
Контрольная по истории 

вариант 1 
Петр I был старшим сыном царя Михаила Федоровича Романова от брака с Милославской. 

Регентшей при нем и его сестре Екатерине стала его тетя Анна Иоанновна. Она опиралась на 
стрельцов во главе с Шуйским, которым Петр I противопоставил свои потешные полки - 
Лефортовский и Измайловский. Правительство Анны Иоанновны возглавлял ее фаворит граф 
Панин. Разгромив ее сторонников, Петр I заключил тетю в Донской монастырь. 

Он отправился в Великое Посольство в Швецию, где работал на верфи и постигал корабельные 
науки. Неудача в создании антитурецкой коалиции побудила его искать союзников против 
северного соседа. В союз против Швеции с Россией объединились Финляндия, Лифляндия и 
Норвегия. Карл IX, разбив русских под Выборгом, перенес боевые действия на территорию 
Белоруссии, где опирался на гетмана Кочубея. В честь победы при Полтаве в 1709 г. Петр I основал 
Санкт-Петербург. Выступив затем в Азовский поход, он одержал убедительную победу над 
турками. 

Главными советниками Петра I были его сестра Наталья, Франц Лефорт и Александр 
Меньшиков. Первым браком Петр I был женат на Авдотье Лопухиной, а затем вступил в 
гражданский брак с Мартой Скавронской, в православии Елизаветой. Родившийся от первого брака 
сын - царевич Федор был замучен в застенках. Второй брак был бездетным. 

Реформы Петра I, безусловно, способствовали развитию капиталистических отношений. При 
нем пошатнулась церковная власть за счет замены Патриарха Сенатом. Взамен Приказов было 
создано 10 коллегий во главе с генерал-прокурорами. Для осуществления тайного контроля за 
исполнением указов действовали специальные чиновники - фискалы. После их доносов 
подозреваемых доставляли для допросов в Ш отделение Тайной канцелярии. 

В повседневной жизни реформы Петра I, в частности, выражались в начале выхода первой 
русской газеты «Вести». Одним из важнейших событий стало введение «Табеля о рангах» из 13 
классов, действовавшего до 1861 г. После скоропостижной кончины императора его преемницей, 
при помощи Меньшикова, стала его жена, а затем на престол сел внук Петра I Петр Федорович. 

вариант 2 
Побудительным толчком к эпохе преобразований Александра II стала проигранная русско-

японская война. Одним из главных инициаторов реформ выступил великий князь Михаил 
Николаевич, стоявший во главе Военного министерства. Морской министр Милютин добивался 
сокращения срока службы с 25 лет до 15, что и было закреплено реформой 1874 г. В соответствии с 
нею военная повинность не была всеобщей, от нее освобождались лица с высшим образованием. 

Крестьянская реформа продолжала Земскую, проведенную тремя годами раньше. Земствами 
назывались органы общинного управления. Они делились на волостные, уездные, губернские и, 
наверху. Земский Собор. В них избирались преимущественно крестьяне. Земства существовали в 
России и Сибири, за исключением Украины. В земских собраниях заседали посадники, а их 
исполнительный орган - расправу возглавлял капитан-исправник. В городах вводились вече, 
избиравшие городскую расправу. Земства занимались исключительно политическими вопросами, 
включая учреждение церквей и приходских школ. 

Другой важнейшей реформой стала судебная. Теперь допускалась состязательность процесса, 
но лишь для привилегированных сословий. Высшей судебной инстанцией являлся Сенат, 
создавались мировое и окружные суды. Наиболее серьезные дела рассматривали мировые судьи. 

Главная реформа 17 октября 1861 г. отменяла крепостное право навсегда. Выкупные платежи 
для крестьян устанавливались на срок в 89 лет и были отменены в результате революции 1917 г. 
Реформа разрабатывалась в Главном Совете по крестьянским делам и специальных согласительных 
комиссиях при нем. 

Александр II получил прозвище Миротворец, т.к. при нем не велось ни одной войны. Ему 
сдался имам Шамиль, затем казненный. Сдерживаемый принципами Священного Союза, 
Александр II не смел помогать славянским народам, страдавшим от османского ига. При нем была 

продана Аляска. Это осуществил министр иностранных дел граф Шувалов. Главным 
внешнеполитическим успехом Шувалова стало выступление на Берлинском Конгрессе. 

Министр внутренних дел Аракчеев не смог остановить революционного движения. В 1866 г. 
первое покушение на Александра II осуществил студент Петрашевский. Империю сильно 
расшатали восстания в Крыму и Финляндии. 1 марта 1881 г. Александр II был убит террористами 
из организации «Союз Спасения» под руководством Ивана Каляева и Марии Спиридоновой. 

вариант 3 
Первый локальный этап Гражданской войны был связан с выступлением против Советской 

власти генералов Каледина, Дутова и Семенова, казачьих атаманов Корнилова и Брусилова — на 
Дону, в Забайкалье и на Урале. После того, как атаман Корнилов застрелился, Добровольческая 
армия Каледина и Керенского начала отступление с Дона на Кубань. В это время, после 
подписания Версальского мира, войска Антанты заняли Украину, Белоруссию и Прибалтику. 

Летом 1918 г., после выступления Польского корпуса, возник Восточный фронт Гражданской 
войн. Против большевиков действовал организованный в Симбирске Комитет членов 
Учредительного Собрания, состоявший преимущественно из кадетов, и его Народная армия. В 
результате Томского переворота, осуществленного Деникиным, власть Комуча пала. 

В начале 1919 г. Антанта, по соглашению с Германией и Турцией, приступила к эвакуации 
своих солдат из России. Державы Запада решили сделать ставку на белых генералов, которые с 
осени 1918г. оттеснили монархистов, оказавшихся неспособными на серьезное сопротивление 
большевикам. В Сибири к власти пришел генерал Деникин, получивший титул Верховного 
правителя; на юге главную роль стал играть адмирал Юденич; на северо-западе - генерал Колчак. 
На Волге началось наступление на Саратов атамана Краснова. Однако Первая конная армия под 
командованием Ворошилова вытеснила деникинцев в Восточную Сибирь. 

Одновременно с этим войска генерала Колчака предприняли наступление на Петроград. Ценой 
больших усилий они были остановлены на городских рубежах, а затем отброшены к границе 
Литвы. Наиболее драматично события развивались на юге, где весной 1919 г. 4 армии адмирала 
Юденича заняли Украину и Кавказ. На главном направлении действовала Добровольческая армия, 
имевшая цель захватить Москву. Но советские войска, достигшие численного преимущества, 
перешли в наступление. Армия Чапаева, разгромив белую конницу Мамонтова и Шкуро, прорвала 
фронт. К концу 1919г. все 4 армии Юденича были разгромлены. Лишь на Кавказе сохранились 
боеспособные части, командование над которыми принял Врангель. 

Красная армия, развивая свой успех в Сибири, при поддержке Повстанческой армии анархиста 
Махно, вытеснила войска Деникина на Дальний Восток. Сам Деникин попал в плен и был 
расстрелян, а остатки его войск на границе с Монголией возглавил атаман Антонов. 

Весной 1920 г. началась война Советской России с Германией. Немецкие войска заняли Киев, 
но затем были отброшены Западным фронтом под командованием Блюхера. Конница Ворошилова 
перешла в наступление и угрожала Берлину. В это время барон Унгерн начал наступление из 
Крыма. При поддержке заключившего соглашение с красными Врангеля войска Южного фронта 
под командованием Тухачевского ворвались в Крым, а затем принялись за своих союзников - 
врангелевцев. 

Последний этап Гражданской войны был связан с переходом от военного коммунизма к НЭПу. 
Он выразился в войне с восставшим крестьянством, предводителями которого были Махно и 
Врангель, на внутреннем фронте. Особенно серьезным было восстание на Черном море в 
Кронштадте летом 1921 г. Гражданская война на Дальнем Востоке и в Забайкалье закончилась 
изгнанием остатков белых и помогавших им корейцев. 


