
Матеприал к  переводному экзамену по истории. 10 класс. 

 

 

Экзаменационные билеты охватывают содержание курса истории России XX века. 

Количество билетов в комплекте 20.Вопросы и требования к ответам ориентированы на 

знания и  умения  учащихся  для  профильного  гуманитарного   класса.  Ответы  на  все  

вопросы экзаменационных билетов даются в устной форме. Экзамен по истории 

проводится на основании приказа о промежуточной аттестации администрации ГБОУ 

СОШ№5 г. Сызрани. Билеты рассчитаны на комплексную проверку подготовки 

выпускников 10  классов в соответствии с требованиями образовательного и историко- 

культурного стандарта. 

В число проверяемых элементов подготовки входят: 

 • знание важнейших дат, фактов, понятий и терминов;  

• понимание причинно-следственной обусловленности исторических событий, их места в 

ряду (контексте) исторических явлений и процессов;  

• умения составлять историческое описание (рассказ), систематизировать факты, 

соотносить единичный факт (событие) и общее явление или процесс, проводить сравнение 

событий и явлений, объяснять их причины и следствия, извлекать информацию из 

исторических текстов (источников). 

Структура экзаменационных билетов. Каждый билет включает 3 вопроса.  

Первый вопрос предполагает систематизированное описание значительного 

исторического события (событий), процесса, явления. При этом учащийся должен 

проявить знание базовой исторической информации, умение полно, последовательно 

изложить ее.  

Второй вопрос требует, чтобы экзаменуемый выполнил одно из следующих действий: 

раскрытие места событий в историческом контексте; объяснение их причин и следствий, 

значения; сравнение событий, явлений. В этом случае проявляются и оцениваются умения 

выпускников анализировать материал, применять знания в заданной познавательной 

ситуации, отвечать на проблемный вопрос.  

Третий вопрос носит практический характер, требует применения знаний, умений. Он 

предусматривает работу с историческим текстом – отрывком из источника или работы 

историка. Экзаменуемому предлагается: а) определить, о каком событии, историческом 

лице и т. д. говорится в отрывке; б) объяснить, на основании чего (каких данных) он это 

сделал. Исторические тексты помещаются на специальных раздаточных листах, которые 

прилагаются к экзаменационным билетам в начале экзамена (включать их в билеты 

заранее представляется нецелесообразным). 

 Рекомендуемое время на подготовку ответа – 20–30 минут. При устной форме ответа 

экзаменуемые могут предварительно составлять письменный план ответа, тезисы. 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета представлены в таблицах 1 -3. 

Таблица 1 

Критерии оценивая ответа на первый вопрос билета 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Дано полное описание события, явления (названы характерные черты, 

приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы 

«4» Названы главные характерные черты события, явления без конкретизации их 

фактами; ответ недостаточно полный, допущены неточности 



«3» Приведены единичные характеристики (даты, факты, имена и др.); ответ 

неполный , непоследовательный 

 

Таблица 2 

Критерии оценивая ответа на второй  вопрос билета 

Отметка Критерии оценивания 

«5» События, явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с 

другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при сравнении 

показаны черты общего и различия  (в общей сложности не менее трех 

положений) 

«4» События, явления характеризуются неполно, изолированно от исторического 

контекста; недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия показаны не полностью (одно, два 

положения) 

«3» Изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия 

исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта 

или только единичное различие 

 

Таблица 3 

Критерии оценивая ответа на третий  вопрос билета 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Названы имя, дата, событие и т.д. и два или более элемента текста, 

позволившие его определить 

«4» Названы имя, дата, событие и т.д. и один элемент текста, позволивший его 

определить 

«3» Названы только  имя  (дата, событие и т.д.);  элементы текста, позволившие 

его определить не названы 

 

При выведении итоговой отметки результат определяется по принципу среднего 

арифметического из результатов ответов на все вопросы экзаменационного билета. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ К  ЭКЗАМЕНУ. 

 

1. УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ: ПРИЧИНЫ, РОЛЬ 

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА, ПОСЛЕДСТВИЯ 

2. 1917 ГОД В РОССИИ (ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ИХ ХАРАКТЕР И ЗНАЧЕНИЕ). 

3. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 1918—1920 ГГ.: ПРИЧИНЫ, УЧАСТНИКИ, 

ЭТАПЫ, ИТОГИ. 

4. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: МЕРОПРИЯТИЯ, ИТОГИ. ОЦЕНКИ 

СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ НЭПА. 

5. ОБРАЗОВАНИЕ СССР: ПРИЧИНЫ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СОЮЗА 

6. СКЛАДЫВАНИЕ ТОТАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ В СССР В 20— 30-Е ГГ. 

7.  ПРОВЕДЕНИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В СССР: МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ЦЕНА. 

8. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В СССР: ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ, ИТОГИ. 

9. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 20—30-Е ГГ. 

10. КУЛЬТУРА В СССР В 20— 30-Е ГГ. 

11. СССР В КОНЦЕ 30-Х ГГ.: ВНУТРЕННЕЕ РАЗВИТИЕ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 

12. ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ И СОБЫТИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 1939—1942 

ГГ. 

13. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

14. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ИСТОЧНИКИ И ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ СТРАН 

АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 

15. СССР В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: ВНУТРЕННЕЕ 

РАЗВИТИЕ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

16. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-Х — СЕРЕДИНЕ 80-Х ГГ.: ПРОБЛЕМЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. 

17. ДУХОВНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В СССР В 60—80-Е ГГ.: ДОСТИЖЕНИЯ 

И ПРОТИВОРЕЧИЯ. 

18. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР С СЕРЕДИНЫ 60-Х ДО СЕРЕДИНЫ 80-Х ГГ.: 

ДОКТРИНЫ И ПРАКТИКА. 

19. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР: ПОПЫТКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И 

ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

20. РАСПАД СССР: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

21.  

Основные понятия, персоналии и даты по истории XXвека по разделам 

РОССИЯ В «ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1921 ГГ. 

Понятия и термины: временное правительство, «двоевластие», Советская власть, 

Учредительное собрание, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), 

диктатура пролетариата, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного 

коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, 

продразверстка, продотряды, комбед, мешочники, Гражданская война, «красные», 

«белые», «зелёные», Рабоче-крестьянская Красная Армия, Реввоенсовет, Добровольческая 



армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение 

церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна РОСТА», план ГОЭЛРО. 

Персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Николай II, М.В. Родзянко, Г.Е. Львов, П.Н. 

Милюков, Л.Г. Корнилов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, Л.Д. Троцкий, А.И. 

Деникин, А.В. Колчак, П.Н. Врангель, Патриарх Тихон, М.Н. Тухачевский, С.М. 

Будённый, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, К.Е. Ворошилов, Г.И. Котовский, В.К. Блюхер, Н.И. 

Махно. 

События/даты: 

28 июля 1914–11 ноября 1918 гг.–Первая мировая война 

1 августа 1914 г.–объявление Германией войны России; 

1915 г.–образование Прогрессивного блока; 

май 1916 г.–«Брусиловский прорыв»; 

26 февраля 1917 г.–расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, 

переход части воинских частей на сторону восставших; 

27 февраля 1917 г.–формирование Временного Комитета Государственной думы; 

2 марта 1917 г.–отречение Николая II; 

1 сентября 1917 г.–провозглашение России республикой; 

февраль- ноябрь 1917 г.–Великая российская революция; 

ноябрь 1917—1922 гг.–Период Гражданской войны; 

февраль 1917 г.–Февральский переворот и падение монархии; 

25-26 октября 1917 г. (7-8 ноября по новому стилю)–Октябрьский 

(большевистский) переворот; 

Создание СНК–конец октября 1917 г.; 

ноябрь 1917 г.–Принятие Декларации прав народов России; 

декабрь 1917 г.–Создание ВЧК при СНК; 

декабрь 1917г. –Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ); 

5-6 января 1918 г.–Учредительное собрание; 

январь 1918 г.–Создание Красной Армии; 

3 марта 1918 г.–Подписание большевиками Брестского мира с Германией и выход 

из Первой мировой войны; 

Май 1918 г.–восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной 

гражданской войны в России; 

июль 1918 г.–восстание левых эсеров; 

июль 1918 г.–принятие первой советской конституции России; 

5 сентября 1918 г.–объявление красного террора; 

18 ноября 1918 г.–свержение Директории и установление диктатуры А. Колчака; 

Май—октябрь 1919 г.–наступление белой армии под командованием Деникина; 

Октябрь 1919—январь 1920 г.–общее наступление РККА против белых армий; 

1920 г.–занятие Красной армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары; 

1920 г.–заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и 

Эстонией; 

Апрель–октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны; 

Ноябрь 1920 г.–разгром белой армии Врангеля в Крыму; 

1921 г.–Рижский мир с Польшей; 

1921 г.–занятие Красной армией Грузии; 

1920-1921 гг.–Антоновское восстание. 



СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1920-Е-1930-Е ГГ. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 

ГОЭЛРО, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, 

кооперация, ТОЗ, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, 

комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные лиф-ты, обновленчество, 

«комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, 

Комакадемия. 

Персоналии: А.С. Антонов, Г.Я Сокольников, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, М.Я. Фрунзе, 

Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.И. 

Калинин, Г.В. Чичерин, Г.М. Кржижановский, М.Н. Покровский, А.В. Луначарский, А.М. 

Горький, Д. Бедный, В.Е. Татлин, В.В. Маяковский, М.А. Булгаков, С.А. Есенин, В.И. 

Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. Губкин, В.Э. Мейерхольд, Г.В. Александров, 

А.П. Довженко, Л.П. Орлова, А.В. Щусев, М.А.Шолохов, А.С. Макаренко, Н.А. Семашко, 

Н.К. Крупская, И.Э. Бабель, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов. 

События/даты: 

октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны 

март 1921 г. – восстание в Кронштадте 

август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание 

1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО 

14 марта 1921 г. – переход к нэпу 

1921–1922 гг. – Голод в советской России 

16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло 

1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем востоке. 

1922 г. – создание СССР 

1922-1924 гг. - финансовая реформа 

1923 г. – создание Госплана 

1924 г. – принятие Конституции СССР 

1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР 

1924 г. – «Полоса признания СССР» 

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов 

1928-1929 г. – свёртывание нэпа 

1928 г. – Шахтинский процесс 

1929 г. – принятие первого пятилетнего плана 

СССР В 1929-1941гг. «СТАЛИНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ» 

Понятия и термины:«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, 

советская индустриализация, коллективизация, культурная революция, урбанизация, 

колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, 

«челюскинцы», враг народа, ударники, стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, 

освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная 

система снабжения, паспортная система, система коллективной безопасности в Европе, 

советско-германский договор о ненападении. 

Персоналии: И.В. Сталин, Л.М. Каганович, Н.И. Ежов, Л.П. Берия, С.М. Киров, В.М. 

Молотов, Г.К. Жуков, К.Е. Ворошилов, М.М. Литвинов, А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, Н.Н. 

Поликарпов, О.Ю. Шмидт, А.Г. Стаханов, В.П. Чкалов, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, 

А.В. Луначарский, А.М. Горький, М.А. Булгаков, И.Г. Эренбург, А.А. Фадеев, А.А. 



Ахматова, А.Т. Твардовский, Д.А. Шостакович, С.С. Прокофьев, И.О. Дунаевский, В.И. 

Му-хина, С.М. Эйзенштейн, В.И. Пудовкин, Г.В. Александров. 

События/даты: 

1928-1933 гг. – первая пятилетка 

1934-1938 гг. – вторая пятилетка 

Первая пятилетка – 1928-1932 гг. 

Вторая пятилетка – 1933-1937 гг. 

1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого 

перелома») 

1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда 

1930-1935 г. – карточная система снабжения населения 

1932 г. – введение паспортной системы 

1932-1933 гг. – голод в СССР 

1936 г. – принятие новой Конституции СССР 

1937-1938 гг. – пик массовых репрессий 

24 июля – 11 августа 1938 г. – конфликт на оз. Хасан 

11 мая – 16 сентября 1939 г. – конфликт на р. Халхин-Гол 

23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении 

1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны 

30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 

1940 г. – вхождение прибалтийских государств в СССР 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 ГГ. 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, 

генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская 

конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, 

оккупация, партизанские отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в 

войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», 

концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, 

репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), 

репарации. 

Персоналии: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, К.Е. 

Ворошилов, Л.А. Говоров, М.А. Егоров, М.В. Кантария, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, В.Г. 

Клочков, И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин, И.С. Конев, Н.Г. Кузнецов, Р.Я. Малиновский, 

К.А. Мерецков, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. 

Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. 

Шапошников, М.С. Шумилов.Б.Л. Ванников, Н.А. Вознесенский, С.В. Илью-шин, М.И. 

Кошкин, В.А. Малышев, М. Г. Первухин, А.Н. Туполев, Д.Ф. Устинов, А.И. Шахурин, 

Н.М. Шверник, А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, Р. Зорге, С.А. Ковпак, З.А. 

Космодемьянская, О.В. Кошевой, Д.М. Карбышев, Н.И. Кузнецов, П.К. Пономаренко, 

А.Ф. Федоров, В.М. Молотов, А.А. Громыко, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Д.Д. 

Шостакович, К.С. Симонов, М.Джалиль, Л.А. Русланова, А.Т. Твардовский, О.Ф. 

Берггольц, Ю.Б. Левитан. 

События/даты: 

1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 

22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война 

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 



10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 

8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда 

30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 

7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны 

на Красной площади 

7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на 

СССР 

5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 

25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 

28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 

19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 

12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 

5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 

3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 

6 ноября 1943 г. – освобождение Киева 

28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 

27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 

26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало 

освобождения Красной Армией стран Европы (1944-1945) 

6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта 

23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских 

войск 

1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 

4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция 

16 апреля – 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 

25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан-

Франциско. Принятие Устава ООН 

9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание 

Великой Отечественной войны 

17 июля – 2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 

9 августа – 2 сентября 1945 г. – советско-японская война 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

АПОГЕЙИ КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 ГГ. 

Персоналии: Л.П. Берия, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, С.П.Королев, И.В. Курчатов, 

С.М. Михоэлс, М.А. Суслов, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, Н.А. Булганин, Л.И. Брежнев, 

Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, А.А. Леонов, А.Н.Косыгин, Ю.В.Андропов, М.С. 

Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, Г.А. Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. 

Шеварднадзе, В.А. Крючков, А.А. Собчак. 

В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, А.Д.Сахаров, 

Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, Р.З. Сагдеев, С.Ф. Бондарчук, 

В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, М.М. 

Ботвинник, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. Р.Г.Гамзатов, С.З.Сайдашев, Ф.А. Искандер, 

Ч.Т.Айтматов, Ю.С. Рытхэу, М.М. Магомаев, А. Бабаджанян, П. Бюль-Бюль Оглы, 

Д.С.Лихачев, Ф.А. Табеев, М.А. Захаров, Н.С. Михалков, О.Н. Табаков, В.Г. Распутин, 



М.Л. Ростропович, А. В. Макаревич, А.Б. Пугачева, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Ш. Окуджава, 

Б.Н. Полевой, А.Н. Пахмутова, А.И Рай-кин, Г.В. Хазанов, М.Ф. Шатров, В.С. Розов, А.Т. 

Твардовский, М. М. Жванецкий, С.А. Герасимов, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Э.С. Пьеха, 

Т.Е. Абуладзе, О.Н. Ефремов, Е.А. Евстигнеев, Е.П. Леонов, А.И. Хачатурян, И.О. 

Дунаевский, В.П. Некрасов, В.П. Астафьев, Ю.В. Бондарев, Ф.Г. Раневская, А.А. Галич, 

Р.К. Щедрин, М. Лиепа, М.Н. Плисецкая, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.А. Вознесенский, Р.И. 

Рождественский, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулина. 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». 

Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское 

дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». 

«Холодная война». Страны «народной демократии». Организация объединенных наций 

(ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. 

«Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. 

Организация Варшавского договора (ОВД). Миро-вая социалистическая система. Мирное 

сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. 

«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». «Хрущевки». Клубы 

самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». 

Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская 

реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская 

весна». Дача. Товарный дефицит. ВИА 

«Перестройка», «гласность», «новое политическое мышление», «стратегия ускорения», 

«долларовая игла», общечеловеческие ценности, «социализм с человеческим лицом», 

антиалкогольная кампания, человеческий фактор, новое политическое мышление, 

общечеловеческие ценности, политический плюрализм, правовое государство, разделение 

властей, межнациональный конфликт, титульная нация, коммерческий банк, 

индивидуальная трудовая деятельность, конверсия оборонных предприятий, съезд 

народных депутатов, Межрегиональная депутатская группа, Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП). 

События/даты: 

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 

1946-1991 – период «холодной войны» 

1947 г. – План Маршалла 

1946–1947 гг. – голод в СССР 

1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». 

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 

1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 

1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО) 

1948–1949 гг. – 1-й Берлинский кризис 

1949 г. – первое успешное испытание советской ядерной бомбы 

1949–1950 гг. – Ленинградское дело 

1950–1953 гг. – война в Корее 

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС 

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 



1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС. 

1954 г. – начало освоения целинных земель 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) 

1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 

1956 г. – Суэцкий кризис 

1956 г. – политический кризис в Венгрии 

1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и сту-ентов в Москве 

1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли 

12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина 

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 

1962 г. – события в г. Новочеркасске 

1962 г. – Карибский кризис 

.1963 – космический полет первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой 

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. 

1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС 

Л.И.Брежнев. 

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 

1968 г. – «Пражская весна» и ввод войск стран ОВД в Чехословакию. 

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) 

1975 г. – заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

1977 г. – новая Конституция СССР 

1979 г. – Договор с США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2) 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве 

1982 г. – смерть Л.И. Брежнева 

1982-1984 гг. – Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов. 

1984-1985 гг. – Генеральный секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко. 

1985 г., март – избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева 

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - Провозглашение М.С.Горбачевым курса на 

ускорение. 

1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики Перестройки 

на XXVII съезде КПСС. 

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 

1987 г., январь – провозглашение политики гласности 

1988 г. июнь–июль – ХIХ конференция КПСС 

1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана 

1989 г., май–июнь – I съезд народных депутатов СССР 

1990 г. 15 марта – избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III cъезде 

народных депутатов СССР 

1990 г., май–июнь – Съезд народных депутатов РСФСР, Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России. 

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР 



1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 

1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома 

1991 г., август – указ Ельцина о запрете деятельности КПСС 

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 

1991, декабрь – распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РФ, 

Украины и Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах 

СНГ (21 декабря 1991 г.) 
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