
 
1.Причины расположения городов у рек: 
1) расположение города на берегу реки облегчало его торговые связи, 
поскольку в Древней Руси водные пути зачастую были более удобными, чем 
сухопутные 
2) расположение на берегу (особенно высоком+наличие рва) реки делало город 
менее уязвимым для врагов в случае штурма 
3) город, расположенный на берегу реки, имел больше шансов успешно 
справиться с пожарами, поскольку большинство построек в Древней Руси были 
деревянными 
 
2.Укажите три причины (предпосылки) формирования государства у 
восточных славян: 
1) В IX в. на территории восточных славян существовали города (Киев, 
Новгород, Смоленск, Ладога), наличие которых стало одной из главных 
предпосылок формирования государства 
2)  В IX—X вв., по мнению ряда ученых, завершился переход от родовой 
общины к соседской, что послужило предпосылкой формирования 
социального неравенства, выделения управленческих элит, старейшин, князей 
и бояр. Всё это считается зачатками государственности. 
3)  Большую роль стала играть торговля по пути «из варяг в греки». Она 
требовала обеспечения безопасности, строительства опорных пунктов и 
городов вдоль рек на этом торговом пути, появления сильной власти. Князь 
Олег Вещий установил контроль за этим торговым путем, что позволило 
считать Киевскую Русь государственным образованием. 
4)  Внешняя угроза со стороны хазар и печенегов ускоряла формирование 
сильной княжеской власти и способствовала формированию государства. 
 
3.Причины призвания варягов на Русь: 
1) преодолеть усобицы 
2) нейтральному вождю легче найти компромисс 
3) у варяг была развитая государственность 
4) варяги были знакомы северным племенам 
 
4.Причины захвата Киева дружиной князя Олега: 
1) необходимость подчинить торговый путь “из варяг в греки” 
2) подчинить племена власти наследникам Рюрика – Игорю 
3) заполучить плодородные земли Киевских земель 
4) устранить незаконных (по мнению Олега) правителей Киева - Аскольда и 
Дира 
 
5.Последствия захвата Киева дружиной князя Олега: 
1) произошло создание Древнерусского государства  
2) установлен контроль над торговым путем “Из варяг в греки” 
3) объединение разных восточнославянских племен под единой власти привело 
к последующему сопротивлению некоторых и необходимости его подавления 
(восстание древлян в 945 году) 
 
6.Укажите три причины (предпосылки) заключения русско-византийских 
договоров в X в. 
1) Со стороны Византии инициирование переговоров связано с тем, что она 
стремилась предотвратить военные нападения Древней Руси в будущем. 
2) Возможной причиной можно считать и урегулирование отношений в 
области уголовных преступлений, так как стороны стремились снизить 
количество преступлений, совершаемых русичами в Византии, чтобы придать 
дипломатическим отношениям между странами взаимовыгодный характер. 
3) Благодаря заключению договора Древняя Русь стремилась получить 
максимальную выгоду для русских купцов в торговле, условиях их пребывания 
и жизни на территории Византии. 
4) Взаимовыгодный обмен пленными. 
 
7.Причины восстания древлян: 
1) недовольство древлян и так высокой данью после восстания 912 (выше, чем 
у других княжеств) 
2) недовольство древлян фактом повторного сбора дани Игорем 
3) давнее стремление древлян обрести независимость от Киева (восстание 912 
года) 
 
8.Последствия убийства князя Игоря древлянами: 
1) была произведена попытка древлянского князя жениться на Ольге 
2) месть княгини Ольги древлянам за убийство Игоря – убийство посланников, 
сожжение Искоростеня  
3) налоговая реформа княгини Ольги — введение уроков и погостов (новая 
система сбора дани – повоз) 
 
9.Последствия налоговой реформы Ольги: 
1) усовершенствование системы сбора дани (установлен повоз) 
2) обеспечение безопасности жизни князя при сборе дани 
3) приостановление конфликтов, вызванных процессом сбором дани 
4) фундамент для реформ Владимира Святого и Ярослава Мудрого, расцвет ДГ 
 
9.Последствия крещения Ольги: 
1) росло число тех, кто принял христианство по примеру Ольги 
 2) предопределило выбор князя Владимира в пользу христианства по 
византийскому образцу 
3) укрепились политические связи между Русью и Византией 
4) княгиня основала несколько храмов на Руси, что способствовало 
проникновению на Русь христианской культуры 
 
10.Причины важности правления Ольги: 
1) Ольга смогла удержать власть над племенами после смерти мужа, привести 
их к покорности 
2) Ольга изменила порядок уплаты дани, что привело к усилению 
великокняжеской власти 
3) Ольга управляла государством не только в малолетство Святослава, но и 
после, во время его военных походов 
4) Ольга первая из княжеской семьи поняла значение христианства и приняла 
его 
 
11.Причины походов Святослава на Волжскую Булгарию / Хазар: 
1) существование угрозы набегов на территории ДГ с Востока 
2) необходимость ликвидировать угрозу восточных соседей для торговцев (по 
Волжскому торговому пути) 
3) потребность в расширении территории государства 
 
12.Последствия походов Святослава: 
1) разгром Хазарского каганата – его исчезновение как самостоятельного 
государства 
2) освобождение восточнославянских племен от набегов и дани хазарам 
3) установление контроля ДГ над торговыми путями по Дону благодаря 
присоединенным территориям 
4) приход печенегов на земли Хазарского каганата – новая угроза для ДГ 
 
13.Укажите три последствия похода князя Святослава на Хазарию. 
1) В ходе похода были разгромлены главные хазарские города — Итиль и 
Саркел. Тем самым Святослав нанес ощутимый урон хазарам, что послужило 
одной из причин падения Хазарии. 
2) Поход Святослава на Хазарию привел к образованию на ее территории 
русских анклавов — Тмутаракани и Белой Вежи. 
3) Усилился авторитет Святослава как полководца, что послужило причиной 
обращения Византии к нему с просьбой о помощи в противодействии 
болгарам. 
4)  Благодаря походу Святослава на Хазарию установился временный контроля 
Руси над Волжским торговым путем. 
 
14.Последствия русско-византийской войны 970-971 гг.: 
1) была показана сложность прямого военного столкновения с Византией: 
поражение у Доростола 
2) провал плана Святослава о переносе столицы ДГ на Дунай 
3) убийство Святослава по пути в Киев печенегами 
 
15.Последствия деятельности Святослава: 
1) Святослав подчинил племенной союз вятичей, чем расширил территорию 
Древнерусского государства 
2) Святослав уничтожил серьёзного противника Руси – Хазарский каганат. В 
результате восточные славяне перестали платить дань хазарам 
3) Святослав нанес поражение Волжской Булгарии. Это укрепило военные и 
торговые позиции Руси на Оке и Волге 

4)была значительно укреплена оборона Руси: был разгромлен Хазарский 
каганат, которому восточнославянские племена выплачивали дань, а также 
ослаблена Волжская Булгария 
5)с другой стороны, разгром Хазарского каганата привел к ослаблению 
обороны. Так, на его место пришли печенеги, победить которых окончательно 
удалось только Ярославу Мудрому 
6)укрепление экономического положения древнерусских торговцев: благодаря 
Белой Веже и Тмутаракани осуществлялся контроль за торговыми 
путями в Азовское и Черное море 
 
16.Причины проведения языческой реформы Владимира: 
1) отсутствие единства у племен из-за поклонения разным богам, конфликты 
мешают сплочению государства 
2) существующая форма язычества не оправдывало главенство одного 
человека над другими, нужно было выделить главного бога 
3) опасность проникновения других, сильных мировых религий, 
необходимость укрепления язычества (которое пока исповедовалось князем) 
 
17.Последствия проведения языческой реформы Владимира: 
1) реформа вызвала протест среди племен, которые не были готовы к 
изменению устоявшихся культов 
2) реформа не способствовала укреплению власти князя 
3) неудача реформы показала князю необходимость обращения к иной религии 
 
18.Причины крещения Руси:  
1) существовала необходимость укрепить власть князя (объяснить 
единоличное правление князя, один Бог=один князь) 
2) для укрепления государства была необходимость в объединении племен в 
единый народ 
3) необходимость повысить престиж Руси на международной арене 
4) развитие культуры уровня ведущих стран 
Европы 
5) дипломатическое признание Руси ведущими державами мира 
 
19.Причины выбора Владимиром православия: 
1) при выборе религии решающую роль сыграли прочные связи Руси с 
Византией (христианство восточного типа было хорошо знакома славянам) 
2) принятие христианства позволяло использовать церковную организацию в 
интересах княжеской власти 
3) Владимир отверг иудаизм как религию, исповедуемую народом, лишенным 
своей государственности, и исповедуемую потерпевшими разгром хазарами 
5) Владимир не посчитал возможным Руси отказаться от «пития», что требовал 
ислам, поэтому выбор пал на христианство 
6) Владимира привлекла торжественность, красота христианского 
богослужения 
 
20.Причины принятия христианства восточного типа: 
1) если бы Русь приняла католичество, то Папа Римский оказывал большое 
влияние на политику католического государства  
2) христианство восточного типа разрешало службу на родном языке  
3) личные мотивы Владимира. Он хотел жениться на византийской принцессе 
Анне, которая бы вышла замуж только за православного 
 
21.Политические последствия Крещения Руси: 
1) усиление единства государства Русь  
2) расширение контактов с Византийской империей (использование 
византийского политического опыта в управлении) 
3) укрепление власти князя  
4) укрепление авторитета Руси на международной арене 
 
22.Последствия Крещения Руси: 
1) укрепление власти князя. Теперь его единоличное правление объяснялось 
через формулу «Один Бог – один князь», так как христианство было 
монотеистической религией 
2) Русь повысила международный авторитет, она перестала рассматриваться 
как варварское государство, вошла в единый христианский мир. Начало 
заключения династических браков 
3) принятие новой религии способствовало бурную развитию культуры и в 
следующие периоды – созданию произведений литературы (летописей), 
развивалось книжное дело: Остромирово Евангелие, строительству церквей 
(церковь св. Софии при Ярославе), развитию иконописи. Культура Руси будет 
на протяжении веков связана с христианской религией, пока в 17 веке не 
начнется процесс обмирщения 
4) культурная изоляция Руси от Западной Европы, так как она вошла в 
византийскую ойкумену 
5) повышение консолидации древнерусского общества: теперь 
восточнославянские племена были объединены единой монотеистической 
верой 
 
23.Причины того, что принятие христианства способствовало развитию 
русской государственности: 
1) принятие веры в единого Бога способствовало усилению единства 
государства и авторитета единого правителя 
2) принятие христианства позволяло использовать церковную организацию в 
интересах княжеской власти 
3) принимая христианство, Древнерусское государство упрочило свои связи с 
Византией, которая была самым развитым обществом того времени, 
наследницей античной цивилизации 
 
24.Причины междоусобиц между сыновьями Владимира: 
1) смерть князя Владимира на фоне отсутствия четкой системы 
престолонаследия 
2) стремление каждого из сыновей Владимира захватить власть 
3) Владимир посадил своих сыновей княжить на местах, что и привело к 
междоусобицам после его смерти (спор о значении того или иного места в 
череде наследования) 
 
25.Последствия междоусобиц между сыновьями Владимира: 
1) раздел Руси по Днепру Ярославом и Мстиславом Тмутараканским 
2) установление Ярославом Мудрым лествичного порядка наследования - 
регламентации престолонаследия 
3) Борис и Глеб, убитые в ходе усобицы, стали первыми святыми 
 
26. Укажите три политических последствия смерти Владимира Святого. 
1) Начало междоусобицы сыновей Владимира за власть (например, Святополк 
послал убийц для устранения Бориса и Глеба, при живом Владимире такого бы 
не могло быть, Борис был любимцем отца). 
2) Благодаря смерти Владимира Святого не состоялся готовившийся поход на 
непокорного сына Ярослава, княжившего в Новгороде и отказавшего платить 
дань отцу в Киев. Укрепление самостоятельности Новгорода как 
политического центра, независимого от Киева, где правил Рюрикович — 
Ярослав Владимирович. 
3) Временное ослабление власти и падение авторитета киевского князя. 
4) Ослабление Руси перед внешней угрозой: вскоре Польша присоединила к 
себе Червенские города, захваченные ранее Владимиром Святым, как плату за 
помощь в междоусобице Святополку. 
 
27.Укажите три последствия убийства Бориса и Глеба по приказу 
Святополка. 
1) приход к власти Ярослава Мудрого: Ярослав Владимирович вступил в 
борьбу против Святополка (начало междоусобицы — борьбы за власть в 
Киеве). 
2) Развитие русской православной церкви: Канонизация Бориса и Глеба 
(причислены к лику святых). 
3) Получение Святополком в истории прозвища «Окаянный». 
4) Развитие культуры: Было написано «Чтение о Борисе и Глебе». 
 
28.Укажите три причины (предпосылки) восстания 1068 г. в Киеве: 
1) В 1068 г. на реке Альте войска под командованием князя Изяслава 
потерпели поражение от половцев, что вызвало волну недовольства в Киеве. 
2) Киевляне потребовали от Изяслава оружие и коней, на что получили отказ. 
Это повлекло за собой народное восстание. 
3) В Киеве, несмотря на сильную княжескую власть, была велика роль веча. 
Изяслав отказался подчиниться постановлению народного собрания. Это 
вызвало восстание, Изяслав бежал, киевляне избрали новым князем Всеслава 
Полоцкого. 
 

29.Последствия составления первого свода законов-Русской правды: 
1) постепенный отказ от пережитков родового строя: ограничение кровной 
мести кругом близких родственников 
2) появление виры – штрафа за убийство 
3) РП будет регламентировать отношения на Руси вплоть до Судебника Ивана 
Третьего 
4) способствовала усилению центральной 
власти 
5) стала одним из самых первых нормативно-правовых документов, который 
использовался в качестве основного общегосударственного закона 
6) всегда оставалась основным источником, 
который брался законодателями 
как образец единого правового документа. 
 
30.Последствия разгрома печенегов под Киевом: 
1) на некоторое время была обеспечена безопасность южных границ Руси 
2) развитие культуры на фоне важного события - строительство соборов 
святой Софии в Новгороде и Киеве 
3) вместо разгромленных печеногов у границ Руси появятся половцы – их 
окончательно разгромит Владимир Мономах 
 
31.Последствия активного развития РПЦ, появления русского 
митрополита в 11 веке: 
1) включение Руси в европейскую христианскую семью 
2) увеличение роли церкви в государстве 
3) распространение христианства за счет деятельности Илариона 
 
32.Причины съезда в Любече: 
1) необходимость организовать совместные боевые действия против половцев 
2) Ярослав разделил Русь между сыновьями, завещал им править в мире, но 
сохранил лествичную систему наследования, что привело к усобицам, 
которые необходимо было прекратить 
3) необходимость сохранения относительного единства Руси, его 
демонстрация 
 
33.Последствия съезда в Любече: 
1) на время были прекращены междоусобицы, но вскоре начались вновь 
2) разгром половцев в результате согласования действий русских князей 
3) установленное правило «каждый да держит отчину свою» постепенно 
приводит к окончательной раздробленности 
 
34.Негативные последствия Ордынского владычества: 
1) Русские земли ежегодно платили в орду дань – «выход», что ослабляло их 
экономическое положение 
2) Ордынское владычество сопровождалось карательными походами 
(Неврюева рать, Дюденева рать и т.д.), в ходе которых уничтожались русские 
города, а население угонялось в плен 
3) Русские князья были вынуждены регулярно ездить в Орду и погибали там 
(как Михаил Тверской). Частая насильственная смерть правителей ухудшала 
качество управления страной 
 
35.Позитивные последствия Ордынского владычества: 
1) по мнению ряда историков (Карамзин) именно благодаря владычеству 
Орды Москва смогла стать центром объединения русских земель 
2) благодаря Орде в русских землях стали регулярно проводиться переписи 
населения, появилась почтовая служба. То есть, возникли новые, 
прогрессивные институты 
3) Орда объединила под единой властью огромные территории (Поволжье, 
Крым, Среднюю Азию). Это облегчило русским купцам торговлю с Востоком 
 
36.Причины, по которым земли вятичей в 9-11 веках не считались 
ценными: 
1) эти территории были слабо заселены 
2) значительная часть этих земель была малоплодородная 
3) сбор дани на этих территориях был опасным и трудным делом 
 
37.Причины, по которым русские средневековые города были 
деревянными, из камня строились лишь храмы и крепостные стены: 
1) в русском климате деревянные жилища обеспечивали больший комфорт 
2) отсутствие удобных каменоломен – источника камня для строительства 
3) лесистый характер местности делал дерево доступным материалом 
4) в отличие от европейского русского города в меньшей степени были в 
первую очередь не торгово-ремесленными, а административными центрами, в 
них было меньше зажиточного населения, которое могло бы себе позволить 
дорогостоящие каменные строения 
5) русские города сильно страдали от набегов кочевников, отстраивать 
жилища из дерева было проще и быстрее 
 
38.Причины похода против половцев в 1111 году: 
1) постоянные набеги половцев на Русь разоряли территорию 
2) разгром половцев рассматривался как часть защиты православия 
3) повод для объединения князей, находившихся в усобицах друг с другом 
 
39.Последствия похода против половцев в 1111 году: 
1) население южных рубежей Руси стало защищенным, уверенным “в 
завтрашнем дне” 
2) отношения Руси с половцами перешло к союзничеству (свадьбы русских 
князей на половецких принцессах) 
3) укрепление авторитета Владимира Мономаха 
 
40.Причины восстания в Киеве 1113 г: 
1)смерть киевского князя – встал вопрос о поиске нового киевского князя, но 
боярская верхушка хотела поставить Олега, кандидатура не устроила киевлян, 
они хотели Мономаха 
2)недовольство населения произволом ростовщиков 
3)введенный ранее Святополком соляной налог 
 
41.Последствия восстания в Киеве 1113 г: 
1) воцарение в Киеве Владимира Мономаха как ответ на приглашение киевлян 
(нарушение лествичного порядка) 
2) урегулирование ситуации с ростовщиками – утверждение фиксированного 
процента, запрет закабалить должников (издание “Устава о резах”) 
3) укрепление Киева и остановка усобиц (некоторая отсрочка наступления 
раздробленности) 
 
42.Укажите три политических последствия смерти Мстислава Великого: 
1) Падение авторитета Киева как столицы Древнерусского государства. От 
Киева обособились более десятка княжеств. Как писал летописец: «раздрася 
русская земля». 
2) Смерть Мстислава Великого в некоторой мере стала предпосылкой для 
изгнания Всеволода Мстиславовича из Новгорода. Ранее, когда был жив его 
отец, в случае непокорности новгородцев, он мог рассчитывать на помощь 
дружин своего отца. В 1136 г. Всеволод Мстиславич был изгнан из Новгорода. 
3)  Князья стали вести отчаянную борьбу за киевский престол (усиление 
междоусобиц). Это усугубило политическую нестабильность Киева, 
княжеской династии здесь не сложилось. 
4) Ослабление Киева не способствовало решению половецкой проблемы, со 
смертью Мстислава усилился отток населения со среднего Днепра на север и 
северо-восток. 
 
43.Причины раздробленности: 
1) господство натурального хоз-ва, отсутствие торговых связей внутри гос- ва, 
у княжеств отсутствовала необходимость объединения для тесного 
экономического сотрудничества 
2) падение значения Киевского княжества: Киев подвергался нападению 
кочевников, что привело к оттоку населения; усобицы за киевский престол 
также разоряли город 
3) формирование слоя местных бояр- вотчинников (потомки знати и 
дружина),которые нередко желали управлять землями без зависимости от 
центра 
4) падение международного значения пути "из варяг в греки" (иссякли 
источники внешнеторговых доходов для князей): кроме падения значения 
Киева, это привело к отсутствию объединения для защиты торговых 
караванов.Начали развиваться новые торговые центры на Балтике, Волге, 
западных границах Древней Руси 
5) появление местных княжеских династий новые города, ставшие центрами 
торговли 

6) ДГ выполнило историческую роль исчезновение общего врага (половцы) и 
вступило в новый этап развития феодального государства, а исчезновение 
общего врага в лице половцев привело к отсутствию 
необходимости объединения в целях обороны 
7) лествичная система престолонаследия 
 
44.Причины похода на половцев Игоря Северского в 1185 году: 
1) постоянные набеги половцев на земли, принадлежащие новгород-
северскому князю 
2) стремление князя Игоря прославиться, покорив давних врагов 
3) князь считал, что кочевники сейчас ослаблены, удачное время для нападения 
 
45.Последствия похода на половцев Игоря Северского в 1185 году: 
1) ситуация с половцами не изменилась 
2) создано произведение «Слово о полку Игореве» 
3) князь был взят в плен 
 
46.Причины потери Киевом его роли центра русских земель:  
1) борьба князей за киевский престол, которую они вели, прибегая к помощи 
кочевников, разоряла Киевское княжество 
2) из-за половецких набегов население Киевского княжества начинает 
переселяться в более безопасные северо-восточные земли 
3) во второй половине XII — начале XIII в. приходит в упадок торговля по пути 
«из варяг в греки» 
4) в условиях распада государства Русь другие города начинают играть роль 
центров экономической, политической и духовной жизни 
 
47.Причины провозглашения Новгородской республики: 
1) существовало сильное и богатое боярство, занимающее ключевые посты 
2) бегство новгородского князя – демонстрация трусости, возможность 
изгнания князя 
3) в Новгороде существовала традиция призвания князя на престол (Рюрик, 
требование к Святославу Игоревичу прислать князя с угрозой, в случае отказа, 
найти князя самостоятельно) 
 
48.Причины установления республиканского правления в Новгороде: 
1) в отличие от других княжеств и земель, в Новгороде сохранились сильные 
вечевые традиции 
2) в Новгороде существовали традиции призвания князя на престол 
3) значительную роль в жизни Новгорода играло новгородское боярство, 
происходившее из старой родоплеменной знати, которое контролировало 
доходы Новгорода, что обусловило перевес боярства в антикняжеской борьбе 
4) развитие ремесла и торговли, обусловленное географическим положением 
Новгорода, способствовало экономической независимости и большей, по 
сравнению с Киевом, социальной значимости ремесленников и купцов, а также 
развитию городского самоуправления 
 
49.Причины независимости Новгородской земли: 
1) Географическое положение, Великий Новгород очень далек от Киева 
2) Экономическая ситуация: торговые связи Новгорода с другими странами 
позволяли ему быть независимым от Киева 
3) Внутриполитическая обстановка, постоянные междоусобные войны лишь 
понижали авторитет великого киевского князя, поэтому Новгород чувствовал 
свою самостоятельность 
4) Внешнеполитическая обстановка, набеги печенегов, а затем и половцев 
затрагивали только южные княжества, Новгороду они не угрожали, поэтому и 
без опеки Киева Новгород чувствовал себя в безопасности 
 
50.Укажите три причины (предпосылки) изгнания Всеволода 
Мстиславича из Новгорода в 1136 г. 
1) Согласно Новгородской первой летописи, одно из обвинений было в том, 
что князь «не бережёт смердов». 
2)  В 1132 г. Всеволод бросил Новгород и ушёл в Переяславль, откуда был 
изгнан князем Юрием Долгоруким и вскоре вернулся в Новгород. 
Оскорбленные новгородцы выдвинули ещё одно обвинение, которое было в 
Новгородской первой летописи сформулировано так: «зачем захотел сесть в 
Переяславле». 
3) Третье обвинение ставило в упрёк трусость князя: «бежал с поля битвы 
впереди всех; а из-за того много убитых». Имеется в виду бегство с поля 
сражения у Жданой горы против Юрия Долгорукого в 1135 г. 
 
51.Причины сохранения в Новгороде института княжеской власти: 
1) приглашая князя, Новгород приобретал союзника в борьбе с другими 
князьями 
2) не связанный с какой-либо группой местного населения князь мог выступать 
в роли третейского судьи в конфликтных ситуациях между новгородскими 
боярскими кланами 
3) Новгороду был необходим опытный венный руководитель для отражения 
внешней агрессии 
 
52.Причины упадка вечевого порядка: 
1) вечевые традиции были вытеснены усиливающейся княжеской властью, 
влияние которой возобладало в местностях с ярко выраженным 
земледельческим (сельскохозяйственным) уклоном - то есть на большей части 
Руси 
2) монгольское нашествие на Русь, разорение многих русских земель и 
последующая вассальная зависимость Руси от Орды привели к сокращению 
количества городов, а именно в них и собирались вече 
3) монгольское нашествие на Русь, разорение многих русских земель и 
последующая вассальная зависимость Руси от Орды сказались на изменении 
характера княжеской власти и управления князьями своими землями: 
становясь подданными хана, князья ужесточали свою власть, копируя манеру 
управления ханов 
 
53.Причины того, что Боголюбский выбрал Владимир: 
1) десятилетия политической раздробленности привели к снижению 
значимости титула великого князя киевского в глазах многих русских князей 
2) Андрей Боголюбский опасался оставаться в Киеве, где бояре отравили его 
отца - Юрия Долгорукого 
3) к середине XII в. Киевская земля была сильно опустошена набегами 
половцев и междоусобицами, потеряла своё прежнее хозяйственное значение 
(немалая часть населения бежала на север) 
4) Андрей Боголюбский был душой привязан к владимирской земле (о чём 
свидетельствует его поступок ещё при жизни отца - оставление Вышгорода 
ради возвращения во Владимир-на-Клязьме) 
 
54.Укажите три причины (предпосылки) расцвета торговли в Волго-
Окском междуречье в XII—XIII вв. 
1) Миграция населения в земли Северо-Восточной Руси, большое количество 
населения требовало спрос на товары, что являлось предпосылкой для расцвета 
торговли в Волго-Окском междуречье. 
2) Реки Волга и Ока соединяли земли Северо-Восточной Руси с другими 
княжествами и землями Древней Руси. То есть они были удобными для 
торговли, длинными, полноводными. 
3) Падение торгового пути «из варяг в греки» (кризис торговли по Днепру) 
вынуждал население искать новые альтернативные пути торговли и развития 
хозяйственных связей = кризис торговли по Днепру привел к активизации 
торговли на р. Ока и р. Волга 
4) приток населения также способствовал росту спроса на товары в этих землях 
5) плодородные земли способствовали росту урожайности, ввиду чего 
Владимиро-Суздальское княжество стало главным поставщиком хлеба 
Новгороду, который предлагал взамен европейские товары 
 
55.Последствия активного развития Владимиро-Суздальского княжества 
при Андрее Боголюбском: 
1) рост и усиление княжества привели к его выходу на “центральное” 
положение среди других земель и становлению впоследствии Великим 
княжеством (на которое будет выдаваться главный ярлык) 
2) рост культуры (к примеру, при князе Андрее была построена знаменитая 
Церковь Покрова на Нерли недалеко от Боголюбова) 
3) усиление личной власти князя (в правлении Андрея Боголюбского 
прослеживаются тенденции к абсолютной власти) 
 
56.Последствия заговора против Андрея Боголюбского: 
1) было продемонстрировано сопротивление бояр становлению абсолютной 
власти князя 

2) показаны народное возмущение произошедшим событием и симпатии к 
княжеской власти: разграбление резиденции Андрея Боголюбского, домов 
знати 
3) убийство князя привело к большей раздробленности. Раздробленность 
усилила междоусобные войны и ослабила Русь, что в дальнейшем приведет 
к поражению против монгол и завоеванию Руси монголами 
 
Причина заговора: месть бояр Кучковичей за убийство брата жены Андрея 
(была из рода Кучковичей), нежелание мириться с самодержавными 
тенденциями в политике Боголюбского 
 
57.Причины запустения Киевского княжества в 12 веке: 
1) рост политической и экономической самостоятельности отдельных 
территорий Древнерусского государства, начало политической 
раздробленности 
2) опустошение киевских земель в ходе междоусобиц, борьбы за киевский 
престол 
3) опустошение киевских земель в результате набегов кочевников 
(половцев) 
4) миграция населения Киевского княжества на север 
 
58.Причины сражения на реке Калка в 1223 году: 
1) движение монгольских войск на запад с целью расширения своей 
империи и захвата вставших на пути государств – надо дать отпор 
2) опасения русских князей по поводу приближения монголов к границам 
княжеств 
3) заключение русскими князьями союзнического договора с половцами с 
целью встретить нового врага за пределами своих земель 
 
59.Последствия сражения на реке Калка в 1223 году: 
1) поражение объединенного русско-половецкого войска открыли дорогу 
монголам к открытому выступлению 
2) следствием войны стала гибель нескольких русских князей (Мстислав 
Святославич, Дмитрий Мстиславич и др.) – это привело к сокращению 
талантливых управленцев и военачальников 
3) знакомство с новой угрозой с Востока, появление более четких 
представлений о монгольском войске и их военных достижениях 
 
60.Причины поражения в битве на реке Калке: 
1) отказ от участия в походе сильного суздальского войска 
2) несогласованность действий русских князей, участвовавших в походе 
3) бегство половцев, смешавших ряды русского войска 
4) неучастие в решающей битва киевских полков 
 
61.Вторжение монголо-татар не привело к губительным последствиям: 
1) русские князья, признавая себя данниками хана, оставались 
полновластными правителями в своих землях 
2) вторжение войск хана Батыя на Русь в 1237-1240 гг. носило характер 
крупномасштабного набега, в ходе которого происходили грабёж и 
разорение русских земель, но их оккупации при этом не было (монголы не 
оставляли на Руси своих гарнизонов) 
3) монголы не насаждали на Руси своих обычаев и традиций, а также не 
покушались на влияние Русской православной церкви, освободив 
духовенство от уплаты дани и не претендуя на церковную собственность 
4) сыграло важную роль в эволюции русской 
государственности: русские князья стали на практике знакомиться с 
характером деспотической власти, которая впоследствии привела к 
становлению самодержавной власти 
5) возвышение Московского княжества: «Москва обязана своим величием 
ханам» 
6) повышение роли русской православной церкви в 
жизни общества: она избежала карательных мер, 
продолжала оставаться объединяющим институтом 
 
62.Вторжение монголо-татар привело к губительным последствиям: 
1) в результате монгольского нашествия был разорён ряд важнейших 
древнерусских центров (Владимир 1238 г., Чернигов, Киев 1240 г.), погибло 
множество людей, что нанесло Руси огромный материальный и культурный 
урон (не случайно масштабность этого разорения воспринималась многими 
современниками как «погибель Русской земли») 
2) взимание дани с русских княжеств, оказавшихся в вассальной 
зависимости от Орды, часто сопровождалось монгольскими карательными 
экспедициями, в ходе которых русские земли переживали новые бедствия 
(например, разорение русских земель в ходе Неврюевой рати 1252 г. или 
Бурундаевой рати 1258 г.) 
3) монгольское нашествие и последующая зависимость Руси от Орды 
существенно задержали процесс политического объединения русских 
земель 
4) в битвах погибла масса профессиональных 
дружинников – основа сословия феодалов, что 
затормозило развитие феодализма на Руси 
5) монголы практиковали массовое переселение 
ремесленников в свое государство, что разрушало 
местное ремесленное производство 
6) установление зависимости от монголов 
сопровождалось наложением большой дани, из-за чего земли Руси не могли 
вкладывать необходимые для восстановления средства 
7) приостановилось городское строительство 
8) пришло в упадок изобразительное и прикладное 
искусство: многие традиционные культурные традиции были забыты 
(каменное строительство) 
9) углубление разобщения Руси и обособления отдельных ее частей: 
монголы поощряли усобицы между князьями 
10) резкое сокращение населения страны и ввиду боевых действий, и ввиду 
угона населения в Орду 
 
63.Последствия похода Батыя на Северо-Восточную Русь: 
1) захват монголами Северо-Восточной Руси, что предопределило 
поражение всей оставшейся Руси  
2) гибель многих князей и воинов – исчезновение старой родовитой знати 
3) формирование новых центров власти в Северо-Восточной Руси на фоне 
разорения исторически сложившихся центров (Москва и Тверь) 
 
64.Почему с нашествием Батыя не удалось справиться: 
1) раздробленность русских земель привела к разрозненности действий 
против захватчиков и численному превосходству противника в сражениях 
2) монгольскую армию отличала жесткая воинская дисциплина, которой не 
хватало русским дружинам 
3) монголы использовали достижения китайской военной техники, что 
помогало им при взятии укреплений 
4) действия против захватчиков сковывались из-за свойственных многим 
современникам представлений о наступлении Судного дня (монголы 
воспринимались как наказание Божие, которому нельзя противостоять) 
 
65.Укажите три причины (предпосылки), почему Батый не дошел до 
Новгорода в 1238 г. 
1) Весенняя распутица, таяние снегов, болотистая и лесистая почва мешали 
продвижению войск Батыя. 
2)  Усталость войска от больших походов, отсутствие достаточного 
количества провианта. 
3) Согласно В.Л. Янину, Новгород спасло мужество защитников его 
«пригорода» — Торжка. Ведь даже эту сравнительно небольшую крепость 
монголы смогли взять лишь после двухнедельной осады. 
 
66.Причины, по которым Александр Невский выбрал путь сближения 
с ордой: 
1) в условиях политической раздробленности Русь не располагала силами, 
достаточными для успешного противодействия Орде, в связи с чем многие 
русские князья, стремившиеся сохранить свои владения и упрочить 
собственное влияние, признавали над собой власть ордынского хана, 
заручаясь его поддержкой (князь Ярослав Всеволодович, отец Александра 
Невского, признал власть хана Батыя одним из первых) 
2) взимая с русских княжеств дань, ордынцы не насаждали на Руси своих 
верований, обычаев и традиций, в отличие от рыцарей-крестоносцев, 
безусловно утверждавших католичество в покоряемых ими землях; с 
учётом сохранения опасности католической экспансии союз с Ордой мог 
представляться Александру Невскому весьма значимым для Руси 

3) в результате нашествия Батыя русским землям был нанесён огромный 
материальный и человеческий урон, что само по себе затрудняло организацию 
крупномасштабного сопротивления Орде 
 
67.Причины сотрудничества многих князей с Ордой: 
1) сотрудничество с Ордой давало тому или иному князю сильного союзника в 
борьбе с другими князьями 
2) идя на союз с Ордой, русские князья тем самым стремились обезопасить свои 
княжества от монгольских набегов 
3) русские князья шли на сотрудничество с золотоордынскими ханами, чтобы 
получить от них ярлык (ханскую грамоту на княжение) 
 
68.Последствия соседства с Великой Степью: 
1) из Великой степи постоянно осуществлялись на Русь нападения кочевых 
племен, что наносило непоправимый урон развитию русских земель, тормозило 
его 
2) соседство с Великой степью вело к усвоению русскими восточных традиций и 
обычаев в управлении, быту и т. п. 
3) это соседство способствовало экономическому обмену между районами 
земледелия (русские земли) и районами кочевого скотоводства 
 
69.Причины отставания в развитии русских земель от западных стран: 
1) установление ига было сопряжено со страшным разорением русских земель, 
впоследствии в результате постоянных набегов ордынцев русские земли 
продолжали нести колоссальный урон (например, ряд старых городских центров 
просто был стерт с лица земли - Рязань) 
2) русские земли были обложены тяжелой данью, выплата которой подрывала 
материальное благосостояние населения и земель в общем 
3) зависимость от Орды препятствовала контактам Руси с Европой, обмену 
знаниями и технологиями 
4) еще до монгольского нашествия наметилось отставание в социально-
экономическом развитии - развитии феодальных отношений (на Руси еще 
сильны были родовые отношения, большая часть населения были свободными 
общинниками), развитии русских городов как центров ремесла и торговли (в 
европейских городах существовали ремесленные цеха и развитое городское 
самоуправление, тогда как большинство русских городов зависело от княжеской 
власти и представляло собой большие деревни) 
5) контактам Руси с Европой препятствовало не иго, а географическая 
отдаленность русских земель, отсутствие удобных коммуникаций 
6) контактам Руси с Западной Европой препятствовали православный выбор 
русского народа, противоречия между православием и католицизмом 
 
70.Причины Ледового побоища: 
1) западная экспансия рыцарей, стремившихся обратить жителей Руси в 
католичество  
2) стремление к захвату земель для их раздачи рыцарям 
3) мнение о возможном поражении Руси из-за нашествия монголов 
 
71.Последствия Невской битвы: 
1) князь Александр Ярославич получил прозвище Невский  
2) русские земли были защищены от шведского владычества 
3) Невский обрел опыт борьбы с западными захватчиками, который будет учтен 
им во время Ледового побоища 
 
72. В 1301 году Коломна была присоединена к Москве. Назовите 
последствия данного события: 
1) использование выгодного географического положения Коломны (место сбора 
войск перед Куликовской битвой)  
2) Москва усилила свое влияние благодаря присоединению важного центра 
3) начинается процесс расширения Московского княжества, которое 
окончательно объединит вокруг себя русские земли к XVI веку 
 
73.Причины выгоды присоединения земли древнерусского государства к 
Великому княжеству Литовскому: 
1) Великое княжество Литовское не было завоёвано ордынцами, оно 
обеспечивало русским землям защиту от набегов монголов и произвола баскаков. 
Таким образом, присоединение к Литве помогало сохранить жизни и 
собственность 
2) Великое княжество Литовское имело сильных союзников (Польшу) и успешно 
сопротивлялось агрессии немецких рыцарей (была одержана победа в 
Грюнвальдской битве), его жители чувствовали себя в сравнительной 
безопасности. Таким образом, присоединение к Литве помогало сохранить 
жизни и собственность 
3) Русская знать сохраняла и увеличивала свои вотчины под литовским 
господством (например, князья Глинские). Многие князья и бояре охотно 
переходили под руку сильной Литвы, не опасаясь материальных потерь 
 
74.Причины невыгоды присоединения земель Древнерусского государства 
к Великому княжеству Литовскому: 
1) Литовцы говорят на другом языке. Это не позволило русской элите встать на 
один уровень с литовской. Перспектива иметь над собой иноязычного, 
инокультурного правителя не прельщала население русских земель, поэтому они 
склонялись в сторону "своей" Москвы 
2) После заключения Кревской унии католицизм был объявлен государственной 
религией Литвы, а православные подданные получали меньше прав, чем 
католики. Это вызвало недовольство среди православных и повлияло на рост 
негативных отношений к Литве ещё не включенных в нее русских земель 
3) Русские княжества страдали от междоусобных войн в Литовском государстве 
(например, конфликт Ягайло и Витовта в XIV веке). Независимые князья 
опасались разорения в ходе этих войн, поэтому не считали присоединение к 
Литве выгодным 
 
75.Причины возможности объединение вокруг Литовского княжества в 14 
веке: 
1) В XIV веке Великое княжество Литовское было больше и многолюднее 
Московского, следовательно, у него было больше ресурсов для борьбы за 
объединение русских земель 
2) Великое княжество Литовское не было завоёвано монголами, в отличие от 
Москвы оно сохраняло политическую независимость. А значит – было более 
привлекательным центром объединения 
3) Под властью Литвы оказался Киев – исторический центр Древнерусского 
государства. Таким образом, Литва претендовала на преемственность от 
Киевской Руси. Это делало Литву привлекательной в глазах мелких независимых 
князей 
4) многие русские земли стали больше ориентироваться на Литву в своей 
политике: Новгород развивал с ней торговые связи, в XV в. начал заключать 
взаимовыгодные договоры о 
возможном объединении 
 
76. Предпосылки объединения русских земель:  
1) заинтересованность аристократов в сильной центральной власти 
2) восстановление сельского хозяйства и ремесленного производства 
3) появление крупного феодального землевладения 
4) монгольская зависимость 
5) поддержка церковью идеи сильной власти 
6) наличие общей культуры и истории 
 
77.Причины возвышения Москвы: 
1) Москва была расположена на дороге переселенцев с юга, посередине между 
Киевской землей, с одной стороны, Владимиро-Суздальской - с другой – 
население княжества стремительно росло из-за мигрантов 
2) через Москву проходили важные торговые пути (например, хлебные), что 
сказалось на экономическом благополучии княжества 
3) Москва была защищена от набегов ордынских отрядов лесами, что 
способствовало сокращению ее разорения (на фоне приграничных земель – 
Рязанского княжества) 
4) большую роль сыграла политика московских князей, которые поддерживали 
тесные отношения с Ордой и заручились поддержкой Православной церкви 
(перенос митрополичьей кафедры в Москву) 
5) длительное время земли княжества целиком переходили к одному наследнику 
– появлялось уверенность в политической состоятельности Московского 
княжества 
 
78.Причины, по которым тверские князья имели больше шансов 
объединить земли: 



 
1) В отличие от Москвы-реки Волга являлась более оживлённым торговым 
маршрутом. Значит, географическое положение Твери было экономически 
выгоднее 
2) В XIV веке Тверь раньше Москвы стала проводить антиордынскую 
политику (примером тому - Тверское восстание), что обеспечивало симпатии 
со стороны угнетенных русских земель и давало тверским князьям моральный 
авторитет 
3) Тверь находилась от Золотой Орды дальше, чем Москва. А значит тверские 
князья могли чувствовать себя менее уязвимыми и проводить более 
самостоятельную политику 
 
79.Причины, по которым московские князья имели больше шансов 
объединить земли: 
1) При Иване Калите митрополит Пётр перенес свою кафедру в Москву. Тем 
самым Москва стала центром русского православия и значительно увеличила 
свои шансы на объединение русских княжеств 
2) Иван Калита получил от хана право собирать дань для Орды со всех 
княжеств Северо- Восточной Руси. Это сделало Москву финансовым центром, 
дало ей больше ресурсов для борьбы за объединение 
3) Благодаря политике, направленной на «дружбу» с ханами Орды, московские 
князья (Юрий и Иван Даниловичи, Симеон Гордый и т.д.) держали ярлык на 
великое княжение гораздо дольше тверских князей, которые после подавления 
антиордынского восстания потеряли доверие ханов 
 
80.Последствия убийства в 1318 году тверского князя Михаила 
Ярославича: 
1) ярлык на великое княжение перешел в Московское княжество, к Юрию 
Даниловичу 
2) усиление борьбы между Тверью и Москвой, напряжение в отношениях двух 
княжеств 
3) за смерть Михаила Ярославича князь Дмитрий Грозные Очи (сын Михаила) 
убил Юрия Даниловича в 1325 году 
 
81.Причины переноса кафедры митрополита в Москву (1325 г.): 
1) наделение церкви в Москве большими земельными ресурсами, чем во 
Владимире  
2) стремление Москвы победить в Тверь в гонке за ярлык 
3) необходимость сделать Москву центром религиозной жизни государства 
 
82.Последствия переноса кафедры митрополита в москву (1325 г.): 
1) повышение авторитета Московского княжества  
2) повышение притока населения в Москву  
3) усилило Москву как кандидата на объединителя земель 
 
83.Последствия антиордынского восстания в Твери (1327 г.): 
1) жестокое подавление восстание объединенными силами Москвы и Орды – 
ослабление Тверского княжества  
2) прекращение рассматривания Твери как главного соперника Москвы в 
качестве центра объединения русских земель  
3) отказ от системы баскачества и получение права сбора дани с русских 
княжеств, находящихся под игом, Ивану Калите 
 
84.Последствия получения в 1328 году Иваном Калитой ярлыка на 
княжение: 
1) Москва стала лидером в гонке за звание центра объединения русских земель 
2) московский князь получил право сбора дани с русских княжеств  
3) закрепление ярлыка за Москвой – отсутствие проблем с наследованиям прав 
на власть вплоть до XV века  
 
85 Укажите три причины (предпосылки), почему Иван Калита подавил 
восстание в Твери, а не поддержал его. 
1) На пути Федорчуковой рати (каратели, отправленные на подавления 
восстания в Твери) стояла сначала Москва. Если бы Иван Калита не примкнул 
бы к ордынцам, получил бы разорение раньше, чем Тверь. 
2) Иван Калита понимал, что открытое противостояние с Ордой безнадежно в 
той политической ситуации, когда Русь слаба и находится в раздробленном 
положении. 
3)  Тверь была принципиальным противником Москвы в борьбе за ярлык, а 
участие Москвы в карательной операции против Твери помогло избавиться от 
конкурента в деле объединения русских земель. 
4) Старший брат Ивана Калиты, Юрий, был убит Дмитрием Грозные Очи, 
который получил великий ярлык на правление в Твери. Причина участия 
Калиты в операции против Твери — кровная вражда и месть. 
 
86.Укажите три причины (предпосылки) похода Едигея на Москву в 1408 
г. 
1) Московский князь долгое время не ездил в Сарай. 
2) Князь укрывал детей беглого хана Тохтамыша. 
3) Князь не чтил ордынских послов и купцов. 
4) Уклонялся от уплаты ордынской дани под предлогом истощения земель. 
 
87.Укажите три последствия похода Едигея на Москву в 1408 г. 
1) Василию I пришлось возобновить уплату дани в прежнем объеме, что 
привело к ужесточению вассальной зависимости русских земель от Орды. 
2) Следствием похода стала поездка Василия I в Орду и восстановление выдачи 
ханского ярлыка на великое княжение. 
3) Замедление процесса борьбы за независимость. 
 
88.Последствия Куликовской битвы: 
1) победа не привела к падению ига – вскоре в знак отмщения на Москву 
совершил карательный поход хан Тохтамыш и принудил Москву восстановить 
выплату дани   
2) Дмитрий Иванович получил прозвище Донской 
3) в данный период будет первая крупная победа русских над ордой – 
моральный подъем русских земель (вера в возможность победы над Ордой) 
4) победа русских войск в Куликовской битве сильно ослабила Золотую Орду 
и ускорила процесс её распада 
5) в результате Куликовской битвы усилился авторитет Московского 
княжества, Москва окончательно была признана главным политическим 
центром русских земель 
 
89.Последствия деятельности (поступков) Сергия Радонежского для 
России: 
1) благословение Сергием Радонежским русского войска на участие в 
Куликовской битве и предсказание победы вселило уверенность в воинов, что 
способствовало победе 
2) Сергий Радонежский был проводником монашеской реформы на территории 
Великого княжения Владимирского, благодаря которой в монастырях 
внедрялись общежительные порядки – развитие монашества 
3) Сергий Радонежский примирял враждующих между собой князей, 
уговаривая их подчиняться великому князю московскому (например, 
ростовского, нижегородского князей), последствием чего стало объединение 
вокруг Москвы большей части князей к моменту Куликовской битвы и 
становление Москвы главным центром объединения 
 
90.Причины успеха нашествия Тохтамыша: 
1) Москва не получила информации о походе – войска не были готовы отражать 
нападение. Войска Тохтамыша продвигались скрытно – выбрана вторая сакма, 
но измененная, чтобы не перемещаться по территории Рязанского княжества. 
О появлении войск хана возле границ Московского княжества стало известно 
поздно, когда было невозможно подготовить эффективную оборону 
2) Дмитрий IV был уверен в мощности московских укреплений (Кремль был 
построен в 1360-е годы) и покинул территорию, чтобы собрать войска в 
Костроме. Сильного заместителя в городе не оставил. Возник внутренний 
конфликт – восстание в Москве, вызванное спешным побегом жены князя и 
митрополита. Москва не смогла скоординировать сопротивление и проиграла 
3) Военная хитрость Тохтамыша: поскольку атаковать Кремль было 
бессмысленно, хан вступил в переговоры, обманом вынудил пустить его 
представителей внутрь и разорил город 
 
91.Причины удачного похода Тохтамыша на Москву: 
1) ослабление военных сил Московского княжества в результате потерь на 
Куликовом поле 
2) хан Тохтамыш был законным правителем, в отличие от Мамая (был 
темником, а не ханом), что останавливало многих русских князей от поддержки 
Москвы в этом конфликте 
3) коварство противника, обманом захватившего Москву 

 
92. Причины победы в Куликовской битве: 
1) полководческий талант Дмитрия Донского (организовал засадный полк, 
который выступил в нужное время и привел к бегству монгол) 
2) благословение Сергия Радонежского укрепило боевой дух войска 
3) Мамай не получил поддержку Литвы и Рязани (князь Ягайло не дошел 
одного дня пути, князь Олег не пришел на битву) 
4) Мамай был темником, а не ханом, за ним шло не все войско, а Орда из-за 
усобиц была ослаблена 
 
93.Последствия нашествия Тамерлана (Тимура): 
1) Москва не была разорена (Тамерлан неожиданно прекратил свой поход) 
2) рост влияния значения – разворот Тамерлана связывался с Владимирской 
иконой Божией Матери, которую Василий I встретил в Москве для 
предотвращения разорения Тимуром 
3) Тамерлан разобьет Золотую Орду, ослабит ее, что повлияет на победу в 
Стоянии на Угре 
 
94.Причины феодальной войны во второй четверти XV века: 
1) утверждение престола за Василием Вторым по завещанию Василия Первого 
на фоне претензий Юрия Звенигородского 
2) сохранение лествичной системы престолонаследия, по которой именно 
Юрий претендовал на престол как старший в роду 
3) завещание Дмитрия Донского, в котором содержались условия перехода 
власти к Юрию Звенигородскому 
4) популярность Московского престола 
 
95.Причины стремления к присоединению Новгорода Москвой: 
1) стремление Новгорода присоединиться к Литве нужно было пресечь, чтобы 
предотвратить усиление вражеского государства 
2) стремление Москвы подчинить Новгород, расширить свое влияние за счет 
богатства Новгорода 
3) включение в состав богатого новгородского земельного фонда для раздачи 
боярам  
 
96.Укажите три последствия междоусобной войны во второй четверти XV 
в. 
1) Победа Василия II в междоусобной войне, который пра- вил Московским 
государством до 1462 г. 
2) победа Василия II в междоусобной войне способство- вала переходу к иной 
системе престолонаследия. Произошел отказ от лествичной системы, где 
власть на- следовал самый старший в роду Рюриковичей. Это мог быть не 
обязательно старший сын умершего князя. По новой системе власть получал 
старший сын умирающего правителя (Василий I передал Василию II, а он — 
Ивану III). 
3)  Династическая линия Юрия Звенигородского-Галицко- го и его сыновей 
оказалась исключена из системы мо- сковского престолонаследия. 
4)  Окончание междоусобной войны укрепило власть Мо- сковского князя, 
который сумел навязать Яжелбицкий мирный договор Новгороду в 1456 г., что 
стало предпо- сылкой для постепенного присоединения новгородских земель 
к Москве. 
5)  Междоусобная война привела к разорению Московско- го княжества, что 
несколько замедлило процесс объединения русских земель и отдалило 
освобождение от власти Орды. 
6) Междоусобная война усилила позиции московского бо- ярства и 
православной церкви, ставшей опорой велико- княжеской власти. 
7) Потерпевшее большие невзгоды население убедилось в необходимости 
усиления центральной власти и окон- чательной ликвидации удельных 
порядков. 
 
97.Последствия присоединения Новгорода к Москве: 
1) усиление Московского княжества  
2) ослабление Новгородской вольности  
3) начало завершения объединения земель вокруг Москвы 
4) включение Новгорода в торговлю с русскими землями и постепенной 
изоляции от западной торговли 
 
98.Последствия присоединения Новгорода к Московскому государству: 
1) Для новгородцев была очень важна торговля. Когда Новгород был 
присоединен, его купцам стало значительно легче торговать по всему 
Московскому государству – пошлины в рамках единой страны меньше, 
прибыли купцов увеличились, что напрямую свидетельствует о выгоде 
2) Московское государство было сильнее в военном отношении. Оно защитило 
границы Новгородской земли, а давний враг Новгорода – Ливония – и вовсе 
была уничтожена благодаря усилиям Ивана IV. Таким образом, присоединение 
делало жизнь новгородцев безопасней 
3) В XV веке вся власть и собственность в Новгороде сосредоточилась в руках 
нескольких боярских семейств. Ликвидация боярской республики означала 
облегчение (то есть - выгоду) для большинства горожан, так как московское 
правительство в определенной степени учитывало интересы всех сословий 
4) Присоединение Новгорода к Московскому государству сопровождалось 
ликвидацией республиканского строя: прекратило действовать вече, которое 
было традиционным институтом. Насильственный отказ от традиций 
болезненно воспринимается любым обществом 
5) Присоединение Новгорода сопровождалось переселением части 
новгородских бояр в глубь Московских земель. Это отрывало людей от родины 
и ухудшало их жизнь 
6) Нахождение в составе Московского государства усложнило новгородцам 
торговлю с Прибалтийскими городами и Ганзой, многие контракты были 
разорваны. Присоединение было не выгодно для тех новгородцев, которые 
потеряли доходы от "западной" торговли 
7) Новгородская аристократия теперь была обязана служить Московскому 
государю, участвовать и гибнуть в его войнах с Литвой и монголами. 
Возникший риск гибели на войне нельзя считать выгодой 
 
99.Причины стояния на реке Угре (1480 г.): 
1) необходимость освобождения Московского княжества от зависимости от 
Орды  
2) необходимость дать военный отпор Орде  
3) Москва перестала платить Орде дань, что спровоцировало ордынский поход 
 
100.Последствия стояния на реке Угре (1480 г.): 
1) начало формирования независимого русского государства 
2) окончательное ослабление Орды и ее продолжающийся распад 
3) из-за распада Орды вскоре русские земли получили нового сильного врага – 
Крымское ханство 
 
101.Причины победы в 1480 г.: 
1) к 1480 г. практически завершилось объединение русских земель вокруг 
Москвы, что позволило сконцентрировать значительные силы для борьбы с 
Ордой 
2) к середине XV в. произошёл распад Золотой Орды, Иван III умело 
использовал противоречия между ханами (заключил союз с крымским ханом 
против Большой Орды) 
3) в отличие от ордынского войска московское частично было вооружено 
огнестрельным оружием 
 
102.Последствия политической раздробленности: 
1) усилившиеся княжеские усобицы ослабляли Русь, борьба между русскими 
землями: войны Владимиро-Суздальской земли и Новгородской 
2) отсутствие единства делало князей неспособными проводить единую 
внешнюю политику и ослабила оборонный потенциал в условиях 
неблагоприятной внешнеполитической ситуации:  уже в 1223 г. разрозненные 
силы проиграют монголам на р. Калке 
3) раздробленность постоянно продолжалась, ввиду чего кратно увеличилось 
количество удельных княжеств 
4) обострение вопроса о власти: получение Даниилом Галицким титула 
«короля Руси» 
5) происходили рост и укрепление городов в условиях независимости земель 
от Киева (Владимир) , ставших в период раздробленности центрами княжеств 
6) в различных землях и княжествах развивались особые традиции 
политического устройства; в Новгороде и Пскове существовали 
республиканские формы правления, что было прогрессивным явлением 
7) с появлением новых государственных центров ускорилось развитие 
культуры; в разных землях сложились свои традиции и стили в литературе, 
архитектуре, живописи; возникли местные центры летописания, региональные 
культурные школы (новгородская и владимирская) 

8) развитие связей с другими государствами: отдельные земли в своей 
торговле стали ориентироваться на торговлю с Европой или странами 
Востока, а не на внутренний рынок 
 
103.Причины издания Судебника Ивана 3 (1497 г.): 
1) разрастание государства, необходимость усиления контроля над всеми его 
частями 
2) необходимость создания единого свод законов для объединенного 
государства  
3) старые законы устарели 
 
104.Последствия издания Судебника Ивана III (1497 г.): 
1) возникновение аппарата управления централизованным государством  
2) складывание основ законодательства  
3) положено начало законодательному закрепощению крестьян 
4) еще один шаг на пути к полной централизации (единый Судебник для всех) 
 
105.Причины, по которым при Иване III быт двора стал пышнее: 
1) при Иване III объединение русских земель вокруг Москвы вошло в 
завершающий этап, московский государь стал не только главным, но и 
единственно самостоятельным русским государем и принял титул "государь 
всея Руси”, что требовало и соответствующего внешнего величия 
2) при Иване III русские земли освободились от власти Орды, московский 
государь стал независимым, что требовало соответствующего антуража 
3) большое влияние на рост пышности церемониала оказала жена Ивана III 
византийская принцесса Софья Палеолог и её окружение, которые привезли в 
Москву традиции византийского императорского двора 
 
106.Причины формирования абсолютной власти во второй половине XV 
- начале XVI века 
1) В правление Ивана III и Василия III Боярская дума – единственный 
представительный орган при князе - выполняла лишь совещательные 
функции, то есть – официально не ограничивала власть монарха. Поэтому 
власть этих государей можно назвать самодержавной 
2) В правление Ивана III и Василия III сложились органы центрального 
управления – Казна и Дворец. Они назначались князем и подчинялись 
великому князю, поэтому политическая система была близка к самодержавной 
монархии 
3) В правление Ивана III Новгород утратил свой демократический институт – 
вече – и управлялся московским наместником. Следовательно, власть монарха 
относительно Новгорода ничем не ограничивалась, что может 
свидетельствовать в пользу самодержавного характера его власти 
4) усвоенная на практике деспотическая власть ханов Орды привела к 
внедрению схожих элементов управления в землях Москвы 
5) вместе со свадьбой на Софье Палеолог Иван III получил право считать себя 
преемником византийских императоров. Власть императоров была 
абсолютной и деспотической 
 
107.Причины неэффективности деятельности наместников в 15 веке: 
1) незаинтересованность наместников, рассматривавших свою должность как 
награду кормлением за предыдущую военную службу, а не как важную 
государственную деятельность, в повышении эффективности управления 
2) отсутствие возможности эффективного контроля со стороны центра над 
наместниками в уездах, что вело, например, к взяточничеству наместников 
3) отсутствие строгой системы в назначении наместников: люди, 
назначавшиеся на должности за былые заслуги, часто не имели опыта 
административной деятельности 
 
108.Причины могущества церкви в 13-14 веках: 
1) в условиях вассальной зависимости Руси от Орды и частых междоусобных 
войн церковь играла роль духовного ориентира и наставника для множества 
людей - независимо от их социального положения 
2) русское духовенство было освобождено от уплаты дани Орде, что не могло 
не способствовать материальному благополучию церкви 
3) князья и знатные люди жаловали и давали церковным учреждениям вклады 
на помин души и свои земли и тем самым способствовали развитию 
церковного землевладения и хозяйства 
 
109.Укажите три последствия женитьбы Ивана III на Софье Палеолог в 
1472 г. 
1) По инициативе Софьи Палеолог в России был принят в качестве герба 
«двуглавый орёл», который ранее являлся византийским гербом. 
2) По инициативе Софьи Палеолог, приехавшей для заключения брака из 
Италии, были приглашены ита- льянские мастера-архитекторы, которые 
занимались постройкой Соборной площади Московского Кремля (Аристотель 
Фиораванти — Успенский собор, Пьетро Солари и Марко Руффо — 
Грановитая палата). 
3) Софья Палеолог родила будущего наследника Ивана III — Василия III, 
который продолжил объединение русских земель вокруг Москвы. 
4) Усиление при московском дворе Софьи Палеолог и её свиты встретило 
сопротивление со стороны Елены Во- лошанки — жены Ивана Молодого 
(старший сын Ив на III, который умер при странных обстоятельствах, в его 
смерти обвиняли сторонников Софьи). Это вылилось в драматические 
события конца XV — начала XVI в., когда шла усиленная борьба за право быть 
наследником после смерти Ивана III. В итоге внук Дми- трий и Елена 
Волошанка проиграли борьбу и были устранены. 
5) Софья Палеолог была племянницей последнего ви- зантийского 
императора. Её брак с Иваном III позво- лил монахам создать основу для 
теории «Москва — Третий Рим». 
 
110.Укажите три причины (предпосылки) заключения союза с крымским 
ханом Менгли-Гиреем в 1480. 
1) Стремление Москвы оттянуть силы великого князя литовского Казимира IV 
на Крымское ханство. 
2) Использование противоречий Большой Орды и Крым- ского ханства. 
3) Взаимовыгодные торговые взаимоотношения Москвы и Крымского 
ханства. 
 
111. Последствия ликвидации новгородско-псковского вечевого строя: 
1) утрата преимущества вечевого строя –  перед княжеской властью состояло 
в том, что совместное влияние боярства, духовенства, купечества и 
простолюдинов пересиливало претензии князей на политическое главенство и 
ограждало людей - независимо от их социального статуса - от произвола 
верховной власти, однако теперь княжеская власть в Пскове и Новгороде была 
главной 
2) новгородско-псковские земли в период существования вечевого строя 
достигли выдающегося уровня в своём политическом развитии (в том числе, в 
участии населения в решении общезначимых вопросов новгородской жизни), 
а московское господство обернулось для этого региона ограничением 
возможности учёта мнения населения в управлении 
3) вместе с ликвидацией псковско-новгородского вечевого строя эти земли 
оказались втянуты в любые военные кампании государства (так как теперь не 
требовалось одобрение вече, ключевую роль играла воля князя) 
 
112.Последствия окончания процесса образования централизованного 
государства: 
1) Московское княжество усилилось  
2) укрепление власти Московского князя  
3) заложена снова для дальнейшего правления Ивана Грозного, который 
получил в правление мощное, централизованное государство и смог 
проводить новые, соответствующие историческому развитию, реформы 
4) повышение обороноспособности и военной мощи государства (успешные 
походы на Казань, Астрахань при Иване Грозном) 
 
113.Последствия появления идеи «Москва – третий Рим»: 
1) подтверждение статуса великой державы-преемницы Византийской 
империи  
2) теория обосновывает могущество правящих лиц – укрепление княжеской (и 
царской) власти 
3) укрепление авторитета церкви (Москва как центр истинного христианства) 
 
114.Последствия смерти Василия III: 
1) усиление роли знати в государственных делах: усиление влияния 
Оболенского (фаворита Елены Глинской, ставшей регентом при малолетнем 
сыне) 

2) усиление борьбы с удельными князьями:начало борьбы с удельными 
князьями (заключение в темницу князя Юрия Дмитровского, как возможного 
претендента на престол) 
3) начало деятельности «опекунского совета » и борьбы между боярами-
опекунами 
 
115.Причины тесного сотрудничества церкви и государства при Василии 
III: 
1) Василий III нуждался в поддержке церковью его политики объединения 
русских земель 
2) Василию III было необходимо согласие церкви на развод и заключение брака 
с Еленой Глинской 
3) присоединив большой земельный фонд, достаточный для раздачи поместий, 
Василий III поддерживал церковное землевладение (церковь как опору своей 
власти) 
4) в сложной международной обстановке после падения Византийской 
империи Русская православная церковь нуждалась в государственной 
поддержке 
5) государство помогало церкви в борьбе с ересью 
 
116.Последствия денежной реформы Елены Глинской: 
1) продолжающаяся централизация – установление единой денежной единицы  
2) развитие торговли благодаря регламентации мер (установление, что рубль 
равен ста копейкам) 
3) развитие финансовой системы – экономическое развитие 
 
117.Последствия правления Елены Глинской: 
1) Елена Глинская провела денежную реформу, в результате которой была 
создана устойчивая система денежного обращения в стране – экономическое 
развитие 
2) при Елене Глинской была начата губная реформа: на местах вводились 
губные старосты - выборные из среды служилых людей. В функции губных 
старост входило право самостоятельного судопроизводства по разбойным 
делам – подготовка фундамента к реформе местного самоуправления при 
Иване IV 
3) повышение международного авторитета –  внешняя политика Елены 
Глинской была относительно успешной: война с Литвой, по итогам которой 
Великому княжеству Литовскому не удалось вернуть смоленские земли, 
заключение договора со Швецией о свободной торговле и благожелательном 
нейтралитете 
4) были арестованы и погублены в тюрьме дядья сына Елены Глинской Ивана 
- Юрий Дмитровский и 
Андрей Старицкий (младшие братья Василия III). Эти расправы привели к 
недовольству боярства, плохо отразились на воспитании будущего царя - 
Ивана Грозного 
5) по мнению некоторых историков, именно Елене Глинской принадлежит 
пальма первенства в деле приобщения к власти фаворитов, что всегда связано 
с возникновением нежелательных явлений в управлении государством. 
Главным боярином в Думе при Елене Глинской был молодой князь Иван 
Федорович Телепнев-Оболенский, его одного слушалась правительница, ему 
одному позволяла делать всё, что он находил нужным для государства 
6) Елена Глинская не смогла обеспечить политическую устойчивость в 
государстве: после её смерти начинается разорительный для страны период 
боярского правления 
 
119. Последствия боярского правления 
1)расхищение казны 
2)расхищение земель 
3)ненависть Ивана 4 к боярам 
4)недовольство населения 
 
120.Причины появления стрелецких полков при Грозном: 
1) необходимость модернизации и укрепления военной мощи Московского 
государства  
2) необходимость создать постоянное войско, готовое в любой момент 
выступить, а в мирное время, выполняющее полицейские и охранные функции 
3) необходимость создания войска, оснащенного огнестрельным оружием 
 
121. Причины восстания в Москве 1547 года: 
1) население было недовольно царившим в стране беспорядком: бояре 
расхищали казну, не занимались политическими делами и вели бесконечную 
борьбу за власть=борьба за власть между боярами привела к беззаконию, 
взяточничеству, недовольствам 
2) ухудшение положения населения 
3) серия пожаров в Москве привела к утрате крова многими людьми, 
уничтожению 
огородов и хозяйств - московский пожар 1547 
4) возвышение рода Глинских (их винили во всех бедах), интриги бояр против 
Глинских (родственников царя):Анну Глинскую, бабку Ивана, обвиняли в 
колдовстве, а пожар – наказание за злодеяния Глинских 
 
122. Причины выбора титула «царь» Иваном IV: 
1) царями на Руси называли ордынских ханов: Иван IV подчеркивал равенство 
Русского государства с Ордой и его окончательную независимость; 
2) слово «царь» происходит от латинского «цезарь». Так именовали римских и 
византийских императоров, такой титул подчеркивал претензии Русского 
государства на наследие уничтоженной 
турками-османами Византии; 
3)в Европе титул «царь» переводили как «император», что ставит русского 
государя выше королей и вровень с императором Священной Римской 
империи. Великокняжеский титул считали 
ниже королевского; 
4)князей было много, царь – один. Титул выделял московского государя, 
подчеркивал единовластие. 
 
123. Причины неэффективности деятельности наместников: 
1) незаинтересованность наместников, рассматривавших свою должность как 
награду кормлением за предыдущую военную службу, а не как важную 
государственную деятельность 
2) отсутствие возможности эффективного контроля со стороны центра над 
наместниками в уездах, что вело к взяточничеству наместников 
3) отсутствие строгой системы в назначении наместников: люди, 
назначавшиеся на должности за былые заслуги, часто не имели опыта 
административной деятельности 
 
124.Последствия появления стрелецких полков: 
1) экономическая выгода – стрельцы стали заниматься ремеслами в свободное 
от военных дел время  
2) получен опыт реформирования армии  
3) успешное проведение походов вместе с новым войском – усиление 
обороноспособности 
4) в дальнейшем стрельцы станут важной политической силой (стрелецкие 
бунты) 
 
125.Причины походов Ивана Грозного против Казани и Астрахани: 
1) необходимость включить Казанское и Астраханское ханства в состав 
Московского царства с целью расширения территорий  
2) необходимость установить контроль над торговлей по Волге  
3) необходимость исключить угрозу набегов татар на южные границы 
 
126.Последствия присоединения территорий Поволжья и Западной 
Сибири в 16 веке: 
1) присоединив эти территории, Россия уничтожала остатки Золотой Орды, 
соседство с которыми наносило ущерб приграничным землям из-за частых 
набегов = рост обороспособности 
2) на востоке, особенно в Поволжье, было много плодородных земель, 
необходимых России для развития сельского хозяйства – экономическое 
развитие 
3) присоединение Поволжья создало условия для торговли по Каспийскому 
морю с южными и восточными странами – развитие торговли 
4) открытие для России возможности продвижения на Урал и в Сибирь 
5) включение знати в русскую аристократию: Юсуповы 
6) ослабление местных устоев: насилие и гнет русской администрации 
7) проведение часто насильственной христианизации захват земель русскими 
феодалами 
 
127. Последствия деятельности Избранной рады: 

1) укрепление и централизация государственной власти: сложившаяся 
система управления (приказы, Земский собор и место Боярской думы в этой 
системе) позволила сосредоточить власть в руках царя и органов, ему 
подчиненных 
2) усиление процесса закрепощения крестьян: в Судебнике 1550 г. было 
увеличено пожилое. Сословно-представительный Земский собор выражал, 
в первую очередь, мнение знати, заинтересованной в закрепощении 
3) укрепление военной мощи страны: введено стрелецкое войско, принято 
«Уложение о службе», а также ограничены местнические споры в военной 
сфере 
4) создана эффективная система местного управления с помощью отмены 
кормлений и системы наместничества 
5) укреплена церковь: на фоне Реформации в Европе Стоглавый собор 
позволил урегулировать спорные моменты, а также ознаменовал победу 
иосифлян 
 
127. Причины роспуска Избранной рады: 
1. Иван IV был недоволен разногласиями некоторых членов Рады с 
покойной Анастасией Захарьиной-Юрьевой, первой женой царя. Царь 
подозревал членов Избранной Рады в отравлении царицы. 
2. Причиной роспуска стал кризис доверия. Во время тяжелой болезни царя 
члены Избранной Рады вопреки воле Ивана Грозного передать престол 
царевичу Дмитрию, высказали намерение сделать царем Владимира 
Старицкого. 
3. Царь и Рада разошлись по вопросу централизации власти. Иван IV хотел 
форсировать этот процесс – впоследствии царь учредит опричнину. 
Избранная Рада же ратовала за реформы – что видно на примере ее работы 
в 1550-е годы. 
4. Царь и Рада по-разному видели внешнюю политику страны. Иван 
Грозный хотел начать войну с Ливонской конфедерацией, а Избранная Рада 
настаивала на противостоянии с Крымским ханством. 
5. Причиной роспуска стали личные качества царя. Иван Грозный был 
мнительным человеком и подозревал приближенных в неблагонадежности 
 
128.Причины учреждения опричнины: 
1) необходимость укрепления личной власти царя и ограничение боярских 
привилегий  
2) необходимость уничтожить оппозицию среди различных слоев 
населения  
3) личные конфликты царя, подозрения бояр в заговоре, бегство 
приближенных людей 
4) возможность более быстро проводить радикальные реформы по 
централизации власти 
5) бегство и предательство приближенных: Курбский убежал в Литву в 
период войны 
6) необходимость пополнения казны за счет конфискованных боярских 
имений и направление ресурсов на военные нужды 
 
129.Последствия учреждения опричнины: 
1) начало репрессий по отношению к боярам, к оппозиции, ссылки  
2) падение обороноспособности – разорительный поход Девлет-Гирея на 
Москву, в результате которого Москва будет сожжена 
3) опричнина привела к усилению личной власти царя, централизации 
государства, способствовала преодолению пережитков феодальной 
раздробленности (были уничтожены последние удельные князья) 
4) опричнина нанесла ущерб государству террором и грабежами, что 
привело к затяжному кризису, стало причиной поражения в Ливонской 
войне и началом Смутного времени 
5) нарастание династического кризиса: в ходе опричнины велась борьба с 
удельными 
князьями (убита семья Старицких), что привело к проблемам после смерти 
Ивана Грозного – почти не осталось признанных Рюриковичей 
6) опричнина показала возможность репрессивного ведения политики, 
ориентированной на подавление недовольств казнями, конфискациями. Это 
привело к ужесточению политики последующих правителей 
7) выдвижение новой знати: Борис Годунов станет царем 
 
130.Политические последствия учреждения опричнины: 
1) формирование особого опричного войска, личного войска царя 
2) ликвидация последних элементов вольности и сепаратистских явлений в 
государстве (поход на Новгород) 
3) укрепление единоличной власти царя:  начало массовых ссылок, казней, 
насилия опричников над боярами, заподозренными царём в измене 
 
131.Причины отмены опричнины: 
1) основательное подавление Иваном IV боярской оппозиции - явной и 
потенциальной 
2) разорение многих русских земель в результате опричного произвола и 
затянувшейся Ливонской войны 
3) невысокие боевые качества опричного войска, сказавшиеся при попытке 
отражения набега крымских татар на Москву в 1571 г., и победоносное 
завершение в 1572 г. битвы при Молодях, в которой войско крымского хана 
было разгромлено объединенными опрично-земскими силами 
4) опричнина выполнила свою цель как этапа объединения земель: была 
ликвидирована новгородская вольность 
 
132.Причины похода на Великий Новгород (1570 г.): 
1) подозрение новгородских бояр в участии в заговоре Старицкого  
2) сохранение стремления бояр перейти в состав Великого княжества 
литовского  
3) необходимость покончить с остатками новгородской вольности 
 
133.Последствия похода на Великий Новгород (1570 г.): 
1) уход Новгорода с центральной исторической арены России – Новгород 
разгромлен и разграблен  
2) голод в Новгороде в последующее время ввиду разорения 
3) конец новгородской вольности 
 
134.Последствия освоения Сибири при Иване Грозном: 
1) обогащение экономики России  
2) начало расширения территории государства на восток заложит основы 
многочисленных экспедиций уже в XVII веке 
3) расширение территории – увеличение земельного фонда для раздачи 
владений 
 
135.Причины поражения в Ливонской войне: 
1) если в начале войны Русское государство имело дело с ослабленной 
Ливонией, то к концу войны пришлось противостоять сильным 
европейским странам - Польше и Швеции 
2) Русскому государству пришлось вести войну на два фронта - на южные 
рубежи нападали крымские татары (в 1571 г. хан Девлет-Гирей сжег 
Москву) 
3) русское войско было ослаблено из-за опричного террора, которому 
подверглись и многие опытные военачальники 
4) война очень дорого стоила русской казне, и к ее концу Русское 
государство испытывало острую нехватку средств (были повышены налоги, 
но разорившиеся население не могло их платить - запустение многих земель 
и бегство населения на восток) 
 
136.Причины социально-политических проблем во время правления 
Ивана Грозного: 
1) Затяжная и неудачная Ливонская война требовала большого количества 
ресурсов, что приводило к росту налоговой нагрузки на крестьян и 
вызывало их недовольство 
2) Неудачная Ливонская война, которая не привела к территориальным 
приобретениям и раздаче поместий, и постоянные боевые действия на 
нескольких направлениях разоряли помещиков, которые могли мало 
времени уделять управлению своими поместьями, что провоцировало их 
недовольство 
3) Введение опричнины, казни ряда влиятельных бояр, возвышение ряда 
опричников в обход системы местничества привели к обострению 
конфликтов среди политической элиты 
4) Снижение численности населения центральных районов страны из-за 
разорения, набегов, войн и переселения в Поволжье привело к 
экономическому спаду в ряде уездов, что обостряло социальные 
противоречия и затрудняло управление этими регионами 

5 )Частая смена боярских группировок при Дворе в конце правления Ивана 
Грозного приводила к дезорганизации внутри Думы 
 
137.Последствия правления Ивана Грозного: 
1) во второй половине царствования Иван Грозный резко изменил политический 
курс, и концу его правления перестали действовать органы, им же учрежденные 
(Земский собор) реформы, им проведённые (нарушались законы, возобновились 
злоупотребления на местах) –  кризис управления 
2) в ходе правления Ивана Грозного страна вела войны в трёх направлениях: на 
западе - Ливонская война, на востоке - завоевание Казани, а затем 
насильственное покорение Сибирских земель, на юге -завоевание Астрахани и 
постоянная борьба с Крымским ханством; это подрывало силы государства, 
выкачивало ресурсы, а в условиях нестабильной внутренней ситуации вело к 
обострению социальных отношений и экономическому упадку 
3) разделение страны в 1565 г. на опричнину и земщину подрывало социально-
политическую стабильность внутри государства 
4) опричнина, которая была не просто утверждением неограниченной монархии, 
но формой тирании и деспотизма, стала фактором, который привел к истощению 
страны, человеческих и экономических ресурсов 
5) террор, который царил в стране с 1560-х гг., вводил людей в состояние 
постоянного страха, возрастало ощущение нестабильности существования, 
потеря моральных ориентиров вела к появлению представлений о допустимости 
любых мер для достижения политической цели; все эти установки и настроения 
проявились во время Смуты 
6) опричный террор был направлен против представителей всех социальных 
слоев, которые смели выразить недовольство политикой царя (например, в 1566 
г. царь казнил членов Земского собора, которые выступили против введения 
опричнины), то есть была нарушен 
связь между властью и народом, власть в лице царя не желала слышать 
общественные запросы, теряла возможность маневра, снижалась эффективность 
управления страной, и даже отмена опричнины не смогла восстановить 
нарушенное социальное равновесие 
7) физическое уничтожение тех деятелей церкви, которые могли и хотели 
бороться за сохранение моральных норм, привело к потере таким социальным 
институтом, как церковь, статуса морального ориентира для населения 
8) опричнина и террор против военачальников, казни воевод привели к 
ослаблению русского войска (нападение Девлет-Гирея на Москву в 1571 г. 
продемонстрировало бессилие опричного войска и власти) 
9) возрос гнет крепостничества:  посадские люди и крестьяне бросали свои места 
и бежали в поисках лучшей доли, что ещё увеличивало всеобщий хаос и 
запустение (попытка решить эту проблему проявилась во введении «заповедных 
лет» в 1581 г., запрещении перехода крестьян даже в Юрьев день) 
10) в первые годы царствования Ивана Грозного на него влияли члены 
Избранной рады они же были идеологами и инициаторами давно необходимых 
реформ, которые осуществлялись при поддержке Ивана Грозного: например, 
учреждение в 1549 г. сословно представительного органа при царе - Земского 
собора, деятельность которого будет продолжена и в следующем столетии 
11) Судебник 1550 г. упорядочил деятельность судов на местах, власть 
наместников стала подконтрольна закону, единые размеры пошлин и «кормов» 
предотвращали злоупотребления, это оздоровило социально-экономическую 
сферу в провинции 
12) в 1556 г. было принято Уложение о службе, которое упорядочило систему 
набора воинов на службу (с определённого количества земли выставлялось 
установленное количество воинов; проводились смотры, на которых проверяли 
пригодность к службе), это повысило численность и боеспособность поместной 
армии 
13) в годы правления Ивана Грозного Россия впервые установила 
дипломатические отношения с Англией (1553 г.), что свидетельствует о 
расширении контактов России с развитыми европейскими державами того 
времени и подтверждает рост авторитета страны на международной арене 
14) в годы правления Ивана Грозного Россия участвовала в Ливонской войне 
(1558-1583 гг.) что привело к ухудшению экономического положения в стране 
 
138.Последствия внешней политики середины 16 века: 
1) Российское государство постоянно страдало от татарских набегов с востока, 
поэтому значительные территории по Оке и Волге оставались незаселенными. 
Ликвидация осколков Золотой Орды позволила уберечь людей от угона в рабство 
и сделать восточные окраины пригодными для мирной жизни – уверенность 
населения “в завтрашнем дне” 
2) Татарские государства на востоке (Казанское и Астраханское ханства) были 
населены гораздо меньше, чем земли к западу от Москвы. Значит, их было проще 
завоевать и проще колонизировать русскими поселенцами – освоение новых 
территорий привело к экономическому подъёму 
3) Чернозёмы Казанского и Астраханского ханств более плодородны, чем почвы 
в Литве и Ливонии. Освоение восточных земель в перспективе позволяло решить 
проблему малоземелья и недостатка продовольствия у крестьян в центральной 
части России 
4) Захват Казанского и Астраханского ханств позволил целиком взять под 
контроль очень важный торговый путь по Волге и получать большие выгоды от 
транзита персидских товаров в Европу через Астрахань – развитие торговли и 
поступлений в казну 
5) Захват Казанского и Сибирского ханств открывал дорогу к огромным 
природным богатствам - к месторождениям соли, железа, меди на Урале; к 
пушнине в Сибири – получение мощной ресурсной базы, развитие которой будет 
особенно важным в последующих веках 
6) Ливонская война привела к потере прибалтийских территорий и 
окончательной утрате выхода к Балтийскому морю 
7) Ливонская война привела к разорению и экономической разрухе, 
спровоцировала массовое бегство крестьян, ответом на это стал Указ о 
заповедных летах 1581 
 
139.Последствия учреждения патриаршества в России (1589 г.): 
1) рост авторитета РПЦ 
2) ключевая роль патриархов в событиях XVII века (Гермоген, Филарет)  
3) укрепление власти и влияния Бориса Годунова (Иов – приближенный 
Годунова) 
4) нарастание противоречий между властью светской и церковью ввиду нового 
патриаршего сана (конфликт Никона и Алексея Михайловича) 
 
140.Последствия смерти царевича Дмитрия в Угличе: 
1) усугубление приближающегося династического кризиса – Дмитрий был 
единственным потенциальным продолжателем ветви Ивана Грозного 
2) таинственность случившегося порождает слухи о том, что царевич выжил – 
возможность появления самозванчества 
3) несмотря на избрание Бориса Годунова на царство, именно таинственные 
обстоятельства Угличского дела приведут к недоверию Годуновым и их скорому 
свержению 
 
141.Последствия голода 1601-1603 гг.: 
1) падение авторитета Бориса Годунова, недовольство населения правителем  
2) восстание под предводительством Хлопка – демонстрация возрастающих 
социальных противоречий 
3) тяжелая политическая и социально-экономическая обстановка в дальнейшем 
приведет к восстанию под предводительством Болотникова 
 
142. Причины выбора Бориса  Годунова:  
1) агитация и подкуп представителей на Земском соборе 
2) Бориса Годунова поддержал патриарх Иов – глава РПЦ 
3) поддержка широким кругом населения: боярами, дворянами, стрельцами и 
чернью 
4) родство с Рюриковичами: его сестра была женой Федора Ивановича 
5) эффективное внутреннее управление страной во времена правления Федора 
6) победа в русско-шведской войне при Федоре Ивановиче 
 
143.Причины окончания правления Годуновых: 
1) слухи о причастности Бориса Годунова к гибели царевича Дмитрия Ивановича 
- младшего сына Ивана IV, прямого наследника московского престола 
2) массовый голод в России 1601-1603 гг., приведший к многотысячным жертвам 
и воспринятый в народе как небесная кара русским людям, избравшим себе царя-
преступника 
3) внутренняя политика Бориса Годунова, направленная на дальнейшее 
закрепощение крестьян 
 
144.Причины, которые обусловили быструю расправу с Федором 
Годуновым: 



 
1) Борис Годунов был избран на царство Земским собором, а не получил власть 
по наследству, поэтому многие относились к нему как к незаконному царю, не 
признавали и передачу власти его сыну — Фёдору 
2) народная молва обвиняла Бориса Годунова в организации убийства 
последнего прямого наследника престола — царевича Дмитрия, который в 
1591 г. при неясных обстоятельствах погиб в Угличе 
3) арест и убийство Фёдора Годунова спровоцировали сторонники 
Лжедмитрия I, поддержавшие его вступление в Москву и воцарение 
самозванца 
4) с пресечением династии Рюриковичей усилилась борьба за власть между 
боярскими родами; представители боярства не считали, что род Годуновых 
является наиболее достойным 
 
145.Причины Смуты: 
1) Лжедмитрий I получил средства и войско для похода на Москву от польского 
магната Мнишека. Поляки составили первоначальное ядро его отряда. 
Воцарение самозванца – важная веха Смутного времени.  
2) Лжедмитрий II прибыл из Польши, в «Тушинском лагере» поляки 
составляли значительную часть войска. Двоевластие Василия Шуйского и 
Лжедмитрия II – одна из характеристик Смутного времени 
3) В 1610 году поляки заняли Москву. Польский король Сигизмунд 
сознательно затягивал переговоры о воцарении Владислава. Значит, поляки 
напрямую способствовали безвластию, увеличивали градус «Смуты» 
4) После свержения Василия Шуйского Шведские отряды самовольно заняли 
Новгород и много территорий на Севере. Отсутствие русской власти над рядом 
областей, господство интервентов – важная черта Смуты 
5) Начало Смутного времени связывают с  династическом кризисом: смерть 
бездетного Федора Ивановича привела к пресечению 
династии Рюриковичей; это открыло возможность борьбы за власть разным 
группировкам, 
представители которых могли занять престол; 
6) Народные волнения начались в России вследствие катастрофического 
голода 1601-1603 годов Голод был вызван климатическими и хозяйственными 
причинами, а также из-за разорения земель в ходе опричнины, Ливонской 
войны, все это привело к обострению экономического кризиса, который 
способствовал росту народных волнений и бегству крестьян, пополнявших 
протестные массы 
7) ослабшее государство не могло 
оказать сопротивление иностранным противникам, ввиду чего началась 
польская, а затем – шведская интервенция. 
8) загадочные обстоятельства смерти царевича Дмитрия в Угличе привели к 
возможности появления важной черты Смуты – самозванства: Лжедмитрий I 
смог занять московский престол, Лжедмитрий II – создать центр власти в 
Тушино; 
 
146.Причины вторжения Лжедмитрия 1 в Москву: 
1) поддержка самозванца Речью Посполитой, стремящейся заполучить власть 
в России в период тяжелого кризиса  
2) трагическая смерть царевича Дмитрия при таинственных обстоятельствах, 
которая позволила самозванцу называться именем царевича и убеждать в этом 
остальное население 
3) голод и кризис в Московском государстве, недовольство населения 
политикой Бориса Годунова, что создавало условия для поддержки «чудом 
спасшегося царевича» 
 
147.Назовите последствия вторжения Лжедмитрия 1 в Москву: 
1) вступление в Москву Марины Мнишек с польскими отрядами  
2) в итоге, самозванец не выполнил обязательств перед Польшей и потерял ее 
поддержку  
3) убийство в результате заговора Василия Шуйского 
 
148.Причины, по которым Лжедмитрий I начал войну против Бориса 
Годунова 1604 г.: 
1) царь Борис Годунов, избранный Земским собором, не пользовался 
безусловным авторитетом в глазах народа, так как не был природным царем  
2) таинственная гибель настоящего царевича Дмитрия Ивановича в Угличе в 
1591 г., что дало возможность самозванцу представиться Дмитрием 
3) массовый голод 1601-1603 гг. способствовал радикализации политических 
взглядов населения страны, что делало поддержку Лжедмитрия народом еще 
более вероятной 
4) Лжедмитрий I был поддержан Речью Посполитой, без чего его поход в 
Россию был бы невозможен 
 
149.Причины свержения Лжедмитрия 1: 
1) Лжедмитрий окружил себя выходцами из Польши. Это возмущало русскую 
аристократию, так как статус боярина зависел от его положения при царском 
дворе. Поэтому боярство охотно приняло участие в заговоре 
2) Лжедмитрий не соблюдал некоторые русские традиции – например, ходил в 
иностранном костюме, не спал после обеда. Это не соответствовало народным 
представлениям о настоящем царе и служило моральным оправданием для 
неподчинения 
3) Современники утверждали, что за границей Лжедмитрий принял 
католичество. Эти слухи настраивали против него духовенство, которое 
являлось очень влиятельным сословием русского государства 
4) Лжедмитрий не пошёл на обещанные территориальные уступки польскому 
королю. Тем самым, он настроил против себя бывших покровителей – поляков 
 
150.Причины, почему свержение Лжедмитрия 1 было незакономерно:  
1) Лжедмитрий был признан матерью царевича Дмитрия (Марией Нагой) как 
спасшийся сын Ивана Грозного. Это укрепляло его положение на царском 
троне, так как власть в России передавалась по наследству 
2) Лжедмитрий не пошёл на обещанные уступки польскому королю. Тем 
самым, он показал, что отстаивает российские интересы, и увеличил свою 
поддержку среди части дворянства 
3) После смерти первого Лжедмитрия большое число его сторонников 
присоединилось к Болотникову (который объявил себя «воеводой Дмитрия 
Ивановича») или составили Тушинский лагерь Лжедмитрия Второго. 
Популярность этих народных движений говорит о том, что самозванец 
пользовался народной любовью 
4) Лжедмитрий издал указ, запрещающий выдавать прежним владельцам тех 
крестьян, которые в период голода ушли от невозможности прокормиться. Это 
укрепило авторитет нового царя среди крестьян 
 
151.Причины успеха Лжедмитрия 1: 
1) самозванцу Лжедмитрию І оказали поддержку различные слои общества, 
недовольные правлением Бориса Годунова 
2) многие считали его законным наследником престола, «природным царем» 
3) Борис Годунов был царем, занявшим трон не по наследству, а путем выборов 
на Земском соборе, поэтому боярство использовало Лжедмитрия І в своих 
интересах в борьбе против «беззаконного царя» Бориса Годунова 
4) резкое ухудшение экономического положения в стране вызвало 
недовольство правлением Бориса Годунова 
5) низы общества надеялись получить от Лжедмитрия I облегчение своего 
положения, а служилые люди, казачество - льготы и привилегии 
6) часть царских воевод, войска казаков, учитывая настроение народных масс, 
перешли на сторону Лжедмитрия I 
 
152.Причины, по которым Лжедмитрию III удалось относительно просто 
захватывать власть в ряде городов и добиться признания себя 
правителем:  
1) массовое самозванство периода Смутного времени по всей стране, быстрая 
смена власти в Москве облегчали кратковременный захват власти 
самозванцами 
2) в период Смутного времени псковские земли подвергались набегам шведов, 
поляков, центральная власть ослабела. В этих условиях Псков признал власть 
самозванца, надеясь на военную помощь 
3) представители каждой социальной группы, примкнувшие к самозванцу, 
пытались достичь собственных целей — в борьбе за власть, сословные 
привилегии, личные амбиции 
4) Лжедмитрий III, поддерживая миф о своём происхождении, отказался от 
соглашения со шведами, вступил в бой со шведскими отрядами, чем 
расположил к себе население признавших его городов  
 
154. Причины избрания Василия Шуйского: 
1)популярный государственный деятель: ранее именно он вел следствие по 
делу царевича Дмитрия 

2)организатор заговора против Лжедмитрия Первого, важный участник его 
свержения 
3)имел авторитет среди бояр, бояре рассчитывали, что при Шуйском укрепят 
свои привилегии (затем Шуйский подписал крестоцеловальную запись) 
 
155.Причины свержения Василия Шуйского: 
1) царь Василий Шуйский не был популярен в народе, так как не был 
«природным царем», а был «выкрикнут» в цари на импровизированном 
Земском соборе 
2) неожиданная смерть молодого талантливого полководца М. В. Скопина-
Шуйского нанесла удар по авторитету Василия Шуйского, так как многие 
обвиняли царя в отравлении Скопина-Шуйского 
3) поражение войск Д. И. Шуйского под Клушином от армии Сигизмунда III 
оставило Василия Шуйского без армии и ещё сильнее ослабило его авторитет  
4) непрочность положения Василия Шуйского усугублялась слухами и новым 
«чудесном спасении» царевича Дмитрия и деятельностью Лжедмитрия II, на 
сторону которого перешла часть боярства 
 
156.Укажите три причины (предпосылки) восстания И. И. Болотникова. 
1) Усиление крепостного гнета, что вызвало рост социального напряжения 
среди холопов и крестьян. 
2) Недовольство деятельностью бояр и государя, поддерживающего интересы 
правящего сословия и постоянно ограничивающего права и интересы 
зависимого населения. 
3) Политическая нестабильность в стране (год правления Лжедмитрия I и 
воцарение Василия Шуйского) и растущий голод, который значительно 
сказался на хозяйственном и экономическом состоянии зависимого насе- 
ления (в том числе крестьян). 
4) Василий Шуйский не всеми жителями страны считался законным 
правителем, так как его «выкликнули на царство». 
5) Отмена Василием Шуйским налоговых послаблений Путивлю и другим 
городам, значительную часть насе- ления которых составляло мятежное 
казачество. 
 
157.Укажите три последствия восстания И. И. Болотникова. 
1) Восстание было подавлено, но часть мятежников примкнула к походу 
Лжедмитрия II, который занял Тушино. 
2) Издание указа о введении 15-летнего срока сыска беглых крестьян. 
3) В местах, на которые распространилось восстание И.И. Болотникова, сильно 
сократилась пашня, восстанавливать которую пришлось десятки лет. 
 
158.Причины организации Второго земского ополчения (сент. 1611 г.): 
1) иностранная интервенция, создававшая угрозу всей русской 
государственности  
2) необходимость освобождения Москвы от поляков  
3) провал Первого ополчения 
 
159.Последствия организации Второго земского ополчения (сент. 1611 г.): 
1) была защищена русская государственность  
2) освобождение Москвы от поляков и дальнейшее воплощение в культуре 
страны важности данного события (памятник Минину и Пожарскому 
скульптора Мартоса) 
3) избрание нового царя (Михаила Романова)  Земским собором в 1613 году 
 
160. Причины, по которым Владислав Ваза мог занять русский престол: 
1) Владислав происходил из знатного рода Ваза, представители которого 
занимали шведский и польский престол – он бы был «природным» царем и был 
уважаем в европейской среде 
2) Владислав Ваза согласился принять православие, что говорит о большом 
символическом шаге в пользу принятия его русским обществом 
3) Владислав Ваза получил поддержку части русской знати 
4) фактически Владислав Ваза был компромиссной фигурой, так как его 
выдвижение на престол могло прекратить польскую интервенцию и выступить 
против шведов 
5) в условиях отсутствия боеспособной армии отражать натиск поляков под 
Москвой было невозможно, ввиду чего выбор польского королевича был 
единственным спасением 
города 
 
161.Причины того, что период наибольшей активности Земских соборов 
пришёлся на 1610-1620-е гг.: 
1) Земские соборы часто созывались, потому что новая династия Романовых 
нуждалась в их поддержке для укрепления на престоле 
2) юному и неопытному царю трудно было принимать самому важные для 
страны решения – он согласовывал их с участниками Земского собора 
3) условия после Смутного времени требовали постоянного пополнения казны 
путем введения чрезвычайных налогов, для утверждения которых была 
необходима поддержка Земских соборов 
 
162.Последствия Смутного времени:  
1) в результате Смуты на престол взошел представитель новой царской 
династии - Романовых 
2) в результате Смуты значительно усилилась роль Земских соборов в решении 
государственных дел – расцвет сословно-представительной монархии 
3) вновь изменена структура местного самоуправления: в период Смуты власть 
на местах перешла в руки назначаемых из центра воевод 
4) укрепление авторитета церкви и создание “базы” для спора о верховенстве 
церковной или светской власти в дальнейшем: при Михаиле Романове, 
избранном на царский престол в период Смуты, возросла роль патриарха (его 
отца) управлении государством 
 
163.Причины избрания Михаила Романова на престол в 1613 году: 
1) юный возраст, что давало возможность управлять царем. Романов был еще 
очень юн, влиятельные боярские группировки рассчитывали править за него 
2) родство с Рюриковичами. Кандидатура Михаила Романова обладала особой 
легитимностью: связь его семьи с пресекшейся династией через Анастасию 
Романову, первую супругу Ивана Грозного 
3) высокий авторитет отца Михаила – Филарета. кандидатура Михаила 
устроила дворянство и казачество, которые были замешаны в Смуте, так как 
его отец - патриарх Филарет - был связан с «тушинцами» 
4) бояре поддержали Романова, так как он представлял знатную московскую 
боярскую семью 
5) кандидатура Михаила Романова стала компромиссной в условиях, когда 
влиятельные лица не смогли договориться друг с другом 
6) сам Михаил не играл активной роли в событиях Смутного времени – чистая 
репутация 
 
164.Последствия воцарения Михаила Романова: 
1) Вскоре после воцарения Михаил Романов был вынужден заключить 
Столбовский мир и Деулинское перемирие. По ним Россия потеряла выход к 
Балтийскому морю и Смоленскую землю. Это ухудшило условия для торговли, 
сделало стратегическое положение менее выгодным 
2) Смоленская война, которую развязал Михаил Фёдорович, не достигла своей 
главной цели – Смоленск не был возвращен России. Это привело к активному 
вооруженному столкновению с Польшей при Алексее Михайловиче 
3) При Михаиле Фёдоровиче усилилось закрепощение крестьян – к концу его 
правления срок сыска беглых крестьян достиг 15 лет. Уровень личной свободы 
людей – один из значимых критериев прогресса, следовательно, в данном 
аспекте развитие страны нельзя считать успешным 
4) При Михаиле Фёдоровиче русские освоили Восточную Сибирь, был 
основан город Иркутск. Это увеличило территорию страны и налоговые 
поступления – экономическое развитие 
5) При Михаиле Фёдоровиче впервые появились солдатские и рейтарские 
полки – военные части, устроенные по европейскому образцу. Это 
свидетельствует о прогрессе в военной сфере 
 
165.Причины, которые способствовали складыванию двоевластию 
Михаила Романова и Филарета: 
1) молодой и неопытный Михаил Романов не мог самостоятельно управлять 
страной 
2) патриарх Филарет обладал большим политическим опытом, что позволило 
ему сосредоточить власть в своих руках 
3) церковь традиционно оказывала большое влияние на жизнь страны 
 
166. Причины отказа Земского собора казакам в помощи в захвате Азова: 
1) нехватка ресурсов для войны с Крымским ханством и Турцией на юге 

2) стремление сохранить мирные отношения с Крымом и Турцией, так как 
торговля с ними была очень значима 
3) власть была заинтересована в войне с западными странами, чтобы 
выполнить основные цели: вернуть утраченные в годы Смуты земли, 
заполучить выход к 
Балтийскому морю 
 
167.Последствия создания полков иноземного строя: 
1) к началу Смоленской войны было создано 10 полков иноземного строя – 
выход на иной уровень военной организации, основанный на понимании 
необходимости реформирования армии по европейским образцам 
2) качество армии возросло (итоги войны оказались более благоприятными, 
чем столкновения времен Смуты – Владислав Ваза отказался от притязаний на 
русский престол) 
3) усиление обороноспособности (присоединение Серпейска) 
 
168.Причины Смоленской войны 1632-1634 годов: 
1) необходимость вернуть Смоленск, утраченный в ходе Смутного времени  
2) необходимость остановить претензии Владислава Вазы на российский 
престол 
3) стремление России пересмотреть грабительские условия Деулинского 
перемирия 
 
169.Последствия Смоленской войны 1632-1634 годов: 
1) по Польскому перемирию не удалось вернуть Смоленск, но удалось 
добиться отказа Владислава от претензий на престол – укрепление власти 
Михаила Романова 
2) Шеин был казнен как изменник – укрепление новых порядков в армии на 
фоне поражения 
3) Россия вернула Серпейск, расширив тем самым территорию – улучшение 
обороноспособности 
 
170.Укажите три причины (предпосылки) отказа Земского собора в 
помощи казакам, захватившим Азов (Азовское сидение) 1641—1642 гг. 
1) Нехватка боеприпасов и войск для ведения боевых действий с Крымским 
ханством и защиты Азова. 
2) Стремление вернуть утраченные в ходе Смуты земли и выйти к 
Балтийскому морю, нежели помочь казакам в удержании Азова. (Южное 
направление не было главным направлением внешней политики в тот период). 
3) Нежелание разрывать дипломатические и торговые отношения с крымским 
ханом. 
4) Незавершенность военной реформы, боязнь воевать с турками (союзниками 
Крымского ханства). 
 
171. Последствия для власти во время царствования Алексея 
Михайловича: 
1) царская власть отказалась от опоры на представителей населения 
(прекращение созыва Земских соборов в полном составе) – тенденции к 
абсолютизму 
2) царь все меньше советовался с Боярской думой: появилась Ближняя дума - 
круг ближних (комнатных) бояр, с которыми царь начал принимать решения 
3) создание Приказа тайных дел, который подчинялся не Боярской думе, а 
лично царю и контролировал деятельность других приказов – подчинение 
органов отраслевого управления воле царя 
4) произошло развитие приказной системы, рост числа приказов и приказных 
людей, возвышение роли приказной бюрократии в управлении в ущерб 
боярству 
5) возвышение авторитета царской власти, о чем свидетельствует помещение 
в Соборном уложении 1649 г. целой главы, посвященной государственным 
преступлениям (преступлениям против чести и здоровья государя), где 
единственным наказанием была смертная казнь 
6) подчинение церкви государству (а следовательно, царской власти) в 
результате конфликта царя и патриарха Никона 
 
172.Причины того, что процесс формирования абсолютизма начался при 
Алексее Михайловиче: 
1) проведение церковной реформы 1654-1667 гг. доказывает силу власти и 
возможность влиять даже на духовную сферу, жизненно важную для 
средневекового человека 
2) противостояние патриарха Никона и Алексея Михайловича при победе 
последнего показывает, что государство уже может подчинить себе церковь – 
сильнейший социальный институт, не находя при этом критически сильного 
народного сопротивления 
3) такое событие, как учреждение в 1654 г. Приказа тайных дел, отражает 
борьбу государства с инакомыслием 
4) подавление многочисленных восстаний (Соляного 1648 г., Хлебного 1650 
г., Медного 1662 г. бунтов, восстания Степана Разина 1670-1671 гг., 
Соловецкого восстания 1668-1676 гг.) говорит о силе государства и о наличии 
у него ресурсов для подчинения подданных своей воле 
5) царь отделялся от подданных и возвышался над ними (что оформлено 
юридически в отдельной главе Соборного уложения о царском здоровье), это 
подтверждается и внешними символами власти (шапка Мономаха, скипетр, 
держава) 
6) выстраивается бюрократическая вертикаль управления государством - 
увеличивается количество чиновников (существовало до 80 приказов), во 
время отсутствия государя указом регламентировалось, кому делегируются 
полномочия по управлению 
 
173.Причины принятия Соборного Уложения 1649 г.: 
1) большой объем накопившихся нормативно-правовых актов, которые часто 
противоречили друг другу – необходимость побороть неразбериху в правовых 
отношениях, потому что с момента принятия последнего Судебника (1550 г.) 
прошло почти 100 лет  
2) необходимость издания новых, актуальных законов  
3) Соляной бунт продемонстрировал нараставшее в обществе недовольство, 
разрешение которых было возможно лишь путем создания единого свода 
законов с актуальными нормами 
4) необходимость финального юридического оформления крепостного права: 
экономическое развитие России и требования крупных 
землевладельцев привели к практически полному 
закрепощению крестьян, которое было оформлено 
Соборным Уложением» 
 
174.Последствия принятия Соборного Уложения 1649 г.:  
1) урегулирована система русского права  
2) окончательно закрепощено крестьянство – введен бессрочный сыск беглых 
крестьян  
3) регламентация прав и обязанностей всех сословий – прекращение путаницы 
в данных  вопросах 
4) принятое Соборное Уложение будет действовать вплоть до кодификации 
права при Николае Первом 
 
175.Причины закрепощения крестьян в 1649: 
1) необходимость восстановить страну после Смуты, для чего нужна дешевая 
рабочая сила 
2) усиление роли дворянства в жизни общества, которому было выгодно 
закрепощение крестьян, их бесправие для личного обогащения 
3) усиление самодержавной власти монарха, который стремился укрепить своё 
положение за счет закрепощения крестьян 
4) крестьяне были малообразованны, не могли противостоять закрепощению 
на государственном уровне 
5) активное развитие мануфактур, совмещенное с бесплатной рабочей силой, 
могло ускорить экономическое развитие страны 
6) уложение было издано после Соляного бунта, ввело бессрочный сыск 
крестьян, чтобы не допускать восстаний 
 
176.Причины восстаний при Алексее Михайловиче: 
1) окончательное закрепощение крестьян 
2) введение новых и повышение старых налогов (повышение налога на соль) 
3) массовая чеканка и обесценивание медных денег 
4) преследование старообрядцев 
 
176. Причины провала медной реформы: 
1) чеканка медных монет достигла за 1655-1662гг достигла невиданных 
размеров во многих монетных дворах Москвы, Пскова и Новгорода, и носила 
неуправляемый характер; 
2)  В эти же годы правительство увеличивает налоги на 20%, в народе этот 

сбор получил название «пятой деньги»; 
3)  Жалование выплачивалось медными, а налоги собирались серебряными 
монетами. Авторитет медных денег начал катастрофически снижаться. 
4)  Медная копейка начала обесцениваться, торговля заметно расстроилась, 
никто не хотел брать за уплату медные деньги. Стрельцы и служивые люди 
стали роптать, на свое «медное» жалованье они не могли ничего купить. Все 
товары резко подорожали, никто не обращал внимания на царский указ 
 
176. Изменения после Медного бунта: 
1)  В результате медного бунта по царскому указу были закрыты монетные 
дворы в Пскове и Новгороде, в столице возобновили чеканку серебряных 
монет.  
2)  Скоро медные деньги были изъяты из обращения, хотя при этом государство 
бессовестно обманывало свой народ.  
3)  Служивым людям жалованье снова стали выплачивать серебром. 
 
 
177.Итоги Соляного бунта 1648 г.: 
1) отмена взыскания недоимок по налогам 
2) принятие Соборного уложения 
3) отмена «белых слобод» 
4) окончательное закрепощение крестьян – введение их бессрочного сыска 
5) падение правительства Б. И. Морозова 
 
178. Последствия земского собора 
1) Последствием Земского собора 1648-1649 стало издание Соборного 
Уложения, по которому вводился бессрочный сыск беглых крестьян. 
Произошло окончательное закрепощение крестьян 
2) Земский собор принял Соборное Уложение, по которому ликвидировались 
белые слободы. Они были вовлечены в тягло. Таким образом, посадское 
население было уравнено  
3) Земский собор принял Соборное уложение, по которому вводилось понятие 
государственного преступления. За Измену, против государя полагалась 
смертная казнь. Это позволило укрепить власть царя 
 
179.Причины церковной реформы Никона: 
1) противоречия между представителями духовенства по вопросу порядка и 
способа унификации церковных книг и обрядов 
2) стремление укрепить авторитет РПЦ 
3) необходимость борьбы с проникновением светских начал в духовную жизнь 
(пьянство, безделье) 
4) падение общественной нравственности из-за отсутствия единых моральных 
и религиозных норм в стране: среди духовенства процветали пьянство, 
лихоимство. Кроме того, священнослужители нередко сокращали службу или 
читали параллельно много молитв, чтобы не тратить много времени. 
Необходимо было укрепить нравственность в церкви 
5) усиление процесса централизации власти требовало распространения 
единого мировоззрения, что было возможно реализовать при наличии единых 
религиозных и этических норм 
6) необходимость приведения к единообразию службы и богослужебных книг 
- условие объединения церквей России и Украины 
 
180.Последствия церковной реформы Никона: 
1) изменения в обрядах – двуперстное крестное знамение заменялось 
троеперстным, менялось направление крестного хода; были переписаны книги, 
вводились правила иконописания – проведена действительная унификация 
обрядов 
2) церковный раскол, появление старообрядцев 
3) из-за спора с Алексеем Михайловичем за власть Никон был лишен сана 
 
181. Причины, почему Соловецкий монастырь смог выстоять 8 лет: 
1) Соловецкий монастырь находился на севере, поэтому он обладал хорошими 
запасами продовольствия. Кроме того, так как в этот район в теории могли 
вторгнуться вражеские силы, монастырь владел и оружием 
2) ряды восставших периодически пополнялись, так, сюда отправились многие 
разинцы после поражения их восстания 
3) монастырь постоянно получал продовольствие: так, окрестные жители 
тайком снабжали монахов всем необходимым 
 
182.Причины принятия Запорожской территории в состав Русского 
государства: 
1) стремление российского правительства объединить земли, входившие ранее 
в состав Древнерусского государства 
2) религиозный гнёт со стороны поляков-католиков приводил к восстаниям на 
украинских землях; Российское православное государство в сложившихся 
условиях было естественным союзником восставших 
3) неоднократные обращения представителей запорожских казаков к 
российскому правительству с просьбой принять их земли в состав России 
4) вероятность окончательной потери Украины для России в случае подавления 
Речью Посполитой движения под предводительством Б. Хмельницкого  
5) стремление в ходе будущей войны с Речью Посполитой вернуть русские 
земли, потерянные в период Смуты (в том числе, Смоленск) 
 
183. Причины недовольства украинцев в Польше 
1) православные шляхтичи в Польше имели меньше прав, их не допускали к 
занятию важных государственных постов 
2) по Брестской унии 1596 г. православные храмы переходили под власть 
униатского духовенства 
3) закрепощение православных крестьян 
4) попытки Владислава IV приструнить казачество 
 
183. Причины русско-польской войны и последствие 
а)  Россия намеревалась вернуть территории утраченные в результате Смуты, 
согласно Деулинскому перемирию 1618 г., что можно было сделать только 
военным путем 
б)  В Речи Посполитой в 1640-ых годах начинается восстание Богдана 
Хмельницкого против поляков, казаки обращаются к России с предложением 
принять Украину обратно в состав России. Земский собор и Алексей 
Михайлович принимают решение оказать поддержку казакам и населению 
украинских и смоленских земель в борьбе против поляков. 
в)  Речь Посполитая официально уступала России Смоленск, некоторые земли 
южной Псковщины, Северскую землю (в том числе, Стародубщину), а также 
все земли Левобережной Украины к югу от неё. Это были богатые и 
хозяйственно освоенные земли с большим по численности населением. 
Приобретение данных территорий положительно сказалось на экономике 
России; 
 
 
184.Укажите три причины (предпосылки) восстания Степана Разина. 
1) Усиление налогового гнета. 
2) Развитие крепостничества (Соборное уложение), по которому объявлялся 
вечный сыск беглых крестьян. 
3) Скопление на Дону большого количества беглых крестьян («с Дона выдачи 
нет»). Позже Алексей Михайлович указал вернуть их назад и ограничил подвоз 
продовольствия казакам в качестве предупредительной меры. Это вызвало 
восстание Василия Уса и позже восстание Степана Разина. 
 
185.Укажите три причины (предпосылки) начала политики 
протекционизма при Алексее Михайловиче. 
1) Формирование и развитие русского купечества, интересы которого стали 
пересекаться с интересами зарубежных купцов в оптовой и розничной 
торговле. 
2) Ранее наблюдавшееся засилье иностранных (особенно английских) купцов в 
связи с казнью английского короля Карла I в 1649 г. сходило на «нет» по 
идейным сооб- ражениям. (В Англии происходило падение абсолютной 
монархии, а в России только самый её расцвет — издание Соборного уложения, 
поэтому были опасения, что антимонархические настроения Англии могли 
распространиться и на Россию.) 
3)  Стремление Русского государства самостоятельно использовать природные 
ресурсы Урала, снизить влияние иностранцев в этом регионе. 
 
186.Укажите три последствия деятельности русских путешественников и 
первопроходцев XVII в. 
1) Присоединение Западной Сибири и основание поселений (острогов): 
Енисейского, Красноярского, Илимского, Якутского, Иркутского, 
Селенгинского. 

2) Создание Сибирского приказа и разделение Сибири на 19 уездов (1637 
г.), управлявшихся воеводой из Москвы. 
3) Проникновение в Сибирь землепроходцев и промышленников, 
представителей царской администрации. 
4) Последствием путешествия Хабарова и основания Албазинского острога 
стало заключение Нерчинского мирного договора. 
5) Сбор ясака с подвластных народов. 
6)  Хозяйственное освоение акватории Охотского моря. 
 
186. Причины успеха в исследовании Сибири и Дальнего Востока 
1)  немногочисленные русские воеводы и казаки находились в крепостях-
острогах. Они взимали с местного населения дань мехами  — ясак, но не 
меняли традиционные племенные порядки; 
2)  почвенно-климатические условия Сибири и сравнительно низкий 
уровень экономического развития Московского государства в XVII в. не 
стимулировали масштабной распашки земель или промышленного 
освоения ресурсов края, что сводило к минимуму борьбу из-за них между 
местным населением и русскими переселенцами; 
3)  многие народы Сибири нуждались в защите от набегов воинственных 
соседей  — кочевников, стремились избежать постоянных межплеменных 
столкновений и распрей, наносивших урон хозяйству. Это побуждало 
местных жителей к объединению с русским народом в составе одного 
государства. 
 
187.Укажите три причины (предпосылки) «обмирщения культуры» в 
XVII в. 
1) «Обмирщение» связано с оживлением торгово-промышленной 
деятельности, формированием всероссийского рынка, а также развитием 
внешней торговли. Всё это требовало огромного количества грамотных 
людей. Поэтому появлялись светские буквари, так как псалтыря уже было 
недостаточно. 
2) Был принят новый свод законов — Соборное уложение, которое состояло 
из большого количества статей, требовало большего количества 
госслужащих, таких как судьи, сотрудники приказов и др. Поэтому 
появлялись и новые учебные заведения (например, Славяно-Греко-
Латинское училище, позже ставшее Академией), где значительная часть 
дисциплин носила светский характер: грамматика, риторика, логика, 
физика. 
3) Влияние Западной Европы, изучение и копирование в России 
привезенных с Запада гравюр, изображавших картины известных 
европейских художников той эпохи. Одним из первых живописцев, 
решившихся при- менить законы светской живописи к иконе в России, стал 
С. Ушаков. Он написал знаменитую икону «Спас Нерукотворный», где 
впервые лик Христа был изображен рельефным и объемным. Это был 
прорыв по сравнению с существовавшими на тот момент традициями 
живописи, согласно которым людей изображали без эмоций и 
жизнеподобных красок. 
4) борьба светской власти и церкви 
привела к победе первой и падению 
авторитета второй. В таких условиях 
многие люди все больше отдалялись от 
церковных порядков, ориентируясь на 
светские идеи 
5) новые черты экономического 
развития требовали большого 
количества специалистов в сферах, 
обучение которым предоставляли 
светские училища 
6) проникновение знаний из 
Западной Европы способствовало 
развитию науки, которая нередко 
вступала в конфликт с церковью, что 
снижало ее влияние 
7) распространение новых 
художественных явлений из Европы 
(гравюры, портретная живопись) 
привело к началу эволюции иконописи, 
развитию парсун 
 
188.Причины создания Новоторгового устава: 
1) необходимость создать особое законодательство, устанавливающее 
определенные требования для купцов по перевозке товаров и уплате 
налогов и пошлин  
2) стремление государства укрепить экономику государства  
3) челобитная, поданная важными купцами на имя царя, предполагало 
составление подобного документа 
 
189.Последствия создания Новоторгового устава: 
1) отмена множественных мелких торговых сборов, являющихся 
пережитками раздробленности и тормозящие торговлю – развитие торговли 
и экономического благополучия 
2) введение рублевой пошлины – поступления в бюджет земель и 
государства в целом 
3) Новоторговый устав 1667 г. начнет политику протекционизма – 
продолжит Петр Первый 
 
190.Три последствия деятельности Ордина-Нащокина: 
1) В результате дипломатической деятельности А.Л. Ордина-Нащокина в 
1658 г. было подписано Валиесарское перемирие со Швецией, согласно 
которому Россия получила Дерпт и Мариенбург. 
2) В 1667 г. А.Л. Ордин-Нащокин от имени России вел переговоры с Речью 
Посполитой и заключил Андрусовское перемирие, благодаря которому 
Россия получила не только Смоленщину и Черниговщину, потерянные по 
Деулинскому перемирию, но и Киев на несколько лет. В 1686 г. Речь 
Посполитая официально признала Киев русской территорией. 
3) Благодаря проектам А.Л. Ордина-Нащокина была организована почта — 
система доставки посылок и грузов, сначала дипломатических, а потом и 
грузов иного характера. А.Л. Ордин-Нащокин считается создателем 
русской почты. 
4) По инициативе А.Л. Ордина-Нащокина в 1667 г. был разработан 
Новоторговый устав, который запретил иностранцам торговать рознично, а 
также совершать торговые сделки без русского посредника. Это укрепило 
позиции отечественного купечества. 
 
191.Причины отмена местничества: 
1) низкая эффективность подбора служилых людей по знатности, а не по 
личным способностям, что существенно ухудшало эффективность 
кадровых решений 
2) ухудшение работы военной и государственной службы  
3) ограничение царя в выборе кандидатов на те или иные должности 
4) местнические споры представителей боярских родов осложняли работу 
приказов и управление армией 
5) в конце XVII в. сословный принцип формирования органов власти, в том 
числе и местничество, утрачивал своё значение, так как противоречил 
стремлениям монарха к абсолютизму 
6) к концу XVII в. уже очевидны попытки отказа от принципа местничества 
в управлении государством: были созданы полки нового строя, Боярская 
дума собиралась в ограниченном составе Ближней думы, что 
свидетельствует о наличии новых тенденций в управлении 
 
192.Последствия отмены местничества: 
1) служилых людей начали подбирать исходя из способностей, а не 
знатности – улучшение уровня управления 
2) разрядные книги были уничтожены – ликвидация ценных сведений о 
боярских родах 
3) выражение новых тенденций в управлении – принятие Петром Первым 
Табели о рангах 
4) ослабление роли родовитого боярства в управлении и выход на передний 
план дворянства 
 
193.Причины Стрелецкого бунта 1682 г.: 
1) напряженная обстановка в наследовании престола – игнорирование 
старшей дочери Алексея, Софьи, в пользу малолетних братьев, споры 
Нарышкиных и Милославских за власть  
2) недовольство стрельцов задержкой жалования 
3) недовольство падением роли стрелецкого войска из-за введения полков 
нового строя 

4) злоупотребление положением со стороны командования 
6) усиление репрессий против старообрядчества и других форм инакомыслия 
 
194. Причины, по которым Нарышкины проиграли Стрелецкий бунт.  
1) Софья смогла успешно использовать противоречия между группировками, 
обвинив Нарышкиных в убийстве царевича Иоанна V. Сомневающиеся силы 
поддержали Милославских 
2) Софья привлекла к борьбе стрельцов, 
которым задерживали выплату низкого 
жалованья; кроме того, стрельцы потеряли 
свою военную роль в условиях организации полков нового строя 
3) Нарышкиных поддержал патриарх 
Иоаким, но он был непопулярен среди 
старообрядцев и противников раскола: 
именно по его приказу сожгли Аввакума. 
Староверы поддержали Софью 
 
195.Последствия Вечного мира с Польшей: 
1) Киев и Запорожье переходили в состав Московского государства 
окончательно – Россия успешно возвращает древнерусские земли 
2) Россия вступала в Священную Лигу, что обязывало ее начать войну с Турцией 
– Крымские и Азовские походы 
3) Прекращение территориальных войн и споров с Польшей – переход к 
сотрудничеству 
 
196.Причины прекращения созыва земских соборов во второй половине 
XVII века: 
1) во второй половине XVII в. в России прекращается созыв Земских соборов, 
так как происходит возрастание авторитета верховной власти в лице царя, 
юридическое оформление самодержавия Соборным уложением 1649 г. 
2) Алексей Михайлович, получив власть по наследству, больше не считает себя 
обязанным Земскому собору (как его отец - Михаил Федорович, избранный на 
Земском соборе). Ввиду этого царь отказывается от идеи постоянной работы 
Земских соборов 
3) во второй половине XVII в. в России прекращается созыв Земских соборов, 
так как идёт дальнейшее развитие системы органов государственного 
управления 
 
197.Последствия экономического развития XVII века:  
1) При Михаиле Фёдоровиче иностранцы начали строить в России мануфактуры. 
Так, в Туле был основан оружейный завод Виниуса. В XVIII веке строительство 
мануфактур стало массовым явлением 
2) В XVII веке русские освоили Восточную Сибирь и вышли к Тихому океану. 
Это значительно увеличило поступление пушнины, а продажа мехов приносила 
деньги в казну. На эти деньги проводилась модернизация: например, 
приглашались иностранные специалисты 
3) В XVII веке в России сложился общий внутренний рынок, произошла 
хозяйственная специализация регионов, распространились ярмарки (например, 
действовала Макарьевская ярмарка). Это стало значительным шагом в развитии 
экономики, так как модернизация подразумевает глубокое разделение труда и 
активную торговлю 
4) Соборное уложение окончательно оформило крепостное право. Закрепощение 
крестьян противоречит идее модернизации, так как европейская экономика 
Нового времени была основана на вольном труде наемных работников – это 
приведет к торможению промышленного развития в XVIII-XIX веках 
5) В России XVII века существовали внутренние таможни, которые мешали 
свободному перемещению товаров. Это затрудняло торговлю, снижало 
разделение труда. А значит - тормозило модернизацию экономики и 
окончательное складывание внутреннего рынка – данная проблема решится 
только в период правления Елизаветы Петровны 
 
198. Причины Великого посольства: 
1) найти новых союзников для борьбы с Османской империей 
2) активизировать действия старых союзников по Священной Лиге 
3) нанять западных офицеров обучить россиян флотоводству 
 
199.Последствия Великого посольства: 
1) союзники для борьбы с Турцией не были найдены, но был создан Северный 
союз – коалиция против Швеции, ввиду чего вскоре началась Северная война 
2) удалось привлечь большое количество иностранцев на службу, были 
привезены ценные знания на родину – прогресс в развитии страны 
3) рост недовольства внутри самой страны из-за отсутствия царя – стрелецкий 
бунт 1698 года (угроза власти Петра) 
 
200.Причины недовольства стрельцов Петром Первым: 
1) после взятия Азова часть московских стрельцов на 3 года была оставлена на 
юге, что обрекло на нищету их семей 
2) считали, что иноверец Лефорт специально ставил стрельцов под вражеский 
огонь 
3) оставшиеся в Азове несли тяжелую службу: восстанавливали укрепления, 
строили порт 
4) жалованье поступало нерегулярно 
5) стрельцы были недовольны офицерами- иностранцами 
 
201.Причины уменьшения числа крестьянских хозяйств в последние 
десятилетие XVII в. и в первое десятилетие XVIII века: 
1) крестьянские хозяйства были разорены Северной войной 
2) численность крестьянских хозяйств сокращали рекрутские наборы для нужд 
армии и флота 
3) тысячи крестьян были отправлены на строительство новых городов 
4) крестьяне убегали от непосильных налогов 
 
202.Причины Астраханского восстания: 
1) местный воевода Ржевский вызвал недовольство поборами, взятками 
2) слух о насильственной выдаче замуж русских девушек за иностранцев 
3) недовольство коренными преобразованиями в сфере русских быта и культуры 
(брадобритие) 
 
203.Причины восстания Кондратия Булавина: 
1) попытки ограничить казачье самоуправление 
2) массовое использование людей для строительства флота и сооружений 
3) розыск беглых крестьян на Дону 
 
204. Последствия стрелецкого восстания (бунта) 1698 г. 
1) Был ужесточен режим содержания для Софьи Алексеевны в монастыре, так 
как она подозревалась в причастности к этому бунту. 
2) Петр I был вынужден прервать своё Великое посольство и срочно вернуться в 
Россию. 
3) Массовая казнь стрельцов, постепенная ликвидация стрелецкого войска. 
4) Произошел переход на рекрутскую повинность. 
5) Раскол в обществе из-за распущенного слуха о подмене Петра, якобы из 
Европы вернулся другой человек. 
 
205. Причины Азовских походов 
1) Крымское ханство представляло непосредственную угрозу — постоянные 
набеги разоряли южные границы России. 
2)Турция отказала русским купцам в праве свободного плавания по Азовскому и 
Чёрному морям. 
3)Походы В. В. Голицына на Крым не принесли результатов, поэтому Пётр I 
решил взять Азов. 
4)Азовская крепость — ключевой пункт в устье Дона, захват которого позволил 
бы закрепиться на побережье Азовского моря для дальнейшей экспансии в 
черноморскую акваторию. 
5)Русское царство остро нуждалось в дополнительных морских торговых путях 
для развития экономики. 
6)Пётр I стремился проверить свои потешные полки в реальных боевых 
действиях. 
 
 206.Причины неудачи Первого азовского похода: 
— отсутствие флота, что не позволило перекрыть с моря снабжение крепости; 
— несогласованность действий осаждающих из-за отсутствия единого 
командования, плохая организация похода; 
— слабость российской артиллерии, не способной пробить стены крепости; 
— затруднения в доставке продовольствия и боеприпасов под Азов 
 
206. Последствия Азовских походов: 
1)Азовские походы продемонстрировали важность наличия флота и положили 



 
начало превращению России в морскую державу. 
2)Успех России при Азове укрепил её позиции во время Карловицкого 
конгресса 1698–1699 годов и способствовал подписанию 
Константинопольского мирного договора в 1700 году. 
4)Поскольку гавань Азова была неудобна для военного флота, 27 июля 1696 
года царь выбрал другое, более подходящее место — на мысе Таган-Рог 
(Таганрог). 12 сентября 1698 года здесь был основан Таганрог, который стал 
первой военной базой российского военно-морского флота 
 
207.Последствия воцарения Петра II. 
1) Пётр II не был способен править самостоятельно, в результате чего 
практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меншикова, а 
затем — Остермана и Долгоруковых – изменение политического курса;  
2) усиление влияния Верховного тайного совета, члены которого попытались 
и далее сохранить свою власть, предложив Анне Иоанновне подписание 
кондиций 
3) зависимость Петра II от внешнего окружения привела к обострению борьбы 
аристократических группировок и отстранению бывших соратников Петра I, 
ссылке А. Д. Меншикова 
 
208.Причины Северной войны: 
1) необходимость получить выход к Балтийскому морю для развития торговли 
и укрепления обороноспособности 
2) необходимость повысить авторитет страны и сделать ее морской державы 
3) необходимость остановить планы Швеции по монополии на Балтике 
4) стремление обезопасить в том числе Новгородские и Псковские земли, 
которые могли быть завоеваны Швецией в ходе ее экспансии 
5) членство России в Северном союзе предопределило скорое начало войны со 
Швецией 
 
209.Причины победы в Северной войне: 
1) просчеты Карла XII – ставка на постепенный вывод стран Северного союза 
из войны, оставление России после Нарвского “конфуза” 
2) создание регулярной армии и флота Петром I – введение рекрутских 
наборов, принятие новых Уставов 
3) строительство новых заводов – обеспечение русской армией орудиями и 
артиллерией 
4) моральный дух русской армии, усилившийся с началом побед над Швецией 
 
210..Последствия Северной войны: 
1) экономическое развитие: по итогам Ништадтского мира Россия 
присоединила Лифляндию, Эстляндию, часть Карелии, Ингерманландию, 
получив возможность развивать на этих территориях хозяйство и экономику, 
распространить крепостное право. Началась торговля по Балтийскому морю 
2) Россия стала империей, Петр I – императором 
3) выход к Балтийскому морю был получен, что укрепляло 
обороноспособность на северо-западе – дальнейшее развитие получает 
созданный Петром Великим флот  
 
211.Причины поражения под Нарвой: 
1) Большинство командующих русской армии были иностранцами, которые 
плохо или совсем не владели русским языком. Из-за этого солдаты не 
понимали приказов и не исполняли их. Так, армия была плохо управляема, что 
привело к поражению 
2) Другой причиной поражения русской армии под Нарвой являлось 
предательство иностранных командующих, которые в ходе сражения перешли 
на сторону противника. Из-за этого русская армия осталась без управления, что 
привело к ее поражению 
3) Плохое вооружение и необученность русских солдат делало уязвимым 
русскую армию перед лицом Швеции, обладавшей одной из сильнейших армий 
в Европе 
 
212.Последствия Ништадтского мира: 
1) провозглашение России империей 
2) по итогам Ништадтского мира Россия присоединила Лифляндию, 
Эстляндию, часть Карелии, Ингерманландию – укрепление России на Балтике 
и развитие торговли 
3) подтверждение статуса России как новой морской державы 
 
213.Последствия Полтавской битвы. 
1) Карл бежал в Османскую империю, где провел несколько лет, пытаясь 
интригами склонить турецкого султана развязать войну против России. 
2) После победы русских под Полтавой были восстановлены союзнические 
отношения с Саксонией и Данией (таким образом Северный союз 
восстановился). 
3)  Успехи русского оружия под Полтавой повысили авторитет России в Европе 
и заставили примкнуть к Петру страны, которые изначально не были 
участницами Северного союза. 
4) Шведские войска были окружены Меншиковым у Переволочны и 
капитулировали. 
 
214.В 1710 г. Османская империя объявила войну России. Назовите не 
менее трёх последствий этого события для России. 
1) Был образован Правительствующий сенат «для отлучек наших 
государственных», то есть царь создал орган управления, который руководил 
страной на время отсутствия государя Петра I. 
2) Петр I организовал Прутский поход на территорию Османской империи. 
3) Турция выдвинула большие силы против Петра, вследствие чего его войска 
в Прутском походе попали в оперативное окружение. Это привело к тому, что 
неофициальная жена Петра, Марта Скавронская, вынуждена была собирать 
средства на выкуп царя из окружения. 
4) Из-за поражения в войне России пришлось пойти на территориальные 
уступки. Был аннулирован Константинопольский мир 1700 г., Россия вернула 
Азов Турции и срыла крепость в Таганроге. Из-за этого турки и Крымское 
ханство продолжили хозяйственное освое- ние уступленных Россией 
территорий. 
 
215. Причины Каспийского похода: 
1) Россия хотела добиться максимально 
выгодных условий торговли на 
Каспийском море 
2) Россия хотела усилиться на Кавказе 
(еще при Иване Грозном союзными стали 
отношения с князем Кабарды) 
3) за помощью к Петру обращался 
грузинский царь, опасавшийся агрессии 
 
216.Причины проведения реформ Петром I: 
1) отставание России в экономическом отношении от европейских стран 
2) стремление Петра I укрепить свою самодержавную власть 
3) стремление Петра I сделать Россию европейской державой 
4) отсутствие у России мощной армии и флота 
 
217.Причины реформ Петра в сфере управления: 
1) необходимость создания нового государственного аппарата, отвечающего 
потребностям времени 
2) стремление утвердить и закрепить абсолютную власть монарха 
3) стремление создать новый, жестко централизованный аппарат власти в 
центре и на местах 
4) повышение эффективности работы государственного аппарата с целью 
победы в Северной войне 
 
218.Причины создания указа о престолонаследии 1722 года: 
1) династический кризис, связанный со смертью наследника престола – 
Алексея 
2) попытка избежать борьбы за власть после смерти Петра Великого из-за 
наличия сторонников “старины” 
3) предполагаемое стремление Петра Великого возвести на престол женщину 
– свою жену Екатерину I 
4) абсолютный характер власти Петра Первого и прямая возможность менять 
систему престолонаследия 
 
219.Последствия создания указа о престолонаследии 1722 года: 
1) изменение системы престолонаследия – отказ от наследования престола по 
старшинству, в соответствии с указом монарх сам мог назначить себе 
преемника – принципиально новый взгляд на передачу власти 

2) изменение системы престолонаследия приведет к началу дворцовых 
переворотов, сильно отразившихся на управлении государством: появится 
много кандидатов на престол, в том числе иностранных 
3) Лишь Павел Первый отменит петровский указ о престолонаследии и 
вернется к наследованию престола по старшинству 
 
220.Причины введения подушной подати: 
1) в годы Северной войны непрерывно росли налоги, что приводило к бегству 
многих крестьян-плательщиков из своих хозяйств на Дон, за границу, и, 
соответственно, образованию «убыли дворов». Но учёта «пустых дворов» не 
проводилось, налог перелагался на «жилые дворы». В результате на «жилые 
дворы» ложилась дополнительная податная тяжесть, которая их разоряла 
2) при подворном обложении плательщики стремились не увеличивать 
количество дворов, и таким образом уходили от налогов. Крестьянские семьи 
не делились, как прежде, молодые крестьяне не строили собственных дворов, 
а жили во дворе родителей. Это могло происходить по инициативе помещиков, 
стремившихся сократить количество дворов в своих имениях – необходимость 
ликвидации подобного способа укрытия от уплаты налогов 
3) новая система налогообложения была более удобна с точки зрения 
механизма сбора налогов. Полки бы были расквартированы в тех местах, 
откуда они получали деньги. Офицеры вместе с выбранными из местных 
дворян земскими комиссарами собирали подушную подать прямо в полковую 
кассу 
 
221.Причины того, что процесс формирования абсолютизма начался при 
Петре I: 
1) Пётр І окончательно положил конец деятельности Боярской думы и 
Земского собора 
2) Пётр I, создав Святейший синод, подчинил церковь своей власти 
3) Пётр I создал регулярную армию как опору абсолютной власти 
4) при Петре I складывается профессиональная бюрократия как основа 
управления страной 
 
221. Причины необходимости Петровских преобразований: 
1.  Экономическое и военное отставание России от европейских стран 
нарастало, что представляло серьезную угрозу национальному суверенитету. 
2.  Служилое сословие ни по своему социально-политическому, ни по 
культурному развитию не соответствовало требованиям общественного 
развития страны. 
3.  Бунташный характер XVII в. порождал необходимость укрепления и 
совершенствования государственного аппарата управления и армии. 
4.  Духовный кризис общества, вызванный о 
 
222.Последствия реформ Петра I, связанных с государственной службой: 
1) реформа государственного управления строилась в соответствии с теорией 
камерализма - четко определялись обязанности чиновников, вёлся учёт 
документации, вводилась персональная ответственность – повышение 
эффективности государственного аппарата, который смог сохранить 
нововведения и во время дворцовых переворотов 
2) служба для дворян становится обязательной и пожизненной – этот процесс 
приведет к началу борьбы дворян за свое «освобождение» 
3) принятие Табели о рангах привело к унификации службы и к повышению ее 
эффективности 
 
223.Последствия экономических преобразований Петра I: 
1) за годы правления Петра число мануфактур в стране увеличилось почти в 10 
раз – развитие получило промышленное производство 
2) Россия обогнала Англию по выплавке железа – это благоприятно сказалось 
на вооружении российской армии 
3) русская парусина, не уступающая по качеству голландской, успешно 
продавалась за рубеж – увеличились поступления в государственный бюджет 
4) российские мануфактуры работали не на рынок, а на государственные 
нужды, это гарантировало сбыт продукции и, соответственно, мешало 
повышению эффективности производства, что затем привело к техническому 
отставанию России от европейских стран 
6) мануфактурное производство Петровской эпохи было основано на 
крепостном труде, что программировало на техническую отсталость и 
торможение формирования рынка свободной рабочей силы, важного для 
дальнейшего промышленного переворота 
8) постоянное повышение налогов разорило русских крестьян и горожан 
(налоги повысились втрое, была введена подушная подать) 
9) были разрушены многие традиционные промыслы (удар по каспийской 
торговле из-за переноса торговли в балтийские порты) 
10) благодаря Петру развилась торговля с другими странами (построен новый 
порт - Петербург, завоеваны прибалтийские порты) - возросло в несколько раз 
количество приплывающих в Россию кораблей 
11) появилась уральская промышленность (Невьянский и другие заводы), 
благодаря чему Россия получила больше металла и начала развивать мощную 
ресурсную базу 
12) Петр стремился привезти в Россию и привить новые культуры: картофель, 
табак, при нем получило развитие овцеводство – новшества в сельском 
хозяйстве на важной роли сельского хозяйства для экономики Российской 
империи 
 
224.Последствия реформаторской деятельности Петра I: 
1) преобразования Петра I не имели четкой программы, так как Пётр 
ориентировался прежде всего на решение важнейшей внешнеполитической 
задачи – хаотичные преобразования привели к слому многих традиционных 
систем и устоев 
2) в течении всего своего правления Петр проводил мероприятия, 
направленные на изменение влияния боярства на жизнь государства и 
усиление влияния дворянства (так, например, он отказывается от Боярской 
думы после 1704 г., вводит указ о единонаследии в 1714 г., по которому 
произошло стирание разницы между поместьем и вотчиной; в 1722 г. вводит 
порядок распределения чинов и званий по Табели о рангах, а не по древности 
рода). Всё это постепенно и планомерно способствует ограничению влияния 
старой родовитой аристократии 
3) в течение своего правления Пётр систематично и последовательно 
ограничивает влияние церковной власти на государственное управление (в 
1699 г. после смерти патриарха Адриана он не позволил провести Церковный 
собор для выборов нового патриарха, а в 1722 г. вводит Духовный регламент, 
по сути, поставивший церковь в зависимость от светской власти) – так, 
светская власть окончательно одержала “победу” над церковную, которую она 
себе подчинила 
4) Россия стала европейской державой, с сильной армией и флотом 
5) преобразования привели к стремительной европеизации жизни и 
сближению России с культурой, искусством и бытовым укладом стран Европы 
6) эти преобразования затронули только небольшую часть населения России, а 
именно привилегированные слои (дворянство) и одновременно вызвали раскол 
в русской культуре и отказ от многих отечественных культурных традиций 
(например, произошла замена традиционно русской системы питания или 
традиционных типов жилья), что в принципе не может быть оправдано с точки 
зрения сохранения самобытности культуры 
7) развитие экономики велось на крепостнической основе, что обусловило 
постепенное замедление темпов экономического роста и экстенсивный 
характер развития 
 
225.Последствия культурных преобразований Петра I: 
1) Благодаря реформам Петра в России стала активно развиваться светская 
живопись. Например, портреты Антропова, Боровиковского, Левицкого, 
творивших в XVIII веке, не уступают европейским образцам 
2) Благодаря реформам Петра в России стали популярны театральные 
представления, впервые возник интерес к опере и балету. Русские оказались 
талантливыми в этих жанрах. Так, написанный Чайковским и поставленный во 
второй половине XIX века балет «Лебединое озеро» стал классикой мирового 
искусства 
3) Пётр I заставил знать брить бороды и носить одежду европейского образца. 
Это постепенно изменило отношение к России среди европейцев в лучшую 
сторону. Западные специалисты (например, архитектор Трезини) и офицеры 
стали более охотно приезжать на русскую службу, так как они оказывались в 
знакомой среде 
4) Необходимость покупать европейскую одежду и давать балы согласно 
обычаям, заведенным Петром I, значительно увеличили расходы дворян. 
Дворяне усилили крепостнический гнет, благодаря чему уровень жизни 
крепостных крестьян еще больше упал. Нищета среди основной массы 
российского населения замедляла развитие страны 

5) Культурные преобразования Петра привели к появлению оппозиции из 
сторонников старых традиций, что увеличило подозрительность самого царя. 
Так, он арестовал и обвинил в заговоре собственного сына Алексея. Гибель 
Алексея, в итоге, способствовала к тому, что престол остался без взрослых 
наследников. Главным негативным последствием для развития страны стала 
серия дворцовых переворотов 
6) Созданная по указу Петра I Академия наук долгое время включала в 
подавляющем большинстве зарубежных ученых, в ней почти не учились 
русские студенты. Таким образом, в первые десятилетия после Петра она 
тратила государственные деньги, но практически не влияла на реальный 
уровень развития науки и образования в России 
 
226. Причины социальных восстаний при Петре: 
а) реформы сопровождались масштабными нововведениями в культуре и в 
быту, заимствованными в Западной Европе – это воспринималось как измена 
православию; // Пётр уменьшил влияние церкви на государственные дела, что 
вызвало недовольство церковных иерархов // Пётр не позволил выбрать 
нового патриарха, а в 1721 году и вовсе упразднил патриаршество; б) реформы 
Петра уменьшили политическое влияние старых боярских родов, прекратила 
собираться Боярская Дума; в) основная масса населения страдала от 
вызванного реформами роста государственных налогов, введения рекрутской 
повинности, от ужесточения крепостной зависимости  
 
227.Причины Дворцовых переворотов: 
1) конфликт Петра I и Алексея привел к гибели наследника: династический 
кризис 
2) изменение системы престолонаследия по указу 1722 г., однако Петр I не 
выбрал наследника, и не написал завещание 
4) династические связи с германскими государствами открыли возможность 
для участия иностранных претендентов в борьбе за власть 
5) создание Петром I гвардейских полков (инструмент власти: поддержка 
гвардии возводила кандидата на престол) 
6) появление разных претендентов на престол, борьба при дворе боярских 
группировок (старой аристократии) и птенцов гнезда Петра (новой 
аристократии) 
 
228.Причины воцарения Екатерины I: 
1) Меншиков, Толстой, Батурин судили царевича Алексея и боялись гнева его 
сына Петра 2 в случае его воцарения 
2) Екатерина была популярна среди гвардии: даже участвовала в Прутском 
походе 
3) Петр I венчал Екатерину императрицей в 1724, многие считали, что именно 
ей он хотел передать престол 
 
229.Последствия правления Екатерины I. 
1) Созданный Верховный тайный совет получил большие полномочия и влиял 
на деятельность следующих даже после Екатерины I правителей (кондиции 
для Анны Иоанновны). 
2) Произошло открытие Академии наук в Санкт-Петербурге, которая 
проработала много лет. Благодаря указу императрицы приезжали 
иностранные ученые (Именной указ императрицы Екатерины I от 23 февраля 
1725 г. «О приглашении учёных людей в Российскую академию наук и о 
выдачи желающим ехать в Россию нужных пособий). 
3) Екатерина I подписала тестамент, благодаря которому следующим 
правителем стал Петр II Алексеевич (при условии женитьбы на дочери 
Меншикова). 
 
230. Последствия воцарения Петра II: 
1) Пётр II не был способен править самостоятельно, в результате чего 
практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меншикова, 
а затем – Остермана и Долгоруковых – изменение 
политического курса 
2) усиление влияния Верховного тайного совета, члены которого попытались 
и далее сохранить свою 
власть, предложив Анне Иоанновне подписание кондиций 
3) зависимость Петра II от внешнего окружения привела к обострению борьбы 
аристократических 
группировок и отстранению бывших соратников Петра I, ссылке А.Д. 
Меншикова 
4) реставрация старых порядков 
 
231.Причины (предпосылки) провала «затейки верховников». 
1) Дворянская гвардия поддержала идею неограниченной монархии. 
2)  Продолжалась борьба придворных группировок. Реализация кондиций в 
полной мере означала бы полное поражение группировки «новых дворян» 
(«птенцов гнезда Петрова»). 
3)  Условия, описанные в кондициях, были неприемлемыми для широких 
кругов дворянства, которые лишались возможности решать свои личные 
вопросы через императрицу. 
 
232. Причины, по которым удалось разорвать кондиции 
а) В составе ВТС преобладала высшая аристократия, которая намеревалась 
проводить реформы с целью сохранения своих привилегий. Данные 
обстоятелства не устраивали мелкую и среднюю аристократию, которые 
составляют большинство дворянства. В итоге дворяне предложили АИ 
разорвать кондици – с их поддержкой императрица так и сделала. 
б) В период ДВ важную роль в политике играла гвардия. Гвардейские полки 
оказали АИ поддержку, поэтому она смогла разорвать кондиции. 
в) Анна Иоанновна желала сохранить власть в своих руках, а не передавать 
управление в руки верховников, а прошение от дворян помогло в этом 
 
233. Причина приглашения Анны Иоанновны: 
1)Мужская линия Романовых прервалась на Петре 2 
2)Невозможность сделать императрицей Елизавету Петровну из-за 
незаконорожденности (родилась до официального брака) 
3)Анна Иоанновна - родственница Петра (племянница), вдова 
 
234. Причины проведения Анной Иоанновной политики в поддержку 
дворян. 
1) именно дворяне предлагали Анне разорвать кондиции, выступив 
защитниками ее 
власти. Анна была «обязана» дворянам 
2) дворяне могли и свергнуть правительницу, ввиду чего она должна была 
удовлетворять их интересы 
3) среди гвардии была популярна Елизавета Петровна, дочь Петра, которая 
была 
главной конкурентной Анны в вопросах власти 
4) время дворцовых переворотов ученые в принципе рассматривают как 
период 
«освобождения дворян» 
 
235.Причины (предпосылки) отмены внутренних таможенных пошлин. 
1) Внутренние таможенные пошлины сильно раздражали купцов, так как 
могли доходить до 50% стоимости товара и существенно сокращали 
купеческие прибыли. 
2)  Фаворит Елизаветы, Шувалов, убедил императрицу пойти на этот шаг, так 
как был сторонником развития российской промышленности, а внутренние 
таможенные пошлины ограничивали это развитие, так как единое 
экономическое пространство страны было по сути разделено таможенными 
барьерами. 
3)  Внутренние таможенные пошлины порождали коррупцию, так как их 
сбором занимались чиновники на местах, и это всегда вызывало у них желание 
взять больше необходимого. 
4)  Ранее были повышены сборы на внешнеторговый оборот, что 
компенсировало отмену внутренних таможенных пошлин. Позднее эти сборы 
были отражены в новом таможенном тарифе 1757 г. 
5)  Таможенные пошлины внутри страны препятствовали развитию 
внутреннего рынка и торговле, так как удорожали продукцию внутри страны, 
что делало её неконкурентоспособной по сравнению с иностранной. 
 
Последствия экономических реформ Елизаветы Петровны. 
1. Одним из последствий реформ стало формирование общероссийского 
рынка. Так, до 1754 г. в России отсутствовал единый рынок, поэтому в целях 
укрепления внутренних экономических связей возможности снизить 
количество импортных товаров на рынке внутренние таможенные пошлины 
были отменены, а это и привело к образованию общероссийского рынка и дало 
толчок для развития экономики. 

2. Одним из последствий экономических реформ стало ухудшение положения 
крестьян. Так, крепостным крестьянам было запрещено вести денежные 
операции без разрешения помещика, а значит они не могли заключать сделки, 
не могли осуществить операции по купле-продаже, что ограничивало их 
действия, что говорит об ухудшении их положения. 
3. Еще одним последствием экономических реформ стал рост долгов 
населения. Так, был создан Дворянский банк, услугами которого могли 
пользоваться только дворяне. С открытием Дворянского банка помещики 
могли брать там кредит, например, чтобы нанять рабочих или развивать 
хозяйство, если у них не было собственных средств. По кредиту надо было 
выплачивать ставку под большой процент, многие не успевали заработать 
столько, чтобы и ставку выплатить и жить в достатке и иметь деньги на еду, 
поэтому влезали в долг банку. 
 
 
 
236. Причины участия России в войне за польское наследство: 
1) Россия хотела утверждения на польском престоле Августа III, сына Августа 
II, 
который был союзником Петра Первого в рамках Северного союза 
2) Россия не желала укрепления Франции в этом регионе и создания опасности 
в 
лице Польши, поэтому вступила в войну против Станислава Лещинского 
3) к тому моменту Речь Посполитая была ослаблена, и Россия претендовала на 
часть 
ее территорий 
 
237. Последствия воцарения 
Иоанна VI: 
1) Елизавета Петровна смогла успешно организовать переворот 
2) Иоанн VI как угроза власти и Елизаветы Петровны, и Екатерины II всю 
жизнь будет в заточении, а при попытке бегства будет убит 
3) Брауншвейгское семейство 
попадет в ссылку 
 
238.Последствия эпохи дворцовых переворотов. 
1) Превращение дворян в благородное сословие. Уничтожена всесословность 
государства, в результате образования элиты - дворянства. 
2)  Развитие института фаворитизма в России. 
3)  Десакрализация фигуры правителя (убийства монархов Петра III и Павла I). 
4) Отделение церкви от государства. Фактически от идей православия на 
государственном уровне отказались окончательно. 
 
 
239. Причины возможного успеха Петра III: 
1) прогрессивная политика в религиозном вопросе: поэтапные шаги в сторону 
веротерпимости 
2) секуляризация земель позволила бы 
передать монастырские владения в фонд, из которого государство жалует 
земли дворянам 
3) Манифест «О вольности дворянской» отвеча запросам дворян 
4) внук Петра Великого 
 
240. Последствия “Манифеста о вольности дворянской”: 
а) углубились противоречия между сословиями: освобождение дворян при 
сохранении крепостного права вызвало недовольство крестьян, что отчасти 
выразилось в восстании Пугачёва;  
б) некоторые из освобождённых от службы дворян занялись наукой, 
литературой и искусством, появилась дворянская интеллигенция, что 
благотворно сказалось на культурном развитии России;  
в) освобождение дворян от службы позволило им больше заниматься 
хозяйством своих поместий, что благотворно сказывалось на экономическом 
развитии России в целом;  
г) продолжение расширения привилегий Екатериной Второй и 
подтвержденией ей свободы службы в Жалованной грамоте 
 
241.Причины активного переселения в Россию немцев-колонистов 
(предпосылки). 
1) Веротерпимость в политике Екатерины II. 
2) Освобождение от налогов на первое время. 
3)  Колонистам выдавались плодородные земли Поволжья, в то время как в 
Германии не было свободной земли. 
4)  Немецких колонистов не набирали в рекруты, и они могли свободно 
заниматься хозяйством. 
 
242.Причины (предпосылки) введения бумажных ассигнаций при 
Екатерине II. 
1) Тяжесть медной монеты, затруднявшей её обращение в наличном обороте. 
2)  Покрытие расходов, связанных с русско-турецкой войной (1768—1774 гг.). 
3)  Хронический дефицит государственного бюджета. Бумажные деньги 
дешевле в производстве, чем металлические, что сокращало государственные 
издержки. 
4)  Екатерина II проводила политику просвещенного абсолютизма. И так как в 
Европе уже долгое время использовали бумажные деньги, в России по их 
примеру были введены ассигнации. 
 
243.Последствия дипломатической миссии Г.А. Потемкина в Крыму в 
1783 г. 
1) Крымский хан отрёкся от престола и покинул территорию ханства, переехав 
в Россию. 
2) Территории Крымского ханства вошли в состав России, началось 
хозяйственное освоение этих территорий Россией. 
3) Началось строительство города Севастополь как базы Черноморского флота, 
был основан город Николаев в 1789 г. 
4) Турция использовала присоединение Крыма к России в ходе 
дипломатической миссии Потёмкина в 1783 г. как причину для начала войны с 
Россией в 1787 г. 
5) Потемкин получил почётное прозвище «Таврический». 
 
244.Последствия разрыва кондиций Анной Иоанновной: 
1) роспуск Верховного тайного совета  
2) ссылка Долгоруковых, арест Д.М. Голицына  
3) создание Кабинета министров - нового органа государственного управления, 
созданного в 1731 году 
4) усиление влияния на Анну Иоанновну рядового дворянства, при помощи 
которого она сумела разорвать кондиции, что привело к реализации 
императрицей продворянской политики  
5) личное участие Анны Иоанновны во всех государственных делах (хотя со 
временем она все реже бывала на заседаниях Кабинета министров) 
 
245.Причины Семилетней войны: 
1) конкуренция между Англией и Францией за колонии 
2) стремление Пруссии к захвату новых территорий в Европе 
3) недовольство России возросшим влиянием Пруссии 
 
246. Причины выхода из Семилетней войны: 
1) личные симпатии Петра III к прусскому королю, восхищение 
2) если бы Пруссия проиграла, англо-французский тандем направил бы силы 
на Россию 
3) Пруссия - сильный союзник (по Петербургскому договору она не может 
вступать в союзы против РИ) 
 
247.Причины свержения Петра III: 
1) русское дворянство было возмущено внешней политикой Петра III, 
заключившего сепаратный Петербургский мир с уже фактически 
побеждённым прусским королём Фридрихом II и безвозмездно возвратившего 
королю все земли, завоёванные Россией у Пруссии в ходе Семилетней войны 
2) эпатажное поведение Петра III, его явное пренебрежение российскими 
обычаями и традициями не внушали подданным уважения к императору 
3) Пётр III занял престол вынужденно, по воле императрицы Елизаветы 
Петровны, и не скрывал, что тяготится статусом российского государя, что 
ослабило его позиции ввиду открытого пренебрежения российским престолом 
 
248.Причины неудачи работы Уложенной комиссии: 
1) Начало русско-турецкой войны 1768—1774 гг. 
2)  Отсутствие единства среди участников Уложенной комиссии по 
крестьянскому вопросу. 

3)  Для императрицы все основные задачи были выполнены, Екатерина 
получила титулы «императрица» и «Мать Отечества» и была признана 
легитимным правителем. 
 
249.Последствия работы уложенной комиссии: 
1) Уложенная комиссия оказалась слишком громоздким учреждением для 
решения такой задачи, как выработка Уложения (в ней присутствовали 
представители различных сословий, интересы которых зачастую 
противоречили друг другу) – провал в составлении Уложения 
2) некоторые иностранные наблюдатели дали негативную оценку комиссии 
(французский посол назвал работу комиссии комедией), что не 
способствовало международному авторитету России 
3) созыв Уложенной комиссии помог Екатерине II выявить наиболее острые 
проблемы страны, которые необходимо было решать (этот материал 
содержался в наказах депутатам и их выступлениях) уже императрице и ее 
чиновникам 
4) деятельность Уложенной комиссии, а также периодические издания 
«Наказа» Екатерины II способствовали распространению в России идей 
французского Просвещения и трудов итальянских юристов 
5) созыв Уложенной комиссии способствовал росту авторитета Екатерины 
II в обществе и, главное, укреплению её положения на троне (в этот период 
ей необходимо было опровергнуть репутацию узурпатор власти) 
 
250.Причины разрыва союза с Пруссией при Екатерине II: 
1) заключенный Петром III союз предусматривал совместные боевые 
действия России и Пруссии против Австрии и Дании, что было напрямую 
связано с внешнеполитическими интересами Пруссии, однако 
противоречило интересам Российской империи, имеющие давние и 
дружеские отношения с датской короной 
2) разрывая союз с Фридрихом II, императрица укрепляла собственный 
авторитет, так как отказывалась от крайне непопулярной 
внешнеполитической линии Петра III, направленной на радикальное 
сближение с уже почти побежденным противником России 
3) разрыв союза с Фридрихом II должен был положить конец участию 
России в Семилетней войне (возобновлять боевые действия против Пруссии 
Екатерина II не стала) 
 
256. Причины активной внешней политики при Екатерине II: 
1) ослабшая Османская империя стала центром устремления внимания 
императрицы ввиду амбиций по реализации Греческого проекта 
2) Российская империя остается важным внешнеполитическим игроком в 
Европе: 
борьба с революцией во Франции с другими монархами 
3) продолжение борьбы со Швецией в виду реваншистских настроений 
4) выход внешней политики в колонии 
5) окончательно ослабшая Польша стала центром интересов 
 
257.Последствия русско-турецкой войны 1768-1774 гг.:             
1) Россия получила причерноморские земли, право строительство флота на 
Черном море 
2) По заключенному миру Российская империя добилась независимости 
Крымского ханства, что позволило в дальнейшем добиться его вхождения 
в состав Российской империи 
3) Екатерина получает выход к Черному морю и ставит цель установления 
контроля над Балканами, осуществления политики покровительства над 
православным населением данного региона – эту политику будут 
продолжать правители XIX  века, что приведет к новым русско-турецким 
войнам 
 
258. Причины поражения Пугачева: 
1) города были слишком укреплены (например, Оренбург) 
2) талант и опыт царских войск под рук-вом Бибикова, Михельсона 
3) стихийный характер восстания, иногда хаос внутри войска, неопытность 
 
259.Причины успехов русской армии в войнах с Турцией: 
1) полководческий талант и стратегия русских военачальников (Румянцев, 
Суворов, Ушаков и др.) 
2) ослабление Османской империи, недостаточная боеспособность 
османской армии 
3) благодаря военным преобразованиям Петра I, в частности рекрутской 
системе, Россия использовала постоянную, регулярную, обученную и 
централизованно снабженную современную армию, которая позволила 
переломить ход войны 
 
260. Причины русско-турецкой войны 1768-1774: 
1) противоречия России с Османской империей, которые заключались в 
борьбе за выход к Чернмоу морю;  
2) Недовольство Османской империи усилением влияния в Речи 
Посполитой, так как в тот момент ей правил ставленник России - Станислав 
Понятовский;  
3) Австрия и Франция подстрекали Османскую империю к войне с Россией, 
так как они не хотели её усиления на международной арене (в Европе в том 
числе). 
 
261. Последствия русско-турецкой войны 1768-1774 
- Россия через девять лет после окончания этой войны завоевала Крымское 
ханство, которое беспокоило её набегами уже три столетия. В империи 
стало спокойнее. 
- Россия получила так называемое Дикое поле – земли Южной Украины 
очень плодородные, но почти не населённые из-за постоянных набегов 
крымских татар. Началось переселение туда крестьян из других районов, 
что изменило демографическую ситуацию в этой местности. 
- На новых землях был основан целый ряд городов, что повлияло и на 
остальную Россию, потому что позволило расширить торговлю. 
- Для заселения новых земель Екатерина II в больших количествах 
приглашала поселенцев из германских княжеств. 
- Избавление от угрозы крымских татар позволило избавиться и от 
Запорожской Сечи, то есть в политическом плане был уничтожен ещё один 
очаг вольницы. 
- впечатлённая успехами России, Грузия в 1783 году признала вассальную 
зависимость от неё. 
 
262.Причины первого раздела Речи Посполитой:  
1) слабость и политическая нестабильность в Польше 
2) стремление соседей Пошли (в том числе России) включить территории 
Польши в свой состав 
3) защита православного населения восточных областей Польши 
 
263.Причины крестьянской войны: 
1)Недовольство яицкого казачества мероприятиями правительства, 
направленными на ликвидацию его привилегий. В 1771 г. казаки потеряли 
автономию, лишились права на традиционные промыслы (рыболовство, 
добыча соли). Кроме того, нарастала рознь между богатой казацкой 
"старшúной" и остальным "войском". 
2) Усиление личной зависимости крестьян от помещиков, рост 
государственных налогов и владельческих повинностей, вызванные 
начавшимся процессом развития рыночных отношений и крепостническим 
законодательством 60-х гг. 
3) Тяжелые условия жизни и труда работных людей, а также приписных 
крестьян на заводах Урала. 
4) Негибкая национальная политика правительства в районе Среднего 
Поволжья. 
5) Социально-психологическая атмосфера в стране, накалившаяся под 
влиянием надежд крестьянства на то, что вслед за освобождением дворян 
от обязательной службы государству начнется и их раскрепощение. Эти 
чаяния порождали слухи, что "манифест о вольности крестьянской" был 
уже подготовлен царем, но "злые дворяне" решили его скрыть и совершили 
покушение на жизнь императора. Однако он чудом спасся и только ждет 
момента, чтобы объявиться перед народом и повести его на борьбу за 
Правду и возвращение трона. В этой атмосфере и появлялись самозванцы, 
выдававшие себя за Петра III. 
6) Ухудшение экономической обстановки в стране в связи с русско-
турецкой войной. 
 
264.Последствия крестьянской войны: 
1) демонстрация властью методов, применяемых в отношении восставших 
– запугивание: поражение Пугачева, жестокое подавление восстания, казнь 

Пугачева 
2) локальное увеличение оплаты труда заводским крестьянам 
3) начало губернской реформы 
4) переименование реки Яик в Урал – для придания полного забвения восстания 
забвению 
5) проведение губернской реформы 
а) ликвидация Запорожской Сечи, дальнейшее сокращение свобод казачества, 
постепенное превращение казачьих формирований в армейские подразделения; 
б) проведение губернской реформы, чтобы упрочить контроль над территорией 
страны; в) смягчение государственной политики относительно народов Урала и 
Поволжья, (башкирские мурзы по статусу были приравнены к российским 
дворянам; прекратились активные попытки закрепостить инородческое 
население и т.д.)  
 
265.Последствия проведения Губернской реформы 1775 г.: 
1) усиление власти дворянства на местах, усиление контроля над народными 
недовольствами 
2) появление Казенной палаты для ведения хозяйственных делах в губернии, 
Приказа общественного призрения для помощи полиции и организации 
образования, здравоохранения, сиротских домов – прогресс в социальной сфере 
3) Система управления губерний практически без изменений сохранится до 1917 
г 
 
266. Причины русско-турецкой войны 1768-1774 годов: 
1) Франция подталкивала Турцию к войне с Россией для ослабления России в 
Польше 
2) турки потребовали у России вывести войска из Польши 
3) стремление России выйти к ЧМ 
4) стремление Турции расшириться 
 
267. Причины русско-турецкой войны 1787-1791 годов: 
1) Турция потребовала расторжения Георгиевского трактата и допуска своего 
консула в Крым 
2) ограничения русским кораблям 
3) турецкий десант напал на крепость Кинбурн 
 
268.Последствия русско-турецкой войны 1787-1791 гг.: 
1) Россия получает статус великой европейской державы 
2) закрепление России на Черном море: заключение Ясского мира, по которому 
Россия получала причерноморские земли, а Турция окончательно признавала 
Крым и Восточную Грузию за Россией, отказывалась от презентаций на 
остальные грузинские земли 
3) поставленная Екатериной II цель  установления контроля над Балканами, 
осуществления политики покровительства над православным населением 
данного региона была успешно продолжена – эту политику будут продолжать 
правители 19 века, что приведет к русско-турецким войнам 
 
269.Последствия создания Жалованной грамоты дворянству 1785 г.: 
1) признание всех привилегий дворян: подтверждение Манифеста Петра 
Третьего, освобождение дворян от обязательной службы 
2) проявление гуманизма: ликвидация телесных наказаний дворян 
3) передача ряда функций дворянскому самоуправлению: разрешение дворянам 
создавать дворянские собрания – усиление власти дворян на местах 
4) усиление дворян, повышение зависимости крестьян от помещиков 
 
270.Причины введения свободы предпринимательства: 
1) введенные Петром I торговые и промышленные монополии превратились в 
тормоз для развития промышленности и торговли 
2) большинство отечественных заводчиков и купцов были недовольны 
отсутствием монопольных прав и требовали отмены монополий 
3) проведенная губернская реформа привела к тому, что увеличилось городское 
население и ему необходимо было дать экономические свободы, чтобы 
стимулировать развитие городской жизни 
4) стремление устранить препятствия в развитии промышленности 
5) стремление предотвратить возможные бунты 
 
271. Последствия введения свободы предпринимательства: 
1. Экономика получила мощный импульс развития. Например, количество 
мануфактур за годы правления Екатерины II увеличилось в несколько раз (с 655 
до 2294). 
2. Хотя экономика по-прежнему оставалась в основном феодальной, то есть была 
основана на труде крепостных, в недрах этой феодальной экономики началось 
складывание капиталистических отношений. Например, в хлопчатобумажной 
промышленности, которая работала на рынок, а не на государственный заказ, 
наемные работники составляли большинство уже в конце XVIII века. 
3. Манифест о свободе предпринимательства (1775) сделал важный шаг к 
закреплению четкого сословного статуса купечества и мещанства. Окончательно 
статус городского сословия был закреплен Жалованной грамотой городам 
(1785). 
 
272. Причины губернской реформы Екатерины Второй 
1. Восстание Пугачева выявило неэффективность региональной власти, которая 
оказалась неспособна ни решать местные проблемы, чтобы не доводить до бунта, 
ни подавить бунт быстро и своими силами. Например, до реформы губернаторы 
не имели достаточных военных полномочий. После реформы губернаторы стали 
командовать всеми вооруженными силами на территории губернии. 
2. Уложенная комиссия (1767-1768) дала императрице Екатерине II богатую 
информацию о социальных проблемах народа, и в рамках губернской реформы 
Екатерина II хотела решить эти проблемы. Например, были учреждены приказы 
общественного призрения, которые отвечали за содержание школ, больниц, 
тюрем, занимались прочими вопросами благоустройства. 
3. Екатерина II была сторонницей идей Просвещения. Одним из важных 
изобретений философов-просветителей была теория разделения властей. 
Екатерина II решила применить разделение властей на практике. Например, 
согласно губернской реформе 1775 года, судебная власть в губерниях была 
отделена от исполнительной власти. 
4. После манифеста о вольности дворянства 1762 года произошел отток 
дворянства из столицы и крупных городов в провинцию. В провинции дворяне 
хотели заниматься делами местной власти, Екатерина II хотела предоставить 
дворянам такую возможность. Например, согласно губернской реформе 1775 
года дворяне избирали земского исправника (глава уезда). 
 
273.Последствия внедрения тактики колонн и рассыпного строя при 
Екатерине II: 
1) колонное построение войск обеспечивало им большую силу штыкового удара 
и позволяло сражаться на любой местности 
2) колонное построение войск позволяло вести манёвры и организованно 
преследовать отступающего противника 
3) невозможность сочетания огня и удара 
 
274.Последствия политики просвещенного абсолютизма Екатерины II: 
1) Екатерина II предпринимала попытки усовершенствовать российское 
законодательство - в частности, путём созыва в 1767 г. Уложенной комиссии для 
выработки нового общегосударственного свода законов – полученный опыт 
будет использоваться в дальнейших реформах и попытках кодификации 
законодательства 
2) в целях рационализации помещичьего хозяйства было учреждено «Вольное 
экономическое общество к поощрению в России земледелия и 
домостроительства», просуществовавшее с 1765 г. до 1917 г. – деятельность ВЭО 
действительно повысила уровень осведомленности хозяйственников о новых 
методах и правилах ведения хозяйства 
3) в правление Екатерины II возникает ряд закрытых (сословных) учебных 
заведений и проводится реформа образования, в результате которой были 
созданы малые и главные народные училища, доступные для представителей 
всех сословий (кроме крепостных крестьян) – повышение уровня образованности 
части населения РИ 
4) правление Екатерины II в значительной мере связано с развитием в России 
книгоиздательства, литературы, публицистики – развитие культуры 
 
275.Последствия политики Екатерины II: 
1) Екатерина II издала манифест о свободе предпринимательства. Согласно нему, 
право заводить производство давалось "всем и каждому". Это позволило 
некоторым выходцам из низов стать богаче помещиков 
2) Екатерина II отобрала ряд привилегий у казачества, а Запорожская сечь и вовсе 
была ликвидирована. Всё это противоречило интересам казаческого сословия – 
так, государство поставило под свой контроль казаков 



 
3) Екатерина издала указ, запрещавший крестьянам жаловаться на своих 
помещиков монарху. Это еще более увеличило власть дворян над крепостными 
– усиление закрепощения крестьян привело к последующим проблемам при 
разработке реформ, ослабляющих крепостной гнет 
4) при Екатерине II наступил «золотой век русского дворянства», его 
привилегии достигли апогея (Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
закрепляла ряд монопольных прав, в том числе на земельную собственность), 
что противоречило стремлению просветителей снизить межсословные барьеры 
5) при Екатерине II была проведена секуляризация церковных земель, что 
соответствовало представлениям просветителей о необходимости снижения 
роли церкви в обществе – церковь была ослаблена, теряя остатки своего 
влияния 
 
276.Последствия создания Манифеста о трехдневной барщине: 
1) указ имел рекомендательный характер и фактически не соблюдался 
помещиками 
2) было улучшено положение малой части крепостных 
3) Манифест о трехдневной барщине – первый шаг к отмене крепостного права, 
данное направление продолжит Александр I (указ о вольных хлебопашцах), 
Николай 1 (указ об обязанных крестьянах), а окончательно ликвидирует 
крепостничество Александр II 
 
277. Причины, по которым экономическое развитие в России при 
Екатерине II тормозилось. 
1) в России по-прежнему отсутствовал свободный частный капитал в 
достаточном кол-ве для активного развития частного предпринимательства 
2) плохая логистика: огромные расстояния и плохие дороги 
3) экстенсивное развитие страны: наращивание темпов производства хозяйства 
за счет освоения новых и новых территорий, а не при помощи внедрения новых 
технологий и знаний 
4) большая доля надзора за предпринимательской деятельностью 
5) зависимость от экспорта из Европы 
 
278. Причины ограничения украинской 
автономии при Екатерине Второй: 
1) стремление к централизации управления Екатериной II: упразднено 
гетманство 
2) боязнь бунта в казачьей Запорожской Сечи на фоне восстания Пугачева, 
ввиду чего она была ликвидирована 
3) Запорожская Сечь выполнила свою роль: Россия присоединила территории 
Северного Причерноморья, ввиду чего ее статус пограничной казачьей земли 
не был актуален 
4) разделы Речи Посполитой 
 
279.Причины ликвидации Запорожской Сечи: 
1. В России развивался абсолютизм, то есть неограниченная монархия с опорой 
на регулярную армию и бюрократический аппарат. При абсолютизме система 
управления должна быть приведена к единообразию во главе с единым 
центром власти. Никакие автономии абсолютизм не приемлет. Запорожская 
Сечь с ее вековыми традициями вольности и самоуправления не вписывались 
в логику развития абсолютизма, поэтому подлежала уничтожению. 
2. Казаки стали ядром повстанческого движения во время Пугачевского бунта 
(1773-1775). Как следствие, Екатерина II решила выбить из казачества 
бунтарский дух. Например, было ликвидировано Запорожское войско (1775). 
3. Россия победила в русско-турецкой войне (1768-1774), после чего угроза со 
стороны Турции и Крымского ханства ослабла, и Россия больше не нуждалась 
в Запорожском войске, которое ранее защищало границы России от татарско-
турецкой угрозы с юга. 
4. Речь Посполитая пришла в упадок, и Россия перестала нуждаться в 
Запорожском войске, которое ранее защищало границы России от польской 
угрозы с запада. 
 
280.Последствия участия России во Второй антифранцузской коалиции: 
1) падение авторитета России среди участников коалиции: из-за напряженных 
отношений России с союзниками Россия вышла из коалиции и перешла к союзу 
с Францией 
2) свержение Павла I из-за непоследовательности действий: 
переориентирование внешней политики России на сближение с Наполеоном, 
ухудшение отношений с Англией 
3) Александр I также будет участвовать в антифранцузских коалициях, а в 
итоге окончательно разгромит Наполеона 
 
281. Причины, по которым Павел I не продолжил политику Екатерины II: 
1) личная неприязнь Павла I к своей матери 
2) Павел I приступил к открытой борьбе с революционной Францией, так как к 
власти в ней пришел Наполеон, начавший открытую экспансию 
3) фактическая пропасть между дворянами и крестьянами, унаследованная 
после 
Екатерины II, могла привести к волнениям, ввиду чего Павел начал проводить 
обратную политику 
4) собственные взгляды на устройство армии 
 
282.Причины сближения Павла I с Францией: 
1) исчезла угроза общеевропейской революции, а Наполеон начал поиск 
европейских союзников 
2) недовольство ряда европейских стран господством Англии на море, в том 
числе и Павла I 
3) разработка экспедиции в Среднюю Азию и совместного с Наполеоном 
вторжения в Индию – владение Британии (военная авантюра) 
4) интриги союзников России по II Антифранцузской коалиции против России 
(Австрии и Англии) 
 
283.Последствия преобразований Павла I: 
1) при Павле I крестьяне впервые получили возможность принести присягу 
новому государю, что означало признание личности крестьян 
2) Павел I издал Указ о трёхдневной барщине, что являлось попыткой 
ограничить эксплуатацию крепостных крестьян, было запрещено продавать 
дворовых людей и безземельных крестьян «с молотка» – улучшение положения 
части крестьян 
3) за 4 года царствования Павел раздал в частные руки 530 тыс. 
государственных крестьян, что ухудшило их положение 
4) Указ о трёхдневной барщине носил рекомендательный характер и не 
выполнялся российскими помещиками 
5) непоследовательные реформы Павла I предопределили курс политики его 
сына – Александра I, который в большей степени опирался на тенденции 
царствования Екатерины II 
 
284.Последствия реформ Павла I для дворян: 
1) ограничение дворянского самоуправления: отменялись губернские собрания 
дворян; 
дворянам запрещалось подавать коллективные челобитные 
2) внедрение более строгих дисциплинарных норм в армию: увольнение из 
армии малолетних офицеров, формально числившихся на службе, 
прекращение практики долгосрочных отпусков 
3) Павел I разрешил крестьянам подавать жалобы на притеснения помещиков 
в суд, губернаторам и императору – ограничение произвола дворян 
4) сохранилось монопольное право дворян на владение землей – экономическая 
стагнация ввиду недопущения предприимчивого купечества к пользованию 
землями 
5)  Указ о трёхдневной барщине носил рекомендательный характер и 
практически не соблюдался: за четыре года правления Павла I в частные руки 
было передано более 600 тысяч государственных крестьян – ухудшение 
положения крестьян 
 
285. Последствия Манифеста о трехдневной барщине. 
1) положение крестьян почти не улучшилось: манифест носил 
рекомендательный характер 
2) однако та часть помещиков, которая прислушалась к положениям 
манифеста, действительно привела его в действие, ввиду чего жизнь крестьян 
улучшилась 
3) жизнь части крестьян ухудшилась, так как на Украине существовала 
традиция 2-х дневной барщины, а манифест дал право увеличить выработку 
4) начало политики раскрепощения, которую продолжат наследники Павла I 
 
286.Последствия внешней политики второй трети XVIII  века: 

1) демонстрация достижений реформ в армии: в ходе русско-турецкой войны 
1735-1739 гг. русские войска смогли впервые преодолеть укрепления и 
захватить Бахчисарай 
2) закрепление на Азовском море для дальнейшего завоевания выхода к 
Черному: по Белградскому мирному договору Россия вернула Азов 
3) свержение Петра III (демонстрация роли событий внешней политики в 
настроениях общества): все завоевания Семилетней войны были утрачены из-
за пропрусских настроений Петра III – армия действительно обладала 
необходимым для воздействия на власть силами 
4) успехи русско-турецкой войны не обеспечили решения задачи выхода к 
Чёрному морю – во второй половине 18 века эту проблему будет решать уже 
Екатерина II 
 
287. Причины, по которым Россия начала активную внешнюю политику 
в Америке в конце XVII в.: 
1) Англия являлась важным внешнеполитическим соперником, ввиду чего 
ослабление ее через независимость колоний была в интересах России  
2) влияние Никиты Панина (автор реформы Сената, воспитатель Павла 
Первого): он говорит о важности усиления России в Америке через поддержку 
США 3) освоенческая политика во владениях России в Америке: начало 
исследований Аляски  
4) возможность торговли с США: молодое государство – хороший рынок 
сбыта, что могло пополнить бюджет Российской империи 
 
288. Причины, по которым Россия разорвала союз с Англией и Австрией 
при Павле Первом: 
1) союзники задерживали субсидии, хотя русская армия была самой 
боеспособной силой 2 
) австрийцы, вернув земли Северной Италии, решили не развивать дальше 
союз с Россией  
3) Швейцарский поход Суворова – результат интриг союзников  
4) Англия захватывает Мальту 
 
289.Последствия усиления крепостничествам по второй половине XVIII 
века: 
1) в 1762 г. был издан указ с предписанием крестьянам повиноваться своим 
помещикам, что увеличило личную зависимость крестьян от помещиков 
2) в 1765 г. был издан указ о праве помещиков отдавать крепостных крестьян 
по своему произволу на каторгу, что увеличивало власть помещиков над 
крестьянами 
3) указом 1767 г. крестьянам запрещалось жаловаться на помещиков лично 
императрице, что ограничивало даже минимальные права крестьян 
4) Таможенный устав 1755 г. ограничил право крестьян на торговлю в крупных 
населенных пунктах (только в сёлах и деревнях), лишив их возможности 
дополнительного дохода 
5) скандальная история помещицы Д.Н. Салтыковой (Салтычихи), которая 
применяла в отношении своих крестьян жестокое насилие, получила большой 
резонанс и общественное осуждение вызвала реакцию правительства 
(помещица была лишена достоинства столбовой дворянки и приговорена к 
пожизненному заключению в монастырской тюрьме) – происходит 
привлечение внимания общественности к проблеме крепостного гнета  
6) помещики, заинтересованные в стабильном доходе, который невозможен 
при разорении крестьян, меняли соотношение барщины и оброка в 
зависимости от типа и качества земель: на черноземье была распространена 
барщина, а в промышленных губерниях севера, где у крестьян были 
возможности заработать ремеслом или наемным трудом, - оброк (разрешалось 
отходничество) – происходит процесс более узкой специализации 
крестьянского труда из-за подобных разграничений, что в том числе скажется 
и в методах проведения крестьянской реформы 1861 года 
7) Екатериной II предпринималась попытка поднять вопрос об отмене 
крепостного права (проекты землеустройства Вольного экономического 
общества и созыв Уложенной комиссии), вопрос пришлось отложить, но 
действия Екатерины стали ступенькой на пути к отмене крепостного права – 
наработки использовались в проектах реформ других правителей 
8) в 1797 г. Павел I издал манифест о трёхдневной барщине, ограничивающий 
возможность эксплуатации крестьянского труда тремя днями в неделю – 
некоторое улучшение положения крестьян 
 
290. Причины отмены Указа о престолонследии 1722 года: 
1) указ Петра от 1722 г. был актуален для того времени, но уже утратил свою 
важность 
2) указ 1722 г. привел к дворцовым переворотам 
3) из-за указа усилилась роль фаворитов при дворе 
4) по новому указу 1797 г. Павел I обладает большими правами на престол 
 
290. Последствия «Учреждения об императорской фамилии»: 
1) отказ от петровской системы престолонаследия исключил возможность 
переворота с целью укрепления знати  
2) система была успешна: положениями указа о престолонаследии 
пользовались до 1917 г.  
3) складывание ситуации для выступления декабристов: междуцарствие до 
официального отречения Константина Павловича 
 
291. Причины коронации праха Петра 3: 
− неприязненные отношения между Павлом I и его матерью Екатериной II 
стали причиной особого почитания Павлом своего отца Петра III, свергнутого 
с престола Екатериной, и стремления «восстановить справедливость» в 
отношении отца, который не успел короноваться; это стало причиной решения 
о совершении обряда коронования праха Петра III; 
− устроив коронацию праха Петра III, Павел продемонстрировал изменение 
политического курса, проводившегося Екатериной II, которая свергла Петра 
III; 
− устроив коронацию праха Петра III, Павел стремился морально наказать 
живых виновников свержения и смерти отца. 
 
291.Последствия убийства заговорщиками Павла I. 
1) смена внутриполитического курса страны: вступление на престол молодого 
Александра I, который опирается на идеи правления Екатерины II 
2) восстановление в полном объеме действия Жалованной грамоты дворянству 
– вновь укрепление дворянского сословия 
3) возвращение на службу уволенных Павлом I чиновников 
4) был снят запрет, введенный Павлом I, на ввоз различных товаров и 
продуктов в Россию 
 
292.Причины создания указа о вольных хлебопашцах: 
1) тяжелое положение крепостного крестьянства 
2) отсутствие законной возможности у помещиков добровольно освободить 
крестьян от крепостной зависимости 
3) либеральные устремления Александра Первого 
4)необходимость преодолеть отсталость экономики России 
5)необходимость развивать товарно-денежные отношения, появившаяся 
потребность в денежных средствах взамен натуральной продукции 
6)низкая эффективность труда крепостных крестьян 
7) постоянно вспыхивающие бунты и рост недовольства населения политикой 
властей 
 
293.Последствия создания указа о вольных хлебопашцах: 
1) указ имел рекомендательный характер и не имел существенных последний 
– было освобождено около 0,5% крепостных 
2) указ 1803 года – еще один шаг в сторону отмены крепостного права, 
политика смягчения крепостнического гнета будет продолжена Николаем I 
(указ об обязанных крестьянах), окончательно крепостное право будет 
отменено при Александре II 
3) у либеральной интеллигенции появилась надежда на скорую отмену 
крепостного права, что подстегнуло к обсуждению данного вопроса в будущих 
тайных кружках 
 
294.Последствия участия России в третьей антифранцузской коалиции: 
1) русско-австрийская армия терпит поражение под Аустерлицем, что 
предопределило дальнейшее противостояние с Францией 
2) Австрия выходит из коалиции – основным союзником России становится 
Пруссия 
3) в конечном итоге Россия продолжает участие в IV Антифранцузской 
коалиции, но терпит поражение и подписывает Тильзитский мир 
 
294, Причины поражения антифранцузских коалиций: 
1)В 3 коалиции союзники под Аустерлицем не дождались подкрепления из 

России и подхода австрийских войск из Италии  
2)построение русско-австрийских войск под Аустерлицем было растянуто 
3) полководческий талант Наполеона 
4) 4 коалиция была уже без Австрии (но вступила в коалицию Пруссия, 
испугавшаяся, что она будет захвачена следующей) 
5)Англия ослабла из-за начавшейся континентальной блокады 
 
295. Причины недовольства населения Тильзитский миром: 
1)заключив Тильзитский мир, Россия принимала на себя обязательство 
вступить и соблюдать континентальную блокаду, что нанесло ущерб по 
экономике России и привело к падению жизненного уровня населения и их 
недовольству. 
2)Народ негативно относился к захватнической политике Наполеона, говоря, 
что из Францию исходит революционных дух, который может погубить 
Россию, а заключения тем самым Тильзитского мира Александром 1-
предательством по отношению к собственному государству и народу. 
3)Население не могло принять поражение России под Аустерлицем, под 
Фридландом, а заключение Тильзитского мира ещё больше вызывал 
недовольство и ненависть к Наполеоновской Франции 
 
296. Причины подписания Тильзитского мира: 
1) Военные поражения России в антифранцузских коалициях, выход из нее 
некоторых союзников. Наполеон продвигался все ближе к границе России на 
Западе, а Александр Первый не был готов к войне 
2)В случае войны с Францией пришлось бы вести войну на два фронта (на 
Востоке шли войны с Турцией и Ираном), чего нельзя было допустить 
3)Тяжелое экономическое положение России не позволяло вести войну 
 
297.Последствия Тильзитского мира: 
1)экономический ущерб:  по условиям Тильзитского мира Россия обязалась 
присоединиться к континентальной блокаде Англии, что было экономически 
невыгодно для России 
2) было образовано герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона, 
ставшее в дальнейшем плацдармом для его наступления на Россию 
3) Россия вынуждена была признать господство Франции над Ионическими 
островами и передать Наполеону бухту Котор в Адриатике; позиции России в 
Средиземноморье, завоёванные ею в конце XVIII в. были утрачены 
4) в результате подписания Тильзитского мира Россия получила длительную 
мирную передышку в борьбе с Наполеоном, на время которой обезопасила 
свои западные границы и смогла лучше подготовиться к предстоящей войне 
5) по Тильзитскому миру Франция переставала оказывать помощь Турции в 
русско-турецкой войне 1806 -1812 гг., что позволило России одержать победу 
6) подписание Тильзитского мира способствовало началу русско-шведской 
войны 1808 - 1809 гг., в результате которой к России была присоединена 
Финляндия 
 
298.Укажите три причины (предпосылки) русско-шведской войны 1808—
1809 гг. 
1) Отказ Швеции присоединиться к континентальной блокаде Англии 
2)  Стремление России захватить Финляндию для устранения угрозы северным 
рубежам 
3)  Поддержка Швецией британского кабинета в войне против Дании. Швеция 
отказалась закрыть свои порты для английских военных кораблей 
4)  Английское правительство навязало шведам союзный договор, 
предусматривающий ежемесячные выплаты миллионов фунтов стерлингов 
для ведения войны с Россией 
 
299.Причины войны с Францией 1812 г.: 
1) Россия была активной участницей антинаполеоновских коалиций 
2) В 1810 г. Россия ввела заградительный тариф, который повышал 
таможенные ставки на ввозимые французские товары 
3) Александр I настойчиво стремится к реваншу за поражение при Аустерлице, 
которое было необычайно болезненно воспринято в России, и годы, 
последовавшие после подписания Тильзитского договор были использованы 
для накопления сил для предстоящей борьбы с Наполеоном 
4) император Александр отказал Наполеону, когда тот сватался к его сестре, 
что резко ухудшило русско-французские отношения 
5) Наполеон вынудил Россию присоединиться к континентальной блокаде, 
нанесшей ей огромный экономический ущерб, что заставляло её нарушать 
условия договора и поэтому неминуемо вело к войне 
6) Наполеон восстановил польскую государственность в лице Герцогства 
Варшавского, что противоречило внешнеполитическим интересам России, 
превращение этой территории в военный плацдарм усугубило ситуацию 
7) Наполеон захватил герцогство Ольденбургское, принадлежавшее 
родственникам Романовых, тем самым провоцируя Александра I на войну; 
8) Россия была препятствием на пути Наполеона к мировому господству 
 
300.Последствия Отечественной войны 1812 года: 
1) подъем патриотических настроений русского народа: победа России, 
изгнание Наполеона с территории страны 
2) освобождение всех европейских государств от гнета Наполеона в ходе 
Заграничных походов русской армии – повышение международного 
авторитета Российской империи 
3) Отечественная война стала толчком к развитию литературы, культуры 
(например, было написано «Бородино», «Война и мир») 
4) Отечественная война стала толчком к развитию общественной мысли: 
“Декабристы - дети 1812 года” 
 
301.Причины вторжения Наполеона: 
1) Россия мешала реализации захватнических планов Наполеона 
2) Россия не соблюдала условия Тильзитского мира, продолжая торговать с 
Англией 
3) Наполеон сватался к сестре Александра I, но получил отказ 
 
302.Причины превосходства армии Наполеона: 
1) Наполеон использовал ресурсы порабощенных им европейских стран 
2) Россия не могла сосредоточить все силы против Наполеона, так как была 
вынуждена держать войска на границах с Ираном (идёт война) и Турцией 
(война завершилась в мае 1812 г.) 
3) в России не было обученного военному делу запаса из-за рекрутской 
системы набора в армию 
 
303.Причины назначения Кутузова главнокомандующим: 
1)недовольство Барклаем в армии из-за тактики отступления, подрыв боевого 
духа 
2)нерусская фамилия Барклая-де-Толли 
3)врагу отданы огромные территории, тактика вызывает опасения 
4)Кутузов завершил дела в русско-турецкой и был готов ехать в Россию 
 
303.Причины сдачи Москвы Кутузовым: 
1) Кутузов сдает Москву с целью задержать Наполеона, чтобы оторваться от 
него и привести в порядок свои силы 
2) сдача Москвы - вынужденная «жертва» ради спасения Петербурга и всей 
России 
3) в российской армии не было достаточного количества оружия и 
боеприпасов, продовольствия, чтобы пойти в контрнаступление 
 
304.Последствия сдачи Москвы Кутузовым: 
1) после Бородинского сражения русские войска, несмотря на понесенные 
потери, сохраняли высокий боевой дух и были готовы продолжать 
сопротивление противнику; армия пополнялась за счёт резервов и ополчения 
– сдача Москвы позволила выиграть время и сохранить силы 
2) сдача Москвы была воспринята в армии и обществе негативно, 
полководческий и личный авторитет М.И. Кутузова резко снизился 
4) армия Наполеона после Бородинского сражения и пребывания в Москве 
продолжала оставаться грозной силой – сдача Москвы позволила задержать 
армию Наполеона и ослабить ее 
 
305.Причины, по которым России сменила позицию по вопросу 
скорейшего прекращения войны с Наполеоном: 
1) против подписания мира с Наполеоном было общественное мнение 
2) не сумев разгромить русскую армию в приграничных сражениях, Наполеон 
постепенно утрачивает своё превосходство в численности главных 
действующих сил – было необходимо добиться полного поражения Бонапарта 
3) на захваченных врагом территориях развернулась народная война, которая 
ослабляла французов и вселяла уверенность в победу России 

4) военные действия показали, что боевые качества русской армии не уступают 
французским 
 
306.Причины заграничных походов русской армии: 
1) необходимость освободить европейские страны от оккупации 
наполеоновской Францией 
2) необходимость нанести Наполеону окончательное поражение, 
предотвратить его возвращение в Россию 
3) потребность России в усилении своего влияния в Европе 
 
307.Последствия заграничных походов русской армии: 
1) установление венской системы международных отношений, определенной 
на Венском конгрессе 
2) рост международного авторитета РИ - страны-освободительницы 
европейских государств от владычества Наполеона 
3) развитие общественной мысли в РИ - дворяне в ходе Заграничных походов 
увидели жизнь европейских государств и стали убежденными в необходимости 
проведения подобных преобразований в самой РИ – началось движение 
декабристов 
4) вхождение в состав РИ Великого Герцогства Варшавского – возникновение 
польского вопроса в РИ, вылившегося в восстания при Николае I и Александре 
II 
 
308.Причины (предпосылки) создания Священного союза. 
1) Основной причиной создания Священного союза стала цель поддержания 
установленного на Венском ко грессе 1814—1815 гг. международного порядка. 
2)  Борьба с революционным влиянием в Европе и стремление сохранить 
монархическую форму правления в европейских государствах. 
3)  Формирование седьмой антифранцузской коалиции, после того как 
Наполеон сбежал с острова Эльба («100 дней» Наполеона), и дальнейшее 
противостояние ему послужили одним из поводов для объединения государств 
в Священный союз. 
 
309. Последствия дарования Конституции Царству Польскому: 
1) Александр I обещал и российскую конституцию - началась разработка 
(проект не принят) 
2) надежды либералов на изменения в России, активизация общественной 
мысли и тайных обществ 
3) рост общественного сознания и гражданского общества у поляков, что 
приведет к будущим восстаниям (поляки считали принятие конституции 
началом пути к полной самостоятельности) 
 
310. Причина русско-турецкой 1806-1812 
1)турецкий султан стремится вернуть ушедшие из-под влияния Турции Крым 
и Грузию 
2)необходимость Турции взять реванш за поражения 18 века 
3)обещания Наполеона помочь Турции в войне с Россией 
 
Итоги: вхождение Бессарабии в состав РИ, Турция признает присоединение 
Грузии к РИ 
 
311. Причины русско-иранской 1804-1813 
1)1801 - манифест Александра о присоединении Грузии не соответствовал 
интересам Персии 
2) Иран нападал на грузинские земли, а управляющий Грузией взял столицу 
Гянджинского ханства 
3) царь Имеретии Соломон Второй признал зависимость от России 
 
Итоги: Иран признает вхождение в состав России Восточной Грузии, 
Дагестана, Абхазии, Россия получает право иметь флот на Каспии 
 
312.Причины восстания декабристов: 
1) недовольство интеллигенции сохранением крепостного права и 
самодержавия, свертыванием либеральных реформ 
2) отсутствие эффективных легальных путей для изменения строя 
3) удобный момент для выступления, связанный с периодом междуцарствия и 
переприсяги 
4) знакомство с бытом европейских государств в ходе Заграничных походов 
зародило идеи о воплощении идеалов свободы от крепостного права и 
ограниченной монархии у будущих декабристов 
 
313.Причины (предпосылки) выбора декабристами тактики военной 
революции (военного переворота). 
1) Практически все декабристы были выходцами из благородного дворянского 
сословия и не хотели включать в восстание крестьянские массы из-за их 
стихийного и разрушительного характера, опасаясь пугачёвщины. 
2)  Многие декабристы были выходцами из элитной военной среды, что также 
больше побуждало их ориентироваться исключительно на армию и быстрый 
военный переворот, военный заговор. 
3)  Богатый опыт дворцовых переворотов в России, в которых активное участие 
принимали гвардейские полки, также убеждал декабристов ориентироваться на 
них. 
4)  Военные революции 1820-х гг. в Испании, Португалии, Неаполе и 
Пьемонте, имевшие успех, убеждали декабристов, что именно такая тактика 
военной революции приведёт также и их к успешному исходу. 
 
314.Последствия восстания декабристов: 
1) все члены тайных обществ и непосредственные участники революционных 
выступлений были объявлены государственными преступниками, преданы 
суду и наказаны (с разной степенью строгости) – государство 
продемонстрировало конкретность своих действий в отношении 
революционеров 
2) движение декабристов не привело к желаемым ими изменениям в 
социальном, экономическом и в политическом устройстве страны 
3) декабристы привлекли внимание русской общественности к содержанию и 
целям свою проектов и программ – развитие получает русская общественная 
мысль: создается” Теория официальной народности” Уварова; либеральное 
направление представлено западниками и славянофилами. Герцен стал одним 
из идеологов радикалов 
4) восстание декабристов окажет серьезное влияние на правление Николая 
Первого – произойдет ужесточение политического курса, усилится цензура 
(“Чугунный устав”), будет создано III отделение СЕИВК для преследования 
инакомыслящих 
5) программные документы декабристов, а также их показания на допросах  
были использованы при подготовке правительственных реформ 
 
315.Причины поражения декабристов: 
1) О заговоре декабристов было известно властям. Так, Павел Пестель был 
арестован еще до выступления на Сенатской площади. Раскрытые заговоры 
крайне редко удаются 
2) Из-за внезапной смерти Александра I декабристы были вынуждены 
выступить раньше намеченного срока и не успели согласовать свои действия. 
Неподготовленное дело чаще всего оканчивается неудачей 
3) Константин, которого желали видеть на престоле декабристы из Северного 
общества, категорически отказался приехать в Петербург и занять трон. Таким 
образом, в глазах многих людей восстание перестало быть оправданным 
4) К тому моменту, когда восставшие полки вышли на площадь, Сенат уже 
успел присягнуть Николаю. Таким образом, выступление в поддержку одного 
из претендентов превратилось в мятеж против законного государя. Далеко не 
все были готовы на это пойти, поэтому большинство военных, даже сочувствуя 
декабристам, остались верны царю 
5) Назначенный диктатором восстания Трубецкой не явился к мятежникам, 
поэтому они оказались лишены управления и были дезориентированы. В то 
время как успешные перевороты характеризуются наличием решительного 
лидера 
 
316.Причины возникновения декабристского движения: 
1) Отечественная война 1812 г. и связанный с ней патриотический подъем, 
охвативший всё русское общество 
2) заграничные походы русской армии и знакомство будущих декабристов с 
общественно-политическим устройством европейских государств – желание 
воплотить идеалы в России для лучшей “участи” освободителей Европы 
3) распространение в среде образованного дворянства идей французских 
просветителей 
4) российская действительность, прежде всего сохранение крепостнических 
порядков 

5) нерешительность Александра I в проведении реформ после окончания 
Отечественной войны 1812 года 
6) революционные события в европейских странах в 1820-е гг. (революция 
в Испании) 
 
317.Причины возникновения идей декабристов: 
1) Декабристы, вышедшие на Сенатскую площадь, выступали за введение 
конституции. Первый документ с таким названием был принят при 
образовании США в XVIII веке, затем конституция появилась в 
революционной Франции 
2) Пестель, Муравьёв и множество других декабристов были среди 
участников Заграничного похода русской армии, они провели во Франции 
значительное время. Там эти люди познакомились с революционными 
идеями и своими глазами увидели более высокий уровень жизни французов 
в отсутствие абсолютной монархии и крепостного права 
3) После Наполеоновских войн в Европе были популярны идеи романтизма, 
которые возвеличивали вооруженную борьбу за свободу. Например, 
известнейший поэт Байрон отправился добровольцем в Грецию, которая 
восстала против владычества турок. Декабристы также выступали под 
лозунгами «освобождения» 
4) Непосредственным поводом для восстания на Сенатской площади стала 
смерть Александра I и наступившее междуцарствие 
5) В начале XIX века в России существовало собственное либеральное 
движение, эти идеи частично разделял император. Так, Александр I дал 
автономию университетам, даровал конституции Польше и Финляндии. 
Декабристы выступали за продолжение уже начатых реформ 
 
318.Последствия создания военных поселений: 
1) переход армии на самообеспечение: в военных поселениях производили 
все необходимое для обеспечения продовольствием и обмундированием 
этих частей 
2) экономические потери: затраты на устройство военных поселений были 
неоправданно высокими 
3) В военных поселениях люди занимались не только службой, но и 
крестьянским трудом. А значит, военные снабжали продовольствием сами 
себя. Больше российского хлеба оставалось для экспорта, доходы 
государства росли 
4) Военные поселения позволяли увеличить армию и, при этом, не 
повышать число рекрутов. Таким образом, россияне оставались со своими 
семьями, занимались производством и платили налоги, что благоприятно 
сказывалось на экономическом положении страны 
5) В военных поселениях действовали школы (которых в то время не было 
в большинстве российских деревень). Это увеличивало уровень 
грамотности в стране, открывало перед выходцами из поселений 
перспективы социального роста 
6) Перевод государственных крестьян в статус военных поселенцев 
значительно уменьшал их свободу и ухудшал жизнь. Жесткая мелочная 
дисциплина должна была соблюдаться даже в мирных занятиях, в быту. Это 
порождало социальное напряжение. То есть – создавало новую проблему 
7) Новой проблемой стали волнения в военных поселениях (например, в 
Старой Руссе). Такие мятежи были очень опасны для государства, так как 
поселенцы имели оружие и умели им пользоваться 
 
319. Причины ликвидации военных поселений: 
1) военные поселения становились очагами восстаний и недовольств 
(Чугуев, Старая Русса);  
2) Александр II готовился к реформе армии на фоне поражения в Крымской 
войне, поэтому устаревшая система содержания армии должна быть 
ликвидирована;  
3) ликвидация военных поселений рассматривалась потенциальными 
революционерами и сторонниками их идей как обязательная мера 
либерализации. 
 
320. Причины создания военных поселений: 
1)Содержание многомилионной армии в отсутствие войн истощало бюджет 
2)Необходимость перевода армии на самообеспечение 
 
321.Причины отстранения Сперанского, отправки его в ссылку: 
1) нарастающее сопротивление реформам, связываемых со Сперанским, со 
стороны консервативно настроенного дворянства и чиновничества, 
недовольных планами ограничения самодержавия и отмены крепостного 
права; 
2) недовольство дворян притеснением их особых сословных прав, 
предпринятым по инициативе Сперанского (указ о придворных чинах, 
обложение дворянских имений поземельным налогом по «Плану финансов» 
Сперанского); 
3) изменение отношения самого Александра I к характеру своей 
самодержавной власти и к реформам, в том числе из-за сложной 
международной обстановки (наполеоновских войн); 
4) слухи о связи Сперанского с Наполеоном, приведшие к обвинению в 
измене. 
 
322. Последствия деятельности Сперанского: 
1)Создан законосовещательный ГосСовет, который в дальнейшем станет 
верхней палатой парламента и просуществует до 1917 
2)Издан Свод законов Российской империи, регламентирующий 
общественную жизнь и наведший порядок в государственных делах 
3)Введен экзамен на чин на гос должностях, что сделало управление 
эффективнее 
 
323.Последствия реформы Александра I в системе государственного 
управления: 
1) замена коллегий министерствами, в которых один человек (министр) 
принимал все решения и отвечал за их результаты – повышение личной 
ответственности и осознанности чиновников 
2) государственный аппарат стал работать эффективнее, способствовал 
централизации 
3) появление законосовещательного органа – Государственного Совета, 
явившегося важным органом для всего XIX века и начала XX века 
 
324.Последствия реформ Александра I: 
1) Александр I даровал конституции Польше и Финляндии. Ограничение 
монархии – признак политического развития, ухода от традиционного 
самодержавия к более прогрессивной форме правления.  
2) в 1818 г. государственным крестьянам разрешено заводить фабрики и 
заводы – экономическое развитие 
3) в этот период разрабатываются проекты конституции и отмены 
крепостного права по всей стране – накопленный опыт будет применен в 
проведении реформ Николаем I и Александром II 
4) Александр I издал указ «о вольных хлебопашцах». Помещики получили 
право освобождать своих крестьян с землёй, а значит происходила 
модернизация за счет постепенной отмены архаичного крепостного права 
5) При Александре I открыты университеты в Харькове и Казани, была 
расширена университетская автономия. Университеты повышали уровень 
образования в стране. Это делало Россию более современной. 
 
325.Причины отказа от реформ при Александре I: 
1) намерениям императора сопротивлялось консервативно настроенное 
дворянство, не заинтересованное в отмене крепостного права и боявшееся 
за свои привилегии; 
2) от внутренних дел императора отвлекли внешнеполитические проблемы 
— войны с Наполеоном; 
3) тяжелое финансовое положение империи не позволяло произвести 
многие намеченные преобразования; 
4) низкий уровень образования, просвещения народа не позволял перейти к 
конституционным формам правления; 
5) в решении крестьянского вопроса, без которого было невозможно 
провести другие серьезные преобразования, императора останавливала 
боязнь перед новой «пугачёвщиной», возможным массовым протестом 
крестьян против условий освобождения. 
 
325. Причины, по которым Александр 1 не провел демократические 
реформы: 
– намерениям императора сопротивлялось консервативно настроенное 
дворянство, не заинтересованное в отмене крепостного права и боявшееся 
за свои привилегии; 
– от внутренних дел императора отвлекли внешнеполитические 

проблемы  — войны с Наполеоном; 
– тяжёлое финансовое положение империи не позволяло произвести многих 
намеченных преобразований; 
– низкий уровень образования, просвещения народа не позволял перейти к 
конституционным формам правления; 
– в решении крестьянского вопроса, без которого было невозможно провести 
другие серьёзные преобразования, императора останавливала боязнь перед 
новой «пугачёвщиной», возможным массовым протестом крестьян против 
условий освобождения. 
 
326.Причины издания Свода законов Российской империи: 
1) Соборное уложение 1649 г.  устарело 
2) за 200 лет появилось много новых законов 
3) законодательные акты не были систематизированы 
4) отсутствие порядка приводило к злоупотреблениям в судах 
5) чиновники использовали "беспорядок" в законах, чтобы требовать взятки 
 
327. Причины финансовой реформы Канкрина: 
1)курс бумажного рубля упал до 25 копеек серебром 
2)в обращении много неподкрепленных ничем ассигнаций  
3)финансовая система в упадке после войн 
 
 
328.Последствия финансовой реформы Канкрина: 
1) появление единой системы денежного оборота 
2) возможность обмены ассигнаций на монеты 
3 )обеспечение рубля серебром 
4) стабилизация экономики 
 
329.Причины реформы государственной деревни: 
1) необходимость улучшения процесса сбора налогов в гос. деревне 
2) показать помещикам пример того, как можно улучшать жизнь крестьян 
3) необходимость улучшить жизнь государственных крестьян 
4) реформа государственной деревни должна была продемонстрировать работу 
ряда правительственных инструментов для их внедрения в будущей 
крестьянской реформе 
 
330.Последствия реформы государственной деревни: 
1) передача крестьянам части земли из государственного резерва, переселение их 
в малонаселенные районы несколько ослабили проблему малоземелья - 
важнейшую проблему центральных районов страны; 
2) в государственной деревне строились сельские больницы и школы, крестьяне 
получили агротехническую помощь и право пользоваться кредитом, что 
способствовало повышению уровня их жизни; 
3) введение выборного крестьянского самоуправления и участие в нём крестьян 
способствовало формированию гражданских качеств у крестьян; 
4) реформа П.Д. Киселёва способствовала моральной подготовке общества к 
отмене крепостного права; 
5) опыт реформы П.Д. Киселёва (в частности, опыт создания органов 
крестьянского самоуправления был использован при проведении крестьянской 
реформы 1861 г.; 
6) выросли повинности государственных крестьян по строительству дорог, 
мостов, рубке леса и т. д., что отрицательно сказывалось на их благосостоянии и 
вызывало недовольство; 
7) в результате реформы вырос бюрократический аппарат, необходимый для 
управления государственными крестьянами, увеличились затраты на его 
содержание; 
8) реформа вызвала недовольство помещиков, которые были главной опорой 
государственной власти поскольку помещики опасались, что чрезмерное 
освобождение государственных крестьян даст повод владельческим крестьянам 
требовать того же; 
9) непонимание крестьянами смысла введения обязательной общественной 
запашки, значительная часть которой отводилась под посевы картофеля, привело 
к так называемым «картофельным бунтам». 
 
331.Последствия идей славянофилов: 
1) славянофилы восхваляли общину как идеальную первичную форму 
общественного устройства, дающую возможность уберечь Россию от пороков 
европеизации; этим славянофилы защищали архаичный институт, 
существование которого тормозило развитие социально-экономических 
отношений; 
2 )славянофилы критиковали реформаторскую деятельность Петра I за то, что он 
попытался направить развитие России по европейскому пути – началось 
формирование идеи об особом русском пути, критики Петра I; 
3) требование созыва совещательного представительного органа - Земского 
собора, в условиях существования в России абсолютной монархии, было 
прогрессивным; 
4) славянофилы выступали за отмену крепостного права, что было необходимо 
для успешного развития страны – все больше популярности обрела идея отмены 
крепостного права, что подготовило общество к проведению такой меры; 
5) славянофилы выступали за свободу слова и печати, которая отсутствовала в 
николаевской России и была необходима для развития социально-политической 
сферы жизни общества; 
 
332.Причины отказа от модернизации хозяйств помещиками в середине XIX 
века: 
1)подобная модернизация требовала вложения значительных денежных средств, 
которых у большинства помещиков не было; 
2)большинство крестьян не обладали необходимыми умениями и знаниями для 
работы в новых условиях; 
3)у крепостных крестьян не было экономического стимула для 
производительного труда в новых условиях 
4)большинство помещиков опасались, что в результате модернизации труд части 
крестьян окажется невостребованным, их трудоустройство станет серьёзной 
проблемой 
 
333.Последствия реформы образования при Николае I: 
1)в 1827 г. был издан рескрипт царя министру просвещения А. С. Шишкову о 
запрещении принимать гимназии и университеты крепостных крестьян, что 
закрыло для этой социальной группы доступ к полноценному образованию; 
2)в 1828 г. был издан «Устав гимназий и училищ уездных и приходских», 
вводивший принцип строгой сословности и ликвидировавший преемственность 
между училищами и гимназиями, что закрывало доступ к полноценному 
образованию для детей крестьян, купцов и мещан; 
3)в 1833 г. было издано постановление «О мерах против умножения частных 
пансионов и учебных заведений», значительно ограничившее возможность 
создания частных учебных заведений; 
4)университетский устав 1835 г. существенно ограничил автономию 
университетов, что негативно сказалось на университетской жизни и процессе 
преподавания; 
5)при университетах были введены подготовительные курсы богословия, 
математики, истории, словесности, древних и новых языков, естественных наук, 
призванные восполнить недостатки среднего образования для поступающих в 
университеты, что способствовало более эффективному обучению в 
университетах; 
6)при Николае I в университетах стало восстанавливаться упраздненное в 1821 
г. преподавание философии, что способствовало развитию общественной мысли 
в РИ; 
7)при Николае I было поднято значение университетского образования, учёных 
степеней и званий, что давало студентам дополнительный стимул для успешной 
учёбы; 
8)при Николае I был открыт ряд специальных учебных заведений: 
Технологический институт, Архитектурное училище, Училище гражданских 
инженеров и др. – повышение знаний в данных областях, обучение 
отечественных специалистов; 
9)при Николае I расширялось военное образование: была учреждена Военно-
морская академия в Петербурге, открыты новые кадетские корпуса, что 
положительно сказалось на уровни образованности в армии. 
 
333.Причины консерватизма Николая I: 
1) его правление началось с восстания 
декабристов, в ходе которого была применена 
сила; царю стало известно о планах его убийства. 
Это оставило отпечаток на взглядах императора; 
2) Николай I воспитывался своей матерью 
императрицей Марией Федоровной в 
«спартанских» условиях, а затем увлекался 



 
военным делом. Свой идеал государства он видел в 
«военном лагере», где все строго выстроено и 
основано на безотказном подчинении; 
3) международная обстановка: в 1848-1849 гг. по 
Европе прокатилась «Весна народов» – национальных 
восстаний и революций, Николай I не желал 
проявления подобных тенденций в РИ (в 1830-1831 гг. 
при нем произошло польское восстание в РИ); 
4) именно при Николае I начинается расцвет 
общественной мысли в РИ: появляется 
радикальное направление Герцена. 
 
334. Последствия создания III отделения СЕИВК: 
1) усиление надзора за сферами жизни общества: надзор за деятельностью 
кружков, тайных организаций; 2) негативное восприятие правления Николая I: 
указания на роль жандармерии, суровый политический контроль; 3) улучшения 
в ряде сфер: III Отделение разбирало дела злоупотреблений помещиков, 
невыдачи пенсий и пособий. 
 
335.Последствия внутренней политики Николая I: 
1)политика Николая I отличалась бескомпромиссным и жестоким 
преследованием не только радикальных, но и либеральных общественных 
течений (расправа над декабристами, разгром студенческих кружков и 
общества петрашевцев, ссылка многих видных общественных деятелей) – 
усиление полицейского режима в РИ; 
2)осуществлялись религиозные преследования (униатов и старообрядцев) – 
преследование других религий способствовало отсталости государства в 
вопросах свободы вероисповедания; 
3)При Николае I в России началось строительство железных дорог (например, 
была открыта магистраль Москва-Санкт-Петербург). Железные дороги 
значительно облегчали перемещение людей и грузов, подталкивали развитие 
металлургии. Значит, экономика сделала шаг вперёд – начался промышленный 
переворот. 
4)Николай I укреплял сословную структуру (новая социальная категория 
«почётные граждане» уменьшала возможность получить личное дворянство, 
добавились ограничения на прием представителей низших сословий в учебные 
заведении, предоставлялись льготные кредиты и т.д.). Данные меры негативно 
сказались на развитии государства, так как продвижение в разных областях 
были строго ограничены сословной принадлежностью 
7)при Николае I предпринимались попытки решения крестьянского вопроса (в 
том числе отмены крепостного права) и было значительно облегчено 
положение крестьян (указ об обязанных крестьянах, реформа управления 
государственными крестьянами П.Д. Киселева, запрет продавать крепостных 
без земли) – данный опыт был использован в ходе подготовки крестьянской 
реформы 1861 года 
8)император стремился к утверждению законности в империи (принятие Свода 
законов Российской империи) – было кодифицировано законодательство, 
законность в РИ действительно развивалась  
 
336.Причины восстания в Царстве Польском: 
1) поляки желали восстановить независимую Польшу в границах 1772 г. 
2) революция во Франции 
3) в Польше была создана тайная полиция, контроль за печатью 
4) была сужена сфера деятельности сейма 
5)Разочарование поляков в либеральной политике Александра. Жители 
Царства Польского надеялись, что Конституция 1815 года станет толчком к 
некоторым изменениям, однако русский император на очередном Сейме ясно 
дал понять полякам, что прежние обещания не будут исполнены. 
6)Идея возрождения Речи Посполитой в прежних границах, которая была 
популярна среди поляков. 
7)Революционные настроения, витавшие по всей Европе. 
 
337.Последствия восстания в Царстве Польском: 
1) в 1832 г. была отменена конституция 
2) Польша - часть России, теряет самостоятельность 
3) польский сейм и армия ликвидированы  
4) закрыты университеты в Польше 
5) построена крепость около Варшавы, орудия которых контролируют столицу 
6)Польша переставала быть отдельным царством (государством в государстве) 
и становилась неотъемлемой частью Российской Империи 
7)Польше запрещалось иметь собственную национальную армию. Теперь здесь 
могла располагаться только русская армия, частью которой были польские 
войска. 
8)Польский Сейм ликвидировался. Создавался Государственный Совет, 
которым управлял имперский Наместник. В 1841 году был ликвидирован 
ГосСовет, который заменили Департаментом Правительствующего Сената. 
9)замена старого административного деления Царства Польского на 
воеводства делением на губернии. 
 
338.Причины Синопского сражения: 
1)необходимость дать отпор турецкой эскадре, блокировать ее 
2)необходимость ослабить турецкий флот для победы в войне 
3)необходимость остановить планы Турции по высадке на Кавказе 
 
339.Последствия Синопского сражения: 
1)сорваны планы Турции по высадке десанта на Кавказе – успешные действия 
России в этом регионе 
2)разгром турецкого черноморского флота – полный переход инициативы на 
море к Российской империи и ожидание скорой победы над Турцией 
3)русский флот получил полное господство в Черном море, что стало поводом 
для вступления в войну Англии и Франции на стороне Турции 
 
340.Последствия подписания Парижского мира: 
1) падение обороноспособности: нейтрализация Черного моря (невозможность 
для России иметь там военные базы и военный флот) 
2) демонстрация необходимости отмены крепостного права ввиду сильной 
отсталости Российской империи 
3) падение международного авторитета России 
4) демонстрация необходимости проведения в Российской империи реформы 
армии: ликвидация рекрутских наборов более совершенной системой, 
перевооружение 
 
342. Причины Крымской войны: 
1)обострение Восточного вопроса - борьбы европейских стран за турецкие 
владения для расширения рынков сбыта 
2)стремление Турции вернуть утраченные территории 
3)противоречивый характер Европы, колеблющийся между сохранением и 
разделом Турции 
4)Россия хочет добиться благоприятного режима черноморских проливов и 
поддержать освободительную борьбу народов Балкан 
5)Европейские страны хотят подорвать влияние России на Балканах 
6)Повод: спор о святых местах в Иерусалиме, когда османский султан передал 
католикам ключи от Вифлеемского храма 
 
343.Причины поражения России в Крымской войне. 
1)техническая отсталость русской армии, превосходство иностранного 
вооружения; 
2)малое количество железных дорог, медленная доставка грузов на фронт; 
3)дипломатические просчёты правительства, в результате которых Россия 
осталась без союзников; 
–Николай надеялся на помощь Австрии в ответ на подавление Венгерского 
восстания, но Австрия не желала усиления России на Балканах 
–Николай обещал Англии Крит и Египет после разгрома Турции, но Англия 
хотела ослабить Россию на востоке 
–Николай считал, что Франция не вступит в войну из-за недавней революции, 
но Наполеон 3 нуждался в войне для укрепления власти 
4)Россия сражалась в одиночку с войсками нескольких государств. 
 
344. Причины Кавказской войны: 
1) границы России подошли к Северному Кавказу, населенному племенами 
разных народностей = российская сфера влияния 
2) горцы совершают набеги на ближние территории, в частности на грузинский 
земли (русские) = надо обороняться 
3) попытка переселять местное население с гор на равнины вызвала 
недовольство местного населения 
 
345.Причины победы России в Кавказской войне: 

1) насаждаемый имамом Шамилем шариат противоречил адату – традициям 
горцев;  
2) Россия предлагала горцам привилегии в случае добровольного перехода в 
российское подданство; 3) техническое превосходство русской армии и 
адаптация к ведению войны в Кавказских горах;  
4) приобретения России в войнах с Персией фактически отрезали горцев от 
поступления зарубежной помощи. 
 
346.Последствия Крымской войны: 
1)война привела к расстройству финансовой системы Российской империи: 
правительство прибегло к печатанию необеспеченных кредитных билетов; 
2)упал авторитет России на международной арене (Россия оказалась в 
международной изоляции, пошатнулись позиции России на Ближнем Востоке 
и Балканах; 
3)Россия оказалась уязвимой перед неприятельским вторжением с юга, так как 
теперь не имела флота и береговых укреплений на Чёрном море; 
4)Крымская война привела к обострению социальных противоречий в России; 
5)Крымская война способствовала пониманию обществом необходимости 
скорейшей отмены крепостного права (феодально-крепостническая система в 
ходе Крымской войны продемонстрировала свою неконкурентоспособность, а 
поражение способствовало углублению кризиса системы); 
6)война продемонстрировала военно-техническую отсталость России, после 
войны были проведены перевооружение армии нарезным оружием и замена 
парусного флота паровым; 
7)война продемонстрировала недостаточную боеспособность армии, 
сформированной на основе рекрутских наборов. В 1874 г. в России была 
введена всеобщая воинская повинность. 
 
347.Причины того, что в 1850-х гг. Россия могла укрепиться на Балканах: 
1)Турция ослабла в военном положении, ее называли «больным человеком 
Европы», поэтому для России в одиночку она не представляла опасности и 
можно было укреплять позиции в этом регионе. 
2)Николай Первый считал, что Австрия не будет мешать России решать 
восточный вопрос, поскольку благодарна Российской империи за подавление 
венгерского восстания. 
3)Николай Первый также считал, что и Франция не будет вмешиваться, 
поскольку там произошла очередная революция, к власти пришел Наполеон 
Третий, и он будет занят внутренними проблемами. 
 
348.Последствия внешней политики Николая I: 
1)приверженность идеям Священного союза привела Россию к ситуации 
международной изоляции (набирающее влияние в Европе общественное 
мнение было настроено против России, которую называли "жандармом 
Европы", отказ Николая признавать результаты революций в Европе привел 
Россию к конфликту с рядом стран, в том числе с Францией); 
2)отказ Николая I поддержать греческую независимость повредил авторитету 
России на Балканах; 
3)создание препятствий в решении Восточного вопроса в пользу России: 
помощь Австрийской империи в 1849 г. спасла от краха главного противника 
в решении Восточного вопроса (Австрия в будущей Крымской войне займет 
позицию недружественного нейтралитета – будет угрожать вторжением и 
оттягивать на себя часть русских сил); 
4)самоуверенное стремление Николая I одним ударом разрешить Восточный 
вопрос привело к катастрофической для международного престижа России 
Крымской войне (ведение переговоров по проблеме "ключей от Святых мест" 
с подачи императора шло таким образом, что становилась очевидной 
заинтересованность России в войне, последствия которой Николай I не 
предвидел).  
5)борьба с революционным движением, которую вёл Николай I, 
способствовала сохранению стабильности на границах Российской империи. 
 
349.Причины отставания от Запада в 1830-ые гг.: 
1)Абсолютная монархия и ее опора на дворянство приводило к созданию 
определенных льготных экономических условий для них, что мешало 
свободному развитию предпринимательства и развитию экономики. 
2)Нехватка свободных рабочих рук в связи с крепостным правом 
препятствовала формированию рынка свободной рабочей силы, необходимого 
для развития промышленности. 
3)В связи с патриархальным укладом русской деревни господствовало 
натуральное хозяйство, а крестьяне, даже свободные, под влиянием 
крестьянской общины и христианской морали осуждали стремление к 
накопительству, что также негативно сказалось на экономике. 
 
350. Причины неэффективности социально-экономического развития при 
Николае I: 
1) темпы промышленного переворота были недостаточными, что проявилось 
уже в годы Крымской войны;  
2) если модернизация подразумевала слом феодальных и сословных 
ограничений, то Николай I укреплял такой строй;  
3) ограничение доступа к образованию основной массе населения: страна 
нуждается в новых кадрах. 
 
351. Причины эффективности социально-экономического развития при 
НI: 
1) в России начался промышленный переворот, что ознаменовало 
модернизацию экономики;  
2) была стабилизирована финансовая система, рубль можно свободно 
обменять на серебро;  
3) началось строительство ж/д: логистическая система позволила связать 
ключевые экономические центры империи – Москву и Петербург, Варшаву и 
Петербург;  
4) началось формирование капиталистического уклада. 
 
352.Последствия экономических реформ первой половины XIX века: 
1)Россия была одной из немногих европейских стран, где сохранялось 
крепостное право – очень архаичный вид экономических отношений. 
Крепостное право обуславливало очень низкую производительность труда в 
сельском хозяйстве и дефицит свободной рабочей силы на фабриках и 
мануфактурах. Все это привело к отсталости в экономике.  
2)К 1850 году в России была только одна дальняя железная дорога – Москва–
Санкт- Петербург. В то время как Англию и Францию окутывала целая сеть 
железных дорог, которые служили важным критерием экономического 
развития. Россия 
отставала от них по абсолютной длине путей, и – еще больше – по километражу 
дорог на единицу площади. Это также негативно сказалось на экономическом 
развитии регионов Российской империи 
3)Урожайность оставалась очень низкой (три-четыре зерна на одно посеянное), 
поэтому большая часть населения была занята в сельском хозяйстве, а уровень 
жизни российских крестьян значительно уступал аналогичному показателю у 
их западноевропейских коллег. 
4)К 1850-м годам Россия не могла производить большое количество нарезного 
оружия, её промышленной мощи не хватало, чтобы оснастить флот боевыми 
пароходами. В то время как войска наших противников в Крымской войне уже 
были вооружены винтовками и передвигались на современных кораблях. Это 
говорит об отставании российской промышленности, приведшем к военно-
технической слабости армии 
5)Благодаря реформе Канкрина Россия обладала устойчивой денежной 
системой, основанной на серебряном стандарте. Стабильность рубля создавала 
хорошие условия для привлечения инвестиций и развития 
предпринимательства.  
 
353. Причины ослабления дворянства ко второй четверти XIX века: 
1) происходит процесс разорения дворян, которые залезали в многочисленные 
долги, закладывая свои поместья; 
2) лишь малая часть помещиков старалась модернизировать свое хозяйство, 
внедрив технические новинки, большинство же увеличивало гнет крестьян, 
что не приводило к росту производительности; 
3) старое потомственное дворянство зачастую было беднее, чем 
выдвинувшиеся новые дворяне (порой имевшие право лишь личного 
дворянства), занимавшие важные государственные и военные должности. 
 
354. Причины русско-турецкой 1877-1878 
1)отмена нейтрализации Черного моря позволила России вести более 
активную политику 
2)населяющие Турцию народы поднимали восстания и освободительные 
войны, Россия стремилась их защитить (Болгария, Румыния, Сербия) 

3)Россия потребовала в 1876 уравнения в правах мусульман и христиан в 
Турции, но не получила желаемого 
 
355.Причины осады Плевны: 
1) сильные оборонительные линии  
2) выгодное географическое положение Плевны 
3) необходимость захватить Плевну – один из ключевых рубежей Османской 
империи на Балканах 
 
356.Последствия русско-турецкой войны 1877-1878 гг.: 
1)По итогам войны славянские государства – Сербия и Болгария – получили 
независимость. Сербия стала выступать в качестве союзника России. Это 
усилило влияние страны на Балканах по сравнению с довоенным временем.  
2)Одной из причин вступления России в войну были жестокие репрессии 
против балканских народов (по этническому и религиозному признаку). 
Потерпев поражения, турки обязались отказаться от притеснений 
православных подданных. Таким образом, одна из целей войны была 
достигнута, а Российская империя подтвердила и укрепила свой статус 
покровителя православных народов  
3)По итогам войны Россия получила стратегически важные территории: 
землю в устье Дуная и город Карс. Таким образом, послевоенное положение 
страны оказалось лучше довоенного. 
4)По решению Берлинского конгресса Южная Болгария и значительная часть 
Греции остались под турецким владычеством. Таким образом, одна из главных 
целей войны – освобождение балканских народов от владычества иноверцев – 
не была в полной мере достигнута, что предопределило последующие военные 
конфликты в регионе.  
5)Русско-турецкая война привела к усилению геополитического соперника РИ 
– Австро-Венгрии, которая увеличила свою территорию за счёт Боснии. 
 
357. Причины победы России в русско-турецкой 1877-1878: 
1)ранее проведенная военная реформа и введение всеобщей воинской 
повинности укрепили армию 
2)старое оружие было заменено на новое, нарезное 
3)помощь повстанцев Болгарии и Румынии 
4)талантливые полководцы Гурко и Скобелев 
 
358. Причины пересмотра Сан-Стефанского мира: 
1. Согласно условиям Сан-Стефанского мирного договора, на территории 
Турции образовывалось новое крупное государство Болгария, которая 
очевидно должна была стать саттелитом России. Это значительно меняло 
баланс сил в регионе, поэтому некоторые державы Европы, прежде всего 
Великобритания и Австро-Венгрия, попытались этого не допустить, для чего 
навязали пересмотр договора.  
2. Согласно условиям Сан-Стефанского мирного договора, создавалась 
дружественная России Болгария, получавшая выход в Эгейское море. Против 
этого решительно выступила Великобритания, традиционно рассматривавшая 
Средиземное и близлежащие моря как сферу своих интересов и не желавшая 
допустить выход к ним России.  
3. Перед началом русско-турецкой войны Россия и Австро-Венгрия заключили 
секретное соглашение, по которому в случае поражения Турции Австро-
Венгрия получила бы часть её территории. Однако Сан-Стефанским мирным 
договором этого не было предусмотрено, поэтому Австро-Венгрия выступила 
за пересмотр условий мира  
4. Германия не стала оказывать поддержку России и порекомендовала ей 
пойти на переговоры с другими великими державами. России пришлось пойти 
на это под угрозой международной изоляции. 
 
359.Последствия деятельности народовольцев: 
1)Деятельность народовольцев подтолкнула Лорис-Меликова к мысли о 
незавершенности Великих реформ, ускорила подготовку им документа о 
созыве представительного законосовещательного органа. 
2)Народовольцы широко поднимали вопрос о тяжелой судьбе русской 
деревни и намеревались устроить крестьянский бунт. Чтобы избежать 
волнений, Александр III пошёл на отмену временнообязанного состояния. 
Остатки феодализма в виде повинностей, которые несли бывшие крепостные, 
были ликвидированы. Таким образом, увеличился уровень личной свободы 
крестьян. 
3)В 1880 году после покушения народовольцев царь создал Верховную 
распорядительную комиссию – диктаторский орган с чрезвычайными 
полномочиями, направленный на борьбу с терроризмом. Произошло усиление 
полицейского режима в РИ 
4)После убийства Александра II народовольцами следующий царь поставил 
своей целью борьбу с революционным движением консервативными мерами. 
Так, чтобы уменьшить число студентов-радикалов, был резко ограничен 
прием представителей низших сословий в гимназии. Установление сословных 
границ негативно сказалось на уровне образованности населения РИ.  
5)Чтобы исключить оправдание радикалов-народников, Александр III урезал 
независимость суда и вывел политические дела из ведения суда присяжных. 
Эта мера сократила права и свободы населения в области правосудия 
 
360. Почему не удалось оспорить итоги Берлинского конгресса: 
1) русская армия не смогла бы противостоять союзу Англии, Австрии и 
Турции в случае необходимости войны 
2) сосредоточенность на волнениях внутри страны: народовольцы, покушения 
на императора 
3) отсутствие союзников, надежда на Пруссию не оправдалась 
 
361.Последствия нападения на императора в марте 1881 г: 
1)смерть императора Александра II 
2)император не смог подписать либеральные проекты, предложенные Лорис-
Меликовым – курс нового императора оказался консервативным и 
предопределил дальнейший исторический путь Российской империи, уже не 
связанный с введением Конституции и парламента через реформы “сверху” 
3)рост народнического движения и убийство народниками императора 
приведет к ужесточению политического курса при Александре III, что 
приведет к политике контрреформ — происходило ограничение достижений 
реформ Александра II 
 
362.Причины неудачи «Хождения в народ»: 
1)«Xoждeниe в нapoд» нe имeлo руководящего цeнтpa, бoльшинcтвo 
пpoпaгaндиcтoв нe oблaдaлo нaвыкaми кoнcпиpaции, чтo пoзвoлилo 
пpaвитeльcтвy cpaвнитeльнo быcтpo paзгpoмить движeниe;  
2)пропаганда народников против самодержавие не встречала поддержки в 
крестьянской среде, в которой сохранялся «наивный монархизм» и вера 
царскую власть;  
3)крестьяне не воспринимали агитацию городской молодежи всерьез, народ 
воспринимал их как представителей барского сословия и не доверял им и 
доносил в полицию;  
4)крестьянство не воспринимало ни радикальные революционные и 
социалистические призывы, ни разъяснения текущих нужд народа, как их 
понимали народники;  
5)народники зачастую вели пропаганду атеизма и отрицали божественный 
характер царской власти, что вызывало негативную реакцию у верующего 
крестьянского населения. 
 
363.Последствия оправдательного приговора, вынесенного судом по делу 
В.И. Засулич: 
1)оправдательный приговор поколебал отрицательное отношение в обществе 
к террору; 
2)оправдательный приговор способствовал активизации революционного 
террора, так как революционеры почувствовали слабость и нерешительность 
правительства, а также изменение общественного отношения к 
террористическим методам; 
3)последствием оправдательного приговора были изменения в судебной 
системе: через несколько недель после процесса над В.И Засулич (9 мая 1878 
г.) был принят закон, в значительной степени сокративший компетенцию суда 
присяжных, а затем был принят целый ряд законодательных актов, 
реорганизующих судебную систему; 
4)министр юстиции граф Пален вскоре был уволен со своего поста «за 
небрежное ведение дела В. Засулич». 
 
364.Причины отмены Крепостного права: 
1)экономическая неэффективность крепостного права, которое тормозило 
развитие экономики 
2)рост крестьянского движения и протестов 
3)негуманность существования крепостного права 

4)поражение в Крымской войне продемонстрировало отсталость 
крепостнической РИ от европейских стран со свободным населением 
 
365.Последствия отмены Крепостного права: 
1)крестьяне получали полную личную свободу 
2)крестьяне получили право на выкуп земельного надела определенного 
размера – развитие крестьянских хозяйств на фоне появлении личных 
стимулов к эффективному труду 
3)РИ перестала считаться варварской страной с пережитками феодализма 
среди европейских держав 
4)отмена кп привела к остальным реформам, в корне меняющим многие 
институты РИ: земской и городской реформам, судебной реформе 
5) реформа не решила многих проблем крестьянства: малоземелье; 
сохранялись выкупные платежи, долгое время существовало 
временнообязанное состояние. Эти проблемы привели к борьбе крестьян за 
улучшение своего положения: Первая русская революция 
 
366. Причины Земской реформы 1864 года: 
1) необходимость привлечь к решению местных проблем все слои общества 
2) предоставить населению право решать вопросы местного характера 
3) возместить дворянству утрату власти 
 
367. Последствия земской реформы: 
1) земства стали местом скопления либеральных деятелей (особенно 
выделялось тверское земство). Именно от лица земств к Николаю II в начале 
правления обратились либерально настроенные деятели;  
2) повышение эффективности местного самоуправления: земства стали 
заниматься делами благоустройства и постройки различных учреждений 
образования и здравоохранения (земские школы);  
3) земские учреждения легли в основу проектов учреждения представительных 
органов власти; земская контрреформа. 
 
368. Причины реформы просвещения при Александре II: 
1) при Николае I система образования стала сильно сословной, а Александр II 
желал избавиться от подобных ограничений, к тому же было отменено 
крепостное право;  
2) развитие промышленности требовало много подготовленных кадров;  
3) возвращение университетам автономии для повышения качества 
образования. 
 
369. Причины Польского восстания при Александре 2: 
1)Подъём национально-освободительного движения и усиление 
патриотических настроений в Царство Польском. Подавление предыдущего 
восстания в 1831 году на время отбило полякам желание бунтовать, но их 
желание освободиться от господства Российской империи никуда не делось. 
Именно это стало основной причиной польского восстания 1863 года. 
2)Рост русофобии в Польше. В Царстве Польском регулярно проходили 
митинги и манифестации, направленные против российской оккупации, 
случались и погромы. Одна из таких демонстраций была разогнана силой, 
пятеро её участников погибли, что ещё больше озлобило население. 
3) Кризис феодального строя. Видные деятели польского национально-
освободительного движения осознавали необходимость серьёзных 
политических и социальных преобразований в стране, но, несмотря на 
некоторые либеральные реформы в отношении Царства Польского, 
допущенные российскими властями, желаемого они не получили, что 
подтолкнуло их к активным действиям 
4)Недавно проведенный жестокий рекрутский набор 
5)Недовольство изменениями 1830-х после последнего восстания при Николае 
1 
6)Либеральные реформы возродили стремление к свободе 
 
370. Последствия Польского восстания при Александре II (раньше было 
при Н1): 
1) Александр II узаконил изданные восставшими законы и земле: земля 
перешла в собственность польских крестьян 
2) Царство Польское переименовано в Привислинский край 
3) ликвидированы последние следы автономности Польши 
4) правительство стало назначать русские кадры на административные, 
церковные, педагогические должности 
5) католикам запрещено покупать земли 
 
371.Причины военной реформы 1874 года: 
1)отставание Российской империи в военном и военно-техническом плане от 
европейских стран, что наглядно показало поражение в Крымской войне 
2)необходимость усилить обороноспособность государства, модернизировать 
вооруженные силы 
3)необходимость нормализации затрат на армию, поскольку Россия тратит 
большие деньги на армию, которая является не достаточно боеспособной.  
4)Наличие рекрутских наборов, из-за чего страдает качество военных 
российской армии. В армии отсутствует постоянный образованный резерв, 
способный к быстрому освоению новых технологий и методик 
6)отсутствие учреждений военного образования, как результат около 70 
процентов офицеров не имели военного образования, что негативно 
сказывалось на образованности солдат 
7)неразвитость сети государственных учреждений, которые осуществляют 
контроль за призывом, оснащение армии и т.д. 
 
372.Последствия военной реформы 1874 года: 
1)модернизация армии и флота, рост ее боевой мощи, который подтверждается 
победой в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов 
2)страна теперь делится на военные округа, вводится всеобщая воинская 
повинность, сокращается численность армии, увеличивается число 
резервистов – происходит унификация и систематизация военной службы 
3)сокращение армии привело к экономии трат на военную сферу 
 
373.Причины нежелания дворянства конца XVIII-XIX в. освобождать 
собственных крестьян: 
1)крепостной труд был выгоднее для помещичьего хозяйства, чем наемный: и 
барщинные, и оброчные крестьяне давали доход хозяину, не требуя от него 
никаких дополнительных затрат или проектов по рационализации хозяйства; 
2)в России не существовало рынка наемной рабочей силы, который обеспечил 
бы спрос и удовлетворил бы интересы дворянства; 
3)традиционное патерналистское отношение помещиков к крестьянам 
диктовало мировоззренческую установку, что помещичья власть и забота - это 
благо для крестьянина, который сам не сможет прокормить себя или 
справиться с трудностями; 
4)произошедшее в 1773-1775 гг. восстание Пугачёва вызвали у дворян ужас 
перед «чернью» и страх, что свободные крестьяне станут неуправляемой и 
страшной силой. 
 
374.Причины слов Некрасова: «Порвалась цепь великая, порвалась и 
ударила одним концом по барину, другим – по мужику»: 
1)после освобождения крестьяне должны были платить высокие выкупные 
платежи за землю; 
2)после отмены крепостного права многие крестьяне получили земли меньше, 
чем у них было до этого; 
3)многие помещики, лишившись возможности использовать крестьянский 
труд, разорялись 
4)несмотря на обязательство государства выплатить 80% стоимости выкупной 
сделки дворянам, помещики не получили эти средства, так как 2/3 земель уже 
были заложены за долги. Ввиду этого дворяне не получили ту материальную 
базу, которая была им необходима на реорганизацию своего хозяйства на 
новую модель 
 
375.Причины того, что Александр II принял решение о преобразованиях:  
1)крепостное право негативно влияло на социально-экономическое развитие 
страны;  
2)Крымская война показала отставание России от передовых 
западноевропейских держав в военно-технической сфере;  
3)оживилось революционное и либеральное общественное движение, это 
объективно подталкивало царя к преобразованиям;  
4)за реформы выступала немногочисленная, но активная и близкая к царю 
либеральная бюрократия (братья Д. А. и Н. А. Милютины, С. С. Ланской, Я. И. 
Ростовцев, А. В. Головин и др.);  
5)курс Александра II на реформы поддерживали влиятельные члены 
царствующей семьи Романовых (брат царя Константин Николаевич, великая 
княгиня Елена Павловна и др.)  

 
376.Причины активизации радикальных настроений в обществе в 
эпоху Великих реформ: 
1)после Манифеста об отмене крепостного права произошел рост 
крестьянских восстаний, некоторые из них были жестоко подавлены; после 
этого симпатии разночинной интеллигенции (которая до этого 
поддерживала реформы) оказались на стороне революционеров-
демократов, усилив радикальный компонент в обществе; 
2)1860-е гг. были временем распространения в среде молодёжи 
нигилистических идей, широкое хождение имели тезисы о том, что ради 
высшей цели можно пренебречь моральными запретами, на этом 
психологическом фоне молодёжь (многочисленная и активная прослойка) 
охотно поддавалась революционным настроениям; 
3)репрессии правительства против народников порождали (как ответную 
реакцию) 
тенденцию к радикализации народнического движения, переход к 
террористическим методам в борьбе с действующей властью; 
4)в связи с тем, что в стране активно происходят процессы модернизации, в 
крупных городах концентрируется большое количество заводов и, 
соответственно, пролетариата; в этих условиях в пореформенной России 
зародилось новое явление - рабочее движение (радикально 
ориентированное); 
5)земская реформа, давшая более широкие полномочия земствам, не 
удовлетворила стремление либеральной интеллигенции к участию в 
социально-политической жизни страны; земства находились в тисках, 
ограничивающих их свободу и самостоятельность, - с одной стороны, 
контроль государства, с другой - пассивность крестьянства; таким образом, 
российский либерализм постепенно «левеет» во взглядах. 
 
377.Последствия продажи Аляски: 
1)отказ от прибыльных колоний на Американском материке привел в 
будущем к пониманию утраты крупного золотоносного региона 
2)продажа Аляски способствовала укреплению обороноспособности 
страны, лишь отправляющейся от Крымской войны (поступали доклады о 
намерении США вести войну за Аляску с дальнейшем продвижением на 
Чукотку) 
3)вырученные от продажи Аляски средства способствовали 
экономическому развитию РИ: они были направлены на проведение 
реформ, строительство железных дорог 
 
378.Причины продажи Аляски: 
1)далёкий и труднодоступный регион для колонизации и освоения со 
стороны Российского государства; 
2)экономическая убыточность данных земель; 
3)российское правительство исходило из общеполитических соображений, 
стремясь устранить очаги возможных противоречий между Россией и 
Америкой в будущем. 
 
379.Последствия деятельности М.Т. Лорис-Меликова: 
1)будучи главой Верховной распорядительной комиссии, М.Т. Лорис-
Меликов пользовался исключительными правами по пресечению 
революционных выступлений, подчинив себе в этом вопросе все 
государственные органы, включая военное ведомство, что создавало 
условия для чрезвычайных действий в ущерб либеральным принципам; 
2)по инициативе М.Т. Лорис-Меликова как главы Верховной 
распорядительной комиссии была усилена зависимость прокуратуры от 
административной власти, было ускорено производство дел по 
политическим делам, что нарушало принципы судебной реформы 1864 г.; 
3)по инициативе М.Т. Лорис-Меликова была усилена и сконцентрирована 
репрессивная власть путём присоединения III отделения собственной его 
величества канцелярии к Министерству внутренних дел, причём сам 
министр внутренних дел был сделан шефом жандармов; 
4)в период нахождения М.Т. Лорис-Меликова на посту главы Верховной 
распорядительной комиссии и главы МВД усилилась репрессивная 
деятельность власти, которая касалась не только преследования 
революционеров-террористов (за 14 месяцев диктатуры - 18 смертных 
приговоров), но и вообще все «политически неблагонадежных лиц»; 
5)М.Т. Лорис-Меликов разработал проект созыва комиссии из 
представителей от земств и городов (с правом совещательного голоса) – это 
способствовало развитию РИ в сторону ограниченной монархии; 
6)Лорис-Меликов составил проект отмены подушной подати, который был 
осуществлен уже после отставки государственного деятеля. Ликвидация 
подушной подати означала переход к пропорциональной схеме 
налогообложения, что способствовало экономическому развитию страны 
7)был расширен круг действий земского и городского самоуправления, 
ограничен произвол местной администрации в отношении земских органов; 
8)Лорис-Меликов облегчил положение молодых людей, исключенных и 
сосланных из-за политической неблагонадёжности. Многие из них смогли 
вернуться в свои дома и продолжать учёбу. Это способствовало 
дальнейшему распространению революционных идей 
9)В 1880 был ослаблен контроль над прессой, увеличилось количество 
либеральных газет. Например, право издавать еженедельник получил И. 
Аксаков. 
 
380.Причины успеха Лондонской конвенции: 
1) противоречия в антирусском блоке 
2) польское восстание способствовало сближению России с Пруссией и 
Австрией, опасающихся, что восстание перейдет на их землю = ослабление 
Крымской системы 
3) Горчаков заручился поддержкой канцлера Бисмарка 
4) поражение Франции во франко-прусской войне вывело ее из 
антирусского блока 
5) увеличение авторитета Пруссии 
 
381.Причины, по которым действия российской дипломатии 
(циркулярная нота, извещавшая, о том, что Россия больше не намерена 
соблюдать условия Парижского договора) оказались успешными. 
1)противоречия между участниками антирусского блока — Францией, 
Англией и Австрией, являвшегося основой Крымской системы;  
2)Польское восстание способствовало сближению России с Австрией и 
Пруссией, боявшихся, как бы пожар польского восстания не 
распространился и на их земли, населенные поляками, что ослабляло 
Крымскую систему;  
3)А. М. Горчаков заручился поддержкой со стороны Пруссии в лице 
канцлера О. Бисмарка, пообещав взамен не вмешиваться в германские дела;  
4)поражение Франции во Франко-прусской войне вывело её из 
антирусского блока, чем и воспользовался А. М. Горчаков, чтобы в 
одностороннем порядке заявить об отказе исполнять ограничительные 
статьи Парижского трактата. 
 
382. Причины заключения договоров России с Японией и Китаем: 
1) Симодский договор был заключен в разгар Крымской войны, чтобы 
обезопасить азиатский регион от начала боевых действий; 
 2) договоры с Китаем были необходимы в условиях усиления присутствия 
в нем европейских стран (Британия ведет опиумные войны);  
3) Россия стремилась присоединиться к влиянию на Китай: приближение к 
границам Маньчжурии, допуск русских купцов к торговле = зависимость от 
товаров;  
4) к моменту заключения Петербургского договора Япония прошла 
модернизацию и начинала переходить к экспансии. 
 
383.Последствия присоединения Средней Азии к России. 
1) Присоединение Средней Азии к России привело к экономическому и 
социальному развитию региона. На территориях, вошедших в Российскую 
империю, было отменено рабство, развивались отрасли производства 
хлопковых и шёлковых тканей. 
2)  Следствием присоединения Средней Азии к России стало прекращение 
набегов и грабежей воинов местных народов на южные рубежи Российской 
империи. 
3)  Присоединение территорий Средней Азии к России привело также к 
обострению отношений с Англией, которая была обеспокоена усилением 
влияния России в регионе и расширением границ, которые подходили всё 
ближе к Индии. 
4) Присоединение к России способствовало русификации региона. 
 
384.Причины (предпосылки) появления в России марксистских 
кружков и организаций. 

1) Появление в XIX в. антагонистических классов буржуазии и пролетариата 
(рабочего класса) привело интеллигенцию к мысли о защите пролетариата 
(вчерашние крестьяне теперь были лишены всего). 
2)  Разочарование Г.В. Плеханова в деятельности народников, которые делали 
ставку на пропаганду идей революции среди крестьян. 
3)  Разгром революционного народничества (террористическое направление) 
приводил к мысли о том, что нужно использовать другие методы, например 
стачки и забастовки, которые приводили к коллапсу деятельность компаний и 
вынуждали руководство идти на компромисс с работниками. 
4)  В 1870–х гг. было сформировано международное рабочее движение, 
позволившее ряду представителей интеллигенции из России переводить на 
русский язык произведения Маркса и Энгельса, что способствовало 
распространению марксизма в России. 
 
385.Причины (предпосылки) подписания договора перестраховки 1887 г. 
между Россией и Германией. 
1) Стремление Германии исключить возможную войну на два фронта. Суть 
договора заключалась в том, что обе стороны должны сохранять нейтралитет при 
войне одной из них с любой третьей державой, кроме случаев нападения 
Германии на Францию и России на Австро- Венгрию. 
2)  Стремление сторон стабилизировать международные отношения и достичь 
компромисса, решить проблемы мирным путём, так как прямых 
фундаментальных разногласий между Германией и Россией было не так много 
3)  Германии не удалось привлечь Англию к союзу против России, поэтому 
Германия вынуждена была соблюдать баланс интересов. 
4)  Германию настораживали военные успехи России в русско-турецкой войне и 
присоединение земель Средней Азии, что вынуждало Германию искать 
компромисс, хоть и временный. 
5)  Личная позиция Бисмарка, а также руководства России, которые считали 
неприемлемой возможную войну между собой. 
 
386.Причины (предпосылки) быстрых темпов роста экономики Российской 
империи в 1890-е гг. 
1) Отмена крепостного труда привела к началу формирования вольнонаёмного 
труда. Появилась свободная рабочая сила, труд которой был гораздо 
эффективнее, так как работники старались работать на себя, а не на помещика. 
2)  Реформы И.А. Вышнеградского послужили причиной быстрых темпов роста 
экономики Российской империи в 1890-е гг. Министр финансов И.А. Вышне- 
градский проводил политику протекционизма, что привело к росту 
промышленного производства в 1880— 1890-е гг. и завершению промышленного 
переворота. Теперь на крупных предприятиях основная работа осуществлялась с 
помощью машин. Поощрялся экспорт зерна, и Россия стала его крупнейшим 
экспортёром в мире. 
3)  Важнейшую роль в индустриализации России сыграло развитие железных 
дорог, имевших хозяйственное, социальное и стратегическое назначение. В 1891 
г. нача- лось строительство Сибирской железной дороги (Транссиб), связавшей 
центральную часть России с Дальним Востоком. Теперь этот вид транспорта 
обеспечивал ос- новные хозяйственные перевозки. Также строительство 
железных дорог способствовало спросу на строительные материалы, металл и 
оборудование, тем самым являясь импульсом для создания основы развития 
тяжёлой промышленности. 
4)  В 1882 г. был учреждён Крестьянский банк, который выдавал крестьянам 
ссуды на покупку земли. А в 1885 г. был создан Дворянский банк для поддержки 
помещиков. Создание этих финансовых учреждений позволило крестьянам и 
помещикам изыскивать средства для развития своих хозяйств. 
5)  Быстрому экономическому росту в конце 1890-х гг. способствовал приток 
иностранных капиталов, составлявших примерно треть всех вложений в 
производство. Они позволяли быстро развивать отдельные отрасли: например, 
на английский капитал был основан Бакинский район, в котором впервые в 
России началась добыча нефти. 
6)  Денежная реформа С.Ю. Витте позволила укрепить и стабилизировать курс 
рубля, сделать его свободно конвертируемым в другие валюты, что 
способствовало увеличению иностранных инвестиций. 
7) Развитие производства хлопка в Средней Азии позво- лило усилить темпы 
экономического роста. Хлопок — сырьё для текстильной промышленности. 
 
387.Последствия заключения франко-русского союза: 
1)Франция и Россия сближаются, создавая основу для будущего союза Антанты 
– одной из двух ключевых сил Первой Мировой войны 
2)отношения с Германией ухудшаются – Франция являлась соперником 
Германии, особенно ввиду реваншистских настроений из-за проигрыша 
Франции во франко-прусской войне 
3)союз с Францией, которая стремилась также к объединению сил с Англией, 
способствовал к решению проблем между Англией и РИ в Средней Азии для 
образования единого союза 
 
388.Причины утверждения манифеста «О незыблемости самодержавия»: 
1)нестабильная обстановка в стране после убийства народовольцами Александра 
Второго 
2)необходимость успокоить общество и ответить на ультиматум народников и их 
требования созыва Учредительного собрания 
3) необходимость выбора Александром III курса своей политики – продолжения 
реформ совместно с планами Лорис-Меликова или перейти к контрреформам и 
политике, предлагаемой Победоносцевым 
 
389.Последствия утверждения манифеста «О незыблемости самодержавия»: 
1)официальное начало политики контрреформ 
2)крушение надежд либералов на введение конституции и свобод 
3)уход в отставку либеральных министров (Лорис-Меликов, Д.А. Милютин) 
 
390. Последствия охранительных мер в судебной системе при Александре 
III: 
1) ключевую роль в судопроизводстве из-за имущественного ценза стали играть 
дворяне; 
2) крестьяне потеряли возможность обращения в мировой суд по мелким делам, 
ввиду чего усилились нарушения; 
3) увеличение приговоров по политическим делам, так как нет защиты 
присяжных. 
 
391.Последствия издания Циркуляра «О кухаркиных детях»: 
1)невозможность низшим слоям населения получить образование, ограничение 
доступа к образованию 
2)усиление неграмотности среди бедного населения 
3)недовольство населения подобными мерами 
4)сохранение сословных пережитков в таком важном вопросе, как образование 
5)некоторое уменьшение темпов распространения радикальных революционных 
идей, что существовало во многих учебных заведениях 
 
392.Последствия крестьянских реформ Александра III: 
1)в 1881 г. принято положение о понижении выкупных платежей с крестьян, 
перешедших на выкуп, цель - облегчить экономическое положение крестьянства, 
которое не справлялось с долговой нагрузкой – это способствовало уменьшению 
напряжения среди крестьян; 
2)с 1 января 1887 г. была отменена подушная подать для всех сословий, что 
улучшило материальное положение крестьянства; 
3)закон о неотчуждаемости крестьянских наделов 1893 г. и запрет закладывать 
наделы защищали традиционную общину, которая по-прежнему являлась 
опорой для крестьян в случае кризисов, стихийных бедствий, неурожаев, кроме 
того, община была консервативна и обеспечивала спокойствие в деревне, 
социально-политическую стабильность; 
4)в 1886 г. был принят закон о порядке семейных разделов в общине (теперь 
окончательное решение принималось семейным сходом), это в некоторой 
степени предотвратило измельчание наделов и обеднение крестьян; 
5)в 1887 г. принят циркуляр министра просвещения И.Д. Делянова «О 
сокращении гимназического образования» («о кухаркиных детях»), 
ограничивающий права крестьян на получение образования; 
6)согласно положению о земских участковых начальниках 1889 г. представитель 
от министерства внутренних дел контролировал деятельность сельских и 
волостных крестьянских учреждений; таким образом ограничивалось право 
крестьян на местное самоуправление (даже постановления волостных судов 
стали фикцией, ведь отменить их имел право земский начальник); 
7)закон о неотчуждаемости крестьянских наделов 1893 г. и запрет закладывать 
наделы защищали общину, но сковывали самостоятельность и свободу тех 
крестьян, которые обладали инициативой, желанием и возможностью развивать 
и улучшать частное хозяйство; 
8)запрет 1893 г. проводить переделы крестьянских наделов чаще, чем через 12 
лет, крайне тяжело ударял по беднейшим слоям крестьянства - ведь переделы 



 
земли давали возможность обедневшим хозяйствам получить землю, 
удобренную и возделанную предыдущим, зажиточным, хозяином; с другой 
стороны, зажиточные хозяева получали возможность разбогатеть - таким 
образом внутри общины усиливалось социальное расслоение, что 
дестабилизировало социальную обстановку в деревне и психологический 
климат внутри общины. 
 
393. Последствия внешней политики Александра III: 
1)В царствования Александра I, Николая I, Александра II Россия вела тяжелые 
войны (например, каждый из них сражался с Турцией). При Александре III 
страна не участвовала в крупных военных конфликтах ввиду чего император 
получил прозвище “Миротворец”.  
2)В царствование Александра III был заключен русско-французский союз. 
Данный союз предостерегал Германию от военных действий, так как с этого 
момента она опасалась получить проигрышную войну на два фронта. 
3)Заключение Александром III русско-французского союза привело к росту 
напряжения между Россией и Германией. В конце концов это приведёт к 
началу разрушительной Первой Мировой войны в 1914 году.  
4)В правление Александра III Россия вела боевые действия в Средней Азии. В 
частности, завершилось завоевание Туркмении. Присоединение Средней Азии 
привело к столкновению интересов с Англией, что было разрешено лишь при 
Николае II. 
 
394.Последствия реформ Александра III: 
1)правительство Александра III проводило курс на консервацию 
политического режима — укрепление сословного строя и самодержавной 
власти; 
2)покровительство Александра III дворянству как традиционной опоре 
самодержавия шло в ущерб интересам других сословий, прежде всего 
крестьянскому; 
3)консервативная политика Александра III стала одной из причин 
последующих революционных потрясений в России; 
4)при Александре III в России была быстро и решительно стабилизирована 
внутриполитическая ситуация; 
5)правительство Александра III щедро финансировало развитие отечественной 
промышленности, прежде всего стратегически важных её отраслей, что в 
огромной мере обусловило промышленный подъем 1890-х гг.; 
6)при Александре III Россия не вела ни одной крупной войны, что 
содействовало успешному наращиванию её военного потенциала 
7)благодаря укреплению самодержавной власти удалось разгромить 
революционные организации, революционерам больше не удавалось 
производить удачные террористические покушения, число которых резко 
сократилось; 
8)в период царствования Александра III был предпринят ряд мер, 
направленных на смягчение остроты аграрного и рабочего вопросов: были 
отменены подушная подать, снижены выкупные платежи, создан Крестьянский 
банк, начало разрабатываться фабричное законодательство. 
9)отказ от реализации проекта Лорис-Меликова, ужесточение 
внутриполитического курса, «контрреформы» Александра III не давали 
возможности наладить диалог власти и общества, без которого не была 
возможна долговременная стабильность; 
10)патриархальная политика Александра III, направленная на сохранение 
крестьянской общины, препятствовала модернизации сельского хозяйства; 
 
395. Причины недовольства народовольцев: 
1) сохранение самодержавия и полицейских методов управления 
2) сохранение сословного неравноправия в стране 
3) колебания правительства от либерализма к консерватизму 
4) ограниченный и половинчатый характер реформ 
5) отсутствие свободы слова и печати, сохранение малоземелья 
 
396.Последствия формирования Антанты: 
1)Англия присоединяется к Тройственному согласию – Антанте, которая 
станет одним из блоков стран-участниц Первой Мировой войны. 
2)договор снял ряд противоречий между странами в Средней Азии. 
3)Усиление противоречий между Антантой и Тройственным союзом – раскол 
Европы на два противоборствующих лагеря 
 
397.Последствия российского либерального и революционного движения 
во период правления Александра III: 
1)Самым ярким проявлением революционной борьбы в правление Александра 
II были политические убийства. За время правления Александра III число 
политических убийств резко сократилось, а к 1894 они практически сошли на 
нет. Это – показатель успешной борьбы с радикалами. 
2) Крупнейшие революционные организации – «Народная воля» и «Черный 
передел» - были разгромлены Александром III, руководители «Народной воли» 
(Желябов и Перовская) – казнены. До XX века в России не возникло 
радикальных организаций, сопоставимых по масштабу и влиянию. 
Следовательно, революционное движение было успешно подавлено. 
3)В 1887 году было сорвано новое покушение на царя, которое готовили 
разделявшие народнические идеи студенты (в том числе – Александр Ульянов). 
Значит, революционное движение существовало и через 6 лет после казни 
«первомартовцев» - отдельные революционные ячейки смогли избежать 
полицейского преследования. - Ряд революционных деятелей – например, 
Плеханов и Засулич – скрылись за границей и продолжали свою борьбу оттуда. 
Так, эмигранты создали группу «Освобождение труда», их публикации 
нелегально распространялись в России и подталкивали рабочих к 
политическим выступлениям. 
4)При Александре III в России состоялась первая политическая забастовка – 
«Морозовская стачка». В будущем рабочее движение станет нарастать и 
сыграет решающую роль в событиях 1917 года. 
 
397.Последствия активного вмешательства государства в экономику 
России на рубеже XIX-XX веков: 
1)Активное государственное вмешательство в экономику требовало высоких 
расходов, а они покрывались в том числе за счет кредитов в иностранных 
банках. Внешний долг страны постоянно увеличивался. Таким образом, 
российское правительство попадало в зависимость от кредиторов, и, зачастую, 
было вынуждено принимать вредные для национальной экономики решения в 
угоду зарубежным капиталистам.  
2)Активное государственное вмешательство в экономику требовало высоких 
расходов, а они покрывались в том числе за счет высоких налогов и выкупных 
платежей. Выкупные платежи снижали покупательскую способность крестьян, 
в результате низкий спрос со стороны населения тормозил развитие 
промышленности – товары не находили сбыта.  
3)Крупный государственный сектор в экономике способствовал росту 
коррупции – широкому хищению денег на госзаказах, кумовству и крупным 
«откатам» в пользу высших чиновников. Так, пресса того времени и ряд 
современных исследователей обвиняют в неоднократных преступлениях даже 
самого Витте.  
4)Активное государственное вмешательство в экономику ускорило появление 
финансово- промышленных групп и монополизации важнейших отраслей 
экономики. Так, синдикат «Продвагон» контролировал почти всё производство 
вагонов в стране. В экономической науке принято считать, что монополии 
являются негативным явлением, тормозящим экономическое развитие и 
снижающим уровень жизни населения.  
5)Государственное вмешательство в финансовую сферу выразилось в 
денежной реформе Витте. Введение золотого стандарта рубля позволило 
стабилизировать денежное обращение и уменьшить инфляцию, что облегчило 
ведение бизнеса и сделало Россию более привлекательной для инвестиций  
6)В конце XIX века была введена государственная винная монополия. Это 
увеличило наполняемость бюджета и позволило тратить больше денег на 
реализацию крупных экономических проектов – например, строить Транссиб.  
7)Государство активно вкладывало бюджетные деньги в строительство 
железных дорог. Это дало возможность связать отдалённые точки страны, 
резко ускорить доставку грузов. Так, запуск КВДЖ позволил получить доступ 
к незамерзающим портам Тихого океана и извлекать больше выгоды из 
торговли. И, тем самым – подтолкнул экономический рост. 
 
398.Последствия деятельности С.Ю. Витте. 
1) ведение по предложению С.Ю. Витте в 1894 г. госу- дарственной винной 
монополии на продажу спиртных напитков, что позволило существенно 
увеличить доходы государственного бюджета. 
2)  Проведение денежной (финансовой) реформы в 1895— 1897 гг., благодаря 
которой рубль стал привязан к золоту, то есть было введено золотое 
обеспечение рубля. Теперь бумажные деньги свободно обменивались на 
золотые монеты, что укрепило отечественную валюту, обеспечило приток 

иностранных инвестиций в Россию, а также стало одним из факторов того, что 
Россия вышла на первое место по темпам экономического роста в мире на 
рубеже XIX—XX вв. 
3)  Публикация и введение в действие манифеста «Об усо- вершенствовании 
государственного порядка», автором которого был С.Ю. Витте. Это позволило 
частично снизить революционное напряжение в обществе, всеобщая 
Октябрьская всероссийская политическая стачка пошла на спад. 
 
399.Последствия преобразований 1905-1906 гг: 
1)в России с 1906 г. существовало народное представительство - 
Государственная дума, ни один закон не мог быть принят в обход неё, что 
ограничивало законодательную власть императора; 
2)в Основных законах 1906 г. были закреплены основные гражданские права и 
свободы (свобода слова, совести, вероисповедания – развитие гражданского 
общества); 
3)император сохранял в своих руках огромную власть (назначение и 
увольнение всех представителей исполнительной власти, глава армии, право 
законодательного вето и др.) – изменения преобразований не были 
кардинальными, что предопределило борьбу народа в последующие годы за их 
достижение 
 
400.Причины подъема сельского хозяйства в 1909-1913 гг: 
1)причиной подъёма сельского хозяйства в указанный период была отмена 
выкупных платежей; 
2)данный период был отмечен рядом особо урожайных лет; 
3)подъёму российского сельского хозяйства способствовал рост цен на зерно 
на мировом рынке; 
4)хутора и отруба, возникшие в ходе реформы, функционировали 
эффективнее, чем общинное хозяйство; 
5)в ходе переселенческой политики произошел рост посевных площадей; 
6)реформа способствовала росту крестьянского предпринимательства и 
инициативы, что привело к подъёму сельскохозяйственного производства; 
7)развитие крестьянского кооперативного движения, как следствие реформы, 
способствовало подъёму сельского хозяйства 
 
401. Последствия аграрного кризиса начала XX века: 
1) снижение уровня механизации сельского хозяйства, которая была и без того 
достаточно низкой;  
2) невозможность интенсификации сельскохозяйственного производства из-за 
падения инвестиций;  
3) снижение товарности крестьянских хозяйств; социальная напряженность в 
деревне;  
4) рост антимонархических настроений крестьянства в ходе революции 1905-
1907 гг.;  
5) зажиточная часть крестьянства готова к коренным преобразованиям 
 
402.Причины аграрной реформы Столыпина: 
1) малоземелье и сохранение общины тормозили деревню 
2) снижение уровня механизации и агрокультуры 
3) невозможность интенсификации сельского хозяйства 
4) снижение товарности крестьянских хозяйств 
5) нарастание социальной напряженности в деревне 
6) рост антимонархических настроений крестьянства 
7) необходимость создать социальную опору самодержавия в виде крестьян 
 
403. Причины сохранения крестьянской общины в реформе Столыпина 
а) Одна из причин связана с вспомогательной функцией общины в вопросе 
взимания налогов. Община помогала бедным крестьянам платить налоги 
(принцип «круговой поруки»). Таким образом, государство в случае отказа от 
поддержки общины рисковало столкнуться с проблемой недоимок 
б) Другой причиной сохранения общины является консервативная сущность 
политической идеологии российского государства. Государство воспринимало 
общину как консервативную ячейку российского общества, оплот 
традиционных ценностей. Отказ от поддержки общины, таким образом, 
означал частичный отказ от идеологических скреп, на что далеко не все в 
политических элитах были готовы пойти. 
в) Проблема малоземелья крестьян с одной стороны провоцировалась 
общиной, из которой нельзя было уйти, закрепив землю в собственность. С 
другой стороны, община являлась хоть каким-то решением проблемы 
аграрного перенаселения. Многочисленные перераспределения земель, 
которые осуществляла община, были реакцией на возникновение избыточного 
населения. Беднейших крестьян (которых становилось все больше) до 
сносного уровня жизни «подтягивал» коллектив — община. Государство, не 
имея другого способа решить эти социально-экономические проблемы, 
опиралось на общину. 
 
 
403.Причины неудачи аграрной реформы Столыпина: 
1)общинные настроения русского крестьянства были очень сильны, что 
проявилось в нежелании более 70% крестьянства выходить из общины; 
2)переселенческая политика не нашла поддержки у крестьян, стремившихся к 
отчуждению помещичьих земель; 
3)кредиты, выдаваемые на покупку земли, были не доступны беднейшему 
крестьянству, а также вели к разорению владельцев хуторов и отрубов; 
4)проведению реформы помешала Первая мировая война; 
5)проведению реформы помешала гибель П.А. Столыпина. 
 
403. Причины сопротивления реформам Столыпина: 
1)крестьяне разорованы тем, что помещичье земледелие не было 
ликвидировано окончательно, а земли надо было покупать или ехать в Сибирь 
2)дворянство было недовольно сломом вековых устоев, Столыпин в их глазах 
был узурпаором власти 
3)либеральная интеллигенция (кадеты) не могли простить Столыпину 
революционные трибуналы и военно-полевые суды времен революции, 
антисемитизм 
4)для радикальных партий Столыпин был душителем революции 
5)октябристы были недовольны тем, что Солыпин реализовывал реформу в 
обход ГосДумы через указы Императора, а не законы 
6)Николай Второй перестал поддерживать реформу, так как опасался, что 
реформа приведет к слому самодержавия 
 
404.Последствия аграрной реформы Столыпина: 
1)реформы способствовали укреплению частной крестьянской собственности 
на землю (превращению крестьян в собственников земли); 
2)Одной из целей Столыпинской реформы было разрушение архаичного 
института крестьянской общины. Но к 1917 году из общины вышли меньше 
четверти крестьянских хозяйств. Таким образом, реформа оказалась далека от 
достижения своих целей. 
3)переселенческая политика позволяла решать проблему малоземелья 
крестьян в центральном регионе; 
4)Благодаря реформам Столыпина интенсивно развивалась крестьянская 
кооперация – форма хозяйствования, которую можно считать значительно 
более прогрессивной по сравнению с общинным землепользованием. 
5)Согласно планам Столыпина, на порядок увеличилась численность 
агрономов, которые оказывали поддержку крестьянам и внедряли в 
использование более прогрессивные способы земледелия – то есть, проводили 
модернизацию сельского хозяйства. Это стало одной из причин повышения 
урожайности. 
6)выделившиеся из общины бедняки в большей части не нашли себе места в 
жизни и пополнили ряды люмпенов; 
7)Одной из целей Столыпинской реформы было уменьшение дефицита 
пахотной земли в центре страны за счёт переселения крестьян в Сибирь. Но 
более четверти переселенцев вернулись в свои деревни, обнулив, тем самым, 
затраченные на них государством деньги и усилия. 
8)урожайность зерновых, крестьяне стали выращивать больше товарного 
хлеба. К 1915 году валовый сбор зерна увеличился в 1,7 раз. Это позволило 
увеличить экспорт зерна за рубеж и обеспечило дополнительный приток денег 
в сельское хозяйство. Повышение производительности труда и финансовой 
эффективности. 
 
405.Причины первой российской революции: 
1)война с Японией привела к ухудшению экономического положения России 
и условий жизни населения;  
2)рабочие и крестьяне не понимали целей России в войне с Японией, что 
накаляло ситуацию в стране;  

3)сдача Порт-Артура, гибель находившейся там тихоокеанской эскадры, 
поражения в крупнейших сухопутных сражениях дискредитировали 
существующий режим;  
4)причины революции были связаны прежде всего с нерешенность рабочего и 
аграрного вопросов, последствием которой были мощные выступления 
рабочих и крестьян ещё до начала войны;  
 
406.Причины Кровавого воскресенья: 
1)ухудшение положения рабочих (низкая заработная плата, высокие штрафы, 
продолжительный рабочий день) 
2)несправедливое увольнение рабочих на Путиловском заводе 
3)на деревне — сохранение выкупных платежей, тех самых, которые были 
введены еще реформой отмены крепостного права. 
 
407.Последствия Кровавого воскресенья: 
1)убито около тысячи человек – дискредитация императора 
2)начало первой русской революции 
3)импульс для стачек рабочих, восстанию на броненосце «Потемкин», 
массовым крестьянским восстаниям 
 
408.Причины составления Манифеста 17 октября: 
1)негативная реакция на Булыгинскую Думу и рост политической активности 
общества; 
2)события в армии и на флоте, когда отмечался переход отдельных военных 
соединений на сторону революции; 
3)октябрьская политическая стачка. 
 
409.Последствия Третьеиюньского переворота: 
1)переход большинства мест в Думе октябристам, формирование более 
«удобного» состава Думы 
2)фактическое завершение революции 1905-1907 
3)новый избирательный закон характеризовался еще более неравными 
избирательными правами 
 
410.Последствия революции 1905-1907: 
1)В 1905 году был издан манифест, согласно которому царь обязался созвать 
Государственную Думу и не принимать законы без её согласия. Наличие 
парламента и ограничение законодательной власти монарха являются 
признаками «ограниченной монархии», к которой Россия перешла от 
самодержавия. 
2)Манифест 17 октября впервые дал населению Российской империи право 
избирать власть (депутатов Думы) на государственном уровне. Появление 
политических прав и проведение выборов является серьезным шагом к 
демократическому режиму и правовому государству.  
3)В 1905 году в России впервые появилась легальная оппозиция (партия 
«Кадетов»). 
4)3 июня 1907 года царь издал новый избирательный закон, не спросив 
согласия Государственной Думы. Столыпинская реформа, вносившая 
коренные преобразования в жизнь деревни, первые несколько лет также не 
была санкционирована депутатами. Следовательно, царь сохранил реальные 
полномочия самодержавного монарха.  
411. Причина русско-японской войны: 
1)Аренда Россией Ляодунского полуострова и Порт-Артура как военно-
морской базы  
2)КВЖД и российская экономическая экспансия в Маньчжурии  
3)Борьба за сферы влияния в Китае и Корее  
4)Война как средство отвлечения от революционного движения в России  
5) Японию к войне подталкивали Англия и США 
 
412.Последствия русско-японской войны 1904-1905 гг.: 
1)в ходе войны русские войска и флот не смогли завладеть стратегической 
инициативой и несли крупные потери, Россия осталась практически без флота 
(захват японцами Порт-Артура и Мукдена, уничтожение 1-й и 2-й 
Тихоокеанских эскадр); 
2)вследствие территориальных уступок, предусмотренных Портсмутским 
мирным договором (Японии передавались южная часть острова Сахалин, 
арендные права на Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур и Южно-
Маньчжурскую железную дорогу, Корея признавалась зоной японского 
влияния), позиции России на Дальнем Востоке существенно ослабли, её 
международный авторитет оказался серьёзно подорван; 
3)русские войска, несмотря на отступление и потери, сохраняли свою 
боеспособность и были готовы к дальнейшему ведению войны; 
4)экономика Японии была настолько истощена войной, а потери японских 
войск столь весомы, что Япония сама обратилась к России с предложением о 
начале мирных переговоров (при посредничестве США). 
 
413.Причины подписания Портсмутского мира: 
1)серия поражений, которые понесла Российская империя в ходе русско-
японской войны 
2)усиление революционного движени→я внутри страны 
3)инициатива со стороны самой Японии 
 
414. Причины поражения в русско-японской войне: 
1)Слабость группировки русских войск на Дальнем Востоке 
2)Недостроенный Транссиб, который не позволял в полном объеме 
перебрасывать войска 
3)Ошибки армейского командования (Стессель сдал Порт-Артур) 
4)Превосходство Японии в военно-техническом оснащении (В плане 
технического оснащения, прежде всего на флоте, Япония была намного 
впереди России) 
 
415.Причины раскола РСДРП: 
1) большевики не желали сотрудничать с другими партиями, меньшевики же 
предлагали объединить силы 
2) большевики выступали за установление диктатуры пролетариата после 
захвата власти, меньшевики за буржуазную республику 
3) большевики считали, что революция нужна здесь и сейчас, меньшевики 
считали, что пока рано 
4) разногласия в аграрном вопросе 
5) большевики - централизм при принятии решений, меньшевики - учитывать 
мнение меньшинства 
 
416.Причины “Великого отступления” 1915: 
1) Русское командование недооценило возможность Германии быстро 
перебрасывать войска с одного на другой за счет разветвлённой сети железных 
дорог. 
2) Недостаточное снабжение русских войск, нехватка винтовок, «снарядный 
голод». 
3) Большие потери, понесённые русской армией в предшествующих боях, 
например, Восточной Пруссии, что привело к нехватке резервов в 
направлениях удара противника. 
4) Хорошая организованность немецкого наступления, т.к. в 1915 г. Германия 
рассчитывала нанести основной удар именно по Восточному фронту, то есть 
по России, поэтому его готовила особенно тщательно. 
5) Падение морального состояние войск, частые случаи сдачи в плен, 
вызванное и непониманием простым солдатом целей войны. 
 
416. Причины неудачи Восточно-Прусской операции 
а) Россия не планировала изначально такого стремительного продвижения в 
Восточной Пруссии: действия 1-й и 2-й армий были во-многом обусловлены 
ситуацией на Западном фронте, где Франция просила Россию как можно 
быстрее начать наступление. В результате российское наступление в 
Восточной Пруссией было плохо подготовленным (особенно со 
стратегической точки зрения) и закономерно остановилось при появлении 
первых серьезных проблем.  
б) Поначалу основные силы Германии находились на Западном фронте и 
противостояли французам. Однако, увидев, как развивается ситуация в 
Восточной Пруссии, немецкое командование решило перебросить некоторые 
боеспособные части на российское направление. Российское командование 
оказалось плохо готовым к такому повороту событий.  
в) Наступлению в Восточной Пруссии не хватало слаженности: мешали 
разногласия командующих армиями – 1-й и 2-й (Ренненкампфом и 
Самсоновым). Отношения между ними испортились еще во время русско-
японской войны. 
 
 
417.Причины вступления Российской империи в Первую мировую войну: 

1)стремление России оказать помощь Сербии, которая подверглась нападению 
Австро-Венгрии 
2)необходимость сохранить и расширить свое влияние на Балканах 
3)обязательства перед союзниками по Антанте 
4)установление контроля над Босфором и Дарданеллы 
5)расширение территории: присоединение Анатолии к империи, тк там жили 
армяне-христиане 
6)стремление объединить под своим началом польские земли, которыми в 1914 
году завладели Германия и Австро-Венгрия 
 
418.Причины (предпосылки) вступления России в Антанту. 
1) Разногласия России со странами Тройственного союза (Австро-Венгрия, 
Италия, Германия), в частности в Балканском регионе. 
2)  Урегулирование пограничных споров с Великобританией и начало 
дипломатического сближения с ней. 
3)  Присутствие в России большого числа английских, французских и 
бельгийских капиталов. 
4)  Отсутствие фундаментальных разногласий с Францией (территориальных 
споров). 
 
419.Последствия вступления России в Антанту. 
1) Россия была вынуждена вступить в Первую мировую войну, не завершив 
военную реформу (модернизация вооружения и обеспечение необходимого 
военного про- изводства, военной экономики). 
2)  Страны Антанты договорились о том, что ни одна из них не должна вести 
отдельные переговоры с противником. Брестский мир нарушал эту 
договорённость и привёл к интервенции стран Антанты на территории России. 
3) Гибель кадрового состава военных армий П.К. Ренненкампфа и А.В. 
Самсонова в ходе восточно-прусской наступательной операции, которую 
русское военное ко- мандование предприняло в целях спасения Франции от 
быстрого разгрома. 
 
420.Последствия вступления Российской империи в Первую мировую 
войну: 
1)происходит консолидация политической элиты Российской империи перед 
лицом опасности 
2)Манифесты вызывают подъем патриотизма среди подданных 
3)начинается активная мобилизация, подготовка планов первых операций 
 
421.Последствия Брусиловского прорыва: 
1)русская армия нанесла серьезное поражение австрийской армии 
2)русские заняли почти всю Волынь, Буковину и часть Галиции 
3)стратегическая инициатива в войне перешла к странам Антанты 
 
422.Причины невозможности продолжать Первую мировую войну после 
1917 г: 
1)к 1917 г. Россия понесла огромные потери убитыми и ранеными; 
2)Россия в начале 1917 г. переживала транспортный кризис; 
3)как показал апрельский кризис Временного правительства, в стране были 
крайне сильны антивоенные настроения;  
4)следствием издания Приказа №1 стало фактическое разложение армии; 
5)в ходе отступления 1915 года Россия потеряла наиболее экономически 
развитые районы страны; 
6)переход союзников на Западе преимущественно к позиционной войне не 
давал шансов на её скорейшее завершение. 
 
423.Причины, позволяющие вести Первую мировую войну и после 1917 г: 
1)деятельность правительства и военно-промышленных комитетов к 1917 г. в 
целом решила проблему недостатка боеприпасов и вооружений; 
2)силы противников России (особенно Австро-Венгрии) также были на исходе; 
3)людские ресурсы России превосходили силы ее противников; 
4)территориальные потери, понесённые Россией, при её площади не носили 
катастрофического характера; 
5)антивоенные настроения охватили преимущественно тыловые части армии, 
где было больше возможности для пропаганды у большевиков; 
6)вступление в апреле 1917 г. в войну США окончательно изменило 
соотношение сил в пользу Антанты. 
 
424.Последствия ведения внешней политики Николая II: 
1)война с Японией 1904-1905 гг., замышлявшаяся в российских придворных 
кругах как «маленькая победоносная», обернулась для Российской империи 
рядом крупных поражений на суше и на море, территориальными потерями, 
подрывом престижа России как великой военной державы; 
2)вступление России в Первую мировую войну в 1914 г. произошло в период 
реорганизации русской армии, когда Россия ещё не была готова к ведению 
крупномасштабных и долговременных боевых действий – это во многом 
предопределило негативный исход войны для РИ уже на ранних этапах; 
3)дальневосточная политика Николая II явилась продолжением 
внешнеполитической линии его предшественников, и полностью утратить своё 
влияние на Дальнем Востоке после неудачной войны с Японией Россия уже не 
могла (тем более что русские войска, находившиеся в Маньчжурии, сохраняли 
боеспособность); 
4)вступление в Первую мировую войну, с учётом присоединения России в 1901 
г. к Антанте и заключения со странами этого блока соответствующих 
договоров, являлось для Николая II не личной инициативой, а безупречным 
союзническим шагом. 
 
425.Причины подписания Брестского договора большевиками: 
1)затянувшаяся Первая мировая война была непопулярна в обществе, и её 
продолжение угрожало большевикам потерей власти;  
2)внутриполитические события 1917 г. привели к падению дисциплины в 
армии и утрате боеспособности;  
3)в начале 1918 г. возникла угроза захвата Петрограда немцами;  
4)принятый большевистским правительством «Декрет о мире» был популярен 
в обществе и провозглашал немедленное окончание войны;  
5)экономические последствия участия России в Первой мировой войне не 
позволяли продолжать военные действия.  
 
426.Причины желания Ленина подписывать Брестский мир, при этом 
считая его унизительным: 
1)В.И. Ленин полагал, что заключение сепаратного мира с Германией и её 
союзниками обеспечит Советской России мирную передышку, после которой 
Брестский мир можно будет аннулировать в одностороннем порядке; 
2)В.И. Ленин считал, что у большевиков нет сил противостоять австро-
германскому наступлению и подписание мирного договора со странами 
Четверного союза предотвратит крах большевистской власти; 
3)В.И. Ленин надеялся, что выход Советской России из мировой войны 
позволит большевикам направить максимум усилий на укрепление своей 
диктатуры в стране, а продолжающаяся война должна активизировать 
революционное движение в Европе. 
 
427.Причины активного развития военно-морских сил в 1906-1914: 
1)России надо было восстановить флот после русско-японской войны, в ходе 
которой она потеряла большинство своих броненосцев; 
2)Россия стремилась не отстать от других держав (Англия, Германия), 
модернизировавших свои военно-морские силы; 
3)Россия начала подготовку к Первой мировой войне; 
4)протяженная морская граница требовала от России наличия сильного военно-
морского флота. 
 
428.Причины того, как А.Ф. Керенский способствовал приходу 
большевиков к власти: 
1)А.Ф. Керенский призвал к борьбе против выступления Л.Г. Корнилова в 
конце августа 1917 г. Этим воспользовались большевики, которые сыграли 
важную роль в разгроме Корнилова, значительно увеличив свою популярность; 
2)А.Ф. Керенский выступал за продолжение войны, что ослабляло его позиции 
и усиливало позиции большевиков, выступавших за выход России из войны; 
3)Временное правительство, возглавляемое А.Ф. Керенским, так и не 
приступило к немедленному решению важнейших социально-экономических 
вопросов (рабочий, аграрный); 
4)Временное правительство, возглавляемое А.Ф. Керенским, перенесло сроки 
выборов Учредительного собрания с 17 сентября на 12 ноября, в результате 
чего большевики получили время для организации вооруженного восстания. 
 
429.Последствия политики временного правительства: 
1)Временное правительство разрешило церкви устроить Поместный собор и 
избрать патриарха. Эта мера была горячо поддержана православными, которые 

составляли большинство населения страны, повысила доверие к власти со 
стороны верующих.  
2)Временное правительство предоставило населению России самые 
широкие политические права и свободы. Так, впервые в Европе 
избирательное право было предоставлено женщинам. Это отвечало 
лозунгам и требованиям, которые выдвигались народом еще в годы 
революции 1905-1907 годов. 
3)Своей вредной политикой временное правительство запустило процесс 
распада страны, предоставив широкую автономию национальным окраинам 
– например, Грузии и Украине. В результате в этих странах набрали особую 
силу националистические партии и движения, позже несколько регионов 
вышли их состава России и вернулись в под власть Москвы лишь в рамках 
СССР.  
4)Временное правительство не сумело справиться с экономическим 
кризисом, который стал одной из причин падения монархии. Уровень 
промышленного производства и продолжал падать, а снабжение городов 
продовольствием – снижаться. Таким образом, экономические проблемы 
уменьшали поддержку самого временного правительства и увеличивали 
популярность радикалов. 
 
430.Причины признания США, Англии, Франции Временного 
правительства: 
1)Временное правительство сразу заявило о решимости продолжать войну 
до победного конца; 
2)приход к власти в России буржуазии открывал благоприятные 
перспективы для экономического сотрудничества в будущем; 
3)союзники надеялись, что Временное правительство сможет вывести 
Россию из кризиса, что способствовало бы её усилению как союзника в 
войне. 
 
431.Причины поражения Временного правительства в борьбе за 
власть: 
1)А.Ф. Керенский призвал к борьбе против выступления Л.Г. Корнилова в 
конце августа 1917 г. Этим воспользовались большевики, которые сыграли 
важную роль в разгроме Корнилова, значительно увеличив свою 
популярность; 
2)А.Ф. Керенский выступал за продолжение войны, что ослабляло его 
позиции и усиливало позиции большевиков, выступавших за выход России 
из войны; 
3)Временное правительство, возглавляемое А.Ф. Керенским, так и не 
приступило к немедленному решению важнейших социально-
экономических вопросов (рабочий, аграрный); 
4)Временное правительство, возглавляемое А.Ф. Керенским, перенесло 
сроки выборов Учредительного собрания с 17 сентября на 12 ноября, в 
результате чего большевики получили время для организации 
вооруженного восстания. 
 
432. Последствия Апрельского кризиса 1917 
а) Апрельский кризис 1917 г. заключался в конфликте позиции министра 
иностранных дел Милюкова по вопросу о продолжении войны с 
Петросоветом и некоторыми другими министрами из Временного 
правительства (в частности, с Керенским). Произошла массовая 
демонстрация против «ноты Милюкова» и продолжения войны «до 
победного конца». В результате давления на Милюкова он подал в отставку 
с поста министра иностранных дел 
б) В результате конфликта, возникшего после публикации «ноты 
Милюкова» о необходимости ведения войны до победного конца, было 
переформировано Временное правительство. Теперь в него вошли 
представители партий эсеров и меньшевиков, стоявших на позиции 
«революционного оборончества». Таким образом, восторжествовала 
позиция Петросовета по вопросу о войне 
в) Конфликтом, возникшим внутри лагеря их противников, 
воспользовались большевики. Их позиции, заключавшиеся в критике 
«революционного оборончества» и самой идеи продолжения войны, 
укрепились. Ленин указывал на то, что Временное правительство 
саморазоблачилось, выступив с нотой о войне до победного конца. Рабочие 
и солдаты все больше симпатизировали той политической силе, которая 
выступает с лозунгом немедленного прекращения войны. 
 
432.Причины роспуска Учредительного собрания (январь 1918): 
1)недовольство большевиков итогами выборов (большинство получили 
эсеры)  
2)отказ собрания признавать советскую власть, отказ утверждать 
Декларацию и декреты большевиков 
3)разгон воинскими частями, принявшими сторону большевиков, 
демонстрации сторонников Учредительного собрания в Петрограде 
1. Выборы в Учредительное собрание проходили на основе всеобщего 
избирательного права, что не было в интересах большевиков, выступавших 
за предоставление избирательного права только трудящемуся населению 
2. На выборах в Учредительное собрание большевики набрали только 24% 
голосов, что было невыгодно для них, так как это делало орган 
неподконтрольным большевикам и угрожало подрывом проведения их 
политики 
3. На заседании Учредительного собрания большевики потребовали 
принятия Декларации о правах трудящегося и эксплуатируемого населения, 
что позволило бы узаконить установление советской власти и ее первые 
декреты. Однако депутаты отказались обсуждать ее 
4. Большевики уже имели подконтрольные им органы власти - Советы, 
ВЦИК, Совет Народных Комиссаров - и не нуждались в дополнительном 
органе для реализации своей политики 
 
433.Последствия роспуска Учредительного собрания: 
1)некоторые люди окончательно отвернулись от большевиков  
2)предпосылка для начала гражданской войны  
3)защита Учредительного собрания станет лозунгом Белого движения 
4) разгон Учредительного Собрания содействовал развязыванию 
Гражданской войны 
5)  возможность разнородного социалистического правительства исчезла; 
6)правые эсеры и меньшевики встали на сторону белых в Гражданской 
войне. 
 
434.Причины Февральской революции: 
1)экономический кризис: рост цен, спекуляции, очереди, перебои в 
продовольственном снабжении, недостаток рабочей силы в тылу 
2) недовольство политикой царизма: замедление или остановка важных 
реформ, министерская чехарда, распутинщина 
3) обострение аграрного вопроса (малоземелье), рабочего вопроса (условия 
труда), национального вопроса 
4) недовольство поражениями в ПМВ, гибелью людей на фронте, усиление 
антивоенного движения 
 
435.Последствия Февральской революции:  
1)падение монархии 
2)образование Временного правительства  
3)начало периода двоевластия 
4)создание благоприятной ситуации для прихода к власти большевиков с 
помощью вооруженного восстания 
 
436.Причины отречения Николая II: 
1) давление главнокомандующего Северным Фронтом Рузского 
2) поддержка отречения главнокомандующими других фронтов 
3) невозможность других вариантов (Родзянко сообщил, что отречение - 
единственный способ спасти монархию) 
4) невозможность получить достоверную информацию о восстании в 
Петрограде 
 
437.Причины передачи Петрсоветом власти ВП: 
1) идеологические взгляды: меньшевики и эсеры не поддерживали идею 
Ленина о скором перерастании буржуазной революции в 
социалистическую, поэтому следовали общепринятой марксистской 
доктрине;  
2) меньшевики и эсеры понимали, что страна не готова к ряду решительных 
мер, которых требовало население. Их неосуществление Временным 
правительством в глазах народа снимало вину с Петрсовета;  
3) Временное правительство не считалось правительством, которое взяло 
власть в свои руки: все стороны были согласны о его действии лишь до 
созыва Учредительного собрания. На нем победа эсеров (как партии, 

предлагающей наиболее выгодную программу для крестьян) была наиболее 
вероятной;  
4) в условиях возвращения в Россию большевиков и начала их подрывной 
деятельность совместная деятельность эсеров и меньшевиков с либералами 
рассматривалась как способ противостояния большевикам.  
 
438.Причина поддержки либералами Корнилова: 
1) Верховный главнокомандующий сторонник твердой власти, считавший, что 
демократические свободы мешают победе 
2) либералы решили, что настало время покончить с влиянием Советом и 
социалистов 
3) Корнилов был решителен, требовал восстановить смертную казнь в тылу и на 
фронте, что импонировало либералам, надеявшихся на помощь военной 
диктатуры 
 
439.Причины лидерства большевиков среди революционных партий: 
1)Безынициативность других партий, предпочитавших скорей пассивную 
позицию вместо активных действий (например, ожидая созыва Учредительного 
собрания и агитируя за это). Предельная осторожность Временного 
правительства, которое из-за желания действовать с наименьшими потерями, по 
сути, не имело четкой программы. 
2)Близость призывов большевиков к стремлениям широких народных масс. 
Особенно выигрышными были лозунги о земле и мире, которые обещали 
решение самых злободневных проблем того времени. 
3)Ораторский талант Ленина быстро убеждал в своей точке зрения и привлекал 
в партию новых членов. Популярность большевиков в воинских частях осенью 
1917 года. 
 
440.Причины революции к началу 1917: 
1) поражения России на фронтах Первой мировой войны спровоцировали рост 
недовольства населения деятельностью правительства, что привело к падению 
авторитета царской власти; 
2)необходимость в условиях ведения боевых действий сосредоточения всех 
ресурсов для обеспечения фронта приводила к недофинансированию других 
сфер общественной жизни, что вело к падению уровня жизни населения страны 
и усиливало рост недовольства; 
3)в условиях войны власть не могла решить вопросы, которые были жизненно 
важными для страны (аграрный, рабочий, национальный); 
4)революционные события были обусловлены, в первую очередь, глубинными 
процессами (начавшимися задолго до вступления России в Первую мировую 
войну), связанными с трансформацией общества в процессе модернизации 
(усиление противоречий между сословиями и социальными группами — один из 
важнейших факторов формирования революционной ситуации в обществе — 
было вызвано противоречиями в ходе расслоения сословий, как одним из 
последствий отмены крепостного права и проявились задолго до начала войны): 
5)рост влияния оппозиционных сил в российском обществе был обусловлен 
легализацией в 1905 г. политических партий и открытой критикой с их стороны 
деятельности царского правительства, в том числе, и с парламентской трибуны: 
участие (а затем и неудачи) России в Первой мировой войне явились лишь одним 
из многих направлений правительственного курса, подвергавшихся критике со 
стороны оппозиции: 
7)требование ликвидации самодержавия выдвигалось рядом политических 
партий (в том числе, партиями радикальными, рассматривавших революцию как 
метод борьбы за смену существующего строя) задолго до начала Первой мировой 
войны 
8)финансовый кризис  
9)промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани полного 
развала 
 
441.Причины Корниловского мятежа: 
1) Неумение и нежелание Временного правительства решать вопросы армии, 
ситуации на фронте и материального обеспечения. 
2) Увеличение популярности большевиков и их левой идеологии среди мирных 
граждан и военнослужащих. 
3) Глубокий государственный кризис и кризис внутри Временного правительства 
 
442.Последствия Корниловского мятежа: 
1) усиление позиций большевиков в Советах 
2) Керенский создал Демократическое совещание для противостояния Советам 
3) новый орган власти не имел прочной связи с обществом, Керенский потерял 
опору, его авторитет продолжал падать 
4) в результате перевыборов большевики получили большинство в Советах 
 
443. Причины неудачи Корниловского мятежа 
а) Корнилову противостояла замотивированная военно-политическая коалиция, 
включавшая в себя Временное правительство во главе с Керенским (из крупных 
партий только кадеты поддержали Корнилова), большевизированные 
революционные рабоче-солдатские массы Петрограда. Общими усилиями, забыв 
на время про былые противоречия, коалиция левых сил сокрушила Корнилова. 
б) Корнилов отправил на подавление Петрограда две военные группы – корпус 
Крымова и «дикую дивизию», состоявшую из представителей горских народов 
России. Расчет на беспринципность казаков Крымова и «Дикой дивизии» не 
оправдался: те же горцы, недостаточно мотивированные Корниловым, стали 
брататься с солдатами Петроградского гарнизона. 
в) Корнилов, не согласившись с решением гражданских властей, нарушил 
действовавшие порядки: военные должны подчиняться гражданским властям. 
Поэтому некоторые офицеры – подчиненные Корнилова (в частности, 
командование Западного фронта) – в мятеже участвовать не захотели. Таким 
образом, Корнилов не получил всецелой поддержки офицерства, что стало одной 
из причин его поражения. 
 
 
443.Причины восстания Чехословацкого корпуса: 
1) утверждение приказа Троцкого о разоружении Чехословацкого корпуса. 
Войска корпуса боялись, что без оружия их выдадут Австро-Венгрии как 
военнопленных. За согласие воевать против Четверного союза чехословаков 
ждала страшная участь в родной стране;  
2) в ходе транспортировки корпуса на Дальний Восток с целью доставки сил во 
Францию один из пленных венгров кинул в чехов чугунный осколок, убив одного 
из них. Взбешенный корпус начал активные действия против венгров;  
3) чехословаки не разделяли идей большевиков и желали свергнуть советскую 
власть.  
 
444.Последствия восстания Чехословацкого корпуса: 
1)чехословаки свергли советскую власть в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке (так как корпус растянулся по всей Транссибирской 
магистрали)  
2)на освобожденных территориях были созданы антибольшевистские 
правительства (Уфимская директория) 
3)корпус выдал большевикам генерала Колчака, а вскоре его расстреляли без 
суда и следствия, а белые лишились видного лидера 
4) ряд исследователей связывают начало Гражданской войны именно с 
восстанием Чехословацкого корпуса 
 
445.Последствия подписания Брестского мира: 
1) усиление внутрипартийной борьбы, обострение отношений большевиков с 
другими партиями, в тч социалистическими 
2) выход в знак протеста левых эсеров из СНК - установление однопартийного 
правительства 
3) рост недовольства политических противников большевиков и населения, 
начало Гражданской войны 
4) потеря экономически развитых земель с промышленными предприятиями и 
плодородными землями 
5) ухудшение отношений с Антантой 
 
446.Причины начала Гражданской войны: 
1) политический кризис: большевики захватили власть в результате разгона 
Учредительного собрания, созыв которого ожидался в стране, так как именно оно 
должно было решить судьбу государства;  
2) установление однопартийной диктатуры большевиков фактически 
уничтожило достижения революции, выражавшиеся в демократизации жизни: 
вновь была введена цензура, запрещены партии, открыто выступавшие против 
большевиков;  
3) в милитаризованной на фоне затяжной Первой мировой войне стране было 
значительно влияние царских генералов, которые желали реставрации старых 
порядков;  



 
4) социально-экономическая политика большевиков привела к сопротивлению 
бывших владельцев капитала и зажиточных крестьян: национализация, 
уравнительное землепользование;  
5) большевики проводили непопулярную аграрную политику: введение 
комитетов бедноты и продразверстки. Это настроило против них крестьян – 
большую часть населения, которая готова поддержать их противников в лице 
эсеров и сторонников прежних порядков;  
6) отсутствие у большевиков опыта компромисса между различными 
политическими силами и социальными группами привели к вооруженному 
способу подавлению инакомыслия;  
7) подписание сепаратного Брестского мира настроило против большевиков 
патриотическую часть общества (была предана Антанта, Россия лишилась 
значительных территорий на Западе);  
8) в стране орудовали интервенты, предоставлявшие противникам 
большевиков поддержку. 
 
446.Причины интервенции: 
1) отказ иностранных государств признать новую политическую власть в 
России и поддержка ее противников;  
2) борьба за возвращение вложенных в экономику России капиталов;  
3)ликвидация очага «революционной заразы», недопущение «экспорта 
революции» в Европу;  
4)отказ советского правительства от союзнических обязательств и выход 
России из Первой мировой войны;  
5) потенциально возможный территориальный раздел бывшей Российской 
империи;  
6) в некоторых районах интервенции (русский Север) была сосредоточена 
значительная часть вооружения, которую союзники Российской империи в 
рамках Антанты предоставили для борьбы с Германией. Страны, 
осуществлявшие интервенцию, не хотели, чтобы эти силы оказались в руках 
большевиков и потенциально Германии, в которой произошла Ноябрьская 
революция.  
 
447.Причины поражения А.И. Деникина: 
1)несогласованность действий руководителей Белого движения позволила 
большевикам 
сконцентрировать главные силы на наиболее опасном участке; 
2)большевики заключили временный союз с Н.И. Махно, части которого 
начали активные действия в тылу наступающих белогвардейских частей; 
3)комплектование белогвардейских войск путём мобилизации отрицательно 
отразилось на их боевых качествах; 
4)сотрудничество А.И: Деникина с интервентами позволяло большевикам 
говорить о нём как о предателе национальных интересов. 
 
448.Причины “ухода” интервентов: 
1) с окончанием ПМВ часть стран была ослаблена (Германия, А-В) и отозвала 
войска, часть стран (Антанта) сфокусировала внимание на переделе мира по 
итогам ПМВ 
2) пропаганда красных среди иностранных солдат мысли о том, что война в 
России = чуждая и война, которая ничего не даст 
3) в правительствах интервентов не было единого мнения в вопросе о 
поддержке одной из сторон в ГВ России 
 
449.Причины победы красных в Гражданской войне: 
1)в Белом движении отсутствовало военное, идейно-политическое и 
социальное единство; 
2)Белое движение не выдвинуло программы демократических реформ, 
ожидаемых страной; 
3)сотрудничество с интервентами позволяло обвинять белых в предательстве 
национальных интересов; 
4)возможный возврат к помещичьему землевладению на подконтрольных 
территориях оттолкнуло от белых крестьян; 
5)красные выдвинули близкие и понятные крестьянам лозунги о земле, 
обеспечившие им широкую поддержку крестьянства; 
6)красные располагались в центре страны с большим количеством железных 
дорог, что позволяло быстро перебрасывать войска в нужный район; 
7)красные проводили гибкую политику сотрудничества с разными 
политическими силами, например, Махно. 
8)основная масса населения перешла на сторону большевиков (большевики, в 
отличие от остальных, предлагали решить крестьянский и рабочий вопросы: 
провести национализацию земли, передав ее из рук помещиков в руки 
крестьянских хозяйств, а заводы передать рабочим).  
 
450. Причины поражения Белых:  
1) белое движение не смогло представить населению привлекательной 
программы. Напротив, многие белые лидеры старались восстановить на 
захваченных территориях прежние порядки. Так, Деникин подобными мерами 
настроил против себя крестьян-анархистов;  
2) белые силы были разбросаны по всей территории страны, зачастую находясь 
в малоосвоенных регионах. Это создавало сложности для координации сил, 
попыток объединения армий;  
3) белое движение были и раздроблено в вопросах руководства. Так, у него не 
было единого лидера, несмотря на претензии Колчака на общее лидерство;  
4) сотрудничество с интервентами привели к развитию образа Белых как 
предателей национальных интересов;  
5) националистические лозунги о «единой и неделимой России» лишили Белых 
поддержки национальных меньшинств;  
6) белое движение было неоднородным. Так, оно объединяло как царских 
генералов, так и социалистические партии.  
 
451.Укажите три последствия расстрела царской семьи летом 1918 г. 
1) Канонизация Николая II и его семьи Русской православной церковью. 
2)  Расстрел царской семьи привёл к активизации покушений на лидеров 
большевиков. Уже в конце лета был убит М.С. Урицкий, состоялось покушение 
на В.И. Ленина. 
3)  Расстрел царской семьи способствовал консолидации антибольшевистских 
сил. В конце 1918 г. А.В. Колчак объявил себя Верховным правителем России, 
что было признано многими лидерами Белого движения. 
 
452.Укажите три последствия принятия декрета СНК «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР» в 1919 г. 
1) В 1920 г. была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
ликвидации безграмотности. 
2)  В сёлах создавались избы-читальни, где можно было читать газеты и книги. 
3)  К концу 1920-х гг. борьба с безграмотностью была завершена. Большинство 
жителей научились читать и писать. 
 
453.Причины интервенции в годы Гражданской войны: 
1)Иностранная интервенция началась в марте 1918 г., сразу после подписания 
большевиками сепаратного Брестского мира. Это можно расценивать как 
незамедлительную реакцию Антанты на решение советского правительства.  
2)Российская империя была должна крупную сумму банкам стран Антанты, а 
большевики отказались платить по этим кредитам. Интервенты поддерживали 
белых, чтобы они взяли власть и возобновили выплаты.  
3)Интервенты поддерживали национальные правительства, провозгласившие 
независимость (например, власти Литвы, Латвии и Эстонии). Следовательно, 
их действия были направлены не на возвращение России в Антанту, а на 
дальнейшее расчленение бывшей империи. 
 
454.Причины политических репрессий среди военачальников 
Гражданской войны: 
1)Расправа сталинского руководства с высшим командным составом РККА 
была прямым следствием острой внутрипартийной борьбы 1920-х гг.: 
большинство репрессированных военачальников являлись выдвиженцами 
Ленина и Троцкого, а Сталину необходимо выдвигать своих людей 
2)Многие репрессированные военачальники были также видными партийными 
деятелями, к которым у Сталина и его ближайшего окружения по тем или иным 
причинам не было доверия: более того, эти деятели могли быть политическими 
конкурентами Сталина в борьбе за власть 
3)Репрессии среди высшего командного состава Красной Армии были связаны 
как с укреплением сталинской диктатуры в целом, так и с многочисленными 
противоречиями и активным противоборством в самих верхах РККА. 
 
455.Причины «военного коммунизма»: 
1)стремление большевиков сконцентрировать в своих руках ресурсы, 
необходимые для ведения гражданской войны  

2)необходимость перейти к прямому товарообмену и отказаться от 
использования денег, чтобы прийти к коммунизму 
3)большевики имели представление о быстром переходе к коммунизму через 
данную политику 
 
456.Последствия «военного коммунизма»: 
1)установление полного контроля большевиков над промышленностью и 
банковской системы  
2)победа большевиков в ГВ 
3)Военный коммунизм позволил Советской России 3 года вести и выиграть 
Гражданскую войну. Белые, на территориях которых сохранялась старая 
экономическая система, проиграли.  
4)Военный коммунизм позволил снабжать города продовольствием и, хотя и в 
минимальной степени, но обеспечивал работу инфраструктуры в условиях 
тяжелейшего экономического кризиса. Москва и Петроград сохранили своё 
значение экономических и административных центров.  
5)Еще при военном коммунизме началось осуществление плана ГОЭЛРО, 
который значительно увеличил выработку электричества в стране и обеспечил 
экономических рост Советского государства в 1920-х годах. 
6)Трудовая повинность и карточная система снизили мотивацию к труду, в 
результате у 1921 году почти остановилось производство чугуна, объем 
текстильного производства сократился приблизительно в 10 раз. 
Экономический спад делает государство неустойчивым.  
7)Проводимая в рамках «военного коммунизма» продразверстка, действия 
продотрядов, которые насильственно отбирали зерно у крестьян, привели к 
восстаниям. Например, к «антоновщине» в Тамбовской губернии.  
8)Национализация предприятий в рамках политики ВК привела к 
дезорганизации их управления. В результате, объем продукции таких крупных 
заводов как Путиловский в Петрограде или «Серп и молот» в Москве упал до 
нескольких процентов от довоенного. Экономический спад делает государство 
неустойчивым. 
 
457.Причины восстания в Кронштадте: 
1)проводимая большевиками политика «военного коммунизма»  
2)недовольство моряков, гарнизона и жителей Кронштадта усилением власти 
большевиков 
3)голод, нищета среди населения 
 
458.Последствия восстания в Кронштадте:  
1)восстание было подавлено частями Красной Армии – большевики смогли 
удержать власть 
2)восстание привело к смене социально-экономической политики 
большевиков, предопределило переход к НЭПу 
3)был получен ценный опыт успешного противостояния восстаниям военных 
 
359.Причины перехода к нэпу: 
1)политика военного коммунизма», оправдавшая себя в самый разгар 
Гражданской войны, становилась неэффективной при переходе страны к 
мирной жизни: «военизированная» экономика не обеспечивала государство 
всем необходимым, неэффективным был принудительный труд;  
2)в стране начались антибольшевистские выступления рабочих и крестьян, 
вызванные продолжением большевиками политики «военного коммунизма» 
(крупнейшие из них: «антоновщина» 3)крестьянские выступления против 
большевиков в Тамбовской губернии);  
4)против политики «военного коммунизма» начались выступления в армии и 
флоте (Кронштадтское восстание);  
5)отказ от полной национализации и возвращение к товарно-денежным 
отношениям, проведение финансовой реформы позволяли надеяться на 
восстановление экономических связей с зарубежными экономическими 
партнёрами.  
6)кризис в отношениях города и деревни; 
7)падение промышленного производства; 
8)недовольство населения политикой продразвёрстки; 
9)отсутствие возможности получения кредитов и ресурсов из-за рубежа; 
10)неспособность страны сразу перейти к коммунизму и безденежным 
отношениям; 
 
460.Последствия НЭПа: 
1)в годы нэпа происходило улучшение материального положения рабочих, 
крестьян, служащих; 
2)в 1920-х гт. советская экономика была восстановлена после Гражданской 
войны, основные показатели достигли уровня 1913 г. и превысили его; 
3)в период нэпа у производителей появился экономический стимул к труду; 
4)в ходе денежной реформы была создана крепкая и стабильная национальная 
валюта; 
5)после загрузки уже имеющихся производственных мощностей 
потребовались значительные инвестиции для обновления машинного парка, 
создания новых производств, которые, в условиях нэпа, оказалось невозможно 
изыскать; 
6)вследствие нарушения взаимодействия и товарооборота между 
промышленностью и сельским хозяйством, неумения большевистского 
руководства грамотно регулировать экономические процессы, страна прошла 
через полосу экономических кризисов («кризисов нэпа»); 
7)После 1926 года рост советского ВВП сильно замедлился. Этого говорит о 
том, что НЭП оказался эффективным для восстановления, но не для 
дальнейшего развития экономики страны. 
8)в годы нэпа усиливалась социальная и имущественная дифференциация 
крестьянства, что привело к росту социальной напряжённости; 
9)в городах на протяжении всех 20-х годов увеличивалась численность 
безработных, которая к концу нэпа составила более 2 млн. человек. 
10)В годы НЭПа была введена в строй первая в России крупная Волховская 
ГЭС, которая обеспечила электроэнергией Ленинград и его заводы. 
 
461.Культурные, социальные последствия нэпа, связанные с 
изменениями советского режима (либерализация и ужесточение режима): 
1)В годы НЭП возобновилось издание альманахов, открывались частные 
издательства; создавались товарищества поэтов, художников, независимые 
союзы писателей (например, ЛЕФ). Это свидетельствует о возросшем уровне 
духовной свободы.  
2)В годы НЭП были отменены ревтрибуналы, возобновилась деятельность 
прокуратуры и адвокатуры. ГПУ потеряло право внесудебного преследования. 
Это свидетельствует о возросшем уровне личной безопасности, свободы от 
произвола силовых структур. 
3)В годы НЭП вновь возникла безработица, появились биржи труда. Это 
говорит о том, что работа перестала быть повинностью, и у работодателя, и у 
работника возникла свобода выбора. То есть, трудовые отношения стали более 
либеральны.  
4)В годы НЭП продолжались репрессии против политических противников и 
оппозиционных деятелей культуры. Например, в 1922 году на «философском 
пароходе» из страны был выслан философ Бердяев. Либерализм, напротив, 
подразумевает свободу мысли и слова.  
5)В годы НЭП окончательно утвердилась однопартийная система, на 
территории СССР была окончательно свернута деятельность партии эсеров. 
6)В годы НЭП сама партия большевиков стала менее демократичной, в ней 
утверждалась единоличная власть Сталина. Например, были разгромлены и 
вытеснены из политики сторонники Троцкого, окончилось провалом 
выступление «новой оппозиции». 
 
462.Причины отказа от нэпа: 
1)нэп изначально понимался большевистским руководством как вынужденное 
отступление для того, чтобы накопить силы для новой атаки на капитал, 
поэтому командные рычаги управления экономикой оставались в руках 
государства, которое при принятии решений руководствовалось не 
экономической конъюнктурой, а политической целесообразностью: 
2)государство обложило частных предпринимателей всё более высокими 
налогами, ограничивало их кредитование и снабжение сырьём, что мешало им 
полноценно развиваться; 
3)для решения задачи перекачки средств из сельского хозяйства в 
промышленность были повышены цены на промышленные товары и снижены 
- на сырьё и производство, что привело к кризису сбыта; 
4)предусмотренный нэпом хозрасчёт на предприятиях привёл к тому, что 
нерентабельные предприятия тяжёлой промышленности не могли установить 
зависимость между прибылью предприятия и заработной платой, при этом 
государство в лице ВСНХ серьёзно ограничивало экономическую 
самостоятельность трестов; 
5)низкий культурный уровень многих нэпманов и неуверенность в завтрашнем 
дне порождали «угар нэпа» - собственники ориентировались на быструю 

прибыль, которую тратили на роскошь и «прожигание жизни», а не на 
долгосрочные вложения в предприятия; 
6)концессии не получили распространения из-за недоверия иностранного 
капитала к режиму в Советской России 
7)нэп не позволяла наращивать военно-промышленный потенциал 
8)форсированный переход к социалистической экономике стал одним из 
лозунгов И.В. Сталина  
 
463.Последствия денежной реформы Сокольникова: 
1)восстановление финансового хозяйства государства в условиях НЭПа  
2)стабилизирована финансовая система – устранены негативные последствия 
Гражданской войны и политики “военного коммунизма” 
3)устранена опасность внедрения в денежное обращение устойчивых валют 
иностранных государств 
 
464.Причины создания СССР: 
1)стремление молодых республик объединиться из-за изоляции и угрозы 
повторения интервенции со стороны капиталистических стран  
2)наличие у власти в советских республиках большевистских правительств  
3)наличие единых хозяйственных связей между республиками 
1. Причиной создания СССР стали внешнеполитические процессы. Так, 
ослабленное после Первой мировой и Гражданской войн государство, которое 
чуть не потеряло свой суверенитет, остро нуждалось в праве на независимость, 
а разрозненные республики – в сильном центре в виде лидера, который бы 
представлял их на международной арене. 
2. Другой причиной образования СССР были экономические связи между 
территориями бывшей Российской империи. Так, географическое положение 
республик, входящих в состав СССР, обусловливало необходимость в 
заключении торговых сделок и создании хозяйственных связей. Все это проще 
делать, находясь в составе одного государства. Также следует отметить, что 
Гражданская война и революция заметно подорвали экономику России. 
Восстановить ее намного проще и быстрее было совместными усилиями 
нескольких республик, что и привело к заключению союзного договора. 
3. Еще одной причиной создания СССР были культурно-исторические связи 
между территориями бывшей Российской империи. Так, несколько столетий 
подряд республики, вошедшие в состав СССР, придерживались практически 
одинаковых традиций, шли одним историческим путем, поэтому им было 
проще сосуществовать вместе, в союзе. 
1) План ГОЭЛРО, который предполагал объединение территории бывшей 
Российской империи на основе общей электрификации. 
2) Во время Генуэзской конференции представители других территорий 
бывшей Российской империи (БССР, УССР и ЗСФСР) отдали свои голоса для 
дипломатического представительства их на международной арене РСФСР, 
тем самым создав предпосылки для политического объединения, в том числе 
и на экономическом уровне. 
 
465.Причины возобладания позиции Ленина, который настаивал на 
принципе равноправия всех советских республик: 
1)авторитет В. И. Ленина как вождя партии; 
2)большее соответствие подхода В. И. Ленина одному из основополагающих 
идеологических принципов большевиков- интернационализму; 
3)поддержка подхода В. И. Ленина со стороны большей части руководства 
союзных республик. 
 
466.Последствия создания СССР: 
1) укрепление геополитического положения нового Советского государства;  
2) восстановление нового Советского государства через объединение с частью 
бывших земель Российской империи привело к идее дальнейшего 
возвращение отделившихся территорий: присоединение Прибалтики и 
Молдавии в 1940 году;  
3) консолидированное государство смогло выйти из международной 
изоляции: в 1924-1925 гг. прошла «полоса признания» СССР;  
4) развитие национальных культур ввиду поддержки руководством СССР;  
5) право свободного выхода стало «бомбой замедленного действия» для 
развития страны, так как в кризисные моменты рубежа 1980-1990-х гг. это 
приведет к развалу СССР;  
6) появление крупного и сильного социалистического государства на 
международной арене станет сигналом к развитию биполярного мира.  
 
467.Причины внутрипартийной борьбы: 
1) борьба за политическое лидерство между руководителями партии (Сталин, 
Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин) 
2) расхождение во взглядах на путь развития СССР, личные 
3) взаимоотношения потенциальных вождей 
5) однопартийность в политике и отсутствие в стране легальной оппозиции, 
вся власть у Политбюро 
6) отсутствие правового механизма преемственности власти в партии 
 
468.Последствия внутрипартийной борьбы: 
1) кадровые потери большевистской партии, выдвижение новых по своим 
взглядам партийных деятелей;  
2) усиление органов государственной безопасности как инструмента расправы 
с оппонентами;  
3) назначение на должности все чаще происходило не по принципу 
способности человека, а согласно его личной преданности Сталину;  
4) подорваны остатки принципов коллективного руководства и демократии 
внутри партии – установление личной власти Сталина;  
5) внутрипартийная борьба отвлекала лидеров от внутриполитических 
проблем, а также тормозила необходимые мер: вопрос о форсированной 
индустриализации был использован как способ борьбы с Троцким, хотя после 
своей победы Сталин все-таки начал реализацию подобных мер в крайне 
ускоренных темпах.  
 
469.Причины, по которым после съезда Сталину удалось сохранить своё 
положение в госаппарате: 
1)большинство участников съезда проголосовали за оставление И. В. Сталина 
на посту Генерального секретаря партии, против голосовали только 
сторонники Л. Д. Троцкого;  
2)становление однопартийной политической системы в 20-е г. XX в. и 
«ленинский призыв» в партию приводили к усилению позиций главы партии;  
3)И. В. Сталин сумел добиться выдвижения на ключевые посты своих 
соратников (В. М. Молотова, С. М. Кирова, А. И. Микояна, К. Е. Ворошилова 
и др.), которых использовал в ходе внутрипартийной борьбы;  
4)И. В. Сталин использовал противоречия между представителями оппозиции 
(Л. Д. Троцким, Л. Б. Каменевым, Г.Е. Зиновьевым, Н. И. Бухариным) для 
усиления собственной власти;  
5)сращивание функций органов государственного и партийного аппарата 
приводили к усилению позиций Генерального секретаря ВКП(б).  
 
470.Причины индустриализации: 
1)необходимость создания за короткий срок мощной промышленной базы, 
развития военно-промышленного комплекса для достижения экономической 
самостоятельности и независимости СССР от капиталистических стран  
2)укрепление обороноспособности 
3)необходимость сформировать машинно-техническую базу для 
коллективизации 
 
471.Последствия индустриализации: 
1)В результате перекачки средств из деревни было разорено крестьянство, 
крестьяне обеднели, упал их уровень жизни, был голод 
2)В годы индустриализации существенно упал жизненный уровень населения, 
так как карточная система была распространена почти на все 
продовольственные товары 
3)В годы индустриализации началось широкое использование 
принудительного труда заключенных ГУЛАГа и спецпереселенцев, из-за чего 
их численность только росла, а применение труда заключенных становилось 
популярным инструментом для быстрого строительства промышленных 
объектов 
4)В годы индустриализации практически была ликвидирована частная 
собственность на средства производства, что негативно сказалось на 
заинтересованности производителей в производстве продукции, 
разнообразных товаров становилось меньше, что в будущем приведет к 
дефициту 
5)В годы индустриализации было ликвидировано качественное отставание 
советской промышленности от стран Запада, СССР занял первое место в 
Европе по промышленному развитию 

6)На созданной индустриальной базе стало возможным проведение 
масштабного перевооружения армии, что явилось одной из причин победы в 
ВОВ 
7)Были введены в действие более 1000 предприятий за первую пятилетку, 
более 4000 за вторую, тем самым индустриализация заложила базу для 
дальнейшего развития промышленности СССР 
8)Развернувшиеся социалистические соревнования давали рабочим стимул для 
повышения производительности и наполняли осознанием важности своего 
дела 
9)Были построены новые линии железных дорог, что позволило развивать 
промышленность в отдаленных регионах 
10)Для нужд промышленности нужны были квалифицированные кадры, 
поэтому получила развитие система образования, СССР был на первом месте в 
мире по количеству учащихся и студентов 
 
472.Последствия политики большевиков в сфере культуры: 
1)Благодаря программе ЛикБеза быстро сокращался процент неграмотных, в 
1939 году грамотными были большинство граждан трудоспособного возраста. 
2)В 20-30-е годы при прямой государственной поддержке советский 
кинематограф вышел на мировой уровень (фильмы Эйзенштейна "Броненосец 
Потемкин", и "Александр Невский" изучаются в большинстве 
кинематографических ВУЗах планеты) 
3)В 30-е годы возникло новое сильное направление в искусстве - соцреализм. 
Монумент «Рабочий и колхозница», картины Дейнеки известны всему миру. 
4)В начале 1920-х из страны были высланы ряд значимых философов 
(например, Бердяев). Это нанесло прямой удар по отечественной философской 
школе и затормозило развитие гуманитарных наук в целом. 
5)В 1930-е годы ряд деятелей культуры были подвергнуты репрессиям, 
погибли или оказались в лагерях. Например, умер в тюрьме талантливый поэт 
Мандельштам. Страх ареста и смерти значительно затормозили любую 
духовную активность, заставляли людей отказываться от своих 
художественных замыслов. 
6)Жесткая советская цензура не допускала в печать много талантливых 
произведений. Например, при жизни автора так и не была опубликована 
повесть Булгакова «Собачье сердце». Цензура снижала выбор читателей и 
ухудшала жизнь самих творцов. 
 
473.В декабре 1934 г. в Ленинграде был убит секретарь Ленинградского 
обкома ВКП(б) С.М. Киров. Укажите три любых последствия данного 
события. 
1)  И.В. Сталин обвинил Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева в политической 
ответственности за убийство. 
2)  В честь С.М. Кирова были названы многие улицы и районы в разных 
городах страны, а также город Вятка был переименован в Киров в честь 
данного политического деятеля. 
3)  Некоторые историки считают убийство С.М. Кирова предпосылкой 
политических репрессий второй половины 1930-х гг. 
4)  Убийство Кирова привело к ужесточению действующего уголовно-
процессуального кодекса в делах, связанных с терактами против работников 
советской власти 
 
474.Причины переселения в город в 1920-1930-х: 
1)Низкий уровень жизни в создававшихся колхозах 
2)Страх крестьян перед возможным раскулачиванием 
3)Крестьяне бежали в город, спасаясь от голода 
4)В результате промышленного роста в годы первых пятилеток появились 
новые рабочие места 
 
475.Последствия статьи «Головокружение от успехов»: 
1)Был осужден ряд низовых работников, допустивших «перегибы» при 
создании колхозов, произошли кадровые перестановки 
2)Сплошная коллективизация была на время приостановлена 
3)Начался массовый отток крестьян из колхозов 
 
476.Причины коллективизации: 
1)тезис о том, что мелкотоварное крестьянское хозяйство рождает капитализм 
(который надо побороть)  
2)кризис хлебозаготовок 1927 – стремление государства серьезнее 
контролировать поставки хлеба  
3)изыскание ресурсов деревни для проведения форсированной 
индустриализации 
 
477.Последствия коллективизации: 
1)Создание МТС в процессе коллективизации способствовало механизации с/х 
труда, благодаря чему можно было собирать больше урожая, а значит сельское 
хозяйство стало эффективнее 
2)В результате коллективизации увеличилась площадь с/х угодий 
3)В процессе коллективизации в деревне стала более доступной бесплатная 
медицина, образование 
4)В процессе коллективизации на селе увеличивалось число специалистов 
(агрономов, ветеринаров, зоотехников) 
5)Создание колхозов сопровождалось открытием клубов, изб-читален, что 
повысило культурный уровень деревни 
6)В процессе коллективизации были репрессированы миллионы крестьян, что 
привело к уничтожению слоя наиболее трудолюбивых и деятельных 
землевладельцев 
7)Используемая в колхозах система трудодней лишила крестьян 
заинтересованности в результатах труда 
8)Сопровождавший массовую коллективизацию голод (1932-1933) унес жизни 
миллионов крестьян 
9)Введенная в 1932 паспортная система фактически прикрепила крестьян к 
колхозам, ограничив их передвижения 
10)При вступлении в колхоз крестьяне массово забили скот, что привело к 
значительному падению уровня животноводства 
 
478. Причины эффективности стахановского движения: 
1) социалистическое соревнование помогло повысить производительность 
труда;  
2) началось использование новой техники, выявлены новые возможности ее 
производительности и потенциального улучшения;  
3) стахановцы получали стимулы от государства: повышенную зарплату, 
путевки в санатории;  
4) плюсы от работы стахановцы испытывали и предприятия, на которых они 
работали: они получали новую технику;  
5) стахановцы демонстрировали положительный пример другим рабочим.  
 
479. Причины неэффективности стахановского движения: 
1) зачастую повышенные показатели были результатом махинаций, а не 
реальных достижений;  
2) труд стахановцев приводил к повышению плановых показателей для всех 
рабочих, однако не все готовы были работать в подобном темпе, ввиду чего 
увеличился травматизм на производствах;  
3) усиленная эксплуатация техники привела к частым поломкам;  
4) премирование стахановцев создавало рост социального напряжения из-за 
расслоения в рабочей среде. 
 
480.Последствия стахановского движения. 
1)Повышенное обеспечение ресурсами одних рабочих («стахановцев») 
вызывало дефицит мощностей на других участках производства, что 
дезорганизовывало работу предприятий. 
2)Стремление перевыполнить норму по количеству приводило к потере 
качества продукции (например, советские трактора очень часто ломались). 
3)Стремление к рекордам вынуждало «стахановцев» работать на износ: рос 
производственный травматизм, перенапряжение сил подрывало здоровье. 
Такая убыль квалифицированных рабочих негативно сказывалась на общем 
состоянии промышленности, которая и без того страдала от очень низкой 
производственной культуры. 
4)Деятельность «стахановцев» способствовала росту социального напряжения 
среди рабочих: на волне успехов «передовиков» предприятия стали повышать 
нормы выработки, а это приводило к фактическому снижению сдельной 
заработной платы. 
5)Стремление к рекордам заставляло рабочих искать способы сделать свой 
труд более интенсивным: например, осваивать новую, более сложную технику. 
Рост квалификации сотрудников положительно сказывался на всей сфере 
производства. 
6)Стремясь к рекордам, «стахановцы» увеличивали количество продукции, 
которая была жизненно необходима для дальнейшего 

развития промышленности. Например, больше добытого угля позволяло 
выплавить больше чугуна и построить больше железных дорог. 
7)Высокая зарплата и льготы, положенные «стахановцам», служили 
стимулом для остальных рабочих: в надежде повысить свой статус, они 
трудились более усердно и вносили больший вклад в экономику страны. 
 
481.Последствия внешней политики СССР в 1920-1930-ых: 
1)В 1934 году СССР вошёл в Лигу Наций, которая ставила своей целью 
предотвращение новых военных конфликтов, защиту одних стран от 
посягательств других. Таким образом, СССР продемонстрировал своё 
миролюбие и намерение считаться с чужими интересами 
2)1930-е годы СССР активно выступал за укрепление «системы 
коллективной безопасности в Европе» и сдерживание нацистской 
Германии. Были заключены соглашения с Францией и Чехословакией. 
3)СССР активно сотрудничал с Германией, пока она оставалась 
демократической республикой (до прихода к власти нацистов) и 
способствовал выходу Германии из международной изоляции. Например, 
соглашение в Рапалло подразумевало взаимный отказ от претензий за 
ущерб, причиненный Первой Мировой войной. 
4)В 1923 году Великобритания предъявила «ультиматум Керзона» 
обвинила СССР в «подрывной деятельности» в Иране и Афганистане, 
которые входили в британскую зону влияния. Если верить ультиматуму, то 
интересы Англии были ущемлены. 
 
482. Причины участия в Генуэзской конференции и одно последствие 
а)  Находясь в экономическом кризисе после Первой мировой войны, 
западные страны были заинтересованы в возвращении «царских долгов» от 
России 
б)  Так как отношения советского государства с западными странами 
оставались враждебными, то была угроза захвата В. И. Ленина как вождя 
большевиков (другая, официальная, версия: болезнь Ленина, 
необходимость операции после покушения) 
в)  Первые контакты советских представителей с западными дипломатами 
открыли дорогу для международного признания Советской России, её 
выхода из международной изоляции (уже во время Генуэзской 
конференции был подписан Рапалльский договор с Германией, в 1923 г. 
открылись торговые представительства СССР, а затем началась полоса 
дипломатического признания СССР) 
 
483. Причины неудачи Генуэзской конференци 
а) Наиболее важной причиной неудачи конференции стал отказ Советской 
России расплачиваться по долгам царской России. Это было условием 
признания со стороны Антанты.  
б) Во время консультаций Антанта выдвинула требование реституции 
иностранной собственности — т.е. возвращения национализированных в 
период военного коммунизма предприятий иностранным собственникам. 
Советская делегация выполнять это требование отказалась, что стало еще 
одной причиной неудачи конференции в Генуе. Антанта также потребовала 
отмены государственной монополии на внешнюю торговлю в Советском 
государстве. Невыполнение этого требования Антанты также негативно 
повлияло на результаты конференции. 
в) Во время конференции советская делегация выдвинула контртребования 
— заплатить за интервенцию в период Гражданской войны (страны 
Антанты помогали белому движению). Решительный отказ Антанты 
платить что-либо Советам также привел конференцию к неудаче. 
 
484.Причины, по которым советское руководство пошло на 
заключение  Договора о ненападении: 
1)в сентябре 1938 г. в Мюнхене главы правительств Германии, Англии, 
Италии и Франции подписали соглашение о разделе Чехословакии, 
предписав ей немедленно передать Германии Судетскую область; этим 
Англия и Франция показали свою ненадёжность в качестве союзников 
против Германии; СССР оказался в политической изоляции и вынужден 
был искать выход из неё;  
2)советское правительство, убедившись в ходе московских советско-англо-
французских переговоров 1939 г. в нежелании западных стран на деле 
сотрудничать с СССР в организации совместного отпора фашистской 
агрессии и опасаясь создания единого антисоветского фронта, было 
вынуждено искать альтернативный путь обеспечения безопасности страны, 
приняв германское предложение о заключении Договора о ненападении;  
3)в период подписания Договора о ненападении СССР стоял перед угрозой 
войны на два фронта — против Германии и Японии (конфликт на реке 
Халхин-Гол); СССР, заключая Договор, стремился избежать войны на два 
фронта;  
4)заключая Договор о ненападении с Германией, руководство СССР 
стремилось оттянуть во времени начало войны с Германией, что было 
необходимо для перевооружения армии.  
 
485.Последствия появления пакта Молотова-Риббентропа: 
1)пакт позволил избежать войны на два фронта  
2)отсрочил вступление СССР в войну  
3)присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины к СССР 
4)пакт о ненападении затянет создание антигитлеровской коалиции вплоть 
до 40-х годов 
 
486. Причины советско-финской войны: 
1) Для безопасности СССР было крайне важно, чтобы Финляндия не стала 
союзником Германии или её территория не была использована для 
размещения немецких войск с целью нападения на Советский Союз с 
северо-западного направления. 
2)  Германия и СССР подписали Пакт о ненападении и секретные 
протоколы к нему, согласно которым финская территория должна была 
попасть в зону влияния Советского Союза. 
3)  В течение 1918—1922 гг. финны два раза нападали на РСФСР. Для 
предотвращения дальнейших конфликтов в 1922 г. был подписан договор о 
неприкосновенности советско-финской границы, однако отношения между 
государствами оставались напряжёнными, руководства обеих стран 
опасались взаимных территориальных пре- тензий. 
 
487.Последствия советско-финской войны: 
1)Потери, понесенные Красной Армией при прорыве «линии Маннергейма» 
и в других операциях, были неоправданно высокими, многократно 
превышающими потери противников: гибели солдат были очень некстати, 
ведь эти люди могли бы дать отпор Германии в июне 1941, были убиты и 
талантливые военачальники 
2)Начав боевые действия против суверенной Финляндии, СССР 
скомпрометировал себя как агрессор, был исключен из Лиги Наций, из-за 
чего его м/н авторитет резко снизился: в дальнейшем это привело к тому, 
что не сразу была создана Антигитлеровская коалиция 
3)Ход войны и огромные потери Красной Армии подтолкнули гитлеровское 
командование к разработке агрессивных планов против СССР 
4)Отодвинув границу с Финляндией к Северу, советское руководство 
обеспечило большую безопасность Ленинграда. Государственная граница 
оказалась «отодвинута» от важного промышленного центра – Ленинграда, 
что улучшило стратегическое положение СССР. 
5)Ощутив мощь СССР, правительство Финляндии уже в первые годы ВОВ, 
оставаясь союзником Германии, избегало активных наступательных 
операций против Красной Армии 
6)В ходе конфликта с Финляндией были выявлены серьезные недостатки в 
устройстве советской армии. Проделанная «работа над ошибками» 
позволила СССР более эффективно сражаться и добиться победы в ВОВ 
 
488.Причины нападения Германии на СССР:  
1)необходимость вывести из войн потенциального союзника 
Великобритании – СССР  
2)природные и человеческие ресурсы СССР, промышленность и сырье, 
которые стремилась заполучить Германия 
3)национал-социалистический режим Гитлера, как и любой тоталитарный 
режим, требовал подавления альтернативной идеологии (коммунизма) 
 
489.Причины провала плана «Барбаросса»: 
1)советские войска проявляли героизм, что препятствовало быстрому 
продвижению немецких войск; обширные территории Советского союза. 
2)из-за нападения на Югославию и Грецию Гитлер был вынужден 
отсрочить начало нападения на СССР на пять недель, что не позволило ему 
завершить кампанию против СССР до начала зимы; 

3)при разработке плана германское командование недооценило военно-
мобилизационный потенциал СССР; 
4)при реализации плана общий фронт немецких армий вытянулся в глубь 
территории СССР на 2500 км, что снижало его оперативную плотность войск до 
14 километров на одну дивизию; поэтому требовались срочные перегруппировки 
войск, на которые уходили дополнительное время и силы; 
5)немецкие войска с трудом продвигались по труднопроходимым территориям; 
6)сильные морозы, начавшиеся осенью 1941 г., препятствовали успешным 
боевым действиям немецкой армии; 
7)СССР получил помощь и поддержку со стороны Англии и США. 
 
490.Причины победы СССР в Великой Отечественной войне: 
1)эффективная мобилизационная модель, позволившая быстро восполнить 
потери в армии; 
2)быстрая перестройка экономики на военный лад; 
3)готовность тыла к трудностям ради победы; 
4)ведение войны в природно-климатических условиях СССР; 
5)развёртывание активного партизанского движения; 
6)массовый героизм советских бойцов и самоотверженность тружеников тыла. 
 
491.Причины партизанского движения: 
1)Патриотизм и стремление жителей занятых территорий вести борьбу против 
оккупантов 
2)Стремительное наступление противника в 1941 году оставило за линией 
фронта большое количество бойцов и целых частей РККА 
3)Оккупационные власти сохранили многие советские структуры управления и 
колхозную систему [колхоз со своими, советскими, - лучше] 
4)Жестокость оккупационного режима и расправы с мирными жителями 
заставляли жителей оккупированных территорий активнее помогать борьбе с 
фашизмом 
 
492.Последствия Московской битвы: 
1)сорван немецкий план блицкрига  
2)сорван план «Тайфун»  
3)развеян миф о непобедимости нацистов  
4)огромное моральное значение, поднятие боевого духа 
 
493.Последствия контрнаступления РККА в ходе Сталинградской битвы: 
1)контрнаступление было проведено успешно  
2)коренной перелом в ВОВ 
3)стратегическая инициатива переходит в руки РККА 
4)достижение важных договоренностей с Англией и США на фоне возможной 
победы СССР 
 
494.Последствия сражения на Курской дуге: 
1)воронежский фронт перешел в контрнаступление  
2)освобождены Орел, Белгород, Харьков  
3)сорван немецкий план «Цитадель» 
 
495.Последствия Тегеранской конференции: 
1)принято решение об открытии Второго фронта  
2)СССР дал обещание вступить в войну с Японией после капитуляции Германии 
3)принята декларация о совместных действиях в войне против Германии  
4)договоренности Тегеранской конференции будут соблюдены – Второй фронт 
будет открыт в 1944, а СССР начнет войну с Японией в 1945. 
 
496.Причины начала Белорусской операции («Багратион»): 
1)Из-за замедления наступления на юге решено было изменить направление 
главного удара, выбор пал на Беларусь, так как это был удобный фронт на западе 
2)Через Белоруссию лежал кратчайший путь к Берлину 
3)На территории Белоруссии действовали многочисленные партизанские 
отряды, которые могли содействовать советскому наступлению 
4)Наступление в Белоруссии было неожиданным для германского командования 
 
497.Последствия проведения операции «Багратион»: 
1)РККА одержала решающую победу и смогла очистить от немецкой армии всю 
Белоруссию, часть Прибалтики и восточные районы Польши 
2)была улучшена обстановка на Западном фронте во Франции 
3)вооруженные силы Германии понесли большие потери в живой силе (убиты и 
пленены 289 тысяч человек), что привело к еще большему ослаблению Германии 
и окончательной победы РККА над ней 
 
498.Причины поражений Красной Армии на начальном этапе ВОВ: 
1)В 1937-1938 годах советская армия очень сильно пострадала от репрессий. 
Были арестованы и погибли такие опытные командиры, как Блюхер и 
Тухачевский. В результате упало качество командования, действия войск на 
первом этапе войны очень часто оказывались неэффективны даже в условиях 
численного превосходства. 
2)В июне 1941 года огромное количество боевой техники – самолетов и танков - 
было уничтожено противником прямо на базах. Следовательно, СССР не принял 
необходимых мер по рассредоточению и укрытию своих войск на случай 
внезапного нападения. 
3)К началу войны значимый процент военной техники был неисправен, к ней не 
хватало топлива. В результате огромная танковая армия не смогла остановить 
противника в приграничном сражении на Украине. 
4)Внезапность нападения фашистской Германии, в том числе связанная с 
просчетами Сталина 
5)Вмешательство партийного руководства во главе со Сталиным в планирование 
военных операций, что стало одной из причин разгрома под Киевом 
6)Помощь вермахту со стороны противников советской власти, существующего 
режима, со стороны части населения недавно присоединенных территорий 
(Западная Украина, Прибалтика). 
 
499.Причины отражения нападения Германии на начальном этапе ВОВ: 
1)Накануне войны в армии появились новые образцы вооружения: например, 
танк Т-34, который будет признан лучшим и самым массовым танком Второй 
Мировой. 
2)К 1941 году советская армия получила боевой опыт в боевых действиях против 
Японии на Дальнем Востоке и в войне с Финляндией. Значит, солдаты и 
командиры были лучше подготовлены ко встрече с новым врагом. 
3)В 1930-е годы в СССР была создана очень мощная тяжелая промышленность, 
которая позволила исключительно своими силами производить десятки 
тракторов, танков, самолётов и автомобилей в день (к примеру, был запущен 
Сталинградский тракторный завод). Это позволило на равных сражаться с 
Германией – самой мощной промышленной державой Европы. 
 
500.Последствия Берлинской операции: 
1)захвачена столица Германии  
2)водружено красное знамя над рейхстагом  
3)немецкое командование подписало акт о безоговорочной капитуляции 
4)СССР начал готовиться к началу боевых действий против Японии 
 
501.Причины “Коренного перелома”: 
1) на захваченных землях у Германии не было безопасного тыла: летом 1942 был 
пик партизанского движения 
2) советская экономика перешла на военный лад, было налажено производство, 
снабжение улучшилось 
3) создание антигитлеровской коалиции, 
помощь союзников 
4) более тщательно готовились операции против противника: так, была 
продумана операции "Уран" 
5) румыны и итальянцы не сдержали натиска советских солдат, помогали только 
венгры 
6) Германия должна была сражаться в Северной Африке, подавлять восстания в 
Югославии 
 
502. Укажите три причины (предпосылки) присоединения к СССР 
Прибалтики летом 1940 г. 
1) Территории государств Прибалтики ранее были частью Российской империи. 
2)  Договорённости с Германией о разделе сфер влияния отдавали Эстонию, 
Латвию и Литву в советскую зону. 
3)  Присоединение территорий государств Прибалтики позволяло отодвинуть 
границу СССР на несколько сотен километров западнее. 
 
503.Укажите три причины (предпосылки) поражения войск Юго-Западного 
фронта при обороне Киева в 1941 г. 



 
1) Ставка ВГК и руководство Юго-Западного направления (С.К. Тимошенко), 
командование Юго-Западного фронта (М.П. Кирпонос) запоздали с принятием 
необходимых мер: из Москвы не последовал приказ о немедленном отводе 
войск и направлении резервов на помощь окружённым частям. 
2)  Численное превосходство войск противника. 
3)  Советская разведка не смогла установить факт молниеносной и скрытой 
переброски войск 1-й танковой группы генерал-полковника Э. Клейста из 
района Николаева под Кременчуг. 
 
504.Укажите три политических последствия становления Ялтинско-
Потсдамской системы. 
1) Раздел Германии на сферы влияния (СССР, США, Ве- ликобритании и 
Франции) и превращение её в очаг напряжённости в Европе. 
2)  Создание ООН как организации по недопущению новой мировой войны. 
3)  Раздел мира на два противостоящих лагеря и складывание предпосылок для 
«холодной войны» после победы над общим врагом. 
4)  Рост авторитета СССР в Европе и мире. 
 
505.Ленинград смог выстоять в блокаде 872 дня. Укажите три причины 
(предпосылки), благодаря чему Ленинград не был сдан противнику. 
1) Ленинградцев спасала Дорога жизни (трасса по Ладожскому озеру, по 
которой с ноября 1941 г. в город доставлялось продовольствие, боеприпасы и 
на обратном пути эвакуировалось гражданское население, в первую очередь 
женщины и дети). 
2)  В самый тяжёлый момент для Ленинграда Гитлер снял с ленинградского 
направления все ударные части и перекинул их под Москву. 
3)  В самый критический момент командующим Ленинградским фронтом в 
1941 г. вместо К.Е. Ворошилова стал Г.К. Жуков, который провёл ряд 
решительных мер. Он установил зенитные орудия на уязвимых Пулковских 
высотах и лично контролировал инженерные работы по организации глубоко 
эшелонированной обороны. 
4)  В январе 1943 г. в ходе операции «Искра» частично была прорвана блокада, 
это облегчило положение города. 
 
506.Укажите три причины (предпосылки) вступления СССР в войну 
против Японии в августе 1945 г. 
1) СССР мог вернуть территории, потерянные по итогам русско-японской 
войны 1904—1905 гг. (Южный Саха- лин). Также СССР смог получить 
Курильские острова. 
2)  СССР дал обещание начать войну с Японией через 2—3 месяца после 
капитуляции Германии. Вступление в войну — обязанность выполнить данное 
обещание. 
3)  Ряд экспертов считает, что, если бы СССР не вступил в войну против 
Японии, союзники США и Великобри- тания растянули бы разгром Японии до 
1947 г., так как ни США, ни Великобритания не имели своей террито- рии 
рядом с Японией (у СССР была морская граница), а десантные операции такого 
масштаба были бы крайне рискованны. 
 
507.Причины укрепления власти Сталина: 
1) большинство членов партии голосовали за то, чтобы Сталин оставался на 
посту Генерального секретаря партии 
2) Сталин добился выдвижения на ключевые посты своих соратников 
(Молотова, Кирова, Микояна, Ворошилова) 
3) Сталин использовал противоречия между оппозицией 
4) сращение функций ОГВ и партии укрепляли ГенСека партии 
 
508.Последствия Ялтинской конференции: 
1)обязательство СССР вступить в войну с Японией через 2-3 месяца после 
капитуляции Германии  
2)урегулирование границ Польши  
3)принятие Декларации освобожденной Европы 
 
509.Причины открытия Второго фронта только в 1944: 
1)Союзники вели активные боевые действия на других театрах военных 
действий (Северная Африка, Тихий океан), сдерживая часть вооруженных сил 
Германии, Японии и их союзников, не позволяя начать войну против СССР на 
два фронта и не допуская Германию к стратегическим ресурсам в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке. После разгрома противников на этих театрах 
военных действий союзники приступили к военным действиям в Европе. 
2)Ряд политиков считали, что взаимное истощение СССР и Гитлеровской 
Германии соответствует интересам их стран и не поддерживали идею 
скорейшего открытия Второго фронта 
3)Существовало недоверие между СССР и Западом, противоречия 
социалистической и капиталистической системы 
4)Черчилль боялся понести потери, нападая на укрепленное побережье  
 
510. Причины задержки открытия Второго фронта 
а) Усилия Великобритании до второй половины 1943 г. были главным образом 
направлены на ликвидацию группировки стран Оси в Северной Африке. Это 
было и оправданием, и причиной пассивности британского руководства в 
вопросе открытия Второго фронта в Европе. 
б) Для США приоритетным направлением ведения войны оставалось 
противостояние с Японией. Более того, на Тихоокеанском театре военных 
действий у США союзников тоже не хватало – СССР вступит в войну с 
Японией лишь в 1945 году.  
в) До начала коренного перелома в 1942 г. союзники сомневались в 
боеспособности СССР. Когда коренной перелом на Восточном фронте стал 
реальностью, союзники обеспокоились открытием Второго фронта, т.к. немцы 
были существенно ослаблены 
 
511.Причины начала «Холодной войны»: 
1)кардинальные различия в идеологии, системе ценностей между СССР и 
США, противостояние социалистического и капиталистического блоков  
2)стремление держав расширить свое геополитическое влияние 
3)активизация национально-освободительного и революционного движения в 
мире 
 
512.Последствия начала «Холодной войны»: 
1) советский блок отказался от «Плана Маршалла» – экономической помощи 
США в восстановлении хозяйства;  
2) начинается создание организаций, связанных с тем или иным блоком – 
НАТО, СЭВ. При Н.С. Хрущеве будет создана ОВД;  
3) начавшаяся Холодная война определила характер международных 
отношений вплоть до конца XX в., приведет к Карибскому и Берлинскому 
кризису, а закончится лишь после распада СССР;  
4) произошло обострение локальных конфликтов, в которых СССР и США 
видели арену для противостояния.  
 
513. Причины ухудшения советско-американских отношений 
а) Одна из главных причин – идеологическая. СССР был флагманом 
социалистической идеологии, США – либерально-капиталистической. 
Расхождения в идеологии мешали сотрудничеству США и СССР еще в 1920-х 
гг. (когда США были единственной крупной державой, не признававшей 
Советский союз). В условиях послевоенного мира, когда США и СССР стали 
двумя главными мировыми сверхдержавами идеологические противоречия 
обострились до точки конфронтации. 
б) Еще одна причин обострения советско-американских отношений – 
двусмысленные решения Ялтинской и Потсдамской конференций. Так, в Ялте 
и Потсдаме Германия была разделена на советскую и несоветские зоны 
оккупации. Это создало предпосылку для германского кризиса: когда речь 
зашла о создании объединенного государства, никто не хотел отступать. Уже в 
1948-1949 гг. по результатам Берлинского кризиса возникли две Германии – 
ФРГ и ГДР. 
в) Американская политика в Европе фактически провоцировала обрушение 
«железного занавеса». «План Маршала» – программа помощи послевоенной 
Европе со стороны США, был выдающейся гуманитарной миссией, но привел 
к политическому подчинению большей части государств Западной Европы 
американской воле. Из европейских правительств были изгнаны коммунисты, 
практически все получившие поддержку по плану Маршала страны вошли в 
НАТО. С другой стороны, СССР не дал получить аналогичную поддержку 
государствам Восточной Европы. Так была расколота Европа, что создало 
ситуацию Холодной войны на континенте. 
 
514.Причины, почему кампания по форсированному увеличению с/х 
продукции в 1950-60-е не достигла поставленных целей: 
1)не были учтены климатические особенности территорий при распашке 
земель; 

2)неверный выбор культур для сельскохозяйственного оборота; 
3)распашка целины в водоохранных зонах привела к эрозии почвы на склонах, 
а она, в свою очередь, к падению урожая. 
 
515.Причины усиления репрессий после ВОВ: 
1) необходимость погасить надежды советских граждан на изменение режима 
в сторону большей демократизации, появившиеся после победы в ВОВ;  
2) действия были направлены на недопущение роста национальных 
настроений, особенно среди населения земель, присоединенных накануне 
ВОВ;  
3) Сталин боялся усиления роли военачальников времен ВОВ, поэтому 
репрессии стали инструментом сохранения личной власти;  
4) репрессии отражали тяжелое положение внутри руководства страны и 
ротацию приближенных Сталина;  
5) тактика нагнетания атмосферы всеобщего страха в условиях неудач 
послевоенного восстановления и начавшейся «Холодной войны»;  
6) необходимость «приструнить» интеллигенцию.  
 
516.Причины репрессий: 
1) отказ от допущения большей степени свободы в некоторых сферах 
общественной жизни, связанной с победой в ВОВ 
2) отражение борьбы за власть в политическом руководстве страны 
3) оправдание неудачи в послевоенном восстановлению с целью нагнетания 
атмосферы всеобщего страха 
4) необходимость "приструнить" интеллигенцию, вновь сделать ее рупором 
пропаганды 
 
517.Причины исследования СССР в области ядерной физики: 
1)необходимость достичь паритета с США, обладавшими на тот момент 
ядерным оружием  
2)необходимость укрепить обороноспособность государства 
3)ядерная физика являлась приоритетным направлением в науке в развитых 
странах мира, поэтому СССР также занимался передовыми исследованиями 
 
518.Последствия исследования СССР в области ядерной физики: 
1)у СССР появилась атомная бомба, которая была испытана  
2)испытание советской бомбы нарушило монополию США на ядерное оружие 
3)накопленный опыт приведет к открытию первой АЭС в мире – Обнинской 
 
519.Причины денежной реформы при Сталине:  
1)большой выпуск денег на количество товарооборота, который надо было 
остановить и стабилизировать  
2)высокий уровень спекуляций 
3)необходимость устранить финансовые проблемы, вызванные ВОВ 
 
520.Последствия денежной реформы при Сталине: 
1)ликвидированы последствия ВОВ в финансовом плане  
2)страна перешла к единым ценам и отмене карточной системы  
3)укрепление финансовой системы 
 
521.Последствия социально-экономических реформ 1945-1953: 
1)Несмотря на огромные разрушения в ходе войны, к 1949 году промышленное 
производство превысило довоенный уровень. Это говорит об эффективном 
восстановлении и развитии экономики. 
2)Была отменена карточная система, действовавшая в годы войны. Денежная 
реформа 1947 года позволила стабилизировать финансы и вернуться к 
полноценным товарно- денежным отношениям в потребительской сфере. 
3)В послевоенные годы советской экономике были реализованы новые 
масштабные проекты – например, построен и открыт Волго-Донской канал, 
который до сих пор является важной транспортной артерией страны. 
4)Денежная реформа 1947 года носила конфискационный характер: граждане 
могли обменять на новые купюры лишь ограниченное число денег. Это 
привело к снижению уровня жизни граждан, снизило их доверие к государству. 
 
522.Причины быстрого восстановления хозяйства после ВОВ: 
1)Социалистическая индустриализация, проведенная накануне войны, 
способствовала быстрому восстановлению экономики 
2)Плановое развитие экономики позволило четко скоординировать 
восстановительные мероприятия 
3)Единая идеология и умелая пропагандистская деятельность партийно-
хозяйственного руководства обеспечили мобилизацию сил на восстановление 
экономики, способствовали подъему трудовому энтузиазма 
4)Значительным вкладом стали полученные от Германии технологии и 
репарации 
5)При восстановлении народного хозяйства широко использовался труд 
заключенных, репатриационных лиц и военнопленных 
 
522. Причины усиления контроля над странами Восточной Европы 
а) Во второй половине 1940-х гг. начался конфликт Сталина и руководителя 
Югославии Тито, который несмотря на резкую критику Москвы продолжал 
вести самостоятельную линию в политике. Для того, чтобы другие 
коммунистические правительства в восточно-европейских странах не 
повторяли пример Югославии, Сталин спровоцировал репрессии против 
«агентов Тито» в Венгрии и Польше. 
б) В 1947 г. США разработали и предложили т.н. «план Маршалла». Это была 
программа экономической помощи Европе после Второй мировой войны. 
Однако скрытым ее содержанием было вытеснение коммунистов из властных 
структур тех государств, на которые план помощи распространился. Так 
произошло в ряде государств Западной Европы. Ответом на «план Маршалла» 
стали симметричные процессы в государствах Восточной Европы: там СССР 
способствовал усилению позиций коммунистов и превращению их в 
монопольную политическую силу 
в) В числе прочих мероприятий в конце 1940-х гг. под влиянием СССР в 
восточной оккупационной зоне Германии была создана Германская 
Демократическая Республика (ГДР). Эти действия советского государства 
были вызваны политикой США и его союзников в Западной Германии. В 1947 
г. без уведомления советской стороны американские и английские власти 
создали т.н. Бизонию за счет слияния своих оккупационных зон (после слияния 
с французской зоной оккупации Бизония стала Тризонией). Уже в 1948 г. 
западные государства рекомендовали германской администрации задуматься 
о создании демократического правительства и провели в своей оккупационной 
зоне денежную реформу. После этого СССР пошел на блокаду Западного 
Берлина (1948-1949 гг.) и создание ГДР в восточной оккупационной зоне. 
 
 
524.Укажите три политических последствия смерти И. В. Сталина. 
1) Устранение общих врагов — Германии и Японии, борьба с которыми 
объединяла страны антигитлеровской коалиции (СССР, США, Англия), 
несмотря на идеологические разногласия. 
2)  Складывание биполярного мира и рост геополитического влияния СССР в 
мире. 
3)  Фултонская речь У. Черчилля «Мускулы мира», в которой упоминалось 
словосочетание «железный занавес» и разработка операции «Немыслимое», о 
которой стало известно советскому руководству. 
 
525.Укажите три причины (предпосылки) создания Организации 
Варшавского договора. 
1) В 1949 г. США и его союзниками было создано НАТО (военно-
политический блок, направленный против СССР). 
2)  В конце 1940-х гг. активизировалась борьба за Германию: были образованы 
ГДР и ФРГ. Борьба шла между капиталистическим миром и 
социалистическим, что требовало создания военно-политического блока в 
поддержку социализма. 
3) В начале 1950-х гг. началась война в Корее, что усилило напряжённость в 
мире и требовало создания военно-политического блока социалистических 
стран на случай начала войны в Европе. 
 
526.Причины напряженных отношений СССР и США в 1940-х: 
1)антисоветская речь Черчилля в Фултоне в 1946 году, призывавшая к борьбе 
с коммунистической угрозой со стороны СССР 
2)конфронтации сторон по поводу «плана Маршалла», предусматривавшего 
диктат США в европейских странах 
3)усиление антисоветской пропаганды в ходе установления просоветских 
режимов в странах Восточной Европы 
4)политический конфликт при решении «германского вопроса» в 1948, 
приведший к расколу Германии 

5)напряженность между СССР и США по вопросам коммунистического 
международного движения в связи с созданием Коминформа в 1947 г. как 
органа координации международного коммунистического движения 
6)взаимное недоверие в связи с созданием военной организации НАТО в 1949 
г., оцененным советским руководством как целенаправленная агрессия в 
отношении СССР и его союзников 
 
527.Последствия социально-экономических реформ Маленкова: 
1)Снижение норм обязательных поставок с личного подсобного хозяйства 
колхозников и снижение налога с каждого колхозного двора сняло налоговую 
нагрузку с отдельного домохозяйства и позволило жителям колхозов 
улучшить свое материальное положение 
2)В 1,5-5,5 раза были повышены заготовительные цены на с/х продукцию, 
списаны долги колхозов, что позволило колхозам в некоторой степени выйти 
из кризиса 
3)Были увеличены размеры приусадебных хозяйств, что улучшило 
материальное положение крестьянских дворов 
 
528.Причины осуждения культа личности Сталина: 
1)необходимость восстановить историческую справедливость  
2)необходимость предать огласке преступления сталинского режима  
3)использование разоблачения культа личности как инструмент в борьбе за 
власть и укрепление авторитета 
 
529.Последствия осуждения культа личности Сталина: 
1)два доклада вызвали недовольство коммунистов, в том числе за пределами 
СССР (например, в Китае и Албании)  
2)началась реабилитация жертв политических репрессий, переименование 
многих объектов, названных в честь Сталина, разрушению его памятников 
3)публичное осуждение сталинского режима вызвали глубокие перемены в 
общественности, разрушили систему страха, что также приведет к падению 
престижа СССР 
 
530.Причины Карибского кризиса: 
1)Размещение советских ракет на Кубе, формально связанное с защитой 
прокоммунистического режима Ф. Кастро, имело непосредственную угрозу 
США и ставило мир на грань ядерной войны – американцы не могли не 
ответить размещением своих ракет, что стало причиной кризиса 
2)Сначала СССР отрицал размещение своих ракет на Кубе, но данные об этом 
были у американской разведки, что привело к объявлению США военно-
морской блокады Кубы и осуждению СССР за «секретность»: данные 
обстоятельства стали причиной кризиса 
3)США разместили свои ракеты на территории Турции и создали таким 
образом угрозу для всей европейской части СССР, что стало причиной 
кризиса. 
4)США пытался подавить прокоммунистический режим на Кубе, это 
вмешательство не устраивало СССР, что стало причиной кризиса 
 
531.Последствия Карибского кризиса: 
1)Карибский кризис привёл к ухудшению отношений СССР и Китая, так как 
Китай принимал действия СССР по разрешению кризиса за капитуляцию 
перед США. 
2)Карибский кризис привёл к ухудшению имиджа СССР, так как в западной 
пропаганде США теперь выставлялись как жертва советской экспансии и 
главный защитник западных ценностей *(нам не очень нравится, но в 
прошлом году эксперты зачли) 
3)Карибский кризис имел для СССР положительные последствия, так как он 
открыл процесс ограничения ядерного вооружения. Так, вскоре после кризиса, 
в 1963 г. был подписан договор о прекращении ядерных испытаний в трех 
средах (в атмосфере, космосе и под водой), что увеличило экологическую 
безопасность жителей СССР и отодвинуло угрозу ядерной войны. 
4)СССР подтвердил статус лидера социалистического лагеря, доказал, что 
может оградить своих союзников от посягательств США. Ведь по итогам 
Карибского кризиса США отказались от вооруженной борьбы с Кубой. 
5)По взаимной договорённости, сделанной для разрешения кризиса, через 
несколько месяцев США убрали свои ядерные ракеты из Турции, что 
увеличило безопасность СССР, ослабило напряженность на его границах 
 
532.Последствия XX Съезда КПСС: 
1) в докладе на заключительном заседании XX съезда КПСС Хрущев осудил 
культ личности Сталина, массовый террор и преступления второй половины 
1930-х – начала 1950-х гг., что стало стартом политики десталинизации и 
«оттепели»;  
2) смягчение внутриполитической обстановки: в СССР прекратились 
массовые репрессии, начался процесс реабилитации политических 
заключенных;  
3) ослабло идеологическое давление со стороны государства на сферу 
культуры, что сделало возможным публикацию ранее запрещенных 
произведений;  
4) экономика периода «оттепели» после XX съезда стала более 
ориентированной на удовлетворения потребностей людей, чем в период 
руководства Сталина (массовое строительство и др.).  
а) В результате доклада Хрущева ускорилась реабилитация несправедливо 
осужденных и казненных при Сталине. Пример – частичная реабилитация 
писателя Варлама Шаламова.  
в) Другим последствием стало улучшение отношений с Югославией. На XX 
съезде разрыве этих отношений Хрущев обвинял непосредственно Сталина. 
г) Ухудшение отношений с Китаем, так как Мао Цзэдун строил коммунизм по 
сталинскому курсу 
 
533. Причины перехода к мирному сосуществованию 
а) В 1953 г. почти одновременно сменились руководители двух стран – 
противниц в Холодной войне. На смену Трумэну и Сталину, на счету которых 
было развязывание Корейской войны, пришли более мягкие политики: 
Эйзенхауэр, с именем которого ассоциировалась общая победа союзников во 
Второй мировой войне, и Хрущев. Таким образом, огромную роль в смене 
курса сыграла смена главных действующих лиц: при Сталине и Трумэне этого, 
скорее всего, не произошло. 
б) Гонка вооружений крайне негативно влияла на советскую экономику: 
огромные средства вкачивались в нее, из-за чего не хватало на прочие нужды 
(сельское хозяйство, жилищное строительство и т. д.) Поэтому СССР стал 
искать улучшения отношений с западными странами.  
в) Обострение отношений со странами Запада вело к крайней ожесточенности 
внутренней политики: при Сталине это приводило к массовым кампаниям 
террора (Ленинградское дело) и гонениям на научное и творческое 
сообщество (травля генетиков, травля Ахматовой и Зощенко). Новое 
руководство во главе с Хрущевым взяло курс на оттепель во внутренней 
политике (амнистия, реабилитация и др.), это означало необходимость 
смягчения и внешнеполитического курса. 
 
534. Причины неудачи в смещении Хрущева в 1957 г.:  
1) Поддержка Хрущева министром обороны Жуковым;  
2) Поддержка Хрущева членами ЦК, которые были партийными секретарями 
областного уровней и не вполне доверяли Маленкову, Молотову, Кагановичу, 
подозревая, что они могут вернуть систему контроля над элитой со стороны 
органов госбезопасности;  
3) Обсуждение партийного переворота затянулось, чем воспользовались 
Хрущев и его сторонники, став призывать в Москву областных секретарей, 
чтобы с их помощью настоять на переносе обсуждения вопроса о Хрущеве на 
пленум ЦК, где позиции Хрущева были сильны.  
 
535.Причины первого полета человека в космос: 
1)возросший интерес всего мира к освоению космоса  
2)стремление СССР повысить свой международный авторитет с помощью 
такого прорыва  
3)стремление СССР первыми стать лидерами в освоении космоса 
 
536.Последствия первого полета человека в космос: 
1)рост позиций СССР в «холодной войне»  
2)СССР стал лидером в освоении космоса  
3)дальнейшее активное развитие науки в этой сфере 
 
537.Последствия Косыгинской реформы: 
1)реформа способствовала развитию промышленности, началась золотая 
пятилетка  

2)в с/х были повышены закупочные цены, установлен твердый план закупок на 
6 лет, в промышленности сократилось число плановых показателей – 
экономическое развитие на ранних этапах; 
3)в итоге реформа была свернута, тк привела к дефициту товаров, стагнации 
экономики 
 
538.Последствия политики Хрущева в отношении колхозов: 
1)В первые годы руководства Хрущева были снижены налоги на подсобные 
хозяйства колхозников, что способствовало улучшению жизни колхозников, 
их более активному участию в экономике и насыщению рынка товарами 
подсобных хозяйств 
2)В 1950-1960-х гг произошло развитие социального обеспечения 
колхозников, в том числе еще при Хрущеве было подготовлено введение 
пенсионного обеспечения, что улучшило жизнь колхозников и обеспечивало 
стабильность в старости 
3)Хрущев повысил закупочные цены на продукцию колхозов, что позволило 
перейти от трудодней к денежной оплате труда колхозников, что позитивно 
сказалось на колхозниках, ведь теперь они получали оплату деньгами и могли 
стать участниками экономических отношений 
4)В последние года руководства Хрущева началось новое наступление на 
подсобные хозяйства колхозников, их права снова были ограничены, а участие 
в экономике снизилось 
 
539.Последствия внешней политики Хрущева: 
1)В 1959 г. Н.С. Хрущёв посетил США; это был первый в истории визит 
высшего советского руководителя в Соединенные Штаты – событие 
способствовало нормализации отношений между СССР и США. 
2)В 1955 г. состоялось Женевское совещание — первая в период после 
окончания Второй мировой войны встреча глав четырёх правительств — 
СССР, США, Великобритании и Франции, что свидетельствовало о 
нормализации отношений между странами 
3)В 1955 г. советские войска были выведены из Австрии, что способствовало 
смягчению отношений между СССР и странами Запада. 
4)В период Карибского кризиса СССР и США удалось прийти к 
договоренности и избежать начала ядерной войны, что свидетельствует о 
взаимопонимании между руководством стран, создании механизма мирного 
урегулирования острых международных конфликтов. 
5)В 1963 г. СССР, США и Великобритания подписали договор о запрещении 
ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой, что свидетельствует о 
налаживании отношений между СССР и Западом, о старте политики 
разоружения 
6)В 1955 г. была создана Организация Варшавского договора для 
противостояния НАТО, это событие сделало отношения между странами более 
напряженным, усилило конфронтацию между странами социалистического 
лагеря и капиталистического 
7)В 1961 г. вокруг Западного Берлина была построена бетонная стена, ставшая 
символом разделения мира на два враждующих лагеря: это свидетельствовало 
об остроте противостояния между СССР и Западом в германском вопросе, 
стена простоит почти до конца XX века 
8)После того, как в 1960 г. над территорией СССР был сбит американский 
самолет-шпион У-2, развитие отношений между СССР и США было 
заморожено, визит президента США был сорван 
 
540.Последствия осуждения культа личности Сталина: 
1) испортились отношения СССР с отдельными социалистическими странами: 
доклад Хрущева вызвал недовольство коммунистов, в том числе за пределами 
СССР (например, в Китае и Албании);  
2) смягчение режима: началась реабилитация жертв политических репрессий, 
переименование многих объектов, названных в честь Сталина, разрушению его 
памятников;  
3) публичное осуждение сталинского режима вызвали глубокие перемены в 
общественности, разрушили систему страха, что приведет к появлению новых 
форм сопротивления внутри СССР.   
 
541.Причины отстранения Хрущева: 
1)Создание совнархозов было связано с серьезными изменениями в жизни 
руководителей и работников отраслевых министерств, что вызвало их 
сопротивление курсу Хрущеву и привело к тому, что консервативные силы 
приняли решение сместить его 
2)Разделение в 1962 г. партийных органов на промышленных и 
сельскохозяйственных было расценено партийной номенклатурой как попытка 
подорвать руководящую роль партии, являвшейся основой советского строя, и 
стало одной из главных причин борьбы консерваторов против Хрущева – и его 
отставки 
3)Консерваторы критиковали Хрущева за то, что во время Карибского кризиса 
он под американским давлением согласился убрать ракеты с Кубы, и это стало 
одним из аргументов противников Хрущева во время решения вопроса о его 
смещении 
4)Экономические реформы Хрущева вели страну к кризису (освоение 
целинных земель не давало эффекта, с 1963 г. СССР закупал зерно за 
границей), что вызвало тревогу и желание поменять руководство страны у 
всего населения 
5)Бесконечная цепочка непродуманных административных реорганизаций не 
давала нужного эффекта, что было понятно всему обществу, привело к его 
недовольству и стало причиной отстранения 
 
542.Последствия сельскохозяйственной политики Хрущева: 
1)Кампания по подъему целины привела к ускорению оскудения 
Нечерноземного центра, так как из него на подъем целины были выкачаны 
необходимые ресурсы, при этом эффект от введения в оборот новых земель 
остался кратковременным: политика Хрущева нанесла вред сельскому 
хозяйству 
2)Кампания по посеву кукурузы привела к сокращению посевов зерновых и 
общему падению объемов зернового производства, что в конечном итоге 
привело к тому, что СССР закупал зерно за границей 
3)Кампания по росту производства мяса и молока привела к ущербу для 
советского животноводства, так как заставила местных партийных 
руководителей пустить под нож племенной скот, что усугубило ситуацию в 
сельском хозяйстве 
4)Ликвидация МТС из-за плохой подготовки реформы привела к сокращению 
числа техники, к снижению уровня механизации сельского хозяйства. 
5)Проводимая Хрущевым политика укрупнения колхозов привела к 
ухудшению управляемости объединенными хозяйствами 
6)Были введены в с/х оборот новые земли, что позволило в первые годы 
кампании по подъему целины увеличить объемы производства 
7)Кампания по посеву кукурузы в ряде районов (на юге) позволила перейти к 
более эффективному ведению хозяйства с использованием этой новой 
культуры 
8)В первые годы руководства Хрущева были снижены налоги на подсобные 
хозяйства колхозников, что способствовало улучшению жизни колхозников, 
их более активному участию в экономике и насыщению рынка товарами 
подсобных хозяйств 
9)В 1950-1960-х гг произошло развитие социального обеспечения 
колхозников, в том числе еще при Хрущеве было подготовлено введение 
пенсионного обеспечения, что улучшило жизнь колхозников и обеспечивало 
стабильность в старости 
10)Хрущев повысил закупочные цены на продукцию колхозов, что позволило 
перейти от трудодней к денежной оплате труда колхозников, что позитивно 
сказалось на колхозниках, ведь теперь они получали оплату деньгами и могли 
стать участниками экономических отношений 
11)В последние года руководства Хрущева началось новое наступление на 
подсобные хозяйства колхозников, их права снова были ограничены, а участие 
в экономике снизилось 
 
543.Последствия реорганизации МТС: 
1) был нанесен удар по материальному благосостоянию колхозов 
2) деревня потеряла кадры механизаторов, так как многие из них нашли новую 
работу в районных центрах и городах 
3) колхозы были вынуждены отныне сами покупать запчасти для 
обслуживания техники. В условиях дефицита обслуживание с/х техники было 
дорогим, поэтому колхозы чаще возвращались к ручному труду; 
4) произошло падение урожайности, так как колхозы, не способные купить 
технику, не обладали возможностью увеличивать посевы и эффективно их 
обрабатывать. 
 
544.Последствия децентрализации системы управления в 1957 году: 

1)В 1957 г. в ходе совнархозной реформы были упразднены 
многочисленные отраслевые министерства. В период их существования 
важные управленческие решения, касающиеся предприятий из отдаленных 
регионов государства, принимались в Москве. Решения принимались 
медленно и несвоевременно. Упразднение отраслевых министерств и 
передача инициативы в руки совнархозов делало экономику более 
подвижной. 
2)Упразднение отраслевых министерств имело и иные позитивные 
последствия для экономики. Управление экономикой через совнархозы 
ускоряло взаимодействие между предприятиями разных отраслей 
промышленности. Кроме того, совнархозы позволили наладить 
производственные цепочки внутри отдельных районов страны. 
3)Введение совнархозов разрушило лоббистские бюрократические группы, 
которые неизбежно складывались при отраслевом управлении экономикой. 
Отраслевые министерства зачастую стремились к собственному 
процветанию, не считаясь с потерями средств и материалов. 
4)Совнархозная реформа способствовала формированию более 
профессиональной и эффективной бюрократии на местах: 
квалифицированные чиновники были вынуждены переезжать из Москвы в 
регионы, ближе к производству 
5)Благодаря замене министерств совнархозами, удалось сократить 
количество чиновников аппарата – в затронутых реформой отраслях их 
количество стало минимальным за весь послевоенный период. Благодаря 
этому были сокращены расходы на госаппарат, сэкономленные деньги 
можно было направить на развитие других отраслей народного хозяйства 
6)Очевидным недостатком реформы 1957 г. является появление новой, 
региональной бюрократической элиты. Если в период работы отраслевых 
министерств бюрократические кланы, тормозившие развитие экономики, 
существовали в Москве, то с введением совнархозов они неизбежно 
формировались на местах. Таким образом, реформа, призванная победить 
забюрократизированность экономики, привела к ровно обратным 
последствиям 
7)Реформа 1957 г. столкнулась с сопротивлением чиновничества (которое 
влекло падение качества их работы): многие чиновники потеряли работу в 
Москве и были вынуждены работать в провинциальных совнархозах. 
Недовольство чиновников накладывалось на то, что им приходилось в 
многофункциональных совнархозах выполнять не ту работу, к которой они 
привыкли в отраслевых ведомствах. 
8)Лучшей иллюстрацией неудачи реформы 1957 г. является то, что от ее 
принципов начали отказываться уже при Хрущеве. Начало 1960-х 
отметилось возвратом к централизации: создан Совет народного хозяйства 
СССР, затем был запущен процесс укрупнения местных совнархозов. 
9)Реформа 1957 г. вела к нарушению производственных связей между 
разными экономическими районами: раньше они выстраивались из 
Москвы, теперь инструмента координации не было. 
 
545.Последствия социально-экономических реформ Хрущева: 
1)При Хрущеве в стране развернулось широкое жилищное строительство. 
Миллионы семей получили индивидуальные квартиры в новых 
пятиэтажках, качество жизни выросло. 
2)При Хрущеве была проведена реформа, согласно которой право на 
пенсию получил каждый пожилой гражданин СССР. Пенсии стали впервые 
получать колхозники. Пенсионное обеспечение – часть социальной 
политики. 
3)При Хрущёве была отменена плата за обучение в старших классах. Школа 
стала полностью бесплатной для учащихся, что соответствует идеалу 
социального государства. 
4)При Хрущеве продолжалось приоритетное развитие тяжелой 
промышленности и военного комплекса в ущерб легкой. Например, были 
созданы крупные предприятия по производству межконтинентальных 
ракет. Поэтому обеспечение товарами народного потребления оставалось 
недостаточным, население столкнулось с дефицитом. 
5)В начале 1960-х произошло повышение цен на потребительские товары и 
увеличение норм выработки, что привело к фактическому снижению 
зарплат. Уровень жизни многих людей снизился, что не соответствует 
целям социальной политики. 
6)СССР состязался с США в освоении космоса. Так, в 1961 году был 
осуществлён полёт первого космонавта - Гагарина. Покорение космоса 
требовало огромных средств, но напрямую не повышало уровень жизни 
граждан. 
7)В 1962 году недовольство рабочих своим положением впервые за долгое 
время вылилось в серьезные волнения в Новочеркасске, подавленные 
силовым путём. Следовательно, социальная политика Хрущева не была в 
достаточной степени эффективной 
 
546.Последствия политики Хрущева в области культуры: 
1)Началась эпоха «оттепели» в культурной жизни страны. В частности, 
были реабилитированы некоторые деятели литературы и искусства - 
Бабель, Мейерхольд, стали публиковаться ранее запрещенные 
произведения, например, стихи Анны Ахматовой. Это свидетельствовало о 
некотором смягчении цензуры в СССР. 
2)В творчестве сократилось количество «запретных тем»: например, был 
опубликован рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича», 
главный герой которого является заключенным в одном из сталинских 
лагерей. Это свидетельствует о возросшем уровне творческой свободы. 
3) В 1957 году в СССР был проведен Международный фестиваль молодежи 
и студентов, в рамках которого советские граждане впервые получили 
возможность неформально общаться с иностранцами. Это 
свидетельствовало о частичном открытии «железного занавеса», некотором 
ослаблении изоляции СССР от Запада, что способствовало либеральному 
развитию культуры и общества в целом. 
4)В 1958 г. советский писатель Б.Л. Пастернак был подвергнут гонениям со 
стороны советского правительства после того, как его роман «Доктор 
Живаго» был опубликован на Западе. Пастернак вынужден был отказаться 
от присужденной ему Нобелевской премии по литературе. Это 
свидетельствует о том, что цензура полностью не исчезла, культурная 
политика сохранила авторитарный характер 
5)В 1962 г. Хрущев подверг резкой критике творчество художников-
авангардистов на выставке в Манеже так как они были слишком далеки от 
манеры соцреализма. Препятствование развитию новых направлений в 
изобразительном искусстве и насаждение единственного разрешенного 
метода - соцреализма - не позволяет говорить о либерализации культуры в 
этот период. 
6)В правление Хрущева поэт Иосиф Бродский, стихи которого выходили за 
рамки соцреализма и затрагивали острые политические темы, был осужден 
за «тунеядство» и сослан на Север. Этот случай доказывает, что в годы 
«оттепели» к «неудобным» творцам по-прежнему применялись 
репрессивные меры, что в корне противоречит принципам культурной 
свободы. 
 
547.Причины неудачи в смещении Хрущева в 1957 г.: 
1)Поддержка Хрущева министром обороны Жуковым 
2)Поддержка Хрущева членами ЦК, которые были партийными 
секретарями областного уровней и не вполне доверяли Маленкову, 
Молотову, Кагановичу, подозревая, что они могут вернуть систему 
контроля над элитой со стороны органов госбезопасности 
3)Обсуждение партийного переворота затянулось, чем воспользовались 
Хрущев и его сторонники, став призывать в Москву областных секретарей, 
чтобы с их помощью настоять на переносе обсуждения вопроса о Хрущеве 
на пленум ЦК, где позиции Хрущева были сильны 
 
548. Причины неудачи целинной эпопеи 
а) Освоение целины происходило в районах, где не было необходимой 
инфраструктуры – транспортных сетей, жилых домов, и т.д. Все это 
повышало стоимость целинного хлеба, и через несколько лет после начала 
освоения целины зерно оттуда стало просто нерентабельным. 
б) Освоение целины происходило без достаточного участия экологической 
экспертизы, что вскоре привело к песчаным бурям и эрозии почвы в 
целинных районах. 
в) Освоение целинных земель требовало огромных капиталовложений, и из-
за этого денег на реконструкцию нечерноземных земель в РСФСР не 
хватало. Кроме того, на освоение целины было брошено большое 
количество рабочих рук из колхозов Центральной России, что привело к 
падению сбора зерна там 
 
549.Последствия приоритетного развития ВПК и промышленности в 
1940-1980-х: 

1)Лёгкая промышленность, считавшаяся второстепенной и не получающая 
должного развития, по итогу не могла обеспечить потребность граждан в товарах 
массового потребления, это приводило к хищениям на производстве, спекуляции 
дефицитными товарами, возникновению теневой экономики (которая не давала 
налоговых поступлений в бюджет страны); 
2)Из-за приоритета ВПК и товаров группы А над товарами группы Б граждане 
ощущали недостаток отечественных товаров массового потребления или были 
недовольны их низким качеством, импортные товары считали товарами лучшего 
качества (за ними охотились, перекупали у спекулянтов или в магазинах 
«Берёзка»), это подрывало веру в потенциал отечественной экономики и веру в 
социализм в целом; 
3)Росли сбережения граждан, часть этих сбережений владельцы готовы были 
быстро потратить на необходимые товары, но из-за дефицита продукции 
массового потребления большая часть денег оказалось «пустой», не 
обеспеченной товарами, что приводит к увеличению денежной массы в стране и 
будущей инфляции; 
4)Лучшие людские, материальные и научно-технологические ресурсы были 
сосредоточены на ВПК, вследствие чего неуклонно падало качество товаров 
массового спроса и потребление, это приводило к снижению качества жизни в 
СССР; 
5)Из-за огромных расходов на ВПК и промышленность группы А государству не 
хватало материальных средств на развитие требующих внимания отраслей, в 
частности сельского хозяйства, которое к 1970-х гг. скатилось в глубокий кризис, 
происходило обезлюдение деревни; 
6)Приоритет ВПК позволил достичь успехов в ракетостроении и начать освоение 
космоса: запуск первого в мире искусственного спутника в 1957 г., полёт 
человека в космос 1961 г. и другие события имели важное экономическое и 
политическое значение не только для СССР, но и в общемировом масштабе; 
7)Развитие ВПК позволило СССР достичь ядерного паритета с США в 70-х гг., 
что снизило градус напряжения в «холодной войне»; 
8)ВПК и промышленность группы А в экономике страны были связаны с 
машиностроением и позволили поднять отечественную 
автомобильную промышленность, что согласовывалось с растущим спросом 
населения на автомобили. 
 
550..Последствия внешней политики СССР в 1960-1980-ые.: 
1)В данный период в области ядерного оружия СССР достиг стратегического 
паритета с США. Это заставляло обе страны воздерживаться от войны, ведь она 
означала бы гибель всех государств-участников. 
2)В 1968 году СССР и США подписали договор о нераспространении ядерного 
оружия. Это увеличило уровень безопасности на всей планете, так как 
затрудняло получение атомной бомбы агрессивным и безответственным 
правительствам небольших стран и на долгое время гарантировало, что какой-
нибудь радикальный режим не начнет ядерную войну 
3)В 1970-х СССР и США заключили договоры ОСВ-1 и ОСВ-2, которые 
подразумевали взаимное ограничение количества ядерного оружия. Отказ от 
дальнейшего наращивания ядерного потенциала означал миролюбивые 
намерения СССР и увеличивал шансы на выживание человечества в случае 
атомной войны. 
4)В 1970-х по инициативе СССР и его союзников было создано Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт этого совещания 
утверждал принцип нерушимости послевоенных границ и принцип 
невмешательства во внутренние дела иностранных государств. Это говорит об 
уменьшении международной напряженности и мирном курсе внешней политики 
Советского Союза. 
5)В 1962 году произошло критическое обострение международной обстановки –
Карибский кризис. СССР в тайне попытался разместить ракеты на Кубе, что 
было воспринято США в качестве непосредственной угрозы. Мир оказался на 
пороге ядерной войны: резко снизилась безопасность каждого жителя планеты. 
6)В 1968 году СССР ввёл войска в Чехословакию в ответ на «Пражскую весну». 
Это было грубым нарушением суверенитета Чехословакии. Другие страны 
находящиеся в сфере влияния СССР, стали бояться повторения данных событий 
и опасались за свою безопасность. 
7)В 1979 году СССР ввёл войска в соседнюю независимую страну – Афганистан, 
что резко увеличило международную напряженность. Например, крупнейшие 
страны Запада бойкотировали Московскую олимпиаду. Это свидетельствует, что 
СССР не придерживался принципов миролюбивой внешней политики. 
 
551.Последствия политики между Западом и СССР в 1970-ые.: 
1)В 1970 г. СССР и ФРГ подписали договор о признании послевоенных границ в 
Европе, тем самым несколько был урегулирован конфликт с германскими 
границами; 
2)В мае 1972 г. СССР и США заключили Договор об ограничении систем 
противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение об ограничении 
стратегических наступательных вооружений сроков на 5 лет, названное 
впоследствии договором ОСВ-1, что привело к ослаблению ядерного 
напряжения между странами; 
3)в 1975 г. состоялся совместный космический полёт «Союз» — «Аполлон», 
показавший готовность стран к совместным действиям в сфере развития космоса; 
4)1 августа 1975 г. главами 33 европейских государств, а также США и Канады 
был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, от имени СССР его подписал Л.И. Брежнев: в 
результате данного акта Система коллективной безопасности была укреплена; 
 
552.Причины «Пражской весны» (ввода войск ОВД в Чехословакию): 
1) боязнь выхода Чехословакии из ОВД и ее вступления в НАТО как результата 
демократизации;  
2) подобные демократические реформы могли начаться в других странах ОВД, 
что привело к распаду блока, так как произошел бы отказ от советской модели;  
3) возможность обоснования таких действий с помощью принципа 
ограниченного суверенитета – «Доктрины Брежнева».  
 
553. Причины диссидентского движения:  
1) ряды диссидентов пополняли деятели религиозных организаций и движений, 
так как СССР проводил антирелигиозную политику;  
2) однопартийная система, позже закрепленная 6-й статьей Конституции 1977 г.;  
3) начало ресталинизации после эпохи «оттепели», в годы которой 
сформировалось новое поколение людей, открытых демократическим 
преобразованиям;  
4) ограничения в культуре: запрет публикаций произведений, публицистики, в 
которой обнажались пороки советской системы;  
5) закрепление ведущей роли союзного центра как способа наступления на 
национальные республики в СССР;  
6) фактическое неисполнение изложенных в Конституции прав и свобод 
советского гражданина;  
7) Хельсинский акт гарантировал многие права и свободы гражданам, ввиду чего 
диссиденты стремились следить за практическим приложением международных 
гарантий.  
 
554.Последствия диссидентского движения:  
1) падение авторитета СССР: международное сообщество из первых уст узнавало 
о притеснении в СССР определенных группы граждан, действия которых не 
соответствовали ожиданиям партии;  
2) усиление репрессий со стороны СССР: арест Синявского и Даниэля, высылка 
Солженицына, ссылка в Горький А.Д. Сахарова;  
3) стагнация в развитии официальной культуры: многие талантливые авторы 
были раскритикованы за художественные методы, официальная культура 
должна была соответствовать линии партии;  
4) развитие подпольных методов распространения информации: 
активизировался выпуск самиздатов и тамиздатов, подпольные чтения 
произведений и выставки художественных произведений.  
 
555.Последствия ввода войск ОВД в Чехословакию в 1968 г.: 
1) подрыв доверия к СССР со стороны других стран ОВД: окончательный выход 
Албании и частичное отдаление Румынии;  
2) массовый протест внутри самого СССР, в особенности диссидентов;  
3) начало большей экономической и военной интеграции СССР и союзников: 
начало инвестиций в промышленность Восточной Европы, усиление 
присутствия СЭВ;  
4) предотвращено ослабление ОВД;  
5) массовые антисоветские настроения в Чехословаки: 16 января 1969 г. на 
Вацлавской площади в центре Праги самосожжение совершил Ян Палах.  
 
556.Последствия социально-экономической политики Брежнева: 
1)Перевод предприятий на частичный хозрасчёт стимулировал перевыполнение 
ими плана, то есть - увеличение производства, в том числе - товаров народного 



 
потребления. А это увеличивало снабжение населения, приводило к 
сокращению дефицита. 
2)Перевод предприятий на частичный хозрасчёт означал, что часть выручки 
предприятия могла быть разделена между рабочими и прибавлена к зарплате. 
Таким образом, доходы работников росли, они могли лучше удовлетворить 
свои. 
3)Продолжалось массовое жилищное строительство, города интенсивно 
застраивались пятиэтажными и девятиэтажными домами («брежневками»). 
Миллионы семей получили индивидуальное жильё, в котором нуждались. 
4)Строились предприятия по производству потребительских товаров. 
Например, ВАЗ, который стал выпускать легковые автомобили для населения. 
5)Как и в первой половине 1960-х, в второй половине в магазинах сохранялся 
дефицит товаров: например, сложно было достать мясо или колбасу. 
Следовательно, государство было далеко от удовлетворения даже основных 
потребностей граждан, экономический рост не выражался в наполненности 
прилавков, а происходил в других отраслях. 
6)Государство активно участвовало в гонке вооружений, огромные средства 
вкладывались в военно-промышленный комплекс. Благодаря этому в 1970-х 
был достигнут стратегический паритет с США, но развитие ВПК происходило 
в ущерб лёгкой промышленности, которая удовлетворяла меньше 
потребностей. 
7)Во второй половине 1960-х СССР состязался с США в освоении космоса. 
Так, в 1965 году произошёл первый выход космонавта в открытый космос, а 
позже был запущен «Луноход». Покорение космоса требовало огромных 
средств, не было основной потребностью большинства граждан. 
8)СССР активно помогал своим союзникам в разных концах планеты. 
Например, оказал поддержку Вьетнаму в его войне. На это уходила огромная 
доля национальных богатств, которая в ином случае могла бы быть направлена 
на импорт или производство товаров народного потребления. 
 
557.Последствия руководства Брежнева: 
1)Курс на сохранение кадровой стабильности государственного аппарата, 
укрепление его привилегий, воздержание от резких действий в отношении 
номенклатуры приводили к старению руководящих кадров, утрате ими 
инициативности и отсутствию преобразований, что привело к кризису. 
2)Преобладало экстенсивное развитие экономики, увеличивалось число лиц, 
занятых ручным и малоквалифицированным трудом, достижения научно-
технического прогресса внедрялись медленно, что приводило к кризису 
экономики. 
3)Доходы людей постоянно росли, но ни промышленность, ни сельское 
хозяйство не могли предложить населению достаточное количество товаров, 
продовольствия, услуг, что вело к появлению дефицита товаров. 
4)Возникает «теневая экономика» (подпольные мастерские, спекуляция и 
проч.), что негативно сказывается на экономике страны. 
5)Введение войск в Афганистан подорвало авторитет страны на 
международной арене и вызвало протестные настроения внутри страны, в 
стране сформировалось диссидентское движение; 
6)В 1965 г. началась экономическая реформа. В результате предпринятых мер 
(введение элементов хозрасчёта) восьмая пятилетка (1966-1970 гг.) стала самой 
успешной в советской истории, что привело к росту и укреплению экономики; 
7)Годы руководства страной Л.И. Брежнева характеризуются социальной 
стабильностью и относительно высоким уровнем жизни; 
8)По отдельным направлениям развития СССР занимал передовые позиции в 
мире, например, СССР добился новых побед в деле освоения космического 
пространства (А.А. Леонов совершил первый выход в космос, в 1971 г. СССР 
вывел на орбиту первую в мире станцию «Салют-7). 
9)Отказ от экономических методов управления привел к разбуханию 
бюрократического аппарата, что не способствовало эффективному 
управлению, возрос уровень коррупции и злоупотреблений служебным 
положением. 
 
558.Последствия реформ Брежнева в духовной сфере: 
1)В музыке стал широко популярен новый стиль "рок" (группы "Аквариум" и 
"Машина времени"). Появилось новое направление в литературе - "деревенская 
проза", в которой поднимались острые социальные проблемы. Книги 
писателей-«деревенщиков» официально издавались большими тиражами. 
Возникновение и развитие новых стилей и направлений – один из признаков 
культурного прогресса и культурной свободы. 
2)В годы «застоя» развивался жанр авторской песни. Например, всеобщую 
популярность приобрело творчество В. Высоцкого, который, несмотря на 
острое содержание некоторых произведений, не был отлучён от сцены, и даже 
получил возможность выезжать за границу. Авторская песня слабо 
контролировалась властями и допускала больше творческой свободы, чем 
«официальная» эстрада времен Сталина и Хрущева. 
3)В эпоху «застоя» работал Театр на Таганке, в котором режиссёр Юрий 
Любимов использовал авангардные приёмы и ставил пьесы с острым 
политическим и социальным подтекстом. Несмотря на многочисленные 
критические отзывы и обвинения в «диссидентстве», в течение всего периода 
правления Брежнева театр так и не был разгромлен, а Любимов оставался 
режиссёром. Это говорит о либеральном отношении к инакомыслию в 
творчестве. 
4)В конце 60-х гг. усилились атаки на журнал «Новый мир», который 
публиковал литературные произведения на острые социальные и политические 
темы. Его главный редактор Твардовский был вынужден уйти в отставку. 
Политика запретов и разгрома творческих коллективов противоречит 
принципам культурной свободы. 
5)В изобразительном искусстве власти продолжали пресекать попытки отойти 
от канонов социалистического реализма. В 1974 г. группа московских 
художников-нонконформистов решила про вести выставку своих картин под 
открытым небом, которая, была разогнана с применением бульдозеров. 
Уничтожение художественных произведений – крайнее проявление духовной 
несвободы. 
6)В период правления Брежнева за своё творчество были лишены гражданства 
и высланы из страны такие видные авторы, как Солженицын и Бродский. Этот 
случай доказывает, что в годы «застоя» к «неудобным» творцам по-прежнему 
применялись репрессивные меры, что в корне противоречит принципам 
культурной свободы. 
 
559.Причины провала диссидентского движения: 
1) взгляды оппозиции не могли широко распространиться, так как они не были 
непосредственно связаны с нуждами трудящихся 
2) у диссидентов не было широкой агитации: свои статьи они распространяли 
в самиздатах и тамиздатах (издано за рубежом) 
3) за агитацию участников движения арестовывали, что подрывало активность 
движения 
4) официально считалось, что политических заключенных в СССР нет, поэтому 
диссидентов осуждали за "клевету", что считалось уголовным преступлением 
с отбыванием наказания в тюрьмах и лагерях 
5) некот. диссиденты видели союзника в США, считая, что общество должно 
принять принципы западных обществ - эта идея не была популярна в советском 
обществе 
6) Запад использовал материалы диссидентов для компрометации СССР = 
враги народа 
 
560.Причины проведения реформы Косыгина:  
1) еще при Хрущеве была осуществлена попытка перехода к семилетним 
планам, но первый (1959-1965 гг.) провалился;  
2) в СССР по-прежнему низкой была эффективность труда, так как 
отсутствовали материальные стимулы к труду;  
3) произведенных товаров не хватало для удовлетворения потребностей, а 
также ее качество было низким;  
4) проводилась закупка зерна за границей => необходимо повысить 
эффективность с/х через обеспечение материально-технической базы.  
 
561.Причины отказа от реформы Косыгина: 
1) партийный аппарат был недоволен излишней самостоятельностью 
хозяйственных руков- ей 
2) Пражская весна 1968 вселила в руководство страх перед любыми 
демократическими реформами 
3) консерватизм Брежнева и его окружения 
4) высокий доход от "нефтедолларов" (рост возможен и без преобразований в 
экономике) 5) господство плановой экономики и невозможность проведения 
подобных реформ 
6) рыночная конкуренция невозможна ввиду существования заводов-
монополистов 
 
562.Причины политики разрядки:  

1) Карибский кризис показал возможность применения ядерного оружия на 
практике, лишь в последний момент ситуация была разрешена с помощью 
дипломатических методов. Необходимо было разработать механизмы 
сдерживания для предотвращения военного столкновения;  
2) был достигнут ядерный паритет СССР и США: в вооружении ни у кого не 
было превосходства;  
3) разрядка использовалась для идеологических кампаний: СССР утверждал о 
слабости Запада, которая проявлялась в готовности идти на переговоры;  
4) политика разрядки позволяла странам сократить расходы на ВПК и 
перенаправить их в наиболее отстающие отрасли.  
 
563.Причины ввода войск СССР в Афганистан:  
1) введение войск в Афганистане должно поддержать афганского 
коммунистического деятеля, на которого ставили в СССР высшие 
политические деятели, укрепив свои позиции в Средней Азии; 
2) Афганистан был сферой борьбы интересов между СССР и США, введение 
войск в 1979 г. могло помочь Советскому государству одержать ещё одну 
важную победу над США и показать преимущества советского строя, ведь 
Хрущев ранее обещал "коммунизм" к 1980 г., а в 1977 г. объявили о "развитом 
социализме";  
3. Территории Афганистана напрямую граничили с СССР, там проходила 
граница с Таджикской ССР. В случае установления режима, 
недружественному СССР, возникала угроза для проникновения в Среднюю 
Азию враждебных элементов.  
 
564.Последствия ввода войск в Афганистан: 
1) США бойкотировали Летние Олимпийские игры в Москве в 1980 
2) из-за увеличения военных расходов пострадала экономика СССР 
3) усиление радикальных исламистов, увеличение количества терактов 
4) обострение отношений с США, конец политики "разрядки" 
5) введение против СССР санкций 
6) при содействии советских специалистов и благодаря финансовой поддержке 
СССР в Афганистане строились заводы, дороги, школы, мосты 
7) негативное отношение многих афганцев к советским войскам и 
поддерживаемых ими политиков сохранялось 
8) гибель населения 
 
565.Укажите три последствия деятельности А.А. Громыко. 
1) Министр иностранных дел А.А. Громыко выдвинул инициативу заключения 
Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трёх средах (1963 г.), 
что позволило снизить градус напряжённости в отношениях между СССР и 
США и постепенно перейти к разрядке. 
2) В 1945 г. А.А. Громыко руководил советской делегацией, подписавшей 
Устав Организации Объединённых Наций от имени СССР на конференции в 
Сан-Франциско, что позволило его считать одним из основателей ООН, 
которая действует до сих пор. 
3) А.А. Громыко в 1968 г. поддержал ввод войск (ОВД) Организации 
Варшавского договора в Чехословакию и подавление Пражской весны, а в 1979 
г. входил в состав узкого круга высших руководителей государства, 
принявших решение о вводе советских войск в Афганистан. Поддержка таких 
действий главным дипломатом страны нанесла большой ущерб репутации 
СССР. 
4) А.А. Громыко выступил за выдвижение М.С. Горбачёва на пост 
Генерального секретаря ЦК КПСС. Это во многом повлияло на итоговую 
победу Горбачёва, так как Громыко был влиятельным членом Политбюро. 
 
566. Причины избрания секратарем КПСС Андропова 
1) Значительная часть населения страны приветствовало антикоррупционную 
кампанию, развернутую по инициативе Андропове (в частности, Хлопковое 
дело). 
2) Андропов до прихода к власти заработал себе неплохую репутацию, 
руководя КГБ. У него репутация «честного чекиста». Так, в начале 1980-х гг. 
Андропов инициировал «бриллиантовое дело», так или иначе затрагивающее 
интересы семьи Леонида Брежнева. 
3) Андропов показал себя человеком, который понимает всю сложность 
проблем, стоявших перед советским государством. Так, на одном из первых 
своих публичных выступлений в качестве генсека Андропов заявил, что «мы 
не знаем до конца советское общество». 
4) Борьба за трудовую дисциплину, развернутая в андроповский период, 
вызывала позитивную реакцию трудолюбивых работников и сторонников 
«жесткой руки» (которых в СССР было немало). 
 
567.Причины избрания секретарем КПСС Черненко: 
1)Консервативное большинство опасалось, что продолжение курса Андропова 
может вызвать крах системы, поэтому избрали более «старого» и 
консервативного кандидата 
2)Черненко был стар и смертельно болен: партийные деятели предполагали, 
что вскоре его можно будет сменить на более молодого Горбачева и 
готовились к этому (в противном случае к власти пришел бы Громыко, 
сместить которого было бы труднее) 
3)Тяжело больным Черненко можно было «управлять», а также принимать 
решения в случаях отсутствия генсека – это было выгодно партийным 
чиновникам 
 
468.Причины начала преобразований при Горбачеве: 
1)падение темпов роста промышленного и сельскохозяйственного 
производства: 
2)научно-техническое отставание от стран Запада; 
3)дефицит потребительских товаров; 
4)нарастание недоверия к институтам власти; 
5)неэффективное использование ресурсов (финансовых, производственных и 
трудовых). 
469.Последствия политических реформ 1980-х.: 
1)Благодаря гласности граждане СССР смогли прикоснуться к огромному 
пласту духовной культуры, скрытому прежде цензурой (например, был 
целиком издан роман «Мастер и Маргарита»). Прогресс в духовной сфере 
является частью прогресса всего общества и государства. 
2)Были реабилитированы сотни тысяч жертв сталинских репрессий. Это 
вернуло их родственникам доверие к государству. 
3)Демократизация помогла выдвинуться новым лидерам – например, 
Григорию Явлинскому, который отстаивал политику более глубоких 
экономических реформ. 
4)Политика демократизации и гласности нравилась народу, на некоторое 
время это увеличило уровень доверия к Горбачёву, позволило ему продолжить 
необходимые реформы. 
5)Гласность позволила бороться с наиболее одиозными советскими 
чиновниками, решать проблемы граждан путём их широкой огласки. 
6)Гласность сделала возможной пропаганду национализма и сепаратизма, это 
увеличило социальное напряжение и привело к вооруженным конфликтам 
(например, между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха) 
7)Обнародование информации о преступлениях советской власти (например, 
новые данные о расстрелах в период «большого террора») подрывало веру 
населения в саму советскую систему и коммунистическую идеологию, 
настраивало граждан против государства, которое так и погибло в 1991 году. 
8)Свобода СМИ привела к появлению сомнительных материалов. Например, 
громадную популярность приобрели выступления «экстрасенса» 
Кашпировского, «лечившего» людей через телевизор. Это свидетельствует о 
деградации духовной сферы. 
9)Демократизация привела к появлению деятельной оппозиции союзному 
правительству (например, «Межрегиональная группа»). Это затрудняло 
управление страной, приводило к двоевластию на многих уровнях (например, 
«война законов» 1990 года) 
10)Реализация республиками СССР права на национальное самоопределение 
происходила исключительно в форме их стремления к суверенитету и вела к 
фактическому распаду союзного государства (который свершился в 1991 году) 
и разрушению экономических связей 
 
570.Последствия экономических реформ 1980-х.: 
1)В 1986 году был принят закон об «Индивидуальной трудовой деятельности». 
Это позволило предпринимателям без наёмных работников легализовать своё 
дело и открыто рекламировать свои услуги. Появление и развитие бизнеса в 
любой форме – признак формирования рыночных отношений. 
2)В 1987 году был принят «Закон о государственном предприятии», который 
подразумевал введение полного хозрасчёта. То есть, теперь предприятия 
получали за свою работу деньги и могли распоряжаться прибылью. Именно по 
этому принципу работают государственные предприятия в развитой рыночной 
экономике. 

3)В 1988 году был принят закон "О кооперации в СССР", в котором впервые 
допускалось существование крупных негосударственных предприятий (в 
форме кооператива). Кооперативы были заинтересованы в прибыли, поэтому 
работали интенсивно и отчасти удовлетворяли спрос граждан на дефицитные 
товары. 
4)Во второй половине 1980-х цены продолжали устанавливаться 
государством. Централизованное ценообразование – один из главных 
признаков не рыночной, а плановой экономики. 
5)Во второй половине 1980-х не была проведена приватизация, подавляющее 
большинство предприятий находились в государственной собственности, как 
это свойственно прежде всего плановой экономике. 
6)Меры по внедрению в советскую экономику элементов рынка, принятые 
правительством в 1980-х годах, не смогли полностью ликвидировать дефицит 
потребительских товаров. К 1990 году очереди в магазинах лишь увеличились. 
Такое явление свойственно прежде всего плановой экономике, оно говорит о 
крайне ограниченной работе рыночных механизмов, недостаточном развитии 
рынка. 
7)Начиная как минимум с 1989 года в СССР происходил экономический спад, 
объёмы производства уменьшились. То есть, после ограниченных реформ не 
наблюдалось эффективное развитие экономики вообще и рыночной – в 
частности. 
 
571.Последствия внешнеполитического курса Горбачева: 
1)В период перестройки конфронтация между СССР и США сошла на нет, 
была прекращена холодная война, что в значительной степени уменьшило 
угрозу начала 
Третьей мировой войны – то есть, уменьшило угрозу жизни для всех людей 
планеты. Признание заслуг Горбачёва выразилось во вручении ему 
Нобелевской премии Мира. 
2)Подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(РСМД) и соглашения СНВ-1 привело к снижению риска уничтожения 
человечества в ядерной войне, что было позитивно оценено во всём мире. 
3)Вывод советских войск из Афганистана показывал, что СССР отказывается 
от практики вмешиваться во внутренние дела других государств. Это 
увеличивало доверие со стороны соседей и партнёров Советского Союза. 
4)Власти СССР не препятствовали падению коммунистических режимов в 
Центральной и Восточной Европе во второй половине 1989 года; в частности, 
не препятствовали объединению Германии; это значительно уменьшило сферу 
влияния СССР и снизило его авторитет в мире. 
5)Снижение конфронтации в отношениях между СССР и странами Запада 
было достигнуто во многом за счёт уступок со стороны руководства СССР. 
Например, Восточная Германия вышла из советского блока чтобы 
объединиться с Западной, но Западная, при этом, не вышла из блока НАТО. 
Это подрывало международный авторитет СССР. 
6)СССР начал вывод войск из стран Восточной Европы (например, из 
Польши). Это ухудшало его стратегическое положение относительно угрозы 
со стороны стран НАТО, демонстрировало слабость СССР как союзника. 
 
572.Причины отклонения программы «500 дней» Горбачевым: 
1)Программа предусматривала лишение союзного центра монополии на 
экономическую власть, с чем не смог согласиться М.С. Горбачёв; 
2)М.С. Горбачёв отказался от реализации программы «500 дней» под 
давлением более консервативной части политической элиты, разработавшей 
альтернативную программу реформ и настаивавшей не её реализации. 
3)Программа была слишком радикальной, приводила необратимой и 
кардинальной смене экономической системы и «признанию капитализма» в 
СССР: Горбачев посчитал, что экономика и общество не готовы к таким 
быстрым изменениям 
 
573.Последствия проведения политики «скорения»: 
1)проведена антиалкогольная кампания  
2)осуществлялась борьба с нетрудовыми доходами  
3)была введена государственная приема  
3)но экономика так и не модернизировалась, а привела к многочисленным 
авариям (Чернобыльская АЭС) 
 
574.Укажите три последствия антиалкогольной кампании, развернутой 
по инициативе Е.К. Лигачеева. 
1) Были вырублены многие виноградники, что нанесло серьёзный удар по 
экономике регионов и республик, которые специализировались на 
производстве алкоголя (Молдавия, Грузия и т.д.). 
2)  Бюджет страны понёс убытки от сокращения продажи алкогольных 
напитков. 
3)  Значительно снизилась смертность, связанная с пьянством и алкоголизмом. 
 
575. Причины гласности: 
1) стремление привлечь население к участию в жизни государства, чувство 
сопричастности к происходящим процессам;  
2) теоретическое обоснование нового курса через новую волну критики 
сталинизма, его принципов и перегибов;  
3) снять напряжение в обществе, годами копившееся из-за цензуры, запрета на 
протест;  
4) формирование новых принципов общественной мысли: отказ от 
конфронтации, искоренение насилия.  
 
576. Последствия гласности: 
1) одна из пяти принятых на партконференции резолюций называлась «О 
гласности». Последствием резолюции стало усиление политики гласности: 
снятие существовавших в советском обществе информационных барьеров. 
Появились новые телепередачи, которые могли более активно, чем раньше 
критиковать советскую действительность. Это усилило общественные 
дискуссии;  
2) было принято решение о создании органа, не предусмотренного 
Конституцией 1977 г., – Съезда народных депутатов, который стал 
платформой для всех антисоветских сил (объединившихся вокруг 
Межрегиональной депутатской группы), выступавших за демонтаж 
советского строя. Таким образом, появилась легальная оппозиция;  
3) выборы в советы стали благодаря партконференции проходить на 
альтернативной основе, то есть при участии нескольких кандидатур. Это было 
значительным изменением в избирательном законодательстве, приведшим к 
большей степени заинтересованности общественности в политической жизни 
СССР;  
4) благодаря проведенной партконференции в 1990 г. в Конституцию 1977 г. 
внесли поправки об отмене 6-й статьи (о руководящей роли КПСС) и 
признании многопартийности. Это уничтожило монополию КПСС на власть.  
 
577.Укажите три последствия проведения XIX партийной конференции 
1988 г. 
1) Одна из пяти принятых на партконференции резолюций называлась «О 
гласности». Последствием резолюции стало ослабление цензуры, снятие 
существовавших в советском обществе информационных барьеров. 
Появились новые телепередачи, которые могли более активно, чем раньше 
критиковать советскую действительность. 
2)  Было принято решение о создании органа, не предусмотренного 
Конституцией 1977 г., — Съезда народных депутатов, который стал 
платформой для всех антисоветских сил (объединившихся вокруг 
Межрегиональной депутатской группы), выступавших за демонтаж 
советского строя. Таким образом, появилась легальная оппозиция. 
3)  Выборы в советы стали благодаря партконференции проходить на 
альтернативной основе, то есть при участии нескольких кандидатур. Это было 
значительным изменением в избирательном законодательстве. 
4)  Созданный на основе идей, выдвинутых на партийной конференции, Съезд 
народных депутатов в 1990 г. ввёл пост Президента СССР, на который был 
избран М. С. Горбачёв. 
5)  Благодаря проведённой партконференции в Конституцию 1977 г. внесли 
поправки в 1990 г. об отмене 6-й статьи (о руководящей роли КПСС) и 
признании многопартийности. 
 
578.Причины распада СССР: 
1)накалившиеся национальные противоречия советского периода  
2)неудачи экономических реформ Горбачева  
3)кризис коммунистической идеологии, ослабление роли КПСС 
4)Автократия власти и общества в государстве, а также борьба с 
инакомыслящими;  
5)Конфликты на национальной почве;  
6)Единственно правильная идеология партии, жесткая цензура, отсутствие 
политической оппозиции;  

7) Экономический дефицит в отношении системы производства;  
8)Международный обвал цен на нефть;  
9)Множество неудач, касающихся реформирования советского строя;  
10)Глобальная централизация органов госаппарата;  
11) Критика по поводу введения советских войск в Афганистан (1989 г.) 
 
579.Последствия распада СССР: 
1)нарушение политических и экономических связей между республиками  
2)обострение межнациональных отношений на территории постсоветских 
республик 
3) ослабление обороноспособности всех республик 
4)после распада СССР на территории постсоветских республик постоянно 
осуществлялись попытки возрождения единого экономического пространства 
– создание Таможенного Союза, ЕАЭС 
 
580.Причины проведения политики «нового политического мышления»: 
1)стремление государства в век ядерных технологий сделать акцент на 
общечеловеческих ценностях, а не национальных и идеологических  
2)необходимость разрядить напряженную международную обстановку, 
налаживать контакты с иностранными государствами 
3)проблемы в отношениях с союзниками по социалистическому лагерю 
(Польша), Китай 
 
581.Последствия проведения политики «нового политического 
мышления»: 
1)вывод войск из Афганистана  
2)заключение 8 декабря 1987 г. Вашингтонского договора (договора 
ликвидации ракет средней и малой дальности) 
3)снижение обороноспособности СССР 
 
582.Причины изменения политической системы в 1980-ых.: 
1)учреждение Съезда народных депутатов, представительного органа власти, 
что является первой ступенью в развитии представительных законодательных 
органов; 
2)введение выборов народных депутатов на альтернативной основе, что 
привело к изменению избирательной системы; 
3)отмена статьи 6 Конституции СССР, что привело к введению 
многопартийности; 
 
583.Причины обострения межнациональных противоречий в ходе 
перестройки: 
1)Конституция 1924 г. предусматривала право свободного выхода республик 
из Союза, поэтому после ослабления идеологического и военно-политического 
контроля, когда в республиках стали проявляться сепаратистские тенденции, 
они смогли заявить о своём юридическом праве на независимость; 
2)Представители местной национальной элиты были оттеснены от принятия 
решений союзным руководством и навязанными центром кадрами, поэтому 
после ослабления влияния центра проявилось желание местных лидеров 
получить реальную власть в регионах; 
3)За годы существования CCCP было накоплено множество межнациональных 
проблем (связанных, например, с депортацией народов), которые проявлялись 
лишь в бытовых конфликтах; но после ослабления жёсткого контроля центра 
за национальной политикой конфликты проявились не только в бытовой сфере, 
но и на региональном и общегосударственном уровнях; 
4)Во время существования CCCP центр произвольно передавал ресурсы и 
территории из одного административно-территориального образования в 
другой, что уже тогда готовило почву для будущих конфликтов за 
экономические ресурсы; 
5)Присоединение части западных территорий по пакту Молотова—
Риббентропа (1939 г.) вызвало в некоторых республиках формирование 
национально-освободительных движений, создание оппозиционной центров, 
которые смогла проявить стремление к обретению независимости только во 
время перестройки. 
 
584.Последствия аварии на ЧАЭС: 
1) авария на Чернобыльской АЭС стала предпосылкой для распада СССР: 
авария дискредитировала политическую власть 
2) начались мероприятия по ликвидации последствий аварии на АЭС, многие 
из них получили серьезные дозы радиации, количество погибших только росло 
3) жители Чернобыля и Припяти были эвакуированы, на месте этих городов 
образовали закрытую зону 
4) падение авторитета СССР на м/н арене 
5) остановка атомных проектов в Европе 
 
585.Последствия августовского путча: 
Причины путча: Указ российского президента от 20 июля 1991 г. о 
департизации в РСФСР госучреждений, нанесший по монополии КПСС 
сильный удар, намеченное подписание нового союзного договора подтолкнуло 
консервативные силы в руководстве страны на решительные действия. 
1) Ельцин запретил КПСС в РСФСР и установил контроль над силовыми 
ведомствами 
2) авторитет Ельцина сильно вырос 
3) республиканские руководители стали опасаться победивших в Москве 
демократов 
4) события августа ускорили окончательный распад СССР - власть 
дискредитирована 
5) ослабление союзного центра создавало угрозу обострения политического 
противостояния между центром и республиками 
 
586. Причины поражения ГКЧП: 
1) общество больше не верило в возможность сохранения советской системы;  
2) демократизация общества привела к отвержению им консервативных идей;  
3) состав ГКЧП – министр обороны, председатель КГБ – вызывал опасения о 
характере действий;  
4) уверенные действия руководства РСФСР против ГКЧП. 
 
587.Предпосылки социально-экономических реформ 1990-х гг.: 
1) Ельцин запретил КПСС в РСФСР и установил контроль над силовыми 
ведомствами 
2) авторитет Ельцина сильно вырос 
3) республиканские руководители стали опасаться победивших в Москве 
демократов 
4) события августа ускорили окончательный распад СССР - власть 
дискредитирована 
5) ослабление союзного центра создавало угрозу обострения политического 
противостояния между центром и республиками 
 
588.Последствия социально-экономических реформ 1990-х: 
1)Отпуск цен привёл к беспрецедентному их росту в сфере потребительского 
рынка, оптового рынка на продукцию промышленных предприятий, к росту 
закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, росту тарифов на 
коммунальные и другие услуги; 
2)Политика «шоковой терапии», приведшая к резкому падению реальных 
доходов населения и обесценивание денежных накоплений в банке, сузила 
внутренний потребительский рынок, что обострило кризисные явления в 
экономике; 
3)В результате либерализации внешнеэкономической деятельности импорт 
товаров стал основным источником формирования внутреннего рынка 
продовольствия и товаров, не выдержавших конкуренции, наводнения его 
некачественной продукцией; 
4)Отсутствие правовой базы, таможенного контроля со стороны государства, 
четкой системы налогообложения способствовали созданию спекулятивных 
капиталов; 
5)Отсутствие строгой регламентации приватизационной деятельности со 
стороны государства привело к формированию крупных капиталов в сырьевых 
отраслях страны и бесконтрольному вывозу их за рубеж, что резко сократило 
бюджетные доходы и обострило кризис производства; 
6)Часть ваучеров, вложенных в акции чековых инвестиционных фондов 
(ЧИФ), стала объектом финансовых махинаций, породив неплатежеспособных 
собственников, рост количества теневых сделок в финансовой и других сферах 
экономики; 
7)Политика «шоковой терапии» содействовала формированию «быстрых» 
капиталов в среднем и малом бизнесе в сфере услуг, пищевой 
промышленности, но не в наукоемких отраслях промышленности. 
 
589.Причины (предпосылки) дефолта 1998 г. 

1) Недоверие населения к банковским институтам после провала ряда 
финансовых пирамид («МММ» и «Властелина»). 
2)  Рост внешнего и внутреннего государственного долга. 
3)  Высокий уровень безработицы, побуждающий людей искать любые 
виды заработка, в том числе инвестиционные, приводил к тому, что люди 
вкладывались в государственные краткосрочные облигации. 
4)  Общее кризисное состояние России и зависимость от инвестиций стран 
Запада во главе с США. 
5)  Финансовый кризис 1997—1998 гг. привёл к оттоку иностранных 
капиталов из России, ослабив позицию на- циональной валюты. 
 
590.Последствия Дефолта 1998-го года: 
1) курс рубля снизился в 4 раза к осени 1998 
2) денежные вклады населения второй раз за 7 лет обесценились, доверие к 
банкам и правительство окончательно утрачено 
3) банковская система страны оказалась подорванной 
4) МВФ и Всемирный банк заморозили все программы помощи России 
5) отставка правительства Кириенко 
 
591.Причины первой чеченской войны: 
1) Ельцин предлагал "брать суверенитета столько, сколько сможете унести" 
2) чеченцы были недовольны депортацией чеченского народа в период ВОВ 
3) в августе 1991 власть в Грозном захвачена Д. Дудаевым, а весной 1992 
провозглашена независимая республика Ичкерия, оппозиция подавлена, 
парламент разогнан 
4) распространение терроризма, захват заложников, вывоз российских 
ресурсов 
 
592.Причины (предпосылки) победы Б.Н. Ельцина на выборах 1996 г. 
2)  Перед выборами была ликвидирована задолженность по зарплатам 
бюджетникам, которые в тот период задерживали по полгода, популярность 
президента значительно возросла. 
3)  Западные государства поддерживали кандидатуру Б.Н. Ельцина, так как 
коммунист Г.А. Зюганов мог пересмотреть итоги приватизации 1990-х гг. 
4)  Популярность лозунга Б.Н. Ельцина «Голосуй или проиграешь» 
благодаря пиар-технологиям. 
5)  Олигархические группы, получившие в собственность крупные объекты 
собственности, активно продвигали Б.Н. Ельцина на второй срок через 
контролируемые ими медиаресурсы. 
 
593.Причины победы Путина на выборах: 
1) 31 декабря 1999 в день объявления отставки Ельцин поддержал 
кандидатуру В.В. Путина 
2) главный конкурент Путина Е.М. Примаков отказался от участия в 
выборах 
3) электорат думал, что Путин сможет решить проблему Чеченской войны 
(выходец из КГБ и ФСБ) 
4) ранее Путин занимал должность председателя Правительства и провел 
решительные меры по борьбе с террористами 
5) грамотная предвыборная программа, обещающая стабильность России 
 
594.Последствия экономической политики Ельцина-Гайдара: 
1)Либерализация торговли и отпуск цен позволили насытить рынок 
товарами и продуктами первой необходимости, в магазинах исчезли 
очереди. То есть, исчезла проблема, терзавшая СССР десятки лет. 
2)Ваучерная приватизация положила начало процессу формирования слоя 
собственников и предпринимателей: например, в этот период появилась 
успешная компания Вымпелком 
(«Beeline»), которая стала оказывать не существовавшие в СССР массовые 
услуги мобильной связи. Это свидетельствует о прогрессе в экономике. 
3)Либерализация цен привела к беспрецедентному росту инфляции во всех 
отраслях экономики. Цены выросли приблизительно в 250 раз. 
Гиперинфляция – крайне негативное явление, которое демонстрирует 
глубокий кризис в экономике. 
4)Политика «шоковой терапии» привела к обесцениванию денежных 
накоплений в банке, что ухудшило положение граждан и подорвало доверие 
к государству, что в свою очередь, выражалось в обострении политической 
борьбы. 
5)Ваучерная приватизация привела к огромному всплеску мошенничества: 
большинство советских граждан лишились ваучеров и акций: или не 
получили, или быстро потеряли свою долю в национальном богатстве. Это 
увеличило социальное расслоение, углубило недоверие между обществом и 
бизнесом, гражданами и государством. 
6)Экономические реформы не остановили глубокий экономический спад. 
ВВП продолжал снижение до 1999 года, что говорит о нерешенности 
основных экономических проблем правительством Гайдара и его 
преемников 
 
595. Причины либерализации цен: 
1)Нарастающий товарный дефицит, в особенности продовольствия в 
крупных городах. 
2)Необходимость перехода народного хозяйства страны на рыночные 
рельсы, который потребует отказа от государственного регулирования в 
области ценообразования. 
3)Передача функций ценообразования непосредственно субъектам 
предпринимательской деятельности, которые будут устанавливать цену под 
влиянием конкуренции, исходя из существующего спроса и предложения. 
 
596. Причины политического кризиса 1993: 
1)Непродуманные реформы Ельцина (либерализация цен, приватизация), 
которые привели к резкому ухудшению жизни населения. Верховный Совет 
видился защитником старых порядков. 
2)Борьба между исполнительной и законодательной властью в РСФСР, 
желание Президента и парламента взять власть в свои руки 
3)Разногласия по поводу новой Конституции: парламентская или 
президентская республика 
 
Итоги: победа Ельцина, продолжение экономических реформ, выборы в 
ГосДуму и референдум по Конституции, установление президентской 
республики 
 
 


