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Пояснительная записка

Назначение программы – обеспечение проведения вступительного
экзамена для абитуриентов по уровню профессионального образования
«бакалавриат».

Цель вступительного экзамена заключается в выявлении общего уровня
теоретических знаний, практических умений и навыков абитуриентов.

Задачи вступительного испытания предусматривают проверку и оценку
знаний, умений и навыков поступающих.

Требования к знаниям и способностям абитуриентов при подготовке
к сдаче вступительного экзамена по истории.

Для успешного прохождения вступительного экзамена при поступлении в
университет по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр»
абитуриенту необходимо владение теоретическими знаниями, умениями и
навыками по циклу исторических дисциплин, предусмотренных содержанием
образования школьных курсов средней общеобразовательной школы (5-11
классы).

Вступительный экзамен проводится в форме компьютерного
тестирования. В комплекс заданий входят вопросы по истории России.

Критерии оценивания:
Оценка проводится по 100-балльной шкале.
Тестирование включает вопросы трех уровней:
1 уровень 30 вопросов (максимальное количество баллов – 30);
2 уровень 20 вопросов (максимальное количество баллов – 40);
3 уровень 10 вопросов (максимальное количество баллов – 30).

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 18.09.2023 № 694 "Об установлении минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, на 2024/25 учебный год"
установлены следующие минимальные баллы вступительного экзамена – 35
баллов.
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Перечень тем для подготовки к вступительному экзамену

Народы и государства на территории современной России в
древности. Русь в IX – первой трети XIII в.

Период первобытнообщинного общества и древнейших цивилизаций.
Евразийское пространство: природно-географические характеристики.

Археологическая периодизация первобытной истории. Проблема
происхождения человека в исторической науке и основные этапы
антропогенеза. Происхождение рас. Основные черты первобытнообщинного
строя. Зарождение религии и искусства. Археологические культуры в эпоху
первобытности на территории России.

Неолитическая революция. Переход к производящему хозяйству, ареалы
древнейшего земледелия и скотоводства. Освоение металлов. Центры
древнейшей металлургии и гончарства. Эпоха меди-бронзы. Степь и её роль в
распространении культурных взаимовлияний.

Первые государственные образования на территории России в
древности.

 Военная демократия как стадия исторического процесса. Разложение
первобытнообщинного строя. Пути политогенеза и этапы образования первых
государств, «восточная деспотия». Возникновение древнейших государств в
Азии и в Центральной Америке. Понятие «Античности» в исторической науке.
Основные направления развития и особенности древневосточной,
древнегреческой и древнеримской цивилизаций.  Становление
рабовладельческого общества. Киммерийцы, скифы, сарматы и первые
государственные формирования Северного Причерноморья. «Звериный стиль»
в искусстве кочевников. Античные города-государства Северного
Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес.
Скифское царство в Крыму. Дербент. Культурное наследие эпохи античности.
Возникновение христианства.

Великое переселение народов и племенные союзы восточных славян.
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Великое

переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование
варварских королевств в Западной Европе. Франкское государство в VIII–IX вв.
Проблемы этногенеза в ранней истории славян. Славяне и их соседи.
Племенные союзы восточных славян в VII–IX вв. Общественный строй и
хозяйственная деятельность. Религиозные представления славян.

Византийская империя. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия,
создание славянской письменности. Страны и народы Восточной Европы,
Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркские каганаты, Бохай,
Волжская Булгария. Возникновение и распространение ислама и Арабский
халифат.

Древнерусская государственность: становление и развитие.
Формирование новой политической и этнической карты Европы. Первые

известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Теории
происхождения государственности на Руси. Происхождение название
«Призвание варягов» и начало династии Рюриковичей.
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Создание и Древнерусского государства и политика первых русских
князей IX–X вв.: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Формирование
территориально-политической структуры Руси. «Путь из варяг в греки».

Особенности общественного строя в период Средневековья в странах
Европы и Азии. Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной
Европе. Крестовые походы. Мир кочевников. Великая степь в XII в.
Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в
странах Европы и Азии. Общее и особенное.

Русь в конце X–XII в.
Территория и население государства Русь. Органы власти: князь,

посадник, тысяцкий, вече. Cоседи Древней Руси в X–XII вв. Внутренняя и
внешняя политика Владимира Великого (Святого). Крещение Руси и его
историческое значение. Правление Ярослава Мудрого. Разгром печенегов.
«Русская Правда». Международные связи Древнерусского государства.
Культурные влияния Востока и Запада. Духовная и материальная культура
Руси. Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура,
искусство и др.). Раскол христианской церкви 1054 г. Христианство, ислам и
иудаизм как традиционные религии России. Русь при Ярославичах. Любечский
съезд. Владимир Мономах. Социальная структура Древнерусского государства.

Русь в XIII–XV вв.
Феодальная раздробленность и период ордынской зависимости в

истории Руси. Период феодальной раздробленности Древнерусского
государства.

Особенности политического развития стран Европы в период феодальной
раздробленности. Эпоха кризисов. Черная смерть: эпидемии в истории Европы,
Руси и Азии. Начало Столетней войны. Османские завоевания на Балканах.

Социально-экономические и политические причины раздробленности Руси
и европейских государств. Формирование      земель – самостоятельных
политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их
социально-экономического и политического развития: Киевская, Черниговская,
Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород.

Период Ордынской зависимости русских княжеств. Монгольская империя.
Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и
Центральную Европу. Ордынское нашествие на Русь. Золотая Орда  и система
зависимости русских княжеств от ордынских ханов.

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части
русских земель. Ордена крестоносцев и отношения с Русью. Александр
Невский и противостояние экспансии Запада (Невская битва, Ледовое
побоище). Дискуссия об «историческом выборе» Александра Невского.

Формирование единого Русского государства в XV в.
Образование национальных государств в Европе. Раннее формирование

единого государства (Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой
(Арабское владычество и Реконкиста в Испании). Наднациональные
государственные образования (Священная Римская империя). Консервация
раздробленности в Италии и Германии. Византия эпохи Палеологов.
Флорентийская уния. Завоевание Константинополя османами. Особенности
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политического развития стран Восточной и Южной Азии. Страны Черной
Африки. Америка.   Великое княжество Литовское в XIV–XV вв.
Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы западно-русских
земель.

Основные этапы политического объединения русских земель вокруг
Москвы. Борьба с Ордой. Дмитрий Донской и Куликовская битва 1380 г.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. «Москва – третий Рим».
Династическая война в Московском княжестве второй четверти XV в. . Иван
III. «Стояние» на р. Угре 1480 г. и завершение ордынской зависимости.
Присоединение Новгорода и Твери. Принятие общерусского Судебника
1497 г.Церковь и власть. Неортодоксальные религиозные течения. Нарастание
центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические
образования.

Древнерусская культура.
Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. Взлет

культуры стран ислама в Раннее Средневековье, ее роль в сохранении и
передаче наследия античного мира. Культура и искусство Индии, Китая и стран
Дальнего Востока в Средние века. Раннехристианское искусство. Романский
стиль. Готика. Представления о мире. Богословие и зачатки научных знаний в
Средние века. Средневековые университеты. Литература эпохи Средневековья.
Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. Крещение Руси и его роль
в дальнейшем развитии русской культуры. Кирилло-мефодиевская традиция.
Формирование христианской культуры, изменение основ мировоззрения.
Православная церковь и народная культура, скоморошество.

Знания о мире и технологии. Появление письменности и литературы.
Основные жанры древнерусской литературы. Летописание. Начало каменного
строительства. Древнерусское изобразительное искусство.

Россия в XVI–XVII вв.
Россия в начале XVI в.
Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и

периодизация. Великие географические открытия и зарождение
капиталистического общества в Европе. Завоевание конкистадоров и
формирование системы колониализма. «Революция цен». Начало африканской
работорговли. Русские географические открытия.

Формирование национальных государств в Европе. Абсолютизм.
Реформация и контрреформация в Европе. Османская империя, Иран. Индия,
Китай, Япония в начале Нового времени.

Завершение объединения русских земель под властью великих князей
московских (включение в состав их владений Брянска, Северских земель,
Пскова, Смоленска и Рязани).
Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Военные
конфликты с Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским
ханствами. Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской
власти. Завершение формирования доктрины «Москва – Третий Рим». Идейно-
политическая борьба в Русской православной церкви.

Эпоха Ивана IV Грозного.
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Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского
правления. Принятие Иваном IV царского титула. Правительство «Избранной
рады». Первые Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в
Российском государстве. Принятие общерусского Судебника 1550 г.
«Стоглавый собор» 1551 г.Опричнина. Переписка с князем Андреем Курбским.
«Московские казни». Разорение Новгорода и Пскова. Последние годы
царствования Ивана Грозного. Зарождение казачества и его роль в охране
южных рубежей Московского царства.

Внешняя политика Российского государства. Ливонская война. Создание
Речи Посполитой. Включение в состав России Казанского и Астраханского
ханств. Походы на Крым. Поход  Ермака Тимофеевича и начало присоединения
Западной Сибири. Социально-экономическое развитие страны. Внешняя
торговля со странами Азии и Европы.

Династический кризис после кончины Ивана Грозного. Царствование
Федора Ивановича. Учреждение патриаршества. Строительство крепостей на
южной границе и в Поволжье. Пресечение царской династии Рюриковичей.
Земский собор и избрание на престол Бориса Годунова.

Смутное время в России.
Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России.

Периодизация Смуты. Голод 1601–1603 гг. Падение легитимности власти царя
Бориса Годунова. Развитие феномена самозванства. Вторжение войска
Лжедмитрия Iна территорию Российского государства. Внутренняя и внешняя
политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I.

Царствование Василия IV Ивановича Шуйского. Восстание Ивана
Болотникова. Лжедмитрий II и его поход под Москву. «Воровской» лагерь в
Тушино. Иностранная интервенция в Россию. Оборона Смоленска. Разгром
Тушинского лагеря Лжедмитрия II.

Семибоярщина. Договор о передаче престола королевичу Владиславу.
Подъем национально-освободительного движения. Формирование Первого
ополчения. Воззвания патриарха Гермогена. Восстание в Москве. Образование
Второго ополчения. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание
на престол Михаила Федоровича Романова. Завершение Смутного времени.
Установление власти нового царя на территории страны. Цена первой в
истории России гражданской войны.

Россия в XVII в.
Война в Нидерландах против испанского владычества. Гражданская война

в Англии. Международные отношения в XVII в. Тридцатилетняя война (1618–
1648). Османская империя и ее противостояние со странами Европы.
Колонизации Северной Америки.

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Первые
мануфактуры. Царь Михаил Федорович. Правительство патриарха Филарета.
Смоленская война с Речью Посполитой. Белгородская черта и охрана
южнорусских границ.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских тенденций.
Соборное уложение 1649 г. – общерусский свод законов. Общественные
потрясения и трансформации XVII в. – «бунташный век». Хлебные бунты,
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Соляной бунт, Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание под
руководством С. Разина.

Основные задачи внешней политики. Усиление национального,
социального и религиозного гнета на западно-русских землях в составе Речи
Посполитой. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого.
Переяславская рада и решение о включении Украины в состав Российского
государства. Русско-польская и русско-турецкая войны.

Царь Федор Алексеевич.
Культура России в XVI–XVII вв.
Культура Возрождения, ее отличительные черты и главные представители.

Формирование культуры Нового времени. Ренессанс и барокко в Западной
Европе.

 XVII век – век разума. Научная революция. Развитие
экспериментального естествознания. Формирование представлений и
стереотипов о России в Европе. Развитие традиций древнерусской культуры и
новые веяния. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России.
Расцвет летописания. «Домострой». Развитие шатрового зодчества в XVI в.
Появление национального стиля в русской архитектуре XVII в. – «русское
узорочье». Деревянное зодчество.  Западное влияние в русской культуре XVII
в. Московское барокко. Развитие фресковой живописи и иконописания.
Музыкальное искусство.

Россия в XVIII в.
Россия в эпоху преобразований Петра I.
Необходимость преобразований. «Великое посольство» Петра I в Европу.

Методы, средства, принципы, цели реформ Петра I. «Эволюционный» и
«революционный» форматы преобразований. Использование опыта
европейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции,
Пруссии, других стран. Преобразования в области государственного и местного
управления. Пропаганда и практика этатизма. «Табель о рангах». Появление
орденской наградной системы.

Экономическое развитие. Политика меркантилизма и протекционизма.
Создание новых промышленных районов: строительство заводов, мануфактур,
верфей.

Военная реформа Петра I. Строительство регулярной армии. Рекрутские
наборы. Создание военного флота. Перемены в структуре российского
общества. Общее и особенное в положении различных слоев общества в
европейских странах и России. Социальный протест. Стрелецкие восстания.
Основание Санкт-Петербурга и перенос столицы. Преобразования в области
культуры и быта. Развитие образования и создание условий для научных
исследований. Государство и церковь в эпоху Петра I.

Основные направления внешней политики Петра I. Северная война 1700–
1721 гг. Восточная политика Петра I. Взаимоотношения с Китаем. Дискуссии о
результатах и историческом значении реформ Петра I.

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.



8

Предпосылки и основные факторы эпохи «дворцовых переворотов» в
России после Петра I.  Незавершенность преобразований в системе управления.
Правление ЕкатериныI и Петра II. Роль армии и гвардии. Фаворитизм.

«Верхушечный» характер перемен во власти. «Затейка верховников».
Правление Анны Иоанновны, «Бироновщина». Правление Елизаветы
Петровны. Укрепление позиций дворянства. Петр III – результаты его
кратковременного правления. Причины свержения Петра III.

Россия и мир во второй половине XVIII в. «Просвещенный
абсолютизм»  Екатерины II.

XVIII век – век Просвещения. Теория естественного равенства. Правление
«просвещенных монархов»: Иосиф II, Фридрих II, Густав III, Екатерина II.
Образование США. Французская революция XVIII в.Приход к власти
Наполеона Бонапарта. Модернизация как переход от традиционного к
индустриальному обществу.

Реформы Екатерины II Великой.Уложенная комиссия 1767–1769 гг.
Укрепление самодержавной власти. Положение крестьянства и права
владельцев крепостных крестьян. Восстание под предводительством Емельяна
Пугачева. «Жалованная грамота дворянству». Национальная политика.
Взаимоотношения государства и церкви. Россия в системе европейского и
мирового рынка. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII
в. Войны с Османской империей и их результаты. Освоение Новороссии.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав России
Правобережной Украины, Белоруссии и  Литвы. Русско-турецкие войны XVIII
в. и присоединение Екатериной II Крыма и Северного Причерноморья к России.
Разделы Речи Посполитой

Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики.
Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А.В.
Суворова. Дворцовый переворот 1801 г.

Русская культура XVIII в. Классицизм. Рококо. Зарождение романтизма.
Российская наука в XVIII в.  Школа и образование в России в XVIII в.
Учреждение Московского университета. М.В. Ломоносов. Деятельность
Академии наук. Географические экспедиции. Генеральное межевание земель
Российской империи. Создание Академии художеств, расцвет русского
портрета. Развитие архитектуры. Культура разных сословий. Галломания и
англомания. Русская дворянская усадьба.

Россия первой четверти XIX в.
Интеллектуальные последствия Французской революции конца XVIII в.:

кризис Просвещения, эпоха романтизма. Первые шаги национализма в
Западной Европе.

«Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное.
«Александровский мистицизм».  «Негласный комитет» и «Непременный
совет»: столкновение поколений. Н.М. Карамзин и М.М. Сперанский: два
полюса общественной мысли начала XIX в.

Россия в системе международных отношений. Участие в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы



9

русской армии. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и становление
«европейского концерта», «Священный союз».

Революционаризм в Европе. Карбонарии в Италии. Политическая доктрина
Дж. Мадзини. Соединенные Штаты Америки. «Доктрина Монро». Война за
независимость испанских колоний в Америке. Образование
латиноамериканских государств.

Опыт военного переворота в Испании: модель военной революции. Первые
декабристские организации в России: состав, программные установки.
Северное и Южное общества. Восстания декабристов на Сенатской площади и
в Киевской губернии 1825 г.

Россия второй четверти XIX в.
Правление Николая I. Государственный строй в николаевской России.

Крестьянский вопрос и «Киселевская реформа». Кодификация российского
законодательства. М.М. Сперанский. Третье отделение С.Е.И.В. Канцелярии.

Экономическое развитие второй четверти XIX в. Начало
железнодорожного строительства. Финансовые преобразования Е.Ф. Канкрина.
«Польский вопрос» в политической жизни России, Пруссии и Австрии.

Русская общественная мысль второй четверти XIX в. «Теория фициальной
народности» С.С. Уварова. Славянофильство и западничество. Панславизм И.С.
Аксакова. «Русский социализм» А.И. Герцена.

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в.
Политика России на Кавказе. «Восточный вопрос». Активизация политики на
Дальнем Востоке. Эпоха 1848 г. («Весна народов») и изменения во
внутриполитическом курсе России. Османская империя –  «больной человек»
Европы. Крымская война 1853–56 гг.

Россия и мир во второй половине XIX в. Становление индустриальной
цивилизации. Промышленный переворот в XIX в. Развитие политических
идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм). Феномен империи
в Новое время. Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в.
Взаимодействие европейских империй (Романовых, Габсбургов,
Гогенцоллернов, Османов). Объединение Германии и Италии. Гражданская
война в США. Эпоха Мэйдзи в Японии. Китай. Османская империя. Индия.
Колониальный раздел Африки.

Россия после Крымской войны. Поражение в войне и общественное
мнение середины XIX в. Великие реформы 1860–1870-х Александра II как
модернизационный проект. Крестьянская реформа 1861 г. Социальные и
экономические последствия Великих реформ. «Конституция» М. Т. Лорис-
Меликова. Экономическое развитие России второй половины  XIX – начала XX
в. Меценаты и благотворители. Русское народничество.

Внешняя политика и общественное мнение конца 1870-х гг. Русско-
турецкая война (1877–1878). Берлинский конгресс. Становление блоковой
системы в Европе конца XIX – начала                 XX в.

Царствование Александра III: контрреформы или политика стабилизации.
Концепция «народной монархии». Экономический рост          1890-х гг.
Российская промышленность и зарубежный капитал. «Золотой стандарт» С.
Ю. Витте. Первые марксистские кружки. РСДРП. Национальная политика в
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царствование Александра III (национализм, русификация окраин).
Внешнеполитический курс в царствование Александра III.

Российская империя в XIX – начале XX в.
Россия в начала ХХ века. Первая русская революция и Мировая

война. Правление Николая II.
Зарождение политических организаций и партий в России в конце XIX –

начале ХХ в. Деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутренних дел.
Бюрократия и политический террор.

Образование колониальных империй XIX – начала XX в. Система
международных союзов в Европе и «кошмар коалиций». «Пробуждение Азии».
Первая Гаагская мирная конференция. Столкновение интересов «великих
держав» в Африке и Азии.  Русско-японская война.

Первая русская революция.
Дискуссия о причинах и характере революции 1905–1907 гг.,

хронологические рамки, этапы. Манифест 17 октября 1905 г. и его последствия.
Правительство С. Ю. Витте. Деятельность I и II Думы. Итоги Первой русской
революции.

Российская империя в 1907–1914 гг.
Партийная система России. «Третьеиюньская монархия». Проект

системных преобразований П. А. Столыпина. Деятельность III и IV Дум.
Россия в Первой мировой войне.
Гонка вооружений. Балканские войны. Антанта и Тройственный союз.

Начало Первой мировой войны и российское общественное мнение. Этапы
военных действий на Восточном фронте. Галицийская битва. Первая мировая
война и трансформация политической системы России. Формирование
«Министерская забастовка» августа 1915 г. «Министерская чехарда».
«Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв 1916 г.  Думский штурм ноября
1916 г. Выступление П.Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. Убийство Г.Е. Распутина.
Продовольственный кризис в Петрограде.

Культура в России XIX – начала XX в.
Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. Появление сети

университетов. Развитие технических учебных заведений при Николае I.
Влияние на систему образования реформ Александра II. Основные направления
развития и достижения мировой науки. Промышленная революция и ее роль в
развитии техники и технологии. Выдающиеся достижения в области изучения
электричества, магнетизма, микромира. Эволюционная теория Ч. Дарвина.
Возникновение генетики. Вклад российских ученых в развитие мировой науки.

Культура и искусство Европы и Северной Америки в XIX в. Архитектура и
живопись. Ампир, эклектика, европейские аналоги модерна. Декаданс.
Импрессионизм и постимпрессионизм. Литература. Завершение формирования
русского литературного языка. Расцвет академической живописи. Переход к
реалистическому искусству. «Передвижники», «Мир искусства». Авангардизм.
Театр и опера. Творения композиторов «Могучей кучки». Новые виды
искусства – фотография и кино.
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Россия и СССР в советскую эпоху (1917–1991).
Великая российская революция (1917–1922). 1917 г: от Февраля к

Октябрю.
Причины революционного кризиса 1917 г. Конфликт между

правительственными структурами и Государственной думой. Требования
«ответственного кабинета». Свержение самодержавия и попытки выхода из
политического кризиса. Причины и формы взаимодействия Петросовета и
Временного правительства. Основные направления политики Временного
правительства. Приказ № 1 и его влияние на армию. «Война до победного
конца».

Политика большевиков по отношению к Временному правительству.
Июльский кризис, конец Двоевластия, «Корниловский мятеж» и его
подавление. Свержение Временного правительства, захват власти
большевиками в октябре 1917 г. Первые декреты советской власти.

Великая российская революция (1917–1922). Гражданская война.
Причины Гражданской войны. Созыв и разгон Учредительного собрания.

Создание советской республики. Формирование советской государственности.
Брестский мир 1918г.

Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них.
Интервенция иностранных войск. Социально-экономические преобразования
большевиков в годы Гражданской войны. Политика «Военного коммунизма».
Идеология Белого движения и важнейшие антибольшевистские правительства:
КОМУЧ, Директория, правительственные структуры А. В. Колчака, А. И.
Деникина и  Н. Н. Юденича. Красный и белый террор.

Создание Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и
Грузинской советских социалистических республик. ДКСР. Советско-польская
война и ее результаты. Финальный этап Гражданской войны: поражение П.Н.
Врангеля, окончание крупномасштабной Гражданской войны в России и
постепенный переход в 1921–1922 гг. правительства большевиков к задачам
мирного времени.

Послереволюционная волна российской эмиграции. «Русский авангард»
как культурный феномен международного значения.

Советский Союз в годы НЭПа.
Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. Крах

империй и образование новых государств. Версальско-вашингтонская система.
Унижение Германии. Страны Запада в 1920-е гг. Советская Россия на исходе
Гражданской войны. Социально-политические и экономические результаты
«Военного коммунизма». Голод 1921–1922 гг. «Помгол». Крестьянские
восстания, «антоновщина». Переход к Новой экономической политике. План
ГОЭЛРО. Важнейшие преобразования. Создание СССР.  Политическая борьба
в СССР в 1920-е гг. Победа И. В. Сталина и его сторонников. Политика
советского руководства по отношению к церкви. «Обновленчество».
Пропаганда атеизма. Культурная революция в 1920-е гг. Политика ликвидации
безграмотности и ее практические результаты к концу десятилетия.

СССР в годы форсированной модернизации.
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Свертывание НЭПа. Итоги экономического развития СССР к середине
1920-х гг. «Великий перелом». Переход к политике форсированной
индустриализации. «Великая депрессия» и ее значение для осуществления
планов индустриализации. Переход к политике массовой коллективизации.
«Раскулачивание» и создание системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–
1933 гг. Политические процессы в СССР в 1930-х гг. Массовые политическое
репрессии. Советский социум в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Феномен
«советского человека». Культурная революция. Просвещение и образование в
СССР в 1930-х гг.

Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. «Великая депрессия» 1929–
1933 гг. на Западе и поиск выхода из кризиса. Приход к власти в Италии и
Германии фашистского и нацистского режимов. СССР и попытки создания
системы коллективной безопасности в Европе. Агрессия Японии в Китае.
Помощь СССР республиканской Испании и Китаю.

Начало Второй мировой и Великой Отечественной войны. Немецкий
«Новый порядок» и движение «Сопротивления».

Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Вооруженные
конфликты на Дальнем Востоке. Широкомасштабная агрессия Японии против
Китая. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. План «коллективной
безопасности». Советско-германский договор о ненападении 1939 г. (пакт
Риббентропа-Молотова). «Зимняя война» с Финляндией. Присоединение к
СССР Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии и Прибалтики.

Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера.
Германский план «Барбаросса». Генеральный план «Ост». Нападение
нацистской Германии на СССР 1941 г. Боевые действия летом 1941 – зимой
1941/42 гг. Причины отступления советских войск. Эвакуация предприятий и
населения в тыл. Нацистский оккупационный режим. Блокада Ленинграда.
Операция «Тайфун». Победа под Москвой и ее историческое значение.

Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США во Вторую
мировую войну. СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской
коалиции. Проблема «второго фронта». Ленд-лиз и его значение.

Массовый героизм советских воинов и тружеников тыла. Перевооружение
РККА.

Коренной перелом и окончание Великой Отечественной и Второй
мировой войны.

Сталинградские сражение – решающий акт коренного перелома в Великой
Отечественной и во всей Второй мировой войне. «Дорога Победы». Значение
эвакуированных предприятий для экономики. Массовый трудовой героизм.
Становление подпольного и партизанского движения в тылу противника.
Партизанские края. Власов и власовцы. Национальные формирования. ОУН-
УПА. Отряды СС из народов Прибалтики. Военные действия на Тихом океане и
в Северной Африке.

Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по всем фронтам
до весны 1943 г. Операция «Концерт». «Битва за Днепр». Деблокада
Ленинграда. Тегеранская конференция 1943 г.
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Проблема открытия «второго фронта» в Европе. Операция «Оверлорд» и
наступление войск западных союзников в 1944–1945 гг.   Окончательное
освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и
Центральную Европу. Операция «Багратион». Ялтинская конференция 1945 г.
Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии. Начало
восстановления экономики освобожденных регионов СССР. Культура в годы
Великой Отечественной войны.

Постдамская конференция. Советско-японская война 1945 г. и атомные
бомбардировки японских городов со стороны США. Капитуляция Японии.
Судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский,
Токийский, Хабаровский. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой
войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские
и материальные потери. Изменения политической карты Европы.

СССР в годы послевоенного переустройства мира и «позднего
сталинизма» (1945–1953 гг.).

Четвертая пятилетка. Проблема восстановления народного хозяйства
СССР в послевоенный период. Денежная реформа и отмена карточной системы
1947 г. «Поздний сталинизм» (1945–1953). Голод 1946–1947 гг. «Атомный
проект», переход к турбореактивному самолетостроению, развитие
ракетостроения.

Послевоенное восстановление Европы. ООН. «Доктрина Трумена». «План
Маршалла» и СЭВ. Фултонская речь У. Черчилля. Начало «холодной войны» и
формирование биполярной системы мира. Ликвидация атомной монополии
США. «Маккартизм». Периодизация «холодной войны». Образование ГДР и
ФРГ. СССР и война в Корее. «План Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС.
Образование КНР. Распад колониальной системы.

«Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие
страны. Крупнейшие стройки десятилетия: Куйбышевская и Сталинградская
ГЭС, Туркменский, Северо-Крымский и Волго-Донский каналы. «Сталинский
план преобразования природы». Усиление идеологического контроля в области
культуры и науки. «Ждановщина» и «лысенковщина», «борьба с
космополитизмом».

Советский Союз в период «оттепели» и «позднего социализма».
«Оттепель» (1953–1964 гг.). Борьба за власть после смерти И. В. Сталина.

Причины, победы Н.С. Хрущева. ХХ съезд КПСС. Десталинизация. Три
«сверхпрограммы» Н.С. Хрущева. Важнейшие достижения СССР в этот
период: решение жилищной проблемы, лидирующие позиции в исследованиях
космоса и компьютерных технологиях. Замедление темпов роста экономики к
середине 1960-х гг.  Создание ОВД. Изменения в общественных настроениях.
Феномен «шестидесятников». Ослабление «железного занавеса». Кампания
против «формализма и абстракционизма». Карибский кризис 1962 г.
Отстранение Хрущева от власти.

Власть и общество в период «позднего социализма» 1964–1984 гг. Приход
к власти Л.И. Брежнева. Конституция «развитого социализма» 1977 г. Рост
влияния КПСС. Косыгинские реформы. Причины снижения темпов
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экономического развития и появления кризисных явлений в  1980-х гг.
Диссиденты. Национальный вопрос в послевоенном СССР. «Пражская весна»
1968 г. Олимпиада 1980 г. Культурная жизнь СССР в 1950-е–1980-е гг.

Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки.
Разрядка международной напряженности в 1970-е гг. Обострение советско-
американских и советско-китайских отношений в 1980-е. Ввод советских войск
в Афганистан.

Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991).
Приход к власти М.С. Горбачева. Политика «Перестройки» в СССР: цель,

основные мероприятия, итоги. Поиск выхода из кризиса – «госприемка»,
антиалкогольная компания, Госагропром. Формирование идеологии нового
курса: «ускорение», «гласность», «перестройка». Концепция «механизма
торможения». «Парад суверенитетов». «Новоогаревский процесс» и договор об
учреждении Союза Суверенных Государств. Путч ГКЧП. Учреждение
Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР. Непосредственные и
долгосрочные последствия распада СССР.
«Новое мышление».Вывод войск из Афганистана. Чернобыльская катастрофа
1986 г. и её последствия. Роспуск ОВД и СЭВ. Объединение Германии и вопрос
о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе.
Окончание «холодной войны».  Культура СССР в период «перестройки».

Современная Российская Федерация (1991–2022)
Российская Федерация в 1990-е гг.
Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг.

Отказ от советской планово-директивной системы в сторону рыночной
экономики.. Президентство   Б.Н. Ельцина. Основные этапы построения новой
государственной системы в России. Политический кризис и Конституция 1993
г. «Шоковая терапия» в экономике 1990-х: либерализация цен, этапы
приватизации предприятий. Е. Гайдар. Безработица, деиндустриализация,
«челноки», криминализация общества, формирование олигархата. Финансовые
пирамиды. Залоговые аукционы. «Новые русские». Феномен «Утечки мозгов».

Первая Чеченская война. Курс США и НАТО на мировую гегемонию.
Начало расширения НАТО на восток. Распад Югославии. Заключение с США
договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы.
Проблема «советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум.
Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной Осетии. Нагорный
Карабах. Культура России в конце XX века.

Российская Федерация в начале XXI в.
Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала

XXI в. Постиндустриальное общество. Интернет. Модернизационные процессы
в странах Латинской Америки, Азии и Африки в конце XX в. – начале XXI
века. Государства на постсоветском пространстве в Европе и Азии.

Президентство В.В. Путина. Корректировка курса реформ 2000–2008 г.
Вторая Чеченская война. Избрание в 2008 г. президентом РФ
Д. А. Медведева. Принятие новой военной доктрины (2010). Переизбрание
В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум
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2020 г. «Цифровой прорыв». Пандемия КОВИД и ее влияние на экономику
России. Культура России в начале XXI в.

Вступление РФ в ШОС и БРИКС. Китайский и латиноамериканский
векторы внешней политики России. Создание ОДКБ. ЕАЭС .Государственный
переворот 2014 г. на Украине, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией,
создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения». Помощь России Сирии в борьбе
с ИГИЛ. Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной
безопасности России. Официальное признание ЛНР и ДНР Россией. Начало
СВО на Украине в 2022 г. Вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской
и Херсонской областей
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