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Такое развитие событий, конечно же, радует приверженцев независимого внешнего
оценивания учащихся с помощью надёжных валидных тестовых методик и процедур,
но вместе с тем вселяет определённые опасения: творческие проекты, которые пере-
водятся в нормативно-законодательную плоскость, рискуют осуществиться не по мо-
дели «как лучше», а по принципу «как всегда». Российские коллеги — разработчики
ЕГЭ прекрасно поймут мои опасения. К тому же стандартизованные тесты в качестве
инструмента итогового оценивания и критерия академической успешности подверга-
ются серьёзной критике как со стороны заслуживающих уважения теоретиков, так
и со стороны заслуживающих внимания практиков. Наиболее веские критические
аргументы таковы:

● образование не должно сводиться к натаскиванию на стандартные базы тестов;
● индивидуальное творческое мышление посредством тестов выявить нельзя,

но погубить можно;
● успешное прохождение тестовых испытаний в большей мере отражает ситуа-

тивную способность и умение испытуемого сдавать тесты, нежели его глубокую обра-
зованность и развитие.

Всё это побуждает задаться вопросом: «А как это делается в иных образователь-
ных системах и традициях?» — не в качестве результирующей, но в качестве любо-
пытной вспомогательной информации. Приведённые ниже материалы отражают прак-
тику применения в США Scholastic Assessment Test (SAT): World History. 

Êàê îíè ïîíèìàþò «âñåìèðíóþ èñòîðèþ»

В США, как и в европейской академической практике, всемирную исто-
рию (World History) трактуют в качестве науки о развитии и изменении
человечества как органичной и единой системы — во всех частях земли
и на всём протяжении исторического времени. В отличие от истории

конкретных наций или регионов мира изучение всемирной истории фокусируется на
целостной картине развития человечества. Исследователи всемирной истории задают-
ся вопросом: какие события и процессы — факторы изменений — воздействуют на
большие количества людей по всему миру? В качестве примеров анализируются гло-
бальные миграции, производственные технологии, развитие экономики, влиятельные
духовные идеи, воздействие на окружающую среду. 

В центре внимания находятся сравнительные исследования различных обществ
и анализ межкультурных обменов и взаимодействий. Цель этих новых исследований
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в том, чтобы выходить за пределы нацио-
нальных государств или цивилизаций,
развивать макроисторический подход. 

Например, историческая тема «Ко-
лумб в мировой истории» не сводится
к простому рассказу об открытии Хрис-
тофором Колумбом Нового Света. Это
ближе к расширенному повествованию
об изменениях в мире, последовавших за
этим отдельным событием. Открытия
Колумба, а точнее — Великие геогра-
фические открытия, — повлекли за со-
бой глобальные миграционные процес-
сы, возникновение трансатлантической
торговли, обмен людьми, болезнями,
растениями, животными, а также идеями
и жизненными традициями между чело-
веческими обществами на четырёх кон-
тинентах. Так же как история Соединён-
ных Штатов представляется чем-то
бо′льшим, чем история 50 отдельных
штатов, мировая история больше, чем
история отдельных цивилизаций, регио-
нов и наций. Изучение глобального че-
ловеческого опыта основывается на из-
вестном принципе: «Целое больше, чем
сумма составляющих его частей».

Изучение мировой истории долгое
время было сосредоточено на истории
отдельных наций, цивилизаций и регио-
нов, нежели макроисторических процес-
сов в мире. Сейчас учёные и исследова-
тели осваивают новые подходы, призван-
ные помочь перейти от знания отдельных
историй к пониманию глобальных пер-
спектив.

В последние годы в учебных курсах
всемирной истории (как в старших клас-
сах школы, так и в университетах) уделя-
ется внимание развитию следующих на-
правлений:

1. Взаимопроникновение и взаимо-
обмен изделиями, идеями и культурными
традициями между различными человече-
скими сообществами.

2. Последовательность (традицион-
ность) и изменения на протяжении основ-
ных исторических периодов.

3. Изменения вследствие техноло-
гических и демографических факторов

в их влиянии на людей и окружающую
среду, например: прирост или уменьше-
ние населения, болезни, промышленное
производство, миграции, сельское хозяй-
ство, войны.

4. Сравнение политических и соци-
альных систем и их характеристик, изме-
нения в этих системах в ходе их развития.

5. Взаимодействия и связи внутри
обществ и между обществами.

Êàê îíè ïîíèìàþò 
«èñòîðè÷åñêóþ ãðàìîòíîñòü»

Историческая грамотность
включает в себя знание исто-
рических событий и умение
провести исторический ана-
лиз. От учащихся требуется не

только иметь элементарные знания пред-
мета, но и представлять, как историк изу-
чает и освещает историю. Какие источни-
ки и свидетельства он использует? Как
работает с источниками, чтобы выстроить
аргументацию? Учащиеся должны знать,
как возникло конкретное историческое
свидетельство, как его прочесть, истол-
ковать. Часто это требует оценки точек
зрения, понимания контекста и проверки
выводов.

Здесь мы имеем дело с историчес-
кой методологией как в пределах непо-
средственно исторического текста, так
и с учётом культурного и социального
контекста, с объяснениями причинной
обусловленности, с обсуждением источ-
ников и свидетельств и представлениями
различных точек зрения. Визуальные до-
кументы и исторические карты также
предназначены для становления целост-
ного исторического мышления. 

Ниже перечислены некоторые ком-
петентности исторического мышления,
которые учащиеся должны приобрести
в процессе изучения мировой истории. 

1. Хронологическое мышление.
Историки пытаются точно определять
время и место исторического события.
Затем они прослеживают изменения,
следующие с течением времени после
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некоторого события, пробуя выявить ти-
пичные паттерны и новации в процессе
этих изменений. В мировой истории похо-
жие исторические процессы имеют обык-
новение происходить в разное время
и в различных частях мира. Иногда какое-
либо изменение кажется случайным или
присущим только одному месту или вре-
мени. Историки могут задавать вопрос,
как и почему подобные события и измене-
ния произошли. Это помогло сформули-
ровать вопросы культурного взаимообме-
на и взаимоотношений между различными
регионами мира, — критически важные
вопросы для формирования способности
к интерпретации мировой истории. Про-
верка этого аспекта понимания истории
часто включает вопросы, отвечая на кото-
рые учащемуся необходимо разместить
события в хронологическом порядке, вы-
брать утверждение или фактор, который
не отвечает логике этого события или
процесса, соотнести причины и последст-
вия и показать, как те или иные процессы
развивались в течение времени.

2. Историческое осмысление ис-
точников. Историки учат, как видеть
прошлое глазами тех, кто жил в то или
иное время. Они знают, как читать раз-
личные источники и свидетельства (до-
кументы, рисунки и картины, статисти-
ческие данные, литературные произведе-
ния). Для изучающих всемирную
историю это означает быть чувствитель-
ным и хорошо осведомлённым в культу-
ре и системах мировоззрений различных
обществ. Проверить это можно, попро-
сив учащихся сделать заключение об ав-
торе какого-либо документа, или про-
комментировать визуальный документ,
или дать интерпретацию времени и мес-
та события.

3. Исторический анализ и интер-
претация. Историкам присуща тенден-
ция различать специальные области ис-
тории — политическую, экономичес-
кую, социальную и культурную.
К примеру, учащиеся должны быть спо-
собны идентифицировать военные кон-
фликты как элементы политической ис-

тории, классы — как часть социальной
истории, идеи как элемент культурной
истории, а торговлю как составляющую
экономической истории. Важно, чтобы
учащиеся осознавали многофакторность
и разнородность причин, мотивов, инте-
ресов и событий, которые формировали
прошлое. Особенно важна при изучении
мировой истории способность делать
обоснованные сопоставления между
различными влияющими факторами, ви-
деть, что один и тот же результат (на-
пример, революция в сельском хозяйст-
ве) мог получиться по разным причинам
в различных частях мира и с различны-
ми последствиями. Тест по всемирной
истории часто исследует способность
учащегося делать валидные и обосно-
ванные сопоставления и идентифициро-
вать интерпретации, основанные на
ошибочном анализе.

4. Способы и методы историчес-
кого исследования. Они включают в се-
бя способности определить время и кон-
текст, исходя из конкретного артефакта
(материального источника), оценить его
достоверность и смоделировать вербаль-
ную аргументацию или рассказ на основе
этого артефакта. При изучении мировой
истории такая способность особенно
важна, ибо не ко всем обществам и куль-
турам применимы западные (европейско-
американские) подходы относительно ис-
торических свидетельств и источников.
Устные свидетельства, мифы и искусст-
во — важные источники там, где недо-
стаёт письменных свидетельств. Тесты
в связи с этим также могут содержать за-
дания сделать некоторые заключения на
основании диаграмм, графиков, рисунков
или письменных фрагментов.

5. Исторический анализ исходных
факторов и принятых решений. Истори-
кам важно уметь идентифицировать про-
блемы, c которыми сталкивались люди
в прошлом, и приходить к соответствую-
щим выводам о действиях, которые были
предприняты. В мировой истории это
особенно сложная задача, поскольку об-
щества, отличные от того, в котором мы



11 55 33Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 2/06

живём, сталкиваются с иного рода проблемами и приходят
к иного рода решениям относительно этих проблем. 

Наконец, историкам необходимо быть свободными от
собственных идеологических уклонов и предубеждений, а так-
же эрудированными в отношении традиций различных об-
ществ. На экзамене эта способность часто проверяется с по-
мощью вопросов, предлагающих объяснить, почему конкрет-
ные решения были сделаны в определённом времени и месте.

Тест по мировой истории должен быть составлен таким
образом, чтобы проверить одну или несколько из этих компе-
тентностей в каждом из своих заданий. 

Ниже приведены образцы тестовых заданий по всемир-
ной истории с кратким анализом верных и неверных ответов.

Å â ã å í è é  Ì å ä ð å ø К А К  И З У Ч А Ю Т  В С Е М И Р Н У Ю  И С Т О Р И Ю

И С Д А Ю Т  Т Е С Т Ы  А М Е Р И К А Н С К И Е

Ш К О Л Ь Н И К И

33.. ÊÊààêêîîéé  èèçç  ññëëååääóóþþùùèèõõ  ââûûââîîääîîââ,,
îîññííîîââààííííûûõõ  ííàà  ïïððèèââååää¸̧ííííûûõõ  ààððããóóììååííòòààõõ,,
ÿÿââëëÿÿååòòññÿÿ  êêîîððððååêêòòííûûìì??
(A) Öèâèëèçàöèÿ äîëèíû Èíäà ñ å¸ ðàñ-
ïëàíèðîâàííûìè ãîðîäàìè, âîäîïðîâîäîì
è îáùåñòâåííûìè äðåíàæíûìè ñèñòåìàìè
èìåëà öåíòðàëèçîâàííóþ ïîëèòè÷åñêóþ
âëàñòü.
(B) Ñèñòåìû èððèãàöèè, ìîñòû, äîðîæíîå
ñòðîèòåëüñòâî è áîëüøèå õðàìîâûå ïîñò-
ðîéêè óêàçûâàþò íà àêòèâíûé ðîñò íàñåëå-
íèÿ â âûñîêîãîðíîì ðàéîíå, íûíå èçâåñò-
íîì êàê Ïåðó.
(C) Åãèïåòñêèå òîðãîâûå òîâàðû, íàéäåí-
íûå íà Êðèòå, è ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóê-
öèè, ïîäîáíûå òåì, ÷òî áûëè ïðèìåíåíû
â Êàðíàêå, óêàçûâàþò íà òîðãîâëþ ìåæäó
ìèíîéöàìè è åãèïòÿíàìè è íà êîïèðîâà-
íèå ìèíîéöàìè íåêîòîðûõ àñïåêòîâ åãè-
ïåòñêîé êóëüòóðû.
(D) Èçíà÷àëüíîå äðóæåñòâåííîå îòíîøå-
íèå Ìîíòåñóìû ê Êîðòåñó óêàçûâàåò íà
îòêðûòîñòü àöòåêñêîãî îáùåñòâà èíîçåì-
öàì.
(E) Äëèòåëüíîå ïðåäïî÷òåíèå ìóñóëüìàíà-
ìè âåðáëþäà ôóðãîíàì äëÿ òðàíñïîðòè-
ðîâêè òîâàðîâ ïî ñóõîïóòíûì òîðãîâûì
ìàðøðóòàì Åâðàçèè ñâèäåòåëüñòâóåò îá
èõ ñîïðîòèâëåíèè èçìåíåíèþ ïðèâû÷íîãî
óêëàäà.

Правильный ответ — B, поскольку он выражает мнение.
Другие четыре утверждения могут быть доказаны или опроверг-
нуты с использованием исторических свидетельств и фактичес-
кого материала.

Правильный ответ — E. Другие выборы — фактически
или логически неправильные. 

Выбор А неверен, потому что теория «Из Африки» не была
доказана. Выбор B неправилен из-за нарушения логики. Лики
сконцентрировал свои усилия в этой области именно по причине

обнаружения там доисторических окаме-
нелостей, а не наоборот. Выбор C непра-
вилен из-за хронологической погрешнос-
ти: не было никакой человеческой жизни,
пока намного позже не были сформиро-
ваны континенты. Выбор D неправилен,
потому что тропические области — одно
из худших мест для сохранения окамене-
лостей, в то время как сухие или заморо-
женные участки или области, покрытые
вулканической золой, — лучше.

Правильный ответ — A. Расплани-
рованные города, система водопровода
и общественные дренажные сооружения
были бы невозможны без некоторых цен-
трализованных механизмов организации. 

Выбор В неправилен, потому что
системы ирригации, мосты, дороги и хра-
мы не обязательно указывают на рост

11.. ÊÊààêêîîåå  èèçç  ññëëååääóóþþùùèèõõ  óóòòââååððææääååííèèéé  ááûûëëîî  ááûû  ííààèèááîîëëåååå  òòððóóääííûûìì
ääëëÿÿ  ääîîêêààççààòòååëëüüññòòââàà  ììååòòîîääààììèè  èèññòòîîððèè÷÷ååññêêîîããîî  èèññññëëååääîîââààííèèÿÿ??
(A) Òèõèé îêåàí â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí.
(B) Óèëüÿì Ãëàäñòîí áûë áîëåå ýôôåêòèâåí êàê ïðåìüåð-ìèíèñòð,
÷åì Áåíäæàìèí Äèçðàýëè.
(Ñ) Ñóýöêèé êàíàë óâåëè÷èë òîðãîâëþ ìåæäó Èíäèåé è Àíãëèåé.
(D) Èçîáðåòåíèå ñàìîë¸òà èçìåíèëî îáðàç æèçíè ëþäåé â ÕÕ âå-
êå.
(E) Ñóùåñòâîâàëà íåáîëüøàÿ îïïîçèöèÿ â Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ
ïî îòíîøåíèþ ê òîìó, íóæíî ëè ñáðàñûâàòü àòîìíóþ áîìáó íà
Õèðîñèìó.

22.. ÍÍààèèááîîëëåååå  óóááååääèèòòååëëüüííûûåå  ññââèèääååòòååëëüüññòòââàà  îî ôôîîððììààõõ  ääîîèèññòòîîððèè÷÷ååññ--
êêîîéé  ææèèççííèè  ëëþþääååéé  ïïððèèøøëëèè  èèçç  ÂÂîîññòòîî÷÷ííîîéé  ÀÀôôððèèêêèè,,  ïïîîòòîîììóó  ÷÷òòîî::
(A) Òåîðèåé «Èç Àôðèêè» äîêàçàíî, ÷òî âñå ëþäè ïðîèñõîäÿò èç
Àôðèêè.
(B) Àðõåîëîãè, â ÷àñòíîñòè Ëèêè, ñêîíöåíòðèðîâàëè ñâîè óñèëèÿ
â Âîñòî÷íîé Àôðèêå.
(C) Êîãäà âñå êîíòèíåíòû áûëè îáúåäèíåíû â Ïàíãåþ, Àôðèêà áû-
ëà â å¸ ñåðäöå.
(D) Âëàæíûå, òðîïè÷åñêèå îáëàñòè ñîõðàíÿþò ÷åëîâå÷åñêèå îêà-
ìåíåëîñòè ëó÷øå.
(E) Â ñèñòåìå äðåâíåéøèõ ñòîÿíîê óùåëüÿ Îëäóâàé õîðîøî ñîõðà-
íèëîñü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äðåâíåéøèõ ÷åëîâå÷åñêèõ îñòàíêîâ,
ôîðì æèëüÿ è îðóäèé.
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населения, хотя они очевидно отражают
значительное население тех мест. Выбор
С неправилен: в то время как подтверж-
дается существование торговли, нет ни-
каких свидетельств, чтобы установить,
кто кого копировал. Выбор D неправи-
лен, потому что случайно выдернут из ис-
торического контекста. Монтесума при-
ветствовала Кортеса в уверенности, что
тот был возвращающимся богом ацтеков
Кецалькоатлем. Выбор E неправилен,
потому что это вывод недостаточен по ло-
гическим и фактическим причинам.
Транспортировка верблюдами была дё-
шева и эффективна, в то время как колё-
са фургонов требовали бы хороших дорог
в преимущественно пустынной местнос-
ти, так что не было никакой причины для
изменений в этом отношении.

44.. ÑÑââèèääååòòååëëüüññòòââàà  èè ääààííííûûåå  îî êêîîëëèè÷÷ååññòòââåå
ïïîîããèèááøøèèõõ  îîòò  ««××¸̧ððííîîéé  ÑÑììååððòòèè»»  ââ ÅÅââððîîïïåå
ââ XXIIIIII ââååêêåå  ññ ÍÍÀÀÈÈÌÌÅÅÍÍÜÜØØÅÅÉÉ  ââååððîîÿÿòòííîîññòòüüþþ
ììîîããóóòò  ááûûòòüü  ííààééääååííûû  ââ::
(A) öåðêîâíûõ çàïèñÿõ;
(B) ëè÷íûõ äíåâíèêàõ;
(C) íàëîãîâûõ îò÷¸òàõ;
(D) ãàçåòàõ; 
(E) êîðàáåëüíûõ äîêóìåíòàõ.

Правильный выбор ответа — D.
Этот вопрос предполагает, что учащий-
ся сможет идентифицировать явное ис-
ключение среди этих пяти вариантов.
Поскольку технология для печати газет
не существовала в Европе в указанное
время чумы, выбор D — такое исклю-
чение. 

Вопросы, предлагающие опреде-
лить исключение, основанное на явно
негативном, ошибочном варианте, под-
вергаются критике многими европей-
скими экспертами по академическому
тестированию, в частности, российски-
ми, украинскими и литовскими специа-
листами, и, как правило, исключаются
из тестовых заданий в этих странах.
Американцы же считают подобные во-
просы крайне показательными и полез-
ными, и в их тестовых испытаниях ко-

личество таких заданий составляет при-
мерно одну четверть. 

Вопросы с «негативным вариан-
том» могут также быть сформулирова-
ны, чтобы показать, что всё нижеследу-
ющее является правдой, КРОМЕ… Ещё
они помогают освоить по отношению
к историческим исследованиям и сужде-
ниям, помимо слова ДА, не менее важ-
ное слово НЕТ. Подобные вопросы так-
же помогают развитию способности оп-
ределять, какой ответ или угол зрения
является отличным, иным.

55.. ÐÐààññññììààòòððèèââààÿÿ  ááûûññòòððîîåå  ððààççââèèòòèèåå
èè ððààññïïððîîññòòððààííååííèèåå  ááóóääääèèççììàà  ââîî  ââððååììÿÿ
ïïððààââëëååííèèÿÿ  ÀÀøøîîêêèè,,  óóêêààææèèòòåå,,  êêààêêîîåå  èèçç
ññëëååääóóþþùùèèõõ  óóòòââååððææääååííèèéé  ÍÍÀÀÈÈÌÌÅÅÍÍÅÅÅÅ
ïïððààââääîîïïîîääîîááííîî::  
(A) Ðàñïðîñòðàíåíèþ áóääèçìà ñïîñîá-
ñòâîâàëè òîðãîâöû, ïðîíèêàâøèå ïî
òîðãîâûì ìàðøðóòàì â íîâûå îáëàñòè
Èíäèè.
(B) Áóääèçì àïåëëèðîâàë ê óãíåòàåìûì
è ïðèòåñíÿåìûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ.
(C) Ìîãóùåñòâåííûé ñâåòñêèé ïðàâèòåëü
îáðàòèëñÿ â áóääèçì è ïîääåðæàë åãî.
(D) Áóääèçì ïðåäëîæèë íîâûå ôîðìû
äóõîâíîãî è êóëüòóðíîãî âûðàæåíèÿ. 
(E) Áóääèçì âî âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Àøîêè
ïðèîáðåòàë ìíîãî íîâîîáðàù¸ííûõ
áëàãîäàðÿ ïàëîìíè÷åñòâó è ïðîïîâåäÿì
Ñèääõàðòõè Ãàóòàìû.

Ответ — Е. Формулирование ги-
потезы, основанной на исторических
данных, — один из ключевых навыков
историка. Все иные выборы — возмож-
ные гипотезы, которые могут быть под-
держаны теми или иными источниками,
относящимися к указанному периоду.
Сиддхартха Гаутамa умер приблизитель-
но в 485 г. до н.э., намного раньше
Ашоки, который правил Индией около
250 г. до н.э.

Тестовые задания 6 и 7 основаны на
следующей цитате: «Враг наступает, мы
отступаем; враг замедляется, мы беспо-
коим; враг останавливается, мы напада-
ем; враг отступает, мы преследуем».
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Ответ на вопрос 6 — D, партизанская
война, и на вопрос 7 — E, Хо Ши Мин. 

Цитата из «Искусства войны» Сунь
Цзы описывает основные стратегии, ко-
торые читатель может определить как
наиболее полезные в партизанской вой-
не. Знание стратегий Сунь Цзы было ис-
пользовано в ХХ веке такими лидерами,
как Мао Цзедун и Хо Ши Мин.

Ещё несколько специфических приме-
ров тестовых заданий «по-американски».

Å â ã å í è é  Ì å ä ð å ø К А К  И З У Ч А Ю Т  В С Е М И Р Н У Ю  И С Т О Р И Ю

И С Д А Ю Т  Т Е С Т Ы  А М Е Р И К А Н С К И Е

Ш К О Л Ь Н И К И

66.. ÑÑòòððààòòååããèèèè,,  èèççëëîîææååííííûûåå  ïïîîääîîááííûûìì
îîááððààççîîìì,,  ììîîããóóòò  ííààèèááîîëëåååå  ááëëèèççêêîî
îîïïèèññûûââààòòüü
(A) ñðåäíåâåêîâóþ âîéíó;
(B) îêîïíóþ âîéíó;
(C) ìåõàíèçèðîâàííóþ âîéíó;
(D) ïàðòèçàíñêóþ âîéíó;
(E) îñàäíóþ âîéíó.
77.. ÑÑòòððààòòååããèèþþ  êêààêêîîããîî  èèçç  ññëëååääóóþþùùèèõõ
ââîîååííííûûõõ  ëëèèääååððîîââ  ÍÍÀÀÈÈÁÁÎÎËËÅÅÅÅ  ÂÂÅÅÐÐÎÎßßÒÒÍÍÎÎ
ïïîîääääååððææààëë  ááûû  ààââòòîîðð  ïïððèèââååää¸̧ííííîîããîî
ââûûññêêààççûûââààííèèÿÿ::
(A) Ãèòëåðà;
(B) Ôèëèïïà II;
(Ñ) Äóàéòà Ýéçåíõàóýðà;
(D) Íàïîëåîíà; 
(E) Õî Øè Ìèíà.

ÑÑ îî îî òò ââ åå òò ññ òò ââ èè åå
ÍÍààééääèèòòåå  ääëëÿÿ  òòååððììèèííàà  èèçç  ëëååââîîéé  êêîîëëîîííêêèè
ññîîîîòòââååòòññòòââóóþþùùåååå  ååììóó  îîïïððååääååëëååííèèåå
èèçç ïïððààââîîéé  êêîîëëîîííêêèè..

1. Ìóñòüå A. Ìåäíî-êàìåííûé âåê,

ïåðèîä ìåæäó êàìåííûì
è áðîíçîâûì âåêàìè 

2. Êðîìàíüîíåö B. Äðåâíåéøèé ÷åëîâåê

3. Íåîëèò C. Êðåìíåâàÿ êóëüòóðà 
ýïîõè íåàíäåðòàëüñêèõ 
ëþäåé

4. Àðõàíòðîï D. Ïîçäíåéøèé ïåðèîä 
êàìåííîãî âåêà

5. Ýíåîëèò E. ×åëîâåê ñîâðåìåííîãî 
ôèçè÷åñêîãî òèïà

ÏÏ îî ññ ëë åå ää îî ââ àà òò åå ëë üü íí îî ññ òò üü
ÐÐààññññòòààââüüòòåå  ññëëååääóóþþùùèèåå  ññîîááûûòòèèÿÿ  
ââ õõððîîííîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîìì  ïïîîððÿÿääêêåå..
— Êóáèíñêèé ðàêåòíûé êðèçèñ; 
— íà÷àëî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû; 
— êîììóíèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ â Êèòàå; 
— áîëüøàÿ äåïðåññèÿ â ÑØÀ; 
— âîéíà â Êîðåå; 
— ïàäåíèå Áåðëèíñêîé ñòåíû.

ÂÂ îî ïï ðð îî ññ ûû ::

11.. ÐÐààññîîââûûåå  ððààççëëèè÷÷èèÿÿ  óó ëëþþääååéé,,  
ïïîî ììííååííèèþþ  ááîîëëüüøøèèííññòòââàà  ññîîââððååììååííííûûõõ
óó÷÷¸̧ííûûõõ,,  ýýòòîî  ññëëååääññòòââèèåå::
(A) ïðîèñõîæäåíèÿ îò ðàçëè÷íûõ èñõîäíûõ
íàñëåäñòâåííûõ òèïîâ;
(B) ðàçëè÷èé â ÄÍÊ;
(C) àäàïòàöèè ê îêðóæàþùåé ñðåäå;
(D) èçíà÷àëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ 
èç Âîñòî÷íîé Àôðèêè;
(E) áèîëîãè÷åñêîãî äèìîðôèçìà.

22.. ÓÓ÷÷¸̧ííûûåå,,  êêîîòòîîððûûåå  èèççóó÷÷ààþþòò  îîññòòààííêêèè  
èè ññââèèääååòòååëëüüññòòââàà  îî ææèèççííèè  ääððååââííèèõõ  ëëþþääååéé
èè ííààððîîääîîââ,,  ííààççûûââààþþòòññÿÿ::
(A) àíòðîïîëîãè;
(B) ïàëåîíòîëîãè;
(C) àðõåîëîãè;
(D) èñòîðèêè;
(E) âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå.

33.. ××òòîî  èèçç  ññëëååääóóþþùùååããîî  ïïååððåå÷÷èèññëëååííîî  
ââ ïïððààââèèëëüüííîîìì  õõððîîííîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîìì  
ïïîîððÿÿääêêåå::
(A) íåîëèò, ìåçîëèò, ïàëåîëèò;
(B) Homo habilis, Homo sapiens,
Homo erectus;
(Ñ) êðîìàíüîíåö, íåàíäåðòàëåö, 
ñèíàíòðîï;
(D) îõîòà è ñîáèðàòåëüñòâî, âûðàùèâàíèå
ðèñà-ñûðöà, ïîäçîëüíîå çåìëåäåëèå; 
(E) íè îäèí èç ïðèâåä¸ííûõ âàðèàíòîâ
íå ðàñïîëîæåí â ïðàâèëüíîì ïîðÿäêå.

44.. ÏÏååððââûûéé  êêóóëëüüòòèèââèèððîîââààííííûûéé  óóððîîææààéé  
ââ ÊÊèèòòààåå  ááûûëë::
(A) ìàèñ;
(B) ïðîñî;
(C) ïøåíèöà;
(D) ÿ÷ìåíü; 
(E) ìàíèîêà.
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55.. ÄÄëëÿÿ  êêààêêîîããîî  èèçç  ññëëååääóóþþùùèèõõ  ïïððîîääóóêêòòîîââ
ððîîääèèííîîéé  ááûûëëîî  ÂÂîîññòòîî÷÷ííîîåå  ïïîîëëóóøøààððèèåå::
(A) êóêóðóçà;
(B) êàðòîôåëü;
(C) êàêàî;
(D) ïøåíèöà; 
(E) ïîìèäîðû.

66.. ««ÅÅññòòüü  ÷÷ååòòûûððåå  îîññííîîââûû  êêîîððîîëëååââññêêîîéé  ââëëààññòòèè..
ÂÂîî--ïïååððââûûõõ,,  êêîîððîîëëååââññêêààÿÿ  ââëëààññòòüü  ññââÿÿùùååííííàà;;
ââîî--ââòòîîððûûõõ,,  îîííàà  ííààññëëååääññòòââååííííàà;;  ââ--òòððååòòüüèèõõ,,
îîííàà  ààááññîîëëþþòòííàà;;  ââ--÷÷ååòòââ¸̧ððòòûûõõ,,  îîííàà  îîááóóññëëîîââëëåå--
ííàà  ççääððààââûûìì  ññììûûññëëîîìì»»..  ÔÔððààííêêëëèèíí  ËË.. ÁÁààóóììååðð

ÝÝòòîîòò  ïïððîîõõîîää  ââûûððààææààååòò  ääóóõõ::
(A) èíâåñòèòóðû;
(B) êîíñòèòóöèîííîé ìîíàðõèè;

(C) òåîðèè «ñâÿùåííîãî ïðàâà êîðîëåé»;
(D) àáñîëþòèçìà; 
(E) òåîêðàòèè.

77.. ÏÏîîää  ððóóêêîîââîîääññòòââîîìì  ààééÿÿòòîîëëûû  ÕÕîîììååééííèè
ÈÈððààíí ññòòààëë::  
(A) ñîâðåìåííûì ñâåòñêèì ãîñóäàðñòâîì
ñ îäíîïàðòèéíîé ñèñòåìîé;
(B) ôóíäàìåíòàëèñòñêèì ñóííèòñêèì
ãîñóäàðñòâîì;
(C) ãîñóäàðñòâîì ñ ðàäèêàëüíûì øèèòñêèì
ïðàâèòåëüñòâîì, èçîëèðîâàííûì îò åãî
ñîñåäåé;
(D) âîåííîé äèêòàòóðîé;
(E) ëèáåðàëüíîé, îðèåíòèðîâàííîé 
íà Çàïàä ðåñïóáëèêîé.

И в заключение характерные рекомендации для американских учащихся.

ÊÊÀÀÊÊ  ÓÓÑÑÏÏÅÅØØÍÍÎÎ  ÑÑÄÄÀÀÒÒÜÜ  ÒÒÅÅÑÑÒÒ

11.. Õîðîøî âûñïèòåñü íàêàíóíå íî÷üþ.
22.. Îïðåäåëèòå ìåñòîíàõîæäåíèå Âàøåãî òåñòîâîãî ñåðòèôèêàòà è óòî÷íèòå, ãäå èìåí-

íî Âû ïðîõîäèòå òåñò. Îñòàâüòå ñåáå äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû äîáðàòüñÿ òóäà âîâðåìÿ.
33.. Âîçüìèòå ñ ñîáîé íåñêîëüêî õîðîøî çàòî÷åííûõ êàðàíäàøåé.
44.. Ðàñïðåäåëèòå Âàøå âðåìÿ. Íå çàäåðæèâàéòåñü íà òðóäíûõ âîïðîñàõ. Çàêîí÷èòå

òåñò, à çàòåì âåðíèòåñü, ÷òîáû çàíÿòüñÿ òðóäíûìè âîïðîñàìè.
55.. ×èòàéòå âîïðîñ ïîëíîñòüþ. Âûáåðèòå ËÓ×ØÈÉ îòâåò. Ñëîâà «âñåãäà», «íèêîãäà»

è «òîëüêî» ÷àñòî áûâàþò íåïðàâèëüíûìè. Äóìàéòå î õðîíîëîãèè. Îòâåòû ÷àñòî áûâàþò

îøèáî÷íûìè, ïîòîìó ÷òî îíè îòíîñÿòñÿ ê íåïðàâèëüíîìó õðîíîëîãè÷åñêîìó ïåðèîäó. Â âî-

ïðîñàõ, ñîäåðæàùèõ ÊÐÎÌÅ èëè ÍÅ, èíîãäà áûâàåò ïîëåçíî ïåðåôðàçèðîâàòü âîïðîñ

â ïîçèòèâíîé ôîðìóëèðîâêå. Ïûòàéòåñü íàõîäèòü ïîäîáèÿ ìåæäó äâóìÿ èëè òðåìÿ íåïðà-

âèëüíûìè âûáîðàìè, ÷òîáû èñêëþ÷àòü äðóãèå.
66.. Èçáåãàéòå ñëó÷àéíîãî óãàäûâàíèÿ. Âàø èòîãîâûé áàëë ñîñòîèò èç ñóììû ïðàâèëü-

íûõ îòâåòîâ ìèíóñ îäíà ÷åòâåðòü «ñòîèìîñòè» êàæäîãî íåïðàâèëüíîãî îòâåòà.
77.. Îòìå÷àéòå îòâåòû ÿñíî è òùàòåëüíî.
88.. Åñëè Âû çàêàí÷èâàåòå ðàíî, ïåðåïðîâåðüòå âàøè îòâåòû.

Ó ä à ÷ è !

ã. Õàðüêîâ


