


ИСТОРИЯ РОССИИ

Раздел I. ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО ИСТОРИИ

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В VI –IX вв. ПОЯВЛЕНИЕ У НИХ РАННЕКЛАССОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

1. Происхождение славян и их появление на исторической арене. Венеды, склавины, 
анты. «Повесть временных лет» о расселении восточнославянских племен. Другие народы  – 
соседи восточных славян. 2. Экономическое и социальное развитие восточнославянского об-
щества. Земледелие, промыслы, скотоводство, ремесла, торговля. «Путь из варягов в греки» и 
его значение в развитии восточных славян. Переход от родовой к соседской общине, рост 
имущественного и социального неравенства 3. Политические отношения у древних славян. 
Союзы племен. Формирование предпосылок для образования государства. Известия визан-
тийских и арабских авторов о социально-политическом устройстве славянского общества. 4. 
Духовная жизнь восточных славян, языческая религия. 

ОБРАЗОВАНИЕ  И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА ДРЕВНЕРУС-
СКОГО ГОСУДАРСТВА

1. Социально-политические и экономические предпосылки формирования Древнерус-
ского государства. Повесть временных лет о «призвании» варягов. «Норманнская проблема». 
2. Основные вехи истории Киевской Руси IX –XI вв. Первые князья и их деятельность. Воз-
никновение государства Киевская Русь. Подчинение Киеву восточнославянских племен. По-
людье.  Внешняя  политика  киевских  князей.  Крещение  Руси  и  его  значение.  Княжеские 
раздоры. 3. Социальные отношения в Древней Руси. Знать, свободные общинники, смерды, 
закупы, рядовичи, холопы. «Русская правда». Общинное землевладение и появление вотчин. 
Политический строй Древней Руси. Князь, дружина, вече, городская и сельская общины.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ
1. Мировоззрение древних славян. Язычество. 2. Принятие христианства и его влияние 

на жизнь славянского общества. Роль городов и церкви в развитии культуры. 3. Быт и нравы. 
Одежда. Пища. Дружинные пиры. Кулачные бои. Скоморохи. 4. Правовая культура. Общая 
характеристика «Русской правды». 5. Письменность,  грамотность и просвещение: берестя-
ные грамоты, кириллица,  книги,  первые школы. 6.  Литература.  Летописи.  Жития святых. 
«Хожение» игумена Даниила. «Слово о законе и благодати» Илариона. «Поучение» Владими-
ра Мономаха. «Моление Даниила Заточника». «Слово о полку Игореве». Устное народное 
творчество. 7. Архитектура. Жилища. Первые каменные храмы. 8. Живопись: иконы, фрески, 
мозаика, книжные миниатюры.

РАСПАД  ДРЕВНЕРУССКОГО  ГОСУДАРСТВА.  ОСНОВНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕС-
КИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ (XII 
–XIII вв.)

1. Территория и состояние Киевской Руси к началу XII в. Причины ее распада. Развитие 
городов. Оседание князей и дружины на землю. Порядок княжеского престолонаследия. Кня-
жеские усобицы. Любечский съезд. Правление Владимира Мономаха. 2. Основные центры 
Руси в период раздробленности, особенности их экономического, социального и политиче-
ского развития, главные события и действующие лица: Галицко-Волынское княжество, Вла-
димиро-Суздальское княжество, Новгородская республика.
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БОРЬБА РУСИ С ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ В XIII-XIV вв.
1. Состояние Руси и отношения с соседними народами к началу XIII в. 2. Начало монго-

ло-татарского нашествия. Битва на Калке. Нашествие Батыя. Причины поражения русских 
княжеств. 3. Вторжение крестоносцев в Прибалтику. Наступление шведов и датчан. Невская 
битва. Ледовое побоище. 4. Русь под властью Золотой Орды. Дань. Ярлык. Борьба между 
князьями. Роль и значение политики Александра Невского. Последствия монголо-татарского 
ига для развития Руси.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА В XIV –XV вв.
1. Территория и состояние Руси к началу XIV в. 2. Исторические условия и причины 

«собирания» русских земель. Экономическое возрождение Северо-Восточной Руси. 3. Нача-
ло возвышения Москвы. Борьба Москвы и Твери за великое княжение. Политика Ивана Ка-
литы. Роль православной церкви. 4. Ослабление Золотой Орды. Начало борьбы русских кня-
жеств с ордынцами. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Поход Тохтамыша. 5. Борьба 
Московского и Литовского княжеств за объединение русских земель. 6. Собирание земель 
вокруг Москвы и становление Московского государства в конце  XIV  – первой половине 
XV в. Династическая война 1425 –1453 гг.: ее причины, ход и результаты.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  И  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  ЕДИНОГО 
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (вторая половина XV  – первая треть XVI в.)

1. Территория и состояние Московской Руси к середине  XV в. Присоединение новых 
земель в правление Ивана III и Василия III. Свержение Ордынского ига. Отношения с Лит-
вой.  2.  Экономическое  развитие  Северо-Восточной  Руси.  Хозяйственное  возрождение  и 
освоение новых земель. 3. Социальный строй. Бояре-вотчинники. Появление служилых лю-
дей и развитие служилого землевладения. Начало закрепощение крестьян. Судебник 1497 г. 
и введение Юрьева дня. Поземельная рента и ее виды. Несвободное население  – холопы. 
4. Политический строй единого русского государства. Формирование самодержавия и госу-
дарственная централизация при Иване III и Василии III. Центральное и местное управление.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 30 –80-е гг. XVI в. 
1. Территория и состояние Московской Руси к 1530-м гг. Регентство Елены Глинской. 

Боярское правление. Денежная и губная реформы. 2. Первый период правления Ивана IV. 
Венчание на царство. Восстание в Москве. Зарождение Земских соборов. Судебник 1550 г. 
Реформы  1550-х  гг.  Формирование  приказного  аппарата.  Отмена  кормлений  и  введение 
местного  самоуправления.  Создание  стрелецкого  и  поместного  войск.  3.  Второй  период 
правления  Ивана  IV.  Введение  опричнины.  Опричный  террор.  Андрей  Курбский  и  Иван 
Грозный  – представители двух вариантов политического развития Московского государства. 
Значение и исторические последствия опричнины. Формирование деспотической монархии. 
Введение заповедных лет в 1581 –1582 г. 4. Внешняя политика. Завоевание Казани и Астра-
хани. Подчинение Башкирии. Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. Начало присо-
единения Сибири.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В XIV –XVI вв.
1. Быт и нравы. Жилище, одежда, пища простолюдинов и знати. «Домострой». Школь-

ное и домашнее образование. 2. Развитие религиозных идей. Осифляне и нестяжатели. Ере-
си. Стоглавый собор и его результаты. 3. Распространение бумаги и начало книгопечатания. 
4. Литература, главные темы и жанры. Летописание, исторические повести и сказания, эпос, 
жития святых, публицистика, «Великие Четьи-Минеи», фольклор. 5. Архитектура. Каменное 
строительство.  Соборы и  церкви.  Светские  здания.  Шатровый  стиль.  Фортификационное 
строительство. Влияние европейской архитектуры. 6. Живопись: основные темы и жанры. 
Иконы, фрески, мозаика, миниатюра. 
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«СМУТА» В РОССИИ в конце XVI  – начале XVII в.
1. Состояние страны к концу XVI в. Экономические, политические и социальные пред-

посылки и причины Смуты. 2. Правление Б. Годунова; голод 1601 –1603 гг. и движение «раз-
боев». 3. Самозванческая авантюра Лжедмитрия I и начало повстанческого движения. Прав-
ление В. Шуйского. Восстание под руководством И. Болотникова. 4. Лжедмитрий II и поль-
ская интервенция. Тушинский лагерь. Свержение В. Шуйского и «Семибоярщина». 5. Борьба 
против иностранных захватчиков. Первое и Второе земские ополчения и их лидеры. Освобо-
ждение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. 3. Основные движущие силы, ха-
рактеристика и последствия Смуты. 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО В РОССИИ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВ-
НЫЕ ЭТАПЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ

1. Определение крепостного права. Экономические и социально-политические условия 
и причины закрепощения крестьян в России. 2. Предпосылки и первые шаги юридического 
оформления  крепостного  права.  Судебники  1497  и  1550  гг.,  «Юрьев  день»,  «пожилое». 
3. Введение «заповедных» и «урочных лет» в конце XVI в. 4. Соборное Уложение 1649 г. и 
его роль в окончательном закрепощении крестьян. 5. Значение и последствия закрепощения 
крестьян.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В XVII в. 
1. Состояние страны после Смуты. 2. Экономическое развитие. Сельское хозяйство. Из-

менения в агрикультуре. Промыслы. Ремесла. Торговля. Экономическая специализация райо-
нов страны. Развитие товарно-денежных отношений. Политика меркантилизма. Новые фор-
мы организации труда (мануфактуры). Появление крупной промышленности. 3. Политиче-
ский строй. Сословно-представительная монархия: причины ее формирования и характери-
стика. Царь. Боярская дума. Земские соборы. 4. Исчезновение Земских соборов и усиление 
самодержавия.  Развитие  бюрократического  аппарата  и  ликвидация  земского самоуправле-
ния. Начало реформирования армии: создание полков «нового строя». Реформа церкви и кон-
фликт царя с патриархом.

КУЛЬТУРА РОССИИ В XVII в.
1. Быт и нравы. Жилища. Одежда. Пища. Традиции «Домостроя». Развлечения. 2. Про-

свещение. Школы. Учебники. Славяно-греко-латинская академия. 3. Литература: основные 
жанры и произведения. Народно-сатирические произведения. 4. Зарождение театра. 5. Архи-
тектура. Деревянное зодчество. Шатровый стиль. Распространение каменного строительства. 
6. Живопись. Иконы. Фрески. Миниатюры. Зарождение светской живописи. «Парсуны». 7. 
Духовная жизнь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол и его значение. 8. Основ-
ные тенденции и итоги развития культуры в XVII в.

НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ В XVII в.
1. Причины народных движений в XVII в. 2. Городские восстания конца 1640-х  – нача-

ла 1650-х гг. 3. «Медный» бунт. 4. Движение под руководством С. Разина. 5. Стрелецкий мя-
теж  в  Москве  в  1682  г.  6.  Движущие  силы,  состав  участников,  организация,  идеология, 
направленность, причины поражений народных выступлений.

РЕФОРМЫ ПЕТРА I: ПРИЧИНЫ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ХОД И ИТОГИ
1. Состояние России к концу  XVII в., историческая закономерность и необходимость 

преобразований. 2. Реорганизация армии. Реформа государственного аппарата в центре и на 
местах.  Реформа управления церковью. Торжество абсолютизма.  3.  Социальная политика. 
Изменения в положении дворянства, крестьянства и горожан. 4. Экономическая политика. 
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Меркантилизм.  Протекционизм.  Создание  крупной  промышленности.  Особенности  фор-
мирования рабочей силы. Развитие торговли. 5. Культурная политика. Европеизация. Изме-
нения быта и нравов. Культурный «раскол» народа на «верхи» и «низы». 6. Создание профес-
сионального образования. Зарождение российской науки. 7. Итоги и значение реформ.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ПРИ ПЕТРЕ I
1. Международное положение России к концу XVII в. и внешнеполитические задачи. 2. 

Азовские походы. 3. Великое посольство. Причины войны со Швецией. 4. Первый этап Се-
верной войны. Нарвское поражение. Прорыв к морю. Основание Петербурга. Поход Карла 
XII в Россию. Полтавское сражение. 5. Русско-турецкая война. Прутский поход. 6. Второй 
этап  Северной  войны.  Перелом  в  пользу  России.  Гангут.  Гренгам.  Завершение  войны. 
Ништадтский мир. 7. Международное положение России после окончания Северной войны. 
Внешняя политика России на азиатском направлении. 

«ЭПОХА» ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТВ В РОССИИ (1725 –1762 гг.)
1. Борьба в правящих кругах после смерти Петра I. Екатерина I и Петр II. 2. События 

1730 г.: «затейка верховников», «кондиции», шляхетские проекты. Причины неудачи попыт-
ки  ограничения  самодержавия.  3.  Политическая  жизнь  в  1730 –1762 гг.:  «бироновщина», 
«дело Волынского», перевороты 1740 –1741 гг., правление Елизаветы и Петра III. 4. Причины 
частых дворцовых переворотов. 5. Основные направления внутренней политики. Расшире-
ние привилегий дворянства. Меры по развитию промышленности и торговли. Изменения в 
аппарате управления. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  РОССИИ 
ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II. 

1.  «Просвещенный абсолютизм»,  его  основные положения,  сущность  и  значение.  2. 
Екатерина II как просвещенный монарх. 3. Уложенная комиссия 1767 г., ее цели, результаты 
и значение. 4. Усиление позиций дворянства в экономике и управлении. Жалованная грамота 
дворянству. Апогей крепостного права. 5. Попытка создания «третьего» сословия. Жалован-
ная грамота городам. 6. Новые тенденции в развитии промышленности и торговли. Переход 
от жесткой государственной регламентации к свободе предпринимательства. Рост торговли, 
мануфактур, наемного труда.

НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ Е. ПУГАЧЕВА
1. Причины и предпосылки движения. 2. Самозванчество Пугачева. Восстание казаков 

на  Яике.  Распространение  движения  на  новые территории  и  расширение  его  социальной 
базы. 3. Три этапа движения: основные события.  4. Общая характеристика народного вы-
ступления  под  руководством Пугачева:  движущие  силы,  состав  участников,  организация, 
идеология, направленность и причины поражений.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ЗАПАДЕ во второй четверти  – второй поло-
вине XVIII в.

1. Международное положение России к концу 1720-х гг. 2. Проблема «шведского ре-
ванша». Русско-шведская война 1741 –1743 гг. и Абосский договор. 3. Участие России в Се-
милетней войне. Сражения при Гросс-Егерсдорфе, Цорндорфе и Кунерсдорфе. Победа над 
Пруссией. 4. «Польский вопрос» и разделы Польши в 1772, 1791 и 1795 гг. Противоречивые 
последствия разделов. 5. Война со Швецией 1788 –1790 гг.: победы русского флота около 
Готланда и Выборга, Верельский мир.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ВОСТОКЕ во второй четверти  – второй по-
ловине XVIII в.

1. Международное положение России к концу 1720-х гг. Основные направления внеш-
ней политики России на Востоке, возникновение «восточного вопроса». 2. Русско-турецкие 
войны. Война 1735 –1739 гг. и Белградский мир. Война 1768 –1774 гг.: победы П. Румянцева, 
Г. Спиридова  и  А. Суворова,  Кучук-Кайнарджийский  мир,  присоединение  Крыма.  Война 
1787 –1791 гг.: победы А. Суворова и Ф. Ушакова, Ясский мир. Значение победы над Турци-
ей. 3. Кавказская политика России. Георгиевский трактат 1783 г. Присоединение Грузии к 
России. Начало присоединения Северного Кавказа.

КУЛЬТУРА РОССИИ В XVIII в.
1. Изменения быта и нравов дворянства и горожан. Традиционализм крестьянства. 2. 

Просвещение. Введение гражданского шрифта. Распространение книгопечатания. Создание 
профессионального, общегражданского и высшего образования. 3. Наука и техника. Акаде-
мия наук. М. В. Ломоносов. Отечественные изобретатели. 4. Расцвет архитектуры и изобра-
зительного искусства. 5. Литература: основные жанры, идеи, писатели. 6. Театр. 7. Обще-
ственно-политическая мысль. Н. Новиков. М. Щербатов. А. Радищев. 8. Основные тенденции 
и итоги развития культуры в XVIII в.

ВНЕШНЯЯ  ПОЛИТИКА  РОССИИ в  начале  XIX в.  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА 
1812 г.

1. Международное положение России в начале  XIX в. 2. Участие России в Третьей и 
Четвертой антифранцузских коалициях (1805 –1807 гг.). Тильзитский мир. 3. Война с Ира-
ном 1804 –1813 гг., Гюлистанский мир. Русско-турецкая война 1804 –1813 гг., Бухарестский 
мир, присоединение Бессарабии. 4. Причины войны с Францией 1812 г. Соотношение сил. 5. 
Вторжение Наполеона и отступление русской армии. Бородинское сражение. Сдача Москвы. 
Тарутинский марш-маневр. Изгнание врага. Заграничный поход. Полководцы и герои Отече-
ственной войны. 6. Последствия победы России для ее международного и внутриполитиче-
ского положения.

ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
1. Социально-экономические, политические и идеологические предпосылки дворянско-

го революционного движения. 2. Возникновение тайных обществ. От «Союза спасения» к 
«Союзу багоденствия».  Северное  и  Южное  общества,  Общество  соединенных  славян,  их 
участники,  лидеры,  программы.  3.  Особенности  идеологии  дворянских  революционеров. 
«Русская правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева. 4. Восстание декабристов: не-
посредственные предпосылки, ход, причины поражения. 5. Значение и оценка движения де-
кабристов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  РОССИИ  в  первой  половине 
XIX в. 

1. Территория и население. 2. Сельское хозяйство. Агрикультура. Изменения в положе-
нии крестьян и помещиков. Месячина. Отходничество. В чем выражался кризис крепостни-
ческого хозяйства? 3. Проекты крестьянской реформы. Реформа П. Д. Киселева. 4. Развитие 
промышленности.  Начало  промышленного  переворота.  Распространение  вольнонаемного 
труда. 5. Рост торговли, ярмарки. 6. Развитие путей сообщения, первые железные дороги. 7. 
Финансовая система, реформа Е. Ф. Канкрина. 8. Изменения в социальной структуре обще-
ства,  зарождение  пролетариата  и  буржуазии.  9.  Основные тенденции  социально-экономи-
ческого развития.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В 1830 –1850-е гг. 
1. Репрессивная политика Николая I. Теория «официальной народности». 2. Причины 

развития общественного движения. 3. Философские кружки конца 1820-х  – 1830-х гг. Обще-
ственно-политические взгляды П. Чаадаева. 4. Славянофилы и западники, их лидеры, идей-
ные установки и программы. 5. Деятельность М. Бакунина и В. Белинского. 6. Дело петра-
шевцев.  7.  Идейные  поиски  А. Герцена  в  эмиграции  (концепция  русского  пути  к 
социализму). Основание Вольной русской типографии (1852 г.).

КУЛЬТУРА РОССИИ в первой половине XIX в.
1. Изменения быта и образа жизни. Проникновение европейской культуры в широкие 

круги общества. Традиционализм крестьянской культуры. 2. Просвещение. Создание систе-
мы высшего образования (университеты, высшее техническое и военное образование). Разви-
тие среднего образования (училища, гимназии). 3. Литература. От романтизма к реализму. 
Ведущие писатели и поэты. 4. Успехи отечественных ученых в разных отраслях науки. 5. Ар-
хитектура: классицизм и эклектика. 6. Живопись. 7. Театр и музыка. 8. Общая характеристи-
ка «золотого века» русской культуры.

КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853  – 1856 гг. 
1. Международное положение России к середине  XIX в. Восточный вопрос. Причины 

Крымской войны. 2. Начало войны, победа П. Нахимова при Синопе. Вступление в войну 
европейских стран. 3. Оборона Севастополя. Истощение военных ресурсов России. Героизм 
русских воинов. В. А. Корнилов, В. И. Истомин, П. С. Нахимов. 4. Заключительный этап вой-
ны. Успехи на Закавказском фронте.  5. Парижский мирный договор. Причины поражения 
России и последствия Крымской войны.

ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ
1. Социально-экономические, политические и идеологические предпосылки крестьян-

ской реформы 1861 г. 2. Общественно-политическая ситуация в стране накануне реформы: 
консерваторы, либералы, позиция правительства. 3. Подготовка реформы. Негласный коми-
тет, дворянские комитеты, редакционные комиссии. 4. Основные положения реформы: лич-
ное освобождение крестьян, земельные наделы, выкупа, временнообязанное состояние, об-
щина. 5. Общая характеристика и значение реформы.

«ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ» 1860 –1870-х гг. И ПЕРИОД КОНТРРЕФОРМ
1. Предпосылки и причины «великих реформ». 2. Преобразование местного самоуправ-

ления: земская 1864 г. и городская 1870 г. реформы. 3. Судебная реформа 1864 г. 4. Военная 
реформа. Устав о всеобщей воинской повинности 1874 г.  5.  Финансовая реформа 1862 –
1866 гг. 6. Развитие просвещения. Университетский устав 1863 г. Введение бессословного 
образования. Цензурный устав 1865 г. 7. Причины контрреформ. «Конституция» М. Т. Ло-
рис-Меликова. Идеологи «нового курса»: К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой, М. Н. Катков. 
«Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокой-
ствия», ужесточение цензуры, судебная, земская и городская контрреформы. «Рабочие зако-
ны». 8. Оценка реформ и контрреформ, их общая характеристика.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1860 –1890-е гг. 
1. Территория и население России во второй половине  XIX в. Влияние «великих ре-

форм»  на  социально-экономическое  развитие.  2.  Состояние  сельского  хозяйства.  Агри-
культура. Два пути развития капитализма в деревне. Специфика развития Черноземья и Не-
черноземья. Ухудшение положения в сельском хозяйстве в 80 –90-е гг. Расслоение крестьян-
ства. 3. Развитие промышленности. Промышленный подъем 60 –70-х гг. Основные промыш-
ленные центры и отрасли. Формирование рабочего класса и буржуазии. Застой 70-х гг. Рабо-
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чее движение, Морозовская стачка. Промышленный подъем 90-х гг. 4. Торговля и особенно-
сти ее развития. 5. Основные тенденции социально-экономического развития и особенности 
формирования капиталистических отношений.

ОППОЗИЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 1860 –80-х гг.: РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИ-
ЧЕСТВО, БУРЖУАЗНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ И РАБОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общественное движение после отмены крепостного права. Рост радикализма. Н. Г. 
Чернышевский. Студенческие волнения. Распространение прокламаций. Нигилизм. «Земля и 
воля». Размежевание либералов и революционных демократов. Кружок «ишутинцев». «Неча-
евщина». 2. Революционное народничество 70-х  – начала 80-х гг., предпосылки его возник-
новения и сущность.  Идеология «крестьянского социализма». Три течения народнической 
идеологии: пропагандистское, бунтарское и заговорщицкое. 3. «Хождение в народ» и вторая 
«Земля и воля». «Народная воля» и «Черный передел»: идеология, состав участников, лиде-
ры. Революционный террор и его последствия. 4. Либеральное движение, его цели, идеоло-
гия и лидеры. «Земский Союз». 5. Зарождение рабочего движения. «Южнороссийский союз 
русских рабочих» и «Северный союз русских рабочих».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ во второй половине XIX в.
1. Внешняя политика России в Европе, А. Горчаков и борьба за ликвидацию послед-

ствий Крымской войны. «Союз трех императоров». 2. Политика на Востоке.  Отношения с 
Китаем, Айгунский и Пекинский договоры. Присоединение Средней Азии. 3. Внешняя поли-
тика на Балканах и русско-турецкая война 1877 –1878 гг. Сан-Стефанский мир и Берлинский 
конгресс. 4. Внешняя политика в конце XIX в. Сближение с Францией. Инициативы Николая 
II на Гаагской конференции. Активизация русской экспансии на Дальнем Востоке.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ в конце XIX  – начале 
XX вв.

1. Территория и население. 2. Сельское хозяйство. Дальнейшее обострение социально-
экономической ситуации в деревне в начале XX в. Столыпинские реформы. Ускорение раз-
вития сельского хозяйства и его противоречивые итоги накануне Первой мировой войны. 3. 
Развитие промышленности. Промышленный подъем 90-х гг., его предпосылки, успехи и дис-
пропорции. Кризис 1900 –1903 гг., ускорение монополизации. Развитие транспорта, железно-
дорожное строительство.  Проникновение  иностранного капитала.  Промышленный подъем 
1909 –1913 гг. 4. Изменения в социальной структуре. 

ОБЩЕСТВЕННО  –ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX –
XX вв. 

1. Развертывание студенческого, рабочего и крестьянского движения в конце XIX в. 2. 
Пропаганда марксизма в России. «Легальные марксисты». «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». Создание РСДРП (I и II съезды), большевики и меньшевики, их программ-
ные установки.  3.  Возникновение партии социалистов-революционеров.  Идеология неона-
родничества. Боевая организация и террор. 4. Активизация либерального движения в конце 
XIX в. и его основные требования. Либеральные организации: «Освобождение», «Союз зем-
цев-конституционалистов», «Союз освобождения». Банкетная кампания.

ВНЕШНЯЯ  ПОЛИТИКА  РОССИИ  НА  РУБЕЖЕ  XIX  –XX  вв.  РУССКО-ЯПОН-
СКАЯ ВОЙНА

1. Внешняя политика в конце XIX  – начале XX вв. Политика баланса сил в Европе. 
Экспансия на Дальнем Востоке.  2. Обострение отношений с Японией. Причины русско-я-
понской войны. Соотношение сил России и Японии на Дальнем Востоке. 3. Основные этапы 
военных действий. Начало войны. Вступление японцев в Манчжурию. Оборона Порт-Арту-
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ра.  Ляоян  и  Шахэ.  Цусима.  Сдача Порт-Артура.  Мукден.  4.  Причины поражения России. 
Порт-Смутский мир. 5. Значение и последствия войны.

РЕВОЛЮЦИЯ 1905 –1907 гг. 
1. Причины революции. Характер и движущие силы революции в оценках большеви-

ков, меньшевиков, либералов, консерваторов. 2. Начало, развитие и высший подъем револю-
ции. Рабочее и крестьянское движение. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октября. Возникновение советов. Восстания в Москве и 
других городах. Стратегия и тактика основных политических партий. 3. Массовое движение 
на нисходящей стадии революции. Первая и вторая Государственные Думы.

ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ 1907 г. СТОЛЫПИНСКИЕ РЕФОРМЫ
1. Сущность «третьеиюньской монархии». П. А. Столыпин как государственный дея-

тель. Революционный террор и репрессии. 2. Реформы Столыпина. Указ 9 ноября 1906 г. и 
закон 1910 г. о выходе крестьян из общины. Переселения. Крестьянский банк, землеустрой-
ство и другие меры. Убийство Столыпина. Итоги реформ и отношение к ним различных об-
щественных сил. 3. Итоги социально-экономического развития к 1914 г. Рост экономики, со-
циальные сдвиги, перспективы развития. 4. Начало нового общественного подъема после пе-
риода «реакции», обострение политического положения накануне войны. Состояние полити-
ческих партий, их программные установки.

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 
1.  Причины  и  начало  мировой  войны.  Обострение  противоречий  ведущих  держав, 

оформление двух блоков. Кризис на Балканах. 2. Основные этапы войны. Наступление в Вос-
точной Пруссии. Сражения конца 1914  – начала 1915 г. Неудачи русской армии в 1915 г. На-
ступление 1916 г. на Юго-Западном фронте («брусиловский прорыв»). Превращение войны в 
позиционную. 3. Меры по укреплению тыла, государственное управление экономикой. Акти-
визация оппозиционных сил, «Прогрессивный блок». Причины массового недовольства насе-
ления. Социально-политический кризис в стране.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. ОБЩЕСТВЕННО –ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИ-
ТУАЦИЯ В РОССИИ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ЦАРИЗМА

1. Состояние Российской Империи накануне революции. Социально-экономические и 
политические предпосылки революции. 2. Начало революции. Продовольственные затрудне-
ния, демонстрации, забастовки, беспорядки. Переход войск на сторону восставших. 3. Паде-
ние императорского режима. Арест министров. Отречение Николая II. 4. Политическая ситу-
ация после свержения самодержавия. Оформление двоевластия. Временное правительство и 
Советы. Позиции различных общественно-политических сил и их роль в революции.

РОССИЯ в марте –октябре 1917 г. ВЗЯТИЕ ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКАМИ
1. Основные тенденции политического развития и особенности его первого этапа (с 

марта до июля).  Позиции и программы политических партий.  Три политических кризиса. 
Июльский кризис и окончание периода двоевластия. 2. Нарастание общенационального кри-
зиса. Действия правительства по «наведению порядка». VI съезд партии большевиков, изме-
нения в их тактике. Обострение экономической и социально-политической ситуации. 3. Мя-
теж генерала Л. Корнилова, его подавление и последствия. «Большевизация» Советов. Паде-
ние авторитета Временного правительства. 4. Разногласия в большевистском руководстве и 
борьба В. И. Ленина за подготовку вооруженного восстания. Роль ВРК. Взятие большевика-
ми власти в Петрограде.
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ФОРМИРОВАНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА В РОССИИ (ноябрь 1917 г. –
июль 1918 г.). УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ

1. Решения II съезда Советов. Формирование первого советского правительства. Пер-
вые  выступления  против  большевиков.  2.  Созыв  и  роспуск  Учредительного  собрания. 
Проблема выхода из войны, переговоры с Германией. Брестский мир, его оценка и историче-
ское значение. 3. Внутренняя политика большевиков. Разрушение старого государственного 
аппарата и других институтов прежнего общества. Репрессии. Закрытие газет, борьба против 
«саботажа», создание ВЧК, начало «красного» террора. 4. Социально-экономические меро-
приятия Советов в городе: рабочий контроль, «красногвардейская атака» на капитал, взятие 
управление производством. Политика в деревне: продовольственная диктатура, продотряды, 
комбеды. Принятие первой Конституции РСФСР.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ
1. Сущность Гражданской войны. 2. Начало широкомасштабной Гражданской войны. 

Интервенция. Выступление чехословацкого корпуса. Восстания в городах центральной Рос-
сии, «мятеж» левых эсеров. Антибольшевистские правительства. «Белый» террор. 3. Меры по 
укреплению советского режима. РСФСР  – «единый военный лагерь». «Красный террор». Со-
здание Красной Армии. Политика огосударствления экономики. 4. Основные этапы военного 
противостояния.  Боевые действия в 1918 г.  Восточный фронт,  Царицын.  Решающий этап 
борьбы в 1919 г. Разгром Колчака, Деникина и Юденича. 1920 г.: война с Польшей, разгром 
Врангеля. 5. Итоги и последствия гражданской войны.

ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
1.  Продовольственная  политика:  от  продовольственной диктатуры к  продразверстке. 

Попытка  ликвидации  товарно-денежных  отношений,  черный  рынок.  2.  Огосударствление 
всей промышленности и бюрократизация ее управления, «главкизм». Колхозы и совхозы. 3. 
«Военно-коммунистические» меры в сфере распределения, культуры и общественно-полити-
ческой жизни. 4. Сущность «военного коммунизма». 5. Значение и последствия «военного 
коммунизма». 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ РОССИИ в конце 1917 г.  – 1920 г.
1.  Международное  положение  Советской  России.  Два  направления  и  особенности 

внешней  политики  большевиков.  Их  первые внешнеполитические  мероприятия.  Декрет  о 
мире и «Декларация прав народов России». Проблема самоопределения народов и «экспорт 
революции». 2. Отношения с Германией.  Брестский мир. 3. Мирные инициативы периода 
гражданской войны. Конференция на Принцевых островах, миссия Буллита. 4. Начало нор-
мализации отношений со странами Европы. Мирные договора с государствами Прибалтики. 
Снятие блокады с Советской России.

НЭП: ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ
1.  Исторические  предпосылки  перехода  к  нэпу.  Социально-политический  кризис, 

массовые антибольшевистские выступления. Решения X съезда РКП(б). 2. Сущность новой 
экономической  политики.  Новая  экономическая  политика:  вынужденное  отступление  или 
принципиальное изменение политики «всерьез и надолго»? 3. Основные меры и результаты 
нэпа. Развитие аграрного сектора экономики. Частная промышленность и торговля. Концес-
сии. Восстановление экономики, стабилизация общественной обстановки. 4. Противоречия 
нэпа и его историческое значение.
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ОБРАЗОВАНИЕ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА.  ХАРАКТЕРИСТИКА  СССР  КАК 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

1. Теория и практика большевиков в национальном вопросе. Принцип «самоопределе-
ния» наций.  2. Национально-государственное строительство к началу 20-х гг.  Суверенные 
республики и автономии. Военно-политический союз, «договорная федерация». 3. Борьба по 
вопросу о путях дальнейшего национально-государственного строительства. «Великорусский 
шовинизм» и «национал-уклонизм». «Грузинский инцидент». Комиссия Политбюро и ста-
линский план «автономизации». Ленинский план нового государства. 4. Первый съезд Сове-
тов СССР. Второй съезд Советов СССР и Конституция СССР. Основные органы нового госу-
дарства. Характеристика СССР как многонационального государства.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СССР
1.  Состояние  экономики  СССР  к  середине  1920-х  гг.  Историческая  необходимость 

ускорения промышленного развития. Четырнадцатый съезд партии. Большевистская концеп-
ция индустриализации. 2. Основные этапы индустриализации. Первая пятилетка. Основные 
стройки. Итоги экономического роста в первую пятилетку, социальные сдвиги. 3. Вторая пя-
тилетка. Изменения экономической политики. 4. Итоги индустриализации. Рост экономиче-
ского уровня СССР. Цена индустриализации, диспропорции советской экономики. Социаль-
ные последствия индустриализации. 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СССР
1. Состояние экономики СССР к концу 1920-х гг. Исторические предпосылки коллек-

тивизации. 2. Взгляды большевиков на крестьянское хозяйство и перспективы развития сель-
ского хозяйства. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Кризис хлебозаготовок и «правый уклон». 3. 
«Великий  перелом».  Переход  к  политике  сплошной  коллективизации.  «Раскулачивание», 
«спецпереселенцы». Голод 1932 –1933 гг. Политотделы МТС и совхозов. 4. Итоги и послед-
ствия коллективизации. Подрыв сельского хозяйства. Положение крестьян в колхозах. Соци-
ально-культурные изменения в деревне.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1920-е гг.
1. Международное положение Советской России к началу 1920-х гг. Выход больше-

вистского государства из международной изоляции. Нормализация отношений с соседними 
странами. 2. Генуэзская конференция. Договор в Рапалло и «рапалльская политика». «Полоса 
признания». 3. Продолжение политики «экспорта революции». Вмешательство в дела Герма-
нии и Англии. Поддержка антиколониального движения на Востоке. Союз с кемалистской 
Турцией. Политика в Китае. 4. СССР и международные конфликты. «Ультиматум Керзона». 
События 1927 г., разрыв отношений с Англией. Разрыв с Гоминьданом, конфликт на КВЖД.

КУЛЬТУРА СССР В 1920 –1930-е гг.
1. Общая характеристика культурной политики большевиков. Необходимость преодо-

ления культурной отсталости и концепция «культурной революции». Этапы культурной по-
литики. 2. Состояние просвещения. Ликвидация неграмотности. Введение всеобщего началь-
ного образования. Массовая подготовка специалистов, втузы, «выдвиженцы». Достижения и 
противоречия культурного роста. 3. Развитие науки. Достижения ученых в СССР. Репрессии. 
4. Политика большевиков в отношении художественной культуры. Особенности литератур-
но-художественной жизни 20-х гг. Пролеткульт. РАПП. Культурная политика в 30-е гг. Со-
здание Союза писателей, «социалистический реализм».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В СССР В 30-е гг. ФОРМИРОВАНИЕ 
И СУЩНОСТЬ СТАЛИНСКОГО РЕЖИМА

1. Основные тенденции политической жизни. Предпосылки укрепления репрессивно-
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бюрократических порядков. Семнадцатый съезд партии. Убийство С. Кирова и нарастание 
репрессий. Конституция 1936 г. 2. Февральско-мартовский Пленум 1937 г. и концепция «об-
острения классовой борьбы». «Большой террор» 1937 –1938 гг. Аресты и судебные процессы. 
Общие данные о репрессиях. Причины и последствия массовых репрессий. 3. Сущность ста-
линского режима. Огосударствление экономики и всех других сфер жизни общества. Соци-
альная структура советского общества, место и роль партийно-государственных органов.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 30-е гг.
1. Международное положение СССР к 1930-х гг. Этапы внешней политики СССР в 30-е 

гг. 2. Отношения со странами Запада до 1933 г. Германия как основной партнер. Политика в 
отношении Англии, Франции и США. 3. Политика на Дальнем Востоке. Дальний Восток как 
главный очаг международной напряженности. Захват Японией Маньчжурии. Восстановление 
дипломатических отношений СССР с Китаем. Помощь Китаю в отражении японской агрес-
сии.  Обострение отношений с Японией,  Хасан и Халхин-Гол.  4.  Отношения со странами 
Запада в 1933 –1939 гг. Вступление СССР в Лигу наций. СССР и гражданская война в Испа-
нии.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

1. Международное положение СССР к концу 1930-х гг. Внешняя политика в предвоен-
ные годы. Причины и значение советско-германского пакта. 2. Территориальное расширение 
СССР накануне войны. Присоединение Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики, Бесса-
рабии и Северной Буковины. Война с Финляндией. 3. Международное положение СССР в 
начале 1940-х гг. и причины войны с Германией. Великая Отечественная война и формирова-
ние  антигитлеровской  коалиции.  4.  Союзнические  конференции  периода  второй мировой 
войны. 5. Общая оценка отношений СССР с демократическими странами в годы войны: до-
стижения и противоречия. Ленд-лиз. Проблема второго фронта.

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (июнь 1941 –но-
ябрь 1942 г.)

1. Нападение гитлеровской Германии на СССР. Отступление Красной Армии и его при-
чины. Героизм советских воинов. 2. Организация обороны. Обращение Сталина к народу. 
ГКО.  Эвакуация  промышленных  предприятий.  Ухудшение  военной  обстановки.  Бои  под 
Ельней. 3. Московское сражение. Октябрьское наступление немцев на Москву. Осадное по-
ложение Москвы. Возобновление немецкого наступления в ноябре. Советское контрнаступ-
ление. Значение Московского сражения. 4. Военные действия в первой половине 1942 г. Неу-
дача советских наступательных операций и его причины. Ошибка в определении главного 
направления немецкого наступления. Прорыв вермахта в направлении Волги и Кавказа.

СТАЛИНГРАДСКАЯ И КУРСКАЯ БИТВЫ. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1. Положение на советско-германской фронте к середине 1942 г. 2. Оборонительный 
этап Сталинградской битвы.  Отступление Красной Армии.  Приказ  № 227. Формирование 
предпосылок для коренного перелома в войне. Подъем военной экономики. Подвиг тружени-
ков тыла. 3. От обороны к наступлению. Бои в Сталинграде. Контрудар Красной Армии и 
окружение немецких войск. Отражение наступления группировки Манштейна. Капитуляция 
Паулюса. Историческое значение Сталинградской битвы. Продолжение наступления Крас-
ной Армии. 4. Курская битва. Завершение коренного перелома. Укрепление международных 
позиций СССР. Героизм советских людей. Всенародное сопротивление оккупантам, «подпо-
лье» и партизанское движение. 
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ПОБЕДОНОСНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1944 –
1945 гг.)

1. Положение на фронтах к 1944 г. 2. Военные операции 1944 г. Ликвидация блокады 
Ленинграда. Освобождение Украины. Белорусская операция. Ясско-Кишиневская операция. 
Завершение изгнания гитлеровцев с территории СССР. 3. Ялтинская конференция. Штурм 
Берлина. Капитуляция Германии. 4. Завершение Второй мировой войны. Потсдамская кон-
ференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги войны, цена и исторические последствия 
победы.

СССР  В  ПОСЛЕВОЕННЫЙ  ПЕРИОД.  УКРЕПЛЕНИЕ  ТОТАЛИТАРНО-БЮРО-
КРАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Состояние экономики.  Восстановление довоенного уровня промышленного произ-
водства.  «Великие стройки коммунизма». Атомная и ракетная программы. 2. Трудности в 
восстановлении сельского хозяйства. Голод 1946 –1947 гг. Положение крестьян к концу ста-
линского  правления.  Социальные меры:  отмена карточек,  снижение  цен.  Уровень  жизни. 
3. Политическая жизнь. Идеологические кампании. «Дело» М. Зощенко и А. Ахматовой. Раз-
гром генетики.  Кампания против «космополитизма». 4.  Репрессии.  «Ленинградское дело». 
Борьба в правящих кругах. XIX съезд партии.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СССР 1953 –1964 гг.
1. После Сталина: начало перемен. Инициативы Л. Берии и Г. Маленкова. Борьба за ли-

дерство. Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 г. Экономические и политические преобразо-
вания.  2. XX съезд КПСС. Масштабы и противоречия «десталинизации». «Антипартийная 
группа». 3. Преобразования в экономике. Совнархозы. Меры по ускорению научно-техниче-
ского прогресса. Мероприятия в сельском хозяйстве, целина, ликвидация МТС. Снижение 
финансирования, ограничение личного подсобного хозяйства, «кукурузная кампания» и про-
пашная система. 4. Подъем жизненного уровня населения. Противоречивость политики пар-
тии и конкретных мероприятий в этой области. 5. Контрасты «оттепели» и ее финал. Причи-
ны и последствия отстранения Н. Хрущева от власти.

СССР В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ (1945 –1965 гг.)
1. Международные позиции СССР после окончания Второй мировой войны. 2. Внеш-

няя политика в 1945 –1953 гг. Образование «социалистического лагеря». «Холодная война», 
ее  причины  и  последствия.  Обострение  международной  обстановки  к  концу сталинского 
правления. 3. Смягчение международной напряженности после Сталина. Отношения в «со-
циалистическом лагере». Интервенция в Венгрию. 4. Противоречия внешней политики при 
Н. Хрущеве. Развитие отношений с Западом, визиты Хрущева в США. Карибский кризис. 
Договор 1963 г.

ПЕРИОД  «РАЗВИТОГО  СОЦИАЛИЗМА».  НАРАСТАНИЕ  ЗАСТОЙНЫХ  ЯВЛЕ-
НИЙ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ СССР

1. Особенности периода и его основные этапы. Специфика развития страны во второй 
половине 60-х гг. Концепция «развитого социализма». 2. Социально-экономическое разви-
тие. «Косыгинская» реформа и ее свертывание. Нарастание застойных процессов в экономи-
ке. Мартовский Пленум 1965 г. и политика в сельском хозяйстве. Рост жизненного уровня и 
противоречия социальной политики. 3. Политическая и духовная жизнь общества. Деклари-
рование задач развития «социалистической демократии». Конституция 1977 г. Усиление все-
властия номенклатуры, бюрократизация.  «Геронтократия» и «культ» Л. Брежнева.  «Дисси-
дентское» движение и репрессии против инакомыслящих.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1965 –1985 гг.
1. Положение СССР на международной арене к середине 1960-х гг.  2.  Особенности 

внешней политики во второй половине 60-х гг. Война во Вьетнаме и противостояние СССР и 
США. Интервенция в Чехословакию. Обострение отношений с Китаем. 3. Разрядка междуна-
родной напряженности в первой половине 70-х гг. Предпосылки «детанта». Урегулирование 
отношений с ФРГ. Улучшение советско-американских отношений. Хельсинское совещание. 
4. Причины нового обострения международных отношений во второй половине 70-х гг. Со-
ветская политика «экспорта революции», проникновения в страны «третьего мира». Ставка 
Запада на «изматывание СССР» путем гонки вооружений. Афганская война. 5. Дальнейшее 
обострение ситуации в начале 80-х гг. Американская программа «СОИ». Инцидент с южно-
корейским «Боингом».

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СССР В 1945 –1985 гг.
1. Партийно-государственная политика в области культуры. 2. Изменения в материаль-

ной культуре и быте. 3. Развитие общего, профессионального и высшего образования. Пере-
ход ко всеобщему среднему образованию и его социальные последствия. Рост общеобразова-
тельного и профессионально-технического уровня населения. 4. Основные научные достиже-
ния.  Реализация  атомной  и  космической  программ.  Причины  и  последствия  замедления 
научно-технического прогресса. 5. Художественная жизнь. Литература, театр, кино, изобра-
зительное искусство. Непрофессиональное искусство, массовая культура. 

ПЕРЕСТРОЙКА: ОТ ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ К СМЕНЕ МО-
ДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

1. Состояние экономики и общества к середине 80-х гг. 2. Начало преобразований по-
сле апрельского Пленума 1985 г., «ускорение» и «гласность». Начало общественного разме-
жевания.  Выступление  Б. Н. Ельцина  на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1987 г.  Письмо 
Н. Андреевой.  3.  Дальнейшая  политическая  поляризация.  Девятнадцатая  конференция 
КПСС, курс на реформу политической системы. «Десталинизация». Первый съезд народных 
депутатов и оформление альтернативных политических течений. Возникновение многопар-
тийности. Кризис КПСС. 4. Успехи и противоречия «перестройки». Духовное обновление. 
Изменения  во  внешней  политике.  Нарастание  экономических  трудностей.  «Жаркое  лето» 
1989 г. Шахтерские забастовки. 5. Нарастание политического кризиса. «Парад суверените-
тов»,  возникновение  угрозы  распада  СССР.  Активизация  консервативных  сил.  Победа 
Б. Ельцина на президентских выборах в РСФСР. Исчерпание политики «перестройки», на-
зревание  решительного  столкновения  противоборствующих  сил.  Августовские  события 
1991 г.: причины, ход, последствия.

РОССИЯ НА ПУТЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
1. Распад СССР. Беловежские соглашения. Алма-Атинская декларация об упразднении 

СССР.  2.  Экономическое  развитие  России.  Начало  радикальных  экономических  реформ. 
«Отпуск цен», «шоковая терапия», приватизация. Спад производства, инфляция, «кризис не-
платежей». Социальное расслоение. 3. Политические партии и политическая борьба. Собы-
тия осени 1993 г. Новая Конституция и «президентская республика». Начало войны в Чечне. 
Президентские выборы 1996 г. 4. Отставка Б. Н. Ельцина, избрание В. В. Путина Президен-
том  РФ.  Особенности  социально-экономического,  политического  и  культурного  развития 
России в современных условиях.

13



Раздел II. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ИСТОРИИ

1. Восточные славяне в VI –IX вв. Появление у них раннеклассовых отношений и госу-
дарственности.

2. Образование и социально-политическая структура Древнерусского государства.
3. Культура Древней Руси.
4.  Распад  Древнерусского  государства.  Основные  экономические,  политические  и 

культурные центры Средневековой Руси (XII –XIII вв.).
5. Борьба Руси с внешней агрессией в XIII –XIV вв.
6. Возникновение и развитие Московского княжества в XIV –XV вв.
7. Социально-экономический и политический строй единого Русского государства (вто-

рая половина XV  – первая треть XVI в.).
8. Внутренняя и внешняя политика России в 30 –80-е гг. XVI в.
9. Развитие культуры в XIV –XVI вв.
10. «Смута» в России в конце XVI  – начале XVII вв.
11. Крепостное право в России: причины возникновения и основные этапы юридиче-

ского оформления.
12.Экономическое и политическое развитие России в XVII в.
13. Культура России в XVII в.
14. Народные движения в России в XVII в.
15. Реформы Петра I: причины, основное содержание, ход и итоги.
16. Внешняя политика России при Петре I.
17. «Эпоха» дворцовых переворотов в России (1725 –1762 гг.).
18. Политическое и социально-экономическое развитие России при Екатерине II.
19. Народное движение под руководством Е. Пугачева.
20. Внешняя политика России на Западе во второй четверти  – второй половине XVIII в.
21.  Внешняя  политика  России  на  Востоке  во  второй  четверти   –  второй  половине 

XVIII в.
22. Культура России в XVIII в.
23. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
24. Движение декабристов.
25. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
26. Общественное движение в России в 1830 –1850-е гг.
27. Культура России в первой половине XIX в.
28. Крымская война 1853 –1856 гг.
29. Отмена крепостного права в России.
30. «Великие реформы» 1860 –1870-х гг. и период контрреформ.
31. Социально-экономическое развитие России в 1860 –1890-е гг.
32. Оппозиционное движение 1860 –1880-х гг.: революционное народничество, буржу-

азный либерализм и рабочие организации.
33. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
34. Социально-экономическое развитие России в конце XIX  – начале XX в.
35. Общественно-политическая жизнь России на рубеже XIX и XX вв.
36. Внешняя политика России на рубеже XIX –XX вв. Русско-японская война.
37. Революция 1905 –1907 гг.
38. Третьеиюньская монархия 1907 г. Столыпинские реформы.
39. Россия в Первой мировой войне.
40. Февральская революция 1917 г. Общественно-политическая ситуация в России по-

сле падения царизма.
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41. Россия в марте  – октябре 1917 г. Взятие власти большевиками.
42. Формирование большевистского режима в России (ноябрь 1917 г.  – июль 1918 г.). 

Установление Советской власти на местах.
43. Гражданская война в России.
44. Политика «военного коммунизма» в Советской России.
45. Внешняя политика Советской России в октябре 1917 г.  – 1920 г.
46. Нэп: историческая необходимость, сущность, значение.
47. Образование Советского Союза. Характеристика СССР как многонационального го-

сударства.
48. Индустриализация СССР.
49. Коллективизация сельского хозяйства в СССР.
50. Внешняя политика СССР в 1920-е годы.
51. Культура СССР в 1920 –1930-е гг.
52. Общественно-политическая жизнь в СССР в 30-е гг. Формирование и сущность ста-

линского режима.
53. Внешняя политика СССР в 30-е гг.
54. Внешняя политика СССР накануне и во время Второй мировой войны.
55. Начальный период Великой отечественной войны (июнь 1941 г.  – ноябрь 1942 г.).
56. Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в Великой Отечественной вой-

не.
57. Победоносное завершение Великой отечественной войны (1944 –1945 гг.).
58. СССР в послевоенный период. Укрепление тоталитарно-бюрократической системы.
59. Общественно-политические преобразования в СССР 1953 –1964 гг.
60. СССР в межгосударственных отношениях (1945 –1965 гг.).
61.  Период  «развитого  социализма».  Нарастание  застойных  явлений  во  внутренней 

жизни СССР.
62. Внешняя политика СССР в 1965 –1985 гг.
63. Культурная жизнь СССР в 1945 –1985 гг.
64.  Перестройка:  от попытки модернизации системы к смене модели общественного 

развития.
65. Россия на путях реформирования.

Рекомендуемая литература для подготовки экзамену
Головатенко А. История России: спорные проблемы: Пособие для поступающих на гу-

манит. факу. М., 1994.
Дворниченко А., Кривошеев Ю., Тот Ю. Русская история: (Пособие для поступающих в 

вузы). СПб., 1997.
Зырянов П. Н. История России. XIX век: Учеб. книга для 9 кл. сред. шк. М.,1994. 
Исупов В. А., Кузнецов И. С. История России с 1917 г. до наших дней: Учеб. кн. Новоси-

бирск, 1996.
Кацва Л. А., Юрганов А. Л. История России VIII—XV вв: Эксперим. учеб. для 7 кл. 

сред. учеб. заведений (любое издание).
Кацва Л. А., Юрганов А. Л. История России XVI—XVIII вв: Учеб. для 8 кл. (любое из-

дание).
Островский В. П.,  Уткин А.  И. История России.  XX век:  Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. М., 1995.
Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России с древнейших времен до конца XVII века: 

Учеб. для 10 кл. (любое издание).
Шегало Н. Б. Практикум по истории Отечества для поступающих в вузы. М., 2000.
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