
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИСТОРИИ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Программа вступительного экзамена по истории России составлена на основе 

школьной программы и примерной программы вступительного экзамена по истории России, 

утвержденной Министерством образования. Данная программа охватывает период с 

древнейших времен до начала XXI века. Она помогает систематизировать весь необходимый 

материал, требуемый на вступительных испытаниях, а также составить логичный конспект 

ответа на экзамене с учетом предъявляемых требований. 

  К основным требованиям относятся следующие: 

1) знание фактов, дат, имен исторических деятелей, а также умение соотносить их с 

определенной эпохой истории России и оперировать ими; 

2) знание основных точек зрения по основным периодам и ключевым проблемам 

истории России; 

3) умение обосновывать и конкретизировать теоретические положения; 

4) умение давать оценку историческим явлениям; 

5) умение систематизировать материал, устанавливать причинно-следственные связи, 

выявлять общее и особенное, формулировать закономерности и др.; 

6) умение давать характеристику деятельности исторических личностей. 

  

 

 

 ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО 

Периодизация первобытного общества. Каменный век. Энеолит. 

Бронзовый век. Ранний  железный век. Становление человека. Возникновение и 

характер общины. Зарождение земледелия и скотоводства. Военная 

демократия. Разложение первобытного строя. 

 

РУСЬ ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ (IX – нач. XVII вв.) 

 Славяне Восточной Европы в условиях первобытного общества.  

Праславяне. Заселение древними славянскими территории  Восточной Европы.  

 Хозяйство восточных славян. Сельское хозяйство. Промыслы. Ремесло. 

Религия восточных славян.  

 Разложение первобытного общества. Зарождение социальной 

дифференциации. Военная демократия. Князья и дружина. Возникновение 

племенных союзов. Предпосылки зарождения государства у восточных славян. 

 Киевская Русь в IX – начале XII вв. Формирование в IX в. 

государственного объединения “Русь”. Оценка “норманнской теории” 

 Борьба Новгорода и Киева  как двух центров государственности на Руси. 

Подчинение Олегом полян и других племен. Создание державы с центром в 

Киеве. Походы князя Олега на Царьград. Договоры Руси с греками. 



Характеристика раннего Киевского государства. Полюдье. Восстание древлян 

и гибель Игоря. 

 Реформы княгини Ольги. Переход власти к Святославу. Подавление 

племенного сепаратизма. Военные походы Святослава и их оценка. 

 Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. 

Государственная деятельность  Владимира. Создание системы обороны от 

набегов кочевников. Введение христианства на Руси и его историческое 

значение. 

 Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Развитие земледелия, рост ремесла, появление вотчин. 

Характеристика общественных отношений  в Киевской Руси: князь, 

дружинники, холопы, смерды, закупы, люди. Монастыри. Народные 

выступления.  

 Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава Мудрого. 

Княжеские съезды и объединение русских земель для борьбы с половцами. 

Походы в степь. Приход к власти  Владимира Мономаха и его государственная 

деятельность. Мстислав Великий. Последние годы единой державы. 

 Культура Киевской Руси. Народное творчество. Художественное 

ремесло. Архитектура. Живопись. Письменная литература. Начало  

летописания. “Повесть временных лет”. Нестор. Образование. Развитие 

научных знаний. 

 Удельная Русь. Причины распада Киевской Руси. Рост городов и 

“земель”, развитие вотчинного землевладения. 

 Распад Руси на самостоятельные княжества – государства. 

Характеристика крупнейших княжеств.  

 Культура Руси в XII - первая половина XIII вв. Появление особенностей в 

культурном развитии отдельных княжеств и земель. Зодчество. Литература. 

“Слово о полку Игореве”. 

 Борьба народов Руси против иноземных захватчиков в середине XIII 

века. Образование державы Чингисхана. Монголо-татары на пороге Руси. 

Битва на Калке. “Батыево разорение”. Значение борьбы Руси против монголов.  

 Борьба  народов Руси и Прибалтики с немецко-шведской агрессией. 

Разгром шведов на Неве и крестоносцев на Чудском озере. 

 Ордынское иго. Перепись населения, дани и повинности, баскаки. 

Золотая Орда – верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. 

Последствия монголо-татарского нашествия и ига.  

 Объединение Русских земель вокруг Москвы. Создание Российского 

государства. Социально-экономические и политические предпосылки 

объединения Северо-Восточной Руси. Политическое соперничество русских 

княжеств за лидерство в объединительном процессе. Причины возвышения 

Москвы. 



 Собирание Руси. Усиление Московского княжества. Успехи Ивана 

Калиты и его приемников. Русь при Дмитрии Ивановиче (Донском). Успехи в 

борьбе с Тверью, Рязанью, Нижним Новгородом. 

 Положение в Золотой Орде во второй половине XIV века. Приход к 

власти Мамая. Битва на Воже. Куликовская битва,  и ее отражение в летописи, 

повестях, сказаниях. Роль церкви в борьбе с татарами. Митрополит Алексий и 

Сергий Радонежский.  

 Объединительный процесс в конце XIV – начале XV вв. Феодальная 

война. 

 Завершение объединения Русских земель. Иван III. Присоединение 

Новгородской земли и Тверского княжества. Стояние на Угре. Свержение 

ордынского ига. 

 Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий 

князь всея Руси. Начало создания нового государственного аппарата. Судебник 

1497 г.  

 Россия в системе международных отношений. Войны с Литвой в конце 

XV – начале XVI вв. Теория “Москва – Третий Рим”. 

 Российское государство в конце XV-XVI вв. Василий III. Присоединение 

Пскова, Рязани, Смоленска.  

 Успехи в развитии сельского хозяйства, ремесла и торговли. 

 Россия при Иване Грозном. Боярское правление. Иван IV – первый “царь 

всея Руси”. Избранная Рада. Создание и совершенствование системы 

центрального и местного управления. Реформы 1550-х гг. Организация 

русского войска. 

 Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Присоединение 

Западной Сибири. Левонская война и ее результаты. Борьба с крымскими 

татарами. Организация обороны на южных рубежах страны. 

 Опричнина. Развязывание массового террора. Разгром Новгорода. 

Последствия опричнина. Ее оценка современниками и потомками, историками 

и общественными деятелями.  

 Социальная политика в конце XVI в. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» 

– крепостнические законы в «заповедные годы», «урочные лета», положение 

крестьян, холопов, посадских людей. 

 Внутренняя и внешняя политика  Бориса Годунова. Нарастание 

социальных противоречий. 

 Культура и быт Руси XIV-XVI вв. Литература и публицистика. «Сказание 

о Мамаевом побоище», «Задонщина», «Лицевой свод». Начало 

книгопечатания. Создание ансамбля Московского Кремля. Шатровое 

зодчество. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 Единая Россия (конец XVI – начало XVII вв.) “Смутное время” 

Голодные годы (1601-1603 гг.) Восстание Хлопка. Личность Лжедмитрия и его 

политический курс. Восстание Болотникова (1606-1607) – кульминация 



гражданской войны. Царь Шуйский и второй самозванец. Польско-литовская 

интервенция. Полководец М.В. Скопин-Шуйский. 

 Народный отпор интервентам. Семибоярщина и договор с польским 

королем Сигизмундом. Первое ополчение П. Ляпунов. Второе ополчение. 

Минин и Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и 

избрание  Михаила  Романова на царство. Казацко-крестьянские движения 

1615-1618 гг. Последствия смуты.  

 

РОССИЯ В XIX В. 

Россия в первой четверти XIX в. Переворот 11 марта 1801 г. Александр 

I и политика «просвещенного абсолютизма». Негласный комитет. Перестройка 

центрального аппарата  власти. Реформы в области просвещения, крестьянский 

вопрос, вопрос о конституции. М.М. Сперанский и план государственных 

преобразований. Ужесточение режима. «Аракчеевщина».  

Идейные основы декабризма. Тайные общества декабристов. 

Конституционные проекты Н.М. Муравьева и П.И. Пестеля. События на 

Сенатской площади. Восстание  Черниговского полка. Следствие и суд над 

декабристами. Политическое, культурное и нравственное наследие 

декабристов.  

 Международное положение и внешняя политика России в начале XIX в.  

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его 

последствия. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Итоги побед. Начало 

Отечественной войны 1812 г. Планы и силы сторон. Отступление русской 

армии. Бородино. Совет в Филях. Оставление Москвы. Тарутинский маневр. 

Бои за Малоярославец. Гибель «великой армии». Роль партизанского движения 

в войне. Заграничный поход русской армии 1813- 1814 гг. Разгром Наполеона. 

Венский конгресс. Роль и место России в Священном союзе. 

 Россия во второй четверти XIX  в. Внутренняя политика Николая I. 

Перестройка административного аппарата, его централизация  и 

бюрократизация. Кодификация законов. Ужесточение  контроля над 

обществом. Полицейский надзор. Создание III отделения. Просвещение и 

цензура. Социальная политика. Реформы управления государственными 

крестьянами.  

 Общественные движения в России. Теория «официальной народности» – 

государственная охранительная идеология. Усиление борьбы против 

официальной идеологии. Зарождение буржуазного либерализма. Кружки 20-х – 

30-х гг. Западники и славянофилы. Появление революционно-демократических 

идеалов, идей утопического социализма в России. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма».  

 Национальная политика самодержавия. Национально-освободительные 

движения. Восстание 1830-1831 гг. в Польше. Движение Шамиля. Кавказская 

война. 



 Активизация «восточного вопроса» во внешней политике России. 

Крымская война: причины, ход, итоги, значение. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах.  

 Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Основные тенденции развития экономики. Развитие сельского хозяйства. Рост 

крестьянских промыслов. Помещичье и крестьянское хозяйство. Кризис 

крепостной мануфактуры и развитие капиталистической промышленности. 

Особенности промышленного переворота. Развитие внутреннего рынка. 

Кризис крепостной системы. Прогрессивные изменения в экономике. Новые 

социальные группы. 

 Культура России в первой половине XIX в. Обновление духовной жизни 

российского общества. «Золотой век» русской культуры. Основные стили в 

художественной культуре. Литература (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). Театрально-сценическое искусство. Становление русской 

национальной музыкальной школы. Архитектура классицизма (русский ампир) 

и романтизма (эклектика). Монументально-декоративная скульптура. 

Классицизм, романтизм и реализм в живописи. Достижения науки и техники. 

Русские путешественники.  

 Россия во второй половине  XIX в. Александр II и смягчение 

политического режима. Причины отмены крепостного права. Борьба 

консерваторов и либералов вокруг реформы. Сущность крестьянской реформы, 

ее проведение, результаты и историческое значение. Либеральные реформы 60-

х – 70-х гг. (реформы местного самоуправления, судебная, военные) и их 

значение в модернизации российского общества.  

 Александр III и усиление репрессивной политики. Наступление  на 

местное самоуправление. Сословная политика. Просвещение и цензура. 

Национальная и религиозная политика.  

 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Перестройка сельского хозяйства и промышленного производства. Буржуазная 

эволюция помещичьего и крестьянского хозяйства. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Развитие внутреннего рынка. Развитие путей сообщения. Создание системы 

кредитных учреждений. Динамика социальных процессов в пореформенной 

России. Формирование промышленного пролетариата и промышленной 

буржуазии.  

 Рост общественного движения. Развитие революционно-

демократической идеологии. Демократическая публицистика. А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. Возникновение 

революционного народничества. Общественно-политические взгляды М.А. 

Бакунина, П.П. Лаврова, П.Н. Ткачева. Хождение в народ. Организации 

народников и их активные участники. Первые рабочие организации. 

Морозовская стачка. Группа «Освобождение труда». Г.В.  Плеханов. 



Марксистские кружки в России. Распространение социал-демократических 

идей. В.И. Ульянов и «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП. 

 Основные приоритеты внешней политики России,  ее геополитические 

интересы. Россия в системе международных отношений. Борьба за отмену 

ограничительных статей Парижского мирного договора. Сближение России с 

Германией и Австро-Венгрией. Конец «Союза трех императоров» и сближение 

России с Францией. Продвижение России в Казахстан и Среднюю Азию. 

Политика России на Дальнем Востоке.  

 Основные тенденции развития культуры в пореформенную эпоху. 

Демократические и гуманистические традиции русской культуры. Школа и 

образование. Наука и техника. Критический реализм в литературе. Развитие 

русского изобразительного искусства. Скульптура и архитектура. Музыка и 

театр. Музеи и меценатство. 

  

 НАЧАЛО МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

(середина 1890-х гг. – март 1917 г.) 

Процесс индустриализации страны. Роль  С.Ю. Витте. Металлургия и 

машиностроение. Железнодорожное строительство и иностранные инвестиции. 

Крупные банки и торговые биржи. Экономическая интеграция. Крупные 

предприниматели и индустриальные работы. Организация военного 

производства (к 1917 г.) 

Проведение новой аграрной реформы: антиобщинная сущность, 

подготовка и содержание, способы осуществления. Личность П.А. Столыпина. 

Создание единоличных крестьянских хозяйств. Упадок дворянских имений. 

Крестьяне и помещики. Влияние войны  на жизнь деревни (к 1917 г.) 

 Введение конституционных монархии. Николай II и его окружение. 

Кризис царской власти на грани XIX-XX веков. Чиновничество. Местное 

самоуправление. Национальный вопрос. Манифест 17 октября 1905 г. 

Российский парламент. Частичная контрреформа 3 июня 1907 г. Ослабление 

царского правительства и активизация думской оппозиции к 1917 г.  

 Первые революции. Подъем социальной борьбы на рубеже XIX-XX 

столетий. Революция  1905 г. в России: расстрел 9 января и развитие 

антицарского протеста, победа всеобщей октябрьской политической стачки и 

разгром декабрьского восстания в Москве. Значение первой революции. 

 Эволюция социальных движений в 1906-1916 гг. Февральская революция 

1917 г. в стране. Восстание в Петрограде. Создание Госдумой Временного 

правительства. Явочная власть Советов. Отречение императора. Мартовские 

надежды российского общества на скорейшее решение коренных вопросов о 

власти, земле и мире.  

 Политические партии: революционные (РСДРП и эсеры), либеральные 

(кадеты и октябристы), консервативные (Союз русского народа и др.). Их 



возникновение и деятельность, Программы и Уставы, социальный состав и 

партийные лидеры, консолидация и размежевание. Значение 

многопартийности для функционирования общества. 

 Внешняя политика и участие в войнах. Обострение международной 

обстановки на грани XIX-XX веков. Россия в войне с Японией (1904-1905гг): 

планы, основные сражения на суше и море, итоги. Развитие международной 

ситуации в 1906-1914гг. Участие России в Первой мировой войне (лето 1914-

март 1917гг.): противники и союзники, силы воюющих сторон и планы ведения 

войны. Наступательные операции 1914 г. и отступательные сражения 1915г. на 

Западе России. Русское контрнаступление 1916 г. и стабилизация фронта к 

1917 г. 

 Серебряный век российской культуры. Интеллигенция. Просвещение. 

Печать. Наука. Традиции и новации в литературе и искусстве. Возникновение  

кинематографа. Новые темы быта людей. Спорт в России. Религия и народ, 

Церковь и духовенство. 

 

РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ  ВРЕМЯ 

 (1917-2002 ГГ.) 

Россия в феврале – октябре 1917 г. Экономическая и политическая 

обстановка в стране после Февральской революции. Двоевластие. Первые 

действия Временного правительства и Советов. 

Расстановка политических сил. Либеральные партии и партии 

революционной демократии (состав, тактика, лидеры). Курс большевиков на 

социалистическую революцию. Лозунг “Вся власть Советам!”. 

Апрельский политический кризис. Первое коалиционное правительство. I 

Всероссийский съезд Советов. Июньское наступление на фронте и его провал. 

События 3-5 июля. Конец двоевластия.  Второе коалиционное 

правительство во главе с А.Ф. Керенским. VI съезд РСДРП(б). 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его поражение. 

Общенациональный кризис осени 1917 г. Угроза экономической 

катастрофы. Рост рабочего, крестьянского, антивоенного и национального 

движений. Кризис власти. Большевизация Советов. Демократическое 

совещание. Предпарламент. Третье коалиционное правительство и его 

политика. Положение в политических партиях. Дискуссия в партиях 

большевиков о вооруженном восстании, его подготовка. Роль ВРК.  

Победа октябрьского восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд 

Советов. Декреты о мире и о земле. Образование Совета Народных Комиссаров 

во главе с В.И. Лениным. 

Современники и историки об Октябрьской революции. Октябрь и 

мировое общественное развитие. 

Создание Советского государства. Первые экономические 

преобразования Советской власти. Установление Советской власти в 



различных районах страны. Слом старого и создание нового государственного 

аппарата. Борьба вокруг идеи “однородного социалистического 

правительства”. Блок большевиков с левыми эсерами. 

Ликвидация феодально-сословных пережитков. 

Революция и насилие. ВЧК. Создание Красной Армии. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. “Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа”. III Всероссийский съезд Советов. 

Провозглашение РСФСР. 

Борьба за выход Советской России из мировой войны. Декрет о мире, 

отношение воюющих держав к предложениям Советского правительства о 

мире. 

Переговоры с Германией и ее союзниками в Брест-Литовске. Разногласия 

в партии  и Советах по вопросу принятия германских условий, позиции В.И. 

Ленина, Л.Д. Троцкого, “левых коммунистов”. 

Немецкое наступление и принятие германского ультиматума. 

Подписание Брестского мира, его условия. VII съезд РКП(б) и IV 

Всероссийский съезд Советов. Выход левых эсеров из Совнаркома. 

“Красногвардейская атака” на капитал. Рабочий контроль. 

Национализация промышленных предприятий, транспорта, банков. ВСНХ. 

Преобразования в деревне. Декрет о земле, конфискация помещичьих, 

удельных, церковных земель и их распределение между крестьянами. 

Взаимоотношения новой власти с крестьянством весной  1918 г., установление 

продовольственной диктатуры. Продотряды. Комбеды. Отношение левых 

эсеров к продовольственной политике большевиков.  

V Всероссийский съезд Советов Выступление левых эсеров 6 июля 1918 

г. Первая Советская Конституция. 

Россия в годы гражданской войны и иностранной военной 

интервенции. Причины гражданской войны и  иностранной военной 

интервенции  в России. Возникновение их первых очагов в конце 1917 - начале 

1918 гг. 

Мятеж чехословацкого корпуса. Переход антибольшевистских сил к 

широкомасштабной вооруженной борьбе. Советская Россия в кольце фронтов 

летом-осенью 1918 г. Бои на Восточном фронте. Действия Добровольческой 

армии А.И. Деникина, Донской армии П.Н. Краснова, бои за Царицын.   

Советская республика - единый военный лагерь. Образование Совета 

рабочей и крестьянской обороны во главе с В.И. Лениным. Строительство 

Красной Армии. Реввоенсовет республики (РВСР) во главе с Л.Д. Троцким.  

Аннулирование Брестского мира, изгнание немецких интервентов из 

Украины, Белоруссии, Прибалтики. Попытка Антанты расширить интервенцию 

в конце 1918 - начале 1919 гг. и ее неудача. 

А.В. Колчак. Наступление его войск весной 1919 г. Подготовка и 

проведение контрудара Южной группы Восточного фронта под 



командованием М.В. Фрунзе. Общее наступление Красной Армии на Урале и в 

Сибири, разгром армии Колчака.  

Две попытки Н.Н. Юденича взять Петроград и их неудача.  

Борьба между Красной Армией  и войсками А.И. Деникина - 

кульминация гражданской войны. Наступление Деникина летом-осенью 1919 г. 

и его поражение. С.М. Буденный. Победы Красной Армии в конце 1919 - 

начале 1920 гг. 

Политика “военного коммунизма”. Продразверстка. Свертывание 

товарно-денежных отношений. Огосударствление промышленного 

производства. Трудовая повинность. Формирование элементов командно-

административной системы. 

Белое движение, его цели, состав участников. Неоднородность и 

отсутствие единого центра белого движения. Колебания крестьянства. “Третья 

сила” в гражданской войне. Н.И. Махно. 

Советско-польская война. Наступление Красной Армии на Варшаву: 

цели, причины неудачи. Рижский договор - “второй Брест”.  

П.Н. Врангель, действия его армии летом-осенью 1920 г. 

Контрнаступление Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе. Штурм 

Перекопа, полный разгром Врангеля в Крыму. Эмиграция. 

Итоги и последствия гражданской войны. 

Внешняя политика Советского государства в 20-е гг. Международное 

положение страны после окончания гражданской войны. Преодоление 

политической изоляции в 1920-1921 гг. Мирные договоры с Эстонией, Литвой, 

Латвией, Финляндией. Дружественные договоры со странами Востока. 

Торговые соглашения с Западом. 

Участие советской делегации в Генуэзской конференции. Г.В. Чичерин. 

Рапальский договор. 

Полоса дипломатического признания СССР в 1924-1925 гг. 

Советско-германское сотрудничество. Разрыв и восстановление  

советско-британских дипломатических отношений. Конфликт на КВЖД. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический 

кризис конца 1920-1921 гг., его причины. Нарастание недовольства политикой 

“военного коммунизма”. Крестьянское восстание  на Тамбовщине под 

предводительством А.С. Антонова. Восстание в Кронштадте.  

Переход к нэпу. X съезд партии и его значение. Укрепление 

экономических связей города и деревни. Перестройка управления народным 

хозяйством, первые шаги нэпа в промышленности. Концессии и смешанные 

предприятия. Внешняя торговля. Кооперация  в условиях нэпа. Денежная 

реформа Г. Сокольникова.  

Восстановление и развитие народного хозяйства на основе нэпа. 

Трудности и противоречия нэпа. Кризисы нэповского периода. Свертывание 

нэпа в конце 20-х гг.  



Идейно-политическая борьба в обществе, коммунистической партии 

в 20-е гг. Укрепление режима пролетарской диктатуры. Разгром остатков 

небольшевистских партий. Наступление на инакомыслие в идеологии. 

Дискуссии по проблеме создания советского многонационального 

государства: сталинский и ленинский проекты объединения республик. 

“Грузинское дело”. I Всесоюзный съезд Советов и образование СССР.  

Обострение внутрипартийной борьбы в 1923-1924 гг. в связи с болезнью 

и смертью В. И. Ленина. И. В. Сталин на посту Генерального секретаря ЦК 

партии. “Триумвират” Зиновьева - Каменева - Сталина и оппозиция Троцкого.  

“Новая оппозиция”. Борьба сталинского большинства с объединенной 

оппозицией Зиновьева и Троцкого 1926-1927 гг., группой Бухарина в 1928-

1929 гг. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 30-е гг. 

Международная обстановка в начале 30-х гг. Нарастание военной опасности: 

агрессия Японии против Китая, установление фашистской диктатуры в 

Германии. 

Установление дипломатических отношений между СССР и США. 

Вступление СССР в Лигу наций. Деятельность по созданию системы 

коллективной безопасности. Договоры с Францией и Чехословакией. Участие 

СССР в международном движении солидарности с республиканской Испанией. 

Ситуация на Дальнем Востоке. Деятельность Коминтерна. 

Индустриализация в СССР. Историческая необходимость завершения 

индустриализации, ее предпосылки. Трудности индустриализации в новых 

условиях. 

Первые пятилетние планы. Утверждение административно-командной 

системы управления экономикой. Форсированное развитие ведущих отраслей 

тяжелой промышленности. Ставка на ускоренные темпы, ”перекачка” средств 

и сельского хозяйства в промышленность.  

Освоение новой техники. Ударничество. Стахановское движение. 

Использование труда заключенных ГУЛАГа в строительстве индустриальных 

объектов. Экономические, социальные, культурные последствия 

индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства. Хлебозаготовительные кризисы 

конца 20-х гг. и угроза срыва ускоренной индустриализации. Идея 

индустриализации за счет деревни и ее противники (Н. Бухарин, А. Рыков, М. 

Томский), их поражение. 

“Великий перелом”, отказ от принципов кооперации и нэпа. 

Насильственное осуществление сплошной коллективизации и ликвидации 

кулачества как класса. Репрессивные меры по отношению к среднему 

крестьянству. Крестьянские выступления против насильственной 

коллективизации. 



Сущность колхозного строя; фактическое прикрепление колхозников к 

земле. Административно-командная система руководства сельским хозяйством. 

Экономические, социальные, культурные последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь в стране в 30-е гг. Тоталитарный 

режим, его характеристика. Внедрение командно-административных методов 

во все сферы жизни. Сосредоточение законодательной, исполнительной и 

судебной власти в руках партийно- государственного аппарата. Формирование 

культа личности Сталина.  

Развертывание массовых репрессий. НКВД. Политические процессы 30-х 

гг. ГУЛАГ. 

Конституция 1936 г.: противоречия между словом и делом.  

Идеологический поворот середины 30-х гг.: от традиционных 

марксистских представлений о скором отмирании государства в процессе 

перехода к социализму к “реабилитации” идеи сильного государства. Курс на 

возрождение патриотических ценностей. 

Советская культура и культура Российского зарубежья в 1920-е – 

1930-е гг. Историческая необходимость культурных преобразований. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 

образованию. Состояние средней и высшей школы. 

Разрушение старых традиций и обычаев. Уничтожение старых 

памятников культуры, становление нового быта. Отношение к церкви и 

религии. 

Судьба старой интеллигенции, депортация видных ученых за рубеж. 

Формирование советской интеллигенции. 

Влияние тоталитарной системы, идеологии “социалистического 

реализма” на положение культуры, на общественную мысль и морально-

психологическую атмосферу в обществе. Подавление свободы творчества. 

Репрессии против деятелей науки и культуры. 

Выдающиеся достижения советской науки и техники. В.И. Вернадский, 

И.П. Павлов, К.Э. Циолковский, П.Л. Капица, Н.И. Вавилов, А.Н. Туполев и др. 

Историческая наука и ее деформации. 

Развитие литературы и искусства. М. Горький, В. Маяковский, С. Есенин, 

М. Шолохов, М. Булгаков, А. Платонов, Б. Пастернак, А. Дейнека, С. 

Прокофьев, Д. Шостакович, К. Станиславский, В. Мейерхольд, Эйзенштейн, А. 

Довженко, В. Мухина и др.  

Деятели русской культуры и науки зарубежья. Ф. Шаляпин, С. 

Рахманинов, И. Стравинский, И. Бунин, А. Куприн, В. Набоков, М. Шагал, Н. 

Бердяев, П. Сорокин, И. Сикорский и др. 

 Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. (1939 - 22 

июня 1941 гг.) Политическая и экономическое состояние СССР к концу 30-х 

годов. Укрепление обороноспособности страны. Советская военная доктрина. 



Состояние вооруженных сил. Готовность Советского Союза к отражению 

агрессии. Результаты и последствия.  

 Курс фашистской Германии на передел мира. Дипломатические маневры 

западных стран. Англо-франко-советские переговоры. Пакт Молотова-

Риббентропа и его последствия. Советско-германские отношения сентября 

1939 г. – 22 июня 1941 г. Советско-финская война. Вхождение республик 

Прибалтики в состав СССР.  

 СССР в годы Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». 

Соотношение сил на западных границах СССР к началу войны. Нападение 

Германии и ее союзников. Приграничные сражения. Оборонительные бои 

июля-сентября 1941 года. Смоленское сражение. Причины поражения 

советских вооруженных сил в начальные период войны.  

 Положение на Советско-германском фронте в сентябре 1941г. Операция 

«Тайфун». Оборона Москвы. Контрнаступление и разгром немецких войск под 

Москвой. Значение  победы под Москвой.  

 Положение на Советско-германском фронте к началу 1942 г. Планы 

Советского и Германского командования на весенне-летнюю компанию. 

Боевые действия весной-летом 1942 г. Причины неудач Красной Армии. 

Стратегическое наступление противника на Юге России. Сталинградская 

битва: подготовка сторон, характеристика этапов, значение.  

 Превращение страны в единый военный лагерь. Образование 

чрезвычайных и военных органов. Эвакуация. Перестройка экономики страны 

на военный лад: задачи, проблемы, результаты. Тыл – фронту. Наука и 

культура в годы войны. Русская православная церковь в годы войны. 

 Оккупационный режим. Сопротивление оккупационному режиму: 

формы.. масштабы, результаты, значение.  

 Борьба за стратегическую инициативу зимой-весной 1943 г. Подготовка  

сторон к сражению на курском выступе. Курская битва: характеристика 

основных этапов, особенности, значение. Завершение коренного перелома в 

Великой Отечественной войне.  

 Положение на Советско-германском фронте к 1944 г. Планы воюющих 

сторон. Характеристика основных операций по освобождению советской 

территории. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Освобождение Праги. 

Всемирно-историческое значение разгрома фашистской Германии и ее 

союзников. Итоги и Уроки второй мировой войны.  

 Складывание антифашистской коалиции. Военное и экономическое 

сотрудничество союзников. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Открытие второго фронта в Европе и его значение. Ялтинская и 

Потсдамская конференции.  

 Подготовка СССР к войне с Японией. Разгром Квантунской армии и 

капитуляция Японии.  



 СССР в 1945-1953 гг. Послевоенный мир: состояние и тенденции. 

Начало «холодной войны»: причины, содержание, последствия. Создание 

социалистического лагеря. Образование военно-политических блоков. 

Политика СССР  в Азии (Китай, Корея, Индокитай). 

 Страна после войны: территориальные изменения, демографическая 

ситуация, состояние народного хозяйства. Ремилитаризация экономики. 

Послевоенная деревня. Уровень жизни населения. Ход и итоги восстановления 

экономики. 

 Советское общество после войны. Политическое и морально-

психологическое состояние людей. Укрепление авторитарного режима. 

Продолжение репрессивной политики («Ленинградское дело», репрессии 

против командного состава армии и т.д.) Идеология и наука. «Дело врачей». 

 Советская страна 1953 – середине 1960-х гг. Смерть И.В. Сталина. 

Изменения в руководстве страной. Н.С. Хрущев: политический портрет. Арест 

Л.П. Берии. Первые шаги по демократизации советского общества и 

ликвидация нарушения законности периода культа личности Сталина. Начало 

реабилитации жертв репрессий. 

 Изменение в экономической и социальной сферах жизни страны. 

Перемены в аграрной политики. Освоение целинных земель: успехи, просчеты, 

ошибки. Курс на ускорение развития легкой и пищевой промышленности. 

Июль 1955 года: Курс на ускорение НТР. Социальные программы, их 

реализация и итоги. 

 ХХ съезд КПСС, его место в истории страны. Осуждение культа  

личности Сталина. Противоречия начальной десталинизации. 

 Ускорение процесса реабилитации репрессированных. Восстановление 

национальной автономии ряда народов.  

 Антихрущевская оппозиция и ее поражение (июнь 1957 г.) Элементы 

культа личности Хрущева. ХХII съезд КПСС, его место в истории страны. 

Нарастание кризиса политики Н.С. Хрущева. События в Новочеркасске. 

Реформаторская лихорадка 1962-1964 гг. Смещение Н.С. Хрущева (октябрь 

1964 г.) 

 “Оттепель” духовной жизни страны. Новые явления в развитии 

литературы, искусства, науки, их ограниченный характер. Крупные 

достижения в развитии науки и техники. Создание новых научных центров. 

Начало освоения космоса.  

 Внешняя политика СССР в 1953-середине 1960-х гг. “Оттепель” в 

международных отношениях. Мирные инициативы СССР. Развитие отношений 

со странами Запада и Востока. СССР и события в Венгрии и в Египте осенью 

1956 г. Советско-китайский конфликт. Обострение отношений с Албанией. 

Советско-американские отношения. Начало нормализации отношений с 

Японией. Германский вопрос. Помощь СССР Кубе. Карибский кризис 1962 г. 

Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах.  



 Советская страна в середине 60-х – середине 80-х гг. Общественно-

политическая жизнь. Новое руководство КПСС и страной. Л.И. Брежнев: 

политический портрет. Возникновение элементов культа личности Брежнева. 

Застойно-кризисные явления в общественно-политической жизни страны. 

Административно-командная система, партийно-государственная 

номенклатура и ее роль в государственном управлении и в жизни общества.  

 Идеология и духовная жизнь общества. Диссидентское движение. 

Политика подавления инакомыслия. 

 Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов, его политическая и 

государственная деятельность. Первые попытки оздоровления советского 

общества. К.У. Черненко: возрождение атмосферы застоя.  

Социально-экономическое развитие страны. Экономическая реформа 

середины 60-х годов. Ее воздействие на развитие экономики и социальной 

сферы  во второй половине 60-х г. Свертывание реформы в 70-х г.  

 Противоречивый характер развития промышленности в 70-х – 

первой половине 80-х гг. Бурное развитие промышленности в восточных 

районах. Недостатки в развитии промышленности, возникновение засточных 

явлений на рубеже 70-х – 80-х и их причины. Место и роль ВПК в развитии 

экономики. Научно-технический прогресс: неиспользованные возможности. 

Противоречия  в агроном производстве: успехи и недостатки. Застойно-

кризисные явления в сельскохозяйственном производстве к началу 80-х г. и их 

причины.  

 Социальная сфера: достижения и нерешенные задачи. Ухудшение 

положения в социальной сфере во второй половине 70-х – начале 80-х гг.  

 Культурная жизнь. Нарастание противоречий в культурной жизни  

страны: новые успехи в космических исследованиях, творчество писателей, 

деятелей искусства (К. Симонов, Ч. Айтматов, Г. Свиридов, Д. Кабалевский и 

др.); усиление цензуры, партийно-государственного командования в сфере 

культуры; преследование за инакомыслие видных деятелей науки и культуры 

(академик А.Д. Сахаров, писатель А..И. Солженицин, виолончелист М. 

Ростроповивич и др.). 

Внешняя политика. Программа мира 70-х гг.: декларации и реальность. 

Достижения военно-стратегического паритета с США, его цена. Отношения 

СССР со странами Северо-Атлантического блока (НАТО): улучшение 

отношения с США в первой половине 70-х годов; с ФРГ, Францией. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 год). Ухудшение 

отношений с США во второй половине 70-х годов и его причины. Возрождение 

«холодной войны» в первой половине 80-х гг. отношение СССР с 

социалистическими и развивающимися странами успехи и трудности 

организация Варшавского Договора и Совет экономической помощи. Ввод 

советских войск в Чехословакию, оценка этого события. Кризис в советско-



китайских отношениях. Введение советских войск в Афганистан, его 

последствия и международный резонанс. 

СССР в 1985 – 1991 гг. Новое руководство страной М.С. Горбачев. 

Потребность обновления всех сторон жизни общества. Апрельский пленум ЦК 

КПСС 1985 г., XXVII съезд КПСС - начало нового этапа в жизни страны – 

этапа перестройки. Эволюция взглядов на концепцию перестройки. 

Общественно-политическая жизнь страны. Демократизация общественно 

- политической жизни страны. Расширение гласности в деятельности 

государственных и партийных органов. 

 Реформа политической системы: изменения в избирательной системе, 

структурах государственной власти. Деятельность Съездов народных депутатов 

СССР. Новая роль Верховного Совета СССР. Образование института 

Президентства. М.С. Горбачев – президент СССР.  

 Выборы в высшие органы власти в России (1991 г.) Б.Н.  Ельцин. 

Развитие политического плюрализма, утверждение многопартийности.  

 Политические партии, их программы, лидеры. Кризис КПСС. 

Размежевание общества на основе политических воззрений и идеалов. 

Политическая борьба. Церковь в новых условиях. 

 Национальный вопрос в годы перестройки. Ослождение 

межнациональных отношений в республиках и регионах. Межнациональные 

конфликты и их причины. Провозглашение суверенитета Республик. 

 Новые явления в социально-экономическом развитии страны. 

Достижения в области экономики и социальной сфере в 1986-1987 гг. и резкое 

замедление их развития в последующие годы. Сокращение производства 

промышленной и сельскохозяйственной продукции в 1990-1991 гг., 

расстройство финансово-кредитной системы. Кризисная ситуация в социально-

экономической сфере. забастовочное движение в стране. Курс на создание 

многоукладной рыночной экономики и первые шаги по его осуществлению: 

кооперативы, малые предприятия, коммерческие банки, товарные биржи, 

акционерные общества и др. Изменения в социальной структуре общества. 

 Внешняя политика СССР. Новые взгляды руководства СССР по вопросам 

внешней политики. Глубокие изменения в отношениях с США и другими 

странами Запада: от конфронтации к сотрудничеству. Путь в 

“общеевропейскому дому”. 

  Новые отношения с развивающимися странами. Вывод советских войск 

из Афганистана. 

 Революция в странах Восточной Европы. Кризис мирового социализма. 

Изменения в отношениях СССР с бывшими социалистическими  странами 

Европы. Прекращение деятельности Совета экономической взаимопомощи и 

Организации Варшавского Договора. СССР и германский вопрос. Окончание 

“холодной войны”. 



     События в августе 1991 г. Распад и ликвидация СССР. Проблема 

обновления Союза ССР. Подготовка нового союзного договора.  События 19-

21 августа и их последствия. Радикальное изменение обстановки в стране после 

августовских событий. Прекращение деятельности КПСС. Распад и ликвидация 

СССР. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Политическая обстановка в России (1991-2002 гг.) Политическая 

ситуация в стране в 1992 г. Б.Н. Ельцин. Острые противоречия между органами 

законодательной и исполнительной власти. Референдум 25 апреля 1993 г. 

Вопрос о разработке новой Конституции и политическая борьба вокруг него.      

     Политический кризис в сентябре- начале октября 1993 г. Демонтаж 

советской системы. Выборы в Федеральное Собрание 12 декабря 1993 г. 

Референдум по проекту новой Конституции. Органы российской 

государственной власти по Конституции 1993. Деятельность Государственной 

Думы и Совета Федерации. Политические партии и движения современной 

России. Президентские выборы. В.В.Путин. Д.А.Медведев. Национально-

региональная политика. Чеченская война. Отношения центра и регионов на 

современном этапе. 

     Социально-экономическое развитие России (1991-2010 гг.) Радикальная 

экономическая реформа, ее основные направления: введение свободного 

ценообразования, приватизация, преобразования в деревне и др. 

Либерализация цен. Этапы приватизации. Углубление экономического кризиса. 

Падение уровня жизни. Социальное расслоение. Финансовый кризис и его 

последствия. Современная социально-экономическая обстановка в стране. 

     Международное положение и внешняя политика. Международное 

положение России после ликвидации СССР. Отношения со странами ближнего 

зарубежья: Украиной, Белоруссией и др. Россия и США. Отношения России со 

странами Европы. Позиция России в балканском вопросе. Россия и НАТО. 

Отношения с Японией. Россия и Китай. 

        Культурная жизнь. Образование, наука и культура в условиях рынка. 

Роль церкви в современной России. 
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