
 





ВВЕДЕНИЕ 

Программа вступительного испытания по курсу истории составлена в 

соответствии с современными требованиями проверки знаний абитуриентов, 

имеющих законченное среднее (полное) общее и среднее профессиональное 

образование, поступающих в Негосударственное (частное) образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северный институт 

предпринимательства» по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Вопросы тестовых заданий строятся по проблемно-хронологическому 

принципу, с учётом требований ЕГЭ базового курса истории средней школы. 

Они включают варианты заданий, складывающихся из блоков: 

- политической, 

- экономической, 

- этноконфессиональной, 

- историко-правовой, 

- социокультурной тематики. 

Тестовые задания выполняются абитуриентом на компьютере. Продол-

жительность экзамена по истории – четыре академических часа (180 минут). 

Форма проведения – компьютерное тестирование. 

Пользоваться различными дополнительными источниками информации 

запрещается. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первобытнообщинный и рабовладельческий строй 

Заселение территории нашей страны. Стоянки древних людей. Родовые 

общины скотоводов и земледельцев. 

Начало обработки металла. Разложение первобытнообщинного строя. 

Становление классового общества и государственности различных народов 

нашей страны. Античные города-государства в Северном Причерноморье. 

Скифы, их общественный строй и культура. 

Археологические, лингвистические и письменные свидетельства о сла-

вянах. Борьба с готами. Гунны. Славяне и великое переселение народов. 

Народы нашей страны на рубеже I тыс.н.э. 

Племенные союзы восточных славян в VI-IX вв. Территория. Соседи: 

Волжская Болгария, Хазария. Занятия славян. «Путь из варяг в греки». Обще-

ственный строй. Язычество. Князь и дружина. Походы на Византию. 

Распад первобытнообщинных отношений. Соседская община. Город. Ре-

месло и торговля. Внутренние и внешние факторы, подготовившие возникно-

вение государственности у восточных славян. 

Государство Русь в IX- начале XIII в. 

Экономические и политические причины феодальной раздробленности 

Руси. Феодальное землевладение. Развитие городов. Княжеская власть и бояр-

ство. Политический строй в различных русских землях и княжествах. 

Крупнейшие политические образования на территории Руси. Ростово-

(Владимиро)-Суздальское, Галицко-Волынское, Минско-Полоцкое, Киевское, 

Черниговское княжества, Новгородская боярская республика. Социально-эко-

номическое и внутриполитическое развитие княжеств и земель накануне мон-

гольского вторжения. 

Международное положение русских земель. Политические и культур-

ные связи между русскими землями. Феодальные усобицы. Борьба с внешней 

опасностью. 

Подъем культуры в русских землях в XII-XIII вв. Складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитек-

туре, живописи. Резьба по камню. Идея единства русской земли в произведе-

ниях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII в. Образо-

вание раннефеодального Монгольского государства. Чингисхан и объединение 

монгольских племен. Связь социально-экономических и политических структур 

и военной организации монгольского общества. Завоевание монголами земель 

соседних народов, северо-восточного Китая, Кореи, Средней Азии. Вторжение в 

Закавказье и южнорусские степи. Битва на реке Калке. 

Походы Батыя. Разгром Волжской Болгарии. Покорение народов степи. 

Нашествие на Северо-Восточную Русь. Разгром южной и юго-западной 

Руси. Походы Батыя в Центральную Европу. Борьба Руси за независимость и 

ее историческое значение. 



Агрессия немецких феодалов в Прибалтике. Орден меченосцев, покоре-

ние ливов и эстов. Тевтонский орден в Пруссии. Объединение тевтонов с ме-

ченосцами. Ливонский орден. Разгром шведских войск на Неве и немецких 

рыцарей в Ледовом побоище. Александр Невский. 

Образование Золотой Орды. Социально-экономический и политический 

строй. Система управления завоеванными землями. Великое княжество Вла-

димирское и Золотая Орда. Борьба русского народа против Золотой Орды. По-

следствия монголо-татарского нашествия и золотоордынского ига для даль-

нейшего развития нашей страны. 

Тормозящее воздействие монголо-татарского завоевания на развитие 

русской культуры. Разгром и уничтожение культурных ценностей. Ослабле-

ние традиционных связей с Византией и другими христианскими странами. 

Упадок ремесел и искусств. Устное народное творчество как отражение 

борьбы с захватчиками. 

Монголо-татарское завоевание Руси и золотоордынское иго в оценках 

историков. 

Русские земли и княжества во второй половине XIII – середине XV в. 

Политическая карта Восточной Европы после монголо-татарского наше-

ствия. Перемещение центра русской политической жизни во Владимир. Вели-

кое княжество Литовское и Русское. Литва и южные и юго-западные земли 

Руси. Дикое поле. Золотая Орда и Русь. Апогей политической раздробленно-

сти Руси на рубеже XIII-XIV вв. 

Восстановление экономики после Батыева погрома. Приток населения в 

междуречье Оки и Волги. Боярская и монастырская вотчины. Поместное зем-

левладение. «Черные земли». Формы феодальной ренты. 

Восстановление старых и подъем новых городских центров. Связь 

между объединительным процессом и уровнем развития экономики и товарно-

денежных отношений. Церковь и ее политическая роль в объединении страны. 

Роль внешнего фактора в объединительном процессе. 

Складывание крупных политических центров на Руси и борьба между 

ними за великое княжение Владимирское. Образование Тверского и Москов-

ского княжеств. Иван Калита. Строительство белокаменного Кремля. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва, ее историческое значение. Отно-

шения с Литвой. Новгородская и Псковская боярские республики. Церковь и 

государство. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. 

Слияние Великого Владимирского и Московского княжений. Русь и 

Флорентийская уния. Междоусобная война второй четверти XVв., ее значение 

для процесса объединения русских земель. 

Образование великорусской народности 

Завершение объединения русских земель в конце XV- начале XVI в. Об-

разование Российского государства 

Факторы, ведущие к образованию национальных государств. Особенно-

сти образования Российского государства. Соотношение социально-



экономических, внутри- и внешнеполитических факторов и характер объеди-

нительного процесса. 

Правление Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве Нижнего 

Новгорода, Ярославля, Ростова, Новгорода Великого, Вятской земли. Сверже-

ние ордынского ига. Вхождение в состав единого государства Твери, Пскова, 

Смоленска, Рязани. 

Политический строй. Усиление власти московских великих князей. Су-

дебник 1497 г. Изменения в структуре феодальной земельной собственности. 

Боярское, церковное и поместное землевладение. 

Начало складывания органов центральной и местной власти. Сокраще-

ние числа уделов. Боярская дума. Местничество. Церковь и великокняжеская 

власть. Рост международного авторитета Российского государства. Распад Зо-

лотой Орды. 

Восстановление экономики и подъем русской культуры после Куликов-

ской победы. Москва – центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. Летописание. 

«Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. Строительство Московского Кремля. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. 

Историческое значение образования Российского централизованного 

государства. Полиэтнический состав его населения. 

Российское государство в XVI в. 

Территория и население. Упрочение господства феодальной экономики. 

Развитие поместной системы. Расширение торговых связей. Ремесло. Остатки 

феодальной раздробленности – тормоз дальнейшего развития страны. 

Елена Глинская. Боярское правление. Обострение социальных противо-

речий. Избранная Рада. Иван Пересветов. Реформы середины XVI в. Создание 

органов власти сословно-представительной монархии. Военная реформа. Со-

здание стрелецкого войска. Дворянское ополчение. Строительство засечной 

черты и организация станичной службы. Судебник 1550 г. Губная реформа. 

Отмена кормлений. Стоглавый собор.  

Иван Грозный. Политические и социальные причины введения оприч-

нины. Усиление личной власти царя. Ликвидация последних уделов. Оприч-

ный террор. Андрей Курбский. Филипп Колычев. Последствия опричнины для 

дальнейшего развития страны. Массовое бегство крестьян. Казачество. Запо-

ведные годы. Указы о сыске беглых. 

Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Вхожде-

ние башкирских земель в состав Российского государства. Освоение Дикого 

поля и отношения с Крымским ханством. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Разгром Ливонского ордена. 

Включение в войну Литвы, Польши, Швеции. Опричнина и Ливонская война. 

Образование Речи Посполитой. Взятие Стефаном Баторием Полоцка и Вели-

ких Лук. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие. 



Народы Приуралья и Западной Сибири в составе Сибирского ханства. 

Русские землепроходцы и освоение Сибири. Строгановы. Поход Ермака. Про-

грессивный характер присоединения Сибири к России. 

Культура XVI в. и складывание идеологии централизованного государ-

ства. Ереси и религиозные споры. Крупнейшие летописные своды. Хроно-

графы. Публицистики (Филофей, И. Пересветов, Иван Грозный, А.Курбскийи 

др.). «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Исторические повести. 

Житийная литература. Иван Федоров и начало книгопечатания. Архитектура. 

Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Диони-

сий. Быт и нравы. Домострой. Культура XIV-XVI вв. как один из факторов 

складывания великорусской народности. 

Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного в оценках историков. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Связь событий «смутного времени» с эпохой Ивана Грозного. Обостре-

ние социальных, династических и международных противоречий на рубеже 

XVI-XVII вв. 

Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов. 

Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества. 

Крепостническое законодательство и обострение социальных противоре-

чий. Голод 1601-1602 гг. Восстание холопов под предводительством Хлопка. 

Международное положение России. Усиление шляхетско-католической 

экспансии. Строительство крепостей и укреплений на западной и южной гра-

ницах. 

Лжедмитрий I. Мероприятия в области внутренней и внешней политики. 

Восстание в Москве в мае 1606г. Боярский царь Василий Шуйский, его соци-

альная и внешняя политика. Восстание И.И. Болотникова: предпосылки, при-

чины, участники, ход, место в истории. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи 

Посполитой. Семибоярщина. Договор об избрании Владислава. Борьба с ино-

земными захватчиками. Патриарх Гермоген. Первое и второе ополчения. 

Освобождение Москвы. Роль К. Минина и Д. Пожарского. 

Ликвидация последствий смуты. Земский собор 1613г. Воцарение Рома-

новых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Деулинское соглашение 

с Речью Посполитой. Столбовский мир с Швецией. Ликвидация казацких от-

рядов Заруцкого. 

Последствия событий «смутного времени» для дальнейшей истории 

России. 

Россия в XVII в. 

Территория и население. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Освоение Сибири и Дикого поля. Восстановление экономики после 

«смутного времени». Возрастание роли дворянства и городской верхушки в 

жизни страны. Юридическое оформление системы крепостного права. 



Соборное уложение 1649 г. Городские восстания середины века и прикрепле-

ние к городам посадских людей. 

Рост общественного разделения труда и его специализации. Мелкото-

варное производство. Первые мануфактуры. Состав рабочей силы на мануфак-

турах. Складывание крупных капиталов в сфере торговли и ростовщичества. 

Начало формирования всероссийского рынка. Ярмарки. Новоторговый устав. 

Воздействие крепостничества на экономику России. 

Органы власти, центральное и местное управление. Прекращение дея-

тельности Земских соборов. Изменение роли Боярской думы. Совершенство-

вание приказной системы. Усиление самодержавной власти царя. Алексей Ми-

хайлович. Церковная реформа. Патриарх Никон. Податная реформа. Создание 

полков «нового строя». Становление абсолютизма – определяющая тенденция 

развития политического строя России во второй половине XVII в. 

«Бунташный век». Причины массовых народных выступлений в XVII в. 

Раскол как проявление социального протеста. Восстание под руководством 

Степана Разина: причины, ход, состав участников. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты во внешней политике. Смо-

ленская война 1632-1634 гг. Строительство Белгородской засечной черты.  

Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Усиление социаль-

ного, религиозного и национального гнета. Роль широких слоев крестьян и го-

рожан в борьбе за воссоединение с Россией. Братства. Запорожское казаче-

ство. Освободительная война 1648-1654гг. под руководством Богдана Хмель-

ницкого. Переяславская рада. Русско-польская война 1654-1667гг. Андрусов-

ское перемирие и Вечный мир с Польшей.  

Русско-шведская война 1656-1661гг. Кардисский мир. Русско-турецкая 

война 1677-1681гг. Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской черты. 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. 

Причины внутренних преобразований и необходимость выхода к морю. 

Объективная неизбежность преобразований. Правление Федора Алексеевича. 

Восстание в Москве 1682 г. Регентство Софьи. Крымские походы В.В. Голи-

цына. Попытки реформ. Стрелецкие выступления.  

Начало единодержавного правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. Строительство 

заводов. Основание Петербурга. Создание Балтийского флота и регулярной 

армии. Восстания в Астрахани, на Дону, в Башкирии. Вторжение Карла XII в 

Россию. Полтавская битва. Прутский поход 1710-1711 гг. Морские победы у 

мыса Гангут, острова Гренгам. Ништадтский мир. Провозглашение России им-

перией. Каспийский поход. 

Создание чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Ре-

форма центрального и местного управления. Городская реформа. Отмена пат-

риаршества. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Введение подушного 

налогообложения. Тариф 1724 г. Политика меркантилизма. 

Борьба с оппозицией: дело царевича Алексея. Раскольники. 



Преобразования в области культуры и быта. Светский характер новой 

культуры. Академия наук. Школа. Наука и техника. Общественно-политиче-

ская мысль (И. Посошков, Ф. Прокопович). Регулярная планировка города. 

Создание научных, культурных, музейных, библиотечных учреждений. Лите-

ратура. Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Оценка личности Петра и его преобразований в исторической литера-

туре. 

Дворянская империя во второй четверти-середине XVIII в. 

Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских группировок за 

власть после смерти Петра Великого. Роль гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. 

Верховный Тайный Совет. ПетрI I. «Затейка» верховников и воцарение Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Отмена единонаследия. Создание дворянских 

(шляхетских) корпусов. Указы о прикреплении работников к заводам. Отмена 

таможенных пошлин. Расширение прав и привилегий дворянства при Елиза-

вете Петровне. Указ о винокурении. Организация дворянского банка. Раздача 

заводов в частные руки. 

Внешняя политика. Война с Речью Посполитой (1733-1735), Османской 

империей (1735-1739) и Швецией (1741-1743). Вхождение Малого и Среднего 

Казахских жузов в состав России. Участие России в Семилетней войне. Прав-

ление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот 

1762г. и воцарение Екатерины II. 

Россия во второй половине XVIII в. 

«Золотой век русского дворянства». Просвещенный абсолютизм Екате-

рины Великой. Законодательство первых лет царствования. Секуляризация 

церковных имуществ. Запрещение подавать жалобы на помещиков. Уложен-

ная комиссия 1767-1768 гг. 

Русско-турецкая война 1768-1774гг. Первый раздел Польши. 

Чумной бунт 1771г. Самозванчество. Крестьянская война под предводи-

тельством Емельяна Пугачева: предпосылки, причины, участники, требования 

восставших, историческое значение. 

Укрепление власти дворянства на местах. «Учреждение губерний Рос-

сийской империи» (губернская реформа). Ликвидация остатков украинской 

автономии. Политика на окраинах: унификация управления. 

Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные грамоты дво-

рянству и городам. 

Присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над 

Восточной Грузией. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Русско-шведская 

война 1788-1790 гг. Присоединение территории Казахстана к России. Русские 

открытия на Тихом океане. Российско-американская компания. Второй и тре-

тий разделы Польши. Расширение территории России. Декларация о воору-

женном нейтралитете. Россия и революционная Франция. 

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка лично-

сти императрицы и екатерининского царствования историками. 



Павел I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о трехднев-

ной барщине. Раздача крестьян и земель. Административные реформы. По-

пытки укрепить роль дворянства в государстве. 

Покровительство Мальте. Участие России в антифранцузской коалиции. 

Победы Ф.Ф.Ушакова и А.В.Суворова в Европе. Итальянский и швейцарский 

походы А.В.Суворова. Поворот во внешней политике России- мир с Францией 

и разрыв с Англией. Русское военное искусство XVIII в. 

Заговор и убийство Павла I. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в. 

Международное положение России на рубеже XVIII-XIX в.в. Первые 

дипломатические шаги правительства Александра I. Участие России в анти-

французских коалициях. Тильзитский мирный договор. Континентальная бло-

када и ее последствия для России. Русско-персидская война 1804-1813 гг. Рус-

ско-турецкая война 1806-1812 гг. Присоединение Закавказья. Русско-шведская 

война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Международные отношения накануне 

войны. Причины и начало войны. Соотношение сил и военные планы сторон. 

М.Б. Барклай-де-Толли. П.И. Багратион. М.И. Кутузов. Первый этап войны. 

Бородинское сражение и его значение. Оставление и пожар Москвы. Тарутин-

ский маневр. Контрнаступление русской армии. Народная война. Разгром 

наполеоновских войск. Итоги и значение войны. 

Заграничные походы 1813-1814 гг. Роль России в освобождении запад-

ноевропейских народов от наполеоновского гнета. «Битва народов». Вступле-

ние русской армии в Париж. Венский конгресс и его решения. Образование 

Священного союза. Подъем революционного движения в Западной Европе и 

усиление реакционности Священного союза. 

Движение декабристов. Формирование идеологии декабристов. Первые 

тайные организации: Союз спасения и Союз благоденствия, их организаци-

онно-тактические принципы и деятельность. Северное и Южное общество. 

Основные программные документы декабристов – «Русская правда» П.И. Пе-

стеля и «Конституция» Н.М. Муравьева, их сравнительный анализ. Смерть 

Александра I. Междуцарствие. Восстание 14декабря 1825 г. в Петербурге. 

Восстание Черниговского полка. Причины поражения. Следствие и суд над 

декабристами. Значение восстания декабристов. 

Начало царствования Николая I. Характеристика правления. Политиче-

ская программа Николая I. Укрепление самодержавной власти. Дальнейшая 

централизация, бюрократизация государственного строя России. Усиление ре-

прессивных мер. Создание III отделения. А.Х. Бенкендорф. Польское восста-

ние 1830-1831г. г.  

Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос. Греческое восстание. 

Роль России в освобождении Греции. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

Проблема проливов во внешней политике России 30-40-хгодов XIX в. Ункяр-

Искелесийский договор 1833 г. Лондонские конвенции 1840-1841 гг. Русско-

персидская война 1826-1828гг. Туркманчайский мирный договор 1828 г.  



Крымская война. Международные отношения накануне войны. При-

чины войны. Военные действия на Балканах и в Закавказье. Синопская битва. 

Вступление в войну Англии и Франции. Позиция Австрии и Пруссии. Сраже-

ние на реке Альме. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. 

В.И.Истомин. Э.И.Тотлебен. Сражение под Инкерманом и на Черной речке. 

Падение Севастополя. Взятие Карса русскими войсками. Поражение России в 

войне. Парижский мир 1856 г. Международные и внутренние последствия 

войны. 

Присоединение Кавказа к России. Социально-экономическое и полити-

ческое развитие народов Северного Кавказа и Закавказья. Причины продвиже-

ния России на Кавказ. Основные этапы присоединения народов Кавказа к Рос-

сии. Вхождение Закавказья в состав Российской империи. 

Складывание государства (имамата) на Северном Кавказе. Мюридизм. 

Шамиль. Кавказская война. Завершение присоединения Кавказа к России. 

Общественная мысль и общественное движение в России. Идейные ис-

кания в русском обществе. Кружок Н.В.Станкевича и немецкая идеалистиче-

ская философия. Кружок А.И.Герцена и утопический социализм. «Философи-

ческое письмо» П.Я. Чаадаева. Западники. Т.Н. Грановский, П.В. Анненков, 

В.П. Боткин, К.Д. Кавелин. А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, И.Г. Белинский. Славя-

нофилы. И.В. и П.В. Киреевские. К.С.и И.С. Аксаковы. А.С. Хомяков. М.В. 

Буташевич-Петрашевский и его кружок. Теория «русского социализма» 

А.И.Герцена. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Социальные, экономические и политические предпосылки реформ 60-

70-х годов XIX в. Крестьянская реформа. «Положение» 19февраля 1861г. Реа-

лизация реформы 1861г. Личное освобождение крестьян. Наделы. Выкуп. Вы-

купная операция. Повинности крестьян. Временнообязанное состояние. От-

мена крепостного права в удельной и государственной деревне. Земская, су-

дебная, городская реформы. Финансовые реформы. Реформы в области про-

свещения. Цензурные правила. Военные реформы. Итоги правительственной 

политики 60-70-х годов XIX в. Значение буржуазных реформ. 

Социально-экономическое развитие России. Развитие промышленности. 

Промышленный переворот: сущность, предпосылки, хронология. Основные 

этапы развития капитализма в промышленности. Промышленный подъем 90-

х годов XIX в. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепост-

ничества и их влияние на становление капиталистических отношений в сель-

ском хозяйстве пореформенной России.  

Внутриполитическое положение России после поражения в Крымской 

войне. Подъем крестьянского и общественного движения на рубеже 50-60-х 

годов. Кризис власти. Либерально-буржуазные течения и их место в идейной 

жизни страны. А.И. Герцен и Н.П. Огарёв. Вольная русская типография в Лон-

доне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов. 

Журнал «Современник». Польское восстание 1863г. и русская обществен-

ность. 



Общественное движение в России 70-90-х годов XIX в. Революционное 

народническое движение 70-х- начала 80-х годов XIX в. Идеология народни-

чества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачёв. Народнические организации 

начала 70-х годов: «чайковцы», «долгушинцы». «Хождение в народ». «Земля 

и воля2 70-х годов XIX в. «Народная воля» и «Черный передел». Убийство 

Александра II 01 марта 1881 г. Крах «Народной воли». Рабочее движение во 

второй половине XIX в. Стачечная борьба. Первые рабочие организации. Воз-

никновение рабочего вопроса. Фабричное законодательство. Фабрично-завод-

ская инспекция. Либеральное народничество 80-90-х годов XIX в. Н.К. Ми-

хайловский. Распространение идей марксизма в России. Г.В. Плеханов. 

Группа «Освобождение труда». Возникновение российской социал-демокра-

тии. Марксистские кружки 80-х годов XIX в. Петербургский «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». В.И. Ленин (Ульянов). «Легальный марк-

сизм». П.Б.Струве. «Экономизм». Идейная борьба по вопросу о путях разви-

тия капитализма в России на рубеже XIX-XX вв. 

Политическая реакция 80-90-х годов XIX в. Эпоха контрреформ. Алек-

сандр III. К.П.Победоносцев. М.Н.Катков. Манифест о «незыблемости» само-

державия(1881).   

Присоединение Средней Азии к России. Мотивы продвижения России в 

Среднюю Азию. Активизация русской политики в 60-е годы XIX в. Русско-

бухарские отношения и образование Туркестанского генерал-губернаторства. 

Утверждение России в районе Красноводска. Присоединение Хивы. Включе-

ние Кокандского ханства в состав Туркестанского края. Подчинение туркмен-

ских племен. Русско-английские соглашения. Противоречия в этом регионе. 

Организация военно-административного управления Средней Азией. Значе-

ние присоединения Средней Азии к России. 

Российская империя в начале XX  в. 

Административно-территориальное деление России в начале XX в. 

Население страны. Рост и движение населения. Социальная структура. Рабо-

чий класс. Крестьянство. Буржуазия. Дворянство. 

Обострение экономических, социальных и политических противоречий 

в стране на рубеже XIX – XX в.в. Назревание революционной ситуации. Сущ-

ность и особенности революционной ситуации в России. Выступления россий-

ского пролетариата. Крестьянские волнения вначале XX в. Движение демокра-

тической интеллигенции и студенчества. Образование партии эсеров. Либе-

рально-буржуазное движение. «Союз освобождения». «Искра». II съезд 

РСДРП. Возникновение меньшевизма и большевизма как идейных течений 

российской социал-демократии. 

Внешняя политика Российской империи в Европе, на Ближнем и Сред-

нем Востоке на рубеже XIX-XX вв. 

Обострение противоречий между империалистическими державами на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Планы и силы сторон. 

Ход военных действий на суше и на море. А.Н. Куропаткин. С.О. Макаров. 



Сражения под Ляояном и на реке Шахэ. Оборона Порт-Артура. Мукденское 

сражение. Цусима. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало революции. Крова-

вое воскресенье 09 января 1905 г. Развитие революции весной и летом 1905 г. 

Первомайские стачки. Иваново-Вознесенская стачка. Подъем крестьянского 

движения. Восстание на броненосце «Потемкин». Буржуазно-либеральное 

движение. Булыгинская дума. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Советы рабочих депутатов. Манифест 17октября 1905 г. Кабинет С.Ю. 

Витте. Черносотенные организации: «Союз русского народа», «Союз Михаила 

Архангела». Образование либеральных партий. Крестьянское движение в ок-

тябре-декабре 1905г. Революционные выступления в армии и на флоте. Де-

кабрьское вооруженное восстание в Москве. Первая Государственная дума. 

Вторая Государственная дума. V съезд РСДРП. Государственный переворот 

3июня 1907 г. Причины поражения и значение революции. 

Россия в 1907-1914 гг. Третьеиюньская политическая система. Избира-

тельный закон 3 июня 1907 г. Третья Государственная дума. Столыпинская 

реакционно-репрессивная политика. «Вехи». Столыпинская аграрная ре-

форма. Осуществление аграрной реформы. Попытки разрушения общины. Ху-

тора и отруба. Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика. 

Отношение крестьян к реформе. Характер, итоги и значение реформы. 

Международное положение вначале XX в. Англо-русское соглашение 

1907 г. Образование Антанты. Подготовка России к войне. Реорганизация ар-

мии. Военные переговоры с Англией и Францией. Консолидация Антанты.  

Начало первой мировой войны. Сараевское убийство. Причины первой 

мировой войны. Вступление России в войну. Отношение к войне внутри госу-

дарства. Ход военных действий в 1914 г. Восточно-Прусская и Галицийская 

операции. Ход военных действий в 1915 г. Ход военных действий в 1916 г. 

Брусиловский прорыв. Роль Восточного фронта в первой мировой войне. 

Русская культура XIX- начала XX в.Просвещение. Начальная, средняя и 

высшая школа. Педагогическая мысль. Географические исследования и от-

крытия. Путешествия и путешественники. Русское географическое общество 

и его деятельность. Художественная культура. Литература. Поэзия. Смена ли-

тературных направлений. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. 

Натуральная школа. Модернизм. Декадентство. Символизм. Футуризм. Акме-

изм. Имажинизм. Авангардизм. Литературная критика. Театр. Драматургия. 

Музыка. Вокальные школы. Балет. Изобразительное искусство. Архитектура. 

Скульптура. Стили, жанры, направления. Творческие объединения. Музеи и 

музейное дело. Коллекционеры и меценаты. 

Россия в 1917 году. Февральская и Октябрьская революции  

Первые шаги Советской власти 

Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-

феврале 1917 г. Начало, предпосылки и характер революции. Восстание в Пет-

рограде. Образование Петроградского Совета. Временный комитет 



Государственной думы. Приказ № 1. Образование Временного правительства. 

Отречение Николая II. Причины возникновения двоевластия и его сущность.  

Политика Временного правительства в отношении войны и мира, по аграр-

ному, национальному, рабочему вопросам. Отношения между Временным пра-

вительством и Советами. Политические партии в период двоевластия.  

Кризисы Временного правительства. Попытка военного переворота в 

стране. Корниловский мятеж. Рост революционных настроений в массах. 

Большевизация столичных Советов. 

Победа Октябрьской социалистической революции и первые шаги Со-

ветского государства. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о власти, мире, земле. 

Формирование органов государственной власти и управления. Состав первого 

Советского правительства. «Декларация прав народов России». «Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народ». Провозглашение Советской 

России федерацией. Первые социально-экономические преобразования боль-

шевиков. 

Выход России из мировой войны. Разногласия в советском руководстве 

и в партии большевиков по вопросу о мире. Брестский мирный договор, его 

условия и значение.  

Хозяйственные задачи советской власти весной 1918 г. Обострение продо-

вольственного вопроса. Введение продовольственной диктатуры. Рабочие 

продотряды. Комбеды. Мятеж левых эсеров. Первая Советская Конституция. 

Страна Советов в период гражданской войны и интервенции 

Причины интервенции и гражданской войны. Начало интервенции. Мя-

теж чехословацкого корпуса. События на Восточном и Южном фронтах ле-

том-осенью 1918 г. Советская Россия в кольце фронтов. Превращение страны 

в военный лагерь. Военно-политическая организация антисоветских сил. Ан-

нулирование Брестского мирного договора. 

Военные действия в 1919-1920 гг. Военный союз советских республик. 

Борьба с вооруженными силами Колчака, Деникина, Юденича. Советско-

польская война. Рижский мирный договор. Освобождение Крыма. 

Установление Советской власти в Закавказье и образование новых со-

ветских республик в 1920-1921 гг. Победа Советской власти на Дальнем Во-

стоке. Хозяйственный союз республик.  

Внутренняя политика советского руководства в годы войны. «Военный 

коммунизм». План ГОЭЛРО. Создание автономных республик в составе 

РСФСР. 

Советское государство периода НЭПа 

Внутренняя политика. Социально-экономический и политический кри-

зис начала 20-х годов. Голод 1921-1922 гг. Переход к новой экономической 

политике. Суть НЭПа. НЭП в области сельского хозяйства, торговли, промыш-

ленности. Финансовая реформа. Восстановление экономики. Кризисы в пе-

риод НЭПа и пути их преодоления. Судьба НЭПа.  



Проекты создания Союза ССР. Первый съезд Советов СССР. Первое 

правительство и Конституция СССР. Национально-государственное строи-

тельство в 20-е годы. Дискуссии о путях развития СССР. Внутрипартийная 

борьба в 20-е годы.  

Внешняя политика. Договоры с пограничными странами. Дипломатиче-

ский союз советских республик. Участие России в Генуэзской, Гаагской, Мос-

ковской и Лозаннской конференции. Раппальский мирный договор. Диплома-

тическое признание СССР. 

СССР в годы первых пятилеток 

Индустриализация и коллективизация. Курс на индустриализацию. Ис-

точники накопления. Обострение продовольственного вопроса. Проблема хле-

бозаготовок. Внешнеполитические и внутренние причины, обусловившие 

свертывание НЭПа. Формирование и укрепление государственной системы 

управления экономикой.  

Курс на сплошную коллективизацию. Рабочий класс и строительство 

колхозов. Раскулачивание. Борьба с перегибами в колхозном строительстве. 

Формирование класса колхозного крестьянства. Разработка и осуществление 

первых пятилетних планов. Социалистическое соревнование – цель, формы, 

лидеры. Новые города, предприятия и отрасли. Рост численности рабочего 

класса, технической интеллигенции.  

Политическое, национально-государственное развитие в 30-е годы. 

Внутрипартийная борьба. Победа социалистического строя в Советском Со-

юзе и принятие Конституции СССР 1936 г. 

Советская культура в 20-30-егг. Преобразования в сфере культуры. Лик-

видация массовой неграмотности. Строительство советской общеобразова-

тельной школы. Школьная реформа 30-х годов.  Строительство советской выс-

шей школы. Рабфаки. Изменение социального состава студенчества. Новые 

вузы. Развитие науки. Научные достижения и открытия. Научные дискуссии. 

Формирование социальной прослойки советской интеллигенции. 

Внешняя политика второй половины 20-х-середины 30-х гг.Обострение 

международного положения СССР во второй половине 20-х годов. Разрыв ди-

пломатических отношений с Великобританией и Китаем. Упрочение между-

народного положения СССР в первой половине 30-х годов. Отношения с 

США. Вступление в Лигу Наций. Договоры с Францией, Чехословакией. Пе-

реговоры о создании системы коллективной безопасности в Европе и Азии. 

Помощь республиканской Испании и Китаю. Военные конфликты с Японией. 

Внутренняя политика в конце 30-х годов. Строительство предприятий-

дублеров. Рост военного производства. Чрезвычайные меры в области трудо-

вого законодательства. Меры по решению зерновой проблемы. Вооруженные 

силы. Рост численности Красной Армии. Военная реформа. Объективные и 

субъективные причины репрессий против командных кадров РККА и РККФ. 

Внешняя политика. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о 

ненападении, его политические и исторические последствия. Договор о 

дружбе и границах между СССР и Германией. Вооружённые конфликты с 



Японией. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Советско-финская 

война. Вхождение стран Прибалтики и других территорий в состав СССР. 

Укрепление дальневосточных границ. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап войны. 

Превращение страны в военный лагерь. Причины временных неудач в начале 

войны. Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация производительных сил на Восток. Рост военного производства. 

Вклад науки в военную экономику. Трудности сельскохозяйственного произ-

водства.  

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой и его военно-страте-

гическое и международное значение. Сталинградская и Курская битвы. Корен-

ной перелом в ходе войны. Формирование антигитлеровской коалиции.  Теге-

ранская конференция. Битва за Днепр. Борьба в тылу врага. Трудности началь-

ного этапа партизанского и подпольного движения. Герои-партизаны, парти-

занские отряды, зоны, рейды. Рост партизанского движения. «Рельсовая» 

война. Декларация объединенных наций. Проблема второго фронта.  

Освобождение оккупированной территории Советского Союза от 

немецко-фашистских захватчиков. Военные операции вооруженных сил 

СССР по освобождении Восточной и Центральной Европе. Ялтинская конфе-

ренция. Битва за Берлин. Капитуляция фашистской Германии. Вступление 

СССР в войну с Японией и разгром Квантунской армии войсками Дальнево-

сточного фронта. Окончание второй мировой войны. Потсдамская конферен-

ция. Проблемы послевоенного мирного урегулирования и всестороннего со-

трудничества. Образование ООН и новой системы послевоенных международ-

ных отношений. 

Историческое значение победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. 

СССР в середине 40-х – начале 50-х годов 

Внешняя политика: СССР и новая расстановка сил на международной 

арене. Начало «холодной войны». Советская позиция по германскому вопросу. 

Роль СССР в создании «социалистического лагеря». Образование СЭВ. 

Внутренняя политика. Восстановление хозяйства после Великой Отече-

ственной войны. Трудности сельского хозяйства. Отмена карточной системы. 

Денежная реформа. Общественно-политическая жизнь. Выборы Советов. По-

литика в области науки и культуры. «Ленинградское дело». Кампания против 

космополитизма. «Дело врачей». Смерть И.В.Сталина. 

Советское общество в середине 50-х годов – первой половине 60-х годов 

Социально-экономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее ре-

шению. Целина. Облегчение положения колхозного крестьянства. Курс на 

ускорение научно-технического прогресса и химизацию народного хозяйства. 

«Кукурузная эпопея». Реформа управления промышленностью и строитель-

ством. Государственная программа жилищного строительства. 



Общественно-политическое развитие: XX съезд КПСС и обсуждение во-

проса о культе личности Сталина. Реабилитация жертв репрессий и депорта-

ций. Расширение прав союзных республик. Внутрипартийная борьба во вто-

рой половине 50-х годов. Курс на строительство коммунизма. XXII съезд 

КПСС. Развитие литературы и искусства. Школьная реформа. 

Внешняя политика СССР. Создание Организации Варшавского Дого-

вора. Ввод советских войск в Венгрию. Обострение советско-китайских отно-

шений. Раскол «социалистического лагеря». Советско-американские отноше-

ния и Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира». Сокращение чис-

ленности вооруженных сил СССР. Московский договор об ограничении ядер-

ных испытаний. 

СССР в середине 60-х – первой половине 80-х годов 

Отстранение Н.С. Хрущёва от власти. Социально-экономическое разви-

тие: экономическая реформа 1965 г.: ее содержание, объективные и субъек-

тивные причины ее свертывания. Превращение экономического пространства 

СССР в единый народнохозяйственный комплекс. Промышленность, сельское 

хозяйство. Программа развития Нечерноземья. Продовольственная программа 

на 80-е годы и причины ее провала. Нарастание трудностей экономического 

развития. Падение темпов социально-экономического роста. 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Обще-

ственно-политическая жизнь СССР в 1970-е- начале 1980 гг. 

Внешняя политика: договор о нераспространении ядерного оружия. За-

крепление послевоенных границ в Европе. Московский договор с ФРГ. Сове-

щание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Советско-американские 

договоры 70-х годов. Советско-китайские отношения. Ввод советских войск в 

Чехословакию. Ввод советских войск Афганистан. Обострение международ-

ной напряженности и СССР. Усиление советско-американского противостоя-

ния в начале 80-х годов. 

СССР в 1985 – 1991 гг. 

Внутренняя политика: попытка ускорения социально-экономического 

развития страны. Обострение экономического кризиса. Курс на перестройку 

политической и экономической систем. Реформирование политической си-

стемы советского общества. Съезды народных депутатов. Избрание Прези-

дента СССР. Многопартийность. Обострение политического кризиса. Концеп-

ции перехода к рынку. Причины краха горбачёвских реформ. 

Обострение национального вопроса. Попытки реформирования нацио-

нально-государственного устройства СССР. Республиканский сепаратизм. Де-

кларация о государственном суверенитете РСФСР. Избрание президента 

РСФСР. «Новоогаревский процесс». «Парад суверенитетов». Развал СССР. 

Создание СНГ.  

Внешняя политика: советско-американские отношения и проблема 

разоружения. Договоры с ведущими капиталистическими странами. Вывод со-

ветских войск из Афганистана. Изменение отношений со странами 



социалистического содружества. Развал Совета Экономической Взаимопо-

мощи и Организации Варшавского договора. Вывод советских войск из Ев-

ропы и Азии. Нормализация отношений с КНР. 

Российская Федерация в 1992-2000 гг. 

Внутренняя политика: «Шоковая терапия» в экономике: либерализация 

цен, этапы приватизации торгово-промышленных предприятий. Падение про-

изводства. Усиление социальной напряженности. Рост темпов финансовой ин-

фляции. Деноминация рубля. Обострение борьбы между исполнительной и за-

конодательной властью. Октябрьские события 1993 г. Упразднение местных 

органов Советской власти. Выборы в Государственную Думу. Конституция 

РФ 1993 г. Национальные конфликты на Северном Кавказе. 

Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и 

оппозиция. 

Финансовый кризис августа 1998 г. Стабилизация и рост национальной 

экономики. «Вторая чеченская война». Парламентские выборы 1999 г. и до-

срочные президентские выборы 2000 г. 

Внешняя политика: Россия в СНГ. Участие российских войск в «горячих 

точках» ближнего зарубежья: Молдавия, Грузия, Таджикистан. Союз России 

и Белоруссии. Отношения России со странами дальнего зарубежья. Вывод рос-

сийских войск из Европы и стран ближнего зарубежья. Российско-американ-

ские договоренности. Россия и НАТО. Россия и Совет Европы. Югославские 

кризисы и позиция России. Участие РФ в борьбе с международным террориз-

мом. 

Россия в 2000–2020 гг. 

Президентские выборы 2000 г. Федеральная реформа: курс на укрепле-

ние государственности. Борьба с терроризмом и проблема урегулирования на 

Северном Кавказе. Основные направления социально-экономической поли-

тики. Парламентские выборы 2003 г. Президентские выборы 2004 г. Внутри-

политические преобразования в 2005 – 2006 гг. Парламентские и президент-

ские выборы 2007 – 2008 гг. 

Россия в мировой политике в начале XXI в.: отношения со странами 

«ближнего» и «дальнего» зарубежья, участие РФ в борьбе мирового сообще-

ства с международным терроризмом. Россия и НАТО: проблемы взаимодей-

ствия. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и пре-

емственности власти. Избрание В.В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и пере-

избрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реали-

зация инфраструктурных проектов в Крыму (строительствоКрымского моста, 

трассы «Таврида» и др.). Начало конституционной реформы (2020). 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик россий-

ского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная струк-

тура. 



Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 

его результаты. Начало конституционной реформы. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографиче-

ского возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощре-

нию рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их резуль-

таты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представ-

ления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном инфор-

мационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая авто-

мобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летияПобеды в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой Кон-

цепции внешней политики РФ (2000) и её реализация. Постепенное восстанов-

ление лидирующих позиций России в международных отношениях. Совре-

менная концепция российской внешней политики. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание 

помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.) Приближение военной инфраструк-

туры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 

США из международных соглашений по контролю над вооружениями и по-

следствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и ре-

акция в мире. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ ПО 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 
 

В систему заданий по истории включены  тестовые задания.  

Максимальное число баллов может составить 100. 

100 - 75 баллов выставляется поступающему, если он продемонстриро-

вал полноту и системность знаний, отражающие знакомство с дополнитель-

ной, справочной и научной литературой. 

74 - 55 баллов выставляется, если поступающий показывает владение 

терминологией и системным представлением о курсе, дает полный ответ, по-

казывают лишь необходимый и достаточный уровень знаний, не выходящий 

за рамки минимума. 

54 – 32 баллов выставляется, если ответы содержат неполные знания, 

недостаточный уровень владения анализом взаимосвязей явлений и процес-

сов, знание информации на основе учебников. 

Ниже 32 баллов выставляется за работу абитуриента, если в ней содер-

жатся ошибки, составляющие 60% и более неправильных ответов. 

Минимальное количество баллов составляет 32. 


