
Экзамен 
«История»



Компетенция ФГОС 3+

• Дисциплина «История» вырабатывает 
компетенцию ОК 2

• «способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования патриотизма и 
гражданской позиции»



Балльно-рейтинговая система
• «Отлично» от 86 баллов и выше – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой учебные занятия 
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному.

• «Хорошо» - от 71 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные занятия выполнены, качество выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками.

• «Удовлетворительно» - от 56 до 70 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы 
программой обучения, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 
ошибки.

• «Неудовлетворительно» - менее 55 баллов – теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работы 
над материалом курса не привела к существенному повышению качества 
выполнения учебных заданий.

• Студент, набравший в течение семестра менее 31 балла по итогам 
предусмотренных программой обучения учебных занятий, не допускается к 
сдаче экзамена.



ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА

Начало тестирования – 8.00

Продолжительность 60 минут.

Начало устного экзамена – 9.00 (заходят 5 
человек). Время на подготовку первой 
пятерке – 40 минут. 

В 9.40 заходят 2 человека. Далее по мере 
сдачи. Время не регламентируется.



Условия проведения экзамена
1) До входа в аудиторию посетить уборную. Во время 

экзамена выход из аудитории запрещен.
2) При себе иметь зачетку, 2 ручки, знания.
3) Раздевалка находится на 1 этаже. Студенты в верхней 

одежде в аудиторию не допускаются.
4) Сумки, рюкзаки и др. вещи остаются на подоконнике в 

аудитории.
5) Телефоны должны быть отключены и оставлены в 

сумках.
6) В случае списывания студент удаляется из аудитории с 

неудовлетворительной оценкой.
7) Чтение ответа на экзаменационные вопросы по листочку 

не допускается.
8) Преподаватель может задать дополнительные вопросы 

по темам билета.



Тестирование
• Высокий уровень 80-100 % + 25 баллов
• Продуктивный уровень 79-65 % + 15 баллов
• Базовый уровень 64-51 % + 10 баллов
• Репродуктивный уровень 50-30 % + 0 баллов
• Критический уровень менее 30 % + 0 баллов
Тестирование не проводится, если у вас по 
результатам БРС 61 балл и выше.

В тесте 35 заданий по всем разделам 
дисциплины. Количество вариантов по 
числу студентов в группе.



Пересдачи
Все пересдачи проводятся в форме устного экзамена 

по предлагаемым вопросам за пределами сессии в 
соответствии с расписанием директората. Отдельно 

для бюджета и контракта. На пересдаче можно 
получить любую оценку (от 2 до 5) в соответствии с 
БРС, но в любом случае стипендия начисляться не 

будет.
Третья пересдача – комиссия. Проводится в составе 

трех человек: ведущий преподаватель, 
представитель кафедры истории и методики 

обучения общественно-правовым дисциплинам 
(зав.кафедрой), представитель Института (директор, 

зам.директора, зав. выпускающей кафедры).
После неудовлетворительной сдачи экзамена 

комиссии следует отчисление.



Вопрос 1. Историческое знание: сущность, функции. Предмет и объект 
истории. Методология исторической науки.

Понятия: история, объект и предмет 
исторической науки, исторический факт, 
проблема достоверности исторического 
знания,  методология (теологическая, 
рационалистическая, цивилизационная), 
географический детерминизм, 
демографический детерминизм, 
этногенетический подход, формационный 
подход.

Персоналии: Гегель, Маркс, Ш.Л.Монтескье, 
Л.И. Мечников, Т. Мальтус, Н.Я.
Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, Л.Н.
Гумилев



Вопрос 2. Принципы, методы и источники изучения истории. 
Классификация исторических источников. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем.

Понятия: принципы (историзм, объективность, 
системный и социальный подходы, 
альтернативности); специально-исторические 
методы (историко-генетический; историко-
сравнительный, историко-типологический; 
историко-системный; диахронического анализа; 
ретроспективный метод); исторический источник 
(письменные, вещественные, этнографические, 
фольклорные, лингвистические, кино-, фото- 
документы); историография  

Даты: XVIII век
Персоналии: Тацит, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.
М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П.Н.
Милюков, М.Н.Покровский 



Вопрос 3. Этногенез восточных славян.

Понятия: антропогенез, антропология, 3 теории 
антропогенеза, Homo sapiens, этногенез, языковая 
семья, индоевропейцы и их происхождение, 
миграционная и автохтонная теория 
происхождения славян.

Даты: 6-7 млн лет назад, 4,2 млн лет назад, 
Персоналии: Ч.Дарвин, З.Ситчин, Нестор, Тацит, С.

М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.А. Шахматов, Б.
А.Рыбаков, В.В.Седов, М.С.Шумилов, С.П.
Рябикин, Л.Н. Гумилев

Географические объекты:  Центральная Африка, 
Средиземноморье, г. Арарат. 



4. Восточные славяне в догосударственный период: хозяйство, 
общественный строй, религиозные верования.

Понятия: славяне, родовая община, соседская 
община (мир, вервь), натуральное хозяйство, 
перелог, подсечно-огневое хозяйство, ремесло, 
промысел, путь «из варяг в греки» и «варяг в 
булгары», вече, князь, дружина, совет старейшин, 
язычество (культ Рода и Рожаниц, Сварог, Стрибог, 
Даждьбог, Мокошь, Перун и др.)

Даты: VI в. н.э.; IX в. н.э.
Персоналии: Тацит,  Захар Ритор (Псевдо-Захарий), 
Феофилакт Симокатт

Причинно-следственные связи: происхождение и 
расселение славян, суровость климата, соседи 
славян и взаимодействие с ними, отличительные 
черты славян

Географические объекты: Восточно-Европейская 
равнина



5. Славяно-скандинавские связи. Образование Древнерусского 
государства: теории, основные этапы становления.

Понятия: государство и его признаки, формы 
правления, монархия, республика, демократия, 
конфедерация, норманнская и антинорманнская 
теории происхождения государственности у славян 
(данные письменных источников, археологические 
находки, ономастика, языкознание, топонимика), 
«Повесть временных лет».

Даты: 862, 862-879, 882 г., 980 г.
Персоналии: А.Ю.Дворниченко, И.Я. Фроянов, Байер, 
Миллер, Шлецер, М.В.Ломоносов, Рюрик, Аскольд, 
Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Ярополк, 
Владимир.

Причинно-следственные связи: причины 
формирования государства; влияние скандинавов 
на славян.



6. Происхождение слова «русь»: дискуссии в исторической 
литературе.

Понятия: русь, корни «рос» и «рус», 
автохтонная и внешняя версии 
происхождения, исторические, 
лингвистические, топонимистические  и 
иные данные.

Персоналии: Даль, Рыбаков, Хабургаев, 
Чивилихин, Ломоносов, Пайпс, 
Дэвидсон, Ключевский и др.

Причинно-следственные связи: стадии 
развития термина «русь»



7. Киевская Русь в IX-XII вв.: периодизация, социально-экономическое 
и политическое устройство.

Понятия: Киевская Русь, Рюриковичи, 
догосударственый период, период единого 
Древнерусского государства, период 
политической раздробленности, вече, князь и 
дружина, полюдье, княжеские усобицы, 
восстание древлян, уроки и погосты, «Русская 
правда», половцы и печенеги.

Даты: IX - I  половина Х вв.; II пол. Х – I пол. XI вв.; II 
половина XI - начало XII вв.

Персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, 
Святослав, Ярополк, Владимир, Святополк, 
Ярослав Мудрый, Ярославовичи (Изяслав, 
Святослав, Всеволод), Владимир Мономах.

Причинно-следственные связи: соотношение 
властных институтов в Киевской Руси; причины 
распада Киевской державы.



8. Крещение Руси: причины, ход, последствия.

Понятия: язычество, крещение, выбор 
Владимира.

Даты: II половина IX в.; 988 г.; XIII-XIV вв.
Персоналии: Ольга, Владимир, Анна, 
Добрыня, Василий II.

Причинно-следственные связи: 
причины идеологической (религиозной) 
реформы Владимира (языческая и 
христианская); причины выбора 
греческого христианства; способы и 
результаты крещения Киевской Руси.



9. Политическая раздробленность. Русские земли в период 
раздробленности (Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское 
княжества: особенности развития, вера, политическое устройство).

Понятия: политическая раздробленность; Любечевский съезд 
князей; 3 основных области распада Киевской Руси; 
неограниченная монархия, аристократическая монархия, точка 
бифуркации (3 варианта развития).

Даты: 1054 г.; 1097; 1132
Персоналии: Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Мстислав 

Владимирович (Великий), Юрий Долгорукий, Андрей 
Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо; Изяслав Волынский, 
Мстислав Волынский, Роман Волынский и Галицкий, Даниил 
Галицкий и Волынский. 

Причинно-следственные связи: причины политической 
раздробленности (внутренние и внешние); результаты 
политической периода раздробленности (положительные и 
отрицательные)

Ответ по схеме о земле: климатические и географические условия; 
соседи; социально-экономическое развитие; политическое 
развитие (имена, органы власти); культурное развитие, 
религиозные верования; судьба земли. 



10. Политическая раздробленность. Русские земли в период 
раздробленности (Новгородская республика: особенности 

развития, вера, политическое устройство).

Понятия: политическая раздробленность; Любечевский съезд 
князей; 3 основных области распада Киевской Руси; республика, 
300 золотых поясов, кончанские и вечевые сходы, посадник, 
архиепископ, тысяцкий, князь, ушкуйничество, точка бифуркации 
(3 варианта развития).

Даты: 1054 г.; 1097; 1132; 1478.
Персоналии: Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Мстислав 

Владимирович (Великий), Александр Невский, Марфа 
посадница.

Причинно-следственные связи: причины политической 
раздробленности (внутренние и внешние); результаты 
политической периода раздробленности (положительные и 
отрицательные)

Ответ по схеме о земле: климатические и географические условия; 
соседи; социально-экономическое развитие; политическое 
развитие (имена, органы власти); культурное развитие, 
религиозные верования; судьба земли. 



11. Монгольское завоевание и образование Золотой Орды. Русь и 
Золотая Орда: организация властвования. Две линии в политике 

северо-восточных князей в отношении монголов.

Понятия: 2 волны нашествия моноголо-татар; 2 
политики князей, политика «смиренной мудрости», 
Золотая Орда, ярлык, «ордынский выход»,  баскаки, 
дань, бесермены.

Даты: 1211, 1223, 1235, 1237-1238; 1239-1240
Персоналии: Чингисхан, Батый, Евпатий Коловрат, 
Юрий Всеволодович, Александр Ярославович. 

Причинно-следственные связи: причины успехов 
монголо-татар, причины лояльности русской 
православной церкви к монголо-татарам, влияние 
монголо-татарского ига на Русское государство; 
система зависимости Руси от Золотой Орды; 
последствия МТИ.

Географические объекты: р. Калка, р. Сить, Рязань, 
Коломна, Козельск; Киев, Переяславль, Чернигов.



12. Оборона северо-западных русских земель от агрессии со стороны 
католического Запада. Александр Невский

Понятия: крестоносцы, Ливонский орден (Орден 
меченосцев, Тевтонский орден),  католическая 
экспансия, Ледовое побоище. 

Даты: 15 июля 1240 г., 5 апреля 1242 г. 
Персоналии: Александр Невский, И.Н. 
Данилевский

Причинно-следственные связи: цели немцев и 
шведов; цели Александра Ярославовича; 
традиционная и альтернативная оценка 
деятельности Александра Невского.

Географические объекты: Чудское озеро, р. 
Нева



13. Централизованное государство. Формирование русского 
централизованного государства: основные этапы и их 

содержание.

Понятия:  централизованное государство, 2 пути 
централизации; этапы складывания Русского 
централизованного государства; этапы 
территориальной централизации; «собиратель 
русских земель», феодальная война.

Даты: Конец XIII — I половина XIV; II половина XIV — 
начало XV вв.; 1431-1453; II половина XV- начало XVI вв.; 
конец XV — начало XVI вв.; 1325-1340; 1378; 7-8 
сентября 1380 г.

Персоналии:  Даниил Александрович, Иван Калита, 
Бегич, Дмитрий Донской, Мамай, Ягайло, Тохтамыш. 

Причинно-следственные связи:  общее и особенное в 
формировании централизованных государств в 
Западной Европе и Руси; предпосылки объединения 
русских земель. 

Географические объекты: р. Вожа, Куликово поле



14. Борьба Тверского и Московского княжеств. Причины 
возвышении Москвы в XIV-XV вв.

Понятия:  точка бифуркации: возможные центры 
объединения русских земель; политика 
«стравливания русских князей», ярлык, 
антиордынское восстание.

Даты: 1147, 1327 г. 
Персоналии:  Михаил Ярославович, Даниил 
Александрович, хан Узбек, Иван Калита, баскак 
Чолхан (Щелкан). 

Причинно-следственные связи: причины и 
условия консолидации Руси под главенством 
Москвы  (Ключевский, Соловье, Погодин, 
Карамзин, Платонов, Бестужев-Рюмин, 
Забелин, Иловайский)



15. Завершение объединения русских земель во второй половине XV-
первой половине XVI вв. Политические воззрения Ивана III и Василия 

III. Доктрина «Москва- третий Рим»

Понятия:   византийские символы власти, русско-
литовская война, «стояние на р. Угре», 
Судебник, «обояривание князей», корм, 
местничество, Государев двор, Боярская Дума, 
«Москва – третий Рим» 

Даты: 1453, 1462-1505, 1478, 1480, 1497, 1505-1533
Персоналии:  Иван III, хан Ахмат, Софья 
Палеолог, Василий III, Филофей.

Причинно-следственные связи: борьба Москвы 
и Литвы за центр объединения русских земель; 
завершение территориальной  централизации. 



16. Россия в период правления Ивана IV Грозного. Избранная 
Рада и опричнина. Характеристика и оценка политики Ивана 

Грозного.

Понятия:  политическая централизация, 2 этапа правления 
Ивана IV, денежная реформа, реформа мер и весов, 
губная реформа, Избранная Рада, Судебник, приказная 
система,  военная реформа, стрелецкое войско, посошное 
обложение, «стоглав», Ливонская война, опричнина,

Даты: 1533-1584, 1533-1538, 1538-1547, 1547, 1549, 1550,  1556, 
1547-1560, 1558-1583, 1565-1572, 1571,. 

Персоналии: Елена Глинская, Овчина-Телепнев-
Оболенский, Шуйские, Бельские, Глинские, Иван Грозный,  
Андрей Курбский, А.Ф. Адашев, И.М. Висковатый, И.С. 
Пересветов, М.Скуратов, В.А. Старицкий; оценки 
Соловьева, Платонова, Покровского, Бахрушина, 
Скрынникова, Зимина, Кобрина, Веселовского, 
Черниковой.

Причинно-следственные связи:  Причины введения 
опричнины, результаты опричнины.



17. Причины и характеристика основных этапов Смуты. Последствия 
Смуты.

Понятия:   точка бифуркации: 2 пути развития – 
традиционный и модернистский;  Смута; династический 
кризис; боярский царь, самозванство, легальность и 
легитимность власти, интервенция, гражданская война; 
«тушенский вор», семибоярщина, народное ополчение, 
«совет всей земли», Столбовой мир, Деулинское 
перемирие

Даты:  1598-1613; 1598-1605; 1605-1606; 1606-1610; 1606-1607, 
1607-1610; 1610-1613, 11 июля 1613 г., 1617, 1618.

Персоналии:   Рюриковичи, царевич Дмитрий, Борис 
Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Иван 
Болотников, Лжедмитрий II, Марина Мнишек, Сигизмунд, 
К.Минин, Д.Пожарский, Михаил Романов, Филарет, Иван 
Сусанин.

Причинно-следственные связи: причины переход от 
Средневековья к эпохе Нового времени; причины и 
последствия Смуты; оценки Смуты в исторической 
литературе;   

Географические объекты: Углич, Тушино, Москва, 
Кострома, Смоленк, Речь Посполитая, Швеция. 



18. Россия в период правления первых Романовых. Новые явления в 
экономике, социальной сфере и политической жизни России в XVII в.

Понятия:   экономическая централизация, складывание 
всероссийского рынка, специализация регионов, 
экстенсивный и интенсивный пути развития,  
мануфактура, меркантилизм, протекционизм, 
сословно-представительская монархия, 
самодержавие,  Соборное уложение, «бунташный 
век», соляной бунт, медный бунт, крестьянская война.

Даты:  1613-1645; 1645-1676; 1676-1682; 1649, 1654-1667; 
Персоналии:   Михаил Федорович Романов, Алексей 
Михайлович Романов, Федор Алексеевич Романов, 
Никита Иванович Одоевский, Степан Разин.

Причинно-следственные связи:  особенности 
экономической централизации России; условия 
складывания Всероссийского рынка, причины 
абсолютизации власти. 



19. Церковный раскол XVII в.: причины, сущность, итоги. 
Старообрядчество.

Понятия: церковный раскол, принцип 
симфонии властей,  принцип теократии, 
старообрядчество, Священный собор, 
«очищение огнем»

Даты:  1657-1668, 1666-1667
Персоналии:   Алексей Михайлович, Никон, 
Аввакум

Причинно-следственные связи:   причины 
проведения церковной реформы, традиции 
в понимании раскола; разногласия между 
никонианцами и страрообрядцами.



20. Внешняя политика России в XVII веке: цели, основные направления, 
итоги. Освоение Сибири и Дальнего Востока.

Понятия: Смоленская война, присоединение 
Украины, Русско-польская война, «Вечный 
мир»,  Русско-шведская война, взятие Азова, 
Русско-турецко-крымская война, освоение 
Сибири и Дальнего Востока, ясак.

Даты: 1632-1634, 1654,  1654-1667, 1656-1658, 1686;  
1637-1642, 1677-1681

Персоналии:   Михаил Федорович, Алексей 
Михайлович, Богдан Хмельницкий, Ермак, хан 
Кучум.

Причинно-следственные связи:   
внешнеполитические задачи в XVII в. и 
результаты внешней политики первых 
Романовых.



21. Причины и идейные основы российской модернизации первой 
четверти XVIII в. Петр I Великий: внутригосударственные реформы и 

внешняя политика
Понятия:  модернизация и ее виды, традиционное общество, 

индустриальное общество, «Великое посольство», реформы 
Петра Великого: государственно-административные, 
экономическая, церковная; военная; социальная; 
культурная; Сенат, коллегии, камерализм, император, 
абсолютизм, мануфактуры, подушная подать, таможенные 
уставы, военно-морской флот, рекрутчина, указ о 
единонаследии, табель о рангах; указ о престолонаследии, 
Азовские походы, Северная война, Полтавская битва

Даты:  XIV-XV вв., XVII в., 1682-1625; 1695, 1696, 1700-1721, 1705, 
1711, 1714, 1721, 1722.  

Персоналии:   Петр Великий, Софья, А.Д. Меньшиков, П. 
Гордон, Лефорт.

Причинно-следственные связи:   модернизация в России и 
Западной Европе; предпосылки реформ Петра Великого; 
результаты реформ.

 



22. Дворцовые перевороты XVIII века: общая характеристика.

Понятия:  эпоха дворцовых переворотов, «кризис 
власти», тестамент, гвардия, Верховный тайный 
совет (верховники), регентство,  бироновщина, 
кондиции, Кабинет министров, фаворитизм, 
«Манифест о даровании свободы и вольности 
российскому дворянству». 

Даты: 1725-1727; 1727-1730; 1730-1740, 1740-1741, 
1741-1761, 1761-1762, 18 февраля 1762 г.

Персоналии:  Екатерина I, Петр II , А.Д. 
Меньшиков, Анна Ионовна, Бирон, Иван 
Антнович, Елизавета Петровна, П.И.Шувалов, 
Петр III.

Причинно-следственные связи: причины 
корректировки реформ Петра Великого; 
неудачная попытка создания 
аристократической монархии.  



 23. Екатерина II: внутренняя и внешняя политика. Уложенная 

комиссия 1767-1768 гг. Сословная политика, экономические 
преобразования и губернская реформа Екатерины II. 

Понятия:  просвещенный абсолютизм, 
государственно-административные и социально-
экономические реформы Екатерины II, секуляризация, 
Уложенная комиссия, Судебная реформа, внешняя 
политика (Русско-турецкие войны, присоединение 
Крыма, разделы Польши, борьба с Французской 
революцией, Русско-шведская война, открытие 
Аляски)
Даты:  1763, 1764, 1769, 1775, 1785, 1786
Персоналии:   Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II 
Великий, Гюстав III, Петр III, Екатерина II Великая, 
Александр I, Шувалов, Бецкой, Янкович де Мириево, 
Панин, Безбородко, Румянцев, Суворов.
Причинно-следственные связи: общие черты 
политики просвещенных монархов.



24. Эволюция государственно-правовой и политической системы 
России в первой четверти XIX века. Александр I. 

Понятия:  либеральный и консервативный этапы 
в правлении, цикл реформа-контрреформа, 
Негласный комитет, реформа государственного 
управления, министерства, конституция Польше и 
Финляндии, Указ о вольных хлебопашцах, 
реформы образования и цензуры, военные 
поселения, аракчеевщина, война с Францией, 
Отечественная война; война с Швецией.
Даты:  1801-1825; 1803; 1804; 1809; 1810-1857; 1812; 
1815; 1817;  
Персоналии:   М.М. Сперанский, Н.Н. 
Новосильцев, А.А. Аракчеев
Причинно-следственные связи: необходимость 
конституционного процесса в России и причины 
отказа от либеральных реформ.    



25. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Отечественная 
война 1812 г.  

Понятия: участие России в 3 и 4 антинаполеоновсих коалициях, 
Тильзитский мирный договор, крах «Тильзитской системы», 
Отечественная война 1812 года, Бородинское сражение, 
Военный совет в Филях, Тарутинский марш-маневр, Манифест о 
победе над врагом и завершении Отечественной войны, 
заграничные походы русской армии, битва под Лейпцигом 
(«битва народов»), взятие Парижа союзными войсками, 
отречение Наполеона от престола, Парижский мирный трактат, 
Четверной союз (Россия, Англия, Австрия, Пруссия), Священный 
союз (Россия, Австрия, Пруссия).
Даты:   1803, 1804, 1807, 12 июня – 25 декабря 1812 г., 26 августа (7 
сентября) 1812 г.; 1813-1814 гг., 18 (30) мая 1814 г. 

Персоналии:  Наполеон, Александр I, М.Б. Барклай де Толли, П.И. 
Багратион, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов,   
Причинно-следственные связи: причины и характер 
Отечественной войны 1812 года; соотношение сил и планы 
сторон

Географические объекты: Смоленск, Бородино, Фили, 
Малоярославец, Красный, Борисов. Лейпциг, .



26. Россия во время правления Николая I. Политическая реакция и 
административно-бюрократическое реформаторство

Понятия:   восстание декабристов, цикл реформа-контрреформа, 
консерватизм, «еврофобия»,  Палкин, Собственная Его 
Императорского Величества Канцелярия, III отделение СЕИВ 
канцелярии, Полное собрание и Свод законов Российской 
империи, реформа государственных крестьян, промышленный 
переворот, железнодорожное строительство, денежная 
реформа, теория «официальной народности», Крымская война, 
оборона Севастополя, Парижский мирный договор и его условия. 
Даты:   1825-1855, 1832-1833, 1830-40-е гг., 1837, 1839-1844, 1851, 
1853-1856, 13 (25) сентября 1854 – 27 августа (8 сентября) 1855 гг.
Персоналии:  Николай I, М.М. Сперанский, А.Х.Бенкендорф, П.Д. 
Киселев, Е.Ф. Канкрин, С.С.Уваров, П.С. Нахимов, Осман-паша.
Причинно-следственные связи: предпосылки и особенности 
промышленного переворота в России; причины и результаты 
реформы П.Д.Киселева; причины, ход, Крымской войны, причины 
поражения и значение Крымской войны.



27. Общественно-политическое движение в России в первой половине 
XIX в.: основные направления и их характеристика. Декабристы: от 

либерализма к революционности.

Понятия:  дворянская оппозиция, радикализм, тайные 
общества, «Союз спасения», «Союз благоденствия», 
«Южное общество», «Северное общество», «Русская 
правда», «Конституция», Сенатская площадь, «Манифест 
русского народа»
Даты:    1816-1817, 1818-1821, 1821-1825, 1822-1825, 14 
декабря 1825 г.

Персоналии:   Александр I, Константин, Николай I, Радищев, 
Новиков, Н.М. Муравьев, П.И. Пестель, Муравьевы-
Апостолы, И.Д.Якушкин, М.С.Лунин, К.Ф.Рылеев, С.П.
Трубецкой, Бестужев-Рюмин, Каховский
Причинно-следственные связи:  причины 
формирования идеологии декабристов, сравнительный 
анализ социально-политических проектов декабристов; 
причины неудачи выступления и значение декабристов в 
истории общественного движения в России.



28. Проблема российской самоидентификации в либеральной мысли 

в середине XIX века: славянофилы и западники. 
Понятия:  либеральное течение, 
славянофильство, западничество, 
почвенничество, дореформенный и 
пореформенный период; сословно-
представительская монархия, конституционная 
монархия, парламентаризм.  
Даты:    1830-40-е гг.-1861, 1861- сер. 1870-х гг. 

Персоналии:   А.С.Хомяков, Аксаковы, 
Киреевские, Ю.Ф.Самарин; Т.Н.Грановский, К.Д.
Кавелин, С.М.Соловьев, П.В.Анненков, И.И.
Панаев.
Причинно-следственные связи: общее и 
особенное  в течения славянофилов и 
западников; особенности российского 
либерализма. 



29. «Эпоха реформ» Александра II. Административно-правовая 
модернизация 60-70-х гг. XIX в.

Понятия: эпоха великих реформ, модернизация, 
Освободитель, крестьянская реформа,  
реформа образования, финансовая реформа, 
земская реформа, судебная реформа, 
реформа цензуры, городская реформа, 
военная реформа, Конституция М.Т. Лорис-
Меликова. 
Даты:    1855-1881, 19 февраля 1861 г., 1863-1864, 
1864, 1865, 1870, 1874, 1 марта 1881 г.

Персоналии:   Александр II Освободитель, Д.А. 
Милютин, М.Т. Лорис-Меликов, И. Гриневицкий.  
Причинно-следственные связи:  причины 
великих реформ, результаты и оценки 
историков об отмене крепостного права.



30. Этапы закрепощения крестьян. Отмена крепостного права в 

России. 
Понятия:  холоп, полный холоп, кабальный холоп, смерд, крестьянская 

община, крестьяне (владельческие, дворцовые, монастырские, 
черносошные/ государственные, посессионные), феодализм, условное 
землевладение, дань, полюдье, вотчина, поместье, поместно-вотчинное 
землевладение, крепостное право, Судебник Ивана III, Судебник Ивана 
Грозного, Юрьев день, Указ о заповедных летах, пожилое, барщина, оброк 
(натуральный и денежный), Соборное уложение, бессрочный сыск 
крестьян, «с Дону выдачи нет», паспортная система; ссылка крестьян на 
каторгу в Сибирь без суда и следствия, раздачи государственных и 
дворцовых крестьян;  Манифест о трехдневной барщине, Указ о вольных 
хлебопашцах, тенденция постепенного освобождения крестьян (запрет на 
продажу крестьян в розницу, запрет на покупку крестьян безземельными 
дворянами, право выкупаться на волю при продаже имения за долги, 
разрешения крестьянам покупать недвижимое имущество), реформа 
управления государственными крестьянами Киселева,  отмена 
крепостного права, временнообязанный, выкупная операция, Уставная 
грамота,  государственная ссуда, крупное помещичье землевладение, 
крестьянское малоземелье.
Даты: XI век, 1497 г., 1550 г., 1581, 1649, 1765, 1797, 1803,  1841, 1843, 1847, 
1848, 1837-1841, 19 февраля 1861 г.

Персоналии: Иван III, Иван IV, Борис Годунов, Алексей Михайлович, Петр I,  
Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, П.Д. Киселев,  Александр II
Причинно-следственные связи: результаты и оценки историков об 
отмене крепостного права.



31. Правительственный курс 80-90-х гг. XIX века. Контрреформы 
Александра III.

Понятия:  цикл реформ-контрреформ, 
консерватизм, контрреформы, Манифест о 
незыблемости самодержавия, Положение об 
усиленной охране, пересмотр либеральных 
реформ Александра II, земская контрреформа, 
городовое положение, новый университетский 
устав, циркуляр «о кухаркиных детях», 
аграрный вопрос, рабочий вопрос, 
национальный вопрос, 
Даты:    1881-1894, 1881, 1884, 1887, 1890, 1892, 

Персоналии:   Александр III Миротворец, К.П. 
Победоносцев, В.П. Мещерский, Д.А. Толстой, 
М.К.Катков, И.Д.Делянов, А.М.Горчаков
Причинно-следственные связи:  причины, 
суть (цели) и результаты нового политического 
курса.



32. Основные направления общественно-политического движения в 
России во второй половине XIX века. Народничество. Марксизм.

 Понятия:  общественные движения, консервативное направление, 
либеральное направление, радикальное направление, 
народничество, три течения революционного народничества: 
бунтарское, пропагандистское и заговорщическое, «хождение в 
народ», «Земля и воля», раскол и его причины, «Народная воля», 
«Черный передел», тактика террора, политические 
демонстрации, марксизм, легальный и ортодоксальный 
марксизм, группа «Освобождение труда», «Союз освобождения 
рабочего класса», РСДРП, «Искра», раскол РСДРП и его 
причины, «мягкие» и «жесткие» искровцы, большевики, 
меньшевики.
Даты: 1876-1879, 1876, 6 декабря 1876, 1879, 1 марта 1881, 1883, 
1895-1898, 1898, 1903.    

Персоналии:   В.Г.Белинский, А.И.Герцен, М.В.Буташевич-
Петрашевский, М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, . Г.В.
Плеханов, В.И.Засулич, Н.А. Морозов, С.Л.Перовская, А.И.
Желябов, В.И.Ульянов-Ленин, Л. Мартов. 
Причинно-следственные связи: истоки формирования 
идеологии народничества и марксизма, программы и задачи 
деятельности. 

 



33. Развитие капитализма в России и Западной Европе: общее и 
особенное. Государственный капитализм в России. П.А. Столыпин и 

его программа модернизации России.

Понятия: капитализм, 2 пути развития капитализма, 
государственный капитализм, модернизация, реформы Витте 
(Железнодорожное строительство (Транссибирская магистраль, 
КВЖД), введение винной государственной монополии, денежная 
реформа, разработка аграрной реформы); аграрно-индустриальное 
государство; реформы Столыпина, хутор, отруб, переселенческая 
политика, разрушение общины, расслоение крестьянства (кулаки, 
середняки, бедняки), империалистическая стадия капитализма, 
монополия, формы монополии (картель, синдикат, трест, концерн)  
Даты:  1894, 1897,  1906-1911.
Персоналии:   С.Ю.Витте, П.А.Столыпин, Дж.Гоббс, Ленин, 

Причинно-следственные связи: особенности развития 
капитализма в России; результаты реформ Витте и Столыпина; 
признаки империализма, особенности российского 
империализма.



34. Первая российская революция 1905-1907 гг. Государственная Дума. 

Понятия: революция, Первая российская революция,  
Кровавое воскресенье, Русско-японская война, 
Манифест об усовершенствовании 
государственного порядка, I, II, III, IV 
Государственные думы, третьеиюньская монархия, 
Третьеиюньская реформа избирательного закона, 
механизм парламентского маятника, Прогрессивный 
блок.   
Даты: 1905-1907, 9 января 1905 г., 17 октября 1905 г., 
январь-сентябрь 1905 г.; октябрь-декабрь 1905; 
1906-3 июня 1907 г.  

Персоналии: Николай II Кровавый, Гапон, Муромцев, 
Ф.А.Головин, Хомяков, Гучков, Родзянко, 
Причинно-следственные связи:  причины, ход и 
результаты Первой русской революции, 
деятельность 1-4 Государственных дум.



35. Политические партии в России в начале XX века. 
Понятия:  политическая партия, Манифест 17 
октября, левые, правые, центр, анархисты, 
большевики, меньшевики, эсеры, кадеты, 
октябристы, Союз русского народа, Русский 
народный союз Михаила Архангела, Русская 
монархическая партия, Черная сотня, лидеры, 
электорат, решение политического, аграрного, 
национального, рабочего вопросов, тактика.
Даты:  1898, 1902, 1903, 17 октября 1905.  

Персоналии: П.А. Кропоткин, В.И.Ленин, Л.Мартов, 
П.Б.Аксельрод, В.М.Чернов, П.Н.Милюков, Н.Н.
Львов.
Причинно-следственные связи:  Участие и 
деятельность в Государственной Думе. 



36. Участие России в Первой мировой войне. Назревание 
общенационального кризиса в стране.

 Понятия:  Первая мировая война, Антанта, 
Тройственный союз, Вторая Отечественная 
война, фронты: Северо-Западный, Юго-
Западный, Кавказский; Брусиловский прорыв, 
хозяйственный кризис, кризис власти,  
социальный кризис сепаратный мирный 
Брестский договор, Версальско-Вашингтонская 
система. 
Даты: 1914-1918 гг., 3 марта 1918 г.

Персоналии: Николай II, В.И. Ленин, Брусилов, 
Корнилов, Керенский, Деникин, Бонч-Бруевич. 
Причинно-следственные связи:  причины, 
ход, итоги войны (территориальные, военные, 
репарационные).



37. Революции 1917 года: от Февраля к Октябрю.

 Понятия:  революция, хозяйственный кризис, кризис власти 
(министерская чехарда, распутинщина, бюджетная 
война),  социальный кризис, поражения на фронте; 
двоевластие, единовластие, большевизация советов, 
Петросовет, Временное правительство, кризисы 
Временного правительства (апрельский, июньский, 
июльский), нота Милюкова, апрельские тезисы Ленина, 
дуумвират Керенский-Корнилов, корниловский мятеж, 
Смольный, Зимний дворец, крейсер «Аврора», II 
Всероссийский съезд Советов, декрет о мире, декрет о 
власти, декрет о земле. 
Даты: 18 февраля 1917 г., 27 февраля 1917 г., 2 марта 1917 
г., 25-30 августа 1917 г., 1 сентября 1917 г., Военно-
революционный комитет, 24 октября 1917 г., 25 октября 
1917 г., 

Персоналии: Николай II, Ленин, Распутин, Маклаков, 
Милютин,  Керенский, Корнилов, Троцкий, 
Причинно-следственные связи: причины, задачи, ход, 
итоги революции 1917 года; причины победы большевиков 
и оценки историков.  



38. Гражданская война в России и интервенция. Политика «военного 
коммунизма».

 Понятия:  гражданская война, интервенция, планы Антанты 
(интервентов), красные, белые, зеленые, советско-польская 
война, военный коммунизм, национализация промышленный 
предприятий, «красногвардейская атака на капитал», отраслевая 
система управления (ВСНХ, наркоматы, главки), натурализация 
распределения продовольствия и распределения 
промышленной продукции, продразверстка, продотряды и 
комбеды, «кто не работает, тот не ест», всеобщая трудовая 
повинность, милитаризация труда, уравнительная система 
оплаты труда, бесплатные услуги и карточная система, совхозы, 
коммуны, социалистическое землеустройство.  
Даты: 1918-1922; январь-ноябрь 1918 г.; ноябрь 1918 –нач. 1920 гг.; 
май-ноябрь 1920; декабрь 1920-1922 гг.   

Персоналии: Ленин, Вацетис, Каменев, Фрунзе, Егоров, 
Тухачевский, Алексеев, Врангель, Колчак, Деникин, Корнилов, 
Миллер, Юденич, Григорьев, Махно, Антонов   
Причинно-следственные связи: причины Гражданской войны и 
интервенции,  этапы Гражданской войны, цели 
противоборствующих сторон; причины победы большевиков и 
поражения антисоветских сил; значение и последствия 
Гражданской войны; причины, методы и мероприятия политики 
военного коммунизма.



39. Создание советской государственной системы (1917-1920 гг.).

 Понятия:  советская цивилизация; первые сто дней советской 
власти, II Всероссийский съезд Советов, легальность и 
легитимность власти большевиков, воззвание «Рабочим, 
солдатам и крестьянам!», Декрет о мире, Декрет о земле, 
ВЦИК, Совет народных комиссаров, выборы в Учредительное 
собрание и его роспуск, утрата возможности многопартийной 
демократической политической системы, однопартийная 
политическая система, «Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», Конституция 1918 г., 
Всероссийский съезд Советов, Президиум ВЦИК, наркоматы, 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем (ВЧК), Рабоче-крестьянская 
милиция, военный коммунизм.
Даты:  ночь 25-26 октября 1917 г., вечер 26 октября 1917 г., в 
ночь 26-27 октября 1917 г., утро 27 октября 1917 г.; 5 января 
1918 г., ночь 6-7 января 1918 г.,   

Персоналии: Ленин, Рыков, Милютин, Луначарский, Сталин, 
Чернов, Дзержинский, Каменев, Свердлов, Калинин.
Причинно-следственные связи:  Результаты политических, 
экономических и социальных мероприятий большевиков. 
Причины утверждения власти большевиков. 



40. Новая экономическая политика: причины, содержание, итоги.

 Понятия:  модернизация, новая экономическая 
политика; продналог, свободная торговля, 
денационализация, трестирование предприятий, 
денежная реформа, золотой червонец, 
концессионная политика, аренда земли; кризисы 
нэпа: кризис сбыта, товарный голод, кризис 
хлебозаготовок, план ГОЭЛРО, 2 плана 
продолжения нэпа: «американский» и «русский»; 
ликвидация безграмотности; «философский 
пароход», Институт красной профессуры, 
Конституция 1924 г.
Даты: март 1921 г.; 1922-1924; 1923; 1924; 1925; 
1927-1928 гг.     

Персоналии:  Ленин,  Бухарин, Рыков, Томский, 
Сталин, Молотов, Куйбышев, Каганович, Микоян.
Причинно-следственные связи:  причины 
перехода к нэпу, основные черты нэпа, причины 
кризисов нэпа; причины свертывания нэпа.

Географические объекты:



41. Образование и развитие СССР. СССР в системе международных 
отношений 1920-30- х гг.

 Понятия: Декларация прав народов России на свободное 
самоопределение;  2 варианта создания советского государства: 
сталинский и ленинский; автономизация, федерация, состав 
СССР: РСФСР, БССР, ЗСФСР, УССР; вступление в состав СССР 
советских республик в 1924-1940 гг. (15-16 республик); 
Конституция 1924 г.;  пролетарский интернационализм, мирное 
сосуществование с капиталистическими странами; Советско-
польская война; участие в Генуэзской конференции; признание 
де-факто; признание де-юре; рапалльское соглашение; полоса 
международного признания СССР; принятие в Лигу наций; 
мировой экономический кризис 1929 г.; совестко-французский и 
советско-чехославацкий договоры о взаимопомощи на случай 
агрессии; участие советских специалистов в гражданской войне в 
Испании; пакт Молотова-Рибентропа; секретный протокол
Даты: 30 декабря 1922 г.; апрель 1920 г.; 1924-1925; 1934; 1935 г.; 
1936-1939; 23 августа 1939 г.

Персоналии: Ленин, Сталин, Калинин, Рыков, 
Причинно-следственные связи: цели внешней политики в 
1920-30-е гг. и ее результаты; причины международного 
признания СССР



42. Форсированная модернизация страны в 20-30-е гг. XX века: 
индустриализация и коллективизация.

 Понятия:  модернизация, индустриализация, 
коллективизация, культурная революция, варианты 
форсированной индустриализации: Г.Я.Сокольников, 
Зиновье и Каменев («новая оппозиция»), Сталин, 
Преображенский;  пятилетка; источники 
индустриализации; система ГУЛАГа, стахановское 
движение, продажа художественных ценностей, 
индустриальное государство; массовая коллективизация; 
«Год великого перелома», «Головокружение от успехов», 
раскулачивание, голод 1932 г., закон о 5 колосках, 
машинно-тракторные станции, колхозы, введение 
паспортной системы.
Даты:  1929-1932; 1933-1937; 1930-1932 гг.  

Персоналии: Сталин, Сокольников, Зиновьев, Камене, 
Бухарин, Преображенский.
Причинно-следственные связи:  связь внутрипартийной 
борьбы и планами форсированной индустриализации; 
причины гигантского скачка в развитии; противоречивость 
и неоднозначность советской модернизации.



43. Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, 
основные этапы, итоги и уроки. 

 Понятия: расстановка политических сил: либерализм, коммунизм, национал-
социализм (фашизм), Вторая мировая война, Великая Отечественная война; 
международная обстановка накануне Второй мировой войны, 
Антикоминтерновский пакт, Мюнхенский сговор, система коллективной 
безопасности и е срыв, «договор о дружбе и границах», пакт Молотова –
Риббентропа, советско-финская война; 3 этапа Великой Отечественной войны; 
план Барбаросса, приказ № 227 «Ни шагу назад», битва за Москву, 
Сталинградская битва, коренной перелом, танковое сражение под Прохоровкой, 
Курская битва, блокада Ленинграда и ее снятие, Берлинская операция, 
освобождение Праги; крупнейшие военные операции (Тайфун, Цитадель, 
Кутузов, Полководец Румянцев, рельсовая война, Концерт, Оверлорд Багратион, 
Берлинская операция); советский тыл в годы войны; ленд-лиз, второй фронт в 
Нормандии, международные конференции по антигитлеровской коалиции 
(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская); бомбежка Хиросимы и Нагасаки.
Даты:  1 сентября 1939-2 сентября 1945; 22 июня 1941-9 мая 1945; 22 июня 1941-
ноябрь 1941; 19 ноября 1942-декабрь 1943; 1944-9 мая 1945; 30 сентября -5/6 
декабря 1941; 25 августа 1942-2 февраля 1943; июль-август 1943; 8 сентября 
1941-27 января 1944;   

Персоналии: Сталин, Гитлер, Муссолини, Паулюс, Черчилль, Рузвельт, Этле, 
Трумэн, Жуков, ВасилевскийЮ, Рокоссовский, Конев, Чуйков, Шумилов, 
Соколовский,   
Причинно-следственные связи: причины Второй мировой войны; причины 
неудач на начальном этапе ВОВ;  значение и результаты ВОВ и Второй мировой 
войны



44. Проблемы и противоречия первого послевоенного десятилетия 
(1945-1953 гг.).

 Понятия: сталинизм, тоталитаризм, 2 вариант 
послевоенного развития; репрессии 
(ленинградское дело, репрессии народов; дело 
Шахурина- Новикова; Мингрельское дело, Дело 
врачей, Дело Еврейского антифашисткого 
комитета), ждановщина, борьба с 
космополитизмом; гонения на социологию, 
генетику и кибернетику, создание ядерного 
оружия и ракетной техники, восстановление 
экономики, IV пятилетний план, трудовой 
героизм советских людей, голод 1946 г., 
денежная реформа и отмена карточной 
системы. 
Даты:  1946-1950, декабрь 1947 г.  

Персоналии:  Сталин, Жданов  
Причинно-следственные связи: признаки 
тоталитаризма  



45. «Холодная война»: понятие, этапы, проявления.

 Понятия:  холодная война, паритет сторон, фултонская речь 
Черчилля, железный занавес,  интервью Сталина газете 
«Правда», программа Г.Трумэна, план Маршалла, 
Коминформ, Совет экономической взаимопомощи, НАТО, 
АНЗЮС, СЕАТО, Организация Варшавского договора, 
биполярный мир, ядерное оружие, космические 
программы, Корейская война, Вьетнамская война,  
Познаньское восстание, Венгерский мятеж, Суэцкий 
кризис, Берлинский кризис, берлинская стена, Карибский 
кризис, «разрядка», СБСЕ, ОСВ 1, Афганская война. 
Стратегическая оборонная инициатива, концепция нового 
политического мышления, роспуск СЭВ и ОВД, распад 
СССР, одноплярный мир, возобновление холодной 
войны?
Даты: 5 марта 1946 г., 14 марта 1946, февраль 1947, июнь 
1947, 1949 г., 1950, 1954, 1955, 1956, 1961, 1962, 1975, 
1979-1989, 1989, 1991.   

Персоналии:  Черчилль, Сталин, Трумэн, Маршалл, Сталин, 
Хрущев, Громыко, Брежнев, Горбачев, Рейган.
Причинно-следственные связи: причины 
формирования биполярного мира, 



46. Попытки либерализации общественно-политической системы. ХХ 
съезд КПСС. «Хрущевская оттепель».

 Понятия: XX съезд КПСС, «культ личности», 
хрущевская оттепель, либерализация 
политического режима, новая аграрная политика, 
«Догнать и перегнать Америку!», молочные и 
мясные рекорды, кукурузная кампания, реформа 
промышленности, Совет народного хозяйства, 
массовое жилищно-коммунальное строительство, 
реформа образования, достижения науки и техники 
(искусственный спутник Земли, полет Белки 
Стрелки, полет Гагарина, выход человека в 
открытый космос) 
Даты: 1953-1964; 1953, 1953-1964, 1957-1959 гг., 1957, 
1960, 12 апреля 1961 г.    

Персоналии: Берия, Маленков, Хрущев,   
Причинно-следственные связи:  

Географические объекты:



47. Внешняя политика СССР 1945 - сер. 1970-х гг.: основные 
направления и приоритеты.

 Понятия:  Потсдамская конференция, 
Нюрнбергский процесс, раскол Европы и 
начало «холодной войны», создание режимов 
народной демократии, СЭВ, Берлинская 
проблема, Карибский кризис, концепция 
мирного сосуществования, достижение 
ракетно-ядерного паритета, советско-
югославский конфликт, доктрина Брежнева в 
отношении стран социализма, разрядка в 
отношения с западными странами, поддержка 
стран «третьего мира» и их социалистическая 
ориентация.
Даты:  1945, 20 ноября 1945-1 октября 1946 г.,   

Персоналии:  Сталин, Хрущев, Брежнев, Берут, 
Минц, Димитров, Паукер, Сланский, Ракоши, 
Эрхардт 



48. Л.И. Брежнев: усиление консервативных тенденций в социально-
экономическом и политическом развитии страны. 

 Понятия: эпоха застоя, концепция развитого 
социализма, Конституция 1977 г., Олимпиада 
1980 г., косыгинская реформа, хозрасчет,  
продовольственная программа, создание 
аграрно-промышленных комплексов (АПК), 
теневая экономика, реформа Либермана, 
строительство БАМа, мировой экономический 
кризис 1970-х гг., экспорт сырьевых и 
энергетических ресурсов, диссидентское 
движение.
Даты: 1964-1982, 1965, 1977, 1980,    

Персоналии: Брежнев, Косыгин, Либерман, 
Даниэль, Синявский, Солженицын, Сахаров.  
Причинно-следственные связи:  Застойная 
эпоха Брежнева – это идеологический штамп 
или реальность?



49. Перестройка 1985-1991 гг.: понятие, предпосылки, периодизация, 
дискуссии в исторической литературе.

 Понятия:  перестройка, периоды перестройки, «больше 
социализма», «больше демократии», «кризис перестройки», 
стратегия ускорения экономического развития, политика 
гласности, перемены во взаимодействии церкви и государства, 
закон «О свободе совести», альтернативные выборы, новый 
орган власти Съезд народных депутатов (парламент), президент 
СССР, отмена ст. 6 Конституции, складывание многопартийной 
системы; закон о государственном предприятии и о кооперации, 
кампания по борьбе с пьянством и нетрудовыми доходами, 2 
проекта программы перехода к рыночной экономике: Абалкина-
Рыжкова, программа «500 дней» Шаталина-Явлинского, закон 
«Об общих началах предпринимательства в СССР», «О 
концепции перехода к регулируемой рыночной экономике»,.   
Даты:  март 1985-январь 1987 гг.; 1987-1988 гг.; 1989-1991; август-
октябрь 1991 г.;  1987 г., март 1990 г. 

Персоналии:  Горбачев, Лигачев, Шеварднадзе, Рыжков, Яковлев, 
патриарх Пимен, Абалкин, Шаталин, Явлинский. 
Причинно-следственные связи:  объективные и субъективные 
предпосылки перестройки, результаты перестройки.

Географические объекты:



50. Кризис перестройки. Распад СССР. ГКЧП: попытка 
государственного переворота. Беловежские соглашения.

 Понятия:  перестройка, кризис перестройки, 
межнациональные конфликты, националистические 
партии в союзных республиках, Декларация о 
государственном суверенитете России, «феномен 
Ельцина»,  IV съезд народных депутатов СССР о 
сохранении СССР, постановление «Об общей концепции 
союзного договора и порядке его заключения», Ново-
Огаревские переговоры о новом союзном договоре, 
Государственный комитет по чрезвычайному положению в 
СССР (ГКЧП), Беловежские соглашения, Алма-атинское 
соглашение, создание СНГ, отставка Горбачева.   
Даты: 12 июня 1990 г., апрель-май 1991 г., 19-21 августа 
1991 г., 8 декабря 1991 г., 21 декабря 1991 г.      

Персоналии: Горбачев, Руцкой, Ельцин, Янаев, Кравчук, 
Шушкевич.  

Географические объекты: Нагорный Карабах, Фергана, 
Ново-Огарево, Форос, Алма-Ата



51. Новое   политическое    мышление:  смена внешнеполитического   
курса в середине  80-х гг. XX в.

 
Понятия:  концепция нового политического мышления; 
деидеологизация внешней политики, мирные 
инициативы СССР, уменьшение расходов на 
оборону, сокращение численности армии, вывод 
советских войск из Афганистана, прекращение 
деятельности ОВД и СЭВ, «бархатные революции» в 
странах Восточной Европы,  договор об 
объединении Германии, договор ОСНВ-1, 
Нобелевская премия мира.
Даты: декабрь 1988 г., февраль 1989 г.,  осень 1989 г., 
ноябрь 1990 г.   

Персоналии: М.С.Горбачев, Э.А.Шеварднадзе, Р.
Рейган, Дж. Буш.  
Причинно-следственные связи: причины 
принятия концепции новой внешней политики и ее 
результаты



52. Б.Н. Ельцин и смена модели общественного развития.

 Понятия: Российская Федерация, федерация, федеративный 
договор от 31 марта 1992 г., особые условия договора с 
Татарстаном, 1 и 2 чеченские войны, терроризм, «война 
властей», конституционная реформа, точка бифуркации 
(президентская республика, парламентская республика, 
президентско-праламенсткая республика), Указ 1400 о 
приостановлении деятельности Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ, Конституционный кризис 1993 г. (штурм 
Белого дома и Останкино), Конституция 1993 г., президентская 
республика, рыночные реформы 1992-1998 гг., «шоковая 
терапия», программа народной приватизации М.Малея, 
приватизация, ваучер, государственные краткосрочные 
облигации (ГКО), дефолт 1998 г., авторитарная демократия,  
принцип преемника президента.   
Даты: 22 сетября 1993 г., 3-4 октября 1993 г., 12 декабря 1993 г.; 31 
декабря 1999 г. 

Персоналии: Д. Завгаев, Б.Н. Ельцин, А.В. Руцкой, Е.Т. Гайдар, 
Чубайс, Малей, В.С.Черномырдин, С.В. Кириенко, Е.М.Примаков, 
С.В.Степашин, В.В. Путин.   
 

 


