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1.Общие положения 

 

1. Программа составлена в соответствии  с Положением о проведе-

нии вступительных испытаний, проводимых с использованием дистанцион-

ных технологий, при приеме в Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» для обучения по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на  2021-2022 учебный год. 

2. Вступительный экзамен по истории проходит в письменной фор-

ме. На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 минут).  

3. Постарайтесь правильно распорядиться отведенным Вам време-

нем. Получив задание, внимательно прочитайте вопросы, найдите соответ-

ствующие разделы программы, внимательно их прочитайте. Не пишите сразу 

набело, используйте черновик. Сначала набросайте общий план ответа по по-

следнему заданию, затем детализируйте его и после этого приступайте к из-

ложению самого материала. Контролируйте время.  

 

2.Общие организационные вопросы 

 

1. Организацию вступительных испытаний осуществляет Приемная 

комиссия Университета, состав которой утверждается приказом ректора 

Университета. 

2. Не позднее, чем за день до начала каждого вступительного испыта-

ния проводится проверка технического состояния оборудования и возможно-

сти подключения участников. 

3. В рамках проведения вступительных испытаний могут быть исполь-

зованы информационные сервисы обеспечивающие следующий функционал: 

‒ аудио и видео связь с экзаменационной комиссией; 

‒ контроль за отсутствием нарушений в процессе сдачи экзамена; 

‒ хранение аудио и видео материалов;  

‒ редактирование текстовых и визуальных файлов. 

4. Поступающим необходимо ознакомиться с техническими требовани-

ями к участию во вступительных испытаниях с использованием дистанцион-

ных технологий, обеспечить себе рабочее место, соответствующее данным 

требованиям, обеспечить наличие оборудования, необходимого для прохож-

дения вступительного испытания. 

5. Технические требования к участию во вступительных испытаниях 

размещаются Университетом не позднее чем за две недели до вступительно-

го испытания на официальном сайте Университета в информационно- теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) по адресу: 

www.mgpu.ru. 

6. Университет не предоставляет оборудование поступающим для про-

хождения вступительного испытания. 

http://www.mgpu.ru/


7. Вступительные испытания могут проходить в письменной форме, 

устной форме или в форме испытаний творческой и профессиональной 

направленности. 

8. Поступающий допускается к сдаче вступительного испытания на ос-

новании поданного заявления, при наличии у него паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего его личность. 

9. Критерии оценки и форма проведения вступительного испытания 

определяются программой вступительного испытания, утверждаемой пред-

седателем Приемной комиссии или его заместителем. 

10. Результаты вступительных испытаний публикуются на офици-

альном сайте Университета в сроки, установленные Правилами приема для 

обучения по программам высшего образования и Правилами приема на обу-

чение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре. 

 

3.Организация вступительных испытаний, проводимых в письмен-

ной форме 

 

1. Вступительные испытания с использованием дистанционных техно-

логий, проводимые в письменной форме, проводятся с применением проце-

дуры онлайн-прокторинга, обеспечивающей идентификацию личности по-

ступающего. 

2. Проведение вступительных испытаний в письменной форме осу-

ществляется в системе прокторинга. 

3. Для прохождения вступительного испытания поступающий обязан 

зарегистрироваться на портале. Адрес портала публикуется на официальном 

сайте Университета не позднее чем за месяц до вступительного испытания. 

4. Поступающий при прохождении вступительного испытания обязан 

приступить к выполнению заданий во время, указанное в расписании вступи-

тельных испытаний. 

5. Перед началом выполнения задания поступающий проходит проце-

дуру идентификации личности. 

6. Контроль за процедурой идентификации личности, а также за про-

цессом выполнения заданий вступительного испытания возлагается на прок-

тора. 

7. Во время прохождения вступительного испытания поступающий 

обязан находиться один в помещении. Запрещается иметь при себе и исполь-

зовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру(за исключением аппаратуры необходимой для обеспечения 

процедуры прокторинга), справочные материалы(если иное не предусмотре-

но программой вступительного испытания), письменные заметки, использо-

вать поисковые системы в сети Интернет, носители, выключать камеру и 

(или) микрофон, выходить из помещения во время прохождения вступитель-

ного испытания.  



8. Во время проведения вступительного испытания осуществляется ви-

деозапись каждой онлайн-сессии. Экзаменационная комиссия оставляет за 

собой право пересмотреть видеозапись прохождения вступительного испы-

тания участником и принять решения об аннулировании работы, в случае об-

наружения нарушения процедуры прохождения вступительного испытания, 

утвержденной программой вступительного испытания и настоящим Положе-

нием. Решение об аннулировании работы поступающего оформляется актом 

и доводится до сведения поступающего путем направления акта на адрес 

электронной почты, указанный поступающим в заявлении о поступлении. 

 

4. Программа 
 

4.1. Требования к владению материалом 

 

Во время письменного экзамена по истории абитуриент должен проде-

монстрировать: 

• знание основных фактов, событий и процессов отечественной исто-

рии, умение соотносить их с эпохой, периодом на основе научной перио-

дизации по истории; привлечение общих гуманитарных знаний; 

• сознательное усвоение программного материала; умение сопостав-

лять, оценивать и сравнивать события, делать выводы и обобщения; пони-

мание причинно-следственных связей и закономерностей событий с учетом 

конкретно-исторических условий определенного периода; 

• знание хронологии событий в стране и соотнести ее с мировой 

хронологией; умение верно определить хронологические рамки отдельных 

периодов отечественной истории; 

• понимание исторических терминов и понятий, умение правильно их 

использовать; 

• умение представить аргументы для подтверждения своей точки 

зрения или опровержения фальсификаций исторического прошлого страны; 

• знание основных положений наиболее важных документов и источ-

ников, указанных в программе; 

• знание исторической карты и умение ее использовать при ответе; 

• знание современного международного положения страны, знакомство 

с общественно-политической литературой и публикациями в периодической 

печати; 

• ясное, конкретное и логичное изложение материала, стилистическое 

и орфографическое оформление своего текста. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. В экзаменационной ра-

боте предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: – 

задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; – задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; – задания на установление соответствия элементов, данных в не-



скольких информационных рядах; – задания на определение по указанным 

признакам и запись в виде слова (словосочетания) термина, названия, имени, 

века, года и т.п. Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в 

виде: последовательности цифр, записанных без пробелов и других раздели-

телей; слова; словосочетания (также записывается без пробелов и других 

разделителей).  

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оце-

нивающих освоение участниками экзамена различных комплексных умений.  

Задания 20–22 представляют собой комплекс заданий, связанных с анали-

зом исторического источника (проведение атрибуции источника; извлечение 

информации; привлечение исторических знаний для анализа проблематики 

источника, позиции автора).  

Задания 23–25 связаны с применением приёмов причинно-следственного, 

структурно-функционального, временнόго и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений.  

Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситу-

ации.  

Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация раз-

личных точек зрения с привлечением знаний курса.  

Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. Вам необ-

ходимо написать последовательный связный текст (историческое сочи-

нение) об ОДНОМ из исторических деятелей: 

В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух событий (явлений, процессов), в которых участвовал 

выбранный Вами исторический деятель; 

– назвать ещё одну историческую личность, чья деятельность связана с лю-

бым из указанных событий (явлений, процессов), в которых участвовала вы-

бранная историческая личность; охарактеризовать ролиэтих личностей в 

названных событиях (явлениях, процессах); 

 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности 

необходимо указать конкретные действия этой личности, в значи-

тельной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных со-

бытий (процессов, явлений). 

 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризую-

щихпричины возникновения указанных Вами событий (явлений, процес-

сов),которые происходили в период жизни исторической(-их) личности(-

ей)(указанной в задании и (или) названной Вами); 

– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить 

влияние любого из указанных Вами событий (явлений, процессов), в которых 

участвовал выбранный исторический деятель, на события (явления, процес-

сы), произошедшие после его смерти. 



Участник экзамена имеет возможность одну из трёх исторических лично-

стей и продемонстрировать свои знания и умения на наиболее знакомом ему 

историческом материале. Выполнение задания 25 оценивается в соответствии 

со специально разработанными критериями оценивания развёрнутых отве-

тов. 
 

4.2. Основные понятия и особенности 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В. 

 

Восточные славяне. Проблема происхождения славян и русского 

народа. Расселение восточных славян, хозяйство, торговые связи, социаль-

ные отношения. Быт, верования. Взаимоотношения с соседними народами. 

Разложение родоплеменного строя. Предпосылки образования государства. 

 

История Киевской Руси. Образование древнерусского государства. 

Русь и варяги. Норманнская теория и ее критика. Внутренняя и внешняя по-

литика первых киевских князей (до Святослава включительно). Княжение 

Владимира. Крещение Руси, Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Система 

государственного управления. "Русская правда" – древнейший свод законов 

Киевской Руси. Формирование крупной земельной собственности. Катего-

рии свободного и зависимого населения. Специфика общинного строя. 

Внутренняя и внешняя торговля. Роль русских городов. 

 

Феодальная раздробленность Руси в ХII – первой трети ХIII вв.  
Причины обособления земель и княжеств. Закономерность политиче-

ской системы феодальной раздробленности. Усиление боярства, его столкно-

вения с князьями. Крупнейшие земли и княжества. Великий Новгород - по-

литический, ремесленный, торговый и культурный центр Северной Руси. 

Восстание 1136 года. Особенности политического строя Новгородской зем-

ли. Галицко-Волынское княжество (Юго-Западная Русь). Ярослав Осмомысл. 

Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Владимиро-Суздальское княжество 

(Северо-Восточная Русь). Юрий Долгорукий. Основание Москвы и других 

городов. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Усобицы его сы-

новей. Киевская земля и борьба русских князей за Киев. Особенности разви-

тия хозяйства, политических институтов, культуры русских земель удельного 

периода. Последствия раздробленности. 

 

Культура Киевской Руси, русских земель и княжеств в Х-ХIII вв.  
Наследие первобытности в культуре Древней Руси. Былины. Влияние 

христианства на развитие культуры. Культурные связи с другими странами и 

народами. Славянская письменность. Кирилл и Мефодий. Просвещение и 

грамотность на Руси. Рукописные книги. Берестяные грамоты. Летописи IX-

ХIII веков. Произведения древнерусской литературы. Роль городов в разви-

тии культуры. Городские ремесленники. Изделия художественного ремесла. 



Облик древнерусского города. Древнейшие соборы XI века в Киеве и Новго-

роде. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. Храмы XII-

ХIII вв. в Смоленске, Чернигове, Новгороде и других городах. Мозаики. 

Фрески. Иконы. Скоморохи. Музыкальные инструменты. Уровень культур-

ного развития русских земель в начале ХIII века. 

 

Борьба с внешней агрессией в XIII в.  

Образование государства у кочевников монголов. Чингисхан. Военная 

организация монголов. Их походы в страны Дальнего Востока, Средней 

Азии, Иран и Закавказье. Вторжение в половецкие степи. Битва на Калке. Ба-

тый. Общемонгольский поход на Русь. Завоевание Рязанского княжества. 

Сражения под Коломной и Москвой. Падение Владимира. Битва на реке 

Сить. Героическая оборона Торжка и Козельска. Удар монголов по Южной 

Руси. Взятие Киева. Срыв плана завоевания стран Европы и роль в этом со-

противления русского народа. Золотая Орда. Начало монголо-татарского ига. 

Последствия иноземного завоевания для русской истории. Восстания против 

захватчиков. Борьба с агрессией немецких и шведских феодалов. Население 

Прибалтики на рубеже XII– XIII вв. Вторжение немецких и датских рыцарей 

в Прибалтику. Нападение шведов на новгородские земли. Александр Яросла-

вич. Невская битва. Захват немцами Пскова и их изгнание из русских преде-

лов. Ледовое побоище. Историческое значение победы на Чудском озере. 

 

Объединения русских земель в Российское государство. 

 Предпосылки и начальные этапы образования Российского государства. 

Предпосылки объединения русских земель вокруг Москвы. Восстановление 

и развитие сельского хозяйства в Северо-Восточной Руси. Землевладение 

князей, бояр, церкви, дворян. Подъем ремесла, торговли, городов. Необходи-

мость образования единого государства. Соперничество княжеств Северо-

Восточной Руси. Возвышение Москвы и расширение территории княжества в 

XIV в. Восстание в Твери. Иван Калита. Дмитрий Иванович. Строительство 

каменного Кремля. Отражение нападений Литвы. Битва на р. Воже. Наше-

ствие Мамая. Организация общерусского отпора врагу. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Разгром Москвы Тохтамы-

шем. Завещание Дмитрия Донского. Московское княжество в первой поло-

вине ХV века. Иван III как государственный деятель. Присоединение Новго-

рода. Свержение ордынского ига. Присоединение Твери. Продолжение объ-

единения русских земель при Василии III. Нашествие хана Ахмата. “Стояние 

на Угре”. Свержение иноземного ига. Ликвидация независимости Твери, 

Пскова, Рязани. Вхождение в Российское государство народов Севера и 

Верхнего Поволжья. Присоединение западнорусских земель в результате 

войн с Литвой. Организация управления в объединенном государстве. Су-

дебник 1497 года. Русская церковь в XV–начале XVI вв. Историческое зна-

чение образования единого Русского государства. 

 

 



Россия в первой половине и середине ХVI в.  

Территория и население. Сельское хозяйство. Дворянские поместья. Бо-

ярские, княжеские и монастырские вотчины. Города и торговля. Основание 

Архангельска. Борьба за власть в малолетство Ивана IV. Митрополит Мака-

рий. Венчание на царство. Восстание 1547 года. Избранная рада. Земский со-

бор. Судебник 1550 года. Реформы государственного управления и войска 

середины XVI века. Вопрос о церковном землевладении. Присоединение к 

России Поволжья и Приуралья. Россия во второй половине XVI в. Начало 

Ливонской войны. Опричнина. Крымское ханство и его набеги на Россию. 

Речь Посполитая. Оборона Пскова. Окончание Ливонской войны, ее итоги и 

значение. Присоединение Западной Сибири. Хозяйственный упадок. Закре-

пощение крестьян и его последствия. 

 

Русская культура XIV-ХVI вв.  
Подъем национального самосознания. Формирование русской, украин-

ской и белорусской народностей. Литературные произведения о Куликовской 

битве. Памятники литературы и публицистики конца XV-XVI вв. Москва – 

центр общерусского летописания. Архитектура Московского княжества в 

конце XIV- начале ХV вв. Расцвет живописи Москвы в эпоху Андрея Рубле-

ва. Своеобразие культуры Новгорода и Пскова: письменность, архитектура, 

живопись. Феофан Грек. Строительство Московского Кремля в конце ХV- 

начале ХVI вв. Его соборы, дворцы, укрепления. Каменное крепостное зод-

чество ХVI века в русских городах. Шатровые храмы Москвы. Художествен-

ное ремесло. Литейное дело. Андрей Чохов. Книгопечатание. Иван Федоров 

и Петр Мстиславец. Исторические песни и другие произведения устного 

народного творчества. 

 

Россия в конце ХVI - начале ХVII вв. Смутное время. Царь Федор 

Иванович. Правление Бориса Годунова. События в Угличе 1591 г. Послед-

ствия хозяйственного разорения. Голод. Обострение внутренней и междуна-

родной обстановки. Лжедмитрий I. Захват самозванцем Москвы, его правле-

ние и гибель. Василий Шуйский - боярский царь. Путивльский центр восста-

ния. Г. Шаховский, И.Болотников, И. Пашков и поход на Москву. Царевич 

Петр. Оборона Калуги и Тулы. Поражение восстания И.Болотникова. Борьба 

русского народа против иностранной интервенции в начале ХVII в. Лжед-

митрий II - «тушинский вор». Оборона Троице-Сергиева монастыря. Русско-

шведский союз. М.В.Скопин-Шуйский. Начало открытой польской интер-

венции. Свержение Василия Шуйского. Вступление интервентов в Москву. 

Героическая оборона Смоленска. Захват шведами Новгорода. Первое опол-

чение. Восстание в Москве. Распад первого ополчения. Создание второго 

ополчения. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Поход ополчения к 

Москве и освобождение столицы. Выборы нового царя на земском соборе. 

Столбовский мир. Деулинское перемирие. Историческое значение борьбы 

против иностранных захватчиков и интервентов 



Политический строй, экономическое и культурное развитие России 

в ХVII веке. 

 Рост территории и населения. Восстановление разрушенного хозяйства. 

Дальнейшее развитие земледелия. Землевладение. Развитие товарного произ-

водства. Города. Мануфактуры. Внутренняя и внешняя торговля. Социальная 

структура общества. Государственный строй. Боярская дума. Земские собо-

ры. Приказы. Местное управление. Вооруженные силы. Полки “нового 

строя”. Внешняя политика России в ХVII веке. Война за возвращение Смо-

ленска и ее неудача. Отношения с Крымом и Турцией. Взятие и оборона Азо-

ва донскими казаками. Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. 

Запорожская Сечь. Освободительная война под предводительством Богдана 

Хмельницкого. Воссоединение Украины с Россией. Война против Речи По-

сполитой и ее итоги. Война и Бахчисарайский мир с Турцией. Внутренняя 

политика и социальные конфликты в России ХVII века. Укрепление крепост-

ных порядков в первой половине XVII в. Городские восстания в середине 

XVII в. Соборное Уложение 1649 г. Юридическое оформление системы кре-

постного права. “Медный бунт”. Усиление бегства и борьба с ним. Василий 

Ус. Степан Разин. Поход разинцев на Каспийское море. Действия Разина и 

его сторонников в Поволжье, на Дону и в других частях России Сражение 

под Симбирском. Пленение и казнь Разина. Поражение восстания. Церков-

ные реформы и раскол. Самодержавие и церковь. Церковная реформа и 

раскол в Русской православной церкви. Патриарх Никон и протопоп Авва-

кум. Усиление разногласий между церковной и царской властью. 

Русская культура в ХVII веке. «Обмирщение». Распространение науч-

ных и технических знаний. Иностранные специалисты в России. Распростра-

нение книг. Школы и обучение грамоте. Славяно-греко-латинская академия. 

Сатирические повести и другие литературные памятники. Придворный театр. 

Бродячие артисты. Отношение к ним властей. Русская деревянная архитекту-

ра. Каменные здания: терема, церкви, колокольни. “Узорочье” в их внешнем 

убранстве. Изменение облика Московского Кремля. Новые явления в живо-

писи. Симон Ушаков. “Парсуны”. Фольклор. Быт различных общественных 

слоев. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (XVIII – НАЧ. 

XX ВВ.) 

 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в.  
 

Борьба за власть. Начало правления Петра I. Основные направления 

и характеристика реформ. «Идеология» реформ. Проблема преемствен-

ности и новации в петровских преобразованиях.  Политический строй. Сосло-

вия и социальная политика. Государственное строительство. Оформление 

служилой и чиновничьей иерархии. Подушная подать. Власть и церковь. Со-

здание регулярной армии и флота. Финансовая и податная реформы. Прави-

тельственная политика в области экономики. Окончательное оформление 



абсолютизма в России. Сторонники и противники преобразований. Народные 

выступления. Внешняя политика. Азовские походы. "Великое посольство". 

Северная война: причины, ход военных действий, условия мирного договора. 

Прутский и Каспийский походы. Восточное направление внешней политики. 

Главные итоги внешней политики Петра I. Реформы в области культуры и 

быта. Изменения в системе просвещения. Печать. Наука и техника. Литера-

тура и искусство. Архитектура. Общественно-политическая мысль. Измене-

ния в быту. Цена реформ и их влияние на дальнейшее развитие страны. 

Эпоха преобразований и личность Петра I в исторической литературе и исто-

рическом сознании. 

Дворцовые перевороты. Причины нестабильности власти. Эпоха двор-

цовых переворотов: борьба за престол и варианты политического развития 

страны. Социальная направленность и результаты правления Анны Иоан-

новны и Елизаветы Петровны. «Бироновщина». Превращение дворянства в 

привилегированное сословие. Характерные черты внешней политики Рос-

сии во второй четверти и середине XVIII в. Русско-турецкая война 1735-1739 

гг. Семилетняя война. Российская империя в системе европейских госу-

дарств. 

 

Экономическое и политическое развитие России во второй половине 

ХVIII в. Царствование Екатерины II. Территория и население страны. Сель-

ское хозяйство. Рост барщины и оброка. Разложение крепостного хозяйства. 

Развитие промышленности и мануфактур, использование в них крепостного 

труда. Отходничество. Торговля. Екатерина II. Политика «просвещенного аб-

солютизма». Е.И.Пугачев. Начало восстания. Пугачев и его сторонники в 

Оренбургском крае и на Урале. Бои под Казанью. Пугачев в Поволжье. По-

давление восстания. Особенности и значение крестьянской войны 1773-1775 

гг. Укрепление государственного аппарата. Губернская реформа. Расширение 

дворянских привилегий. Политика в отношении городов. Внешняя политика 

России во второй половине ХVIII века. Основные направления внешней по-

литики. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Действия русских войск. Рус-

ский флот в Средиземном море. Кючук-Кайнарджийский мир. Присоедине-

ние Крыма. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война 

1787- 1791 гг. Военные действия на суше и на Черном море. Ясский мир. 

Война со Швецией. «Декларация о вооруженном нейтралитете». Участие ца-

ризма в борьбе против французской революции. Разделы Речи Посполитой. 

Воссоединение с Россией Правобережной Украины и Белоруссии. Присоеди-

нение Литвы и Курляндии. Россия в конце ХVIII века. Царствование Павла I. 

Павел I и его внутренняя политика. Крестьянский вопрос. Вступление в вой-

ну против Франции. Итальянский поход русской армии. Переход Суворова 

через Альпы. Военное искусство А.В.Суворова. Флотоводец Ф.Ф.Ушаков. 

Взятие Корфу, Неаполя, Рима. 

 

 

 



Особенности русской культуры ХVIII века. 

 Наука, образование, быт. «Новая культура». Просвещение. Обучение 

русских людей за границей. Казенные общеобразовательные и специальные 

учебные заведения. Гражданская азбука. «Ведомости». Библиотеки и типо-

графии. Первый русский музей. Открытие Московского университета. За-

крытые сословные учебные заведения. Реформы Екатерины II в области об-

разования. Деятельность Академии Наук. Русские путешественники и гео-

графы. Иностранные ученые в России. Жизненный и творческий путь 

М.В.Ломоносова. Историческая и общественная мысль. Русские механики и 

изобретатели. И.И.Ползунов. И.П.Кулибин. Новое летоисчисление. Измене-

ния в быту дворянства и горожан. «Юности честное зерцало». Развитие лите-

ратуры и искусства в ХVIII веке. Русские писатели, поэты, драматурги. Сати-

рические журналы. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Предпосылки расцвета архи-

тектуры. Новый облик городов. Памятники русского зодчества петровского 

времени. Творения В.В.Растрелли. От барокко к классицизму. В.И.Баженов, 

М.Ф.Казаков и другие архитекторы эпохи классицизма. Творчество 

А.Т.Матвеева, И.Н.Никитина, А.П.Антропова, И.П.Аргунова, Д.Г.Левицкого, 

В.Л.Боровиковского и других русских живописцев. Скульптура в России. 

Б.К.Растрелли. Ф.И.Шубин. Э.-М.Фальконе. Любительский и профессио-

нальный театр. Ф.Г.Волков. Крепостные актеры.  

 

Социально-экономическое и политическое развитие России в пер-

вой четверти XIX века  
Территория и население. Особенности экономического развития. Состо-

яние сельского хозяйства. Крестьяне и помещики. Кризисные явления в кре-

постном хозяйстве. Развитие промышленности. Начало промышленного пе-

реворота. Внутренняя и внешняя торговля. Транспорт. Начало строительства 

железных дорог. Внутренняя политика в России в первой четверти XIX века. 

Дворцовый переворот 1801 года. Александр I и его окружение. Администра-

тивные реформы в начале ХIX века. Образование министерств. Указ о «воль-

ных хлебопашцах». Политика в области образования. Проект государствен-

ных преобразований М.М.Сперанского. Государственный совет. Наступле-

ние консервативных сил. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Волнения среди 

крестьян, работных людей, военных поселян и солдат. Внешняя политика 

России в первой четверти XIX века. Отечественная война 1812 года и загра-

ничные походы русской армии. Внешняя политика в начале XIX века. Уча-

стие России в антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. Присоеди-

нение Финляндии. Война с Турцией. Расширение российских владений на 

Кавказе. Вторжение Наполеона в Россию. Отступление русской армии. Смо-

ленское сражение. Полководец М.И.Кутузов. Бородинское сражение. Фран-

цузы в Москве. Народное ополчение и партизанские отряды. Тарутинский 

маневр Кутузова. Контрнаступление русской армии и разгром Наполеона. За-

граничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс. Обще-

ственное движение в России первой четверти XIX века. Декабристы. Причи-

ны складывания революционной идеологии в России. Первые тайные органи-



зации: «Союз спасения» и «Союз благоденствия». «Северное общество» и 

«Конституция» Н.М.Муравьева. «Южное общество» и «Русская правда» 

П.П.Пестеля. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Следствие, суд и приговор по делу декабристов. 

 

История России во второй четверти XIX века. 

Внутренняя политика в России во второй четверти XIX века. Вступление 

на престол Николая I. Административно-политические преобразования. Со-

здание системы политического сыска: III отделение и Корпус жандармов. 

Школьный устав 1828 года. Университетский устав 1835 года. Крестьянский 

вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева. Кодификация за-

конодательства. Польское восстание 1830-1831 гг. Кавказская война. Ша-

миль. Включение Северного Кавказа в состав России. Общественное движе-

ние в России второй четверти XIX века. Основные течения в общественной и 

идейной жизни. Кружки и политические выступления конца 1820 – начала 

1830 годов. Консервативно-охранительная идеология и оформление теории 

«официальной народности». П.Я.Чаадаев и его «Философические письма». 

Либеральное направление в общественном движении: западники и славяно-

филы. Революционная и социалистическая мысль в России. Общественно-

политические взгляды А.И.Герцена и В.Г.Белинского. Деятельность петра-

шевцев и Кирилло-Мефодиевского общества. Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века. Крымская война 1853-1856 годов. Восточный во-

прос во внешней политике России. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 

Туркманчайский мир. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Андрианополь-

ский мир. Борьба самодержавия с революционным движением 1848-1849 гг. 

в Европе. Причины и основные этапы Крымской войны: русско-турецкая 

война; вступление в войну Англии и Франции; оборона Севастополя, воен-

ные действия на Кавказе. Итоги войны. Парижский мир.  

 

Культура и быт России в первой половине XIX века. 

Особенности русской культуры первой половины XIX века. Развитие 

образования. Достижения русской науки и техники. Н.И.Лобачевский, 

Н.И.Пирогов, В.В.Петров, Б.С.Якоби, Н.Н.Зинин. Н.М.Карамзин и развитие 

исторических знаний. Русские путешественники И.Ф.Крузенштерн, 

Ю.Ф.Лисянский, Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев, В.М.Головнин, 

Ф.П.Литке, Г.И.Невельской и их географические открытия. Русская художе-

ственная литература и разработка основ русского литературного языка. Изда-

тельское, библиотечное и музейное дело. Архитектура. А.Н.Воронихин, 

А.Д.Захаров, К.И.Росси, О.Монферран, О.И.Бове, К.А.Тон. Живопись. 

К.П.Брюллов, А.Г.Венецианов, А.А.Иванов, П.А.Федотов, О.А.Кипренский, 

В.А.Тропинин. Скульптура. П.А.Мартос. Б.И.Орловский, П.К.Клодт. Музы-

ка. Театральное искусство. Изменения в быту. 

 

 

 



История пореформенной России (1860-1870-е гг.)  

Александр II и подготовка крестьянской реформы. Основное содержа-

ние Манифеста и «Положения» 19 февраля 1861 года об отмене крепостного 

права. Личное освобождение и повинности крестьян. Крестьянское само-

управление и община. Крестьянские наделы и выкупная операция. Крестьян-

ское движение. Земская, городская, судебная, военные и другие реформы. 

Значение Великих реформ. Социально-экономическое развитие пореформен-

ной России (1860-1890-е гг.). Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Помещичье хозяйство. Отработки. Издольщина. Община. Расслоение кресть-

янства. Завершение промышленного переворота. Особенности промышлен-

ного капитализма в России. Развитие транспорта. Расширение внутреннего 

рынка и внешнеторговых связей. Сословия. Формирование новых социаль-

ных групп: буржуазии и пролетариата. Особенности капитализма в России. 

Промышленный подъем 1890-х годов. Внешняя политика России во второй 

половине XIX века. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Основные направ-

ления внешней политики. Взаимоотношения России с государствами Запад-

ной Европы, Северной Америки, Дальнего Востока. Борьба России за отмену 

ограничения Парижского мира. Россия и Балканский кризис 1875-1876 гг. 

Начало русскотурецкой войны. Борьба за Шипку. Осада Плевны. Действия в 

Закавказье. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Образо-

вание русско-французского союза. Присоединение Средней Азии. Обще-

ственное движение в России 1860 - начала 1880-х гг. Русское народничество. 

Революционеры - «шестидесятники». Студенческие волнения и революцион-

ные прокламации, Н.Г.Чернышевский. Первая «Земля и воля». Покушение 

Д.Каракозова и его последствия во внутренней политике правительства. 

«Нечаевщина». Возникновение народничества. Три течения в народничестве. 

П.Я.Лавров, М.А.Бакунин, Л.Н.Ткачев. Народнические кружки. Первые ра-

бочие организации. Хождение в народ. «Земля и воля» 1876-1979 гг. Процесс 

Веры Засулич. Переход к террору. Раскол в «Земле и воле». «Народная воля» 

и «Черный передел». Колебания во внутренней политике правительства. 

Убийство Александра II. Поражение революционного народничества. Либе-

ральное и охранительное течения в общественном движении.  

 

Развитие России в 1880-1890-е гг.  

Александр III и его внутренняя политика. Законодательство и мероприя-

тия властей в 1880- 1890-е гг. Начало царствования Николая II. Реформы 

С.Ю.Витте. Рабочее движение. Распространение идей марксизма. 

Г.В.Плеханов и группа «Освобождение труда». Марксистские кружки в Рос-

сии. Начало революционной деятельности В.И.Ульянова (Ленина). «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». Первый съезд РСДРП. Судьбы 

народничества. Либерализм и консерватизм в общественной мысли. Нацио-

нальное движение и организации.  

 

 

 



Культура России во второй половине XIX века. 

Особенности развития русской культуры в пореформенную эпоху. Про-

свещение, книгоиздательство и периодическая печать. Достижения русской 

науки и техники. Д.И.Менделеев, А.Г.Столетов, С.В.Ковалевская, 

И.И.Сеченов, П.Н.Яблочков, А.С.Попов. Историческая и философская 

мысль. С.М.Соловьев, В.О.Ключевский. Выдающиеся путешественники. 

Русская литература. Живопись. «Передвижники». И.Н.Крамской, В.Г.Перов, 

В.И.Суриков, И.В.Репин, Н.А.Ярошенко, Н.Н.Ге. Скульптура и архитектура. 

Музыка. «Могучая кучка». П.И.Чайковский. Театральное искусство.  

 

Социально-экономическое, общественно-политическое развитие и 

внешняя политика России на рубеже XIX-XX вв.  

Территория и население. Экономическое развитие страны. Монополиза-

ция промышленного производства. Финансовая система. Состояние сельско-

го хозяйства. Обострение аграрного вопроса. Сословия и социально-

классовая структура общества: буржуазия, пролетариат, дворянство, кресть-

янство, чиновничество, духовенство, интеллигенция. Особенности социаль-

но-экономического строя России. России на рубеже XIX-XX веков. Полити-

ческий строй России. Николай II и его окружение. Выступления рабочих. 

Крестьянские волнения. Студенческое движение. Образование социал-

демократической партии. II съезд РСДРП, ее программа и устав. Большевики 

и меньшевики. Образование партии эсеров. Эсеровский террор. Либеральное 

движение. «Полицейский социализм». Правительственные попытки выхода 

из кризиса. В.К.Плеве. Русско-японская война: причины, ход, итоги.  

 

Первая российская революция. 

 «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года и начало революции. Рево-

люционные события весной и летом 1905 года. Первый Совет рабочих депу-

татов. Выступления в армии и на флоте. Всероссийская Октябрьская полити-

ческая стачка. Манифест 17 октября 1905 года. Декабрьское вооруженное 

восстание в Москве. Политические партии и общественные организации в 

революции: большевики, меньшевики, эсеры, либеральные союзы. Образова-

ние новых политических партий и организаций: кадетов, октябристов, мо-

нархистов. Изменения в политическом строе России. Выборы и деятельность 

I Государственной Думы (1906 г.). Созыв и роспуск II Государственной Ду-

мы (1907 г.) Спад революции и ее итоги.  

 

Закат Российской империи (1907-1917 гг.). 

Третьеиюньский государственный переворот. Новый избирательный за-

кон. Формирование и деятельность III Государственной думы (1907-1912 гг.). 

IV Государственная дума (1912-1917 гг.) Внутренняя политика 

П.А.Столыпина. Столыпинская аграрная реформа. Разрушение общины. Со-

здание отрубов и хуторов. Переселенческая политика. Крестьянский банк. 

Подъем промышленного производства, торговли и кооперации. Обществен-

ная жизнь страны. Попытки укрепить престиж монархии. Духовные поиски 



авторов сборника «Вехи». Расстрел рабочих золотых приисков (1912 г.). Но-

вый подъем рабочего и крестьянского движения, выступлений студентов, 

недовольства в армии. Усиление политической борьбы. Россия в первой ми-

ровой войне. Международная обстановка накануне первой мировой войны. 

Обострение противоречий между военно-политическими блоками: Трой-

ственным союзом и Антантой. Начало войны. Русский (Восточный) фронт в 

военных действиях 1914-1915 гг. Военные действия на Восточном фронте в 

1916 году. Брусиловский прорыв. Российская экономика в годы войны. От-

ношение к войне различных общественно-политических сил. Образование 

«прогрессивного» блока. Нарастание кризисных явлений в обществе в канун 

1917 года.  

 

Культура России в начале ХХ века. 

«Серебряный век» русской культуры и его особенности. Образование и 

печать. Точные и прикладные науки, изобретения: И.П.Павлов, 

И.И.Мечников, К.А.Тимирязев, Н.Е.Жуковский, В.И.Вернадский, 

К.Э.Циолоковский, И.В.Мичурин и др. Гуманитарные науки: 

П.А.Флоренский. Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, П.Б.Струве, В.О.Ключевский, 

П.Н.Милюков и др. Русская классическая художественная литература и 

представители новых направлений в литературе: символисты, акмеисты, фу-

туристы. Изобразительное искусство. Традиции академизма и передвижниче-

ства в живописи (И.Е.Репин, В.И.Суриков). Поиски нового языка искусства в 

творчестве В.А.Серова, С.А.Коровина, М.И.Врубеля, К.С.Петрова-Водкина. 

Художники «Мира искусства» и «Голубой розы»: А.Н.Бенуа, К.А.Сомов, 

В.Э.Борисов-Мусатов, П.В.Кузнецов и пр. Авангард в русской живописи 

(объединения «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», беспредметное искус-

ство и другие направления). Архитектурный модерн. Ф.О.Шехтель. 

А.В.Щусев. Театральное искусство. Режиссеры новаторы 

(К.С.Станиславский, В.Э.Мейерхольд). Кинематограф. Русская музыка и ба-

летная школа. Синтез искусств в «Русских сезонах» С.П.Дягилева.  

 

Общенациональный кризис 1917 года в России. 

 Февральская революция 1917 года в России. Общественно-

политический кризис начала 1917 года. Начало революционных событий в 

Петрограде. Временный комитет Государственной думы. Падение царизма. 

Создание Советов. Образование Временного правительства. Складывание 

двоевластия Временного правительства: создание исполнительных органов 

власти на местах, демократизация управления. Политические партии в рево-

люции: кадеты, меньшевики, эсеры. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и так-

тика большевиков в революции. Апрельский кризис Временного правитель-

ства и изменение его состава. I Всероссийский съезд Советов. Июньский кри-

зис Временного правительства. Октябрьское вооруженное восстание. Июль-

ский кризис власти Временного правительства. VI съезд РСДРП(б): измене-

ние тактики большевиков. Угроза экономической катастрофы. Радикализация 

масс: крестьянское, рабочее, национальное движения. Состояние армии. Об-



щенародное движение за мир. Корниловский мятеж: попытка установления 

военной диктатуры и ее провал. Большевизация Советов. Раскол в революци-

онном лагере. Колебания социалистов. Подготовка большевиками вооружен-

ного восстания. Заседания ЦК большевиков 10 и 16 октября 1917 года. Со-

здание ВРК. Победа восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов 

и его первые декреты: о власти, о мире, о земле.  

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1991 ГГ.) 

 

Создание Советского государства. 

 

Установление Советской власти на местах. Вооруженное восстание в 

Москве. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре 

и на местах – советизация страны. Образование ВЦИК и СНК. Создание коа-

лиционного Советского правительства. Созыв и роспуск Учредительного со-

брания. III Всероссийский съезд Советов: формирование советской государ-

ственности. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Провозглашение РСФСР. Политика и экономика Советского государства до 

начала военной интервенции и гражданской войны. Борьба Советского пра-

вительства за выход России из первой мировой войны. Перемирие с Герма-

нией. Мирные переговоры. Споры и разногласия в правительстве и партии по 

вопросу заключения мира и выхода из войны. Тактика Л.Д.Троцкого на пере-

говорах, их срыв. Углубление аграрной революции в деревне. Декрет о соци-

ализации земли и его осуществление. Наступление германских войск. 

“Июльский кризис” Советской власти. Чрезвычайный съезд Советов о войне 

и мире. Брестский мир и левые эсеры. Первая Конституция РСФСР. Брест-

ский мир: экономические и политические последствия.  

 

Период гражданской войны и военной интервенции (1918-1922 гг.).  

Причины и начало гражданской войны и военной интервенции (1918г.). 

Причины гражданского противостояния. Возникновение очагов гражданской 

войны на Дону, Кубани, в Приуралье и Сибири. Оккупация австро-

германскими войсками Украины, Белоруссии, Прибалтики. Начало интер-

венции и США. Мятеж чехословацкого корпуса. Интервенция в Средней 

Азии и Закавказье. Создание эсеровских правительств в Самаре, на Урале, в 

Сибири, Архангельске. Создание Красной Армии. Переход к регулярной ар-

мии. Роль военных специалистов. Реввоенсовет республики. Белое движение: 

истоки, социальная основа, идеология. Военные действия на Восточном и 

Южном фронтах (лето-осень 1918 г.). Вооруженная борьба на Украине, в Бе-

лоруссии и Прибалтике. Аннулирование Брестского мира. Политика «воен-

ного коммунизма». Причины перехода к политике «военного коммунизма». 

Ее чрезвычайный характер. Образование Совета рабоче-крестьянской оборо-

ны. «Военный коммунизм» в промышленности. Характер и содержание во-

еннокоммунистических отношений между городом и селом. Продразверстка. 

Система распределительных отношений. VIII съезд РКП (б). «Военно-



коммунистическая идеология» и ее влияние на политику периода граждан-

ской войны и последующих лет. Гражданская война и военная интервенция 

(1919-1922 гг.). Военные действия в 1919-1920 гг. Причины побед и пораже-

ний Красной Армии. Л.Д.Троцкий, С.С.Каменев, В.К.Блюхер, А.М.Егоров, 

М.Н.Тухачевский, М.В.Фрунзе. «Белое дело» и «белая гвардия». Внутренняя 

и внешняя политика руководителей белого движения, ее противоречия. При-

чины побед и поражений «Белого движения». М.В.Алексеев, А.В.Колчак, 

А.И.Деникин, П.Н.Врангель. Крестьянское повстанческое движение. Мах-

новщина, антоновщина. Советско-польская война 1920 года. Боевые действия 

Красной Армии в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке в 1920- 

1922 гг. Окончание войны. Национально-государственное строительство в 

годы гражданской войны. Цена народной трагедии.  

 

Новая экономическая политика. 

Экономический, политический и внутрипартийный кризис начала 1920-х 

годов. Крестьянские восстания, платформа кронштадцев. Голод 1921-1922 гг. 

Необходимость новой стратегии и тактики дальнейшего развития страны. Х 

съезд РКП(б). Формирование механизма новой экономической политики. 

Развитие рыночных и финансово-кредитных отношений. Система управления 

народным хозяйством. Реализация плана ГОЭЛРО. Роль кооперации. Выда-

ющиеся теоретики и практики кооперативного движения и развития рынка 

при социализме А.В.Чаянов и Н.Д.Кондратьев. Успехи и трудности НЭПа. 

Хозяйственное возрождение страны. НЭП и проблемы развития культуры и 

социальной жизни общества. Развитие народного образования, науки, куль-

туры и искусства. Введение цензуры и преследование инакомыслия.  

 

Образование Союза Советских Социалистических Республик.  

Экономическое и политическое положение в республиках. Значение 

национального вопроса. Центробежные и объединительные тенденции со-

здания единого государственного союза. Проекты создания Советского мно-

гонационального государства. Разногласия между В.И.Лениным и 

И.В.Сталиным. I Всесоюзный съезд Советов. Первая Конституция СССР. 

М.И.Калинин, Н.Н.Нариманов, Г.И.Петровский, А.Г.Червяков. Национально-

государственное строительство в 20-е годы.  

 

Внутрипартийная борьба в СССР в 1920-е годы. 

 Споры о путях развития страны в большевистской партии и вне ее. 

Сменовеховство - оценка перспектив НЭПа. Борьба группировок за власть в 

партии в период болезни В.И.Ленина и после его смерти. Политическая 

борьба вокруг ленинского «завещания». «Декларация 46-ти» и оппозицион-

ная деятельность Л.Д.Троцкого. И.В.Сталин на посту Генерального секретаря 

ЦК партии. Л.Б.Каменев, Н.И.Бухарин, Г.Л.Пятаков, М.П.Томский, 

К.Б.Радек. Троцкистскозиновьевский блок. Решения XIV и XV съездов пар-

тии.  

 



Внешняя политика СССР в 1920-е годы.  

Идея общепролетарской социалистической революции и реалии между-

народной ситуации. Поиск форм межгосударственного сотрудничества. За-

ключение договоров с государствами Прибалтики и Финляндией. Участие 

Советской России в Генуэзской и Гаагской конференциях. Договор с Герма-

нией. Восточная политика. Заключение равноправных договоров с Афгани-

станом, Турцией, Ираном, Монголией. «Мирное» наступление советской ди-

пломатии в Европе и Америке. Полоса признания СССР странами мира. 

Оживление торговых отношений. Конфликты. Советские дипломаты: 

Г.В.Чичерин, Л.Б.Красин, М.М.Литвинов, Ф.Ф.Раскольников и др.  

 

Утверждение тоталитарной системы в СССР.  
Взаимодействие объективных и субъективных причин формирования 

тоталитарной системы в СССР. Формирование культа личности Сталина, 

идеологии сталинизма. Внеэкономическое принуждение и репрессии против 

различных слоев населения. Первые политические процессы. XVII съезд пар-

тии - съезд победителей, съезд обреченных. Убийство С.М.Кирова и закон от 

1 декабря 1934 года. Реорганизация карательных органов и рост беззакония в 

стране. Показательные политические процессы 1936-1938 гг. Террор против 

командных кадров армии и флота. Распространение репрессий против широ-

ких слоев населения. ГУЛАГ. Конституция 1936: противоречие между сло-

вом и делом. Сопротивление сталинщине и причины его поражения. Влияние 

культа личности на морально-психологическую атмосферу в обществе.  

 

Экономическое развитие в 1930-е гг. 

Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Свертывание НЭПа и 

усиление административных методов в экономике. Хлебозаготовительный 

кризис. Усиление политики ограничения и вытеснения кулачества. Пораже-

ние «правого уклона». Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяй-

ства. «Великий перелом» 1929 года. Административнокомандные методы 

проведения коллективизации. Массовые репрессии по отношению к средне-

му крестьянству. Социально-экономические последствия коллективизации 

сельского хозяйства. Падение уровня сельскохозяйственного производства. 

Голод 1932-1933 гг. Рабочий класс и крестьянство. Двадцатипятитысячники. 

Создание машинотракторных станций (МТС) на селе. Проведение коллекти-

визации в союзных республиках. Итоги коллективизации к началу 40-х го-

дов. Индустриализация в СССР. Предпосылки. НЭП и внутрипартийная 

борьба по вопросам социалистического строительства. Альтернативные про-

граммы индустриализации. Развертывание форсированной индустриализа-

ции. Массовое строительство предприятий тяжелой индустрии. Подготовка 

кадров. Окончательное подавление рыночной экономики. Засилие центра-

лизма. Складывание основ административно-командной системы управления 

экономикой. Социалистическое соревнование. Стахановское движение. 

Освоение новой техники. Усиление удельного веса тяжелой и оборонной 



промышленности. Условия труда и быта, образ жизни трудящихся в 1930-е 

годы. Итоги индустриализации к началу 1940-х годов.  

 

Культурные преобразования в CCCР в 1930-е годы. 

Противоречивые тенденции в развитии отечественной культуры в 30-е 

годы. Преодоление неграмотности. Успехи просвещения. Формирование но-

вой интеллигенции. Трудности культурного строительства. Распространение 

идеологии культа личности Сталина. Положение церкви в стране. Отношение 

к религии. Наука и техника. В.И.Вернадский, И.П.Павлов, К.Э.Циолковский, 

А.Ф.Иоффе, П.Л.Капица, Н.И.Вавилов, А.Н.Туполев. Художественное твор-

чество в условиях сталинизма. Подчинение науки, искусства и образования 

утилитарным задачам социалистического строительства, внедрение социали-

стических идеалов в массовое сознание. Репрессии против деятелей науки и 

культуры.  

 

Внешняя политика СССР в 1920-30-е годы. 

Упрочение международного положения СССР. Борьба за мир и создание 

системы коллективной безопасности. Вступление в Лигу Наций. Договоры о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Разгром японских войск у озера 

Хасан и у реки Халхин-гол. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Со-

ветско-германские отношения. Пакт о ненападении с Германией (август 

1939г.). Договор о дружбе и границе с фашистской Германией (сентябрь 

1939г.). Начало второй мировой войны. Советско-финская война. Просчеты и 

ошибки советской внешней политики. Отрицательное влияние культа лично-

сти Сталина на деятельность СССР на международной арене, на европейскую 

социалдемократию и деятельность Коминтерна в предвоенные годы. Совет-

ская страна накануне Великой Отечественной войны. Военно-экономический 

потенциал СССР в конце 1930-х гг.. Красная Армия: количественные и каче-

ственные характеристики. Развитие военной науки и техники. 

М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич и др. Осуществление мероприятий по 

укреплению обороноспособности страны. Причины недостаточной готовно-

сти к отражению агрессии. Массовые репрессии в отношении военных кад-

ров. Грубые ошибки Сталина и его окружения в оценке военно-

стратегической обстановки накануне войны.  

 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)  

Начало войны и планы сторон. Вторжение Германии и ее союзников в 

СССР. Оборонительные сражения летом и осенью 1941 г. Поражение со-

ветских войск. Причины и последствия. Превращение страны в единый воен-

ный лагерь. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка 

экономики страны на военный лад. Развертывание всенародной борьбы. 

Крупнейшие военные операции (лето 1941 – лето 1942 гг.). Битва под 

Москвой. Контрнаступление советских войск. Историческое значение раз-

грома немецко-фашистских войск под Москвой. Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны. Восстановление военного потенциала страны. 



Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории. Борьба в тылу 

врага, партизанское движение. 

Формирование антигитлеровской коалиции: предпосылки и основные 

этапы. Ленд-лиз и его роль в совместной борьбе против фашизма. Проблема 

второго фронта. Международные конференции союзных держав 1943-

1945 гг.: общее и особенное. Заключительный этап Великой Отечественной 

и Второй мировой воин. Военные действия на фронтах Великой Отечествен-

ной войны в 1944-1945 гг. Освобождение стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Вступле-

ние СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и цена победы 

советского народа.  

 

Советское государство в послевоенный период (середина 40-х- 1953 г.). 
Коренные изменения международной обстановки после второй мировой 

войны. Послевоенное устройство мира. Становление социализма в Восточ-

ной Европе. СССР и ведущие капиталистические державы: эволюция «хо-

лодной войны». Влияние культа личности Сталина на внешнеполитическую 

деятельность СССР. Начало образования двух мировых систем и их кон-

фронтация. Советское влияние на социально-политические и экономические 

преобразования в странах Восточной Европы. Образование СЭВ. Совет-

скоюгославский конфликт: причины и последствия. Просчеты во внешней 

политике. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР. Трудности 

послевоенной жизни. Принятие 4-го пятилетнего плана. Развитие промыш-

ленности. Положение в сельском хозяйстве. Засуха 1946 г. Трудовые почины. 

Жизнь и быт советских людей. Отмена карточной системы. Денежная ре-

форма. Государственные займы у населения. Политика в области ценообра-

зования и зарплаты. Нерешенные проблемы экономики. Общественно-

политическая и культурная жизнь в СССР после Великой Отечественной 

войны. Влияние войны на рост самосознания народа. Противоречивость об-

щественной жизни страны. Культ личности и деформации общества. Струк-

тура власти, формы и методы партийно-государственного руководства. 

Насильственное переселение народов. Репрессии против бывших военно-

пленных. «Ленинградское дело». Борьба против космополитизма. «Дело вра-

чей». Подготовка новых процессов и политических перемен в обществе. Мо-

рально-психологическая обстановка в стране. Состояние советской науки и 

техники. В.Л.Комаров, С.И.Вавилов, И.В.Курчатов и др. Отрицательное вли-

яние идеологии и практики культа личности на развитие ряда научных 

направлений (генетики, кибернетики, философии, языкознания и др.), на ли-

тературу, искусство. А.А.Жданов, Т.Д.Лысенко. 

 

 

 

 



СССР в конце 1950-х – середине 1960-х гг.  

Смерть И.В.Сталина. «Кризис верхов». Начало «оттепели». Арест Берии 

и его сообщников. Провозглашение курса на восстановление ленинских норм 

жизнедеятельности партии, государства, всех общественных организаций. 

Реорганизация органов внутренних дел, госбезопасности, укрепление закон-

ности и правоохранительной системы. Начало реабилитации жертв массовых 

репрессий 30-50-х гг. Восстановление национальной автономии репрессиро-

ванных народов. Расширение прав союзных республик. ХХ съезд КПСС. 

Осуждение культа личности Сталина. Ограниченность трактовки сущности 

сталинизма. Борьба за власть в Кремле. Поражение «антипартийной группы» 

и их сторонников. Время «оттепели» и культура. Усиление идеологического 

прессинга в стране. Активизация консервативных сил и устранение 

Н.С.Хрущева.  

Реформы Н.С.Хрущева. Основные направления развития экономики. 

Перемены в аграрной политике. Освоение целинных и залежных земель. Ре-

организация МТС. Достижения научнотехнического прогресса и причины их 

медленного внедрения в экономику страны. Реформа управления экономи-

кой. Замена отраслевых министерств совнархозами. Новые формы соревно-

вания. Социальные преобразования: жилищное строительство, реформа шко-

лы, введение прогрессивной пенсионной системы, повышение зарплаты и др. 

Их незавершенность. Несбалансированное развитие экономики в начале 60-х 

годов. Снижение темпов и эффективности общественного производства.  

Внешняя политика СССР в 1954-1964 гг. Международная обстановка и 

активизация советской внешней политики после смерти Сталина. Образова-

ние Варшавского Договора. Десталинизация и первые кризисные явления в 

лагере социализма. Советско-венгерские отношения. Берлинская стена. Ка-

рибский кризис. СССР и ведущие капиталистические державы. Движение 

общественных сил за укрепление мира и безопасности.  

 

Экономическое и социальное развитие СССР в середине 1960-х - 

первой половине 1980-х гг.  

Экономическая реформа 1965 г., причины ее неудачного исхода. Усиле-

ние административных методов управления экономикой. Стройки (Волжский 

автозавод, БайкалоАмурская магистраль, Камский автогигант и др.). Переко-

сы в размещении производительных сил. Освоение новых районов на севере 

и востоке страны. Снижение темпов экономического роста. Экстенсивный 

характер развития народного хозяйства. Гипертрофированная роль военно-

промышленного комплекса, затратный характер экономики, монополизация, 

диктат производителя над потребителем. Хроническое отставание сельского 

хозяйства, рост закупок зерна за рубежом. Массовый импорт продуктов и то-

варов ширпотреба. Обострение экономической обстановки. Остаточный 

принцип финансирования социально-культурной сферы. Деформация соци-

альной справедливости. Нарастание кризисных явлений в экономике в пер-

вой половине 1980-х годов.  



Общественно-политическая и культурная жизнь в СССР во второй 

половине 1960-х - первой половине 1980-х годов  
Последствия переворота 1964 года. Смена политического курса. 

Л.И.Брежнев: борьба за лидерство. Рост политической оппозиции. Правоза-

щитное и диссидентское движение. А.Д.Сахаров, А.И.Солженицын. Консти-

туция 1977 г. - апофеоз идеологии «развитого социализма». Перерождение 

правящей элиты. Изменения в общественной жизни. Литература и искусство, 

влияние на них негативных процессов в жизни общества. Диктат цензуры и 

его последствия. Состояние науки и техники. Противоречивость духовной 

жизни общества  

 

Внешняя политика СССР в середине 1960 - середине 1980-х годов.  
Противоречивость внешней политики. «Доктрина Брежнева». СССР и 

социалистические страны. Отношения с Китаем. 1968г. - Чехословакия, 

1979г. - Афганистан: последствия и уроки. Советско-американские отноше-

ния. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2. Проблемы безопасности и сотрудничества в 

Европе. Общеевропейское Совещание в Хельсинки. Политика разрядки. 

Причины свертывания политики разрядки. Несостоятельность советского 

внешнеполитического курса. Особенности и характер внешней торговли.  

 

Перестройка в СССР в 1985-1991 гг.  
Приход к власти реформистской группировки в КПСС во главе с 

М.С.Горбачевым. Эволюция взглядов руководства страны и общественности 

на концепцию «перестройки». Попытки перевода экономики страны на ин-

тенсивные рельсы. Начало экономической реформы. Принятие Законов 

СССР о государственном предприятии, о кооперации, об индивидуальной 

трудовой деятельности. Непоследовательность мер по оздоровлению соци-

ально-экономической сферы. Новые формы организации трудовой деятель-

ности. Попытки решения социальных проблем: жилищной, образования, 

здравоохранения, сферы услуг. Пробуксовка реформ, спад производства. 

Введение новых форм собственности. Попытки перехода к рыночной эконо-

мике. Падение жизненного уровня населения. Забастовочное движение. Де-

мократизация. Развитие гласности. Рост общественно-политической активно-

сти людей. Перестройка под лозунгом «Больше социализма - больше демо-

кратии». XIX Всесоюзная партийная конференция о реформе политической 

системы. Законы об изменении структуры высших органов государственной 

власти и выборах народных депутатов. Съезды народных депутатов СССР и 

оформление депутатских фракций. Избрание Президента СССР. Образование 

новых политических партий и движений. Межнациональные конфликты. 

Принятие деклараций о государственном суверенитете Россией и другими 

союзными республиками. Распад Советского Союза. М.С.Горбачев и попыт-

ки модернизации социализма. Раскрепощение культурной жизни страны. Ли-

тература и искусство в обновленном обществе. Деятельность творческой ин-

теллигенции. Обновление внешней политики СССР. Признание приоритета 

общечеловеческих ценностей в решении глобальных проблем. СССР и Во-



сточная Европа. Ликвидация Организации Варшавского Договора. Советско-

американские отношения. Сокращение вооружений. Женевские соглашения 

по Афганистану и их реализация. Народная дипломатия. Общественность в 

борьбе за мир.  
 

РАЗДЕЛ 4. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (1991 – НАЧАЛО XXI–ГО ВЕКА) 

 

Реформа политической системы. 

Заявление лидеров Белоруссии, России, Украины (8 декабря 1991 г.) о 

прекращении существования СССР и об образовании Содружества Незави-

симых государств (СНГ). АлмаАтинская декларация государств-участников 

СНГ. Прекращение деятельности Президента СССР М.С.Горбачева. Между-

народное признание новых независимых государств. Политические и эконо-

мические разногласия между бывшими советскими республиками. Деятель-

ность Съезда Советов и Верховного Совета Российской Федерации. Пере-

ходный характер российской государственности, выбор ее формы. Противо-

стояние исполнительной и законодательной властей. Угроза территориально-

го распада. Подписание Федеративного договора (март 1992г.). Партии и об-

щественные движения. Поляризация социальнополитических сил в обществе. 

Угроза гражданской войны. События конца сентября – начала октября 1993 г. 

Принятие Конституции России (12 декабря 1993г.). Основные положения но-

вой конституции. Деятельность I-ой Государственной Думы новой России. 

Подписание Договора об общественном согласии (1994г.). Выборы в Госу-

дарственную Думу 14 декабря 1995 г. Президентская избирательная компа-

ния 1996 г.: ее итоги и значение. Конфронтация между законодательной и 

исполнительной ветвями власти во второй половине 1990-х годов. Отноше-

ния центральных властей с субъектами Федерации. Добровольная отставка 

Ельцина. Президентские выборы 2000 г.: внутренняя политика, новые акцен-

ты. Президентство Путина и укрепление Федеральной вертикали власти. 

Борьба с терроризмом. Партийное строительство. Выборы в IV- ю Государ-

ственную Думу Российской Федерации. Административная реформа. Второе 

президентство В.В.Путина. Новый расклад политических сил страны. Созда-

ние общественной палаты.  

 

Экономика суверенной России. 

Рыночные реформы правительства. Снижение жизненного уровня 

населения. Попытки корректировки курса реформ и их последствия. Прива-

тизация. Состояние финансово-кредитной системы. Финансовый и экономи-

ческий обвал в августе 1998 г., его итоги. Социальное расслоение российско-

го общества. Спад промышленного производства. Безработица. Забастовоч-

ное движение. Состояние армии. Обострение национальных отношений. 

Война в Чечне. Проблема беженцев. Положение русско-язычного населения 

в бывших союзных республиках. Криминализация общества. Причины не-

удач экономических реформ в 1990 – е гг. XX века. Начало роста промыш-

ленного производства в начале XXI века. Реформы естественных монополий 



и ЖКХ. Нефетегазовый комплекс и состояние экономики. Рост внешней тор-

говли. Положительные тенденции в социально-экономической сфере. Прио-

ритетные национальные проекты и их реализация.  

 

Культура, наука, образование в Российской Федерации. 
 Преемственность культуры. Изменение взаимоотношений власти и 

культуры. Состояние науки. «Утечка мозгов». Изменение в системе образо-

вания (платное образование, спонсорство, альтернативные источники обра-

зования, введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) и др.). Закон об 

образовании РФ (единый государственный стандарт, обеспечение конститу-

ционных прав граждан, преемственность образования) и его недостатки. 

Вхождение России в Болонский процесс. Литература, театр, музеи, живо-

пись, музыка конца XX- начала XXI вв. Состояние СМИ. Коммерциализация 

и деидеологизация российского искусства. Духовная жизнь и религия.  

 

Внешняя политика современной России. 

 Россия на международной арене. Внешнеполитические инициативы 

конца 1991 - начала 1992 гг. Заключение договора ОСНВ-2 (январь 1993 г.). 

Участие в работе «СБСЕ» и других международных институтах. Вывод кон-

тингентов бывшей Советской армии из стран Центральной и Восточной Ев-

ропы. Россия и программа «партнерство во имя мира» Проблема расширения 

НАТО на восток. Россия и «Большая семерка». Принятие Российской Феде-

рации в Совет Европы (1996 г.). Отношения со странами СНГ. Территори-

альные и пограничные проблемы Российской Федерации. Балканский вопрос. 

Россия и Восток: новые перспективы. Борьба с международным террориз-

мом. Россия в новых межгосударственных образованиях 
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• История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебник 
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• История России: Учебник для исторических факультетов университе-
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• Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России. Учебник. – М., 2005. 

 



Полезно при подготовке использовать курсы истории классиков русской 

исторической науки: Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, 

С.Ф. Платонова и др. Однако пользоваться ими следует только в качестве 

дополнительной литературы – в силу особенностей и времени написания этих 

трудов. 


