
Программа вступительных испытаний по истории 
 

Примерная программа вступительных испытаний по истории составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния на базовом уровне. 

Программа выполняет информационно-методическую функцию. В данной программе 

предусмотрено структурирование учебного материала в соответствии со знаниями, умения-

ми и навыками, полученными за курс средней школы. 

Примерная программа предусматривает определенную степень сформированности у 

поступающих общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Требования, предъявляемые к уровню подготовки поступающих, полностью соответ-

ствуют стандарту.  

 

Программа 

(в основу положен материал, изучаемый в средних общеобразовательных учреждениях) 

 

Восточные славяне в VI –IX вв.  

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Сла-

вянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточ-

ных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования.  

 

Образование государства Русь  

Первые известия Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Пер-

вые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной 

и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь 

из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Визан-

тийское наследие на Руси.  

 

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, ты-

сяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. 

Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их вос-

питание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культур-

ного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распростране-

ние грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. «Слово о За-



коне и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые 

русские жития. Иконопись. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная цер-

ковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело 

и оружие.  

 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли: Га-

лицко-Волынская, Суздальская, Новгородская. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель. 

 

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Похо-

ды Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель по-

сле монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за вели-

кое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-

жества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский.  

 

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объедине-

ние русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 

с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Визан-

тии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Ор-

ды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устрой-

стве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: при-

соединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказ-

ных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Мест-

ничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь.  



Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Сто-

главый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Поход Ермака Тимофеевича на Си-

бирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди .Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения кресть-

ян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. Русская Православная 

церковь.  

Россия в конце XVI в. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им пре-

образований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Пресечение царской династии Рюриковичей.  

 

Развитие культуры в XIV –XVI вв.  

 Быт и нравы. Жилище, одежда, пища простолюдинов и знати. «Домострой». Школь-

ное и домашнее образование. Развитие религиозных идей. Осифляне и нестяжатели. Ереси. 

Стоглавый собор и его результаты. Распространение бумаги и начало книгопечатания.  Ли-

тература, главные темы и жанры. Летописание, исторические повести и сказания, эпос, жи-

тия святых, публицистика, «Великие Четьи-Минеи», фольклор. Архитектура. Каменное 

строительство. Соборы и церкви. Светские здания. Шатровый стиль. Фортификационное 

строительство. Влияние европейской архитектуры. Живопись: основные темы и жанры. 

Иконы, фрески, мозаика, миниатюра.  

 

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозван-

ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об из-

брании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизо-

на в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Мос-

ковское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. За-

хват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на цар-

ство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против централь-

ной власти. Поход принца Владислава на Москву. Итоги и последствия Смутного времени.  

 



Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, фор-

мирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепле-

ние внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Россий-

ского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре-

стьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Соборное уложение 1649 г. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Восста-

ние Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав России.  

 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Ев-

ропа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелец-

кие бунты. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I.  

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической ин-

дустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы мерканти-

лизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купече-

ству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налого-

вого гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губерн-

ская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюро-

кратизации управления. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. 

Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  



Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.  

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран за-

рубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисле-

ния, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петер-

бурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитек-

тура.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворян-

ской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европей-

ский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

 

Эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жиз-

ни страны.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоно-

сов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Воль-

ное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерни-

ях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и город-

ском управлении.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепост-

ные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в раз-

витии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об-

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 



Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Обострение социаль-

ных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пу-

гачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, наро-

дов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба 

России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Се-

верного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых горо-

дов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путе-

шествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав России украинских 

и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

 

Культура Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, пуб-

лицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Обще-

ственные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – глав-

ная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская ком-

пания. Исследования в области отечественной истории. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образова-

ния.  

Образование в России в XVIII в. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый рос-

сийский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городско-

го плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Переход к класси-

цизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Ака-

демия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

 

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и поли-



цейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной зна-

тью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 го-

да.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не-

гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский.  

 

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Вен-

ского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская консти-

туция 1815 г. Военные поселения. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация обще-

ственной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность».  

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Промышленный переворот и его особен-

ности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское само-

управление.  

 

Культура Российской империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Золотой век русской литературы. Формиро-

вание русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техни-

ки. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географиче-

ского общества. Школы и университеты. 



Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировос-

приятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской иден-

тичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных 

обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабри-

сты – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. Союз спасения, Союз бла-

годенствия, Северное и Южное общества. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен.  

 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обще-

ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и го-

родская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и разви-

тие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской вой-

ны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке.  

 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной са-

модеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и админи-

страция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая мо-

дернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.   

 

Культура Российской империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской куль-

туры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печат-

ного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культу-

ра. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Дости-

жения российской науки. Создание Российского исторического общества. Литература, живо-

пись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

 

Основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Рас-

ширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Фе-

номен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  



Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анар-

хизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эми-

грация. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и фор-

мирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобожде-

ние рабочего класса». I съезд РСДРП.  

 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализа-

ции страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние город-

ские слои. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних го-

родских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Мани-

фест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Соци-

ал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и проф-

союзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

 

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

 



«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Литература начала XX ве-

ка. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематогра-

фа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образован-

ным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование рус-

ской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

 

Эпоха российских революций начала XX в. 

Первая буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. Экономическое и соци-

ально-политическое развитие страны в начале XX в. Нарастание социальной напряженности. 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Русско-японская война 

(1904-1905 гг.). 

Революционный кризис в России в начале XX в. Расстановка классовых и политиче-

ских сил накануне революции. Причины, характер и особенности первой русской революции 

1905-1907 гг. 

Складывание трех политических лагерей. Отношение к революции различных поли-

тических партий. Их стратегия и тактика.  

Основные этапы революции. Октябрьская политическая стачка. Декабрьское воору-

женное восстание в Москве. 

Борьба царизма с революционным движением, маневры властей. Булыгинская дума. 

Манифест 17 октября. Образование буржуазных и правительственных партий. Возникнове-

ние профсоюзов, Советов. Опыт первого российского парламентаризма. Причины пораже-

ния, главные итоги и значение революции. 

 

Россия между двумя буржуазно-демократическими революциями 

Столыпинская программа модернизации России. Итоги и последствия аграрной ре-

формы. Изменение политической и социально-классовой структуры общества. 

Причины и характер первой мировой войны. Участие России в войне. Отношение к 

войне различных классов и партий. Кризис самодержавия в условиях войны и его обострение 

в конце 1916 – начале 1917 г. Назревание революционной ситуации.  

 

Февральская буржуазно-демократическая революция в России 1917 г. 

Царизм накануне падения самодержавия. Нарастание общенационального кризиса в 

стране. Рост противоречий между буржуазией и самодержавием. Недовольство низов. 

Причины, характер и особенности Февральской революции. Советы и Временное пра-

вительство.  

Отношение к революции различных политических партий. 

Россия между Февралем и Октябрем. Расстановка политических сил весной и летом 

1917 г. Позиции политических партий по вопросу о власти и перспективах революции и раз-

вития страны. Мирный период развития революции и кризисы Временного правительства. 

Альтернативы развития.  

Курс большевиков на захват власти. Корниловский мятеж и его провал. Радикализа-

ция масс в условиях нарастающего экономического и политического кризиса. Обострение 



борьбы за власть. Октябрь 1917 г. II Всероссийский съезд Советов. Победа вооруженного 

восстания и приход к власти большевиков. Легитимность советской власти.  

 

Становление советской государственности  

Первые советские преобразования. Попытка создания правительства левого блока. 

Формирование однопартийной системы. Меры по укреплению советского государства и его 

органов. Роспуск Учредительного собрания. Принятие Конституции РСФСР.  

 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России 

Гражданская война и политика «военного коммунизма». Борьба за выход России из 

империалистической войны. Брестский мир. Военная интервенция в России. Периодизация 

гражданской войны (новые подходы). Расстановка противоборствующих сил.  

Внутренняя политика советской власти в период гражданской войны. Политика «во-

енного коммунизма». Основные итоги и современные оценки гражданской войны.  

 

Советская страна в условиях новой экономической политики (20-е гг.). Россия 

нэповская 

Переход к НЭПу, ее объективная необходимость, сущность, противоречия и трудно-

сти осуществления. Смерть Ленина и обострение борьбы в руководстве страны по вопросу о 

путях развития общества. Свертывание НЭПа. Переход к административно-командной си-

стеме управления.  

Образование СССР и национально-государственное строительство. Национальные 

отношения в 20-е гг. Начало формирования унитарного государства.  

Советская внешняя политика в годы НЭПа и ее основные направления. Противоречия 

культурной жизни.  

 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в конце 1920-х – 

1930-е гг. 

Противоречия и трудности социально-экономического развития страны в конце 20-х 

гг. 

Форсированное проведение индустриализации и коллективизации деревни, их итоги и 

последствия. 

Утверждение административно-командной системы управления. Формирование ре-

жима личной власти И. Сталина. Репрессии и политические процессы 30-х гг.  

Основные итоги социально-экономического, политического и культурного развития 

страны. Конституция 1936 г. 

Советская культура 1917-1930 гг.  

 

Международное положение и внешняя политика советского государства в 1930–

1940-е годы. Вторая мировая и Великая Отечественная война 

Мировой экономический кризис конца 20-х – начала 30-х гг., обострение междуна-

родного положения. Усиление фашизма в Европе в 30-е гг., его агрессивные действия. Воз-

никновение очагов войны в Европе и Азии.  

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Противоречивость 

внешней политики Запада и СССР.  

Мюнхенский сговор. Начало фашистской агрессии в Европе.  



Советско-германские договоры 1939 г., их современные оценки.  

Начало Второй мировой войны. Присоединение Западной Украины и Западной Бело-

руссии, Прибалтийских государств, Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее уроки. 

Меры по укреплению обороноспособности страны и их незавершенность.  

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Цели и характер войны. Ос-

новные этапы.  

Причины поражения советских войск в начальный период войны. Организация отпора 

фашистским захватчикам, перестройка жизни страны на военный лад. Партизанское движе-

ние. 

Создание антигитлеровской коалиции. Решающий вклад советского народа в разгром 

германского фашизма. Советский тыл в годы войны. 

Источники и значение победы советского народа над германским фашизмом. Итоги и 

уроки Великой Отечественной и Второй мировой войны.  

 

Советский Союз в первые послевоенные годы 

Изменения в расстановке сил в мире после Второй мировой войны. Начало «холодной 

войны». 

Социально-политическая и экономическая жизнь общества после окончания войны. 

Трудности и успехи восстановления народного хозяйства.  

Культура и быт советских людей в городе и деревне в первое послевоенное десятиле-

тие.  

 

Хрущевская «оттепель»: непоследовательная либерализация политического ре-

жима, социально-экономической и культурной жизни. Противоречивость внешней по-

литики 

Смерть И. В. Сталина. Первые шаги по преодолению культа личности Сталина. Меры 

по демократизации политической системы. Начало хрущевской «оттепели». 

Реформы Н. С. Хрущева в 50-е – 60-е гг. в сфере экономики, государственных струк-

тур, управления народным хозяйством, их ограниченный и противоречивый характер.  

Международная обстановка и внешнеполитическая деятельность советского руковод-

ства. Достижения и просчеты во внешней политике. Противостояние двух военно-

политических союзов: НАТО и Организации Варшавского договора. Лагерь социализма: со-

трудничество и проблемы. 

Основные итоги развития советского общества 50-х – начала 60-х гг. Экономика, быт 

и культура. 

 

Советское общество в конце 60-х – начале 80-х гг. Нарастание кризисных явле-

ний 

На пути к глобальному кризису. 

Неудача реформ по переводу экономики страны на интенсивный путь развития во 

второй половине 60-х гг. Нарастание глубоких противоречий и диспропорций. Противобор-

ство демократических и бюрократических тенденций в развитии общества. Проблемы разви-

тия социальной политики. 



Диссидентское движение. Негативные явления в политическом развитии страны. 

Основные направления внешней политики. Разрядка международной напряженности 

в начале 70-х и ее обострение на рубеже 70-х – 80-х гг. Война в Афганистане и ее послед-

ствия. 

Дальнейшее нарастание кризисных явлений в жизни советского общества в начале 80-

х. Складывание механизма торможения. Международное положение страны в 70–80-е гг.  

 

Переломный этап в развитии страны в середине 1980–1990-х гг.  

Горбачевская перестройка: «модернизация социализма» или путь к развалу. Объек-

тивная необходимость коренных перемен в социально-экономических и политических отно-

шениях. Перестройка, ее противоречивый характер и последствия. Начало демократизации 

общества: утверждение гласности, реформа политической системы. 

Новая структура власти в центре и на местах. Просчеты и ошибки в сфере социально-

экономической политики и в области международных отношений.  

Усиление политической борьбы в СССР.  

«Перестроечное решение» национальных противоречий как предпосылка разрушения 

страны. Национальный радикализм и самоопределение республик. Проблемы обновления 

Союзного договора. Народный референдум 1991 г. августовские события. Беловежские со-

глашения. Разрушение СССР и создание СНГ.  

 

Новая суверенная Россия 

Распад СССР. Беловежские соглашения. Алма-Атинская декларация об упразднении 

СССР. Экономическое развитие России. Начало радикальных экономических реформ. «От-

пуск цен», «шоковая терапия», приватизация. Спад производства, инфляция, «кризис непла-

тежей». Социальное расслоение. Политические партии и политическая борьба. События осе-

ни 1993 г. Новая Конституция и «президентская республика». Начало войны в Чечне. Прези-

дентские выборы 1996 г. Отставка Б. Н. Ельцина, избрание В. В. Путина Президентом РФ. 

Особенности социально-экономического, политического и культурного развития России в 

современных условиях. 

 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. Каждый тест со-

держит 50 вопросов-заданий с вариантами ответа. Правильный ответ оценивается в 2 

балла. Общее максимальное количество баллов – 100. 

 

Примерный вариант экзаменационного теста 

 

1. Кто был московским князем раньше остальных? 

1) Дмитрий Донской 

2) Василий Тѐмный 

3) Иван Калита 

4) Иван Грозный 

 



2. Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) Ливонская война 

2) Смоленская война 

3) поход Ермака в Сибирь 

4) поход Ивана III на Великий Новгород 

 

3. Что явилось одной из причин Смуты в Российском государстве в начале 

XVII в.? 

1) пресечение правящей династии Рюриковичей 

2) распад государства на удельные княжества 

3) начало созыва Земских соборов 

4) приход к власти боярского правительства – «семибоярщины» 

 

4. Понятие «политика просвещѐнного абсолютизма» связано с царствованием 

1) Павла I 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерины II 

4) Алексея Михайловича 

 

5. Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в России железной 

дороги относятся к царствованию 

1) Николая I 

2) Александра I 

3) Николая II 

4) Александра II 

 

6. Что из названного относится к результатам победы России в Северной войне? 

1) вхождение в состав России Царства Польского 

2) присоединение Крыма к России 

3) обеспечение выхода России к Балтийскому морю 

4) присоединение к России Белоруссии с Минском и Правобережной Украины 

 

7. Завершение промышленного переворота в России означало: 

1) переход к машинному производству в ведущих отраслях 

промышленности 

2) национализацию крупной промышленности 

3) появление мануфактур 

4) преобладание промышленного сектора экономики над аграрным. 

 

8. Кто возглавил Совет Народных Комиссаров, созданный на II Всероссийском 

съезде Советов рабочих и солдатских депутатов? 

1) Л.Д. Троцкий 

 2) А.И. Рыков 

 3) В.И. Ленин 

 4) И.В. Сталин 

 



9. Что из перечисленного можно отнести к итогам индустриализации в СССР в довоенный 

период? 

1) создание комплекса предприятий тяжѐлой промышленности 

2) сокращение военных расходов 

3) интенсивное развитие лѐгкой промышленности 

4) формирование многоукладной экономики 

 

10. Военная операция советских войск под Сталинградом завершилась 

1) освобождением от фашистских захватчиков всей территории СССР 

2) стабилизацией фронта и переходом к позиционной войне 

3) освобождением Белоруссии 

4) окружением и уничтожением немецкой армии под командованием 

Ф. Паулюса 

 

11. Что из перечисленного относится к характерным чертам политической жизни 

СССР в 1970-х – середине 1980-х гг.? 

1) начало процесса реабилитация жертв политических репрессий 

2) смягчение критики культа личности И.В. Сталина руководителями 

государства 

3) сокращение численности партийного аппарата 

4) отход от признания руководящей роли КПСС 

 

12. Что явилось последствием Второй мировой войны, проявившимся в первое 

послевоенное десятилетие? 

1) расширение политического влияния СССР в мире 

2) заключение советско-американского Договора о сокращении ракет 

средней и меньшей дальности 

3) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции 

4) подписание Заключительного акта Хельсинкского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

 

13. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к событиям (явлениям) XIX в. Подчеркните неправильный ответ. 

1) вольные хлебопашцы; 

 2) министерства;  

3) декабристы; 

4) третьеиюньский переворот;  

5) земства;  

6) военные поселения. 

 

14. Какое из названных событий произошло раньше остальных? 

1) Потсдамская конференция 

2) испытание СССР первой ядерной бомбы 

3) создание министерств вместо наркоматов 

4) создание Совета экономической взаимопомощи 

 



15. Результатом проводимых в конце 1960-х гг. А.Н. Косыгиным реформ стал(о) 

1) создание на селе фермерских хозяйств 

2) отказ от государственной монополии на внешнюю торговлю 

3) восстановление централизованного управления экономикой, отказ от территориальной си-

стемы 

4) резкое сокращение военно-промышленного комплекса 

 

16. Что из названного относится к целям культурной революции 1920-1930-х гг.? 

1) утверждение единой государственной идеологии 

2) возрождение роли религии в духовном воспитании населения 

3) отказ от цензурных ограничений 

4) ограничение влияния государства на развитие культуры 

 

17. Изменение геополитического положения Российской Федерации после распада СССР 

выразилось в 

1) усилении влияния России в странах Восточной Европы 

2) потере выхода к Черному морю 

3) приближении НАТО к границам России 

4) утрате Курильских островов 

 

18. Левобережная Украина была присоединена к Российскому государству в правление  

1. Михаила Фѐдоровича  

2. Алексея Михайловича  

3. Фѐдора Алексеевича  

4. Петра Алексеевича 

 

19. Главными соперниками московских князей в борьбе за великое княжение в XIV в. были 

правители  

1. Тверского княжества  

2. Новгорода Великого  

3. Рязанского княжества  

4. Переяславского княжества 

 

20. Оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» написал композитор  

1. А.Н. Верстовский  

2. М.И. Глинка  

3. П.И. Чайковский  

4. М.П. Мусоргский 

 

21. Земские управы – это 

1 распорядительные органы земского самоуправления, избиравшиеся населением 

2 суды по мелким правонарушениям и гражданским делам на сумму до 500 руб.  

3 исполнительные органы земского самоуправления  

4 собрания земских гласных 

 



22. Какие из перечисленных ниже положений относились к царствованию Николая I? Ука-

жите три верных положения.  

1.  введение рекрутского набора в армию 

2.  бироновщина 

3.  учреждение III отделения императорской канцелярии 

4.  проведение П.Д. Киселевым реформы управления государственными крестьянами 

5.  издание «Полного собрания законов Российской империи» 

6.  аракчеевщина 

 

23. Какое из перечисленных событий произошло в XIII в.? 

1) разгром Хазарского каганата 

2) крещение Руси 

3) Невская битва 

4) разгром печенегов под Киевом 

 

24. Что из перечисленного стало одной из причин неудач России в Первой 

мировой войне? 

1) отсутствие союзников в войне 

2) кризис в снабжении армии 

3) договор о взаимопомощи с Сербией на случай военных действий 

4) создание Тройственного союза 

 

25. Характерной чертой рыночных отношений в современной России является: 

1) госприемка продукции 

2) государственная монополия на внешнюю торговлю 

3) приватизация собственности 

 

26. Потсдамская конференция была проведена в: 

1) январе 1942г. 

2) феврале 1945г. 

3) июле-августе 1945г. 

 

27. Согласно программе Северного общества декабристов в России должна была быть уста-

новлена: 

1) парламентская республика 

2) конституционная монархия 

3) президентская республика 

 

28. Образование Содружества Независимых Государств было провозглашено: 

1) Беловежским соглашением 

2) Алма-атинской декларацией 

3) Новоогаревским договором 

 



29. По уровню экономического развития на рубеже XIX и XX вв. Россия находилась: 

1) На втором месте в мире, вслед за США, опережая Германию, Англию 

2) На третьем месте, вслед за США, Германией 

3) На пятом месте, вслед за США, Германией, Англией и Францией. 

 

30. Христианство было принято на Руси в:  

1) 957 г. 

2) 969 г.  

3) 988 г. 

 

31. Попытка проведения реформы государственного управления в начале XIX в. связана с 

именем:  

1) П. Киселева 

2)  Д. Милютина  

3) М. Сперанского 

 

32. Кто первым из русских священнослужителей был выдвинут Ярославом Мудрым на мит-

рополичью кафедру: 

1) Илларион 

2) Антоний 

3) Сильвестр 

 

33. Покоритель Сибири Ермак Тимофеевич был современником:  

1) Ивана Грозного 

2) Василия Темного  

3) Михаила Романова 

 

34. Начало политики, получившей название «оттепель», приходится на: 

1) вторую половину 1940-хгг. 

2) середину 1950-х гг.  

3) середину 1960-х гг. 

 

35. Какая российская партия выдвинула во время Первой мировой войны лозунг поражения 

своего правительства в данной войне? 

1) эсеры 

2) кадеты 

3) большевики 

 

36. Сергий Радонежский поддерживал патриотические настроения русского народа в период 

подготовки к: 

1) Куликовской битве  

2) Битве на Калке 

3) Грюнвальдской битве 

 



37. Кто из варяжских князей объединил Киев и Новгород?  

1) Рюрик в 862г. 

2) Олег в 882 г. 

3) Аскольд и Дир в 865г. 

 

38. Идея взять под контроль самодержавной власти рабочее движение (полицейский социа-

лизм) принадлежала: 

1) С.В. Зубатову;  

2) С.Ю.Витте;  

3) К.П. Победоносцеву 

 

39. Переход к рыночной экономике в современной России предполагает: 

1) отказ от иностранных займов 

2) запрещение купли-продажи земли  

3) многообразие форм собственности 

 

40. Сословие, представители которого владели землей на правах условного держания: 

1) боярство 

2) купечество  

3) дворянство 

 

41. Земство во второй половине ХIХ в. занималось:  

1) судопроизводством 

2) управлением губернией 

3) хозяйственными нуждами местного значения 

 

42. Избранный в 1598 г. на  земском Соборе царем Б. Годунов в апреле 1605 г.: 

1) был смещен боярами во главе с В. Шуйским;  

2) отравлен князьями Голицыными; 

3) внезапно умер 

 

43. Северная война длилась: 

1) 8 лет; 

2) 21 год; 

3) 10 лет 

 

44. Император Павел находился на престоле: 

1) в 1796-1801гг.; 

2) в 1796-1798гг.; 

3) в 1798-1803гг. 

 

45. Оборону Смоленска от поляков в 1609-1611 гг. организовал воевода: 

1) М.Б. Шеин;  

2) П.П. Ляпунов;  

3)Д.М. Пожарский 

 



46. Председателем Реввоенсовета (РВС) в годы гражданской войны являлся: 

1) М. Фрунзе 

2) Троцкий 

3) Ф. Дзержинский 

 

47. Покровский собор (Василия Блаженного) был сооружен в ознаменование: 

1) взятия Астрахани  

2) взятия Казани 

3) окончание смутного времени 

 

48. С 1930 по 1939 гг. наркомат иностранных дел возглавлял: 

1) Г.В. Чичерин 

2) А.Я. Вышинский  

3) М.М. Литвинов 

 

49. В 1960-1964 гг. в СССР существовали:  

1) совнархозы 

2) акционерные банки 

3) несколько политических партий 

 

50. К. Маркс предложил деление истории человеческого общества на несколько: 

1) типов государства 

2) типов цивилизаций 

3) общественно-экономических формаций 

 

 


