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Пояснительная записка 

 

 Данная программа предназначена для подготовки к профильному 

вступительному испытанию по истории России, проводимому университетом 

самостоятельно для выпускников учреждений среднего профессионального и 

высшего образования при поступлении на программы бакалавриата и 

специалитета. Вступительное испытание охватывает содержание курса 

истории России с древнейших времен по настоящее время.  

 Вступительные испытания могут проходить как в очном, так и в 

дистанционном формате. Для дистанционной формы тестирования 

необходимы: 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука; 

- наличие видеокамеры и микрофона; 

- наличие постоянного Интернет-соединения. 

 

2. Цель вступительного испытания 

 Цель вступительного испытания состоит в определении базового 

уровня подготовки абитуриентов в предметной области «История России», 

необходимого для обучения по образовательным программам высшего 

образования уровня квалификации бакалавриат и специалитет. 
 

3. Программа вступительных испытаний по Истории России    

 

Раздел I. От Руси к Российскому государству 

 

Тема 1. Восточные славяне в древности. Образование древнерусского 

государства (IX - XII вв.) 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация.  

 Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце 

I тыс. н.э. Формирование новой политической и этнической карты 

континента.  

Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Принятие 

христианства и его значение для общества и государства. Византийское 

наследие на Руси. 
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Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Общественный строй Руси: категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда. 

Культура Руси. Распространение грамотности, берестяные грамоты.  

«Остромирово Евангелие». «Слово о Законе и Благодати». «Повесть 

временных лет». Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. 

 

Тема 2. Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в . 

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права; внешняя политика русских земель.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

 Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.  

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви 

в ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

  

Тема 3. Формирование единого Русского (Российского) государства в XV 

в . 

  Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Новгород и 
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Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским.  

Падение Византии и рост влияния Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим».  

Иван III. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника – одного из первых в Европе кодифицированных актов. 

Формирование аппарата управления единого государства. Новая 

государственная символика. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии 

Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. 

Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 

мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

 

Раздел II. Россия в XVI–XVII вв.: от Великого княжества к царству 

 

Тема 1. Россия в XVI в. – начале XVII в. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Российское общество и государство во второй четверти XVI в. 

Изменения в положении сословий и эволюция самодержавия. "Избранная 

рада" и реформы середины XVI в. Становление сословно-представительной 

монархии: земские соборы, губные и земские старосты. Судебник 1550 г.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  
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Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная 

церковь.  

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей 

и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 

Тема 2. Смута в России. 

 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы 

и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи 

Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъём национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г.  

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 
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Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

 

Тема 3. Россия в XVII столетии: становление абсолютизма и крепостного 

права 

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Усиление воеводской власти в 

уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления.  

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина. Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый 

и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

 Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и её 

результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России 

со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин (Китаем). 

 Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Изменения в картине мира человека в XVI‒XVII вв. и повседневная 

жизнь. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-
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Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и 

начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

  

Раздел III. Россия в конце XVII–XVIII вв.: от царства к империи 

 

Тема 1.  Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая 

политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнёта. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии). Реформы управления. Реформы местного управления 

(бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Создание регулярной армии, военного 

флота. Упразднение патриаршества, учреждение Cинода.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в.  

Внешняя политика. Северная война. Причины, цели и этапы войны. 

Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Итоги, последствия, 

значение петровских преобразований.  

 

Тема 2. Послепетровская Россия: особенности социально- 

экономического и политического развития (2-ая четверть - конец XVIII 

в.) 
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 Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Россия при Елизавете Петровне. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Ликвидация внутренних таможен. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов. Россия в международных конфликтах 1740–

1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест о вольности 

дворянской. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

 Внутренняя политика Екатерины II. Идеи Просвещения. Их основное 

содержание и популярность в Европе. «Просвещённый абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Национальная политика. Ликвидация гетманства на 

Левобережной Украине и Войска Запорожского. Активизация деятельности 

по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Крыму, Поволжье и других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Роль крепостного 

строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности. Внутренняя и 

внешняя торговля. Партнёры России во внешней торговле в Европе и мире.  

Обострение социальных противоречий. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. 

Внешнеполитическая деятельность Екатерины Великой.  Борьба России 

за выход к Чёрному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Участие России в разделах Речи Посполитой. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Изобразительное 

искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX в. 

 

Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Внешняя политика. Война России с Францией 1805–1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 
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важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Причины и этапы. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России 

в европейской политике. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 14 декабря 

1825 г. 

   

Тема 2. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

 Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселёва. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы. Крымская война. Причины, основные этапы. Оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Сословная 

структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

 

Тема 3. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. А.С. 

Пушкин. Формирование русской музыкальной школы. М. Глинка. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 
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экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического 

общества. Школы и университеты. 

 

Тема 4. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовой 

системе страны. Конституционный вопрос. Значение реформ для укрепления 

государства и развития страны. 

Многовекторность внешней политики империи. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

 

Тема 5. «Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда. Печать и цензура. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов.  

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории.  

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их 

роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 

решения. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и её вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

 

Тема 6. Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 
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  Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

 

Тема 7. Россия на пороге ХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Россия – мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. Разложение 

сословных  структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Положение женщины 

в обществе.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Причины, этапы. Оборона 

Порт-Артура. Цусимское сражение. Итоги. 

 

Тема 8. Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало 

парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания.  

 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 
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Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906–1907 гг. Избирательный закон 11 

декабря 1905 г. Избирательная кампания в Первую Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.  

Общество и власть после революции Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 

и нарастание социальных противоречий.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России.  

Серебряный век российской культуры Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Русский модерн. Живопись. «Мир искусства». «Русские 

сезоны» в Париже. Открытия российских учёных. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

Раздел V. Россия во время Первой мировой войны и Великой 

Российской революции. (1914–1922 гг.)  

 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне 

 Причины Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Русская 

армия на фронтах Первой мировой войны. Военная кампания 1914 г. 

Военные действия 1915 г. Военная кампания 1916 г. Мужество и героизм 

российских воинов. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны. Патриотический 

подъем в начале войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и развёрстки в деревне. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к 

усталости от войны и отчаянию. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. Распутинщина и десакрализация власти.  

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Тема 2. Российская революция (1917–1922 гг.) 

Понятие российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основные этапа: 

Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война.  

Февраль 1917. Объективные и субъективные причины революционного 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Падение монархии. Формирование Временного правительства 
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и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства. 

Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Зыбкое равновесие политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным.  Подготовка и проведение 

вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г.. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Русская православная церковь в условиях революции.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты 

новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. 

Создание новой армии и спецслужбы. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Конституция РСФСР 1918 года. Экономическая политика 

советской власти. Национализация промышленности. «Военный коммунизм» 

в городе и деревне. План ГОЭРЛО  

Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России. Формирование 

однопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их 

политические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров.  

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. 

Террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. 

Рижский мирный договор с Польшей. Причины победы Красной армии в 

Гражданской войне.  

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. 

Национальные районы России в годы Первой мировой войны. 

Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в 

Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и борьба с 

басмачеством.  

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Перемены в 

идеологии. Политика новой власти в области образования и науки. Власть и 

интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви. Повседневная 

жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в 

общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце 

Гражданской войны 

 

 

Раздел VI. Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг. 

 

Тема 1. СССР в 1920-е гг. 
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Последствия Первой мировой войны и Российской революции для 

демографии и экономики. Власть и церковь. Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.  

 Переход от «военного коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки 

единым продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия нэпа. 

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. 

Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы и 

национально-государственное строительство. Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. 

Ленина и борьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б). Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Международное положение после окончания Гражданской войны в 

России. Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические 

признания СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. 

Деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными 

странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. 

Культура русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. 

Развитие науки и техники. Начало «нового искусства». Перемены в 

повседневной жизни и общественных настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная 

индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и 

особенности советской индустриализации, ее издержки. Итоги курса на 

индустриальное развитие.  

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. 

Начало коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление 

колхозной системы. Итоги коллективизации. 

 

Тема 2. Советский Союз в 1930-е гг. 

 

Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. 

Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, 

ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и 

национально-государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 

Формирование «нового человека». Власть и церковь. Культурная революция. 

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и 
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образования. Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская 

литература. Советские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, 

театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. 

Русское Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, 

состав и главные центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. 

Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов.  

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический 

кризис 1929–1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский 

сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский 

договор о ненападении. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к 

нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению 

обороноспособности страны. Советские планы и расчеты накануне войны. 

   

 

 

Раздел VII. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

 

Тема 1. Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.) 

 План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны.  

Образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней.  

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

молниеносной войны. Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: 

Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. 

Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Итоги Московской битвы. Начало 

формирования антигитлеровской коалиции. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».  
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Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. 

Патриотизм советских людей. Государство и церковь в годы войны. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». 

Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Развертывание 

партизанского движения. 

 

Тема 2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление 

на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Освобождение Ржева. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы.  

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом–осенью 1943 г.  

Развертывание массового партизанского движения. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество 

с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская 

освободительная армия и другие антисоветские национальные военные 

формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР 

над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г.  

 

Тема 3. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Поражение Финляндии. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Освободительная миссия 

Красной Армии в Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. 
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Освобождение Польши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. 

Помощь населению освобожденных стран. Встреча на Эльбе.  

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после её окончания. 

 Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых 

районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и 

Церкви.  

Ялтинская конференция 1945 г. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Вступление 

СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. 

Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Образование 

ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский и Хабаровский 

процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские 

потери. Материальные потери. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Осуждение главных военных преступников. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты мира. Влияние всемирно-исторической победы СССР на 

развитие национально-освободительного движения в странах Азии и 

Африки. 

 

Раздел VIII. СССР в 1945–1991 гг.  

 

Тема 1. СССР в 1945–1953 гг. 

 Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР.  

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный 

проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Голод 1946–1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Ужесточение 

административно-командной системы. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
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космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

 

Тема 2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

  Смерть Сталина и настроения в обществе. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущёву. XX съезд партии и разоблачение культа личности 

Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Утверждение 

единоличной власти Хрущёва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Шестидесятники. 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

железного занавеса. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. 

Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полёты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан 

над сельским населением. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека».  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

государству благосостояния: мировой тренд и специфика советского 

социального государства. Изменение условий и оплаты труда. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство, хрущёвки. Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 
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(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущёва.  

 

Тема 3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 

гг. Новые ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. 

Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических 

проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические 

приоритеты. Советская космическая программа. Развитие образования. 

Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Диссиденты 

и неформалы. Первые правозащитные выступления А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Литература и искусство: поиски новых путей. Достижения 

советского спорта. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. 

Общественные настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая 

историческая общность. Изменение национального состава населения СССР. 

Развитие республик в рамках единого государства. Национальные движения. 

Эволюция национальной политики. 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего 

мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 

советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. СССР и мир в 

начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и 

начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: 

курс на реформы. 

 

Тема 4. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) 

М.С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
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трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм. 

Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики 

гласности. 

«Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ 

и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Распад 

социалистической системы. Завершение холодной войны. Отношение к М.С. 

Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста 

Президента и избрание М.С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. Усиление центробежных тенденций и угрозы 

распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении СССР.  

Нарастание разбалансированности в экономике. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку.  

Августовский политический кризис 1991 года. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти. Оформление фактического распада СССР. 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

 

Раздел IX. Российская Федерация c 1991 – до современности 

 

Тема 1. Становление новой России (1992–1999 гг.) 
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Российская экономика в условиях рынка. Начало радикальных 

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и 

криминализация жизни. Ваучерная приватизация. Положение в экономике 

России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. 

Россия после дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. 

Политическое развитие Российской Федерации. Разработка новой 

Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская 

многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы 

Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития России в 

1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и 

регионы России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике.  

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место 

России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия 

НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. 

Подписание Договора СНВ2 (1993). Вступление России в «большую 

семёрку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

 Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е 

гг. 

 

Тема 2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Вступление в должность Президента В.В. Путина. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг.  

Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 

пространства страны. Террористическая угроза и борьба с ней. 

Урегулирование кризиса в Чеченской республике. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 

реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. 

Путина. 
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Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. 

Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 

гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой экономический 

кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 

численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х 

гг. Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и 

монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные 

конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. 

Становление нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост 

международного авторитета России и возобновление конфронтации со 

странами Запада в 2008–2020 гг. Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 

Укрепление обороноспособности страны. Социально-экономическое 

развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 

2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 

г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с 

Западом в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. 

Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация 

истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – 

неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество 

 

 

4. Литература и образовательные ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  URL: 

http://school-collection.edu.ru/  

2. Образовательно-просветительский портал «РИО. Компас». URL: 

https://compass.historyrussia.org/ 

3. История. РФ. [сайт]. URL: https://histrf.ru/ 

4. Пособие по истории Отечества для поступающих в ВУЗы/ ред. Коллег. 

Орлов А.С., Полунов А.Ю., Шестова Т.Л., Щетинов Ю.А. URL: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681984163&tld=ru&lang=ru&name=posob

ie_po_istorii_otechestva_dlya_postupayushchih_v_vuzy. 

http://school-collection.edu.ru/
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681984163&tld=ru&lang=ru&name=posobie_po_istorii_otechestva_dlya_postupayushchih_v_vuzy
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681984163&tld=ru&lang=ru&name=posobie_po_istorii_otechestva_dlya_postupayushchih_v_vuzy
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5. Прядеин В.С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: 

учебное пособие для вузов / В.С. Прядеин; под научной редакцией В.М. 

Кириллова. Москва: Издательство Юрайт, 2020. Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/454835  

6. Арсланов Р.А., Керов В.В. и др. История России. Пособие для 

поступающих в вузы. М., 2017. URL: https://metodich.ru/r-a-arslanov-v-v-kerov-

m-n-mosejkina-t-m-smirnova-istoriya-ros/index.html 

7. Зуев М.Н. История России с древности до наших дней. Пособие для 

поступающих в вузы. URL: https://itexts.net/avtor-mihail-nikolaevich-

zuev/212434-istoriya-rossii-s-drevnosti-do-nashih-dney-posobie-dlya-

postupayuschih-v-vuzy-mihail-zuev/read/page-1.html 

8. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. URL: 

http://goudnppmsptclpdokrasnogrsshzir.krgv.gov.spb.ru/skhemy_tablicy-

kirillov_v..pdf 

9. Баранов П.А. История России в таблицах и схемах. URL: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681984849&tld=ru&name=istorija_v_skhe

makh_baranov.pdf&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D1%8F 

10. Россия в мире. С древнейших времен до начала XX века. 11 класс. 

Учебник. Базовый уровень / О.В. Волобуев, А.В. Абрамов, С.В. Карпачев. 

Москва: Дрофа, 2020. 432 с. 

11. Россия в мире. 11 класс. Учебник. Базовый уровень / Сост. 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. Москва: 

Дрофа, 2020. 352 с. 

 

 

5. Демонстрационный тест для вступительных экзаменов по истории 

России 

Инструкция по выполнению работы 

 Работа состоит из 29 заданий. Время для выполнения заданий – 60 мин. 

 Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты 

ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

 Проведение тестирования возможно, как в очной, так и в 

дистанционной форме на базе модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей среды. 

 Оценивание производится на основе 100-балльной шкалы. За верные 

ответы на первые 25 тестовых заданий можно набрать максимально 50 

баллов. И максимально 50 баллов – за ответы на последние четыре задания 

раздела «В». Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. Минимальный тестовый балл для успешной 

сдачи экзамена составляет 35 баллов. 

https://itexts.net/avtor-mihail-nikolaevich-zuev/212434-istoriya-rossii-s-drevnosti-do-nashih-dney-posobie-dlya-postupayuschih-v-vuzy-mihail-zuev/read/page-1.html
https://itexts.net/avtor-mihail-nikolaevich-zuev/212434-istoriya-rossii-s-drevnosti-do-nashih-dney-posobie-dlya-postupayuschih-v-vuzy-mihail-zuev/read/page-1.html
https://itexts.net/avtor-mihail-nikolaevich-zuev/212434-istoriya-rossii-s-drevnosti-do-nashih-dney-posobie-dlya-postupayuschih-v-vuzy-mihail-zuev/read/page-1.html
http://goudnppmsptclpdokrasnogrsshzir.krgv.gov.spb.ru/skhemy_tablicy-kirillov_v..pdf
http://goudnppmsptclpdokrasnogrsshzir.krgv.gov.spb.ru/skhemy_tablicy-kirillov_v..pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681984849&tld=ru&name=istorija_v_skhemakh_baranov.pdf&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681984849&tld=ru&name=istorija_v_skhemakh_baranov.pdf&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681984849&tld=ru&name=istorija_v_skhemakh_baranov.pdf&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Желаем успеха! 

 

 

1) Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите буквы, которыми они обозначены в правильной 

последовательности: 

А) подписание Пекинского договора 

Б) создание земских учреждений 

В) ликвидация военных поселений 

Г) отмена крепостного права 

Ответ:  ______________________ 

 

2) Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

А) Вхождение Финляндии в состав Российской 

империи 

1) 1185 г 

Б) поход Игоря Святославовича на половцев 2) 1380 г. 

В) Табель о рангах 3) 1991 г. 

Г) Подписание Беловежского соглашения 4) 1809 г. 

 5) 1722 г. 

 6) 1762 г. 

Ответ запишите в таблицу: 

А Б В Г 

    

 

3) Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к XVII в. Отметьте буквенные обозначения терминов, появление 

которых относится к другому историческому периоду: 

А) старообрядцы   Г) черносошные крестьяне 

Б) Соборное уложение  Д) Стоглав  

В) мануфактура                Е) Указ о единонаследии 

 

4) Запишите термин, о котором идёт речь: 

« Народное собрание у славянских народов. Действовало, в основном, в 

политических центрах Киевской Руси и русских княжествах__________». 

 

5) Выберете пропущенное в определении понятие: «Международная 

организация, созданная в 1949 г. для взаимодействия стран 

«социалистического лагеря» в экономической сфере, получила сокращённое 

название ______».  

А) ОБСЕ  Б) ЕЭС  В) СЭВ 

 

6) Первая крепостническая мера в русском законодательстве появилась в: 
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А) «Правде» Ярославичей  В) Соборном уложении 

Б) Судебнике Ивана IV   Г) Судебнике Ивана III 

 

7) Соотнесите событие и его участников, каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбика: 

Событие Участники 

А) Невская битва 1) Ф.Я. Лефорт 

     Б) Великое посольство      2) К.К. Рокоссовский 

     В) Создание ГКЧП      3) Ю.В. Андропов 

     Г) Разработка операции 

«Багратион» 

     4)Александр Невский 

      5) И.И. Шувалов 

      6) Г.И. Янаев 
 

8) Укажите, какое имя в приведенном ряду участников событий Смуты (в 

начале XVII в.) является лишним? 

А) Е. Пугачев          Б) Д. Пожарский    В) Сигизмунд     Г) Григорий Отрепьев 

 

9) Укажите, в результате какой войны Россия получила выход к Балтийскому 

морю: 

А) Ливонской (1558-1583)  В) Северной (1700-1721) 

Б) Смоленской (1632-1634)  Г) Семилетней (1756-1763) 

 

10) Какие из перечисленных событий относятся к эпохе дворцовых 

переворотов? Найдите два из них. 

А) Правление семибоярщины 

Б) Создание Верховного тайного совета 

В) начало Семилетней войны 

Г) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

Д) учреждение губерний 

 

11) Установите соответствие между памятником культуры и их краткими 

характеристиками: 

Памятник культуры Характеристики 

А) картина «Купание красного коня» 1) Автор – А.М. Курбский 

Б) икона «Троица» 2)Памятник создан в первой четверти 

XX в.  

В) «История о великом князе 

Московском» 

3)Автор – член творческого 

сообщества «Могучая кучка» 

Г) опера «Хованщина» 4) Автор был современником Смуты 

 5)В данном памятники отражены 

события Великой Отечественной 
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войны 

 6) Автор был современником Сергия 

Радонежского 

 

 

12) Укажите, какую причину относят к причинам поражения русской армии в 

русско-японской войне: 

А) ввод в действие Транссибирской магистрали 

Б) экономическая и военно-техническая отсталость России 

В) роспуск I Государственной Думы 

Г) деятельность Антанты 

 

13) Укажите, чем завершилась военная операция советских войск под 

Сталинградом: 

А) переходом Красной Армии к стратегической обороне 

Б) стабилизацией фронта и переходом к позиционной войне 

В) окружением и уничтожением немецкой армии Ф. Паулюса 

Г) освобождением Белоруссии 

 

14) Кто принял от имени советского командования безоговорочную 

капитуляцию нацистской Германии в ночь на 9 мая 1945 г.: 

А) Г.К. Жуков 

Б) К.Е. Ворошилов 

В) А.М. Василевский 

Г) И.С. Конев 

 

15) Укажите, какая из названных операций произошла на начальном этапе 

Великой Отечественной войны: 

А) Московская битва 

Б) форсирование Днепра 

В) сражение на Курской дуге 

Г) снятие блокады Ленинграда 

 

16) Отметьте, в каком ряду названы герои, совершившие подвиги в годы 

Великой Отечественной войны:  

А) В.И. Чапаев, С.М. Будённый 

Б) Н.Ф. Гастелло, А.М. Матросов 

В) В.П. Чкалов, Н.Ф. Байдуков 

Г) С.И. Челюскин, И.Д. Папанин 

 

17) Укажите, что из перечисленного относится к последствиям Второй 

мировой войны, проявившимся в первое послевоенное десятилетие: 

А) расширение политического влияния СССР в мире 
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Б) заключение советско-американского Договора о сокращении ракет 

средней и меньшей дальности 

В) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции 

Г) подписание Заключительного акта Хельсинкского Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

 

18) Укажите, какая из названных операций произошла на начальном этапе 

Великой Отечественной войны: 

А) Московская битва 

Б) форсирование Днепра 

В) сражение на Курской дуге 

Г) снятие блокады Ленинграда 

 

19) Отметьте, в каком ряду названы герои, совершившие подвиги в годы 

Великой Отечественной войны:  

А) В.И. Чапаев, С.М. Будённый 

Б) Н.Ф. Гастелло, А.М. Матросов 

В) В.П. Чкалов, Н.Ф. Байдуков 

Г) С.И. Челюскин, И.Д. Папанин 

 

20) Укажите, какое из событий относится к завершающему этапу Великой 

Отечественной войны (1944–1945  гг.): 

А) Висло-Одерская операция 

Б) Курская битва 

В) Сталинградская битва 

Г) прорыв блокады Ленинграда 

 

21) Отметьте, что предполагала экономическая («косыгинская») реформа 

1965 г.: 

А) приватизацию предприятий 

Б) создание совнархозов 

В) проведение денежной реформы в СССР 

Г) расширение хозяйственной самостоятельности предприятий 

 

22) Укажите, при каком политическом лидере происходило активное 

освоение целинных земель во второй половине XX в.: 

А) В.И. Ленин     Б) И.В. Сталин     В) Н.С. Хрущев     Г) Л.И. Брежнев 

 

23) Отметьте, что из перечисленного диктовало необходимость 

«перестройки» в СССР: 

А) снижение темпов роста экономики страны 

Б) крах коммунистических режимов в странах Восточной Европы 

В) массовые выступления рабочих в Москве 
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Г) задача построения в СССР развитого социализма 

 

24) В соответствии с ныне действующей Конституцией РФ Президент России 

избирается: 

А) Государственной думой 

Б) Советом Федерации 

В) всенародным голосованием 

Г) Собранием представителей субъектов Федерации 

 

25) Укажите какие три положения верны для государственного устройства 

современной России (конец XX – начало XXI вв.): 

А) состав субъектов РФ включает губернии, области и провинции 

Б) законодательную власть осуществляет Федеральное собрание (Совет 

Федерации и Государственная дума) 

В) состав субъектов РФ представлен республиками, краями и областями 

Г) исполнительную власть осуществляет федеральный президент и 

федеральный канцлер 

Д) главой государства является Президент Российской Федерации  

Е) высшим нормативным правовым актом является Конституция РСФСР 

1978 г. 

 

В 1.  Приведите два обоснования существующего тезиса 

Представители революционных движений периода правления Александра I и 

периода правления Александра II различались социальным составом и 

взглядами на социальную базу революционных преобразований. 

Обоснование: 

1. 

2. 

 

В 2. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 

вопросы: 

«Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю 

годовщину Октябрьской революции.  Вероломное нападение немецких 

разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей 

страны…Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски 

отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося уму тяжелый 

урон, а наша страна организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с 

нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. 

Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и 

продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзники, 

держащие вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы 

имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы». 
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Вопросы:  

1. Укажите название битвы, о которой идет речь в документе. 

2. В чем автор видит преимущества положения страны в ходе идущей 

войны по сравнению с предыдущим периодом ее развития? Укажите 1 

преимущество. 

 

В 3.   Раскройте смысл понятия «полюдье». Приведите один исторический 

факт, конкретизирующий данное понятие. 

 

    

 В.4 14 декабря 1825 г. произошло выступление декабристов на Сенатской 

площади. Укажите три предпосылки возникновения этого движения, 

аргументируйте свой ответ. 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке ответов на демонстрационный тест по 

истории для проведения вступительных испытаний 

Оценка производится на основе 100-бальной шкалы (50 баллов за тестовую 

часть и 50 – за ответы на вопросы В1-В4). Минимальный тестовый балл 

для успешной сдачи экзамена составляет 35 баллов. 

 

№ п/п Правильный ответ Количество баллов 

1 В – А – Г – Б 2 

2 А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3  4 

3 Д, Е 2 

4 Вече 1 

5 В 1 

6 Г 2 

7 А-4, Б-1, В-6, Г-2 4 

8 А 2 

9 В 1 

10 Б, В 2 

11 А -2, Б-6, В-1, Г-3 4 

12 Б 2 

13 В 2 

14 А 2 

15 А 2 

16 Б 2 

17 А 2 

18 А 2 

19 Б 2 
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20 А 2 

21 Г 1 

22 Г 1 

23 А 1 

24 В 1 

25 Б, В, Д 3 

Итого за первую тестовую часть 1-25: 50 баллов 

 

В1.   

Обоснование: 

1) Социальной основой революционного движения в правление 

Александра I стали декабристы – представители дворянства. В 

правление Александра II наиболее массовым становится движение 

народников – представителей разночинцев, интеллигенции. 

2) Декабристы рассматривали возможность государственного переворота 

и изменения политического строя без широкого привлечения народных 

масс, в то время как революционные народники призывали к 

крестьянской революции, народному бунту. 

 

Рекомендации к проверке: 

Количество баллов по данному ответу от 0 до 10  

10 баллов за два аргументированных обоснования 

5 баллов за одно аргументированное обоснование 

 

 

В2. Количество баллов от 0 до 10 

1. Битва – Московская (5 баллов) 

2. Преимущество (5 баллов): 

- Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и 

продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад.  

- У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт 

против немецких захватчиков  

- У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт 

против немецких захватчиков  

 

В 3. Количество баллов от 0 до 10 

Смысл понятия: способ сбора дани в Древнерусском государстве, который 

состоял в объезде князя с дружиной подчиненных территорий и взимания 

поборов с населения (5 баллов) 

Факт (5 баллов) 

В ходе полюдья древляне убили Киевского князя Игоря. 

 

В4. Количество баллов от 0 до 20 



31 

 

Предпосылка названа – 5 баллов 

Предпосылки 3 аргументированы – 15 баллов 

Предпосылки 2 аргументированы – 10 баллов 

Предпосылка 1 аргументирована – 5 баллов 

Предпосылки: 

- Отечественная война 1812 г., вызвала патриотический подъем и 

способствовала формированию самосознания 

- Заграничные походы русской армии и знакомство с общественно-

политическим устройством европейских стран дало возможность сравнить 

политические системы 

- образование и знакомство с идеями французских просветителей заложили 

базу для политических идей 

- российская действительность, с сохранением крепостного права, не 

выигрывала по сравнению с европейской действительностью 

 

Итого за тестовую часть В: 50 баллов 

 

Итого за тест: 100 баллов 

 


