


1. Общие положения 
 

1.1. Цель письменного тестирования – определить готовность и возможность  поступающего 

освоить выбранную программу. Основная задача письменного тестирования -проверка 

уровня знаний поступающего.  

1.2. Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.3. Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. Ответы к 

заданиям записываются в виде последовательности букв (слов) или цифр, которые 

следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ   

1.4. Время выполнения теста –120 мин. 

1.5. Количество баллов: максимальное количество баллов – 100, минимальное количество 

баллов -   35 

1.6. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время письменного 

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

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

 

 

2. Содержание 
 

2.1. Программа  

 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории 

России 

1 Народы и древнейшие государства на территории России 

Античные, византийские источники о происхождение 

восточнославянских племен. Автохтонная и миграционная теории о 

прародине славян. Теория славянского переселения с южного 

побережья Балтийского моря на берега Ладожского озера, реки 

Волхов (будущий Новгород) 

1.2. Восточнославянские племена и их соседи. 

Расселение славянских народов период Великого переселения 

народов (II-VI вв.) их разделение на 3 общности – венеды, 

склавины, анты (западные, южные, восточные славяне). Начало 

формирование новой этнокультурной общности, занимающей с 

конца V северо-восточную часть Европы (на востоке Европейской 

территории район Ильмень озера, на юге – до Причерноморских 

степей, на западе – до Карпат, на востоке – до Волги. Свидетельство 

Нестора о 13 восточнославянских племенных союзах и их 

расселении. Соседи восточных славян: сарматы, скифы, авары, 

хазары, булгары, византийцы, варяги, мордва, весь, чудь, меря и их 

влияние на формирование восточных славян. 

1.3. Занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Хозяйство и основные занятия древних славян.  Основная сфера 

деятельности восточных славян – земледелие в двух формах 

землепользования: Подсечно-огневая и переложная. 

Сельскохозяйственные орудия труда и сельскохозяйственные 

промыслы восточных славян. Основные виды ремесла и торговля 

восточных славян. Общественный строй восточных славян: переход 

от родовой общины к территориальной. Вечевые собрания, 

образование племенных союзов. Строй военной демократии. 

Язычество у восточных славян, особенности славянского язычества. 



№ Раздел/Тема Содержание 

Основные языческие боги (Перун, Хорс, Стрибог, Дажьбог, Велес, 

Мокошь и др.). Места поклонения и служители культа. 

2 Русь в IX – начале 

XII в. 

2.1 Возникновение (теория) государственности у восточных славян.  

Нестор о полянском союзе племен, расположенный в среднем 

Поднепровье с центром в г. Киеве (Балканская миграционная 

теория). Нестор о втором древнерусском центре – на севере 

ильменских словен, проживающих вокруг Новгорода. Другие 

восточнославянские племенные союзы (белые хорваты, дулебы, 

поляне, уличи, радимичи, северяне, дреговичи, полочане, словене, 

кривичи, тиверцы, волыняне, бужане). Норманская теория: 

приглашение трех варяжских братьев (Рюрика, Синеуса и Трувора) 

на Русь на правление. Антинорманская теория. Предпосылки 

возникновения государства: внутренние, внешнеполитические, 

духовные. Центристская теория (Л.А.Кацва и А.Л. Юрганов). Этапы 

формирования государства у восточных славян. 

2.2 Древнерусские князья и их политика 

 Князь Рюрик – легендарный правитель Новгорода. 

Правление князя Олега (879-912 гг.). Завоевание Киева и 

образование Древнерусского государства (882 г.). Походы на 

Византию. Подчинение соседних племенных союзов, сбор дани 

(«полюдье»). Вечевые собрания на Руси. Князь Игорь (912-945 гг.). 

Два военных похода на Византию (907 и 911 гг.). Древлянское 

восстание и смерть Игоря. Правление княгини Ольги (945-957 гг.). 

Отмена полюдья и проведение реформы под названием «уроки и 

погосты». Создание наместнической системы, поездка в Византию 

и распространение христианства на Руси. Князь Святослав 

Игоревич (957-972 гг.). Военные походы Святослава (Волжская 

Булгария, Хазария, присоединение Тмутаракани, война с Болгарией 

и Византией). Смерть Святослава в 912 г. в Приднепровских 

порогах. Правление Ярополка (972-980 гг). Начало междуусобицы. 

Победа Владимира (980-1015 гг.). Реформы Владимира: языческая и 

административная. Укрепление границ Древнерусского 

государства. Принятие христианства в 988 году. Значение принятия 

христианства. Князь Ярослав Мудрый (1019-1054 гг.). Расцвет 

Древнерусского государства. Принятие первого свода законов 

«Русская Правда». Категории населения по «Русской Правде». 

Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. 

3 Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV в. 

 3.1 Определение феодальной раздробленности. Исторические 

предпосылки феодальной раздробленности (Любечевский съезд 

1097 года). Причины распада Древнерусского государства. Период 

феодальной раздробленности и его особенности на Руси. Основные 

центры Руси в период феодальной раздробленности: Владимиро-

Суздальское княжество, Новгородская земля, Галицко-Волынское 

княжество. Последствия феодальной раздробленности. 

3.2 Монгольское завоевание. Образование монгольского 

государства. Чингисхан и монгольские завоевания. Вторжение в 

русские земли битва на реке Калка в 1223 году. Поход Батыя на 

Русь. Первый этап завоевание Северо-Восточной Руси. Второй этап 

завоевание Юго-Западной Руси. Установление монголо-татарского 
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ига. Последствия нашествия. Русь и Орда взаимоотношение сторон. 

Нашествие с Запада. Александр Невский и Невская битва и Ледовое 

побоище. 

3.3 Москва как центр объединения русских земель. Внутренняя и 

внешняя политика московских князей. Основатель династии 

московских князей Даниил Александрович. Правление Юрия 

Даниловича. Иван Калита и причины возвышения Москвы. 

Деятельность Семиона Гордого и Иван Ивановича Красного. 

Дмитрий Донской и Куликовская битва. Значение победы на поле 

Куликовом. Правление Василия I, Василия II. Феодальная война в 

московском княжестве. Восстановление экономике русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Андрей Рублев и 

Феофан Грек – великие иконописцы, канонизированные РПЦ . 

4 Российское 

государство во 

второй половине 

XV–XVII в. 

4.1 Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Правление Ивана III (1462-1505 гг.). 

Процесс централизации русских земель. Присоединение Новгорода 

в 1478 году. Подчинение других земель (Смоленска и Пскова и др.) 

в период правления Василия III (1505-1533 гг.). Свержение 

монголо-татарского ига. Становление органов центральной власти 

(дворец, казна, приказы). Судебник 1497 года. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. 

4.2 Установление царской власти. Правление Ивана IV (1547-1584 

гг.). Реформы середины ХVI века (земская, губная, военная и др.). 

Земский Собор 1549 года и Судебник 1550 года. Продолжение 

процесса закрепощения крестьян. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Расширение территории 

России в ХVI веке: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Формирование национального самосознания. 

Развитие культуры в ХVI веке. Иван Федоров и начало 

книгопечатания. 

4.3 Смута. Социальные движения в России в начале ХVII века. 

Предпосылки смутного времени. Правление Бориса Годунова 

(1598-1605 гг.). Реформы Бориса Годунова. Введение 

патриаршества 1589 год. Внешняя политика Бориса Годунова: 

возвращение утраченных в период Ливонской войны земель; поход 

на Крымское ханство, дальнейшее продвижение на восток. Начало 

смуты. Появление Лжедмитрия I. Воцарение Лжедмитрия I на 

престол. Правление Василия Шуйского и появление Лжедмитрия II. 

Польско-Шведская интервенция. Борьба с Речью Посполитой и со 

Швецией.  Семибоярщина и конец смуты. 

4.4 Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

появление первых мануфактур и ярмарок (макарьевская, свинская, 

ирбитская). Преодоление московского разорения. Правление 

Михаила Романова (1613-1645 гг.): Экономическое восстановление 

страны; Достижение национального единства и примирения; 

Возвращение утраченных в пользу Польши  и Швеции земель 

(Смоленская война 1632-1634 гг.). Дальнейшее продвижение на 

Восток и выход к Тихому океану. Правление Алексея Романова 
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(1645-1676 гг.). Соборное уложение Алексея Михайловича 1649 

года. Оформление крепостного права. Церковная реформа 

патриарха Никона и раскол в РПЦ; Социальные движения 17 века. 

Подавление бунтов 1648-1676 гг. (хлебных, соленого, медного, 

Соловецкого). Восстание С.Т. Разина. Воссоединение с Украиной. 

Русско-польская война 1654-1667 гг. Возвращение Смоленска. 

Развитие русской культуры. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. Нарышкинское барокко. 

5 Россия в XVIII – 

середине XIX в. 

5.1 Петровские преобразования. Абсолютизм.  

Детские и юношеские годы Петра. Реформы Петра I. Табель о 

рангах. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. 

Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации. Внешняя политика Петра I. Северная 

война. Провозглашение России империей. Преобразования в 

духовной жизни российского общества в период правления Петра I.  

5.2 Эпоха дворцовых переворотов.  

Правление Екатерины I и Петра II. Верховный тайный совет (ВТС) 

и А.Д. Меншиков. «Затейка верховников», приглашение на 

российский престол Анны Иоановны. Кондиции. Ликвидация ВТС 

и создание совета министров. Дело Волынского. Бироновшина. 

Внешняя политика Анны Иоановны Русско-польская и русско-

турецкие войны. Анна Леопольдовна и Иван Антонович. 

Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны. Ликвидация 

внутренних таможенных и мелочных сборов. Отмена смертной 

казни. Противоречивая крепостническая политика Елизаветы 

Петровны. Семилетняя война. Петр III, восшествие на престол 

Екатерины II. Культура России в первой половине ХVIII века.  

5.3 «Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление 

сословного строя. 

 Внутренняя политика Екатерины Великой. Реформа Сената. 

Уложенная комиссия. Жалованная грамота городам и дворянству.  

Крестьянское восстание под руководством Е. Пугачева (1773-1775 

гг.). Губернская реформа. Поощрение предпринимательства. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и 

присоединение Крыма. Три раздела Речи Посполитой. Российско-

французские отношения. Павел I и его внутренняя и внешняя 

политика. Культура России второй половины 18 века и ее связь с 

европейской и мировой культурой. Русское просвещение и 

просветители: М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков 

5.4 Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX 

в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота.  

Эволюция крепостничества в период правления Петра I, Екатерины 

I, Петра II. Анны Иоановны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. 

Признаки разложения феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота и его особенности в России. 

5.5 Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма 

в первой половине XIX в.  

Александр I в оценках современников. Либеральный период во 

внутренней политика Александра I. М.М. Сперанский и реформы 

начала ХIХ века. Консервативный период во внутренней политике 
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Александра I. Основные направления внешней политики   

Александра I. Русско-турецкие и русско-персидские войны. 

Отечественная война 1812 года. Восстание   декабристов. Николай I 

в оценках современников. Внутренняя политика Николая I. 

Общественно политические движения первой половины ХIХ века. 

Западники и славянофилы. Русский утопический социализм. 

Внешняя политика Николая I. Русско-турецкие и русско-персидские 

войны. Крымская война (1853-1856). Культура России первой 

половины ХIХ века 

6 Россия во второй 

половине XIX – 

начале ХХ в. 

6.1 Реформы 1860–1870- х гг. Аграрная реформа 1861 г.: отмена 

крепостного права. Предпосылки и причины проведения реформы. 

Основные положения реформы: ликвидация личной зависимости 

крестьян; юридическое закрепление статуса «временнообязанных»; 

крестьяне получали гражданскую правоспособность; 

предоставлялось право выборного самоуправления; помещикам 

гарантировалось получение выкупных платежей. Другие 

буржуазные реформы 1860-1870 гг.: Судебная реформа; Реформа 

образовательной системы; Финансовая реформа; Военная реформа; 

Городская реформа; Земская реформа. 

6.2 Политика контрреформ.  

Усиление административно-полицейского контроля: в 1881 году 

издано «Положение об усиленной и чрезвычайной охране». 

Ограничение местного самоуправления. Проведение в 1890 году 

земской контрреформы; строгий контроль самоуправление в 

городах по городовому положению 1892 года. Судебная 

контрреформа: повышение имущественного и образовательного 

ценза для присяжных заседателей. Участие в судебных слушаниях 

только представители дворянства. Упразднение мировых судов. 

6.3 Капиталистические отношения в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Роль государства в экономической жизни страны. Сельское 

хозяйство в послереформенной России. Капитализм в сельском 

хозяйстве: прусский и фермерский пути развития. Промышленность 

послереформенной России – появление монополий. Реформы С.Ю. 

Витте. Налоговая политика: рост косвенных налогов; повышение 

налогов с крестьян; государственная монополия на водку. Политика 

протекционизма: отечественная промышленность ограждена от 

иностранной конкуренции. Финансовая реформа: введение системы 

единого обеспечения рубля золотом. Привлечение иностранного 

капитала: капиталовложений в предприятия, государственные 

облигационные займы. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы 

С.Ю. Витте. 

6.4 Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков. Оформление трех 

направлений: либерализма, консерватизма, радикализма. 

Зарождение радикального движения в 1860-е годы. Оформление 

идеологии народников в 1870-е годы. Распространение и 

популяризация марксизма, формирование первых социал-

демократических организаций в 1880-1890-е гг. Политические 

партии начала ХХ века: особенности, идеи, цели. Революция 1905-
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1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения 

6.5. Внешняя политика России во второй половине 19 века. 

Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов. Внешняя политика 

в начале XX века на Дальнем Востоке. Русско-японская война. 

6.6. Культура России второй половины 19 века Духовная жизнь 

российского общества во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и системы 

образования. 

6.7. Реформы П.А. Столыпина.  

Причины проведения реформ. Аграрная реформа: этапы и цели. 

Разрушение общины, борьба с социальной напряженностью в 

обществе, формирование новой опоры для монархии из зажиточных 

крестьян, повышение производительности крестьянского труда. 

Военная реформа: 1906-1907 гг. Образовательная – введение 

обязательного начального образования с 1908 года. Земская – на 

территории западных земель империи проводились основание 

земств и русификация в 1907-1911 года. Судебная – введение 

системы военных полевых судов, формирование целостного 

правового поля с 1906 года. 

7 Россия в Первой 

мировой войне. 

Революция и 

Гражданская 

война в России. 

7.1 Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 

общество. Формирование двух военно-политических союзов. 

Причины войны. Военные действия в 1914 году. Военные действия 

в Восточной Пруссии и Галиции. События 1915 года. Потери 

территорий западной Украины, Польши, частично Белоруссии, 

Прибалтики. Горлицкий прорыв – успешная операция Германии и 

Австро-Венгрии. Утрата Галиции. Кампания 1916 года для России. 

«Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв. Позиционные бои 

на Кавказе и Северо-Западном фронте. 1917 год: выход из войны и 

внутренняя ситуация в стране. Последствия войны для России. 

7.2 Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 

Причины и исторические предпосылки. Хронология событий: 

Забастовка на Путиловском заводе; Многотысячные демонстрации 

с разными требованиями, начало «Хлебных бунтов»; Вооруженное 

восстание, участие принимает армия; Передача власти Временному 

комитету; Революционные события охватувают Москву и 

Кронштадт; Отречение от престола Николая II. Оформление Совета 

рабочих и солдатских депутатов и Временного комитета 

Государственной думы, затем Временного правительства. Три 

кризиса Временного правительства. Деятельность А.Ф.Керенского. 

7.3 Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 

Предпосылки Октябрьской революции 1917 года. Большевики при 

двоевластии. Большевики при единоличной власти Временного 

правительства. Первые декреты советской власти (о земле, о мире, о 

власти). Учредительное собрание. 

7.4 Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Варианты периодизации 

Гражданской войны. Донское белое правительство: Гражданская 

власть и внешняя политика – Алексеев; Командующий 

добровольческой армией – Корнилов; Управление Донской 
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областью – Атаман Кадедин. Основные этапы Гражданской войны в 

России (1917 – 1922). Политика «военного коммунизма»: 

централизация во всех областях, и в особенности в сфере 

экономики; национализация промышленности; монополия 

государства на сельскохозяйственные продукты; продразверстка; 

запрет на частную торговлю% исчезновение из оборота денег и 

попытка отказа от товарно-денежных отношений; уравниловка в 

области распределения материальных благ; милитаризация труда. 

Итоги Гражданской войны. 

7.5 Переход к новой экономической политике. Исторические 

предпосылки. Основы НЭПа: Фактический ввод политики НЭПа – 

Декрет о замене продразверстки продналогом; 28 марта 1921 года – 

разрешение торговли; разрешение образования кооперативов – они 

были отменены в 1917 году; Промышленные предприятия 

передаются в частную собственность; Майский декрет 1921 года о 

развитии частной торговли; Передача государственных 

предприятий в аренду частным лицам  на временных условиях; 

Возможность создания предприятий частными лицами с 

ограничением  числа работников – до 20 человек; Разработка нового 

Земельного Кодекса, который разрешал аренду земли, наём 

работников для обработки земельных владений. Результат 

реализации документов о введении новой экономической политики. 

Социальные преобразования в период НЭПа. 

 

8. Россия в Первой 

мировой войне. 

Революция и 

Гражданская 

война в России. 

СССР в 1922–1991 

гг. 

8.1 Образование СССР. Причины: исторически сложившиеся 

отношения между территориями (общественное разделение труда 

между республиками); необходимость обеспечения безопасности от 

внешних угроз; похожее устройство государственного аппарата в 

республиках; Выбор путей объединения. Несколько точек зрения на 

создание Союза. Авторы  И. Сталин (Джугашвили), Б. Мдивани и В. 

Ленин (Ульянов). Национально-государственное строительство. 

8.2 Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма 

в СССР. Формирование однопартийной системы управления. 

Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Культ личности И.В. Сталина. 

Причины репрессий. Развертывание репрессий: Шахтинское дело; 

процессы по делам Промпартии; убийство С.М.Кирова. Массовые 

репрессии. Конституция СССР 1936 г. 

8.3 Причины свертывания новой экономической политики. 

Противоречия НЭПа: недостаток капиталов для индустриализации; 

отказ крестьянства вкладывать свои сбережения в банки; недоверие 

капиталистов советской власти; требования иностранных 

инвесторов вернуть царские долги. Индустриализация – понятие. 

Первая пятилетка (1928-1932). Вторая пятилетка (1933-1937). Итоги 

индустриализации. Понятие коллективизация. Цель 

коллективизации: создание крупных коллективных хозяйств, 

обеспечивающих хлебозаготовки для внутренних государственных 

нужд и экспорта хлеба; урбанизации страны; ликвидации 

кулачества как класса; создание нового класса колхозного 

крестьянства; социалистического колхозно-кооперативного сектора 

экономики. Причины перегибов для создания колхозов. 

8.4 Идеологические основы советского общества и культура в 1920-



№ Раздел/Тема Содержание 

1930-х гг. «Культурная революция». Цели: создание 

социалистической системы народного образования; перевоспитание 

буржуазной и формирование социалистической интеллигенции; 

перестрой быта; преодоление влияния старой идеологии и 

утверждение марксистско-ленинской идеологии; формирование 

социалистической культуры. Ликвидация неграмотности. 

8.5 Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. Цели, 

задачи и направления во внешней политике. Лозаннская 

конференция (1922-1923 гг.). Раппальский договор между СССР и 

Германией (1922 г.). Ультиматум Керзона 1923 г. Полоса признания 

СССР 1924-1925 гг. Внешнеполитическая обстановка в СССР и 

мире в 1930 гг. Вступление СССР в Лигу Наций. Война в Испании и 

позиция СССР. Попытки СССР создания системы коллективной 

безопасности. СССР накануне Великой Отечественной войны. Пакт 

о ненападении с Германией (Молотого-Риббентропа) и секретные 

протоколы к нему. 

8.6 Причины, этапы Великой Отечественной войны. Стратегические 

планы Гитлера в отношении Советского Союза: Ост; «Зеленая 

папка Геринга», «Ольденбург»; Барбаросса. Создание новых 

органов управления (ГКО, ставка Главковерха и др.). I этап – 

Стратегическая оборона. Битва за Москву. II этап – Коренной 

перелом (Сталинградская и Курская битвы). III этап. Освобождение. 

Операция «Багратион», ликвидация блокады Ленинграда и др. 

Зимняя и весенняя кампании 1945 года. Героизм советских людей в 

годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология 

и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй 

мировой войне и решение вопросов о послевоенном устройстве 

мира. 

8.7 Восстановление хозяйства. Потери СССР в годы Великой 

Отечественной войны (разрушено 1700 городов; разрушено 70000 

сел; утрачено 30% национального богатства; многие 

художественные ценности были отправлены в Германию). 4-й 

пятилетний план восстановления народного хозяйства. 

Восстановление промышленности, транспорта, инфраструктуры и 

сельского хозяйства. Смерть И.В. Сталина и борьба за лидерство в 

верхних эшелонах власти в 1953 году. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. Вредители. Враги народа. Давление на культурную 

деятельность (Иванов; Белый; Сологуб; Шостакович; Гиппиус; 

Мережковский.). Давление на науку (психоаналитика; кибернетика; 

биогенетика; квантовая механика). 

8.8 Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной 

системе международных отношений. Блоковая политика. 

Берлинская проблема. Причины и основные события «холодной 

войны»1945-1953 гг. Формирование мировой социалистической 

системы. Корейская война 1950-1953 гг. 

8.9 XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Период 

«Славного десятилетия». Н.С. Хрущев в оценках современников и 

историков. ХХ съезд КПСС и его решения. Реформы в сельском 

хозяйстве. ХХII съезд КПСС и его решения. Реформы в 

промышленности. Реформы в партии. Внешняя политика СССР в 
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1954-1964 гг. Венгерские события 1956 года. Берлинский и 

Карибский кризисы. Обострение отношений с КНР.  Смещение Н.С. 

Хрущева. Экономические реформы 1950–1960-х гг., причины их 

неудач. Замедление темпов экономического роста. 

8.10 «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

СССР в период «Застоя». Внутренняя политика СССР в годы 

правления Л.И. Брежнева. Реформы А.Н. Косыгина. Конституция 

1977 года, ее основные положения. Внешняя политика СССР. 

События в ЧССР в 1968 году. Хельсинский процесс 1973-1975 

годов. Отношения со странами Запада. Вод войск в Афганистан. 

События в Польше 1980 года. «Доктрина Брежнева». 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Конституция СССР 1977 г. 

8.11 Попытки модернизации советской экономики и политической 

системы в 1980-х гг. Правление Ю.В. Андропова и К.У. Черненко.  

Приход к власти М.С. Горбачева. Апрельский 1985 года Пленум ЦК 

КПСС. «Перестройка в СССР». Февральский 1987 года Пленум ЦК 

КПСС и его решения. Ускорение социально-экономического 

развития страны. «Перестройка» и «гласность». Демократизация 

общественной жизни. ХIХ партийная конференция. Политическая 

реформа. Создание и деятельность Межрегиональной группы. 

Съезды народных депутатов СССР, РФ. Б.Н. Ельцин. 

Национальный вопрос в СССР. Судьба СССР и «новоогаревский 

процесс». Августовский путч 1991. Распад СССР. Внешняя 

политика СССР при М.С. Горбачеве. СССР в мировых и 

региональных кризисах и конфликтах после 1982 года. Политика 

«разрядки». «Новое политическое мышление». Распад мировой 

социалистической системы. Отношения с США и Западом. Вывод 

войск из Афганистана. Объединение двух Германий. Распад ОВД. 

Прекращение существования ЕЭС. Формирование 

многопартийности. 

8.12 Особенности развития советской культуры в 1950– 1980-х гг. 

Наука: нобелевские лауреаты (1956 году Семёнов за исследование 

химических цепных реакций; 1962 году Ландау – теория жидкого 

гелия;1964 году Басов и Прохоров за труды по радиоэлектронике и 

создание лазера.). Литература (Астафьев; Трифонов; Абрамов; 

Рождественский; Ахмадулина; Вознесенский; Евтушенко). 

Советская власть против литературы. Образование, театр, кино, 

живопись, литература, архитектура, скульптура. 

 

9 Российская 

Федерация 

9.1 Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». 

Августовские события 1991 г. Распад СССР и образование 

Российской Федерации Беловежские соглашения 1991 г. и распад 

СССР. Образование СНГ. 

9.2 Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Ключевые положения 

Конституции: Россия –демократическое правовое 

многонациональное государство с республиканской формой 

правления; закреплено федеративное устройство государства; 

высшая ценность государства – права и свободы человека; 

закреплен принцип разделения властей; узаконение частной 
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собственности. Общественно-политическое развитие России во 

второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Многопартийность и парламентаризм. 

Российская Федерация и страны – участницы Содружества 

Независимых Государств. Обострение межнациональных 

отношений. Две чеченские войны. Хасавюртовские соглашения. 

Выборы Президента РФ 1996 года. Поиск преемника. Отставка 

Б.Н.Ельцина. 

9.3 Экономическая ситуация в России 1990-х гг. Переход к 

рыночной экономике: реформы и их последствия. Правительство 

Гайдара. Либерализация цен. Приватизация. Правительство В.С. 

Черномырдина Аграрный сектор. Дефолт 1998 года. 

9.4 Российская Федерация в 2000-2012 гг.: основные тенденции 

социально-экономического и общественно-политического развития 

страны на современном этапе. В.В. Путин. Политическая реформа, 

направленная на усиление центральной власти. Изменения в 

национальной политике. Изменения в Конституции (срок 

полномочий Президента РФ и ГД РФ). Реформа МВД. 

Антикоррупционные действия. Изменения в Земельном кодексе. 

Борьба с монополизацией. Образовательная сфера. Деятельность  

Д.А. Медведев. Выборы 2012 года. 

9.5 Россия в мировых интеграционных процессах и 

формирующейся современной международно-правовой системе. 

Цели внешней политики Российской Федерации. Договор о 

партнерстве между Китаем и Российской Федерацией на 20 лет 

(2001 г.). Декларация «Отношения Россия – НАТО», 

предусматривала сотрудничество между РФ и блоком НАТО, 

основная проблема – вопросы безопасности (2002 г.). Отношения с 

США – борьба с терроризмом. Введение грузинских войск в 

Южную Осетию. Помощь России в отражении агрессии. Признание 

Южная Осетия и Абхазия независимыми республиками. Участие в 

Сирийском кризисе. Украинский кризис, борьба с ИГИЛ. 

9.6 Современная российская культура. Характерные черты 

культурного развития в 90-е- вначале XXI века: утрата 

национальной самобытности; упадок под влиянием законов 

рыночной экономики; государственная власть отстранилась от 

проблемы культурного развития страны; низкий уровень 

финансирования и др. Культурные особенности XXI века в России. 

 

2.2. Вопросы для подготовки по программе 

 

1. Образование Древнерусского государства. 

2. Первые русские князья и их внешняя и внутренняя политика. 

3. Принятие христианства и крещение Руси.  

4. Культура Древней Руси 1Х-ХII в.в. 

5. Эволюция российской государственности в ХП-ХШ в.в. 

6. Русские княжества в ХII - сер. ХIII в.в. (Владимиро-Суздальское, Волынское, 

Новгородское).       

7. Борьба Руси с внешними врагами в XII нач. ХШ в.в. 

8. Образование монгольской империи. 

9. Татаро-монгольское нашествие на Русь и их последствие. 



10.  Невская битва и Ледовое побоище. 

11.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

12.  Образование Московского княжества. Первые московские князья. Борьба Москвы и Твери. 

13.  Причины возвышения Москвы. 

14.  Становление Московского государства в XV в. 

15.  Русская культура  ХIII - XV в.в. 

16.  Политическая борьба 30-40-х годов XVI в. Правление Е. Глинской. 

17.  Иван Грозный. Реформы 50-х годов XVI в. 

18.  Ливонская война. 

19.  Опричнина. 

20.  Культура России в ХVI в. 

21.  Российское государство в период Смутного времени. 

22.  Польско-Шведская интервенция. Освобождение Москвы. Собор 1613 г. 

23.  Правление Михаила Романова 1613-1645 г.г. 

24.  Социально-экономическое развитие России в ХVII в. 

25.  А.М. Романов. Внутренняя политика России 1645-1676 г.г. Крестьянская 

26. Внешняя политика А.М. Романова. Воссоединение Украины. 

27.  Культура России в ХVII в. 

28.  Первые года правления Петра. Азовские походы и «Великое посольство». 

29. Реформы Петра I. 

30.  Северная война. 

31.  Россия в эпоху дворцовых переворотов (Екатерина I, Петр П) 

32.  Внутренняя и внешняя политика Анны Ивановны. 

33.  Россия при Елизавете Петровне. 

34.  Внутренняя политика Екатерины II. Крестьянская война под Е. Пугачева. 

35.  Внешняя политика Екатерины II. 

36.  Культура первой половины ХVIII в. 

37.  Россия при Павле I. 

38.  Россия при Александре I. Реформы 1801-1825 гг. 

39. Внешняя политика России при Александре I.  

40. Отечественная   борьба 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

41. Отмена крепостного права в России. 

42. Реформы   60-70-х   гг.   (местного   самоуправления,  судебная, образования и др.). 

43.  Внешняя политика России при Александре II  

44.  Внешняя политика Александре III.  

45.  Контрреформы Александра III. 

46.  Культура России второй половины XVIII в. 

47.  Культура первой половины ХIХ в. 

48.  Культура России второй половины ХIХ в 

49.  Революционно-демократическое движение в России в 60-90-е годы XIX в. 

50. Формирование политических партий в России в нач. XX в. 

51.  Первая русская революция (1905-1907 гг.): причины, ход итоги. 

52.  Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины, ход, итоги. 

53.  П. А. Столыпин. Столыпинская аграрная реформа. 

54.  Деятельность  и I – IV Государственных Дум в начале ХХ века. 

55.  Причины первой мировой войны. Военные действия (1914-1915 гг.). 

56.  Россия в первой мировой войне (1916-1917 гг.). Брусиловский прорыв. 

57.  Февральская буржуазно-демократическая революция в России.  

58.  Деятельность Временного правительства России (март-октябрь 1917).  

59. Октябрь 1917 г. Первые преобразования советской власти. 70. 0бразование СССР. 

60. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1918-1920 гг.). 

61. Политика «военного коммунизма». 



62. НЭП: причины, ход, итоги. 

63. Индустриализация в СССР. Коллективизация в СССР 

64. СССР в 1928-1939 гг. Усиление режима личной власти И.Сталина. 

65. Внешняя политика Советского Союза 1918-1939 гг. 

66. Внешняя политика СССР 1939-1941 гг. 

67. Начало Великой Отечественной войны. Причины временных неудач на фронте. Битва 

за Москву. 

68. Коренной перелом в ходе ВОВ: Сталинградская и курская битвы. 

69. Военные действия в 1944-1945 гг. Открытие второго фронта. Битва за Берлин. 

70. Разгром милитаристской Японии. 

71. Культура советской России 20-е - 50-е годы XX века 

72. Политическое и экономическое развитие СССР в 1945-1953 гг. 

73. Политика «холодной войны» в послевоенный период (1945-1953 гг). 

74. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Реформы в партии и экономике. 

75. Внешняя политика Советского Союза в 1954-1964 гг. 

76. Л.И. Брежнев, Социально-экономическое развитие СССР в  1965-1985 гг. 

77. Попытка экономических реформ. 

78. 76.Внешняя политика СССР 1965-1985 гг. 

79. М.С. Горбачев. Годы «перестройки» в СССР. 

80. Культура в СССР (1960-1991 гг.) 

81. Августовский путч 1991г. Распад СССР. 

82. Внешняя политика СССР при М Горбачеве. 

83. Б.Н.Ельцин. Демократы у власти. 

84. Россия на пути реформ 1992-1996 гг. 

85. Россия в годы правления В.В. Путина 1999-2008 гг. 

86. Современная культура России.  
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