенция и другие слои населения). 

В 1905 г. наблюдался подъем революционной борьбы, наиболее 

массовым и организованным было рабочее движение, выработавшее новые 

организационные формы и достигшее крайнего накала в декабре. Начался 

постепенный подъем и крестьянского движения. Казачество в целом 

оставалось верным правительству и участвовало в подавлении революции. В 

этот же период окончательно оформились организации различных 

политических партий. В 1906 – первой половине 1907 гг. наблюдался спад 

революционной борьбы, постепенное отступление революции.  

Однако модернизация страны не была завершена. Сложный узел 

экономических, социальных, культурных и других противоречий 

препятствовал решению аграрного вопроса, формированию в стране 



гражданского общества и правового государства. Ни революция 1905—

1907 гг., ни принятие Основных государственных законов 1906 г., ни 

реформы П. А. Столыпина не смогли преодолеть остроту этих противоречий. 

Консерватизм власти, распространение либеральных и революционных, 

социалистических взглядов усугубили внутренние конфликты, присущие 

обществу в условиях незавершённой модернизации. 

 

 

 

Вариант 8 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 
на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите 

события, назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 

Ответ: 

1. Образование СССР в 1922 году 

2. В годы Гражданской войны сложился военно-политический союз 

советских республик, возникших на территории Российской империи. В 

1920—1921 гг. между РСФСР и другими республиками были заключены 

договоры о финансово-экономическом союзе. После окончания Гражданской 

войны на повестку дня встал вопрос о создании единого государства. Острые 

споры о том, каким будет новое государство, возникли в Политбюро ЦК 

РКП(б). И. В. Сталин предлагал включить Украину, Белоруссию и Закавказье 

в состав РСФСР на правах автономных республик. Таким образом, речь шла 



о создании унитарного государства. В. И. Ленин назвал идею автономизации 

в корне неверной. Он настаивал на равноправном объединении республик. 

Победила точка зрения Ленина. 30 декабря 1922  г. был создан Союз 

Советских Социалистических Республик (СССР). Это произошло на I съезде 

Советов СССР, который состоялся в Москве. Делегаты от Белорусской ССР, 

ЗСФСР, РСФСР и Украинской ССР утвердили Декларацию и Договор о 

создании СССР. Был избран ЦИК СССР, председателем которого стал М.  И.  

Калинин.  

 В 1924 г. была принята Конституция СССР. СССР объявлялся 

союзным государством, созданным на основе добровольного объединения 

равноправных и суверенных республик. Каждая республика имела свои 

законы, органы власти, судебную систему, обладала правом свободного 

выхода из Союза. В ведении верховных органов власти СССР (ЦИК, 

Совнарком) находились внешняя политика, оборона, руководство народным 

хозяйством, финансовая система. В 1924 г. было проведено 

административное размежевание в Средней Азии. Возникли Таджикская, 

Туркменская и Узбекская ССР. 

3. Перед раздираемым последствиями гражданской войны молодым 

государством остро стала проблема создания единой административно-

территориальной системы. В то время на долю РСФСР приходилось 92% 

площади страны, население которой в дальнейшем составило 70% 

новообразованного СССР. Оставшиеся 8% делили между собой республики 

Советов: Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация, которая 

объединила в 1922 году Азербайджан, Грузию и Армению. Также на востоке 

страны была создана Дальневосточная республика, управление которой 

происходило из Читы. Средняя Азия на тот момент состояла из двух 

народных республик - Хорезмской и Бухарской. Необходимо было 

централизованное решение. Официально дата образования СССР – это  30 

декабря 1922 года. В этот день на первом съезде Советов были подписаны 

Декларация о создании СССР и Союзный Договор. В Декларации были 

сформулированы причины и определены принципы объединения республик. 

Договором разграничивались функции республиканских и центральных 

органов власти. Государственным органам Союза вверялись внешняя 

политика и торговля, пути сообщения, связь, а также вопросы организации и 

контроля финансов и обороны. 

Всё остальное принадлежало к сфере управления республик. Высшим 

органом государства был провозглашен Всесоюзный съезд Советов. В 

период между съездами главенствующая роль отводилась ЦИК СССР, 

организованному по принципу двухпалатности - Союзный Совет и Совет 

Национальностей. 

Образование СССР произошло не только благодаря инициативе 

руководства коммунистической партии. На протяжении многих веков 

формировались предпосылки для объединения народов в единое 

государство. Гармоничность объединения имеет глубокие исторические, 

экономические, военно-политические и культурные корни. Бывшая 



Российская империя объединила 185 национальностей и народностей. Все 

они прошли общий исторический путь. За это время сложилась система 

экономических и хозяйственных связей. Они защищали свою свободу, 

впитывали в себя лучшее из культурного наследия друг друга. И, 

естественно, не испытывали враждебности друг к другу. 

Стоит учесть, что в то время вся территория страны была окружена 

враждебно настроенными государствами. Это тоже не в меньшей степени 

повлияло на объединение народов. 

Объединение в одно многонациональное государство не 

противоречило интересам народов, населявших территорию страны. 

Консолидация в Союз позволила молодому государству занять одну из 

ведущих позиций в геополитическом пространстве мира. Однако 

приверженность высшего руководства партии к излишней централизации 

управления остановила расширение полномочий субъектов страны. 

Окончательно же перевёл страну на рельсы жесточайшего централизма И. В. 

Сталин на закате 30-х годов. 

4. В конце 20-х - начале 30-х гг. рушится и без того хрупкая грань 

между государством и остатками гражданского общества: экономика 

подчиняется тотальному государственному контролю, партия сливается с 

государством, государство идеологизируется. В тоталитаризм советское 

общество вошло через ворота «чрезвычайных мер». Процесс не был 

случайным, он вырастал в ответ на потребности «государственного 

социализма», «государства диктатуры пролетариата». Тоталитарный режим 

продержался в СССР на всем протяжении его существования, причинами 

этого можно считать: власть партийной номенклатуры; мощный 

репрессивно-карательный аппарат; опору на гигантскую государственную 

собственность; слабость демократических традиций, исторический опыт 

радикализма и политического террора; страх перед репрессиями, перед 

ГУЛАГом сковывали сопротивление режиму; пропаганда «классового 

подхода», вовлечение всего населения в идеологические организации, 

создание «образа врага»; воспитание в людях, прежде всего в молодежи, 

слепой веры в коммунистический идеал, преданности Сталину - «вождю 

партии и всего советского народа», нетерпимости к иной идеологии и иному 

образу мыслей и жизни, готовности не размышляя повиноваться «воле 

партии». 

Установление тоталитарного режима в СССР не было случайным 

явлением, оно было обусловлено многими историческими объективными и 

субъективными причинами и обстоятельствами, верой в коммунистическую 

утопию. 

Первым после победы социалистической революции 1917 года стал 

переходный этап от капитализма к социализму. Конституция СССР 1924 года 

закрепляла государственное устройство на базе советской власти и 

диктатуры пролетариата. Во второй половине 30-х годов в Советском Союзе 

было в основном построено социалистическое общество. XVII съезд ВКП(б) 

(1934г.) провозгласил, что социализм в СССР победил и в основном 



построен. Это означало, что уничтожена частная собственность на средства 

производства, победили социалистические производственные отношения.  

5 декабря 1936 года принята вторая Конституция СССР 

(неофициальные названия «Сталинская конституция», реже — «Конституция 

победившего социализма»), в которой говорилось что СССР – 

социалистическое государство рабочих и крестьян. 

 

 

 

Вариант 9 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

  
 

 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



Ответ: 

1. Вступление СССР в войну с Японией 9 августа – 2 сентября 1945 г. и 

её капитуляция. 

2. Советское правительство объявило войну Японии 9 августа 1945 г. 

Под общим руководством маршала А.М. Василевского начались 

наступательные военные операции в Маньчжурии и Северной Корее. В них 

принимали участие не только советские, но и монгольские войска. 1-й (К. А. 

Мерецков) и 2-й (М. А. Пуркаев) Дальневосточные фронты действовали с 

территории СССР, а Забайкальский фронт (Р. Я. Малиновский) — с 

территории Монголии. Миллионная Квантунская армия была атакована с 

суши, воздуха и моря, рассечена на части, основные коммуникации были 

перерезаны. Изолированные воинские соединения попадали в окружение, 

уничтожались и брались в плен. В ходе военных действий широко 

применялась высадка морских, речных и воздушных десантов. Морские 

десанты, координацию которых с сухопутными операциями осуществлял 

нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов, высаживались на Южном Сахалине, 

Курильских островах, в Северной Корее. Амурская флотилия сыграла 

большую роль в продвижении советских войск вдоль реки Сунгари до 

Харбина, который был взят совместными действиями воздушного десанта, 

сухопутных войск и флотилии. За время войны было высажено свыше 20 

воздушных десантов, в том числе на Ляодунском полуострове, Северной 

Корее, Сахалине, Курильских островах. 19 августа командование 

Квантунской армией капитулировало. Практически вся Маньчжурия была 

занята советскими войсками. 22 августа были высажены воздушные десанты 

в Даляне (Дальний) и Люйшуне (Порт-Артур).  

Советские войска освободили Северную Корею, дойдя до Пхеньяна. 

Активизировалась и Народно-освободительная армия Китая. Вытесняя 

японские войска, она окружила оккупированные ими крупные 

северокитайские города, в том числе Пекин и Тяньцзинь.  

Разгром японских войск на Дальнем Востоке занял всего 24 дня, но по 

масштабу и последствиям это была одна из особо выдающихся кампаний 

Второй мировой войны. 2 сентября 1945 г. японские представители 

подписали акт о безоговорочной капитуляции, приняв все требования 

Потсдамской декларации. Капитуляция Японии ознаменовала собой 

окончание Второй мировой войны. 

А.М. Василевский - советский военачальник, Маршал Советского 

Союза (1943), начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного 

Главнокомандования, Главнокомандующий Главным командованием 

советских войск на Дальнем Востоке, Министр Вооружённых Сил СССР и 

Военный министр СССР. Член ЦК КПСС (1952—1961). 

Н.Г. Кузнецов - советский военно-морской деятель, Адмирал Флота 

Советского Союза (3 марта 1955). В 1939—1947 и 1951—1955 возглавлял 

советский Военно-Морской Флот (как Народный комиссар Военно-морского 

флота (1939—1946), Военно-морской Министр (1951—1953) и 

Главнокомандующий). Герой Советского Союза (1945). Член ЦК ВКП (б) в 



1939—1956, депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов. Его 

выдающаяся роль в Великой Отечественной стала достоянием 

общественности только в 1950—1980-е годы. 

Хирохито - император Сёва, (29 апреля 1901 — 7 января 1989) — 124-й 

император Японии с 25 декабря 1926 года. Генералиссимус японских войск, 

имел чин британского почётного генерала (1921), а затем — почётного 

фельдмаршала (26 июня 1930; титул отозван в 1942 году). На Западе известен 

под данным ему при рождении именем Хирохито (букв. «изобилие и 

добродетель»). Тронное имя (девиз правления) Сёва означает 

«Просвещённый мир». Правил Японией в том числе, в период Второй 

Мировой Войны. 

3. На Тегеранской конференции (1943 г.) союзники договорились, что 

после завершения военных действий в Европе СССР поможет покончить с 

господством японских захватчиков. 

В 1945 г. на Ялтинской конференции Сталин подписал условия 

вступления СССР в войну против Японии: международное признание 

Монгольской Народной Республики; возвращение утраченной в 1905 г. 

Россией южной части острова Сахалин и передача Советскому Союзу 

Курильских островов; обеспечение прав на аренду Порт-Артура и 

совместную с Китаем эксплуатацию КВЖД и ЮМЖД.  

9 августа в соответствии с решением Ялтинской конференции СССР 

вступил в войну на Тихом океане. Силами Красной армии от японских войск 

были освобождены Курильские острова и Сахалин, в Северо-Восточном 

Китае разбита Квантунская армия. 

Главной причиной заинтересованности США в привлечении СССР к 

войне с Японией были возможные громадные потери в преодолении 

сопротивления японцев. Даже на маленьком японском острове Окинава 1 

апреля 1945 г. из 120 тыс. японцев, защищавших остров, в плен попали 

только 106 человек. Все остальные предпочли смерть в бою или 

самоубийство. Американцы же при штурме острова потеряли 12,5 тыс. 

человек. Американское общественное мнение было шокировано. Генерал 

Макартур предсказывал, что потери американцев в войне с Японией составят 

1 млн., а война затянется на год, прежде чем Япония капитулирует. 

4. Социально-политическое устройство СССР в период Великой 

Отечественной Войны и в послевоенные годы продолжало быть 

тоталитарным. Главной задачей послевоенного периода стало 

восстановление разрушенной экономики. В марте 1946 г. Верховный Совет 

СССР принял план реконструкции и восстановления народного хозяйства. 

Началась демилитаризация экономики и модернизация военно-

промышленного комплекса. Приоритетной областью была объявлена тяжелая 

промышленность, главным образом машиностроение, металлургия, 

топливно-энергетический комплекс. 

К 1948 г. производство достигло довоенного уровня благодаря 

героическому труду советского народа, бесплатному труду заключенных 

ГУЛАГа, перераспределения средств в пользу тяжелой промышленности, 



перекачки средств из аграрного сектора и легкой промышленности, 

привлечению средств от репарации Германии, жесткому планированию 

экономики. 

Сокращены площади индивидуальных наделов колхозников. 

Уменьшилась натуральная оплата труда. Колхозникам отказывали в выдаче 

паспортов, что ограничивало их свободу. Одновременно с этим проводилось 

укрупнение хозяйств и ужесточение контроля над ними. 

Эти реформы не имели успеха, и лишь к 50-м годам удалось выйти на 

довоенный уровень производства сельскохозяйственной продукции. 

Послевоенная обстановка потребовала от правительства проведения в 

жизнь демократических принципов устройства государства. 

В 1945 г. упразднен Государственный Комитет Обороны. Прошли 

перевыборы Советов всех уровней и участились их созывы и сессии. 

Увеличено количество постоянных комиссий. Возобновлена работа 

общественных и политических организаций 

В 1946 г. Совет Народных Комиссаров преобразован в Совет 

Министров, а наркоматы - в министерства. В соответствии с Конституцией 

проведены прямые и тайные выборы народных судей. Состоялся 19-й съезд 

партии. С 1946 г. началась разработка проекта новой Конституции СССР.  

Произошли изменения в науке и культуре. С 1952 г. вводится 

обязательное семилетнее образование, открываются вечерние школы. 

Образована Академия художеств и Академия наук с ее филиалами в 

республиках. Во многих вузах открыты аспирантуры. Началось регулярное 

вещание телевидения. Жестокому разгрому и репрессиям подверглись 

исследования и научные руководители таких областей науки, как 

кибернетика, генетика, психоанализ, волновая механика. Объектами гонения 

и критики со стороны партии стали композиторы Прокофьев, Хачатурян, 

Мурадели и др. В 1948 г. за создание «одиозных» произведений они были 

исключены из Союза композиторов. В 1948 г. начались преследования 

«космополитов». Были введены запреты на контакты и браки с 

иностранцами. По стране прокатилась волна антисемитизма. 

 

 

 

Вариант 10 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 



4. Каково было социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 

  
   

Ответ: 

1. Наступление войск Юго-Западного фронта 04 июня – 13 августа 1916 

г. Брусиловский прорыв. Первая мировая война. 

2. Самым значительным успехом русских войск в 1916 г. был так 

называемый Брусиловский прорыв — летнее наступление на Юго-Западном 

фронте, которым командовал генерал А.А. Брусилов. В это время 

итальянская армия оказалась на грани полного разгрома её австро-

венгерскими войсками. Сообщая итальянскому королю, что Юго-Западный 

фронт начнёт военную операцию раньше намеченного срока, Николай II 

писал: «Я решил предпринять это изолированное наступление с целью 

оказать помощь храбрым итальянским войскам и во внимание к твоей 

просьбе». Вновь ценой больших потерь русские войска заняли часть 

Западной Украины (хотя до Львова не дошли). Ещё больше (в три раза) были 

потери войск противника. Однако не поддержанное другими фронтами 

наступление прервалось из-за отсутствия резервов. Военные кампании 

Первой мировой войны были связаны с именами лучших представителей 

русской армии того времени. Четырьмя Георгиевскими крестами были 

награждены С.М. Будённый и В.И. Чапаев. В числе георгиевских кавалеров 

были будущие советские маршалы С.К. Тимошенко (трижды), Г.К. Жуков 



(дважды), Р.Я. Малиновский. Отличившиеся в войне боевые генералы, 

например А.И. Деникин, Л.Г. Корнилов, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель, стали 

руководителями Белого движения в годы Гражданской войны. 

А. А. Брусилов - русский военачальник и военный педагог, генерал от 

кавалерии (с 6 декабря 1912), генерал-адъютант (с 10 апреля 1915), главный 

инспектор кавалерии РККА (1923). Прозвища «Лиса». С 17 марта 1916 — 

главком Юго-Западного фронта. В 1916 году провёл успешное наступление т. 

н. Брусиловский прорыв, применив при этом неизвестную ранее форму 

прорыва позиционного фронта, заключавшуюся в одновременном 

наступлении всех армий. 

А. И. Деникин - один из наиболее результативных генералов Русской 

императорской армии в период Первой мировой войны. Командир 4-й 

стрелковой «железной» бригады (1914—1916, с 1915 года — развёрнута под 

его командованием в дивизию), 8-го армейского корпуса (1916—1917). 

Генерального штаба генерал-лейтенант (1916), командующий Западным и 

Юго-Западным фронтами (1917). 

Л. Г. Корнилов - русский военачальник, генерал от инфантерии. 

Военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь. Герой 

русско-японской и Первой мировой войн. Верховный главнокомандующий 

Русской армии. Участник Гражданской войны, один из организаторов и 

Главнокомандующих Добровольческой армии, руководителей Белого 

движения на Юге России, первопоходник. 

Н. Н. Юденич - русский военный деятель, генерал от инфантерии 

(1915). Один из самых успешных генералов Российской империи во время 

Первой мировой войны, во время Гражданской войны возглавлял силы, 

действовавшие против советской власти на Северо-Западе. Последний 

российский кавалер Ордена Святого Георгия II класса. 

П. Н. Врангель - русский военачальник, участник Русско-японской и 

Первой мировой войн, один из главных руководителей (1918-1920) Белого 

движения в годы Гражданской войны. Главнокомандующий Русской Армии 

в Крыму и Польше (1920). Генерального штаба генерал-лейтенант (1918). 

Георгиевский кавалер. 

С.М. Будённый - советский военачальник, участник Гражданской 

войны, командующий Первой Конной армией, один из первых Маршалов 

Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. 

В.И. Чапаев - участник Первой мировой и Гражданской войн, начдив 

Красной армии. 

3. В мае немецко-австрийские войска нанесли сильное поражение 

итальянцам. В связи с этим руководство Антанты обратилось к Николаю II с 

просьбой ускорить начало наступления. Император решил не бросить друзей 

в беде и начать наступление на две недели раньше намеченного срока. 

В результате операции австро-германцы потеряли до 1,5 миллионов 

человек убитыми, ранеными и пленными. Потери русских войск составили 

500 тыс. человек. Войска ЮЗФ смогли продвинуться в глубину от 80 до 

150 км. Было захвачено 25 тыс. кв. км. территории, в том числе вся Буковина 



и часть Восточной Галиции. Брусиловский прорыв оказал решающее влияние 

на изменение позиции Румынии, которая в августе выступила на стороне 

Антанты. Впрочем, это только сковало действия русских на ЮЗФ. Уже в 

скором времени румынские войска потребовали срочной помощи союзников.  

Но в целом на судьбу России в Первой мировой войне как 

победительницы данные события повлиять не смогли. Сложная 

экономическая и политическая ситуация внутри страны определила ее 

негативный исход.  

4. Общественно-политическая ситуация в стране в данный период была 

крайне противоречива. Война начиналась в обстановке патриотического 

подъёма. В храмах шли тожественные молебны о ниспослании победы, в 

официальных речах звучала уверенность, что война для России будет 

скоротечной и победоносной. Эти настроения поддерживались как 

правомонархической, так и либеральной прессой. В обращении ЦК кадетской 

партии «К единомышленникам» прозвучал призыв к забвению политических 

разногласий во имя победы.  

На заседании Думы депутат А. Ф. Керенский говорил о долге граждан 

отстоять русскую землю и культуру от германского нашествия. В атмосфере 

«патриотического угара» Санкт-Петербург был переименован в Петроград. 

Против военных кредитов проголосовали в Думе только социал-демократы 

(большевики). Лозунгом дня стало: «Война до победного конца». Помощь 

фронту была объявлена общенародным делом. Женщины шли в сёстры 

милосердия, ухаживали за ранеными в госпиталях. Сама императрица и 

дочери Николая II тоже надели форму сестёр милосердия. Были созданы 

Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам и, 

ставивший те же задачи, Всероссийский союз городов.  

В дальнейшем оба Союза, расширяя свою помощь фронту, образовали 

Главный по снабжению армии комитет, известный как Земгор (Земский и 

Городской союзы). Его, как и Земский союз, возглавлял Г. Е. Львов.  

В 1915 г. патриотический подъём стал сменяться «патриотической 

тревогой». В условиях поражений и неспособности власти справиться с 

нарастающими военными трудностями либеральные думцы выдвинули 

требование образования правительства, ответственного перед Думой 

(министерства доверия). Летом 1915 г. либеральная оппозиция образовала в 

Думе и в Государственном совете так называемый Прогрессивный блок. В 

него вошли шесть думских фракций (кадеты, октябристы и др.) и три 

фракции Госсовета. Фактическим лидером блока стал П. Н. Милюков. В 

Думе Прогрессивный блок составлял большинство, его поддерживали по 

ряду позиций фракции трудовиков и меньшевиков.  

Кроме создания министерства общественного доверия, либеральная 

оппозиция требовала проведения ряда реформ (обновления состава органов 

местного самоуправления, введения волостного земства, восстановления 

деятельности запрещённых в годы войны профсоюзов и др.). Однако в ответ 

на эти требования Николай II распустил Думу на досрочные каникулы. Был 



также запрещён совместный съезд Земского союза и Союза городов, 

поскольку они выступали с тех же позиций, что и Прогрессивный блок.  

Война расколола российских социалистов, считавших, что она носит 

империалистический характер. И эсеры и меньшевики разделились на два 

течения — так называемых оборонцев и интернационалистов. Оборонцы 

стояли на позиции: «Сначала победа — потом революция». Суть её 

сводилась к тому, что на время войны нужно воздержаться от стачек и 

других, подрывающих обороноспособность страны, действий. Хотя уже 

осенью 1915 г. часть лидеров меньшевиков и эсеров приняла обращение «К 

сознательному трудящемуся населению России», в котором ставился вопрос 

о возможном свержении царизма до победы над внешним врагом. Как 

оборонцы, так и интернационалисты делились на умеренных и крайних. 

Умеренными интернационалистами были лидер меньшевиков Ю. О. Мартов 

и лидер эсеров В. М. Чернов. Крайних интернационалистов представлял 

вождь большевиков В. И. Ленин.  

Ленин отстаивал так называемую пораженческую позицию. Она 

получила отражение в таких большевистских лозунгах, как: «Превратим 

империалистическую войну в войну гражданскую», «Война войне», 

«Подлинный мир между народами невозможен без ряда революций». Все 

ленинские лозунги были связаны с идеей мировой социалистической 

революции. Мировой войне противопоставлялся не всеобщий мир, а 

мировая революция. Основной вопрос для Ленина заключался только в том, 

кто и где её начнёт. Наиболее слабым звеном мирового империализма он 

считал Россию, но не исключал, что исходным пунктом социалистической 

революции может стать другая страна (или две-три страны). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для 7-9 классов с ответами 

 

1 тур 

 

Вариант 1 

 

 
 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. События, отраженные на карте, относятся к середине XVI века, эпохе 

правления Ивана Грозного. 

2. 16 июня 1552 Иван Грозный выступил в поход на Казань. Все 

русское войско, собранное для Казанского похода, было разделено на две 

части: одна с царем во главе двинулась на Казань через Владимир, а другая 

пошла южнее на Рязань, ближе к степям, чтобы степняки внезапным 

нападением не помешали походу. За рекою Сурою обе части русского войска 

должны были соединиться. Рать Ивана Грозного была огромна – доходила до 

150 тысяч человек, главную ее силу составляли стрельцы. Осада длилась 

более семи недель. Чтобы ускорить исход, решено было лишить Казань воды, 

для чего десять дней делали подкоп к подземному тайнику, который в итоге 

взорвали. На седьмой неделе осады было решено взорвать крепостную стену 

в трех местах. Это произошло 30 сентября, рать царя проникла в город. В 



начале октября Казань пала. Казанское ханство, как впоследствии и 

Астраханское были присоединены к Москве. 

3. Многочисленные разорительные набеги на Российское государство 

со стороны восточных и юго-восточных границ давно беспокоили 

правителей и знать. После безуспешных попыток посадить в Казани 

дружественного хана и обезопасить границы, Иваном Грозным было принято 

решение организовать поход. С присоединением Казани началось освоение 

новых земель, многие народы изъявили желание вступить в подданство 

Москвы. Власть Ивана IV признали народы Западной Башкирии, Большая 

Ногайская Орда, черкесские и кабардинские князья. Начался процесс 

культурного обмена между народами. Кроме того, вся Волга попала под 

контроль России, что стимулировало торговлю. Площадь страны выросла 

почти в два раза, возникали новые города: Самара, Саратов, Царицын, Уфа. 

4. Политическое устройство общества и государства в середине XVI в. 

характеризуется процессом дальнейшего укреплением единого Русского 

государства и складывания системы сословно-представительной монархии. 

Власть в этот период нуждалась в поддержке сословных земских органов для 

улучшения контроля на местах, в уездах, централизации управления.  Губные 

и земские избы стали выполнять задачи сбора налогов, суда, охраны 

правопорядка. Политическое объединение способствовало постепенному 

исчезновению правовых и иных различий, развитию ремесла и расширению 

торговли. В 16 веке крестьяне и Церковь активно осваивали новые земли на 

севере и северо-востоке. Бояре и дворяне получали землю за службу, 

покупали, обменивали, закладывали ее, что способствовало росту частного 

вотчинного и поместного землевладения. В данный период еще сохранялось 

значительное число свободных крестьян, несших налоговую повинность 

только в пользу государства. Централизация государства и усиление власти 

великого князя, принятие Иваном III, Иваном IV титула Царя всея Руси, 

самодержца явилась ответом на необходимость преодоления больших и 

малых конфликтов в обществе. 

 

 

 

Вариант 2 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 



 
 

Ответ 

1. Российское государство во второй половине XVI века. Поход Ермака 

в Сибирь 1581-1585 гг. 

2. Сибирское ханство стояло на пути российских крестьян и 

промышленников. Сибирский хан Кучум разорвал подданнические 

отношения с Москвой. Власть на востоке в этот период имели торговые люди 

Строгановы, занимающиеся добычей соли в Среднем Приуралье. Они и 

наняли отряд в 600 человек во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем для 

охраны своих владений. Участники освоения Сибири двинулись по наиболее 

удобному и безопасному пути по Каме и далее на Иртыш и Тобол. Осенью 

1582 г. казаки двинулись на войска Кучума, разбили их и заняли Кашлык. 

Сам Ермак погиб в 1585 г., но начало было положено. На помощь казакам 

прибыли отряды служилых людей с воеводами, которые продолжили 

завоевание Сибирского ханства. 

3. Можно обозначить несколько причин похода Ермака в Сибирь: 

защита владений Строгановых, борьба с ханом Кучумом, установление 

контроля над рекой Обью, создание условий для дальнейшего покорения 

Сибири, приведения в зависимость сибирских народов. Включение Сибири 

под контроль Российского государства не завершилось походом Ермака, 

новые отряды служилых людей с воеводами продолжили завоевания. В 

1580—1590 гг. Западная Сибирь полностью вошла в состав Русского 

государства, началось ее хозяйственное освоение. 

4. В этот период назрел кризис власти. Иван IV начал видеть в 

Избранной раде, в своих советниках, изменников вмешивавшихся в его 

власть. Постепенно деятели Избранной рады исчезли из окружения Ивана IV. 

Умер митрополит Макарий, Сильвестр удалился в монастырь, Адашев 

оказался в опале. С 1565 г. страна была разделена на опричнину и земщину, с 



соответствующим разделением органов власти и управления на две части. 

Появились две Боярские думы и два войска — опричное и земское. 

Опричнина пагубно сказалась на развитии государства в целом. Были 

уничтожены или устранены многие государственные деятели, армия 

превратилась в банду грабителей. Население устало от войны, был подорван 

процесс централизации общества. После смерти Ивана IV в марте 1584 г. 

кризис власти приобрел особую остроту. Страна находилась в состоянии 

хозяйственной разрухи, теряла международный авторитет. 

 

 

Вариант 3 

 
 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 



2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. События относятся ко второй половине XVI века. Ливонская война 

1558-1583 гг. 

2.  В 1558 г. русские войска вторглись в Ливонию и заняли ее 

восточную часть, города Дерпт и Нарву. Понимая, что не устоит против 

России, глава Ливонского Ордена признал себя вассалом польского короля. 

Северная Эстония, являясь частью Ливонии, перешла к Швеции. В 

результате России стали противостоять Польша, Литва и Швеция. В 1563 г. 

русские взяли Полоцк. Но в следующем году потерпели поражение под 

Оршей. Иван IV ополчился на воевод, подозревая их в измене. Осенью 

1564 г. литовское войско стало наступать на Полоцк, но было с трудом 

отброшено. В 1577  г. Иван IV перешёл в наступление в Прибалтике, ему 

удалось занять более 20 городов и крепостей. Тем временем Великое 

княжество Литовское и Королевство Польское заключили между собой 

унию, и Москве пришлось иметь дело с единой Речью Посполитой. После 

этих событий начались неудачи, на польский престол был избран Стефан 

Баторий. Он освободил Полоцк, и вторгся на территорию Русского 

государства. Одновременно шведы захватили Нарву и Корелу. В 1581 г. 

полки Батория пять месяцев осаждали Псков.  

3. Причиной Ливонской войны выступила необходимость расширения 

торговых и культурных связей Русского государства со странами Запада. В 

1553 г., через  Северный Ледовитый океан, до устья Северной Двины 

добрался первый английский корабль. В 1584 г. по указу Ивана Грозного 

здесь вокруг Михайло-Архангельского монастыря была заложена крепость с 

морской пристанью. Архангельск стал главным морским портом, началась 

торговля с Англией. Но использовать все возможности товарообмена было 

невозможно из-за сложных климатических условий и территориальной 

отдаленности порта. Торговые пути в Европу в основном проходили через 

Литву и земли Ливонского ордена, что стимулировало жёсткую 

конкуренцию. Иван IV желая выйти к берегам южной Балтики начал 

Ливонскую войну. Война имела затяжной и экономически истощающий 

характер для страны и закончилась не выгодными мирными договорами. В 

1582 г. с Речью Посполитой (Ям-Запольское перемирие), по которому 

Москва отказывалась от Ливонии и земель, завоёванных в Литве, а Польша 

возвращала России Великие Луки. В 1583 г. со Швецией (Плюсское 

перемирие), по которому Россия потеряла Корелу, Ивангород, Ям, Копорье и 

часть побережья Финского залива.  

4. Политическая ситуация в данный период характеризуется как кризис 

государства и общества в конце XVI столетия. Вторая половина XVI в. в 



истории России прошла под знаком борьбы созидательных и 

разрушительных сил в формировании централизованного государства. 

Реформы, проведённые в начале царствования Ивана Грозного, 

способствовали укреплению его власти и централизации страны. 

Складывалась сословно-представительная монархия, государство 

становилось многонациональным. Центральная власть стремилась 

сотрудничать с местной национальной знатью, встав на путь включения её в 

состав правящего сословия. Однако на смену политике реформ пришло 

усиление самовластия. Орудием утверждения деспотической самодержавной 

модели власти стала опричнина. Ливонская война и опричнина окончательно 

подорвали общественное и политическое благополучие Российского 

государства. 

 

 

Вариант 4 

 

 
 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

 



1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Начало XVII века. «Смутное время». Поход Лжедмитрия II на 

Москву в апреле-июне 1608 года. 

2. Лжедмитрий II  - самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося 

царя Дмитрия (Лжедмитрий I). Разбив под Болховом войско Василия 

Шуйского в мае 1608 г., Лжедмитрий II подошёл к столице и остановился в 

подмосковном селе Тушино. Здесь было сформировано правительство из 

части русских феодалов и приказных дельцов - кн. Трубецкие, кн. Ю. А. 

Сицкий, Филарет Романов, М.Г. Салтыков и др. Фактически во главе 

Тушинского лагеря стояли руководители польских отрядов (гетман кн. 

Ружинский), а в декабре 1608 власть формально перешла к 12 выборным от 

польских наемников. Противостояние с Москвой длилось с 1608-го по 1610  

г. Осенью 1609 г. король Речи Посполитой подошёл к Смоленску. Началась 

почти двухлетняя осада Смоленска, сильно повлиявшая на ход Смуты. 

Весной 1610  г. войска Шуйского с союзными шведскими частями под 

началом талантливого воеводы М. В. Скопина-Шуйского освободили 

Троице-Сергиев Монастырь, а затем и Москву. Тушинский лагерь распался. 

Большинство поляков ушли к королю под Смоленск. Лжедмитрий II с частью 

своих сторонников укрылся в Калуге. В июне 1610 г. селе Клушине (между 

Вязьмой и Можайском) войско В. Шуйского потерпело поражение от 

поляков, никто уже не хотел сражаться за царя. В 1610  г. Шуйский был 

свергнут и насильственно пострижен в монахи. Власть перешла к Боярской 

думе, воцарилась Семибоярщина. 

3. Основная причина событий Смуты заключается в разобщении 

политических элит и брожении в общественном сознании. Образ «законного 

царя», справедливого, способного навести порядок, и обеспечить 

благополучие, заставлял низшие социальные слои идти за призывом 

«лживых Дмитриев». А интриги и противоборство в среде боярства не 

позволяли ни одному из лагерей удержать власть надолго. Это обернулось 

губительным расколом общества и государства. В стране появились два 

центра власти с двумя столицами (Тушино и Москва) с двумя царями (царь 

Василий Шуйский и «царь Дмитрий Иванович») и с двумя дворами. Даже 

патриархов стало двое: московский патриарх Гермоген и Фёдор Романов, в 

монашестве Филарет, которого Лжедмитрий II сделал «тушинским 

патриархом». Борьба за власть шла по всей стране. Часть уездов признали 

царя Дмитрия. Но постоянные поборы и грабежи поляков и казаков-

тушинцев, и не меньшие подати в пользу Шуйского оттолкнули и 



дезорганизовали население. Служилые люди научились манипулировать 

«правителями» и просить себе выгоды поочередно у противоборствующих 

сторон. В народе их стали именовать «тушинские перелёты». Борьба без 

перевеса сил пагубно сказалась на состоянии страны. Многие уезды были 

разорены, повсюду чернели пепелища.  

4. Политическая ситуация в данный период характеризуется как кризис 

государства и общества в конце XVI столетия, перешедший в начале XVII в 

политическую Смуту. Продолжительная Ливонская война и опричнина 

привели страну к тяжелейшему кризису. Несмотря на время, прошедшее 

после смерти Ивана Грозного, стране не удалось преодолеть обрушившиеся 

на неё трудности. Династический кризис, связанный с пресечением прямых 

потомков Ивана Калиты, обусловил жестокую борьбу за власть в среде 

боярства. Кризис проявлялся во всех сферах жизни. Земли оставались в 

запустении, прекратилась распашка новых угодий, множество крестьянских 

дворов обезлюдело. В городах произошел упадок торговли и производства, 

налоги стали непосильны. Общество все больше разобщалось, каждое 

сословие старалось преодолеть обрушившиеся на него трудности за счёт 

других, добиться послаблений в службе или в повинностях. Особенно 

трудным было положение крестьянства. Были введены заповедные лета, 

отменен Юрьев день. В конце концов, крестьянские переходы были навсегда 

запрещены, начались побеги. Сословие дворян перестало быть единым, так 

как возникала конкуренция за благосклонность крестьян и возможность 

удержать их в своем хозяйстве.  

 

 

Вариант 5 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 



 
 

Ответ 

1. Разгром интервентов в России в 1611-1612 гг. Поход первого 

ополчения под руководством Ляпунова и Трубецкого в 1611 г., Поход 

второго ополчения под руководством Минина и Пожарского на Москву в 

1612 г. 

 2. После гибели Лжедмитрия II его политическим наследником стал 

казачий атаман И. С. Заруцкий, который провозгласил царём только что 

родившегося сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек Ивана. Лжедмитрий II  

- самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося царя Дмитрия 

(Лжедмитрий I); Марина Мнишек – вдова Лжедмитрия I, признавшая 

Лжедмитрия II своим чудом спасшимся мужем и обвенчавшаяся с ним. 

Вместе с князем Д. Т. Трубецким Заруцкий повёл свои полки на Москву. 

Одновременно к Москве двинулись отряды рязанских дворян под началом П. 

П. Ляпунова. С начала 1611 г. отряды Первого ополчения из разных городов 

двинулись к столице и в марте 1611 г. подошли к Москве. 

В марте 1611 г. москвичи подняли восстание против поляков, но те 

устроили пожар, выгорела почти вся Москва. Войско Ляпунова, Трубецкого 

и Заруцкого подошло к Москве через несколько дней после пожара. 

Ополченцы захватили Белый город. Поляки укрылись за стенами Китай-

города и Кремля. Вскоре в лагере ополченцев начались раздоры, вспыхнула 

вражда между дворянами и казаками, раздуваемые поляками. Ляпунов был 

убит своими же казаками. Первое ополчение распалось. К осени 1611 г. 

положение России стало почти безнадежным. Организатором второго 



ополчения стал Кузьма Минин, посадский человек из Нижнего Новгорода, 

земский староста. Он обеспечил экономические нужды ополчения, занимался 

сбором пожертвований. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский не 

запятнавший своего имени «перелетами» и имевший опыт воеводы, был 

избран руководителем ополчения. Со всех мест в Нижний Новгород 

потянулись служилые люди, стрельцы, казаки, даже дворяне. Всех 

вооружали, содержали. Пожарский и Минин фактически сформировали 

новые органы власти, способствовали возникновению земской власти в 

Ярославле, куда привели ополчение. Было организовано управление 

городами, которые слали в Ярославль вооружённых людей и казну. Однако 

сохранялся губительный раскол освободительного движения. Пожарскому и 

Минину пришлось приложить немало сил, чтобы преодолеть распри и 

убедить казаков отстать от очередного «вора». В июле 1612 г. передовые 

части Второго ополчения подошли к столице. 

В июле 1612 г. король Сигизмунд III послал в помощь своему 

гарнизону войско Яна Ходкевича. Утром 22 августа близ Новодевичьего 

монастыря началось сражение. 23  августа поляки попытались прорваться в 

Кремль. Утром 24 августа они появились со стороны Замоскворечья, 

ополченцы подались назад. В этот момент во фланг наступающим ударил 

Минин. Ходкевич остановился, попятился и отошёл от Москвы. Но поляки и 

литовцы в Кремле долго не хотели сдаваться, оберегая награбленные 

богатства. Но, 28 октября 1612 г. все же капитулировали. 

3. Причины Смуты разнообразны. Череда неурожайных лет, хлебная 

спекуляция. Жестокое правление Ивана Грозного, оставившего после себя 

регентский совет и слабого и рано умершего наследника, на котором 

оборвалась династия Рюриковичей. Династический кризис и раскол боярства. 

Русскому царству грозила потеря целостности и независимости. К такому 

печальному итогу привела Смута. Вопрос стоял так: или народ «проснётся» и 

сам защитит свою страну, или Россия погибнет. Нужны были решительные и 

смелые шаги. Постепенно менялся сам характер Смуты. Политическое и 

социальное противостояние отошло на второй план, уступив место 

национально-освободительной борьбе. Утверждалась идея, что Россия — это 

не только вотчина царей, но и общее национальное достояние, русская земля, 

за сохранение и возрождение которой необходимо бороться всем миром. 

Этот период в истории имеет огромное значение, так как стал переломным 

моментом в деле возрождения, роста и укрепления Российского государства, 

превращения его в скором времени в империю. 

4. Политическое устройство общества и государства начала XVII  в. 

характеризуется понятием Смута. Раскол общества и государства, слабость 

власти, самозванством, вмешательство иностранных государств в дела 

России – вот, что происходило в данный период. Фактически четкого 

устройства и не было. Существовало одновременно несколько систем 

управления. Общество было разобщено, расколото, дезорганизовано. И 

только победа Второго ополчения, освобождение Москвы от польско-

литовских захватчиков, дала мощный старт для консолидирующих общество 



и политические элиты сил. Избрание 21 февраля 1613 г. на всенародном  

Земском соборе царем Михаила Федоровича Романова явило пример 

общественного согласия. 

 

 

 

2 тур 

 

Вариант 1 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ: 

1. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

2. Под знамёна Мамая встали девять орд и семьдесят князей. Ударной 

силой темника стали половцы и татары, их дополняли небольшие наёмные 

отряды, а также великий литовский князь Ягайло. Дмитрий Иванович собрал 

войско из владимирцев, суздальцев, ростовцев, ярославцев, белозерцев, 



муромцев, брянцев, псковичей и новгородцев и двинулся навстречу врагу. По 

преданию, 17 августа 1380 г. князь Дмитрий Иванович отправился в 

Троицкую обитель близ Радонежа, чтобы испросить благословение у святого 

Сергия (1354—1392) на битву с Мамаем.  

Сражение состоялось (8) 16 сентября 1380 года на Куликовом поле 

близ устья Дона и Непрядвы, и началось оно поединком русского воина 

инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. 

Далее разгорелась ожесточенная затяжная битва. Князь Дмитрий Иванович 

сражался в первых рядах своих войск, враг пустился в бегство. Засадный 

полк, которым командовали Владимир Андреевич Серпуховской и Боброк-

Волынский, преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 вёрст. Войско 

Мамая было полностью разгромлено. За эту победу князь Дмитрий Иванович 

был прозван Донским. 

3. Причиной участия русских войск в Куликовском сражении принято 

считать ослабление в начале XIV века сил Золотой Орды. Великий князь 

Дмитрий Иванович, почувствовав это, отказался выплачивать дань баскакам. 

Не желая терпеть такого самоуправства, хан Мамай собрал войско и 

двинулся на Русь — наказывать непокорных. 

Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе 

русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела 

к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле 

был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее 

последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы было и 

усиление роли Москвы в образовании Русского единого государства. 

4. XIV в. в истории Российского государства является периодом 

феодальной раздробленности. Форма правления в княжествах представляет 

собой раннефеодальную монархию, где отношения между центром и 

местами строились первоначально на основе сюзеренитета-вассалитета. 

Среди самостоятельных княжеств, на которые распадалась в начале XIV в. 

Северо-Восточная Русь, наиболее крупными были княжества Московское, 

Тверское, Рязанское и Суздальско-Нижегородское. Новгородская и 

Псковская земли представляли собой боярские республики. Главой Северо-

Восточной Руси являлся великий князь, получавший ярлык на право занятия 

великого Владимирского княжения от золотоордынского хана. Великие 

князья заключали между собой договоры, которые устанавливали границы 

княжеств, условия выдачи беглых крестьян и холопов, правила проезда 

купцов, а также определяли общую линию внешней политики и дипломатии. 

Однако в условиях политической раздробленности эти договоры постоянно 

нарушались.  

 

 

 

 



Вариант 2 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 

Ответ: 

 1. Драматические события начала XVII  в., названные Смутным 

временем. Поход Лжедмитрия I на Москву 1604-1605 гг. 

2. В разгар Смутного времени в Польше появился якобы чудом 

выживший «царевич Дмитрий Иванович», за которого себя выдавал молодой 

дворянин Григорий Отрепьев, ставший монахом, но бежавший из монастыря 

в Речь Посполитую. Там он получил денежную поддержку польского короля 

Сигизмунда III, мечтавшего об ослаблении Московского государства и 

захвате его территории.  

В середине августа 1604 года Лжедмитрий I выступил из Самбора в 

сторону польско-русской границы во главе 3-тысячного отряда. Одну 

половину его составляли поляки, во главе с гетманом Юрием Мнишеком, а 

вторую — запорожские казаки. Отказавшись от традиционного маршрута 



польских набегов: Орша — Смоленск — Вязьма, они избрали более южное 

направление — через Северскую Украину, жители которой благожелательно 

относились к противникам Бориса Годунова. В октябре в районе Вышгорода 

самозванец перешел Днепр, к нему присоединились воинские гарнизоны 

Моравска, а за ним и Чернигова. Но у Новгорода-Северского их ждала 

неудача. Посланный царем Борисом воевода Петр Федорович Басманов 

сумел организовать оборону города с помощью приведенного им 

стрелецкого отряда. Бояре, недовольные Годуновым и желающие перемен в 

Московском царстве, один за другим стали сдаваться названому царевичу. 

Князь Василий Рубец-Масальский первым сдал Путивль. За ним последовали 

Рыльск, Севск, Курск, Кромы. Казакам, шедшим на помощь самозванцу, без 

труда поддались Белгород, Одоев, Ливны и другие города. 

В то время как Басманов терпел большую нужду в Новгороде-

Северском, царский свояк Дмитрий Шуйский стоял без дела со своим 

войском у Брянска, требуя дополнительного пополнения живой силой. В 

декабре, численность его рати достигла почти 50 тысяч человек, ее возглавил 

малоспособный в военном отношении князь Федор Мстиславский, поведший 

войско к Басманову. Однако 10–15-тысячное войско самозванца обратило их 

в бегство. Для подкрепления деморализованного войска Годунов направил 

туда дополнительные силы и князя Василия Шуйского, под началом 

которого у деревни Добрыничи неподалеку от Севска 21 января 1605 года 

состоялось новое столкновение с войсками самозванца, окончившееся 

победой князя. Лжедмитрий потерял 15 знамен, 13 орудий и 6 тысяч человек 

только убитыми, не считая пленных и раненых. Спасаясь от преследования, 

соискатель московского престола укрылся в Севске, а затем перебрался в 

Путивль, намереваясь бежать еще дальше. 

Шуйскому и Мстиславскому следовало осадить Путивль, а они 

занялись Рыльском, Комарницкой волостью и под конец увязли в осаде 

Кром. Царь Борис вместо наступления засылает к Лжедмитрию своих людей 

с отравой. Но их ловят, изобличают и казнят. Тем временем к самозванцу в 

Путивль подошел 4-тысячный отряд донских казаков. Приближалась весна 

1605 года. Петр Басманов готовился разбить Лжедмитрия, но 13 апреля 

пятидесятитрехлетний Борис Годунов внезапно скончался.  

Первым на сторону Лжедмитрия перешел иностранный царский отряд 

под командованием лифляндского дворянина фон Розена. Басманов же 

открыто обратился к войскам с призывом «переходить на службу своему 

прирожденному государю Дмитрию Ивановичу». Войско разделилось, 

большая часть его пошла за своими воеводами, а меньшая с воеводами 

Катыревым-Ростовским и Телятевским бежала в Москву. 

Не доверяя переметнувшимся войскам, самозванец распустил большую 

их часть по домам, а сам победным маршем двинулся на Москву. Кромы, 

Орел, Тула встречали его хлебом-солью. 30 мая Лжедмитрий расположился 

лагерем в окрестностях Тулы. В июне 1605 г. Лжедмитрий вступил в столицу 

и сел на «прародительский престол». 



3. Причины победы Лжедмитрия крылись в полученной им 

материальной и идейной поддержке. Король Польши, мечтая о 

территориальных приращениях, католическая церковь, жаждущая 

распространить свою власть на восток, польские магнаты, желающие 

разбогатеть, оказали совместно поддержку Лжедмитрию. Лжедмитрий был 

выгоден и русской знати для избавления от Годунова. На стороне самозванца 

была также народная мечта о добром и справедливом правителе. И именно 

перед этой мечтой отворялись ворота городов, именно ради её 

осуществления переходили на сторону самозванца ратные люди. Когда же 

ему удалось захватить власть все участники акции по его «воцарению» вдруг 

оказались недовольны. Их «вложения» в проект не оправдали ожиданий, а 

низшие сословия проявили обычное разочарование, почувствовав себя 

обманутыми. В итоге 17 мая 1606 г. Лжедмитрий I был убит. 

4. Политическое устройство общества и государства начала XVII  в. 

характеризуется понятием Смута. Раскол общества и государства, слабость 

власти, самозванство, вмешательство иностранных государств в дела России 

– вот, что происходило в данный период. Фактически четкого устройства и 

не было. Существовало одновременно несколько систем управления. 

Общество было разобщено, расколото, дезорганизовано. Противоречия, 

которые привели к Смуте, крылись в правлении Ивана Грозного, 

политические элиты не смогли самостоятельно сплотиться и преодолеть 

раскол. Кроме того паника поддерживалась всеобщим голодом и болезнями, 

возникшими вследствие нескольких неурожайных лет. Это привело к 

ужесточению налогового бремени и как ответ повышение гнева низших 

сословий. 

 

 

Вариант 3 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 



 
 

Ответ: 

1. Событие относится к началу XVII века, разгару Смуты. Крестьянское 

восстание под предводительством И.И. Болотникова 1606-1607 гг. 

2. В 1606 г. якобы от имени царя Дмитрия Ивановича в Путивле 

появился Иван Болотников и организовал восстание против В. Шуйского. На 

сторону восставших перешли недовольные своим положением дворяне, в том 

числе отряд рязанских помещиков во главе с Прокопием Ляпуновым. Войско 

Болотникова было разнообразным, включало крестьян, холопов, и служилых 

людей, стрельцов, мелких дворян. В конце 1606 г., войско одержало 

несколько побед и подошло к столице, но захватить ее не получилось. 

Многие дворяне перешли на сторону Шуйского, в том числе отряд Ляпунова. 

В начале декабря 1606 г. у деревни Котлы состоялись решающие сражения, 

войско Болотникова потерпело поражение. Но борьба продолжалась до осени 

1607 г. и закончилась осадой Тулы, где скрывались восставшие. 

Правительственные войска перекрыли реку Упу и затопили город, Иван 

Болотников вынужден был сдаться. Его схватили и отправили в Каргополь, 

где позднее ослепили и утопили в проруби. 

3. Можно выделить несколько причин, обусловивших развитие данных 

событий. Наличие множества социальных слоев, недовольных своим 

положением. Недовольны были и бояре, борющиеся за власть и готовые 

примыкать к разным лагерям. Недовольны были и зависимые люди, надежды 

которых не были оправданы часто меняющейся властью. В начале 1606 года 

произошло венчание на царство Василия Шуйского. Приход его к власти 

вызывал недоверие боярства (Сумбуловы, Ляпуновы), но и народной 

любовью он не пользовался. Шуйскому противостояла сильная оппозиция. 

Восставшие же верили, что они сражаются за «законного царя», они обещали 

своим сторонникам поместья и жалованье. Выступление Болотникова 



приобрело характер острого социального противостояния различных 

сословий, мечтавших об улучшении своего положения.  

4. Политическое устройство общества и государства начала XVII  в. 

характеризуется понятием Смута. Раскол общества и государства, слабость 

власти, самозванство, вмешательство иностранных государств в дела России 

– вот, что происходило в данный период. Фактически четкого устройства и 

не было. Существовало одновременно несколько систем управления. 

Общество было разобщено, расколото, дезорганизовано. Противоречия, 

которые привели к Смуте, крылись в правлении Ивана Грозного, 

политические элиты не смогли самостоятельно сплотиться и преодолеть 

раскол. Кроме того паника поддерживалась всеобщим голодом и болезнями, 

возникшими вследствие нескольких неурожайных лет. Это привело к 

ужесточению налогового бремени и как ответ повышение гнева низших 

сословий. 

 

 

Вариант 4 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 



2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ: 

1. Крестьянская война под предводительством Степана Разина 1670-

1671 

2. В XVII в. Войско Донское представляло собой силу, с которой 

вынуждена была считаться царская власть, признавшая автономию Дона и 

казацкое самоуправление. Высшей властью в крае являлся войсковой круг. 

На кругу выбирали должностных лиц: общевойскового атамана, судей, 

есаулов (помощников атамана). На Дон не распространялись власть царских 

воевод и крепостнические порядки. В 1637 г. казаки осадили и взяли Азов. 

Но летом 1642 г. они оставили крепость, так как Россия не была готова к 

войне с Турцией. В 1667—1669 гг. Степан Разин во главе казацкой вольницы 

совершил удачный поход за зипунами на Каспий, к персидским городам.  

После похода на Каспий, перезимовав на Дону, Степан Разин весной 

1670 г. появился на Волге. Атаман объявил о своём намерении защитить всех 

обиженных, искоренить «неправедных воевод и приказных» и освободить 

самого царя от «бояр-изменников». После захвата Царицына Разин двинулся 

вниз по Волге. В июле 1670 г. Астрахань была взята почти без боя. С 

движением Разина вверх по Волге восстание быстро распространилось по 

Среднему Поволжью, где сильно было крепостничество. В борьбу оказались 

втянуты народы Поволжья - татары, мордва, чуваши, а также русское 

население - крестьяне, посадские люди, мелкий служилый люд, живший в 

городках на засечной черте. Восставшие в захваченных городах и уездах 

создавали свои органы власти — казачьи, мирские круги.  

Разин потерпел поражение под Симбирском, где против него стояло 

войско Ю. Барятинского. Считая дело проигранным, казаки вместе с 

раненым Разиным сели в струги и ушли вниз по Волге. Лишившись 

руководства, восставшие не смогли оказать сопротивления. Началось 

избиение мятежников. Сопротивление приобретало очаговый характер. 

Ранней весной 1671 г. сторонники правительства из числа домовитого 

казачества схватили Разина и выдали его властям. Он был привезён в Москву 

и казнён 6  июня 1671  г. на Лобном месте. Астрахань, последний очаг 

борьбы, пала в конце 1671 г.  

3. Причинами разжигания крестьянского восстания явился процесс 

закрепощения крестьян. Нормы Соборного Уложения 1649 г. резко 

обострили классовую борьбу в деревне. Усилилась феодальная эксплуатация, 

что выражалось в росте в черноземных районах барщины и денежного 

оброка в местах, где земля была малоплодородная. С особой остротой 

ощущалось ухудшение положения крестьян в плодородных землях 

Поволжья, где интенсивно росло землевладение бояр Морозовых, 



Мстиславских, Черкасских. Население Поволжья не испытывало еще всей 

тяжести феодального гнета, поэтому туда бежал холопы, крестьяне, 

посадские люди. Мордва, чуваши, татары, башкиры находились под двойным 

гнетом феодальным и национальным. Все это создавало предпосылки для 

развертывания новой крестьянской войны именно в этом районе. А 

последствием явилось усиление власти и еще большее подавление 

крестьянского населения страны. 

4. Вторая половина XVII в. характеризуется переходом Российского 

государства от сословно-представительной к абсолютной монархии. События 

середины XVII в. свидетельствовали о больших возможностях сословного 

представительства, неисчерпанных, несмотря на «угасание» Соборов. Но 

именно это не устраивало самодержца, стремившегося к неограниченной 

власти. В годы правления царя Алексея Михайловича было принято 

Соборное уложение 1649  г., законодательно закрепившее основы 

самодержавия и крепостного права. Уложение вставало на защиту 

существующего строя, создавало юридическую базу для дальнейшего 

продвижения к абсолютизму. В середине XVII в. в результате столкновения 

патриарха Никона с царём Алексеем Михайловичем церковная власть 

оказалась в ещё большей зависимости от власти светской. Реформы 

патриарха Никона привели к церковному расколу. Старообрядцы отвергали 

все обрядовые новшества и религиозные книги, исправленные по 

новогреческим образцам. 

В XVII  в. возросло экономическое значение городов. Активно 

развивалось ремесло, появилось мануфактурное производство, 

сформировался всероссийский рынок. Крупнейшим экономическим центром 

оставалась Москва. Происходил значительный рост территории России, 

увеличилось и население Российского государства. 

В XVII в. окончательно сформировалась структура Боярской думы. 

Высшими думными чинами считались бояре и окольничие. Этими чинами 

обыкновенно жаловались представители аристократии. Следующим был чин 

думного дворянина. Существовал и чин думного дьяка, которым жаловались 

отличившиеся на государевой службе приказные люди, что означало 

усиление бюрократии.  

Главными органами центральной исполнительной власти были 

московские приказы. Именно они осуществляли текущую деятельность по 

управлению страной, выполняли важные административные, военные, 

судебные, финансовые функции. Во главе этих учреждений стояли 

приказные судьи. Большую роль в управлении играли приказные — дьяки и 

подьячие. (Пушкарский приказ, Разрядный приказ, Стрелецкий приказ,  

Иноземский и Рейтарский приказы, Поместный приказ, Аптекарский приказ, 

Приказ Казанского дворца (Казанский приказ), всего более 40 приказов).  Это 

позволило Романовым сильно продвинуться на пути централизации 

управления и укрепления самодержавной власти.  

 

 



Вариант 5 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ: 

1. Война с Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

2. В октябре 1653 г. Земский собор торжественно объявил о принятии 

Украины в подданство московского государя. Решение было непростым. Для 

России оно означало войну с Речью Посполитой. В январе 1654 г. в городе 

Переяславле на раде — собрании представителей  украинского казачества во 

главе с гетманом Богданом Хмельницким — было принято решение о 

вхождении Украины в состав Московского государства.  



Весной 1654 г. в Москве были подтверждены права и вольности 

Запорожского войска. Украина входила в состав Русского государства как 

автономия. Царь сохранял гетманское управление (гетманщину); собираемые 

налоги шли на содержание войска.  

 Вспыхнувшая в 1654 г. война с Речью Посполитой первоначально 

складывалась удачно. Был взят Смоленск, а также некоторые города, 

потерянные в годы Смуты. Под власть русского царя попала часть 

Белоруссии с Полоцком и Минском. Пал Вильно - столица Великого 

княжества Литовского. В 1656 г. царь начал войну со Швецией. Распыление 

сил ни к чему хорошему не привело. В 1658 г. Россия вынуждена была 

заключить мир, оставивший границы со Швецией без изменений. После 

смерти Хмельницкого его преемник, гетман Иван Выговский вернулся в 

подданство короля и выступил против царских воевод. Вскоре выяснилось, 

что население Украины и часть казачества не поддерживают гетмана. 

Украина раскололась. Казацкие полки Левобережной Украины за 

отдельными исключениями остались верны московскому государю. Здесь 

появились свои гетманы. На Правобережье польский король вручал символы 

гетманской власти своему стороннику. С конца 1650-х гг. инициативу в 

возобновившейся русско-польской войне перехватила Речь Посполитая. 

Были возвращены Вильно и Полоцк. Однако на большее сил у Польши не 

хватило. Обе стороны остро нуждались в мире. В 1667 г. близ Смоленска 

было подписано Андрусовское перемирие. Речь Посполитая отказывалась от 

Смоленска, Северских городов и признавала права московского царя на 

Левобережье. Россия, в свою очередь, оставляла земли Великого княжества 

Литовского и признавала королевскую власть на Правобережной Украине. 

Что касается Киева, то предполагалось, что со временем город должен быть 

возвращён польскому королю.  

3. Причинами ввязывания Российского государства в войну с Речью 

Посполитой выделяют возвращение Смоленска и земель вокруг него, 

потерянных в ходе Смуты, а также помощь казакам в освобождении Украины 

от польской шляхты, и установления покровительства России над Украиной. 

Исход войны, обозначенный в Андрусовском перемирии, имел огромное 

значение для международных отношений. Россия почувствовала, что может 

диктовать свои условия в отношениях с давним соперником соседом. 

Перемирие болезненно отразилось на развитии Украины — она оказалась 

разделена на две части. Это была настоящая трагедия для украинского 

народа. 

4. Вторая половина XVII в. характеризуется переходом Российского 

государства от сословно-представительной к абсолютной монархии. События 

середины XVII в. свидетельствовали о больших возможностях сословного 

представительства, неисчерпанных, несмотря на «угасание» Соборов. Но 

именно это не устраивало самодержца, стремившегося к неограниченной 

власти. В годы правления царя Алексея Михайловича было принято 

Соборное уложение 1649  г., законодательно закрепившее основы 

самодержавия и крепостного права. Уложение вставало на защиту 



существующего строя, создавало юридическую базу для дальнейшего 

продвижения к абсолютизму. В середине XVII в. в результате столкновения 

патриарха Никона с царём Алексеем Михайловичем церковная власть 

оказалась в ещё большей зависимости от власти светской. Реформы 

патриарха Никона привели к церковному расколу. Старообрядцы отвергали 

все обрядовые новшества и религиозные книги, исправленные по 

новогреческим образцам. 

В XVII  в. возросло экономическое значение городов. Активно 

развивалось ремесло, появилось мануфактурное производство, 

сформировался всероссийский рынок. Крупнейшим экономическим центром 

оставалась Москва. Происходил значительный рост территории России, 

увеличилось и население Российского государства. 

В XVII в. окончательно сформировалась структура Боярской думы. 

Высшими думными чинами считались бояре и окольничие. Этими чинами 

обыкновенно жаловались представители аристократии. Следующим был чин 

думного дворянина. Существовал и чин думного дьяка, которым жаловались 

отличившиеся на государевой службе приказные люди, что означало 

усиление бюрократии.  

Главными органами центральной исполнительной власти были 

московские приказы. Именно они осуществляли текущую деятельность по 

управлению страной, выполняли важные административные, военные, 

судебные, финансовые функции. Во главе этих учреждений стояли 

приказные судьи. Большую роль в управлении играли приказные — дьяки и 

подьячие. (Пушкарский приказ, Разрядный приказ, Стрелецкий приказ,  

Иноземский и Рейтарский приказы, Поместный приказ, Аптекарский приказ, 

Приказ Казанского дворца (Казанский приказ), всего более 40 приказов).  Это 

позволило Романовым сильно продвинуться на пути централизации 

управления и укрепления самодержавной власти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по политологии 

 

Заключительный этап 

 

Задания для 10-11 классов с ответами 

 

ВАРИАНТ - 1 

 

Задание 1. В Москве в Ильинском сквере (площадь Ильинские 

ворота) находится памятник русским гренадерам, павшим в бою под 

Плевной (памятник героям Плевны). С какими историческими 

событиями связан этот памятник? 

Ответ: Памятник гренадерам, погибшим при штурме города Плевен в 

Болгарии. Плевенская битва была одним из ключевых сражений русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. 

После того как турки в ответ на восстание, начавшееся в Болгарии, устроили 

резню мирного населения, Россия 12 (24) апреля 1877 г. объявила войну 

Османской империи. Исход военной кампании во многом решался под 

крепостью Плевна и на Шипкинском перевале, который связывал между 

собой Северную и Южную Болгарию. 

Падение Плевны стало переломным событием в ходе войны. 19 февраля (3 

марта) 1878 г. был заключён мирный договор с Турцией. 

Оценка: до 10 баллов (в зависимости от степени конкретизации и объема 

информации в ответе). 

 

Задание 2. В каком документе содержится эта статья? Когда и в 

связи с чем она (данная статья) была отменена? 

«Статья 6.  Руководящей  и  направляющей   силой   советского 

общества,  ядром  его  политической  системы,  государственных  и 

общественных   организаций   является   Коммунистическая   партия 

Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

     Вооруженная марксистско-ленинским учением,  Коммунистическая 

партия  определяет  генеральную  перспективу  развития  общества, линию  

внутренней  и  внешней  политики  СССР,  руководит великой созидательной   

деятельностью    советского    народа,    придает планомерный  научно 

обоснованный  характер  его борьбе за победу коммунизма». 

 

Ответ: Конституция СССР 1977 г. Статья 6 была отменена 14 марта 1990 на 

III Съезде народных депутатов СССР после многотысячных массовых 

митингов в Москве. 

Оценка: 

Название документа – 3 балла 

Период отмены – 2 балла 

Причины отмены – 2 балла 



Максимально – 7 баллов 

 

Задание 3. Что такое политика «шоковой терапии». Когда и в связи с 

чем она начала реализовываться? Каковы ее результаты? С именами 

каких политических деятелей она связана?  

Ответ: Ещё в 1991 г., став Президентом Российской Федерации, Б.Н. Ельцин 

провозгласил курс на радикальное реформирование общества. При этом он 

заявлял, что уже через 6—8 месяцев после начала реформ наступит 

существенное улучшение жизни. Уверенность в том, что в столь короткие 

сроки будут достигнуты желаемые результаты, была присуща всему новому 

поколению экономистов-рыночников. Суть предложений приверженцев 

радикально-либеральных взглядов заключалась в форсированном переходе 

от прежней экономической системы к рыночной экономике путём «прыжка». 

Такая экономическая политика получила название «шоковой терапии».  

Курс на осуществление реформ был одобрен V Съездом народных депутатов 

РСФСР в конце октября 1991 г., для его реализации президенту 

предоставлялись самые широкие полномочия. Вскоре было сформировано 

новое правительство во главе с самим президентом. Ключевой фигурой в нём 

стал экономист Е.Т. Гайдар. С его именем, а также с именем А. Чубайса и 

связаны реформы, начало которым положила либерализация цен, ставшая 

реальностью 2 января 1992 г. Предусматривалось, что нерегулируемая 

«свобода цен» позволит ликвидировать товарный дефицит и создаст 

реальную конкуренцию для товаропроизводителей. Наряду с либерализацией 

цен проводилась и либерализация торговли, эта сфера переставала быть 

государственной и переходила в руки коммерческих организаций и частных 

лиц. Все эти меры должны были не только придать новый импульс развитию 

экономики, но и способствовать изменению сознания людей: в 

создававшихся условиях требовалось не ждать материальных благ от 

государства, а проявлять хозяйственную инициативу, зарабатывать деньги 

самостоятельно. Следующим этапом экономических преобразований в 

России стала приватизация. В ходе этого процесса, начавшегося во второй 

половине 1992 г., все граждане страны получили приватизационные чеки — 

ваучеры, которые давали право на определённую часть государственного 

имущества (в сумме 10 тыс. руб. в ценах на конец 1991 г.). Ваучеры не были 

именными, их можно было вкладывать в инвестиционные фонды (они имели 

возможность приобретать на ваучеры акции предприятий), продавать и 

покупать. Лица и группы лиц, скупившие или сосредоточившие другими 

путями в своих руках большое количество ваучеров, могли стать 

собственниками крупных государственных предприятий, приобретавшихся 

ими по заниженной стоимости.  

Провозглашённая правительством задача создать широкий социальный слой 

собственников («средний класс») не была осуществлена, но в результате 

приватизации появились крупные собственники (владельцы дающих 

прибыль предприятий; финансисты, обогатившиеся в ходе операций с 

ценными бумагами). Довольно значительный слой частных 



предпринимателей возник в сфере торговли. Реальной собственностью 

большого количества граждан стали квартиры, перешедшие в их руки в 

процессе приватизации. Общий выигрыш от реформ заключался в 

насыщении рынка товарами, преимущественно импортными. В то же время 

платёжеспособный спрос населения существенно снизился ввиду бурного 

роста цен, инфляции и сокращения денежных средств (в частности, в связи с 

обесцениванием вкладов в сберегательном банке). 

 

Оценка: 

Определение – до 4 баллов 

Время и причины реализации – до 3 баллов 

Результаты – до 3 баллов 

Персоналии – до 3 баллов 

Максимально – 13 баллов 

 

 

Задание 4. Прочитайте фрагменты исторических документов. 

Определите, о каких внешнеполитических событиях 1960 — нач. 1980-х 

гг. идет речь? Каковы причины и последствия этих событий? 

а) «В этом провокационном нападении на советских пограничников 

приняло участие свыше 200 китайских солдат. В результате это бандитского 

налета имеются убитые и раненые советские пограничники. Наглое 

вооруженное вторжение в пределы советской территории является 

организованной провокацией китайских властей…» 

б) «…Настал момент, когда мы не могли не откликнуться на просьбу 

правительства дружественного нам Афганистана. Поступить иначе, означало 

бы отдать Афганистан на растерзание империализму…» 

 

Ответ. 

 

а) В 1960-х гг. обостряется конфликт СССР с Китаем. Стороны стремились к 

гегемонии в международном коммунистическом движении, к усилению 

влияния в «третьем мире». Маоистское руководство КНР предъявляло 

территориальные претензии к СССР, требовало от него изменения 

государственной границы. Дело дошло до крупного военного столкновения 

на советско-китайской границе в районе острова Даманский в марте 1969 г. В 

ходе его погибло 152 советских военнослужащих.  

Конфликт стал продолжением идеологических разногласий между 

руководством государств (обвинения в «ревизионизме со стороны КПК, 

соперничество за влияние в социалистическом лагере).  

Ситуация на советско-китайской границе в дальнейшем остается 

напряженной. Власти Китая сосредоточивают в приграничных с Советским 

Союзом районах воинские части и многочисленные подразделения так 

называемой трудовой армии, развертывают строительство крупных 

военизированных госхозов. СССР вынужден вкладывать серьезные ресурсы в 



укрепление границ с Китаем, усиливать свое военное присутствие на востоке 

страны. 

 Лишь  в 2004 году России удалось заключить соглашение относительно 

островов у Хабаровска и на реке Аргунь. Решение по островам на реках было 

принято в результате компромисса. Москве пришлось отступить от тех прав, 

которые ей принадлежали по договорам о границе. На это пошли ради того, 

чтобы достичь договоренности с китайской стороной относительно всей 

линии прохождения границы 

б) В 1978 г. в Афганистане свершилась революция, свергнувшая монархию. 

Практически сразу среди «революционеров» произошёл раскол. В этих 

условиях Советский Союз в 1979 г. осуществил вторжение в Афганистан, 

приведя к власти своего ставленника Б. Кармаля. 

2Введение «ограниченного контингента» советских войск в Афганистан, 

решение о котором поддержали все члены Политбюро КПСС, привело к 

затяжной войне партизанского типа. 

В итоге 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 

года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения 

вокруг ДРА, Советский Союз начинает вывод войск из Афганистана. 

 

Оценка: 

События – до 6 баллов (по 3 за каждое) 

Причины – до 7 баллов 

Последствия – до 7 баллов 

Максимально – 20 баллов 

 

Задание 5. Где и в какой период истории появились теории 

анархизма? 

 

Первым теоретиком современного анархизма стал английский 

журналист, писатель и политический философ  Уильям Годвин, развивавший 

идеи, лёгшие впоследствии в основу современной анархистской мысли 

(правда, он ещё не пользовался термином «анархизм»). В работе «О 

собственности» он утверждал, что причина социального неравенства, а тем 

самым и нищеты — в существовании частной собственности. Необходимо 

уничтожить собственность и упразднить государство, покровительствующее 

богатым
. 
 

В 19 веке первым теоретиком, открыто называвшим себя анархистом, 

выступил французский политик, публицист, экономист и социолог Пьер 

Жозеф Прудон. Он считается подлинным основателем современной 

анархистской теории. 

В июне 1840 г. появилась знаменитая брошюра Прудона «Что такое 

собственность?», которая имела большой успех (ответ на заглавный вопрос 

по Прудону повторял фразу Жака-Пьера Бриссо: «Собственность — это 

кража»). 



Приведите от одного до трех примеров теоретиков анархизма в 

истории XIX - ХХ вв. Коротко обоснуйте Ваш выбор. 

У. Годвин, П. Ж. Прудон, М. Штирнер, Э. Гольдман, Р. Рудольф, Э. 

Малатеста, М. О. Бакунин, П. О. Кропоткин. 

 

Оценка: 

Место возникновения – до 2 баллов 

Период возникновения – до 2 баллов 

Персоналии – до 3 баллов 

Аргументы – до 3 баллов 

Максимально –  10 баллов 

 

Задание 6. Имя политика – Михаил Сергеевич Горбачев  

Какую должность занимал данный политик?  

В какой период истории он ее занимал?  

Генеральный секретарь ЦК КПСС 1985-1991 

Президент СССР 1990-1991 

Какую партию он представлял?  

Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) 

Какие институты законодательной (представительной) и 

исполнительной власти действовали в стране, в этот период? 

Верховный Совет СССР - высший представительный и 

законодательный орган СССР – до 1991 г. В Верховном Совете СССР 

существовали две равноправные палаты: Совет Союза и Совет 

Национальностей. 

Съезд народных депутатов СССР – высший орган государственной 

власти в СССР в 1989—1991 гг. 

Совет министров СССР -

высший коллегиальный орган исполнительной и распорядительной 

государственной власти СССР 

 

Оценка: 

Должность – 3 балла 

Период – 2 балла 

Партия – 2 балла 

Институты – 3 балла 

Максимально – 10 баллов 

 

Эссе. 

 

Генерал-майор прусской армии, всемирно известный военный теоретик Карл 

Клаузевиц  писал о России: «Россия не такая страна, которую можно 

действительно завоевать, т. е. оккупировать; по крайней мере, этого нельзя 

сделать… силами современных европейских государств… Такая страна 



может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних 

раздоров». 

 

Задание 

Согласны ли Вы с этим утверждением? Насколько актуально оно для 

современной России? 

 

Изложите свою позицию по данной проблеме. При этом: 

- проанализируйте исторический контекст данного заявления; 

- логически корректно, структурировано и убедительно изложите 

собственную позицию в отношении затронутой проблемы; 

- продемонстрируйте свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией; 

- приведите собственные примеры, поясняющие смысл заявления и 

собственную позицию. 

 

ОТВЕТ 

При раскрытии темы могут быть использованы следующие категории 

и понятия политической истории России: политическая стабильность, 

политическая система, порядок, гражданская война, социальные волнения, 

революция, Смута, интервенция, мобилизация, консолидация, партизанское 

движение, Первое и Второе ополчения, империализм, Венский концерт, XIX 

век, Первая и Вторая мировая война, Отечественная война 1812 года, 

Великая Отечественная война, тыл, патриотизм, ценности, политическая 

культура, гражданственность, монгольское иго, феодальная раздробленность 

 

В качестве примеров, аргументов и дополнительного исторического 

контекста могут быть использованы следующие.  

Примеры революционных, протестных и подобных событий, 

происходящих во время проблемного внешнеполитического положения 

(Смута, Февральская и Октябрьская революция, восстания Болотникова, 

Хлопка Косолапа и пр.). Примеры национальной мобилизации и 

консолидации в период войн и боевых действий (партизанское движение 

Отечественной или Великой Отечественной войны). Примеры политической 

раздробленности, осложняющей защиту независимости (феодальный период 

домонгольского периода и эпохи Ига). 

 

При раскрытии темы возможно обращение к следующим 

историческим фигурам: деятели Первого и Второго ополчения (Минин, 

Пожарский и пр.), партизанского движения Отечественой и/или Великой 

Отечественной войны (советские военные руководители, курировавшие 

партизанское движение, и собственно партизанское руководство), 

руководители крупных восстаний, революций и потрясений (Смуты, русских 

революций 1905 и 1917 гг.), руководители других государств, 



поддерживавшие внутренние волнения (польский король Сигизмунд, 

руководители движения интервентов в период Гражданской войны) 

 

При раскрытии темы важно обращение к следующему историческому 

контексту: 

 - Революция 1905 г.; 

 - Февральская и Октябрьская революции 1917 г.; 

 - Гражданская война; 

 - Смута; 

 - Дворцовые перевороты; 

 - Крестьянские и иные восстания (восстания Болотникова, Хлопка Косолапа 

и пр.). 

 

При упоминании таких событий, как распад СССР и/или Гражданская 

война, важно не оценивать положительно конспирологические идеи 

наподобие «Плана Даллеса», «планов британской разведки», «немецкие 

деньги Ленина» и др. 

 

Критерии оценки эссе 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

Понимание смысла высказывания в историческом контексте Баллы 

1. Смысл высказывания в историческом контексте полностью раскрыт 10 

2. Смысл высказывания раскрыт частично, частично искажен, не 
полностью раскрыта связь с историческим контекстом 

5 

3. Смысл высказывания не раскрыт, значительно искажен или 

помещен в несоответствующий исторический контекст 

0 

Использование категориально-понятийного аппарата политической 

истории 

 

1. Грамотное использование  5-ти и более научных понятий и 

категорий 

10 

2. Грамотное использование  3 – 5-ти научных понятий и категорий 

или более 5-ти - с частичным искажением смысла 

6 

3. Использование 1 – 2-х научных понятий и категорий или 3 - 5-ти - с 

частичным искажением смысла 

3 

4. Отсутствие научных понятий и категорий или использование 
любого количества – с полным искажением смысла 

0 

Использование примеров и исторических аргументов  

1. Использование не менее двух разнопорядковых примеров и 

исторических аргументов 

10 

2. Использование не менее двух однопорядковых примеров и 

исторических аргументов 

6 

3. Использование одного примера или исторического аргумента 3 

4. Отсутствие примеров 0 



ВАРИАНТ - 2 

 

Задание 1. В России установлено множество памятников преподобному 

Сергию Радонежскому (в Радонеже, Сергиевом Посаде, Москве, на 

Куликовом поле, в Коломне, Ржеве, Ростове-на-Дону, Самаре, Элисте и 

др.) и еще больше ему посвящено храмов и часовен (общим числом 591). 

Какова роль преп. Сергия в созидании Российского государства? 

 

Ответ:  Сергий Радонежский был  иеромонахом Русской церкви, в  XIV веке 

основал ряд монастырей, в том числе Свято-Троицкий монастырь под 

Москвой. 

По преданию, в августе 1380 г. князь Дмитрий Иванович отправился в 

Троицкую обитель близ Радонежа, чтобы испросить благословение у святого 

Сергия на битву с Мамаем (Куликовская битва). 

Преподобный Сергий традиционно почитался как духовный 

собиратель русского народа, с которым связаны культурный идеал Святой 

Руси и возникновение русской духовной культуры (и русской культуры 

вообще). 

Сегодня Сергий – символ российского единства, его идеи и деятельность, его 

духовное наследие во все времена способствовали единению народа и 

государства.  

 

Оценка: 

Максимально – 10 баллов (в зависимости от полноты и информационной 

насыщенности ответа) 

 

Задание 2. В каком декрете содержится данный текст? Когда и в связи с 

чем он был принят? 

«…1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без 

всякого выкупа. 

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, 

церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными 

постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение 

Волостных Земельных Комитетов и Уездных Советов Крестьянских 

Депутатов впредь до разрешения Учредительным Собранием вопроса о 

земле…» 

Ответ: Декрет о земле. Принят на Втором всероссийском съезде советов 26 

октября (8 ноября по новому стилю) 1917 года.  

Основная масса населения страны  — крестьянство — ждала от новой власти 

решения земельного вопроса. «Примерный крестьянский наказ о земле», 

обобщивший крестьянские наказы с мест, опубликовали «Известия 

Всероссийского Совета крестьянских депутатов». Документ содержал 

требование превращения всей земли в общенародное достояние и передачи 

её в пользование крестьянам. Повсюду шёл захват помещичьей 

собственности. 



После взятия власти большевиками, реализуя ожидания крестьян, делегаты 

съезда приняли Декрет о земле. 

 

Оценка: 

Название документа – 3 балла 

Период принятия – 2 балла 

Причины принятия – 2 балла 

Максимально – 7 баллов 

 

 

Задание 3. С чем было связано существование и расширение «теневой 

экономики»: а) в США в 30-е гг., б) в СССР в 60-е – 70-е гг., в) в России в 

90-е гг.? 

Ответ:  
Термин «теневая экономика» (англ. «shadow economy», «underground 

economy», «black economy») появился в начале 1970-х гг. для обозначения 

сокрытия доходов и антиобщественных способов их извлечения. То есть, 

теневая экономика – это хозяйственная, коммерческая и иная экономическая 

деятельность, скрытая от официального учета и контроля. В этой связи она 

часто становится угрозой экономической стабильности и национальной 

безопасности государства.  

а) в США в 30-е гг. Мировой экономический кризис (1929-1933) наиболее 

остро отразился на США, где называется  периодом Великой депрессии. В 

наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран 

практически прекратилось строительство. Выросла армия безработных. Из-за 

сокращения платёжеспособного спроса цены на сельскохозяйственную 

продукцию упали на 40—60 %.  

В период Великой депрессии лидер итальянской мафии Аль Капоне (1899-

1974) возглавляет  теневую экономику в США, где впервые появляются 

такие понятие как «рэкет» и легализация (отмывание) денежных средств. 

«Отмывание» денег – это способ перевода денежных средств из теневой 

неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь 

возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. Интересно 

отметить, что свое название этот вид деятельности получил в честь того, что 

изначально легализация денежных средств производилась через обширную 

сеть дешёвых прачечных, клиентуру и доходность которой было невозможно 

отследить и задокументировать. Большую прибыль приносила нелегальная 

торговля спиртным , так как в это время введен «сухой» закон.  

Пришедший к власти в 1933г. президент Франклин Рузвельт начал борьбу с 

теневой экономикой, проводя Новый курс (привлечение армии безработных 

к строительным и сельскохозяйственным работам и др.) 

Б) в СССР в 60-е – 70-е гг.  

Теневая экономика не является феноменом исключительно рыночной 

экономики с её либеральными правилами экономического поведения. Как это 

ни парадоксально, но в условиях жесткой командно-распределительной 



системы хозяйствования при социализме, с его ограничениями 

экономических свобод, существовал теневой сектор экономики. Теневая 

экономика как заметное явление советской жизни возникла лишь в конце 

1950-х – начале 1960-х годов и в наибольшей степени связана с приходом к 

власти Н.С. Хрущева, который рядом своих решений создал благоприятную 

почву для теневой экономики и спровоцировал её развитие. При Н.С. 

Хрущеве произошло резкое сокращения негосударственного сектора: 

ликвидация промысловой кооперации; перевод колхозов в совхозы; 

запрещение подсобных промыслов; ограничение на ведение личного 

подсобного хозяйства и т.д. Государство само спровоцировало рост теневой 

экономики, ничего не дав взамен обществу, которое нуждалось в услугах и 

товарах, производимых в негосударственных секторах. 

Примечательно, что в период нахождения у власти И. Сталина, теневой или 

подпольной экономики почти не было, так как было легальное 

мелкотоварное производство – например, промысловые артели в городах. 

Хрущев уничтожил такое мелкотоварное производство, в результате чего на 

его место пришли «теневики». 

Переход теневой экономики в новое качество начался в 60-80-е гг., когда 

устоявшийся дефицит товаров народного потребления создал предпосылки 

для широкомасштабных "спекуляций" и торговли "из-под прилавка". Это 

деятельность так называемых цеховиков, фарцовщиков. 

Так к началу 1980-х годов теневая деятельность в СССР стала неотъемлемым 

элементом социально-экономической системы. В результате сформировалась 

экономика, параллельная официальной, без которой последняя уже не могла 

нормально работать.  

в) в России в 90-е гг. 

В России, по оценкам различных исследований, теневая экономика 

составляет сейчас от 23 до 80 % ВВП. Причин, способствующих развитию 

теневой экономики, немало. Главный толчок ее развитию дала шоковая 

терапия – либеральные реформы 90-х годов, оставившие многих советских 

людей после развала СССР без работы. Они нашли себе заработки в теневом 

секторе, на вещевых рынках, в нелегальных или мошеннических банковских 

схемах. 

Рост цен, различные недоработки в законодательстве, высокие налоговые 

ставки, коррумпированность государственного аппарата, несовершенство 

механизма координации по борьбе с экономической преступностью – также 

стали причинами роста теневого сектора в 90-годы.  

Участие в теневой экономике обычно связано с уклонением от уплаты 

налогов и отчислений в социальные фонды, а люди, занятые в ней, иногда 

лишаются права на получение социальных выплат и льгот. Кроме того, в 

теневой экономике нарушаются законы, касающиеся охраны и безопасности 

труда, ответственности работодателя, гарантий занятости, найма работников, 

в том числе иностранных и т. д. В таких экономических отношениях 

заинтересованы отдельные люди и группы людей. Теневая экономика 

включает: криминогенную, запретную, противозаконную; скрытую, 



укрываемую в целях избежать налогов или в связи с нежеланием 

экономических субъектов придавать известность своим действиям и 

доходам; неформальную, не подлежащую учету в связи с ее 

индивидуальностью, личным или семейным характером, отсутствием 

измерителей. 

Отрицательным наследием 90-х годов стал нелегальный вывод денег из 

России сейчас. Основным методом является учреждение российскими 

коммерческими структурами дочерних компаний в Европе и в оффшорах, 

через которые деньги выводятся из страны под видом экспортно-импортных 

операций. Кроме того, для нелегального вывода средств служат создаваемые 

российскими корпорациями собственные банковские структуры, которые 

совершают крупные денежные трансферты.  

 

Оценка: 

Определение – до 4 баллов 

Характеристика проявлений теневой экономики – 9 баллов (по 3 за 

каждый период) 

Максимально – 13 баллов 

 

 

Задание 4. Кто был автором проекта государственных реформ «Введение 

к уложению государственных законов»? Что из задуманного 

реализовалось, а что - нет и почему? 

 

Ответ.  

"Введение  к  уложению  государственных  законов"  –  высшее достижение   

реформаторского   периода    (первого   десятилетия) правления   Александра 

I.   Составление   плана  государственного преобразования  император  

поручил  в  декабре  1808 г.   Михаилу Михайловичу Сперанскому  –  одному  

из наиболее талантливых своих помощников. В 1808-1811 гг. Сперанский 

пользовался неограниченным доверием  императора  и  с  большим  умением  

и огромной энергией воплощал  в  жизнь  проекты в области реформирования 

государственного управления. Проект  был  готов  и  представлен  

Александру I  в  октябре 1809 г.  Император  признал  его 

"удовлетворительным и полезным". Сперанский даже составил  календарный 

план проведения его в жизнь (в  течение  1810-1811 гг.)   Однако   проект   

встретил  упорное сопротивление   в   высших   кругах чиновников.  

Столкнувшись   с   сильным противодействием, Александр I отклонил  

одобренный  им ранее план Сперанского.  Придворные  интриги  и  доносы  

привели к опале Сперанского. В марте 1812 г.  он был сослан в Нижний 

Новгород, а через полгода – в Пермь.  Царь говорил, что был вынужден 

принести его в жертву, чтобы  погасить  растущее  недовольство   

дворянства,   вызванное преобразовательными мерами. Из  плана 

Сперанского были реализованы те его части, которые касались   введения   

Государственного   совета   и    завершения министерской реформы. 



 

Оценка: 

Автор –  6 баллов  

Реализованные идеи – до 7 баллов 

Нереализованные идеи – до 7 баллов 

Максимально – 20 баллов 

 

 

Задание 5. Где и в какой период истории было подписано Хельсинкское 

соглашение? 

Отношения между СССР и развитыми странами в период середины 1960-х — 

конца 1970-х гг. получили название «разрядка». Одним из ключевых событий 

«разрядки» стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). На нём присутствовали руководители 33 европейских 

государств, а также США и Канады. Заключительный акт Совещания стали 

называть Хельсинкским соглашением. 

 

Каковы ключевые пункты соглашения? (Назовите от одного до трех). 

1. Закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой 

войны.  

2. Закреплен принцип нерушимости границ в Европе. 

3. Согласованы меры укрепления доверия в военной области 

4. Согласованы принципы сотрудничества в области экономики, науки, 

техники и защиты окружающей среды. 

5. Государства принимали обязательства по вопросам прав человека и 

основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, 

информации, культуры и образования. 

 

Было сформулировано 10 основополагающих принципов, которые должны 

определять правила и нормы взаимоотношений между государствами — 

участниками Совещания: 

— суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; 

— неприменение силы или угрозы силой; 

— нерушимость границ; 

— территориальная целостность государств; 

— мирное урегулирование споров; 

— невмешательство во внутренние дела; 

— уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, 

совести, религии и убеждений; 

— равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 

— сотрудничество между государствами; 

— добросовестное выполнение обязательств по международному праву. 

 

Была создана международная организация ОБСЕ - Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная 



организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 

стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. 

 

Приведите примеры действия соглашения сегодня. (Назовите от одного 

до трех).  

 

На первом этапе реализация соглашения происходила на двухсторонней 

основе: 

В рамках «укрепления доверия и некоторым аспектам безопасности и 

разоружения»: 

 - Предварительное уведомление о крупных военных учениях; 

 - Обмен наблюдателями (на военных учениях); 

В области экономики, науки и техники и окружающей среды: 

- снятие торговых, таможенных и иных барьеров; 

 - обмен статистической информацией; 

 - унификация статистической информации (гармонизация статистических 

номенклатур); 

- обмен электроэнергией в Европе с целью наиболее рационального 

использования мощностей электростанций; 

 - развитие дорожных сетей и сотрудничество с целью создания единой 

судоходной системы в Европе; 

 - Гармонизация стандартов и технических условий; 

 - Совместный арбитраж; 

- совместное проведение научных исследований. 

 

В рамках ОБСЕ были подписаны дополнительные соглашения и созданы 

дополнительные структуры: 

Подписание Парижского соглашения, фактически закончившего Холодную 

войну 

Подписание Договора об обычных вооруженных силах в Европе – 

фактическое прекращение гонки вооружений 

Создание Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского 

конфликта 

Плюс, в конце концов, есть Парламентская Ассамблея ОБСЕ – занимается 

сотрудничеством парламентариев и наблюдением за выборами 

 

Однако сегодня многие принципы соглашения нарушаются: 

 Суверенитет государств не уважается, США считают себя вправе 

вмешиваться в дела любого государства, которое не может себя защитить. В 

том числе и в Европе – пример -  судьба Югославии; 

 Неприменение силы, как принцип европейской политики был нарушен, 

когда развал Югославии был осуществлен с применением иностранной 

вооруженной силы; 



 Нерушимость границ, как принцип был нарушен во время распада 

СССР, Югославии, Чехословакии и появления таких «государств», 

как Косово; 

 Территориальная целостность государств была нарушена вовсе не 

в 2014 году – этот принцип был нарушен при отделении Косово от 

Югославии; 

 Мирное урегулирование споров – этот принцип государствами НАТО 

и США сегодня не соблюдается; 

 Невмешательство во внутренние дела – США вмешивается, пытаясь 

влиять на политические и экономические решения, в том числе на 

результаты выборов; 

 Уважение прав и свобод – осуществляя свою политику, НАТО и США 

нарушают основополагающее право человека – право на жизнь, всем 

отказывается в собственном решении своей внутренней жизни, следовании 

своим идеалам и традициям; 

 Равноправие народов – кризис в Евросоюзе продемонстрировал 

неравенство стран члены ЕС; 

 Сотрудничество между государствами – США уверены, что все страны 

обязаны выполнять все их политические и экономические требования 

(пример – санкции, решение о введении пошлин), любая попытка вести 

суверенную политику Вашингтон пытается наказывать разными способами: 

от цветных революций до санкций; 

 О добросовестном выполнении обязательств со стороны США и НАТО 

–  НАТО расширилось на Восток, поглотило даже часть бывшей территории 

СССР и планирует дальнейшее расширение. 

 

Оценка: 

Место возникновения – до 2 баллов 

Период возникновения – до 2 баллов 

Содержание – до 3 баллов 

Примеры действия – до 3 баллов 

Максимально –  10 баллов 

 

Задание 6. Имя политика – Франклин Делано Рузвельт  

Какую должность занимал данный политик?  

В какие периоды истории он ее занимал?  

Президент США 1933 – 1945. Возглавлял США во время мирового 

экономического кризиса и Второй мировой войны. 

Какую партию он представлял?  

Демократическую партию 

Какие институты законодательной (представительной) и 

исполнительной власти действовали в стране, которую он представлял?  

Конгресс США — законодательный орган, один из трёх высших 

федеральных органов государственной власти США. Конгресс является 

двухпалатным, состоящим из Сената и Палаты представителей.  



Исполнительная власть: Президент США — глава государства, 

правительства, верховный главнокомандующий вооруженными силами 

США. 

Вице-президент США 

Исполнительные департаменты США (Кабинет США) 

 

Оценка: 

Должность – 3 балла 

Период – 2 балла 

Партия – 2 балла 

Институты – 3 балла 

Максимально – 10 баллов 

 

 

Эссе 

 

Выступая 5 мая 1908 года в Государственной  думе Председатель 

Совета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин заявил: 

«...Народы забывают иногда о своих национальных задачах; но такие народы 

гибнут, господа; они превращаются в назем, в удобрение, на котором 

вырастают и крепнут другие, более сильные народы». 

 
Задание 

Согласны ли Вы с этим утверждением? Насколько актуально оно для 

современной России? 

 

Изложите свою позицию по данной проблеме. При этом: 

- проанализируйте исторический контекст данного заявления; 

- логически корректно, структурировано и убедительно изложите 

собственную позицию в отношении затронутой проблемы; 

- продемонстрируйте свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией; 

- приведите собственные примеры, поясняющие смысл заявления и 

собственную позицию. 

 

 

ОТВЕТ 

При раскрытии темы могут быть использованы следующие категории 

и понятия политической истории России: 

Национализм, нация, национальная политика, национальные интересы, 

политическая культура, историческая политика, национальная идентичность, 

империя, национальные меньшинства, этнонациональные конфликты, 

примордиализм, историцизм, функционализм, конструктивизм, XX век, 

нациестроительство, революция, внутренняя политика, реформы. 

 



В качестве примеров, аргументов и дополнительного исторического 

контекста могут быть использованы: 

Примеры распада империй, в т.ч. из-за существовавших на их 

территории национальных и националистических движений (Австро-

Венгрия, Османская империя, Германская империя, Российская империя), 

проблемных сюжетов, связанных с построением национального государства 

(Украина, Венгрия, Польша, Греция), гражданских войн и иных 

вооруженных конфликтов, связанных с национальными конфликтами. Также 

могут быть использованы позитивные примеры нациестроительства и 

ревизии национального культурного наследия ради создания политического 

(государственного) проекта (Турция, Страна Басков, Каталония, Япония, 

Индия).  

 

При раскрытии темы возможно обращение к следующим 

историческим фигурам: 

 

Руководители национально-освободительных движений в различных 

странах мира (М. Ганди, С. Арана, М. Кемаль (Ататюрк) и пр.), исторические 

деятели умеренного национализма в России (П.А. Столыпин, И.А. Ильин, 

В.В. Шульгин, В.Н. Снежков, И.Г. Щегловитов), теоретики национального 

движения как в России, так и за рубежом. 

 

При раскрытии темы важно обращение к следующему историческому 

контексту: 

 - Революция 1905 г.; 

 - Февральская и Октябрьская революции 1917 г.; 

 - реформы Столыпина; 

 - постимперские транзиты в Европе после Первой мировой войны; 

 - различные кейсы национального вопроса произвольных периодов. 
 

 

Критерии оценки эссе 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

Понимание смысла высказывания в историческом контексте Баллы 

4. Смысл высказывания в историческом контексте полностью раскрыт 10 

5. Смысл высказывания раскрыт частично, частично искажен, не 
полностью раскрыта связь с историческим контекстом 

5 

6. Смысл высказывания не раскрыт, значительно искажен или 

помещен в несоответствующий исторический контекст 

0 

Использование категориально-понятийного аппарата политической 

истории 

 

5. Грамотное использование  5-ти и более научных понятий и 

категорий 

10 

6. Грамотное использование  3 – 5-ти научных понятий и категорий 

или более 5-ти - с частичным искажением смысла 

6 



7. Использование 1 – 2-х научных понятий и категорий или 3 - 5-ти - с 

частичным искажением смысла 

3 

8. Отсутствие научных понятий и категорий или использование 
любого количества – с полным искажением смысла 

0 

Использование примеров и исторических аргументов  

5. Использование не менее двух разнопорядковых примеров и 

исторических аргументов 

10 

6. Использование не менее двух однопорядковых примеров и 

исторических аргументов 

6 

7. Использование одного примера или исторического аргумента 3 

8. Отсутствие примеров 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для 9 класса с ответами 

 

 

Задание 1. Прочитайте текст. 

При покойном Государе Императоре издан важный в государственных 

постановлениях акт наследия престола, фамильное учреждение и, сверх того, 

постановление о разделе поселянских работ с ограничением их тремя днями, 

постановление весьма примечательное, потому что оно со времени 

укрепления крестьян помещикам есть в сем роде первое. 

(М.М. Сперанский «Введение к уложению государственных законов») 

О каком Государе Императоре идет речь в тексте? О каких 

государственных постановлениях идет речь? Когда были приняты 

данные государственные постановления? 

 

Ответ: Павел I, 1796-1801 

Акт о престолонаследии, по которому наследник должен был определяться 

не по завещанию монарха, а строгим законом в порядке старшинства сначала 

по мужской, а потом и по женской линии; 

Фамильное учреждение – «Учреждение об Императорской фамилии»  

который определял состав императорской фамилии, иерархическое 

старшинство её членов, гражданские права членов императорского Дома, 

обязанности членов императорского Дома к императору, устанавливал гербы, 

титулы и размеры содержания; 

постановление о разделе поселянских работ с ограничением их тремя днями 

– Манифест о трехдневной барщине, который запрещал 

привлекать крестьян к работам в воскресные дни и извещал, что оставшиеся 

6 дней можно разделить поровну для работы крестьянина на себя и на 

барина.  

Постановление носило, главным образом, рекомендательный характер и, как 

правило, не выполнялось. И всё же это была первая 

попытка государственной власти ограничить эксплуатацию крестьян. 

Приняты 5 апреля 1797 года, в день коронации Павла I. 

 

Оценка: 

Имя императора – 3 балла 

Названия постановлений – от 3 до 6 баллов 

Время принятия – 3 балла 

Максимально – 12 баллов 

 

Задание 2. Определите, кто из государственных деятелей России 

изображен на портретах. Чем прославился каждый из этих деятелей? 

 



 
 

Ответ: 

1. М.И. Кутузов - граф, светлейший князь Михаи л Илларио нович 

Голени щев-Куту зов — русский полководец, генерал-фельдмаршал, 

главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 

года. 

2. М.В. Ломоносов - первый русский учёный-

естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик; он 

вошёл в науку как первый химик, который дал физической 

химии определение, весьма близкое к современному. Проводил исследования 

в области  астрономии, приборостроения, географии, металлургии, геологии.  

Поэт, филолог, художник, историк, поборник развития 

отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал 

проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. А.В. 

Суворов - Граф, затем князь Алексаандр Васиильевич Суворов — русский 

полководец, основоположник отечественной военной теории, национальный 

герой России. За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного 

сражения, неоднократно наголову разбивал значительно превосходящие по 

численности силы противника. Известен своей заботой о солдатах, в том 

числе участием в разработке новой практичной полевой униформы, на смену 

униформе «на прусский манер». 

 

Оценка: 

Каждый из персонажей: 

Полный ответ – 4 балла 

Неполный или неточный ответ – 2 балла 

Максимально – 12 баллов 

 

Задание 3. Охарактеризуйте часть населения Российской империи 

начала XIX века, объединяемую понятием «военно-крестьянское 

сословие»  (кто входил в него, их основные занятия и территориальное 

устройство). 

 

Ответ: 



Военно-крестьянское сословие – это казаки, которые являясь выходцами из 

крестьян, к началу 19в., оформились в отдельное военное сословие. Они 

насчитывали 1,5 млн. человек и были объединены в 9 казачьих войск: 

Донское, Черноморское, Терское, Астраханское, Оренбургское, Уральскле, 

Сибирское, Забайкальское и Амурское. Термин «казаки» на Руси известен с 
14 века: так называли свободных людей, воинов, объединенных в «ватаги» 

или «шайки», которые жили на южных и восточных границах Руси. 

Первоначально для казаков характерна нестабильность их организации, 

частые смены мест обитания. В 1502 году впервые упомянуты «городовые 

казаки», которые за службу по охране границ получали от князя землю и 

денежное жалованье. С этого времени можно говорить о сословии 

казачества, параллельно развиваются две его группы — служилые казаки и 

вольные казаки. Грань между служилыми и вольными казаками легко 

преодолевалась. Зачастую служилые казаки уходили «казаковать в поле», а 

вольные поступали на «государеву службу». Главной обязанностью казаков 
была военная служба, на которую они являлись на своем коне, с полным 

вооружением и обмундированием (кроме огнестрельного оружия). С начала 

18 века военная служба казачества практически превратилась в регулярную. 

Срок службы в 18 веке — 25—35 лет, в 19 веке — 20 лет, у уральских 

казаков — 22 года. Кроме военной службы, охраны границ, казаки несли 

дорожную и почтовую, ремонтную (часто за счет войсковой казны) 

повинности, проводили межевание земель, переписи населения, сбор 

налогов. Казачья община сочетала функции социальной, военной и 

хозяйственной организации.  

Значительный вклад казаки внесли в освоение присоединенных земель в 

Сибири, Казахстане, на Кавказе и Дальнем Востоке. Процесс формирования 

казачества в особое военно-служилое сословие завершился в 19 веке. 

Государство передало на «вечное пользование» казачьим войскам земли, 

которые они занимали, освободило казаков от рекрутских повинностей и 

уплаты государственных податей. Казаки пользовались правами 

беспошлинной торговли некоторыми товарами, безоброчной ловли рыбы, 

соледобычи.  

 

Оценка: 

Правильный полный ответ – 15 баллов 

Неполный или неточный ответ – от 5 до 14 баллов 

Максимально – 15 баллов 

 

Задание 4. 11 июня 1718 года Петру Первому был направлен доклад 

одного из его иноземных сподвижников, Генриха Фика, в котором Фик 

вызвался представить Петру записку «О нетрудном воспитании и 

обучении российских младых детей, чтобы оных в малое время в 

совершенство поставить». Этот доклад удостоился такой резолюции 

Петра: «Сделать академию, а ныне приискать из русских, кто учён и к 



тому склонность имеет, также начать переводить книги юриспруденции 

и прочия». 

Как называлось учреждение, созданное Петром Первым в 1724 г. по 

итогам изучения доклада Фика и других аналогичных проектов? 

 

Ответ: Петербургская академия наук — высшее научное учреждение 

Российской империи.  

 

Оценка: 

Точное название – 10 баллов 

Неполное название (Академия наук) – 9 баллов 

Максимально – 10 баллов 

 

Задание 5. Перечислите в хронологическом порядке мирные договоры, 

заключенные по итогам русско-турецких войн XVIII-XIX вв. 

Ясский мирный договор 

Бухарестский мирный договор  

Белградский мирный договор 

Адрианопольский мирный договор 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Парижский мирный договор 

 

Ответ: 

Белградский мирный договор 1739 г. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г. 

Ясский мирный договор 1791 г. 

Бухарестский мирный договор 1812 г. 

Адрианопольский мирный договор 1829 г. 

Парижский мирный договор 1856 г. 

 

Оценка: 

Правильный ответ – 11 баллов 

Одна ошибка – 8 баллов 

Две ошибки – 5 баллов 

Максимально – 11 баллов 

 

Задание 6. А.М. Горчаков знаменит тем, что 

Смог добиться заключения русско-французского военно-политического 

союза после завершения Крымской войны 

Был лицейским другом А.С. Пушкина 

Смог добиться отмены позорных для России условий Парижского мирного 

договора дипломатическим путем 

 

Ответ: 



Смог добиться отмены позорных для России условий Парижского мирного 

договора дипломатическим путем 

 

Оценка: 

Правильный ответ – 10 баллов 

ЭССЕ 

Если государственный человек заблуждается, если он рассуждает 

плохо, принимает ошибочные меры, то целый народ испытывает 

пагубные следствия этого. (Екатерина II) 

Задание 

Проанализируйте смысл предложенного ниже высказывания.  

При этом: 

- логически корректно, структурировано и убедительно изложите   

а) смысл высказывания,  

б) собственную позицию в отношении затронутой проблематики; 

- продемонстрируйте владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией; 

- приведите исторические и/или современные примеры, поясняющие 

смысл высказывания и собственную позицию. 

 

Критерии оценки эссе 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

Понимание смысла высказывания Баллы 

7. Смысл высказывания полностью раскрыт 6 

8. Смысл высказывания раскрыт частично 3 

9. Смысл высказывания не раскрыт или значительно искажен 0 

Использование категориально-понятийного аппарата политической 

истории 

 

9. Грамотное использование  5-ти и более научных понятий и 

категорий 

9 

10. Грамотное использование  3 – 5-ти научных понятий и 

категорий или более 5-ти - с частичным искажением смысла 

6 

11. Использование 1 – 2-х научных понятий и категорий или 3 - 5-

ти - с частичным искажением смысла 

3 

12. Отсутствие научных понятий и категорий или использование 
любого количества – с полным искажением смысла 

0 

Использование исторических примеров  

9. Использование не менее двух разнопорядковых примеров 15 

10. Использование не менее двух однопорядковых примеров 10 

11. Использование одного примера 5 

12. Отсутствие примеров 0 

 

 

 



Задания для 7-8 классов с ответами 

 

Задание 1. ПАМЯТНИКИ АПОСТОЛУ АНДРЕЮ ПЕРВОЗВАННОМУ 

И ВЛАДИМИРУ СВЯТОМУ В ХЕРСОНЕСЕ  

Почему памятники апостолу Андрею Первозванному и князю 

Владимиру Святому были поставлены в Херсонесе (Республика Крым)? 

 

Ответ: а) по летописному преданию («Повесть временных лет») апостол 

Андрей первым произнес христианскую проповедь в землях будущей Руси – 

сначала в Крыму, потом в Киеве, потом в Новгороде; 

б) именно в Херсонесе (Корсуне) князь Владимир Святославич принял 

христианское крещение, что побудило его осуществить Крещение Руси. 

Оценка: 

А) от 3 до 5 баллов 

Б) от 3 до 5 баллов 

Максимально – 10 баллов 

 

Задание 2. В период правления какого русского царя был принят 

данный сборник законов (Судебник)?  

«А боярам и детем боярским, за которыми кормление с судом боярским, и им 

судити, а на суде у них быти дворскому и старосте и лучшим людем… 

…А в которых волостях наперед сего старост и целовальников не было; и 

ныне в тех во всех волостях быти старостам и целовальникам…» 

 

Ответ: Судебник 1550 года - сборник законов периода сословной монархии в 

России. Принят (на первом в Русском царстве Земском Соборе при участии 

Боярской думы) в период правления царя Ивана IV Грозного. 

Оценка: 

Правильный ответ – 10 баллов 

 

Задание 3.  
«В те же годы, или немного раньше, даровал ему Бог к Казанскому еще и другое царство - 

Астраханское. < ... > 

Что же после этого царь наш начинает? Когда уже с Божьей помощью оборонился 

благодаря храбрым своим воинам от окрестных врагов, тогда воздает им! Тогда платит 

презлым за предобрейшее, прелютым за превозлюбленнейшее, лукавством и коварством 

за простые и верные их службы. А как же он это начинает? Вот как: прежде всего 

отгоняет от себя тех двух прежденазванных мужей - Сильвестра, говорю, пресвитера, и 

уже упоминавшегося Алексея Адашева, безвинных, ни в чем перед ним не согрешивших, 

открыв оба уха свои презлым ласкателям (как уже неоднократно говорил, ни один прыщ 

смертный в царстве не может быть губительнее их), которые клеветали и за глаза наветы 

шептали ему в уши на тех святых, особенно же шурины его и другие вместе с ними 

нечестивые губители всего тамошнего царства. < ... > 

И учредил он и собрал уже вокруг себя пресильный и большой полк сатанинский». 

 

 



О правлении какого царя идет речь в тексте?  

Как назывался совещательный орган при царе, членами которого 

являлись Сильвестр и А.Ф. Адашев?  

Что подразумевается в тексте под следующей фразой в тексте: «учредил 

он и собрал уже вокруг себя пресильный и большой полк сатанинский»? 

 

Ответ: В Тексте Андрея Курбского речь идет о правлении Ивана IV 

Грозного, (1533-1584). 

Избранная рада, (1547 -1560) 

Имеются в виду опричные войска; опричнина, (1565-1572) 

Оценка: 

Имя правителя – 5 баллов 

Правильное название органа – 5 баллов 

Опричнина – 5 баллов 

Максимально – 15 баллов 

 

Задание 4. В каком документе, подписанном Екатериной II, могло 

содержаться положение, предписывавшее благородному сословию 

подтверждать своё высокое предназначение: «Добродетель и честь 

должны быть оному правилами, предписывающими любовь к 

Отечеству, ревность к службе, послушание и верность к Государю, и 

беспрестанно внушающими не делать никогда бесчестного дела»? 

 

Ответ: «Наказ» Екатерины II, написанный ею для членов Комиссии по 

подготовке нового свода законов, который был призван заменить Соборное 

Уложение 1649 года. 

Оценка: 

Полный ответ – 12 баллов 

Краткий ответ (Наказ) – 10 баллов 

Максимально – 12 баллов 

 

Задание 5. Современное слово «окаянный» происходит от 

древнерусского глагола «окаяти» — проклясть. Народная память 

проводит параллель с именем библейского персонажа — Каина. «И 

когда они были в поле восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его», 

— написано в Библии. Объясните, почему в памяти народа сын князя 

Владимира, Святополк, остался под именем «Окаянный»? 

 

Ответ: 

Святополк, сын киевского князя Владимира после его смерти в 1015 году 

вступил на престол. «Повесть временных лет» обвиняет Святополка в 

организации убийства Бориса и Глеба, которые являлись его единокровными 

братьями. Впоследствии Борис и Глеб были признаны святыми мучениками.  

Оценка: 

Полный ответ – 10 баллов 



Неполный (приблизительный) или неточный ответ – от 5 до 9 баллов 

Максимально – 10 баллов 

 

 

Задание 6. Приведите в соответствие управителей Великого Новгорода с 

их должностными функциями 
 

 Князь 

 Посадник 

 Тысяцкий 

 Архиепископ 

 Вече 

 

 

 

хранил городскую казну, устранял разногласия между 

вече и князем 

избирало князей, посадников, решало вопросы о войне и 

мире 

управлял городскими делами, вершил суд, держал 

городскую печать 

возглавлял городское (земское) ополчение 

защищал город, вершил суд, собирал дань 
 

Ответ: 

Вече - избирало князей, посадников, решало вопросы о войне и мире 

Князь - защищал город, вершил суд, собирал дань 

Посадник – управлял городскими делами, вершил суд, держал городскую 

печать 

Тысяцкий - возглавлял городское (земское) ополчение 

Архиепископ - хранил городскую казну, устранял разногласия между вече и 

князем 

 

Оценка: 

Полностью правильный ответ – 13 баллов 

Одна ошибка – 10 баллов 

Две ошибки – 5 баллов 

Максимально – 13 баллов 

 
 

 

ЭССЕ 

 

«Отказаться от своей свободы - значит отречься от своего 

человеческого достоинства, от прав человеческой природы». ( Ж.-

Ж.Руссо) 

Задание 

Проанализируйте смысл предложенного ниже высказывания. При этом: 

- логически корректно, структурировано и убедительно изложите 

смысл высказывания и собственную позицию в отношении затронутой 

проблематики; 

- продемонстрируйте владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией; 



- приведите исторические примеры, поясняющие смысл высказывания 

и собственную позицию. 

 

Критерии оценки эссе 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

Понимание смысла высказывания Баллы 

10. Смысл высказывания полностью раскрыт 6 

11. Смысл высказывания раскрыт частично 3 

12. Смысл высказывания не раскрыт или значительно искажен 0 

Использование категориально-понятийного аппарата политической 

истории 

 

13. Грамотное использование  5-ти и более научных понятий и 

категорий 

9 

14. Грамотное использование  3 – 5-ти научных понятий и 

категорий или более 5-ти - с частичным искажением смысла 

6 

15. Использование 1 – 2-х научных понятий и категорий или 3 - 5-

ти - с частичным искажением смысла 

3 

16. Отсутствие научных понятий и категорий или использование 
любого количества – с полным искажением смысла 

0 

Использование исторических примеров  

13. Использование не менее двух разнопорядковых примеров 15 

14. Использование не менее двух однопорядковых примеров 10 

15. Использование одного примера 5 

16. Отсутствие примеров 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


