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1. Требования к поступающему  

 

Знать/понимать:  

основные факты, процессы явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов;  

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 

Уметь: 

анализировать историческую информацию, классифицируя предметы и 

явления, выделяя этапы в их развитии, обнаруживая противоречивые 

тенденции и пр.; различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и  

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой 

основе реконструировать образ исторического прошлого; сравнивать 

количественные и качественные характеристики объектов, осуществлять 

их классификацию, упорядочение и оценку; обобщать историческую 

информацию, унифицировать и по единой формуле отождествлять 

множество различных фактов, суждений, теорий; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса, 

осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

Критерии оценивания 

Для каждого вступительного испытания при поступлении в Университет 

устанавливается шкала оценивания и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – 

минимальное количество баллов). При приеме на обучение в Университет по 

программам бакалавриата и специалитета результаты каждого 

вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания по истории 

минимальное количество баллов при поступлении в Университет составляет 

36 баллов. 



 

Общие рекомендации 

 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 

можно больше баллов. Для экономии времени пропускайте задание, которое 

не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. К выполнению 

пропущенных заданий можно вернуться, если у Вас останется время. 

 

 

2. Основные даты  

VI в. – Легенда о князе Кие – основателе города Киева 

IX в. – Образование Древнерусского государства 

862 – Начало княжения Рюрика в Киеве 

882 – Объединение Новгорода и Киева при князе Олеге 

907, 911 – Походы Олега на Царьград. Договор с греками 

944 – Договор Игоря с Византией 

964-972 – Походы Святослава 

980-1015 – Правление Владимира I 

988 – Принятие Русью христианства 

1015 – Восстание в Новгороде против варягов 

1019–1054 – Правление Ярослава Мудрого 

1068–1072 – Народные выступления в Киеве, Новгороде, Ростово-

Суздальской, Черниговской землях 

1097 – Любечский съезд русских князей 

1113 – Восстание в Киеве 

1113-1125 – Правление Владимира Мономаха 

1136 – Установление республики в Новгороде 

1147 – Первое упоминание в летописи о Москве 

Начало ХII - конец XV вв. – Феодальная раздробленность Руси 

1206–1227 – Правление Чингисхана 

1219–1221 – Завоевание монголо-татарами Средней Азии 

1223, 31 мая – Битва на реке Калке 

Начало XIII в. – Образование Литовского государства 

1227–1255 – Правление Батыя 

1235–1243 – Завоевание монголо-татарами Закавказья 

1236 – Завоевание монголо-татарами Волжской Болгарии  

1237–1240 – Завоевание Руси монголо-татарами 

1237 – Образование Ливонского ордена  

1238, 4 марта – Битва на реке Сити  



1240, 15 июля – Невская битва 

1242, 5 апреля – Ледовое побоище 

1243 – Образование государства Золотая Орда  

1247 – Образование Тверского княжества  

1252–1263 – Александр Невский – великий князь Владимирский 

1262 – Восстания в русских городах против монголо-татар 

1276 – Образование Московского княжества  

1299 – Переезд митрополита из Киева во Владимир 

1301 – Присоединение Коломны к Москве 

1310 – Принятие ислама как государственной религии Золотой Орды  

Ок.1313-1392 – Сергий Радонежский 

1327  – Восстание в Твери против золотоордынцев 

1328  – Перенесение центра митрополии в Москву  

1359–1389 – Правление Дмитрия Донского в Москве (с 1363 г. – великий 

князь Владимирский) 

Ок. 1360-1430 – Андрей Рублев 

1363 – Победа литовских войск над ордынцами при Синих Водах. Вхождение 

Киева в состав Литвы. 1367 - Строительство белокаменного Кремля в Москве  

1378 – Первая победа над золотоордынцами на р.Воже  

1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – Разгром Москвы Тохтамышем  

1385 – Кревская уния между Литвой и Польшей  

1393 – Присоединение Нижнего Новгорода к Москве  

1395 – Разорение Тимуром Золотой Орды  

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 

1425–1453 – Большая феодальная война между сыновьями и внуками 

Дмитрия Донского.  

1437 – Образование Казанского ханства  

1462–1505 – Правление Ивана III 

1463 – Присоединение к Москве Ярославского княжества  

1474 – Присоединение к Москве Ростова Великого  

1478 – Присоединение Новгорода Великого к Москве  

1480 – Стояние на р.Угре. Окончательное свержение монголо-татарского ига 

1485 – Присоединение Твери к Москве  

1489 – Присоединение к Москве Вятской земли  

1497 – Судебник Ивана III 

Конец XV – начало XVI вв. – Образование Российского централизованного 

государства 

1500–1503, 1507–1508, 1512–1522, 1534–1537 – Русско-литовские войны 



1502 – Конец Золотой Орды 

1505–1533 – Правление Василия III 

1510 – Присоединение Пскова к Москве 

1514 – Присоединение Смоленска к Москве 

1521 – Присоединение Рязанской и Северской земель к Москве 

1533-1584 (с 16 января 1647 г. – царь) – Правление Ивана IV Грозного 

1547 – Восстание в Москве 

1549 – Начало созыва Земских соборов 

1550 – Судебник Ивана IV 

1551 – Стоглавый собор 

1552 – Присоединение Казанского ханства к Москве  

1552–1557 – Вхождение Поволжья в состав России 

1556 – Присоединение Астраханского ханства к России 

1558–1583 – Ливонская война 

1561 – Разгром Ливонского ордена 

1564 – Начало книгопечатания в России. «Апостол» 

1565–1572 – Опричнина 

1569 – Люблинская уния. Образование Речи Посполитой 

1581 – Первое упоминание о заповедных годах 

1581 – Поход Ермака в Сибирь 

1582 – Ям-Запольское перемирие с Польшей 

1583 – Плюсский мир со Швецией 

1589 – Учреждение патриаршества. Патриарх Иов 

1591 – Смерть царевича Дмитрия в Угличе 

1592 – Составление писцовых и переписных книг 

1598-1605 – Правление Б.Ф.Годунова 

1603–1604 – Восстание Хлопка  

1605–1606 – Правление Лжедмитрия I 

1606-1607 – Восстание И.И.Болотникова 

1606-1610 – Правление Василия Шуйского  

1607-1610 – Лжедмитрий II. Тушинский лагерь  

1610-1613 – Семибоярщина 

1611, март–июль – Первое ополчение 

1612, 26 октября – Освобождение от интервентов Москвы народным 

ополчением под руководством К.Минина и Д.Пожарского 

1613, 21 февраля – Избрание М.Ф.Романова на царство 

1645–1676 – Правление Алексея Михайловича  

1648–1654 – Освободительная война украинского народа против поляков под 

руководством Б.Хмельницкого 



1649 – Соборное уложение царя Алексея Михайловича 

1651 – Начало реформ патриарха Никона. Раскол 

1654, 8, января – Переяславская Рада 

1654–1667 – Война с Речью Посполитой за Украину 

1662 – «Медный бунт» в Москве 

1667–1676 – Соловецкое восстание 

1670–1671 – Крестьянская война под предводительством С.Т.Разина 

1676–1682 – правление Федора Алексеевича 

1676–1681 – Война России с Турцией 

1682, 1698 – Стрелецкие восстания в Москве 

1682 – Отмена местничества 

1682–1689 – Правление Софьи 

1682–1725 – Царствование Петра I, до 1696 г. совместно с Иваном V (с 1682 

по 1689 - при регентстве Софьи) 

1686 – «Вечный мир» с Польшей 

1687 – Открытие Славяно-греко-латинской академии  

1687, 1689 – Крымские походы В.В.Голицына 

1695, 1696 – Азовские походы Петра I 

1697–1698 – «Великое посольство» 

1700–1721 – Северная война 

1707–1708 – восстание под предводительством К.Булавина 

1708–1710 – Учреждение губерний 

1709, 27 июня – Полтавская битва 

1711 – Учреждение Сената 

1714 – Указ о единонаследии 

1714, 27 июля – Победа русского флота при мысе Гангут  

1718–1721 – Учреждение коллегий 

1720 – Победа русского флота у острова Гренгам 

1721, 30 августа – Ништадтский мир со Швецией 

1721 – Учреждение Синода 

1721, 22 октября – Провозглашение Петра I императором 

1722 – Табель о рангах 

1722 – Указ о престолонаследии: император сам может назначить себе 

наследника 

1722–1723 – Каспийский поход 

1725 – Открытие Академии наук в Петербурге 

1725–1727 – Царствование Екатерины I 

1726–1730 – Верховный тайный совет 

1727–1730 – Правление Петра II 



1730-1740 – Правление Анны Иоанновны. Бироновщина 

1731 – Отмена единонаследия 

1741–1761 – Правление Елизаветы Петровны 

1750 – Открытие первого русского театра в Ярославле 

1755, 25 января – Основание Московского университета 

1756–1763 – Семилетняя война 

1761–1762 – Правление Петра III 

1762 – Манифест о вольности дворянства 

1762–1796 – Правление Екатерины II 

1768–1774 – Русско-турецкая война. Кючук-Кайнарджийский мир 

1773–1775 – Восстание Е.И.Пугачева 

1775 – Учреждение о губерниях Российской империи 

1780 – Декларация о вооруженном нейтралитете 

1783 – Георгиевский трактат. Переход Восточной Грузии; под протекторат 

России 

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам 

1787–1791 – Русско-турецкая война. Ясский мир 

1796–1801 – Царствование Павла I 

1801–1825 – Царствование Александра I Павловича 

1802 – Учреждение министерств в России 

1803 – Указ о «вольных хлебопашцах»  

1804–1813 – Русско-иранская война 

1805–1807 – Участие России в III и IV антинаполеоновских коалициях 

1805, ноябрь – Сражение при Аустерлице 

1806-1812 – Русско-турецкая война 

1807 – Тильзитский мир.  

1810 – Создание Государственного совета. 

1812, 12 июня-21 декабря – Отечественная война 

1812, 22 июля – Соединение 1-й и 2-й русских армий под Смоленском 

1812, 3–6 августа – Битва за Смоленск 

1812, 8 августа – Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим русской 

армии 

1812, 26 августа – Сражение при Бородино 

1812, 1 сентября – Совещание в Филях 

1812, 7 октября – Уход французской армии из Москвы 

1812, 12 октября – Сражение под Малоярославцем 

1812, 14–17 ноября – Переправа французских войск через р.Березину 

1812, 21 декабря – Приказ М.И.Кутузова по армии об изгнании французской 

армии из пределов России 



1813-1814 – Заграничные походы русской армии 

1813 – «Битва народов» при Лейпциге 

1814, сентябрь - 1815, май – Венский конгресс 

1825, 14 декабря – Восстание декабристов в Петербурге  

1825, 29 декабря –1826, 3 января - Восстание Черниговского полка 

1825–1855 – Царствование Николая I Павловича  

1826 – Издание «чугунного» цензурного устава  

1826–1828 – Русско-иранская война  

1828–1829 – Русско-турецкая война 

1837 – Строительство железной дороги из Петербурга в Царское Село 

1837–1841 – Проведение П.Д.Киселевым реформы управления 

государственными крестьянами 

1839-1843 – Денежная реформа Е.Ф.Канкрина 

1842 – Издание указа об «обязанных крестьянах» 

1844-1849 – Деятельность тайного кружка М.В.Буташевича-Петрашевского 

1845 – Образование Славянского общества св.Кирилла и Мефодия 

1853-1856 – Создание «Вольной русской типографии» 

1853, ноябрь – Сражение при Синопе 

1854, 2 сентября – высадка англо-французских войск в Крыму 

1854, 2 сентября – Затопление русского флота в бухте Севастополя 

1854, 8 сентября – Сражение на р.Альме 

1854, сентябрь - 1855, август – Оборона Севастополя 

1855-1881 – Царствование Александра II Николаевича 

1855, август – Сражение на Черной речке 

1855 – Подписание Симодского договора России с Японией 

1856 – Парижский конгресс 

1860 – Пекинский договор России с Китаем 

1861–1863 – Деятельность тайного кружка «Великорусе» 

1861, 19 февраля – Отмена крепостного права в России 

1861-1864 – Деятельность организации «Земля и воля» 

1864 – Судебная, земская и школьная реформы 

1864–1885 – Завоевание Средней Азии Россией 

1866 – Образование Туркестанского генерал-губернаторства 

1868 – Установление вассальной зависимости Бухарского эмирата от России 

1870 – Основание русской секции I Интернационала 

1870 – Издание «Городового положения» 

1873– Создание Союза трех императоров 

1874 – Военная реформа. Введение всеобщей воинской повинности 

1874 – Первое «хождение в народ» 



1875 – Трактат России и Японии о разделе владений на Курильских островах 

и острове Сахалин 

1876 – Вхождение Кокандского ханства в состав России  

1876-1879 – Деятельность организации «Земля и воля»  

1876 – Второе «хождение в народ» 

1877–1878 – Русско-турецкая война 

1877, июль-декабрь – Оборона Шипкинского перевала 

1878 – Подписание Сан-Стефанского мирного договора 

1878 – Берлинский конгресс 

1879–1881 – Деятельность организации «Народная воля» 

1879–1881 – Деятельность организации «Черный передел» 

1881, 1 марта – Убийство Александра II 

1881–1894 – Царствование Александра III Алексадровича 

1881 – Принятие «Положения о мерах к охранению государственной 

безопасности и общественного спокойствия» 

1882 – Перевод крестьян на обязательный выкуп 

1885 – Стачка на Никольской мануфактуре Т.С.Морозова в Орехово-Зуеве 

1887 – Циркуляр о «кухаркиных детях» 

1889 – Принятие «Положения о земских начальниках» 

1890 – Принятие «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» 

(земская контрреформа) 

1891–1894 – Оформление франко-русского союза 

1892 – Принятие «Городового положения» (городская контрреформа) 

1894-1917 – Царствование Николая II Александровича 

1895 – Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»  

1897 – Первая всеобщая перепись населения в России 

1897 – Денежная реформа С.Ю.Витте 

1898 – I съезд РСДРП 

1900, декабрь – Создание газеты «Искра» 

1901 – «Обуховская оборона» 

1902 – Объединение неонароднических кружков. Создание «Партии 

социалистов-революционеров» 

1903, июль – Создание «Союза освобождения» 

1903, июль-август – Создание «Союза земцев-конституционалистов». 

1904–1905 – Русско-японская война 

1904, 26–27 января – Нападение японских кораблей на русские эскадры в 

Порт-Артуре и Чемульпо 

1904, август - 1905, декабрь – Оборона Порт-Артура 

1905, 9 января – «Кровавое воскресенье» 



1905, февраль – Сражение под Мукденом 

1905, май – Гибель русского флота у о.Цусима  

1905, июнь – Восстание на броненосце «Потемкин» 

1905, июль-август – Создание Крестьянского союза  

1905, август – Подписание Портсмутского мира  

1905, октябрь – Всероссийская политическая стачка 

1905, октябрь – Создание «Конституционно-демократической партии» 

(кадеты) 

1905, 17 октября – Издание Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка»  

1905 – Создание «Союза русского народа» 

1905, ноябрь – Отмена выкупных платежей  

1905, ноябрь – Создание «Союза 17 октября» 

1905, декабрь – Вооруженное восстание в Москве 

1906, апрель-июль – Деятельность I Государственной Думы  

1907, февраль-июнь – Деятельность II Государственной Думы 

1907, 3 июня – Роспуск Государственной Думы и принятие нового 

избирательного закона 

1907-1912 – Деятельность III Государственной Думы 

1912, 4 апреля – Ленский расстрел 

1912, ноябрь - Начало деятельности IV Государственной Думы 

1914, июль-1918, ноябрь – Первая мировая война 

1914, август – Восточно-Прусская операция русской армии 

1914, август-сентябрь – Галицийская операция русской армии 

1915, май-октябрь – Отступление русской армии 

1915, август – Создание Прогрессивного блока 

1916, май – «Брусиловский прорыв» русских войск 

1917, 23 февраля – Демонстрация в Петрограде 

1917, 25 февраля – Всеобщая политическая забастовка в Петрограде 

1917, 27 февраля – Образование Комитета Государственной Думы и 

Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 

1917, 2 марта – Отречение Николая II от престола. Образование Временного 

правительства. Установление двоевластия в России 

1917, июнь – VI съезд РСДРП(б). Курс большевиков на вооруженное 

восстание 

1917, август – Выступление генерала Л.Г.Корнилова 

1917, 24–26 октября – Вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Образование Советского правительства. 

(Великая Октябрьская социалистическая революция) 



1918, 5-6 января – Учредительное собрание 

1918, 3 марта – Брестский мир 

1918, май – 1920, декабрь – Гражданская война в России 

1918, июль – Конституция РСФСР 

1919, март – VIII съезд РКП(б) 

1920, март – X съезд РКП(б), переход к НЭПу 

1922, 30 декабря – Образование СССР 

1924, январь – Конституция СССР 

1936, декабрь – Конституция СССР  

1939, 23 августа – Пакт о ненападении с Германией  

1939, ноябрь - 1940, март – Советско-финляндская война  

1941, 22 июня - 1945, 9 мая – Великая Отечественная война 

1941, 5-6 декабря – Начало наступления под Москвой 

1942, 19 ноября - 1943, 2 февраля – Сталинградская битва. Начало коренного 

перелома 

1943, июль-август - 1943, ноябрь – Курская битва 

1945, 8 мая – Капитуляция Германии 

1945, 8 августа - 2 сентября – Советско-японская война  

1949, январь – Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

1953, сентябрь – Избрание Первым секретарем ЦК КПСС Н.С.Хрущева 

1955, май – Создание Организации Варшавского Договора 

1955, июль – Пленум по НТП 

1956, февраль – XX съезд КПСС 

1957 – Реформа управления гражданской промышленностью. Создание 

совнархозов  

1959 – Визит Н.С. Хрущева в США. 1959-1965 - Семилетка  

1961, 12 апреля – Полет Ю.А.Гагарина в космос 

1961, октябрь – XXII съезд КПСС. Принятие третьей программы КПСС 

1962, октябрь – Карибский кризис 

1964, октябрь – Избрание Первым секретарем ЦК КПСС Л.И.Брежнева 

1970 – XXIV съезд КПСС 

1975 – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) 

1976 – XXV съезд КПСС 

1977, октябрь – Конституция СССР 

1981 – XXVI съезд КПСС 

1982 – Принятие Продовольственной программы. 

1985, март – Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачева 

1986 – XXVII съезд КПСС 

1987–1991 – Период "перестройки" в СССР 



1988 – XIX Всесоюзная партконференция 

1989, май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР 

1990, март – III Съезд народных депутатов СССР. Избрание М.С.Горбачева 

Президентом СССР 

1991 – Роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации 

Варшавского Договора 

1991, 12 июня – Избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР 

1991, 19-22 августа – Попытка государственного переворота (ГКЧП) 

1991, 8 декабря – Беловежское соглашение о роспуске CCCI и создании 

Содружества независимых государств (СНГ) 

1992, март - Подписание Федеративного договора 

1993, 21 сентября – Указ Президента Б.Н.Ельцина о начале конституционной 

реформы в России и роспуске Верховного Совета 

1993, 3-4 октября – Вооруженные столкновения сторонников Верховного 

Совета с правительственными войсками в Москве 

1993, 12 декабря – Выборы в Государственную Думу и Совет Федерации. 

Принятие конституции РФ 

1995, декабрь – Выборы в VI Государственную Думу 

1996, 16 июля – 3 июля – Выборы Президента Российской Федерации 

1999, 19 декабря – Выборы в VII Государственную Думу 

1999, 31 декабря – Указ о прекращении исполнения полномочий Президента 

РФ Ельциным Б. Н. 

2000, 26 марта – Избрание В.В.Путина Президентом РФ 

 

3. Содержание теоретической части 

 

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России 

Восточнославянские племена и их соседи. 

Занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Раздел 2. Русь в IX – начале XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Категории населения. «Русская правда». 

Международные связи Древней Руси. 

Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Раздел 3. Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики. 



Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Русь и 

Орда. Экспансия с Запада. 

Москва как центр объединения русских земель. Политика московских 

князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества.   

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной 

Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. 

Раздел 4. Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Становление органов центральной власти. Свержение 

ордынского ига. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 

процессы. Ливонская война. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 

России в XV–XVII вв. Усиление светских элементов русской культуре XVII 

в. 

Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью 

Посполитой и со Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного права. 

Церковный Раскол. 

Социальные движения XVII в. 

Раздел 5. Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в 

условиях развертывания модернизации. 

Северная война. Провозглашение империи. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: 

крепостное право и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Русское Просвещение. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. 



Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX в. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 

половине XIX в. 

Отечественная война 1812 г. 

Движение декабристов. 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для 

страны. 

Раздел 6. Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Политика контрреформ. 

Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. 

Роль государства в экономической жизни страны. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Реформы С. Ю. Витте. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов. 

Русско-японская война. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ 

в. Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и системы 

образования. 

Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Либерально-демократические, радикальные, националистические движения. 

Реформы П. А. Столыпина. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Раздел 7. Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты 

Советской власти. Учредительное собрание. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской 

войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Раздел 8. СССР в 1920 – 1930-е гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 



Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация и 

коллективизация. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-гг. 

«Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы 

образования. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. СССР накануне 

Великой Отечественной войны. 

Причины, этапы Великой Отечественной войны. 

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. СССР в 

антигитлеровской коалиции. 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. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе 

международных отношений. Формирование мировой социалистической 

системы. 

XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 

1950–1960-х гг., причины их неудач. Замедление экономического роста. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977г. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 

1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй 

мировой войны. Политика разрядки. «Новое политическое мышление». 

Распад мировой социалистической системы. 

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

Раздел 9. Российская Федерация. 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские 

события 1991г. Беловежские соглашения 1991г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября–октября 1993г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993г. Общественно-политическое развитие России 

во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Российская Федерация и страны – участницы Содружества 

Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 



Российская Федерация в 2000–2011гг.: основные тенденции социально-

экономического и общественно-политического развития страны на 

современном этапе. В. В. Путин. Д. А. Медведев. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся 

современной международно-правовой системе. 

Современная российская культура. 
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