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Отечественная история. Учебно-методическое пособие: тесты 

с рекомендациями для самоподготовки студентов дневной формы обу-

чения / сост. докт. истор. наук, проф.  Н.В. Савчук, канд.ист. наук, доц. 

Н.В. Ербаева, ст. препод. А.Н. Капленко.  – Ч.1. – Ангарск:  АГТА, 

2010.  –  54 с. 

 

 

 

Методическое пособие составлено на основе Государственного 

образовательного стандарта (ГОС) высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации и призвано помочь студентам дневной 

формы обучения в организации самостоятельной работы при подго-

товке к тестированию по учебному материалу I семестра, а также к 

Интернет-экзамену в сфере профессионального образования.  Пособие 

включает требования ГОС к обязательному минимуму содержания об-

разовательной программы «Отечественная история» с перечнем дидак-

тических единиц (ДЕ), список обязательной литературы, рекомендации 

для работы с тестами. Первая часть пособия содержит материал по ДЕ 

1-4. В соответствии с тематикой учебного курса в пособии системати-

зирован основной теоретический материал, приведены имена истори-

ческих деятелей, даны хронологические таблицы, определения основ-

ных терминов. Для проверки усвоенного материала студентам предла-

гается ответить  на вопросы тестовых заданий. 

 

Рецензент: канд. филол. наук,   доцент   О.В. Ситосанова 
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Требования ГОС к обязательному минимуму  

содержания образовательной программы 

 «Отечественная история» 
 

Индекс Дисциплина и ее основные разделы Всего 

часов 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260 

ГСЭ.Ф.03 Сущность, формы, функции исторического знания; 

методы и источники изучения истории; понятие и 

классификация исторического источника; отечест-

венная историография в прошлом и настоящем: об-

щее и особенное; методология и теория историче-

ской науки; история России  –  неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Античное наследие в эпоху Великого переселения 

народов; проблема этногенеза восточных славян; 

основные этапы становления государственности; 

Древняя Русь и кочевники; византийско-

древнерусские связи; особенности социального строя 

Древней Руси; этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской госу-

дарственности; принятие христианства; распростра-

нение ислама; эволюция восточнославянской госу-

дарственности в XI-XII вв.; социально-политические 

изменения в русских землях в XIII-XV вв.; Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния.  

Россия и средневековые государства Европы и Азии; 

специфика формирования единого российского го-

сударства; возвышение Москвы; формирование со-

словной системы организации общества; реформы 

Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма; дискуссии о 

генезисе самодержавия.  

Особенности и основные этапы экономического раз-

вития России; эволюция форм собственности на зем-

лю; структура феодального землевладения; крепост-

ное право в России; мануфактурно-промышленное 

производство; становление индустриального обще-

ства в России: общее и особенное; общественная 

мысль и особенности общественного движения Рос-

сии XIX в.; реформы и реформаторы в России; рус-

ская культура XIX века и ее вклад в мировую куль-

- 
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туру.  

Роль XX столетия в мировой истории; глобализация 

общественных процессов; проблема экономического 

роста и модернизации; революции и реформы; соци-

альная трансформация общества; столкновение тен-

денций интернационализма и национализма, инте-

грации и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX в.; объективная потребность ин-

дустриальной модернизации России; российские ре-

формы в контексте общемирового развития в начале 

века; политические партии России: генезис, класси-

фикация, программы, тактика.  

Россия в условиях мировой войны и общенацио-

нального кризиса; революция 1917 г.; гражданская 

война и интервенция, их результаты и последствия; 

российская эмиграция; социально-экономическое 

развитие страны в 20-е гг.; НЭП; формирование од-

нопартийного политического режима; образование 

СССР; культурная жизнь страны в 20-е гг.; внешняя 

политика.  

Курс на строительство социализма в одной стране и 

его последствия; социально-экономические преобра-

зования в 30-е гг.; усиление режима личной власти 

Сталина; сопротивление сталинизму. СССР накануне 

и в начальный период второй мировой войны; Вели-

кая Отечественная война.  

Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика 

СССР в послевоенные годы; холодная война; попыт-

ки осуществления политических и экономических 

реформ; НТР и ее влияние на ход общественного 

развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание 

кризисных явлений;  

Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; по-

пытка государственного переворота 1991 г. и ее про-

вал; распад СССР; Беловежские соглашения; Ок-

тябрьские события 1993 г.; становление новой рос-

сийской государственности (1993-1999 гг.);  

Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации; культура в современ-

ной России; внешнеполитическая деятельность в ус-

ловиях новой геополитической ситуации. 
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Дидактические единицы и тематический план 

N  

ДЕ 

Наименование 

дидактической  

единицы ГОС 

N  

зада-

ния 

Тема задания 

 

1. 

  

 

Теория и методоло-

гия исторической 

науки 

 

1 Функции истории 

2 Методы изучения истории 

3 Методология истории 

4 Историография истории 

 

 

2. 

      

 

 

Древняя Русь и со-

циально-политиче-

ские изменения в 

русских землях в 

XIII - середине XV 

вв. 

5 Формирование и развитие Древне-

русского государства 

6 Политическая раздробленность 

русских земель 

7 Борьба с иноземными захватчика-

ми с Запада и с Востока. Русь и 

Орда 

8 Объединительные процессы в рус-

ских землях (XIV –  середина XV в.) 

 

 

3. 

     

 

 

Образование и раз-

витие Московского 

государства (вторая 

половина XV-XVII 

вв.) 

 

9 Образование Московского госу-

дарства (вторая половина XV  –  

первая треть XVI вв.) 

10 Московское государство в середи-

не и второй половине  XVI в. 

11 «Смута» в конце XVI  –  начале 

XVII вв. 

12 Россия в XVII веке 

 

4. 

  

 

Российская империя 

в XVIII в. 

13 Россия в эпоху петровских преоб-

разований. Дворцовые перевороты 

14 Правление Екатерины II 

15 Россия в конце XVIII в. 
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3. Список основной учебной литературы,  

имеющейся в библиотеке АГТА 

 

1. История Отечества. Учебник /под ред Скворцова Е.М., Маркова 

А.Н. / ЮНИТИ – 2-изд, 2008. 

2. История России: Учебник /под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 2007. 

3. История России в новейшее время: Учебник /под ред. А.Б. Безборо-

дова. – М.: Инфра-М, 2004. 

4. Федоров В.А. История России. 1861–1917. – М.: Высш. школа, 

2004. 

5. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. – М.: Инфра-М, 

2004. 

6. Чапек В.Н. История России для технических вузов: Учебное посо-

бие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003.   

7. История России: Учебное пособие /Потатуров В.А., Тугусова Г.В., 

Гурина М.Г. – М.: Академический Проект, 2003.  

8. История России IX–XX вв.: Учебное пособие /под ред. Н.П. Иони-

чева. – М.: Инфра-М, 2003. 

9. Петухова Н.Е., Анохина С.Л. История России IX-XX вв.: Учебное 

пособие. – М.: Инфра-М, 2003.  

10. История России: Учебное пособие для самостоятельной работы 

/под ред. Л.И. Семенниковой. – М.: Книжный дом «Университет», 

2003. 

11.  История России с древнейших времен до 1861 г. – М.: Высш. шко-

ла, 2003. 

12.  История России: Учебник /под общ. ред. Ю.И. Казанцева, В.Г. Дее-

ва. – М.: Инфра-М, 2002.  

13.  История России XX век /отв. ред. В.П. Дмитренко. – М.: АСТ, 

2001. 

14.  История России с древнейших времен до конца XX века: Учебное 

пособие /Горинов М.М. – М.: Дрофа, 2001. 

15.  Русская история с древнейших времен до наших дней. – СПб.: Изд-

во «Лань», 2000. 

16.  История России (IX-XXвв.): Учебное пособие /отв. ред. Я.А. Пере-

хов. – М.: Гардарики, 2000. 
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4. Рекомендации для работы с тестами 
 

Изучив теоретический материал и ответив на вопросы тестового 

задания, Вы можете оценить степень своей подготовки на соответствие 

требованиям государственного образовательного стандарта.  

Типы вопросов, встречающиеся в тестах: 

 

1 тип:  предполагает выбор одного ответа из предложенных четырех 

вариантов.  

 Например: Первое упоминание о Москве в Ипатьевской летопи-

си: А) 1147    Б) 882     В) 966     Г) 862   

Ответ:  А 

 

2 тип:  предполагает выбор нескольких ответов из предложенных.  

Например: Две составляющие прогностической функции истори-

ческого знания заключаются в том, что история позволяет: 

А) обосновывать перспективы развития тех или иных 

процессов современности 

Б) аккумулировать духовные ценности и достижения че-

ловечества 

В) формировать права и обязанности личности      

Г) строить прогнозы на будущее 

Ответ:  А, Г 

 

3 тип:  предполагает указание последовательности или соответствия. 

Например: Укажите правильную хронологическую последова-

тельность событий:   

А) крещение Руси 

Б)  разгром половцев Владимиром Мономахом   

В)  объединение Новгорода и Киева под властью князя 

Олега 

Ответ:  В, А, Б 

 

4 тип:  предполагает указание соответствия. 

Например: Укажите правильное соответствие между термином, 

относящимся к истории Киевской Руси, и его определением:   

                                   1) вира    2) посадник   3) закуп 

А) денежный штраф в Древней Руси     

Б) крестьянин, взявший ссуду     

В) наместник князя в подвластных землях 

Ответ:  1 – А, 2 – В,  3 – Б   
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Информационно-справочный материал для освоения 

дидактических единиц и учебного курса  

«Отечественная история» 

 
ДЕ 1. Теория и методология исторической науки 

 
Функции исторической науки 

 

Историческая наука способствует формированию национальной 

идентичности и идеологии 

Познавательная функция исторического знания заключается    

 в выявлении закономерностей исторического развития           

 дает возможность современникам открыть неизвестные страницы 

прошлого  

 знакомит людей с конкретными событиями, способствующими 

лучшему пониманию происходивших процессов 

Прогностическая функция исторической науки призвана  

 предвидеть, прогнозировать и объяснять прошлое 

 показывать тенденции общественного развития в будущем 

Функция социальной памяти заключается в 

 передаче социально-значимой исторической информации из поко-

ления в поколение 

 идентификации  и ориентации общества и личности  

Воспитательная функция направлена на  

 формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств 

человека на основе исторических примеров 

 Практически-рекомендательная направлена на выработку научно 

обоснованного политического курса 

 

Методы исторического познания 

 

Метод – это инструмент с помощью которого изучается прошлое 

Проблемно-хронологический метод направлен на изучение последо-

вательности исторических событий во времени 

Ретроспективный метод  

 заключается в последовательном проникновении в прошлое   

 предполагает направленность исследований от следствия к причине 

Синхронный метод изучает различные исторические события, проис-

ходящие в одно и то же время  
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Идеографический метод используется при  описании исторических 

событий и явлений 

Системный метод раскрывает  

 внутренние механизмы функционирования и развития,  

 устанавливает взаимосвязи и взаимодействия объектов в их истори-

ческом развитии. 

Историко-типологический метод (типологический): 

 классифицирует исторические явления, события, объекты 

 раскрывает внутренние механизмы функционирования и развития 

 рассматривает соизмеримость изучаемых объектов по наиболее 

характерным признакам, лежащим в основе исторической типоло-

гии 

Историко–генетический метод раскрывает изменения явления в про-

цессе его исторического движения 

Историко-сравнительный метод раскрывает сущность изучаемых 

явлений на основе сравнения различных исторических фактов, объ-

ектов в пространстве и во времени   

 

Методология исторической науки 

 

Методология – это 

 учение о способах исследования, освещения исторических фактов  

 теория научно-познавательной деятельности, направленная на изу-

чение и разработку методов научного познания 

 система наиболее общих принципов, положений и методов, состав-

ляющих основу той или иной науки  

Марксистский методологический подход  

 рассматривает историю как смену пяти общественно-

экономических формаций в истории человеческого общества 

 создателями формационной теории являлись К. Маркс и Ф. Энгельс      

Цивилизационный методологический подход к  истории разработали 

Тойнби А., Шпенглер О., Данилевский Н. 

 изучает общественное развитие, материальную и духовную культу-

ру, достигнутую обществом 

Теологический методологический подход рассматривает историче-

ский процесс как результат проявления божественной воли 

Синтетический методологический подход к  истории обобщает в еди-

ное целое отдельные части и элементы прошлого 

Эволюционизм  рассматривает историю как процесс восхождения 

человечества на всѐ более высокий уровень развития 
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Рационализм – это признание разума единственным источником по-

знания 

Субъективизм – это признание определяющей роли личности в исто-

рии 

Детерминизм определяет причины и закономерности всех явлений 

природы и общества 

 

Историография исторической науки 

 

Историография – это наука, изучающая становление и развитие исто-

рических знаний  

Татищев В.Н. первым создал  обобщающий труд по истории России в 

первой четверти XVIII в. в эпоху Петра I   – начало дворянского 

этапа.  

Миллер и Байер – немецкие ученые ХVIIIв. разработали норманн-

скую теорию происхождения Древнерусского государства.  

Ломоносов М.В. – российский ученый-энциклопедист, основополож-

ник антинорманизма  

Карамзин Н.М. – автор «Истории государства Российского» в первой 

четверти XIX в. считал, что решающую роль в истории  играют ве-

ликие люди 

Соловьев С. М. – автор «Истории России с древнейших времен»  до 

сер. XIX в. 

Ключевский В.О. – автор «Курса русской истории», в котором боль-

шое внимание уделено описанию социально-экономических вопро-

сов 

Ленин В.И. и Маркс К. – теоретики марксизма –  учения, являющего-

ся для советских историков методологической основой изучения 

истории   

Покровский М. Н. –  историк, сыграл большую роль в утверждении 

большевизма как теоретической основы для исторических трудов в 

советский период 

 

Источниковедение исторической науки 

 

Источниковедение – это научное направление, изучающее различные 

виды источников (письменные, вещественные, этнографические, 

фольклорные и др.)  
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Тесты для самопроверки знаний  

ДЕ 1. Теория и методология исторической науки 

 

1. Две составляющие функции социальной памяти, присущей истори-

ческому знанию, заключаются в том, что история является средством:  

А) передачи социально-значимой исторической информации из 

поколения в поколение  

Б) защиты законности и правопорядка                  

В) сохранения духовного наследия    

Г) установления юридической ответственности 

2. Историческая наука способствует одному из следующих положений:   

А) выработке политических решений         

Б) формированию отношений «господства и подчинения»  

В) формированию новой политики              

Г) формированию идеологии    

3. Две составляющие прогностической функции исторического знания 

заключаются в том, что история позволяет: 

А) обосновывать перспективы развития тех или иных процессов 

современности 

Б) аккумулировать духовные ценности и достижения человече-

ства 

В) формировать права и обязанности личности       

Г) строить прогнозы на будущее 

4. Две составляющие познавательной функции исторического знания 

заключаются в том, что история: 

А) позволяет прогнозировать будущее      

Б) дает возможность современникам открыть неизвестные стра-

ницы прошлого 

В) знакомит людей с конкретными событиями, способствующи-

ми лучшему пониманию происходивших процессов 

Г) дает возможность анализировать и оценивать современную 

правовую систему 

5. Установите соответствие между функцией исторического знания и 

еѐ определением:  1) познавательная    2) прогностическая   3) воспита-

тельная 

А) выявление закономерностей исторического развития 

Б) предвидение будущего 

В) формирование гражданских, нравственных ценностей и ка-

честв 

6. Методологией называется:  
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 А) научная дисциплина, изучающая законы исторического про-

цесса     

Б) теория научно-познавательной деятельности, направленная на 

изучение и разработку методов научного познания 

В)  научная дисциплина о закономерностях исторического разви-

тия    

Г) теория научного исследования 

7. Задачу выявления взаимосвязанности и взаимообусловленности 

единичного, особенного, общего и всеобщего позволяет решить метод:                 

А) познавательный      

Б) историко-типологический       

В) идеографический      

Г) ретроспективный  

8. Метод, требующий в большей степени описательности, фактогра-

физма и эмпиризма:   

А) типологический            Б) синхронный       

            В) идеографический         Г) ретроспективный  

9. Установите соответствие между методом исторического познания и 

его определением: 

                         1) сравнительный   2) типологический   3) синхронный 

А) классификация исторических явлений, событий, объектов 

Б) изучение исторических событий, происходящих в одно и то 

же время 

В) сопоставление исторических объектов в пространстве, во 

времени 

10. Установите соответствие между методом исторического познания и 

его определением:   

                            1) системный   2) ретроспективный   3) синхронный 

А) раскрытие внутренних механизмов функционирования и раз-

вития 

Б) последовательное проникновение в прошлое с целью выявле-

ния причины события 

В) изучение различных исторических событий, происходящих в 

одно и то же время  

11. Исторический процесс как последовательная смена в истории чело-

вечества общественно-экономических формаций рассматривается:               

          А) объективизмом      Б) рационализмом       

          В) марксизмом            Г) детерминизмом 

12. Подход, в соответствии с которым история рассматривается как 

процесс восхождения человечества на всѐ более высокий уровень раз-

вития, получил название:     
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А  теологический         Б) волюнтаризм     

В) субъективизм           Г) эволюционизм  

13. Использование цивилизационного подхода для познания историче-

ского прошлого позволяет:  

А) обобщить в единое целое отдельные части и элементы исто-

рического прошлого 

Б) рассматривать историю как процесс восхождения человечест-

ва на более высокий уровень развития 

В) изучать общественное развитие, материальную и духовную 

культуру, достигнутую обществом  

Г) определить причины и закономерности всех явлений природы 

и общества 

14. Становление и развитие исторической науки называется: 

А) историографией      Б) источниковедением    

В) методологией          Г) этнографией 

15. Большую роль в разработке цивилизационного  подхода сыграли:     

А) Г. Плеханов и В. Засулич   

Б) Н. Карамзин и С. Соловьев         

В) В. Ленин и Ю. Мартов      

           Г) Н. Данилевский и А. Тойнби 

16. Двумя характеристиками, относящимися к известному российскому 

историку Н. М. Карамзину, были: 

А)   автор «Истории государства Российского»               

Б) признание за великими людьми решающей роли в истории 

В) родоначальник российской исторической науки     

            Г) основатель Московского университета 

17. Первая попытка создать обобщающий труд по истории России была 

предпринята В.Н.Татищевым в эпоху: 

              А) революционных потрясений начала XX века     Б) Петра I      

В ) буржуазных реформ Александра II                     Г) Ивана IV      

18. В послепетровский период немецкими историками на основе изу-

чения русских летописей была создана теория: 

А) норманнская                                  Б) антинорманнская        

В) «официальной народности»         Г) «русского социализма» 

19. Историк советского периода:  

А) Н.М.Карамзин               Б) В.О.Ключевский       

В) М.Н. Покровский      Г) В.Н.Татищев 

20. К историческим источникам не относятся:   

    А) природные ресурсы     Б) мемуары      

    В) летописи                        Г) нумизматика 
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ДЕ 2. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII – сер. XV вв. 

 

Хронологическая таблица 

 

VI-VIII в. Формирование государства у восточных славян 

860 Первый поход Руси на Константинополь 

862 Варяжского князя Рюрика пригласили на княжение в 

Новгород 

882 Захват Киева князем Олегом 

945 Восстание древлян против князя Игоря, его гибель и 

начало княжения Ольги 

945-957 Введение «уроков» и погостов княгиней Ольгой 

988 Крещение киевлян (крещение Руси) 

X-XI вв. На Руси формируется крупное вотчинное землевладение 

1097 Съезд князей в Любече («на устроение мира») 

1113-1125 Период правления Владимира Мономаха 

1116 Поход Владимира Мономаха с сыновьями на половцев 

1132 После смерти князя Мстислава Великого началось дроб-

ление Древней Руси 

1147 Первое упоминание о Москве в «Ипатьевской летописи» 

перв. пол. XII 

в. 

Cоздание свода законов «Русская правда» 

середина  

XII в. 

Появление первых «великих князей». Распад Киевской 

Руси 

1223, 31 мая Первая встреча русских войск с татаро - монголами на р. 

Калке. 

1237-1242 Нашествие монголо-татар на Северо-Восточную Русь 

под предводительством хана Батыя 

1240, 15 июля Победа Александра Невского над шведами на реке Неве 

1242, 5 апр. Победа Александра Невского над немцами (крестонос-

цами) на Чудском озере (Ледовое побоище) 

XIII в. Длительные междоусобные войны в южнорусских зем-

лях. Среди политических наследников Киевской Руси 

наиболее значительными стали Владимиро-Суздальское 

княжество, Новгородская республика, Галицко-

Волынская земля 

1327 Получение Иваном Калитой ярлыка на княжение после 

подавления анти–золотоордынского восстания в Твери.  

нач. XIV в. Ведущую роль в русских землях начинают играть новые 
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центры: Тверь и Москва  

XIV в. Москва становится резиденцией русских митрополитов 

1368-1372 Удачные войны с Литвой, что способствовало повыше-

нию авторитета московского князя 

1378 Победа русских над татарами на р. Воже 

1380, 8 сен-

тября 

Куликовская битва (разгром главных сил Орды) 

1382 Поражение русских на р. Пьяне и нашествие хана Тох-

тамыша 

1480 «Стояние» на реке Угре (при Иване III). Признание ха-

ном Ахматом независимости Руси 

ХШ-ХV вв. Период зависимости Древней Руси от Золотой  Орды 

 

Исторические деятели: 

 

Олег – По летописным сообщениям, родственник Рюрика, ставший 

после его смерти новгородским князем. В 882 г. захватил Киев и сде-

лал его столицей своего государства. В 907 г. осадил столицу Византии 

Константинополь и наложил на империю контрибуцию. По преданию 

умер от укуса змеи.    

Игорь – Князь киевский с 912 г. Подчинил своей власти восточносла-

вянские племенные объединения между Днестром и Дунаем. Был убит 

древлянами (945) при попытке собрать с них дань вторично.  

Ольга – Великая княгиня киевская, жена Игоря. После убийства мужа 

древлянами, жестоко подавила их восстание, установив размеры дани. 

Организовала административные центры – погосты. Посетила Кон-

стантинополь, где приняла христианство.  

Святослав – Великий князь киевский, полководец.  Почти всю жизнь 

провел в походах. Занимался планомерным укреплением границ Киев-

ской Руси.  

Владимир I Святославич (Креститель) – Киевский князь. Объявил 

христианство единственной общерусской религией.    

Ярослав Мудрый  – Великий князь киевский с 1019 г. При нем Киев-

ская Русь стала одним из сильнейших государств Европы. В 1036 г. 

русские войска нанесли крупное поражение печенегам, после чего их 

набеги на Русь прекратились. При нем был принят единый для Руси 

судебный кодекс – «Русская правда». 

Владимир Мономах – Киевский князь, военачальник, писатель. Руко-

водитель военных походов против половцев. В 1113 г. подавил в Киеве 

народное восстание. Принял Устав, в котором было смягчено положе-
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ние должников и закупов. Объединил под своей властью до трех чет-

вертей территории Древнерусского государства и прекратил княжеские 

междоусобицы. 

Чингисхан – С 1206 г. основатель и великий хан Монгольской импе-

рии. Организатор завоевательных походов против народов Азии и Вос-

точной Европы. 

Батый – Монгольский хан, внук Чингисхана. В 1237-1238 гг.  были 

захвачены русские города: Владимир, Рязань, Коломна, Москва, Тор-

жок. В 1240 г. произошло взятие Киева. Им была создана Золотая Орда 

(столица: город Сарай).  

Юрий  Всеволодович – С 1212 г. великий князь владимирский. Сумел 

сохранить политическое единство Владимиро-Суздальского княжества.  

Даниил Романович – Князь галицкий (1211-1120 и с 1238) и волын-

ский (с 1221). Объединил Галицкие и Волынские земли. В 1254 г. по-

лучил от Папы Римского титул короля.  

Александр Невский – Новгородский князь (1236-1251), Тверской 

(1247-1251), великий князь Владимирский (с 1252). После разгрома 

шведских военных отрядов в устье Невы в 1240 г. стал именоваться 

Невским. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера разгромил немецкие 

войска Ливонского ордена.   

Дмитрий Донской – С 1359 г. великий князь московский и владимир-

ский (с 1362 г.). Первым, из московских князей, возглавил вооружен-

ную борьбу русского народа против монголо-татарских завоевателей. 

В Куликовской битве 1380 г., завершившейся разгромом войск Золотой 

Орды, проявил выдающийся полководческий талант, за что был про-

зван Донским. В период его княжения Москва утвердила свое руково-

дящее положение среди русских земель. В 1367 г. был построен пер-

вый каменный Кремль в Москве.  

Мамай – правитель Золотой Орды. Командовал походами на русские 

земли, но потерпел поражение от Дмитрия Донского в битвах на р. 

Воже (1378) и на р. Дон (Куликовская битва, 1380).  

Тохтамыш – Хан Золотой Орды. В 1382 г. обманом взял Москву, раз-

грабил и сжег ее.    

Иван Калита – с 1325 г. великий князь московский. Сыграл большую 

роль в усилении Московского княжества, единении русских земель 

вокруг Москвы, используя в этих целях Золотую Орду, для которой он 

собирал дань. Вошел в историю как собиратель русских земель. При 

нем Москва стала резиденцией митрополита  всея Руси. 
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Терминологический словарь 

 

Архиепископ – глава новгородской церковной организации, офици-

альный представитель республики в ее внешних сношениях. 

Баскаки – чиновники, собиравшие дань с русских земель. Русские 

земли рассматривались правителями Золотой Орды как «улус» - об-

ласть, входящая в состав их владений. 

Вервь – территориальная община в Древней Руси и у южных славян. 

Вира – денежный штраф в Древней Руси. 

Волхвы – языческие жрецы. 

Вотчина – наследственное земельное владение (согласно письменным 

источникам и единичным сведениям боярские и монастырские вотчи-

ны появляются в XI в.). 

Выход - ежегодная плата русичей Орде. 

Дань – форма натурального или денежного налога с населения  в IX-

XVII вв. 

Закуп – крестьянин, взявший ссуду. 

Концы - пять районов, на которые делился город. 

Мир – объединение крестьян и горожан в Киевской Руси в общине. 

Митрополит – глава Русской православной церкви в Древней Руси. 

Монголо-татарское иго – вассальная зависимость Руси от хана Золо-

той Орды с начала XIII в. до конца XV в. 

Ордынский выход – дань с русских земель Золотой Орде в XIII-XV 

вв. Облагалось все население, кроме духовенства. 

Перун -  божество восточных славян, связанное с культом грозы. 

«Повесть временных лет» - древнейший летописный свод. 

«Русская правда» - первый письменный  свод законов Древней Руси. 

Погосты – укрепленные городки, в которых находились военные гар-

низоны и торговые дворы купцов. 

Посад – торгово-ремесленное поселение за стенами Кремля в X–XVI 

вв. 

Посадник – наместник князя в подвластных землях (выборная долж-

ность в Новгородской республике, глава судебной и исполнительной 

власти). 

Рядович – временно зависимый человек, работавший в хозяйстве фео-

дала по договору (упоминается в «Русской правде»). 

Сварог - божество восточных славян, связанное с культом неба. 

Стрибог - божество восточных славян, связанное с культом ветра, 

бурь. 

Тысяцкий – выборная должность (руководитель ополчения) в Новго-

родской республике. 
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Ярило – божество восточных славян, связанное с культом солнца. 

Ярлык – ханская грамота, дававшая право русским князьям управлять 

в своих землях. 

 

Тесты для самопроверки знаний 

  

ДЕ 2. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв. 

 

1. Князь-Креститель, организовавший оборонительную систему крепо-

стей на южных рубежах государства Русь: 

          А) Владимир I Святой     Б) Мстислав Великий 

          В) Владимир Мономах    Г) Ярослав Мудрый 

2. Прозвище «Красное Солнышко» принадлежало князю: 

          А) Ярославу Владимировичу      Б) Владимиру Святославовичу 

          В) Владимиру Всеволодовичу    Г) Александру Святославовичу     

3. Христианство приняли на Руси от: 

          А) Рима    Б) Пруссии     В) Византии     Г) Ливонии                

4. «Русская правда» упоминает: 

          А) дворян                                      Б) посессионных крестьян 

          В) рядовичей                                Г) кулаков 

5. Двумя выборными должностями в Новгородской республике были: 

          А) Боярин    Б) Посадник   В) Тысяцкий     Г) Князь 

6. Процесс социально-экономического развития Руси в период полити-

ческой раздробленности способствовал двум, из ниже указанных, по-

ложений: 

          А) росту земельных владений феодалов и их экономической не-

зависимости 

          Б) складыванию всероссийского рынка          

          В) расширению торговых отношений со странами Западной Ев-

ропы   

          Г) появлению вместо одного центра (Киева) нескольких 

7. Двумя причинами политической раздробленности второй половины 

XII – конца XV вв. являлись: 

          А) развитие боярского землевладения    

          Б)  победа в Куликовской битве 

          В)  убийство Лжедмитрия I 

          Г)  усиление власти местных князей и бояр  

8. Двумя причинами феодальной раздробленности на Руси являлось: 

          А) вторжение войск Батыя в северо-Восточную Русь 

          Б) борьба князей за лучшие княжения и территории  
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          В) упадок Киевской земли из-за набегов кочевников 

          В) создание племенных союзов  

9. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раз-

дробленности были: 

          А) Новгородское княжество 

          Б) Владимиро-Суздальское княжество 

          В) Рязанское княжество 

          Г) Черниговское княжество  

10. Двумя центрами Руси с республиканской формой правления в пе-

риод политической раздробленности были: 

         А) Новгород                                        Б) Чернигов 

         В) Псков                                              Г) Тверь 

11. В период политической раздробленности русские княжества объе-

диняло: 

          А) необходимость защитить путь «из варяг в греки» 

          Б) православная религия 

          В) необходимость борьбы с Византией 

          Г) присутствие варягов    

12. Двумя основными чертами, характерными для Руси в период поли-

тической раздробленности второй половины XII – конца XV вв., явля-

лись:          

           А) начало крещения Руси      

           Б) усиление роли киевского князя как главного иерарха   

           В) бурное развитие новых городов – Владимир, Москва, Звени-

города, Ярослава и др. 

           Г) появление мелких вассальных княжеств 

13. К периоду политической раздробленности относится: 

           А) создание письменного свода законов, основание города Яро-

славля 

           Б) восстание древлян, основание Киево-Печерского монастыря 

           В) ликвидация угрозы со стороны половцев, нашествие Батыя 

           Г) принятие христианства 

14. Для периода политической раздробленности до монгольского на-

шествия было характерно: 

           А) развитие вотчинного землевладения и расцвет городов 

           Б) появление новых мануфактур 

           В) распад единого всероссийского рынка 

           Г) создание единого всероссийского рынка 

15. Двумя положительными последствиями политической раздроблен-

ности были: 

          А) господство натурального хозяйства 
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          Б) развитие ремесла и строительного дела 

          В) принятие Русью православия 

          Г) развитие экономики и торговли 

16. В поэме «Слово о гибели Русской земли» говорится о нашествии: 

           А) Батыя        Б) Чингисхана      В) Мамая         Г) Ахмата 

17. Монах, благословивший князя Дмитрия Ивановича на борьбу с Зо-

лотой Ордой: 

           А) Илларион                   Б) Сергей Радонежский 

           В) Филарет                      Г) Иоанн Златоуст 

18. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате: 

           А) набега Тохтамыша              Б) похода хана Мамая    

           В) нашествия хана Батыя        Г) похода Чингисхана 

19. Ордынское иго способствовало:   

           А) прекращению княжеских междоусобиц  

           Б) распространению поместной системы землевладения и отмене 

вотчин 

           В) подчинению православной церкви католической 

           Г) усилению стремления к политическому объединению русских 

земель 

20. Целью нападения шведско-немецких рыцарей на Русь было: 

           А) распространение католичества      Б) распространение ислама 

           В) свержение самодержавия                Г) захват Москвы 

 

 

ДЕ 3. Образование и развитие Московского государства  

(вторая половина XV – XVII вв.) 

        
Терминологический словарь 

 

Автаркия (греч. – самоудовлетворение) – политика хозяйственного 

обособления страны, создания замкнутой самообеспечивающейся эко-

номики. 

«Азовское сидение» – в 1637 г. донские казаки захватили турецкую 

крепость Азов. Но Земский собор 1642 г. отклонил просьбу казаков 

взять принять Азов под власть России. 

Белые слободы – жители поселений, временно освобожденные от не-

сения государственных повинностей  

Бояре -  высшее сословие феодалов в XVI-XVII вв.  

 «Бунташный век» – под таким названием в историю вошел XVII  век 

российской истории.          
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Военная реформа 1550 г. – ограничила местничество; помимо конни-

цы («служилых по отечеству») создано стрелецкое войско («служи-

лых по прибору») – пешее войско, вооруженное пищалями, бердыша-

ми.  

«Домострой» - свод правил семейной жизни, ведения хозяйства          

«Заповедные лета» – годы, введенные Иваном IV с 1581 г., когда за-

прещался переход крестьянина от одного феодала к другому в Юрьев 

день (26 ноября). 

Запорожская сечь – организация украинских казаков в XVI-XVIII вв. 

за Днепровскими порогами. Название происходит от названия главного 

укрепления (сечи – из срубленных деревьев). До 1654 г. казачья «рес-

публика» с верховным органом власти – сечевой радой, возглавляемая 

выборным кошевым атаманом. Ликвидирована в 1775 г. после подав-

ления Крестьянской войны под руководством Е.И.Пугачева. 

Земские соборы – высшие сословно-представительные учреждения в 

России середины XVI – конца XVII вв., включающие членов освящен-

ного собора, Боярской Думы, «государева двора», выборных от про-

винциального дворянства и верхушки горожан, и других категорий 

населения, кроме холопов. 

Земщина – основная часть территории государства с центром в Моск-

ве, не включенная Иваном Грозным в опричнину; управлялась Бояр-

ской думой и территориальными приказами.  

Избранная рада – фактически правительство – узкий круг прибли-

женных Ивана IV: костромской вотчинник дворянин А.Адашев, пред-

ставитель знати А.Курбский, митрополит Макарий,  духовный настав-

ник царя Сильвестр и др. 

Иосифляне – религиозное течение, представители которого  были за 

усиление влияния русской церкви в государстве, за увеличение цер-

ковного землевладения и иного материального могущества. 

Казна – 1) в XIV-XVI вв. канцелярия, архив и хранилище ценностей 

великих и удельных князей; 2) в середине XV-XVI вв. центральное 

ведомство по финансовым вопросам, центральный орган государст-

венного делопроизводства, управлял рядом областей и некоторыми 

категориями населения. 

Кормление – система содержания должностных лиц за счет местного 

населения. В результате губной реформы кормления были отменены 

(1555-1556), вся власть в уездах перешла к выборным губным и зем-

ским старостам. 

Крепостная зависимость – форма феодальной зависимости крестьян: 

прикрепление к земле и подчинение административной, судебной вла-

сти феодала. В России крепостное право оформлялось  Судебником 
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1497 г., указами о заповедных и урочных летах и окончательно – со-

борным уложением 1649 г. Отменено крестьянской реформой 1861 г. 

Крестьянская война – вооруженное выступление угнетенных (кре-

стьян, казаков, работных людей  др.) против существующей власти за 

улучшение своих экономических прав. 

Местничество – это система получения должностей боярами по прин-

ципу знатности в XV-XVII вв. 

Наместник – в XII-XVI вв. должностное лицо, возглавлявшее местное 

управление; 2) в XVIII – начале XX вв. глава наместничества. 

Нестяжатели  – религиозное течение, представители которого призы-

вали русскую церковь полностью отказаться от монастырского  земле-

владения и иного имущества. 

Опричнина – (от слова «опричь» – кроме) 1) в XIV-XV вв. удел, выде-

лявшийся вдове при разделе имущества мужа; 2) название удела Ивана 

Грозного в 1565-1572 гг. с особой территорией, войском и государствен-

ным аппаратом; 3) система внутриполитических мер Ивана Грозного для 

борьбы с предполагаемой изменой в боярской среде (казни, земельные 

конфискации и т.д.). 

Приказы – органы центрального и местного управления в России в 

XVI - начале XVII вв. (Посольский, Разбойный, Поместный, Стрелец-

кий и др. 

Пожилое – плата крестьянами при уходе от землевладельцев в Юрьев 

день 

Поместье – вид земельного владения. Предоставлялось государством 

служилым людям за несение военной и государственной службы. Пер-

воначально без права продажи, обмена и наследования. 

«Смутное время» – события рубежа XVI-XVII вв. в России, вызван-

ные обострением династических, социальных, сословных, экономиче-

ских и международных отношений в конце правления Ивана IV и при 

его приемниках. 

«Сказание о Мамаевом побоище» –повествует о Куликовской битве 

Судебник Ивана III – сборник законов Русского государства. Коди-

фицировал нормы обычного права, уставные грамоты, указы и др.; ус-

тановил единую систему государственных судебных органов, опреде-

лил их компетенцию и подчиненность; ввел единый срок перехода кре-

стьян от одного владельца к другому (Юрьев день). 

Судебник Ивана IV – сборник законов Российского государства: ог-

раничил власть наместников и волостителей; способствовал усилению 

царской власти; ввел единый размер судебных пошлин; сохранил право 

крестьян на переход в Юрьев день, но увеличил «пожилое». 
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Стоглавый Собор (Стоглавник) – свод законов, регулирующий дея-

тельность церкви: унифицировал церковные обряды, признал всех ме-

стно-почитаемых святых общерусскими; установил жесткие каноны 

иконописи; установил контроль за поведением священников; запретил 

ростовщичество среди духовенства. 

Урочные лета – 5-летний срок поиска беглых крестьян, установлен-

ный в 1597 г.   

Феодальная раздробленность – закономерный процесс экономиче-

ского усиления  политической обособленности феодальных владений. 

Централизованное государство – политическое и экономическое 

объединение русских земель вокруг сильной центральной власти – мо-

нархии. Процесс образования единого государства. 

Церковный раскол – произошел в результате реформы, проведенной 

патриархом Никоном в период правления Алексея Михайловича Рома-

нова во второй половине XVII в. Движение раскольников возглавлял 

Аввакум. Монахи Соловецкого монастыря поднялись на  восстание. 

 

 

Исторические деятели: 

 

 Елена Глинская (мать Ивана IV) являлась регентом при малолетнем 

царевиче (1533-1538), начала проведение денежной реформы и рефор-

мы местного управления (губная реформа);  

 бояре, имеющие влияние на Ивана IV: Глинские, Бельские,  Шуй-

ские;    

 опричники: Малюта Скуратов, братья Басмановы, Вяземские; 

 претенденты на российский престол после окончания «Смуты»: 

Михаил Романов, польский королевич Владислав,  шведский короле-

вич Карл Филипп; 

 Филарет – Федор Романов, отец царя Михаила, патриарх. 

 Монах Филофей обосновал идею «Москва – третий Рим», которая 

стала государственной идеологией в период правления Василия III    

 Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый – зодчие, строившие собо-

ры Московского Кремля      

 Поярков В., Дежнѐв С. – землепроходцы XVII в. 

 Бутурлин В.В. возглавил российское посольство на Украине  

 Богдан Хмельницкий – руководил Переяславской радой 
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Хронологическая таблица 

 
1462-1505 Княжение Ивана III Васильевича 

1478  Присоединение Великого Новгорода к Москве 

1485 Присоединение Твери к Москве 

1491 Окончание строительства Грановитой палаты Московско-

го Кремля 

1497 Принятие Иваном III первого общерусского свода законов 

- Судебника  

1505-1533 Период правления Василия III; прозвище Тѐмный полу-

чил за слепоту   

1510 Присоединение Пскова к Московскому государству при 

Василии III 

1514 Присоединение Смоленска к Московскому государству 

при Василии III 

1517 Присоединение  Рязани к Московскому государству при 

Василии III 

1533-1584 Правление Ивана IV Грозного (род. в 1530 г.) 

1547 Провозглашение Ивана IV царем 

1547-1560 Деятельность Избранной Рады 

1549 Созыв первого Земского собора  

1550 Судебник Ивана IV 

1550 Военная реформа – ограничила местничество 

1551 Стоглавый Собор (Стоглавник)  

1552   Взятие Казани. Присоединение к России Казанского хан-

ства 

1556 Присоединение к России Астраханского ханства 

1556-1557 Присоединение к России земель чувашей и башкир                                                                                                                                            

1558-1583 Ливонская война за выход к Балтийскому морю закончи-

лась поражением России. С Ливонским орденом заключе-

но Плюсское и Ям-Запольское перемирие. 

1565-1572 Опричнина 

1569 Люблинская Уния Польши и Литвы; образование госу-

дарства Речь Посполитая 

1571 Захват и сожжение Москвы крымским ханом Девлет-

Гиреем 

1581 Начало похода Ермака в Сибирь 

1581 Отмена права перехода крестьян в Юрьев день – введение 
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Заповедных лет 

1582 Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитиой в резуль-

тате поражения в Ливонской войне: отказ Русского госу-

дарства от Ливонии за возврат утраченных русских кре-

постей  

1583 Плюсское перемирие со Швецией в результате поражения 

в Ливонской войне: отказ от Эстляндии, уступка шведам 

Нарвы, Копорья, Новгорода и Корелы 

1584-1598 Период правление Федора Ивановича. Конец правления 

династии Рюриковичей 

1589  Установление патриаршества в России 

1591 Гибель царевича Дмитрия в Угличе 

1597 «Указ об урочных летах» – вводился 5-летний срок сыска 

беглых крестьян 

1598-1613 Период «Смутного времени» 

1598-1605  Правление Бориса Годунова 

1603 Восстание под руководством Хлопка       

1605-1606 Правление Лжедмитрия I (Григорий Отрепьев) 

1606-1610 Правление Василия Шуйского (принятие «крестоцело-

вальной-записи»-договора между царем и подданными) 

1606-1607  Крестьянская война под руководством Ивана Болотнико-

ва против  политики В. Шуйского 

1608-1610 Период деятельности Лжедмитрия II – «Тушинский вор» 

(Андрей Нагой) 

1609-1611 Осада Смоленска польским войском Сигизмунда III 

1610-1612 «Семибоярщина» – власть бояр, устроивших переворот 

против В. Шуйского 

1611  Захват Новгорода шведами 

1611 март Первое ополчение во главе с П.Ляпуновым, Д.Трубецким 

и И. Заруцким    

1611-1612 Второе ополчение во главе с К.Мининым и Д.Пожарским 

1612 г., окт. Освобождение Москвы от поляков 

1617 Столбовский мир со Швецией: возвращение России горо-

дов Новгорода, Ст. Руса, Ладога, но утрата выхода к Бал-

тийскому морю 

1613, февр. Избрание на Земском соборе  царя Михаила Романова  

1613-1645 Правление Михаила Федоровича Романова 

1618 Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Отход к 
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Польше Смоленска. 

1632-1634 Смоленская война- возвращения России Смоленска и 

окончательный отказ польского короля Владислава от 

притязаний на русский престол 

1645-1676 Правление Алексея Михайловича Романова: социально-

политическое развитие  России характеризует понятие 

«бунташный век»      

1648 Соляной  бунт в Москве из-за увеличения налогов 

1649 Принятие Соборного Уложения; введен бессрочный сыск 

беглых крестьян, т.е. закрепощение крестьян 

1653-1655 Реформы патриарха Никона, привели к расколу русской 

православной церкви 

1654 Переяславская Рада приняла решение о воссоединении 

Украины с Россией 

1662 Медный бунт в Москве вызван усиленным выпуском 

медных денег и ростом дороговизны 

1667 Андрусовское перемирее заключил дипломат Ордин-

Нащокин, по которому Левобережная Украина (в том 

числе и Киев) отходили к России 

1670-1671 Восстание С.Разина 

1681 Бахчисарайский мир: Россия отказалась от притязаний на 

Правобрежную Украину 

1686 «Вечный мир» Союз Польши и России против Турции. 

 
 

Тесты для самопроверки знаний 

 ДЕ 3.9.  Образование Московского государства 

 (вт. пол. XV – перв. треть XVI вв.) 
 

1. Кто из названных князей правил раньше других? 

     1) Иван Калита                         3) Юрий Долгорукий          

     2) Дмитрий Донской                4) Василий III 

2. Какое событие произошло позже всех других? 

     1) Куликовская битва                                3) «стояние» на р. Угре 

     2) взятие войском Батыя Рязани              4) Сражение на р. Воже 

 3. Установите хронологическое соответствие между событиями и их 

временем:    А) 1237     Б) 1378     В) 1380     Г) 1480  

      1) Куликовская битва           3) «стояние» на р. Угре                                                                                                               

      2) сражение на р. Воже        4) взятие войском Батыя Рязани                                                           

4. Какой ряд дат связан с этапами закрепощения крестьян? 
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      1) 1242,  1380, 1480               3) 1497, 1550, 1597  

      2) 1530,  1547, 1584               4) 1552, 1556, 1582  

5. Какой ряд дат связан с присоединением новых территорий к Мос-

ковскому княжеству? 

    1) 1497, 1550, 1649                   3) 1549, 1551, 1613  

    2) 1380, 1378, 1480                   4) 1478, 1485, 1510  

 6.Расположите имена князей в хронологической последовательности 

их деятельности: 

      1) Иван Калита                                       3) Юрий Долгорукий 

      2) Дмитрий Донской                              4) Иван III 

7. Кто из названных правителей первым принял титул «Государь всея 

Руси»? 

  1) Иван Калита                                     3) Иван III 

  2) Дмитрий Донской                            4) Михаил Романов 

 8. Порядок назначения должностных лиц по знатности их рода, суще-

ствовавший в России в XV-XVII вв., назывался 

  1) кормлением                                       3) местничеством 

  2) земщиной                                           4) вотчиной 

9. Урочные лета – это 

    1) срок розыска беглых крестьян               3) период «семибоярщины»                            

    2)  срок, на который была введена опричнина       4) заповедные лета. 

10. Боярская дума в России XV-XVII вв. – это 

1) высший совещательный орган при князе, царе          

2) приказ по внешней политике                                           

3) законодательное собрание 

4) приказ по дворцовому хозяйству 

11. Тверское княжество было присоединено к Московскому княжеству 

при великом князе 

1) Василии II                           3) Иване III 

         2) Василии III                         4) Василии I 

12. Органы центрального управления XV-XVII вв. назывались 

1) вече       2) дума       3) приказы          4) коллегии 

13. Два термина, относящиеся к системе государственной власти в XV-

XVII вв.   

       1) царь      2) приказ     3) коллегия   4) ярлык 

14. Установите соответствие между событием  и временем: 

                            А) 1480          Б) 1497        В) 1462       Г) 1485  

       1) вступление на престол Ивана III                             

       2) признание ханом Ахматом независимости Руси                

       3) принятие первого судебника                                                

       4) присоединение Твери к Московскому княжеству              
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15.Что  из  названного было следствием события «стояния» на Угре 

1480 г.? 

1) установление независимости Руси                                   

2) присоединение Твери к Московскому княжеству            

3) вторжение в русские земли польско-литовских войск 

4) разорение ордынскими войсками Рязани 

16. Идею мирового значения власти московских правителей «Москва-

третий Рим» обосновал 

        1) монах Сильвестр             3) монах Нестор 

        2) монах Филофей               4) монах Иов   

17. Государственная идеология «Москва-третий Рим» разработана при 

московском князе 

         1) Василии I      2) Василии II     3) ВасилииIII        4) Иване III 

18. Установите соответствие между названиями произведений, сборни-

ков и их содержанием: 

       1) «Повесть временных лет»                

 2) «Домострой»           

 3) «Сказание о Мамаевом побоище»                

       4) «Стоглав»                                                                                                                                                                    

                  А) свод правил семейной жизни, ведения хозяйства 

                  Б) летопись 

                  В) описание Куликовской битвы 

                  Г) сборник решений церковного собора 

19. Религиозное течение, представители которого призывали русскую 

церковь полностью отказаться от монастырского  землевладения и 

иного имущества, называлось 

        1) нестяжатели                       3) стригольники 

        2) иосифляне                          4) ересь «жидовствующих»  

20. Религиозное течение, представители которого  были за усиление 

влияния русской церкви в государстве, за увеличение церковного зем-

левладения и иного материального могущества, называлось 

        1) нестяжатели                               3) стригольники 

        2) иосифляне                                  4) ересь «жидовствующих» 
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Тесты для самопроверки знаний 
 

ДЕ 3.10.   Московское государство в середине  и 

 во второй половине XVI в. 
 

1. Земские соборы существовали в Российском государстве: 

    1) в XIV – перв. пол.XVвв.           3) с сер.  XVI-XVII вв.     

    2) в XV – нач. XVI вв.                   4) в конце XVII-XVIII вв.  

2. Установите соответствие между событиями и датами: 

                       А) 1380     Б) 1547    В)1558-1583    Г) 1462-1505 

     1) венчание Ивана Грозного на царство      3) Куликовская битва 

     2) Ливонская война                                        4) княжение Ивана III 

3. Первый Земский собор был созван в царствование: 

     1) Ивана III                        3) Ивана I 

     2) Ивана  IV                       4) Алексея Михайловича 

4. Кто из названных лиц входил в состав Избранной рады? 

      1) Сергий Радонежский, Пересвет   

      2) Григорий Скуратов, Алексей Басманов                                     

      3) Михаил Воротынский, Дмитрий Пожарский 

      4) Алексей Адашев, Сильвестр 

5. Основное содержание деятельности Избранной рады заключалось: 

 1) в установлении опричнины         

 2) в разработке свода законов Соборного уложения                  

 3) в проведении реформ управления 

 4) в борьбе против церковных ересей 

6. Двумя отличительными чертами российской централизации явля-

лись: 

1) расширение государственных границ                                      

2) установление самодержавия                                                     

3) развитие парламентаризма 

4) развитие федерализма 

7. Основными чертами российской государственности в XVI в.  явля-

лись. Исключите лишнее в логическом ряду. 

1) усиление самодержавия   

2) бюрократизация аппарата                                                           

3) масштабная идеологизация управления 

4) демократизация общества 

8. Двумя особенностями образования централизованного российского 

государства являлись: 

1) формирование буржуазно-демократического общества     

2) складывание всероссийского рынка                                           
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3) борьба с внешней опасностью 

4) господство феодального способа хозяйства 

9. Какая из названных мер в отношении крестьянства была принята в 

царствование Ивана Грозного? 

1) установление Юрьева дня       3) установление урочных лет  

2) введение заповедных лет        4) закрепощение крестьян 

10. Установите соответствие между терминами, названиями и их опре-

делениями: 

        1) опричнина     2) пожилое         3) приказ       4) кормление                                                                                            

А) центральный орган управления какой-либо сферой  государст-

венной деятельности   

Б) удел Ивана Грозного; политика террора 

В) система содержания должностных лиц  

Г) плата крестьянами при уходе от землевладельцев 

11. В результате  военной реформы сер. XVI в.  создано(ы) : 

         1) стрелецкое войско          3) рекруты  

         2) «полки нового строя»    4) регулярное войско  

12. Что  из  названного  относится  к   целям, которые преследовал 

Иван IV, вводя опричнину? 

         1) укрепление армии для победы в Ливонской войне        

         2) ослабление позиций боярства                                                        

         3) изменение системы управления 

         4) предотвращение социальных выступлений   

13. Соборным уложением назывался: 

         1) законосовещательный орган        3) литературный памятник 

         2) порядок назначения на должности       4) свод законов 

14. Что из названного относится к решениям Судебника 1550 г. : 

          1) отмена Юрьева дня     

          2) введение заповедных лет           

          3) введение урочных лет                                                                     

          4) подтверждение Юрьева дня и увеличение «пожилого» 

15. Какое из названных событий произошло ранее других? 

          1) Ливонская война                              3) первый Земский собор 

          2) принятие Соборного уложения      4) отмена кормлений   

16. Какое из названных событий произошло позднее других? 

          1) окончание Ливонской войны          3) первый Земский собор 

          2) принятие Судебника                        4) отмена кормлений   

17. Назовите два основных достижения Ивана Грозного во внешней 

политике: 

1) присоединение к России Сибирского ханства         

2) потеря Смоленских и Черниговских земель                                       
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3) завоевание выхода в Балтийское море 

4) укрепление границ с Крымским ханством 

18. Установите соответствие событий и их хронологии: 

       А) 1552         Б) 1556           В) 1551           Г) 1550  

            1) отмена кормлений              

 2) военная реформа Ивана Грозного                                                          

 3) Стоглавый собор                                                                                           

 4) взятие Казани                                                                                                                                                                                    

19. Следствием введения опричнины было: 

            1) провозглашение России империей     

2) оформление сословно-представительной монархии                        

3) укрепление самодержавия 

            4) начало закрепощения крестьян 

20. Установите хронологическую последовательность: 

      А) 1581-1590      Б) 1556-1557        В) 1556        Г) 1552  

            1) взятие Казани     

 2) присоединение Сибирского ханства                                                          

 3) присоединение Астраханского ханства                                                    

 4) присоединение земель чувашей и башкир                                                                                                                                            

 

 

  Тесты для самопроверки знаний 
 

ДЕ 3.11.  Смута в конце XVI – начале XVII вв. 

 

1. Расположите в хронологической последовательности события Смут-

ного времени: 

       1) царствование Василия Шуйского           

 2) вступление в Москву Лжедмитрия                          

 3) освобождение Москвы от интервентов 

       4) «семибоярщина» 

2. Первым царѐм, занявшим российский трон не по праву наследова-

ния, а в результате избрания на царство, был: 

       1) Василий Шуйский                  3) Лжедмитрий I 

       2) Борис Годунов                        4)  Михаил Романов          

3. «Боярским царѐм» называли: 

        1) Бориса Годунова                    3) Василия Шуйского 

        2) Лжедмитрия I                         4) Фѐдора Иванович 

4. «Тушинским вором» называли: 

       1) Лжедмитрия I                           3) Лжедмитрия II 

       2) Василия Шуйского                  4) Бориса Годунова 
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5. Что из названного относилось к причинам Смуты  в нач. XVII в. Вы-

берите варианты ответов: 1) АБЕ    2)АГД     3)БВГ    4) ВГЕ   

 А) пресечение царской династии Рюриковичей          

 Б) распад государства на удельные княжества               

 В) начало созыва Земских соборов                                   

 Г) разруха после Ливонской войны и голодных лет 

 Д) усилившееся закрепощение крестьян 

 Е) приход к власти боярского правительства 

6. Двумя основными признаками «Смуты» являлись: 

1) установление власти самозванцев на престоле         

2) политическая, экономическая нестабильность             

3) продолжение централизации государства 

4) расширение государственных границ 

7. Временем «Смуты» называется период: 

       1) 1598-1613                        3) 1725-1762  

       2) 1604-1618                        4) 1725-1801  

8. Установите соответствие лиц и время их правления: 

       1) Борис Годунов                 А) 1610-1613 

       2) Лжедмитрий I                   Б) 1598-1605 

       3) Василий Шуйский           В) 1605-1606 

       4) «семибоярщина»              Г) 1606-1610  

9. Кто из названных лиц руководил ополчениями 1611-1612 гг. против 

интервентов:      

       А) Василий Шуйский           Г) Иван Сусанин 

       Б) Козьма Минин                  Д) Иван Болотников 

       В) Прокопий Ляпунов           Е) Дмитрий Пожарский 

10. Установите соответствие между терминами, названиями и именами 

исторических деятелей: 

         1) крестоцеловальная запись     А) Лжедмитрий II 

         2) «тушинский вор»                    Б) Козьма Минин   

         3) «Совет всей земли»                В) Василий Шуйский 

         4) первое ополчение                    Г) Прокопий Ляпунов 

11. Двумя новыми явлениями в экономике России XVII в. были: 

         1) создание торгового флота          

2) начало складывания всероссийского рынка         

3) создание мануфактур 

4) введение золотого рубля 

12. Патриаршество в России было введено в: 

         1)  1589          2)  1584           3) 1588              4) 1587                  

13. Первым патриархом России был:   

         1) Иов            2) Илларион    3) Гермоген      4) Андриан   



34 

 

14. Автокефальной от Константинополя русская церковь стала в:   

         1) 1589             2) 1584             3) 1588              4) 1587   

15. С каким из названных жанров живописи связан термин «парсуна»? 

         1) портретным                          3) натюрмортом 

         2) пейзажем                               4) батальным 

16.  Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый – это  

         1) военные специалисты, приглашѐнные Борисом Годуновым      

2) зодчие, строившие соборы Московского Кремля                        

3) руководители отрядов интервентов   

        4) путешественники, оставившие записи о Москве  

17. Назовите две основные формы землевладения    XVI-XVII вв. в 

России: 

       1) вотчинное    2) поместное     3) крестьянское    4) церковное        

18. Возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие руч-

ную технику и разделение труда, назывались: 

       1) артелями    2) мануфактурами     3) цехами     4) гильдиями   

19. Поселения, жители которых временно освобождались от несения 

государственных повинностей, в XVII в. называли:   

       1) посадами       2) погостами     3) уделами     4) белыми слободами 

20. Повинности зависимых крестьян назывались: 

       1) вотчина и барщина                3) барщина и оброк 

       2) оброк и полюдье                    4) полюдье и вотчина 

 

Тесты для самопроверки знаний 
 

ДЕ 3. 12.  Россия в XVII в. 

 

1. Важнейшим результатом деятельности Земского собора 1613 г. счи-

тается то, что на нѐм:   

      1) был подписан мир с Польшей                 

2) было положено начало новой царской династии                            

3) был принят новый свод законов 

      4) было ограничено самодержавие 

2. Первого царя из династии Романовых звали: 

     1) Михаил             2) Пѐтр           3) Алексей        4) Фѐдор   

3. С каким годом связано начало династии Романовых? 

     1) 1605        2) 1613       3) 1645      4) 1682  

4. В каком веке произошли Соляной и Медный бунты в Москве, Соло-

вецкое восстание? 

     1) XV в.           2) XVI в.     3) XVII в.         4) XVIII в. 

5. Что из названного произошло в XVII в.? 
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      1) крестьянская война под руководством Е. Пугачѐва     

      2) церковный раскол    3) семилетняя война    4) введение опрични-

ны 

6. Расположите в хронологической последовательности: 

      А) восстание под руководством С. Разина                                            

В) Соловецкое восстание 

      Б) Соляной бунт в Москве                                                                       

Г) Медный бунт 

7. Какие из названных событий произошли в царствование Алексея 

Михайловича?  Выберите варианты ответов: 1) АБД;   2) АГЕ;   3) БВЕ; 

4) ВДЕ 

       А) принятие Соборного уложения           Г) Медный бунт 

       Б) Северная война                                      Д) Азовские походы 

       В) Присоединение Крыма                         Е) Церковный раскол 

8. Установите соответствие между именами исторических лиц и их 

деятельностью: 

      1) Богдан Хмельницкий              2) патриарх Никон     

3) В.В. Бутурлин                          4) Алексей Михайлович                                                                             

     А) возглавил российское посольство на Украине 

      Б) проведение церковной реформы 

      В) руководство Переяславской радой 

      Г) проведение Земского Собора 1649 г. 

9. Известными землепроходцами XVII в. были: 

      1)  И. Болотников, К. Булавин            2)  С. Ушаков,         Ф. Конь  

      3) М. Шеин, А. Ордин-Нащокин        4) В. Поярков, С. Дежнѐв 

10.  Какой век российской истории получил название «бунташного»? 

       1) XVI в.     2) XVII в.         3) XVIII в.     4) XVв.            

11. Окончательное закрепощение крестьян произошло в результате 

принятия: 

        1) судебника Ивана IV                      3) Соборного уложения 

        2) указа об урочных летах              4) указа о заповедных летах   

12. Следствием реформ патриарха Никона стало: 

        1) введение патриаршества                    3) церковный раскол 

        2) секуляризация церковных земель     4) учреждение Синода   

13. Результатом Столбовского мира со Швецией стало(а) : 

         1)  присутствие шведских войск в Новгороде     

2) потеря Смоленской земли   

3) лишение выхода в Балтийское море 

         4) присоединение правобережной Украины  

14. В результате заключения в 1618 г. Деулинского перемирия с Речью 

Посполитою Россия: 
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        1) отдала Новгород Швеции      

        2) потеряла Смоленские земли   

  3) лишилась выхода в Балтийское море 

  4) присоединила правобережную Украину  

15. Установите хронологическую последовательность событий: 

         1) Переяславская рада                   3) Азовское «сидение» казаков 

         2) Андруссовское перемирие       4) Смоленская война 

16. Двумя основными признаками перехода к абсолютизму в России 

стали: 

1) отмирание Земских соборов   

2) формирование бесправного общества                                               

3) ослабление феодальных отношений 

4) обострение социальных противоречий 

17. Расположите в хронологическом порядке их появления следующие 

термины: 

         1) Боярская дума                  3) полюдье 

         2) Земские соборы               4) опричнина 

18. Какой архитектурный стиль был распространѐн в России XVII в.? 

         1) нарышкинское барокко          3) классицизм 

         2) ампир                                       4) модерн 

19. Понятия «мануфактура», «новоторговый устав» характеризуют 

экономическое развитие России в: 

         1) XVв.             2)  XVI в.         3) XVII в.             4) XVIII в. 

20. С развитием промышленности в XVII в. связано понятие: 

         1) ремесленный цех                   3) промысел 

         2) мануфактура                          4) фабрика    

 

 

Итоговые тесты для самопроверки  по ДЕ 3. 
 

Образование и развитие Московского государства  

(вторая половина XV-XVII вв.) 
 

1. Высшее сословие феодалов в XVI-XVII вв. называлось: 

     1) дворяне          2) бояре            3) дружинники          4) воеводы 

2. Политическая раздробленность – это 

1) период, вызванный внешней опасностью  

2) этап, вызванный междоусобицей князей                  

3) закономерный этап в жизни феодального общества 

     4) явление случайное, вызванное стечением обстоятельств 
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3. Важная роль Судебника 1497 г. для централизации государственного 

управления состоит: 

    1) во введении единых административно-судебных порядков на тер-

ритории России                             

2) во введении Юрьева дня                                                                                                                                

3) в реализации системы наказаний для разных сословий 

4) в закреплении статуса Великого московского князя 

 4. Какое событие произошло позже всех других? 

     1) Куликовская битва                            3) «стояние» на р. Угре 

     2) взятие войском Батыя Рязани          4) сражение на р. Воже 

5. На территории, некогда входившей в Киевскую Русь, в XV в. суще-

ствовало два политических объединения: 

1) Великое княжество Московское и Византия                 

2) Великое княжество Московское и Великое княжество Литовское                                            

3) Великое княжество Московское и Хазарский каганат 

4) Галицко-Волынское княжество и Великое княжество Литовское                            

6. Впервые в истории России был венчан на царствование: 

     1) Пѐтр I    2) Алексей Михайлович         3) Иван IV        4) Иван  III 

7. Годы, названные «заповедными» означали 

      1) разрешение крестьянам перехода от одного феодала к другому 

феодалу 

      2) время тяжких испытаний   

3) запрещение перехода крестьян от одного феодала к феодалу 

4) время, наиболее значимое для Руси 

8.  Установите соответствие между событиями и датами: 

     1) венчание Ивана Грозного на царство             А) 1380 

     2) Ливонская война                                               Б) 1547 

     3) Куликовская битва                                            В) 1558-1583 

     4) Княжение Ивана III                                           Г) 1462-1505 

9. Установите соответствие между терминами  и их определениями: 

           1) опричнина      2) пожилое    3) приказ    4) кормление    

А) центральный орган управления какой-либо сферой   го-

сударственной деятельности   

Б) удел Ивана Грозного; политика террора 

В) система содержания должностных лиц  

Г) плата крестьянами при уходе от землевладельцев 

10. Смутным временем в истории России называется: 

   1) стрелецкое восстание времѐн Петра I                     

   2) начало XVII в., период восстаний  и польско-шведской интервен-

ции            

   3) конец 1540-х гг., когда существовали Боярская и Ближняя думы  
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   4) феодальная раздробленность, предшествовавшая ордынскому игу 

11. Установите соответствие лиц и время их правления: 

       1) Борис Годунов                          А) 1610-1613  

       2) Лжедмитрий I                            Б) 1598-1605 

       3) Василий Шуйский                    В) 1605-1606 

       4) «семибоярщина»                       Г) 1606-1610 

12.  Кто из названных лиц руководил ополчениями 1611-1612 гг. про-

тив интервентов?  Выберите варианты ответов:1) АБВ   2) АДЕ  3) БГД   

4) БВЕ. 

       А) Василий Шуйский                  Г) Иван Сусанин 

       Б) Козьма Минин                         Д) Иван Болотников 

       В) Прокопий Ляпунов                 Е) Дмитрий Пожарский 

 

 

13.Урочные лета – это: 

1) годы, в которые крестьяне должны были выполнять  особые ра-

боты для землевладельцев (уроки) 

2) временное возвращение Юрьева дня                                   

3) время, когда крестьяне могли беспрепятственно уходить  от фео-

далов 

4) срок поиска беглых крестьян, установленный государством   

14. Поместье XV-XVIII вв.– это:   

      1) земельное владение, предоставленное за несение службы            

2) вотчина                                                           

3) наследственное земельное владение 

4)  удел       

15. Династия Романовых утвердилась на престоле в результате: 

     1) освобождения Москвы от поляков   2) избрания на Земском собо-

ре                                                    

     3) свержения Василия Шуйского          4) убийства Лжедмитрия II  

16. Какие из названных событий произошли в царствование Алексея 

Михайловича?   Выберите варианты ответов: 1) АБД     2) АГЕ   3) БВЕ   

4) ВДЕ 

       А) принятие Соборного уложения             Г) Медный бунт 

       Б) Северная война                                        Д) Азовские походы 

       В) Присоединение Крыма                           Е) Церковный раскол 

17. В 1649 г. был принят новый кодекс законов – Соборное уложение, в 

котором было окончательное оформление крепостного права. Это про-

изошло  в правление:   

        1) Фѐдора Алексеевича             3) Михаила Фѐдоровича 

        2) Алексея Михайловича          4) Ивана Васильевича  
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18. Установите соответствие между именами исторических лиц и их 

деятельностью, поступками: 

      1) Богдан Хмельницкий                      2) патриарх Никон      

      3) В.В. Бутурлин                                  4) Алексей Михайлович                                                                  

      А) возглавил российское посольство на Украине 

      Б) проведение церковной реформы 

      В) руководство Переяславской радой 

      Г) проведение Земского Собора 1649г. 

19. Установите соответствие между архитектурно-художественными 

стилями и временем их развития: 

         1) крестово-купольный                  А) XVI-XVII вв. 

         2) шатровый                                    Б) XI-XVII вв. 

         3) византийский                              В) XII-XVвв.                

         4) барокко                                        Г) XVII - нач. XVIII вв. 

20. Освоение и присоединение Восточной Сибири связано с правлени-

ем: 

        1) Алексея Михайловича                3) Ивана Васильевича Грозного 

        4) Михаила Фѐдоровича                 4) Петра Алексеевича 

 

 

 

ДЕ 4.13. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты. Социально-экономические  

реформы Петра I 
 

1682-1725 Правление Петра I 

1682 Первый стрелецкий мятеж и начало регентства Софьи 

1689 Второй стрелецкий мятеж, организованный Софьей, с це-

лью отстранения Петра от власти 

1698 Третий стрелецкий мятеж 

1685 Открытие Славяно-греко-латинской академии в Москве 

1700 Введение нового календаря  

1703 Основание Санкт-Петербурга (с 1713 г. – столица России)  

1703 Выход первой печатной газеты; издание учебника «Ариф-

метика Магницкого» 

1705 Введение рекрутской повинности, создание регулярной 

армии 

1707-1708 Восстание казаков на Дону под руководством Кондратия 

Булавина 

1708-1709 Разделение России на 8 губерний 
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1711  Учреждение Сената 

1714  Указ о единонаследии (майорате) 

1718  Учреждение коллегий и упразднение приказов 

1721 Учреждение Синода, принятие Духовного регламента, цер-

ковь подчинена государству, отменена тайна исповеди 

1721  Принятие Петром I титула императора 

1722  Учреждение «Табеля о рангах» 

1724  Указ о престолонаследии 

1725 Открытие Академии наук 

 

Внешняя политика: 

 

Война с Турцией: 

Причины:  стремление России получить выход к Черному морю 

 

1695-1996 Первый и второй Азовские походы показали необходи-

мость строительства флота и создания коалиции с европей-

ским странами для борьбы с Турцией 

1697-1698 «Великое посольство» – пребывание Петра I в Пруссии, 

Польше, Голландии, Англии в 1697-1698 гг. с целью созда-

ния антитуретской коалиции, обучения военному делу, ко-

раблестроительству и др.   

1700 Константинопольский мирный договор с Турцией (на 30 

лет) сохранил за Россией Азов и Таганрог 

1710 Турция объявила войну России 

1711 «Прутский поход» Петра I против Турции неудачен. Потеря 

Азова и Таганрога. Заключен «Прутский мир» на 20 лет.  

 

Северная война со Швецией: 

Цель войны – борьба за выход к Балтийскому морю 

 

1700-1721 Северная война со Швецией.  

1702 Русская армия захватила Нотебург (древнерусская крепость 

Орешек) 

1703 Русская армия захватила Ниеншанц, где началось строи-

тельство Санкт-Петербурга 

1704 Русская армия захватила Нарву и Дерпт 

1706 Битва при Калише 

1709, 

27 июня 

Победа в Полтавской битве со шведами. Украинский гет-

ман Мазепа  перешел на сторону шведов. 
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1714 Битва при мысе Гангут; разгромлена шведская эскадра – 

это первая победа в истории русского флота. 

1721 Заключение Ништадтского мира со Швецией. В результате 

победы в Северной войне Россия получила выход к Балтий-

скому морю 

 

Каспийский (персидский) поход.   

Причины:  

- стремление России добиться роли посредника в торговле между Ев-

ропой и Востоком 

- угроза вторжения Турции 

1722-1723 Первый и второй «каспийские походы» 

1724 Константинопольский договор между Россией и Турцией 

признал права обеих стран на занятые в Закавказье терри-

тории 

 

Эпоха дворцовых переворотов 

 

Эпоха дворцовых переворотов – принятое в историографии 

название периода 1725–1762 гг., когда в Российской империи после 

смерти Петра I, не назначившего наследника, верховная власть перехо-

дила из рук в руки путем дворцовых переворотов, которые соверша-

лись дворянскими группировками при поддержке гвардейских полков. 

 

1725-1762  Эпоха дворцовых переворотов 

172-1727  Период правления Екатерины I 

1727-1730  Период правления Петра II 

1730-1740  Период правления  Анны Иоанновны;  первоначально 

подписала кондиции, ограничивающие ее власть; про-

изошло усиление позиций  немецкого дворянства («биро-

новщина»); проводилась политика в интересах Австрии. 

1740-1741  Период правления  Ивана Антоновича 

1741-1761  Период правления  Елизаветы Петровны 

1755  Открытие Московского университета 

1756-1762 Семилетняя война с Пруссией. Начата Елизаветой Пет-

ровной. Велась с переменным успехом. Полководцы: Сал-

тыков, Румянцев. Император Петр III, являясь поклонни-

ком прусских порядков вернул Пруссии все завоеванные 

территории. 

1761-1762  Период правления  Петра III  
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1762  Издание Петром III «Манифеста о даровании вольности и 

свободы всему российскому дворянству» (право служить 

или не служить) 

 

Терминологический словарь. 

Абсолютная монархия – форма феодального государства, при кото-

рой монарху принадлежит неограниченная верховная власть (законо-

дательная, исполнительная, судебная, военная, власть над церковью), 

опирающегося в управлении государством на бюрократический аппа-

рат. 

Бироновщина – название режима, установившегося в период правле-

ния императрицы Анны Иоановны (1730–1740), по имени ее фаворита 

Э.Бирона. Основные черты: политический террор, всесилие Тайной 

канцелярии, неуважение к российским обычаям, жесткое взимание 

налогов, муштра в армии. 

Верховный тайный совет – высшее государственное учреждение в 

России в 1726–1730 гг., созданное как совещательный орган при мо-

нархе; решал все важнейшие дела внутренней и внешней политики.  

Генерал-губернатор – высшая должность местной администрации с 

1703-1917 гг., обладающий военной и гражданской властью. 

Губерния – административно-территориальная единица с 1708 г. При 

Петре I было создано 8 первых губерний, каждая делилась на уезды. 

Некоторые губернии объединялись в генерал-губернаторства.  

Единонаследие – установленный указом Петра I в 1714 г. порядок пе-

рехода земельной собственности по наследственности, направленный 

против дробления дворянских имений и ликвидировавший различия 

между поместьями и вотчинами. 

Империя – государство, имеющее колониальные владения, глава ко-

торого – монарх, король, император. 

Коллегия – центральные государственные учреждения, образованные 

Петром I в ходе реформ государственного управления в 1717-1722 гг. и 

существовавшие до введения министерств в 1802 г.; характеризуется 

коллегиальным принципом решения дел, единообразием устройства, 

более четкой компетенцией, чем  в приказах. 

Кондиция - обязательство, ограничившее власть императрицы Анны 

Ивановны в пользу «Верховного тайного совета». 

Мануфактура – предприятие, основанное на разделении труда и ре-

месленной технике. 
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Подушная подать – основной налог, введенный в 1724 г. вместо под-

ворного обложения; облагались все мужчины податных сословий неза-

висимо от возраста. Ее введение привело к образованию разряда госу-

дарственных крестьян.  

Посессионные крестьяне – категория крестьян (с 1721 г.), купленных 

частными лицами с целью обеспечения мануфактур рабочей силой. В 

отличие от крепостных их не разрешалось переводить на сельскохоз-

работы, отдавать в рекруты и т.д. Освобождены крестьянской рефор-

мой 1861 г. 

Приписные крестьяне – крестьяне, которые вместо уплаты налогов 

работами на государственных предприятиях. 

Протекционизм – экономическая политика государства, направленная 

на ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции. 

Реализуется посредством финансового поощрения отечественной про-

мышленности, стимулирования экспорта, ограничение импорта при 

помощи увеличения торговой пошлины.  

Рекрутская повинность – способ комплектования российской регу-

лярной армии с1705 по 1874 гг. Податные сословия (крестьяне, мещане 

и др.) направляли от своих общин определенное число рекрутов.  

Секуляризация – превращение церковной собственности в государст-

венную.  

Сенат – высший орган государственного управления с 1711 г. С 1810 г. 

– высший судебный  и административный орган. Упразднен в 1917 г.  

Синод – высший государственный орган, ведавший делами православ-

ной церкви с 1721 г. по 1917 г. 

«Табель о рангах»  – Указ 1722 г. об унификации госслужбы, принцип 

выслуги дворян (восьмой ранг давал потомственное дворянство).  

 

Тесты для самопроверки знаний  

ДЕ 4.13. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты. Социально-экономические рефор-

мы Петра I 
 

1. Период правления Петра I:  

            А) 1682-1725     Б)  1613-1645    В) 1598-1613  Г) 1725-1762 

2. Введѐнный Петром I налог, которым облагалось мужское население 

податных сословий России, назывался: 

А) тяглом                          Б) подушной податью       

В) подворной податью    Г) поземельной податью  

3. Крупнейшим народным движением в 1707-1708 гг. было восстание  

А)  под руководством Кондратия Булавина         
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Б) под предводительством Емельяна Пугачева 

В) декабристов на Сенатской площади                

Г) казаков и крестьян под предводительством Степана Разина 

4. Установите соответствие между датой и историческим событием 

XVIII в.:       1) 1700       2) 1721       3) 1703     4) 1722  

А) начало Северной войны 

Б) заключение Ништадтского мира со Швецией 

В) основание Санкт-Петербурга 

Г) введение «Табеля о рангах» 

5. Установите соответствие между датой и историческим событием 

XVIII в.:       1) 1709       2) 1714       3) 1711      4) 1700  

А) битва при мысе Гангут 

Б)  «Прутский поход» против Турции 

В) Полтавская битва 

Г) начало Северной войны 

6. Укажите правильную хронологическую последовательность событий 

XVIII в.: 

А) Полтавская битва                           Б)  открытие Академии наук 

В) учреждение первых коллегий       Г) учреждение Синода 

7. Северная война 1700-1721 гг. завершилась: 

А) присоединением к России Левобережной Украины               

Б)  присоединением Северного Кавказа 

В) присоединением к России части Балтийского побережья       

Г) поражением России и победой Швеции 

8. Экономическая политика Петра I, направленная на защиту нацио-

нальных интересов России получила название: 

А) крепостничество       Б)  секуляризация        

В) протекционизма        Г) меркантилизма 

9. Период правления Петра II:  

           А) 1730–1740      Б)  1741–1761      В) 1761–1762       Г) 1727–1730        

10. Укажите в правильной хронологической последовательности имена 

российских императоров, правивших в эпоху дворцовых переворотов: 

А) Екатерина I                           Б)  Анна Иоанновна 

В) Елизавета Петровна            Г) Петр III 

11. Высший государственный орган, ограничивавший власть Сената в 

годы правления Екатерины I и Петра II: 

А) Тайная канцелярия                          Б)  Верховный тайный Со-

вет 

В) Преображенский приказ                  Г) Кабинет министров 

12. Посессионные крестьяне – это категория крестьян: 

А) крепостных 
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Б) лично свободных, но уплачивающих налоги 

В) которые вместо уплаты налогов работами на государствен-

ных предприятиях 

Г) купленных частными лицами с целью обеспечения мануфак-

тур рабочей силой 

13. Период правления Петра III:  

           А) 1761–1762      Б)  1741–1761      В) 1727–1730       Г) 1730–1740       

14. Следствием дворцовых переворотов 1725-1762 гг. являлось: 

А) ограничение царского самодержавия 

Б)  введение нового порядка избрания наследника престола дво-

рянами 

В) учреждение органов дворянского представительства 

Г) усиление политической роли гвардии 

15. Кондиции – это: 

А) обязательство, ограничившее власть монарха 

Б) обязательство, расширяющее полномочия монарха 

В) договор между монархом и дворянством 

Г) договор между государствами о невмешательстве во внутрен-

ние дела друг друга 

16. Пребывание Петра I за границей в начальный период его правления 

получило название: 

 А) «священная лига»          Б)  «Великое посольство»        

 В) «потешные маневры»    Г) «военные забавы» 

17. Открытие Академии наук:   А) 1725    Б)  1724     В) 1718     Г) 1721 

18. Расположите в хронологической последовательности  важнейшие 

события периода правления Петра I: 

А) Указ о единонаследии                   Б)  введение нового календа-

ря 

В) учреждение «Табеля о рангах»     Г) издание учебника 

«Арифметика Магницкого» 

19. Важнейшим   политическим   мероприятием,  осуществленным в 

1762 г. Петром III, стало издание: 

А) Жалованной грамоты городам         

Б) Жалованной грамоты дворянству       

В) Указа о престолонаследии      

Г) Манифеста о даровании вольности и свободы всему россий-

скому дворянству  

20. Сенат – это: 

А) высший орган государственного управления в период прав-

ления Петра I 
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Б) высший государственный орган, ведавший делами право-

славной церкви 

В) коллегиальный орган власти 

Г) судебный орган власти 

 

 

ДЕ 4.14. Правление Екатерины II  

 

1762-1796 Период правления Екатерины II, вошедшее в историю как 

«золотой век» дворянства 

1764 Секуляризация церковных земель 

1764 Уничтожение гетманства на Украине 

1765 Учреждение Вольного экономического общества 

1766-1768 Созыв Екатериной II Уложенной комиссии  для принятия 

нового свода законов (на рассмотрение был предложен 

«Наказ»)  

1771 Чумной бунт 

1773-1775 Самая крупная крестьянская война в России под предво-

дительством Е.Пугачева 

1775 Губернская реформа («Учреждения для управления гу-

берний») 

1775 Манифест о разрешении всем заниматься предпринима-

тельством 

1782 Городская реформа 

1783 Введение крепостного права на Украине 

1783 Заключение Георгиевского трактата с Грузией 

1783 Учреждена Российская Академия 

1785 Жалованные грамоты дворянству и городам «Грамоты на 

права, вольности и преимущества благородного россий-

ского дворянства», «Грамоты на права и выгоды городам 

Российской империи» 

1790 Вышла книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга 

в Москву» 

 

Внешняя политика 

 

1772 Первый раздел Речи Посполитой. Россия, Австрия и Прус-

сия напали на Польшу и разделили между собой часть ее 

территорий: Пруссия заняла Поморье, Австрия – Галицию, 

Россия -Восточную Белоруссию и польскую часть Ливо-
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нии 

1793 Второй раздел Речи Посполитой. Участвовали Россия и 

Пруссия. К Пруссии отошло все балтийское побережье 

Польши, к России – Белоруссия с Минском и Правобе-

режная Украина 

1793 Оформление первой антифранцузской коалиции 

1795 Третий раздел Речи Посполитой. К Пруссии отошли земли 

центральной Польши, к Австрии - Малая Польша, к Рос-

сии – Западная Белоруссия и Западная Волынь 

 

Русско-турецкие войны 

Причины: 

- стремление России выйти к Черному морю; 

- желание Турции расширить свои владения в Северном  Причерномо-

рье:  

    

1768-1774 Первая война с Турцией  

1770 Чесменское сражение 

1774 Кучук-Кайнарджийский мир. Освобождал земли Северно-

го Причерноморья от турецкой зависимости; в Крыму 

Россия получила Керчь и крепость Еникале; разрешался 

свободный проход российских судов через проливы Бос-

фор и Дарданеллы 

1783 В состав России включен Крым 

1787-1791 Вторая война с Турцией  

1787 Сражение под Кинбурном 

1788 Взятие Очакова 

1789 Победы Суворова при Фокшанах и Рымнике 

1790 Взятие Измаила 

1791 Победа русского флота у мыса Калиакрия 

1791 Ясский мир. Закреплял за Россией Северное Причерномо-

рье (земли между Бугом и Днестром) и признал присоеди-

нение Крыма 

 

Исторические деятели: 

 

Орлов Г. Г. – военный и государственный деятель. Фаворит Екатери-

ны II. Возглавлял дворцовый переворот 1762 г., в результате которого 

императрицей стала Екатерина II. В 1771 г. руководил подавлением 
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«Чумного бунта» в Москве. Был инициатором учреждения и первым 

президентом Вольного экономического общества (1765). 

Потемкин Г. А. – государственный и военный деятель. Участник 

дворцового переворота 1762 г. В 1774 г. участвовал в подавлении вос-

стания Пугачева. В 1783 г. добился присоединения Крыма к России. 

Руководил созданием Черноморского флота. Во время русско-турецкой 

войны (1787-1791) - главнокомандующий русской армии. 

Пугачев Е. И. – Не раз выступал в роли челобитчика от крестьян и 

простых казаков, за что и был арестован властями. В 1773 г. он бежал 

из  тюрьмы на р. Яик (Урал) где представился местным казакам как 

император Петр III. Под этим именем он поднял восстание яицких ка-

заков в августе 1773 г. В 1774 г. заговорщики выдали Пугачева вла-

стям. Был казнен на Болотной площади в Москве.  

Радищев А. Н. – Автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву», 

которая вызвала жесткую критику со стороны  Екатерины II: «Он бун-

товщик, хуже Пугачева».   

Румянцев П. А. – русский полководец. Являлся одним из создателей 

новых форм ведения боя. Выдающийся военный теоретик. Написал ряд 

работ, которые не только служили учебными пособиями, но и повлия-

ли на создание уставов русской армии. 

Суворов А. В. – русский полководец. Участник семилетней войны. Во 

время русско-турецких войн (1768-1774 и 1787-1791) одержал ряд по-

бед. В 1799 г. блестяще провел Итальянский и Швейцарский походы. 

Разбив французские войска, перешел швейцарские Альпы и вышел из 

окружения. Автор военно-теоретических работ: «Полковое учрежде-

ние», «Наука побеждать». 

Ушаков Ф. Ф. – русский флотоводец, адмирал. В 1788 г. возглавляе-

мый им авангард Черноморской эскадры сыграл решающую роль в 

победе у о.Фидониси над турецким флотом. Во время войны против 

Франции (1798-1800) возглавил поход военной эскадры в Средиземное 

море. 

 

Терминологический словарь. 

Гетман – выбранный глава реестровых казаков в XVI-XVII вв. С 1648 

г. – правитель Украины и глава казачьего войска. С 1708 г. гетман на-

значался царским правительством. Длительное время таких назначений 

не было, а с 1764 г. гетманство было упразднено. 

Жалованная грамота дворянству – законодательный акт, дававший 

новые привилегии дворянам, и освобождавший их от обязательной 

службы. 
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Жалованная грамота городам – законодательный акт, определявший 

основы городского самоуправления. 

Мещане, мещанство – городское население. Термин появился в за-

падной части Московского государства в XVII в. после вхождения час-

ти Украины а состав России. В XVIII в. термин употреблялся в двух 

значениях: все торгово-ремесленное население городов (посадские  

люди) или в узком смысле – мелкие торговцы, ремесленники. В Жало-

ванной грамоте городам в 1785 г. Екатерина II выделила городское 

население в особое сословие, которое было названо мещанством. 

Податные сословия – крестьяне и мещане (платили подушную подать 

и не имели никаких привилегий). 

Привилегированные сословия XVIII в. – купцы и дворяне.  

«Просвещенный абсолютизм» - абсолютизм, прикрытый идеями дос-

тижения «всеобщего блага», развития  просвещения и установления 

справедливых законов. 

Речь Посполитая – официальное название объединенного польско-

литовского государства со времени заключения Люблинской унии 

(1569) до раздела Польши в 1795 г. 

Самозванец – человек, принявший чужое имя и звание, выдающий 

себя за другого человека с целью достижения власти. 

Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными в обычае 

или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

Для сословной организации характерна иерархия нескольких сословий, 

выраженная в неравенстве их положения и привилегий. В России со 

второй половины XVIII в. утвердилось деление на дворян, духовенст-

во, крестьянство, купечество и мещанство. 

Экономические крестьяне – новая социально-экономическая катего-

рия крестьянства, появившаяся в период правления Екатерины II. 

 

Тесты для самопроверки знаний  

ДЕ 4.14. Правление Екатерины II 

 
1. Политика Екатерины II получила название: 

           А) «просвещенного абсолютизма»           Б) меркантилизма  

            В)  неоабсолютизма                                   Г) конституционализма 

2. Период правления Екатерины II характеризует понятие: 

            А) «аракчеевщина»                                    Б) «бироновщина» 

            В) «крестьянская война»                           Г) «кондиции» 

3. Три раздела Речи Посполитой связаны с именем: 

            А) Петром I                                                 Б) Иваном IV 

            В) Екатериной II                                         Г) Елизаветы Петровны 
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4. Екатерина II созвала специальную Уложенную комиссию в Москве с 

целью: 

            А) составления нового свода законов      

            Б) перехода к конституционной монархии 

            В) обсуждения проектов отмены крепостного права 

            Г) подготовки реформ Сената 

5. Двумя историческими деятелями эпохи Екатерины II были: 

            А) Григорий Отрепьев                                Б) Григорий Потемкин 

            В) Александр Радищев                               Г) Степан Разин 

6. Какие события произошли при Екатерине II: 

              А) присоединение Черноморского побережья, секуляризация 

церковных земель, учреждение Российской Академии наук 

              Б) Указ «О вольности дворянства», «Жалованные грамоты 

дворянству и городам», начало разложения феодально-

крепостнической системы России 

                В) проведение политики «просвещенного абсолютизма», кре-

стьянская война под руководством Е.Пугачева, разработка Конститу-

ции Н.Панина 

                Г) Образование Священного Союза, присоединение Крыма к 

России, Указ о «вольных хлебопашцах» 

7. Кодекс законов при Екатерине II разрабатывался: 

               А) Сенатом                                        

               Б) дворянскими собраниями         

               В) Уложенной комиссией из выборных 

               Г)  Государственным Советом  

8. Емельян Пугачев выдал себя за: 

               А) царевича Дмитрия                                 Б) Павла I 

               В) Петра III                                                  Г) Ивана IV 

9. Крупнейшим  внешнеполитическим  событием  второй  половины 

XVIII в.  была война: 

              А) Турецкая       Б) Крымская    В) Северная       Г) Ливонская 

10. Двумя чертами реформ местного управления Екатерины II были: 

              А) ликвидация губерний и уездов 

              Б) секуляризация церковных земель  

              В) предотвращение народных волнений  

              Г) введение местничества 

11. Двумя внешнеполитическими завоеваниями эпохи Екатерины II  

были: 

             А) присоединение Крыма 

             Б) присоединение Правобережной Украины  

             В) присоединение Казахстана 
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             Г) завоевание выхода в Балтийское море 

12. К царствованию Екатерины II относится документ: 

             А) «Табель о рангах»               Б) «Наказ» Уложенной комиссии   

             В) «Соборное уложение»        Г) принятие Судебника 

13. Период первой войны с Турцией: 

             А) 1789-1790                              Б) 1768-1774  

             В) 1775-1776                               Г) 1763-1769 

14. В период правления Екатерины II в России произошла самая круп-

ная крестьянская война под предводительством: 

            А) С.Разина                                       Б) Г.Отрепьева 

            В) Е.Пугачева                                  Г) М.Скуратова 

15. К царствованию  Екатерины II относится: 

           А) созыв Сената                                Б) созыв Земского собора 

           В) созыв Уложенной комиссии    Г) введение патриаршества  

16. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II предполагал: 

           А) передачу власти патриаршеству 

           Б) проведение либеральных реформ абсолютным монархом 

           В) создание выборных органов при монархе 

           Г) всеобщие выборы постоянного правительства 

17. В период правления Екатерины II появилась новая категория кре-

стьянства: 

           А) крепостные                                   Б) приписные 

           В) посессионные                               Г) экономические 

18. Превращение церковной собственности в светскую называется: 

           А) национализация                           Б) секуляризация 

           В) милитаризация                             Г) интервенция 

19. На какие пять сословий было разделено общество при Екатерине II: 

А) бояр, дворян, духовенство, купечество, крестьянство 

Б) дворян, крестьян, мещанство, рабочих, духовенство 

В) дворян, купечество, крестьян, духовенство, чиновничество 

Г) купечество, духовенство, крестьянство, мещанство, дворянство 

20. Как называли дореволюционные историки  вторую 

половину XVIII в.: 

          А) «серебряный век»                            Б) «золотой век» 

          В) «век модернизации»                       В) «бунташный век» 
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Ключ к тестовым заданиям ДЕ 1, 2, 4 
 

№№ ДЕ 1 ДЕ 2 ДЕ 4.13 ДЕ 4.14 

1 А,В А А А 

2 Г Б Б В 

3 А,Г В А В 

4 Б,В В 1-А 

2-Б 

3-В 

4-Г 

А 

5 1-А 

2-Б 

3-В 

Б, В 1-В 

2-А 

3-Б 

4-Г 

Б, В 

6 Б А, Г А,В,Г,Б Б 

7 Б А, Г В В 

8 В Б, В В В 

9 1-В 

2-А 

3-Б 

А, Б Г А 

10 1-А 

2-Б 

3-В 

А, В А,Б,В,Г Б, В 

11 В Б Б А, Б 

12 Г В, Г Г Б 

13 В В А Б 

14 А А Г В 

15 Г Б, Г А В 

16 А,Б А Б Б 

17 Б Б А Г 

18 А В Б,Г,А,В Б 

19 В Г Г Г 

20 А А А Б 
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Ключ к тестовым заданиям ДЕ 3. 

 

Образование и развитие Московского государства  

(вторая половина XV-XVII вв.)  

 
№№ 

вопросов 

ДЕ 3.9 ДЕ 3.10 ДЕ 3.11 ДЕ 

3.12 

Итоговый 

тест по  

ДЕ 3 

1 3 3 2, 1, 4, 3 2 2 

2 3 1Б, 2В, 

3А, 4Г 

2 1 3 

3 1В, 2Б, 3Г, 

4А 

2 3 2 1 

4 3 4 3 3 3 

5 4 3 2 2 2 

6 3,1,2,4 1,2 1,2 Б, Г, 

В, А 

3 

7 3 4 1 2 3 

8 3 2,4 1Б, 2В, 

3Г, 4А 

1В, 2Б, 

3А, 4Г 

1Б, 2В, 

3А, 4Г 

9 1 2 4 4 1Б, 2Г, 

3А, 4В 

10 1 1Б, 2Г, 

3А, 4В 

1В, 2А, 

3Б, 4Г 

2 2 

11 3 1 2,3 3 1Б, 2В, 

3Г, 4А 

12 3 2 1 3 4 

13 1, 2 4 1 3 4 

14 1В, 2А, 

3Б, 4Г 

4 1 2 1 

15 1 3 1 4, 3, 1, 2 2 

16 2 1 2 1, 2 2 

17 3 1 1,2 3, 1, 2,4 2 

18 1Б, 2А, 

3В, 4Г 

1Б,2Г, 

3В,4А 

2 1 1В, 2Б, 

3А, 4Г 

19 1 3 4 3 1В, 2А, 

3Б, 4Г 

20 2 1Г, 2А, 

3В, 4Б 

3 2 1 
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