
1 
 

Персоналии, общественные деятели , термины и даты из ИКС 
Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд 
и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир 
Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, 
Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил 
Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав 
Игоревич, София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, 
Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый.  
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 
митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, 
митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий 
Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Стефан 
Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти.  
Источники: Договоры Руси с Византией. Русская правда. Повесть временных лет. 
Поучение Владимира Мономаха. Новгородская первая летопись. Слово о полку Игореве. 
Галицко-Волынская летопись. Житие Александра Невского. Житие Михаила Ярославича 
Тверского. Задонщина. Летописные повести о Куликовской битве. Житие Сергия 
Радонежского. Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и 
договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г.  
События/даты:  
860 – поход Руси на Константинополь  
862 – «призвание» Рюрика  
882 – захват Олегом Киева  
907 – поход Олега на Константинополь  
911 – договор Руси с Византией  
941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией  
964-972 – походы Святослава  
978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  
988 – крещение Руси  
1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого  
XI в. – Правда Русская (Краткая редакция)  
1097 – Любечский съезд  
1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  
1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 – первое упоминание Москвы в летописях  
1185 – поход Игоря Святославича на половцев  
1223 – битва на р. Калке  
1237-1241 – завоевание Руси ханом Батыем  
1240, 15 июля – Невская битва  
1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242-1243 – образование Улуса Джучи (Золотой Орды)  
1325-1340 – княжение Ивана Калиты.  
1327 – антиордынское восстание в Твери  
1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  
1378, 11 августа – битва на р. Воже  
1380, 8 сентября – Куликовская битва  
1382 – разорение Москвы Тохтамышем  
1389 – 1425 – княжение Василия I  
1395 – разгром Золотой Орды Тимуром  
1410, 15 июля – Грюнвальдская битва  
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1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  
1425-1462 – княжение Василия II  
1448 – установление автокефалии Русской церкви  
1462-1505 – княжение Ивана III  
1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  
1480 – «стояние» на р. Угре. Падение Ордынского владычества.  
1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  
1497 – принятие общерусского Судебника 

 

Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. 
Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 
Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное 
уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. 
Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) 
строя. Стрельцы. Ясак.  
Персоналии:  
Государственные и военные деятели: А.Ф. Адашев, И.И. Болотников, Василий III, Е. 
Глинская, Б. Годунов, Ермак, Иван IV Грозный, А.М. Курбский, Хан Кучум, Лжедмитрий I, 
Лжедмитрий II, А.С. Матвеев, К. Минин, Б.И.Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин, Д.М. 
Пожарский, А.М. Романов, М.Ф. Романов, Ф.А. Романов, М.В. Скопин-Шуйский, М. 
Скуратов, Федор Иванович, Б. Хмельницкий, В. Шуйский,  
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 
протопоп Аввакум, И. Волоцкий, патриарх Гермоген, С.И. Дежнев, К. Истомин, С. 
Медведев, патриарх Никон, С. Полоцкий, В.Д. Поярков, С.Т. Разин, протопоп Сильвестр, Е. 
Славинецкий, С.Ф. Ушаков, И. Федоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп 
(Колычев), Е.П. Хабаров, А. Чохов.  
События/даты:  
1505 – 1533 – княжение Василия III  
1510 – присоединение Псковской земли  
1514 – включение в состав Русского государства Смоленской земли  
1521 – присоединение Рязанского княжества  
1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  
1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  
1538-1547 – период боярского правления  
1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  
1549 – первый Земский собор  
1550 – принятие Судебника Ивана IV  
1552 – взятие русскими войсками Казани  
1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  
1556 – отмена кормлений  
1558 – 1583 – Ливонская война  
1564 – издание первой датированной российской печатной книги 26  
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1565 – 1572 – опричнина  
1581 – 1585 – покорение Сибирского ханства Ермаком  
1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  
1589 – учреждение в России патриаршества  
1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  
1604 – 1618 – Смута в России  
1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I  
1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  
1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.  
1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II  
1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  
1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  
1617 – Столбовский мир со Швецией  
1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  
1632 – 1634 – Смоленская война  
1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  
1648 – Соляной бунт в Москве  
1648 – поход Семена Дежнева  
1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных 
регионах страны  
1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  
1653 – реформы патриарха Никона, начало старообрядческого раскола в Русской Церкви  
1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  
1654 – 1667 – война с Речью Посполитой  
1656 – 1658 – война со Швецией  
1662 – Медный бунт  
1667 – Андрусовское перемирие  
1670 – 1671 – восстание Степана Разина  
1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича  
Источники: Лицевой свод. Новый летописец. Повесть о Казанском царстве. Судебник 1550 г. 

Государев родословец. Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. 

Челобитная Ивашки Пересветова. «Уложение о службе». Стоглав. Домострой. Послания Ивана 

Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указы о «заповедных и урочных 

летах». Сказание Авраамия Палицына. Временник Ивана Тимофеева. Столбовский мирный 

договор. Деулинское перемирие. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. 

Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и Вечный мир с Речью 

Посполитой. Калязинская челобитная. Повесть об Азовском осадном сидении. «Вести-

Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI-XVII вв. (Сигизмунд Герберштейн, 

Джон Флетчер, Исаак Масса, Адам Олеарий). 

 

Понятия и термины: Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. 
Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. 
Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. 
Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». 
«Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Барокко. 
Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления 
(мусульманские).  
Персоналии: .  
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Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф.М. 
Апраксин, А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И. Бирон, Я.В. Брюс, А.П. Волынский, В.В. Голицын, 
Ф.А.Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI 
Антонович, М.И. Кутузов, Ф.Я. Лефорт, И. Мазепа, А.Д.Меншиков, Б.К. Миних, А.Г.Орлов, 
А.И. Остерман, Павел I, Петр I, Петр II, Петр III, Г.А. Потемкин, П.А.Румянцев, царевна 
Софья, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, П.П.Шафиров, Б.П.Шереметев,  
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 
Батырша (предводитель башкирского восстания), Г. Байер, В.И. Баженов, В. Беринг, В.Л. 
Боровиковский, Д.С. Бортнянский, Ф.Г. Волков, Е.Р. Дашкова, Н.Д. Демидов, Г.Р. 
Державин, М.Ф.Казаков, А.Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И.П. Кулибин, Д.Г.Левицкий, М.В. 
Ломоносов, А.К. Нартов, И. Н. Никитин, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е.И. 
Пугачев, А.Н. Радищев, В.В. Растрелли, Ф.С.Рокотов, Н.П. Румянцев, А.П. Сумароков, В.Н. 
Татищев, В.К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д.И. Фонвизин, Ф.И. Шубин, И.И. Шувалов, П.И. 
Шувалов, М.М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский.  
События/даты:  
1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)  
1682-1689 — правление царевны Софьи  
1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов  
1686 — Вечный мир с Речью Посполитой  
1686–1700 – война с Османской империей  
1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  
1687, 1689 — Крымские походы 33  
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1689 — Нерчинский договор с Китаем  
1695, 1696 — Азовские походы  
1697-1698 — Великое посольство  
1700—1721 — Северная война  
1700 — поражение под Нарвой  
1703, 16 мая — основание С.-Петербурга  
1705—1706 — восстание в Астрахани  
1707—1708 — восстание Кондратия Булавина  
1708—1710 — учреждение губерний  
1708, сентябрь — битва при д.Лесной  
1709, 27 июня — Полтавская битва  
1711 — учреждение Сената; Прутский поход  
1714 — указ о единонаследии  
1714, 27 июля — Гангутское сражение  
1718—1721 — учреждение коллегий  
1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии  
1720 — сражение у о. Гренгам  
1721 — Ништадтский мир  
1721 — провозглашение России империей  
1722 — введение Табели о рангах  
1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход  
1725 — учреждение Академии наук в Петербурге  
1725-1727 – правление Екатерины I  
1727-1730 – правление Петра II  
1730-1740 – правление Анны Иоанновны  
1733-1735 – война за Польское наследство  
1736-1739 – Русско-турецкая война  
1741-1743 – Русско-шведская война  
1740-1741 – правление Иоанна Антоновича  
1741-1761 – правление Елизаветы Петровны  
1755 – основание Московского университета  
1756-1763 – Семилетняя война  
1761-1762 – правление Петра III  
1762 – Манифест о вольности дворянской  
1762-1796 – правление Екатерины II  
1769-1774 – Русско-турецкая война  
1770, 26 июня – Чесменское сражение  
1770, 21 июля - сражение при Кагуле  
1773-1775 – восстание Емельяна Пугачёва  
1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  
1775 – начало губернской реформы  
1783 – присоединение Крыма к России  
1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам  
1787-1791 – Русско-турецкая война  
1788 - Указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона»  
1788-1790 – Русско-шведская война  
1790, 11 декабря – взятие Измаила  
1791 – Ясский мир с Османской империей1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой  
1796-1801 – правление Павла I  
1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 34  

 
Источники: Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г.. Ништадский мир. Акт поднесения государю 
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царю Петру I титула императора всероссийского и наименования великого и отца отечества. 

Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. Ревизские сказки. Реляции и мемории. 

«Юности честное зерцало». Слово Феофана Прокоповича при погребении Петра Великого. 

Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и воспоминания 

иностранцев. «Кондиции» Анны Иоанновны. Оды М.В. Ломоносова. Манифест о вольности 

дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Наказ 

Екатерины II Уложенной комиссии. Кючук-кайнарджийский мирный договор. Указы Емельяна 

Пугачева. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Городовое положение. Ясский мирный договор. 

Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева. 

 

Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, рабочий класс, стачка, 
урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, западничество, теория 
официальной народности, разночинцы, народничество, нигилизм, либерализм, 
консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, РСДРП, большевики и 
меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные 
демократы), октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, 
многопартийность, Государственная Дума, конституционализм, парламентаризм, 
монархизм, революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм, футуризм, акмеизм, 
кубизм.  
Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А.А. 
Аракчеев, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, П.А. 
Валуев, С.Ю. Витте, А.П. Ермолов, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, В.А. Корнилов, М.И. Кутузов, 
М.Т. Лорис-Меликов, С.О. Макаров, Н.А. Милютин, Д.А. Милютин, П.С. Нахимов, Николай I, 
Николай II, И.Ф. Паскевич, М.И. Платов, В.К. Плеве, К.П. Победоносцев, Н.Н. Раевский, 
вел.кн. Константин Николаевич, М.Д. Скобелев, М.М. Сперанский, П.А. Столыпин, С.С. 
Уваров. 43  
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Общественные деятели: И.С. Аксаков, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, Г.А. Гапон, И. 
Гаспринский, А.И. Герцен, А.И. Гучков, Н.Я. Данилевский, А.И.Желябов, В.И. Засулич, К.Д. 
Кавелин, М.Н. Катков, И.В. Киреевский, П.Л. Лавров, В.И. Ленин, К.Н. Леонтьев, Ю.О. 
Мартов, П.Н. Милюков, Н.М. Муравьев, П.И. Пестель, С.Л.Перовская, Г.В. Плеханов, В.М. 
Пуришкевич, Г.Е. Распутин, М.В.Родзянко, К.Ф. Рылеев, Б.В. Савинков, П.Б. Струве, 
П.Н.Ткачев, А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев, В.М. Чернов, Б.Н. Чичерин, В.В. Шульгин.  
Деятели культуры: Амвросий Оптинский, А.А. Ахматова, В.Г. Белинский, А. Белый, А.Н. 
Бенуа, Н.А. Бердяев, А.А. Блок, Е.А. Боратынский, К.П. Брюллов, С.Н. Булгаков, И.А. Бунин, 
В.М. Васнецов, А.Н.Воронихин, М.А. Врубель, М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, Н.С. 
Гумилев, А.С. Даргомыжский, Г.Р. Державин, Ф.М. Достоевский, С.П.Дягилев, 
М.Н.Ермолова, В.А. Жуковский, В.В.Кандинский, О.А. Кипренский, В.Ф.Комиссаржевская, 
И.Н. Крамской, И.А. Крылов, А. Кунанбаев, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий 
(Булгаков), К.С. Малевич, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, Д.С. Мережковский, М.П. 
Мусоргский, Н.А. Некрасов, В.Ф.Нижинский, А.П.Павлова, В.Г. Перов, М.Петипа, А.С. 
Пушкин, С.В.Рахманинов, И.Е. Репин, Н.А.Римский-Корсаков, К.И. Росси, Н.Г.Рубинштейн, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В.А. Серов, А.Н.Скрябин, В.С. Соловьев, 
К.С.Станиславский, Л.Н.Толстой, К.А. Тон, В. А. Тропинин, И.С. Тургенев, Ф.И.Тютчев, 
митрополит Филарет (Дроздов), А.А. Фет, А.А.Ханжонков, М.И. Цветаева, П.И.Чайковский, 
Н.Г. Чернышевский, А.П.Чехов, Ф.И.Шаляпин, Т.Г. Шевченко, Ф.А. Шехтель.  
Деятели науки: А.М. Бутлеров, Т.Н.Грановский, Н.Д.Зелинский, Н.Н.Зинин, Н.М. Карамзин, 
Л.П.Карсавин, В.О.Ключевский, С. В. Ковалевская, М.М.Ковалевский, П.Н. Лебедев, 
Н.И.Лобачевский, А.Н.Лодыгин, Д.И.Менделеев, И.И.Мечников, И.П.Павлов, Н.П.Павлов-
Сильванский, Н.И.Пирогов, М.П.Погодин, А.С.Попов, И.М.Сеченов, С.М.Соловьев, 
К.А.Тимирязев, К.Д. Ушинский, А.А.Шахматов, П.Н.Яблочков.  
Промышленники и меценаты: А.А.Бахрушин, С.И.Мамонтов, династия Морозовых, П.П. и 
В.П. Рябушинские, П.М. и С.М. Третьяковы, С.И.Щукин.  
Путешественники: Ф.Ф.Беллинсгаузен, И.Ф.Крузенштерн, М.П.Лазарев, Ю.Ф.Лисянский, 
Г.И.Невельской, Н.М. Пржевальский.  
События/даты:  
1801–1825 гг. – годы правления Александра I  
20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице  
25 июня 1807 г. - Тильзитский мир  
1 января 1810 г. – учреждение Государственного Совета  
1811 – учреждение Царскосельского лицея  
1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей  
12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 г.  
26 августа 1812 г. – Бородинская битва  
1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии  
4-7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге  
1815 г. – Венский конгресс  
1817 – 1864 гг. – война на Северном Кавказе  
1821 г. – образование Северного и Южного обществ  
1824 г. – открытие Малого театра в Москве  
1825 г. – открытие Большого театра в Москве  
14 декабря 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади 44  
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1825 – 1855 г. – годы правления Николая I  
1826 г. – открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским  
1828 г. – Туркманчайский мир с Персией  
1829 г. – Адрианопольский мир с Османской империей  
1837 – 1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева  
1853 – 1856 гг. – Крымская война  
1856 г. – Парижский трактат  
1855 – 1881 гг. – годы правления Александра II  
1858-1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока  
19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»  
1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории  
1863 – 1864 гг. – восстание в Польше  
1864 г. – судебная реформа  
1864 г. – земская реформа  
1866 г. – учреждение Московской консерватории  
1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки  
1869 г. – открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым  
1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»  
1870 г. – реформа городского самоуправления  
1874 г. – военная реформа  
1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война  
1878 г. – Берлинский конгресс  
1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II  
1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III  
1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия»  
1884 г. – издание нового Университетского устава  
1890 г. – издание нового Земского положения  
1891 – 1892 гг. – голод в России  
1892 г. – создание Третьяковской галереи  
1894 г. – заключение союза с Францией  
1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II  
1897 г. – введение золотого рубля  
1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ)  
1904 – 1905 гг. – Русско-японская война  
1905-1907 гг. – Первая российская революция  
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»  
17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости  
14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении  
6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной 
думы  
5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира  
7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка  
17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 
Государственной думы  
9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве  
11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу  
23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов 45  
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27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы  
9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина  
20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность II Государственной думы и издание 
избирательного закона 3 июня 1907 г.  
1907 г. – окончательное оформление Антанты  
1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы  
1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы  
Источники: Статистические материалы. Указ о «вольных хлебопашцах» 20 февраля 1803 г. 

«Введение к Уложению государственных законов» М.М. Сперанского. Манифест об 

образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России в 

ее политическом и гражданском отношениях» Н.М. Карамзина. «Военные записки» Д.В. 

Давыдова. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. «Россия и 

русские» Н.М. Тургенева. Отчеты III Отделения С.Е.И.В. канцелярии 1827-1869 гг. «О 

некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством 

народного просвещения» С.С. Уварова. «Записки» М.А. Корфа. «Философические письма» П.Я. 

Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» С.М. Соловьева. 

«Воспоминания» Б.Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 февраля 

1861 г. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Дневник П.А. 

Валуева. «Былое и думы» А.И. Герцена. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский трактат 

1 июля 1878 г. Дневник Ф.М. Достоевского. Манифест о незыблемости самодержавия 29 

апреля 1881 г. «Дневник государственного секретаря» А.А. Половцова. Дневники императора 

Николая II. Воспоминания С.Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. 

«Развитие капитализма в России» В.И. Ленина. Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка 17 октября 1905 г. Программы политических партий России конца 

XIX – начала XX вв. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Воспоминания П.Н. 

Милюкова. «Из моего прошлого: Воспоминания» В.Н. Коковцова. Воспоминания деятелей 

народнического, земского и революционного движения. 

 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, 
Советская власть, Учредительное собрание, национализация промышленности, «черный 
передел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), 
диктатура пролетариата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, 
политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, 
рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская 
война, «красные», «белые», повстанчество, «расказачивание», Рабоче-крестьянская 
Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная 
система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, 
первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной 
пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).  
Персоналии:  
Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, П.Н. 
Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, 
А.Ф. Керенский, , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. 
Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, 
М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. Юденич.  
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 
А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, 
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Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, 
Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх 
Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн,  
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»  
февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция  
февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии  
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  
25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного 
правительства, взятие власти большевиками  
26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского правительства)  
ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны  
ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 50  
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декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)  
декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)  
5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание  
январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА)  
3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и 
выход России из Первой мировой войны  
1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии  
Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной 
Гражданской войны в России  
июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков  
июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России  
5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора»  
18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака  
Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина  
Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии  
1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, 
Грузии  
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 армии П.Н. Врангеля в Крыму  
1921 г. – Рижский мир с Польшей  
лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское 

 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 
продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, 
коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, 
середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, 
Пролеткульт, социальные «лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», 
Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия.  
«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская 
индустриализация, коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, 
многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, 
спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, социалистическое 
соревнование, 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:  
Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. 
Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. 
Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, В.И. 
Ленин, М.М. Литвинов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе, 
А.И. Рыков, Г.Я Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич, 
М.Я. Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М.Ярославский.  
Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П. Н. Ангелина, А.А. 
Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. Горький, В.С. Гризодубова, А.П. 
Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н. А. Изотов, И.Ильф, 
А.М.Коллонтай, П. Ф. Кривонос, В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. 
Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. Пудовкин, 
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М.М.Раскова, А. Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. 
Чкалов, М.А.Шолохов, А.В. Щусев, С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург.  
Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, 
П.Л.Капица, А.С. Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. 
Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В.Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. Шмидт, А.С. Яковлев. 56  
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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.  
30 декабря 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  
1927 – учреждение звания «Герой Труда»  
1928-1929 г. – свёртывание нэпа  
1928 г. – Шахтинский процесс  
1928-1932 гг. – первая пятилетка  
1929 г. – принятие первого пятилетнего плана  
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  
1933-1937 гг. – вторая пятилетка  
1934 – учреждение звания Герой Советского Союза  
1936 г. – принятие новой Конституции СССР  
1937-1938 гг. – пик массовых политических репрессий  
1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда»  
24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан  
11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией 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 

 

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!»), депортация, эвакуация, коллаборационизм, 
«власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное 
переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация Объединенных 
Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы»  
Персоналии:  
Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. 
Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. 
Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. 
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Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С. Конев, 
З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. 
Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, 
Х.Н. Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М. Г. Первухин, А.И. Покрышкин, П.К. 
Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. 
Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников, 
А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С. Шумилов.  
Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, 
Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Д.Д. 
Шостакович,  
Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. 
Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев.  
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 62  
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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  
27 января 1945 г. – освобождение Освенцима  
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 

 

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). Мировая социалистическая 
система. Мирное сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение 
неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». 
Инакомыслие и диссидентское движение. «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». «Застой». 
Дача. Товарный дефицит. 71  
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«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». 
«Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с человеческим лицом». 
Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». Политический плюрализм. 
Правовое государство. Разделение властей. Межнациональный конфликт. Титульная 
нация. Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия 
оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. 
Межрегиональная депутатская группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». 
«Война законов». Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).  
Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, Н.А. 
Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, 
А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, И.С. 
Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. Хрущев, К.У. 
Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. Явлинский, А.Н. Яковлев.  
Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. 
Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. 
Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А. 
Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Г.Н. Данелия, С.Д. 
Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М. М. 
Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. 
Леонов, М. Лиепа, Д.С.Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, С.В. 
Михалков, Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, 
Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. 
Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И Райкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. 
Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. 
Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, О.Н. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. 
Твардовский, Г.А. Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б.Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, 
В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. 
Эсамбаев, Л.И. Яшин.  
Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, 
В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, 
М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, 
С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, 
В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. 
Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, 
В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель  
События/даты:  
Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля  
1946-1991 – период «холодной войны»  
1947 г. – выдвижение Плана 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 72  
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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 атомной 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  
политический кризис в Венгрии и реакция СССР  
1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов 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 г. – 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». Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР  
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. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. Подписание Заключительного акта.  
1977 г. – принятие последней Конституции СССР  
1979 г. - Договор между СССР и 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. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС  
1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС  
1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС  
1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение М.С.Горбачевым курса на ускорение 
экономического развития страны  
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 73  
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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 Съезде народных 
депутатов СССР  
1990 г., 26 апреля - «план автономизации» М.С.Горбачева (Закон СССР «О разграничении 
полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации»)  
1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. Принятие Декларации о 
государственном суверенитете России  
1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР  
1990 г., июнь-октябрь – «борьба программ» перехода СССР к рынку  
1990, июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке 
согласованной программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике  
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 – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении деятельности КПСС на 
территории РСФСР.  
1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении деятельности 
КПСС и роспуске её организационных структур на территории РСФСР  
1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины  
1991, декабрь - распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РСФСР, 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.) 

 

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. Геращенко, 
П.С.Грачев, Д.М. Дудаев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.Х. 
Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, А.А. Масхадов, Д.А. Медведев, Е.М. 
Примаков, В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. Рыбкин, А.В. Руцкой, Е.С. Строев, 
Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, С.М. Шахрай.  
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II, Б. 
Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. Мацуев, В. Пелевин, В.Т. Спиваков, 
П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. Шилов.  
Деятели науки: А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. Рошаль, 
Ж.И. Алфёров, В.Л. Гинзбург.  
Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либерализация 
цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный фонд (МВФ), 
Конституционный суд, политико-конституционный кризис, конституционная реформа, 
федеративный договор, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», вертикаль власти, 
стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», 
«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, 
мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 
(фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС.  
События/даты:  
1992 г., 2 января – начало экономической реформы  
1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков 
(ваучеров), начало приватизации госимущества  
1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме Татарстана и 
Чечни)  
1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США  
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1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету  
1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и 
проведении 12 декабря референдума по новой Конституции  
1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении 
политического кризиса в Свято-Даниловом монастыре  
1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома  
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму  
1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам 
событий октября 1993 г.  
1994, август – завершение вывода российских войск из Германии 78  
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1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике  
1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск  
1996 г. - выборы Президента РФ  
1996 г. – Хасавюртовские соглашения  
1996 г. – вступление России в Совет Европы  
1998 г., август – дефолт, финансовый кризис  
1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе  
2000 г. – выборы и вступление в должность Президента РФ В.В.Путина  
2000 – создание института Полномочных представителей Президента РФ в 
федеральных округах, создание Государственного Совета РФ  
2000 - утверждение новой концепции внешней политики РФ  
2003 - выборы в Государственную Думу  
2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок  
2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ  
2008, август – операция по принуждению Грузии к миру  
2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-
экономического развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 г.)  
2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и 
Президента РФ до 6 лет  
2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ  
Источники по истории России ХХ в. (Разделы V-IX): Материалы высших органов 
государственной власти СССР и Российской Федерации. Конституции, декреты и 
основные законы СССР и РФ. подписанные СССР и РФ международно-правовые акты. 
Совместные постановления партии и правительства советского времени. Партийные и 
комсомольские документы: от материалов съездов, конференций, пленумов, программ и 
уставов - до документов первичных организаций. Материалы о деятельности 
общественных организаций и объединений, а также по истории значимых 
общественных инициатив. Статистические источники по экономической, социальной, 
политической, демографической истории СССР и РФ. Материалы планирования 
народного хозяйства. Материалы по истории взаимоотношений Центра и регионов в 
СССР и РФ. Делопроизводственная документация, отражающая деятельность разных 
звеньев государственного аппарата в центре и на местах. Делопроизводственная 
документация промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений 
культуры и образования. Материалы по истории складывания и развития 
отечественного ВПК. Материалы по истории советской и российской дипломатии. 
Работы выдающихся государственных, общественных деятелей, военачальников, 
деятелей науки и культуры. Мемуары, воспоминания, переписка выдающихся деятелей 
и рядовых граждан, а также иностранцев о жизни в СССР и РФ. Письма и обращения во 
власть как источник, характеризующий общественные настроения разных категорий 
населения. Письма с фронта и на фронт как источник по истории военного периода. 
Сводки Совинформбюро военных лет. Материалы ЧГК о злодеяниях фашистов на 
территории СССР. Материалы Нюрнбергского процесса над главными военными 
преступниками. Информационные сводки, аналитические материалы спецслужб (ОГПУ-
НКВД- КГБ СССР) о настроениях и поведении граждан. 79  

 
Материалы по истории массовых политических репрессий в СССР (документы по истории 

ГУЛАГа, категории и статистика репрессированных, следственные дела как источник и др.). 

Газетные и журнальные публикации (центральная и региональная пресса, многотиражки, 

ведомственные и тематические издания). Звукозаписи, характеризующие эпоху (выступления 

государственных и общественных деятелей, деятелей культуры). Плакаты, листовки 

агитационной направленности. Документальные кинохроники и фотоальбомы, отражающие 

важнейшие исторические события, быт и повседневную жизнь граждан. Знаковые 
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телепередачи, художественные фильмы, художественные и публицистические произведения, 

отражающие специфику периода. Картографические материалы 


