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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 46.04.01 ИСТОРИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРОВ 
 
Вступительные испытания по направлению подготовки 46.04.01 «История» 

проводятся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); Порядком 

осуществления и реализации образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301; Положением о магистерской подготовке 

(магистратуре) ГАГУ от  27.04.2017 № 01-27-02а Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (направление подготовки «История» 

(уровень магистратуры)) от 03 ноября 2015 г. № 1300. 

К вступительным экзаменам допускаются лица, имеющие диплом бакалавра или 

специалиста. Целью вступительного экзамена является определение базовых знаний 

выбранного направления подготовки в объеме подготовки бакалавра по данному 

направлению. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме комплексного 

междисциплинарного экзамена по билетам. Экзамен проводится в устной форме. В 

экзаменационном билете два вопроса. 

Программа вступительного экзамена составлена на основе базовых положений 

следующих учебных дисциплин: 

1.  Отечественная история 

2.  Историография отечественной истории 

3.  Источниковедение 

4.  Теория и методология истории 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Ответ на вступительном экзамене в магистратуру оценивается на закрытом 

заседании приемной комиссии простым большинством голосов членов комиссии. 

Критериями оценки знаний являются: уровень знаний, системность ответа, логика 

изложений, полнота ответа и примеры из практики. Результаты экзамена оцениваются по 

100-балльной шкале.  

При определении оценки качества знаний студентов комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

«Отлично» –  100-90 – выставляется абитуриенту, давшему обоснованные, 

глубокие и теоретически правильные ответы на вопросы экзаменационного билета, 

показавшему систематическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного 

программой; усвоившему основную литературу по специальности; усвоившему 

взаимосвязь основных понятий изученных дисциплин, свободно владеющему 

терминологией. 

«Хорошо» – 90-80 – выставляется абитуриенту, показавшему полное знание 

учебного материала, предусмотренного программой вступительного  экзамена; 

усвоившему основную литературу по специальности, но им допущены незначительные 

ошибки в определении терминов и категорий. Объем правильных ответов составляет 70-

80 %. 



  

«Удовлетворительно» – 80-60 − выставляется абитуриенту, неправильно 

ответившему на один вопрос или давшему на все вопросы необоснованные, неполные 

ответы, показавшему пробелы в знании основного материала, предусмотренного 

программой государственного экзамена. Объем правильных ответов составляет 60 %. 

«Неудовлетворительно» − менее 60 –  выставляется абитуриенту, показавшему 

значительные пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой 

междисциплинарного экзамена, а также допустившему принципиальные ошибки; не 

обладающему необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения, абитуриент 

дает неправильные ответы на теоретические вопросы. Совокупный объем правильных 

ответов менее 60 %. 

 

3.  СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
46.04.01 ИСТОРИЯ 

 
. ЧАСТЬ 1 

 
1. Предмет истории 

Предмет истории. Расширительное толкование предмета истории. «Люди в 

прошлом». Разграничение предметных полей между историей и другими общественными 

науками. История как одна из ведущих форм самопознания человечества. Объект 

исторического исследования. 

2. История как наука 
История как наука. Критерии научности, их относительность. Изменения образа 

исторической науки. Представления о связи «объективности» и «научности» истории. 

Трудности в поисках истины в истории. Споры «сциентистов» и «антисциентистов». 

Сравнение истории и естественнонаучного знания. Современные подходы к пониманию 

«научности», «объективности», «истинности» (в том числе и 

исторической). Исторический релятивизм. Множественность образов истории как науки. 

 
3. История как дисциплина и как профессия. Междисциплинарность в 

гуманитарном знании. 
Система исторических дисциплин. Пространственно-географическая и тематическая 

специализации историков. Основные направления тематической 

специализации: политическая история, социально-экономическая история, 

интеллектуальная история. Влияние других дисциплин на историю. Вспомогательные 

исторические дисциплины, их теоретические и прикладные задачи. Новые исторические 

субдисциплины. Заимствование историей методов других наук. 

 
4. Общественная роль и значение истории 

 «Преходящие» и «вечные» функции истории. Эстетическая функция истории. 

Научно-популярная история: достоинства и недостатки. Воспитательная функция 

истории. История в школе. Познавательная ценность истории: не только узнать, но и 

понять. Представление о связи прошлого, настоящего, будущего. Социальная функция 

истории. Можно ли научиться на опыте истории. Роль истории в генезисе самосознания 

общества, группы, личности. История и политика. Роль истории в подготовке 

специалистов-управленцев и государственных служащих. 

  

5. Исторические источники, их роль, классификация и основные этапы работы 
с ними 

Варианты отношения исследователей к источникам. Приоритет источника или 

приоритет историка. Понятие «исторический источник». Письменные источники. Их 

классификация, особенности и этапы работы с ними. Выработка принципов научного 



  

исследования источников. Фальсификации в истории. Что такое «критическое отношение 

к источнику». Внешняя критика источника. Критика искренности (выявление лживых 

утверждений) и критика достоверности (выявление заблуждений). Функции текста, 

свидетельства намеренные и ненамеренные. Создание психологически достоверного 

образа автора источника. Внутренняя критика источника. Анализ языка источника. 

Источник как историческое явление культуры своего времени. 

 
6. Исторический факт 

Исторический источник и исторический факт. Мнения о роли фактов в истории. 

Абсолютизация фактов. Фактомания. Факты как основа исследования. Совокупность 

фактов, их отбор и проблема репрезентативности. Понятие «исторического факта». Факт 

как "фрагмент действительности" или как отражение этой действительности в сознании 

историка. Роль воображения и интуиции в историческом исследовании. Факты создаются 

или обнаруживаются. Варианты классификации исторических фактов. 

 
7. Историческое сознание и социальная память. 

Специфика различных уровней мышления: от научного до обыденного. Понятие 

"историческое сознание". Его соотношение с общественным сознанием. Историческая 

память. Традиционализм, ностальгия и оптимизм как компоненты социальной памяти. 

Социальные группы и множественность памяти. Закономерности эволюции социальной 

памяти. История и миф. Современные представления об изменении взаимоотношений 

профессионального научного знания и массового исторического сознания. 

 
8. История и время. 

Проблема точных методов датировки событий и временных интервалов 

соответствующих исторических событий, Вопросы периодизации всемирной истории. 

Критерии периодизации. Зависимость периодизации от понимания основного содержания 

исторического процесса. Понятия «древний мир», «средние века», «раннее новое время», 

«новое время» и «новейшее время». Варианты периодизации мировой истории. Граница 

между «прошлым» и «настоящим». История «современности». Где заканчивается история. 

 
9. Причины, законы и случайность в истории. 

Историческая закономерность. «Предпосылки», «причины» и «законы» в истории. 

Идея бесконечности причин. Вопросы индивидуального вклада той или иной причины и 

проблема разграничения причин и следствий. Различные точки зрения на законы в 

истории. Понятие «исторического закона». Исторический закон как объективно 

существующие постоянные связи между историческими явлениями и исторический закон 

как представление о таких связях в сознании историка. Особенности действия 

исторических законов. Реализация законов истории как вероятностей. Историческая 

необходимость и случайность в истории. Альтернативность в истории. Теория 

вероятностей в гуманитарных науках. Исторические альтернативы, нереализованные 

исторические возможности, соотношение в истории вероятности и случайности, 

случайности и детерминизма. Роль личности в истории. 

 
10. Формационный и цивилизационный подходы к истории. 

Однолинейный и многолинейный взгляды на историю. Формационные теории. 

Теория К. Маркса, Ф. Энгельса. Исторический материализм. Достоинства и недостатки 

формационного подхода. 

Теория «вызова – ответа». Дж. Тойнби. Понятие «менталитета». Трактовки термина 

«цивилизация». Цивилизационные теории. Достоинства и недостатки цивилизационного 

подхода. Соотношение формационного и цивилизационного подходов к осмыслению 

прошлого в современном историческом знании. 



  

ЧАСТЬ 2 
1.  Восточные славяне. 
Взгляды историков на происхождение и прародину славян. Славяне и Великое 

перенаселение народов. Распад единой славянской общности. 

Восточные славяне в VI-IX вв. до возникновения древнерусского государства. 

Колонизация славянами Восточной Европы. Распад родовых отношений и процесс 

образования классов у восточных славян. Общественный строй. Союзы племен. Военная 

демократия. Дружина и ее роль. 

2.  Киевская Русь IX - начала XII в. 
Предпосылки образования древнерусского государства. Норманнская теория, ее 

возникновение. Спорные аспекты проблемы и состояние ее изученности в настоящее 

время. Политический и социально-экономический строй Киевской Руси. Складывание 

феодальных отношений. Социальная структура общества. «Русская правда». Расцвет Руси 

при Владимире I и Ярославе Мудром. Введение христианства. Тенденции к 

раздробленности Руси. Любечский съезд. Внешняя политика. Походы на Византию и 

договоры с ней. Разгром Хазарии. Оборона границ. Половцы. Киевская Русь в системе 

международных отношений в IX - начале XII в. Владимир Мономах и Мстислав Великий. 

3.  Русские княжества и земли в начале XII - первой половине XIII в. 
Раздробленность Руси. Взгляды историков на причину и периодизацию 

раздробленности Руси. Причины раздробленности. Политический строй русских княжеств 

и земель. Княжеская власть и боярство. Междоусобицы. Прогрессивные и отрицательные 

стороны раздробленности. Идея единства Руси. 

4.  Культура древней Руси до монгольского нашествия. 
Культурное наследие восточных славян и русская культура. Характер и особенности 

культурного развития Руси. Христианство, его роль и значение в истории русской 

культуры. Подъем культуры в русских княжествах и землях в XII - первой половине XIII 

в. Местные стилевые особенности в летописании, архитектуре, литературе, живописи. 

5.  Борьба русских княжеств и земель с монгольскими завоевателями и 
крестоносцами в XIII в. 

Образование монгольского государства и его завоевания. Битва на Калке. Походы 

Батыя. Нашествие монголо-татар на Русь. Борьба против завоевателей. Образование 

Золотой Орды. Система управления покоренными народами. Золотая Орда и Великое 

княжество Владимирское. 

Прибалтика в XIII в., ее связи с русскими землями. Совместная борьба народов 

Прибалтики и Руси против агрессии крестоносцев. Разгром шведских захватчиков на Неве 

и крестоносцев на Чудском озере. Александр Невский. Борьба Руси с внешней агрессией в 

XIII в. в оценке историков. 

6.  Русские княжества и земли во второй половине XIII — первой 
половине XV в. 

Политическая карта Руси на рубеже XIII-XIV вв. Апогей раздробленности. 

Перемещение центра русской политической жизни в Северо-восточную Русь. Северо-

Восточная Русь в XIV в. Рост крупного землевладения. Вотчина и иммунитет. Церковное 

землевладение. Черные земли. Русский город, состояние ремесла и торговли. Отношения 

Руси с Золотой Ордой и Великим княжеством литовским. Объединительные тенденции в 

Северо-Восточной Руси в начале XIV в. Укрепление экономического и политического 

положения Московского княжества в первой половине XIV в. Иван Калита. 

Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси. Дмитрий Донской и начало 

открытой борьбы за свержение золотоордынского ига. Битва на Вожже. Куликовская 

битва и их значение. Отношения с Литвой. Церковь и великокняжеская власть в период 

объединения русских земель вокруг Москвы. Распад единой русской митрополии. 



  

Великий Новгород в XIV-XV вв. Его отношения с Московским княжеством. Борьба 

Новгорода и Пскова с крестоносцами и их международные связи. Феодальная война 

второй четверти XV в. и ее значение для объединения русских земель. 

7.  Завершение объединения русских земель в конце XV — начале XVI в. 
Образование единого Российского государства. 

Факторы, способствующие возникновению централизованных государств. 

Особенности образования единого Российского государства. Правление Ивана III и 

Василия III. Завершение объединения русских земель. Начало складывания органов 

центральной и местной власти. Зарождение приказной системы. Боярская дума. Государев 

двор. Организация войска. Княжеско-боярская оппозиция. Местничество. Церковь и 

великокняжеская власть. Историческое значение образования единого российского 

государства. 

8.  Культура Руси второй половины XIII-XVвв. 
Золотоордынское иго и русская культура. Подъем русской культуры после 

Куликовской битвы. Москва - центр складывания великорусской народности. Литература. 

Летописание. Архитектура. Живопись. Аристотель Фиораванти. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

9. Укрепление и развитие Российского государства в XVI в. Иван 
Грозный. 

Социально-экономическое развитие России. Вотчинное землевладение и поместная 

система. Закрепощение крестьян. Г ород - ремесло - торговля. Укрепление самодержавия в 

XVI в. Реформы 1550-х - 1560-х гг. Судебник 1550 г. Губная и земская реформы. Отмена 

кормлений. Церковь - светская власть. Военная реформа. Упорядочение системы 

землевладения. Сошное письмо. 

Опричнина: причины ее введения. Опричный террор. Историки о путях 

политического развития России во второй половине XVI в. Иван Грозный и Андрей 

Курбский. Влияние опричнины на развитие страны. Основные направления внешней 

политики России в XVI в. и ее результат. Освоение Сибири. Строгановы. Ермак. 

10.  Культура России конца XV—XVI вв. 
Складывание политической идеологии единого Российского государства. 

Летописные своды. Степенная книга. Четьи-минеи митрополита Макария. Ереси и 

религиозные споры, их оценка историками. Житийная литература. Хронографы. 

Исторические и публицистические произведения. Начало книгопечатания. Архитектура. 

Шатровые храмы и оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 

11. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смута. 
Обострение сословно-классовых, династических и международных противоречий. 

Хозяйственный упадок 1570 - 1580-х гг. Указы о крестьянах и холопах. «Указное» и 

«безуказное» закрепощение крестьян. 

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

и внешняя политика. Голод 1601-1602 гг. Восстание под предводительством Хлопка. 

Международное положение России. Война со Швецией и Тявзинский мир. 

Строительство крепостей и укрепление западной и южной границ. «Перемирные годы» с 

Речью Посполитой. Самозванчество в России. Лжедмитрий I. Планы Речи Посполитой. 

Направление внешней и внутренней политики первого самозванца. Восстание в Москве в 

мае 1606 г. Василий Шуйский, его внутренняя и внешняя политика. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в 

войну Швеции и Речи Посполитой. Семибоярщина и оккупация Москвы. Борьба с 

иностранными захватчиками. Первое и второе ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. 

Освобождение Москвы. 

Ликвидация последствий Смуты. 



  

12. Россия в 1613-1689 гг. Создание предпосылок петровских 
преобразований. 

Оценка особенностей истории России XVII в. в исторической литературе. Начало 

«нового периода русской истории» в трактовке дореволюционных, советских и 

современных отечественных историков. 

Эволюция политического строя. Царская власть. Правление Михаила Федоровича, 

Алексея Михайловича, Федора Алексеевича: личность монархов, основные события, 

общее и особенное в годы их царствования, проявление самодержавности. Ближайшее 

окружение монархов и его влияние на управление страной и придворную жизнь. 

Изменения в государственном устройстве. Боярская дума. Земские соборы. 

Приказная система. Местное управление. Тенденции к централизации. Перемены в армии. 

Государство и церковь. Элементы абсолютизма в государственном строе и управлении. 

Экономическое развитие. Восстановление и развитие сельского хозяйства. Освоение 

новых земель. Дворцовое, монастырское, боярское, дворянское землевладение и 

хозяйство, тенденции в их развитии и место в экономике страны. Крестьянское хозяйство. 

Мелкое промышленное производство, его формы и эволюция. Развитие 

мелкотоварного производства, его роль и значение. Мануфактура. Оценка уровня 

развития мануфактурного производства в России XVII в., его характера, роли и значения 

советскими историками. 

Внешняя и внутренняя торговля. Правительство и внешняя торговля. Политика 

меркантилизма. Таможенный устав 1653 г. Направление внешней торговли, основные 

внешнеторговые центры, объем, ассортимент и структура экспорта и импорта. Значение 

внешней торговли в экономике страны. 

Борьба отечественных и иностранных купцов за внутренний рынок России и роль 

правительства в освобождении его от засилья иностранных коммерсантов. 

Начало формирования всероссийского рынка: его критерии и содержание. 

Укрепление местных рынков. Роль скупщика в их развитии. Ярмарки в России и их 

значение. 

Финансовая политика российского правительства. Источники пополнения финансов. 

Финансовый кризис в России второй половины 50-х - начала 60-х гг.: причины, 

содержание, средства преодоления. Налоговая реформа рубежа 70-х - 80-х гг. 

Социальная структура. Служилые люди «по отечеству» и «по прибору», их 

категории, обязанности, права. Духовенство. Крестьяне: категории, обязанности, 

положение. Холопы. Привилегированное купечество. Посадское население: категории и 

повинности. «Гулящие люди». Вольное казачество. Тенденции к консолидации служилых 

людей «по отечеству». Их место в социальной политике правительства. Юридическое 

оформление крепостного права в России. Борьба с побегами крестьян. 

Церковный раскол и его социальная сущность. Результат социальной политики 

российского правительства в стране: городские восстания 1648-1650 гг., «Медный бунт», 

крестьянская война под предводительством Степана Разина. Оценка Степана Разина и 

«разинщины» в исторической литературе. «Соловецкое сиденье». 

13. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. Петровские 
преобразования. 

Внутренняя и внешняя политика в 80-е - 90-е гг. Борьба придворных группировок за 

власть. События в Москве в 1682 г.: причины, ход, результат. Правление Софьи 

Алексеевны и его оценка в исторической литературе. В.В. Голицын, Ф.Л. Шакловитый.  

Крымские походы: причины, ход, результаты. События 1689 г. в Москве: причины, 

ход, итоги. Оценка отечественными историками. Петр I: становление реформатора. 

Азовские походы, их результат и последствия. «Великое посольство». Стрелецкое 

восстание 1698 г. 

Реформы в России конца XVII в., их комплексный характер и первая попытка 

европеизации страны. 



  

Северная война: причины, дипломатическая подготовка, основные этапы и события, 

влияние на реформирование страны. Ништадский мир. Военное и дипломатическое 

искусство в России. Полководцы и дипломаты. Превращение России в великую державу. 

Восточное направление внешней политики России. Экспедиции И.Д. Бухгольца и А. 

Бековича-Черкасского. Персидский поход: цели, дипломатическая подготовка, ход, 

результаты. Превращение России в империю, имперское мышление правящих кругов и 

начало его реализации. 

Промышленность в России в первой четверти XVIII в. Северная война и 

мануфактурное производство. Казенная промышленность. Новые экономические районы. 

Развитие частного предпринимательства. Протекционизм. Усиление крепостнических 

отношений в промышленности. Мелкое промышленное производство в петровское время. 

Направление внешней торговли и внешнеторговые центры. Переориентация 

главного направления внешней торговли с Севера на Балтику. Политика меркантилизма и 

ее итоги. Тариф 1724 г. Перемены во внутренней торговле. Транспорт и транспортные 

пути. Каналы. Финансовая реформа и ее результат. Бюджет, источники его пополнения и 

расходы. Сельское хозяйство. Расширение площади пахотных земель. Новые виды 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных культур. Дворянское 

землевладение и земледелие. Хозяйства царского двора, монастырей, крестьян. Итоги 

экономического развития России в петровское время и их оценка в исторической 

литературе. 

Создание кабинета Его Царского Величества и «Конзилии» министров. Губернская 

реформа. Учреждение Сената. Фискалы. Реформа Сената в 1722 г. Коллегиальное 

устройство. Вторая областная реформа. Регламентация деятельности государственных 

учреждений: Генеральный регламент и регламенты коллегий. Инструкции воеводам. 

Бюрократизация государственного аппарата. «Табель о рангах» - новый подход к 

формированию чиновничьего аппарата, прохождение службы. 

Создание регулярной армии и флота. Церковная реформа: цель, содержание, 

результат. Место монарха в преобразованиях и в преобразованном государственном 

устройстве. Утверждение абсолютизма в России. Цель социальной политики 

правительства, идея «общего блага». 

Консолидация дворянства. Указ «О единонаследии». «Табель о рангах». 

Правительство и повышение образовательного уровня дворян. 

Категории крестьян. Усиление крепостного гнета. Мобилизация крестьян на 

строительство новых городов, каналов и другие работы. Подушная подать. Введение 

паспортной системы. Реформа городского управления. Магистраты. Гильдии. 

Ремесленные цехи. Податная реформа и городское население. Повинности горожан. 

Структура населения страны к концу первой четверти XVIII в. Оценка «теории 

закрепощения сословий в России». Оценка Петра Великого как реформатора и петровских 

преобразований конца XVII - первой четверти XVIII в. 

14. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762). 
Историографические и терминологические аспекты проблемы. 

Династическая история времени дворцовых переворотов, своеобразие воцарения 

императриц и императоров, время их правления. Причины дворцовых переворотов. 

Правление Екатерины I и Петра II, их окружение. Верховный тайный совет, причины 

его создания, изменение состава и функций. 

«Затейка верховников», «кондиции» - попытка установления олигархического 

правления в стране. Д.М. Голицын. Члены Верховного тайного совета - дворянство - 

императрица в январе-феврале 1730 г. Правление Анны Иоанновны и его оценка в 

исторической литературе Бироновщина. Отношение российского общества к 

«иностранному правлению». Дело А.П. Волынского. 



  

Иван VI Антонович. Бирон - регент и его свержение. Время правления Анны 

Леопольдовны. Э. Миних, первый министр и его отстранение. А.И. Остерман и их роль в 

управлении страной. 

Елизавета Петровна и ее правление. Основные принципы и направления внутренней 

политики. Окружение императрицы. Фавориты и фаворитизм. 

Петр III, его политика и результат. Характерные черты и особенности политической 

истории эпохи дворцовых переворотов. 

Развитие сельского хозяйства: старое и новое. Экономическая политика и 

промышленное производство. Расширение дворянского предпринимательства. Роль 

купеческого капитала. Место казенных предприятий в промышленности России. Рост 

принудительного труда на мануфактурах. Указ 1736 г.  Количественные и качественные 

сдвиги во внешней торговле. Торговые монополии и откупа. Ликвидация внутренних 

таможен и пошлин и ее значение. Тарифы 1731 и 1757 гг. Расширение ярмарочной 

торговли. Итоги экономического развития России к началу 60-х гг. XVIII в. 

Перемены в политике правительства в отношении дворянства. Формирование 

социального статуса дворянства, его сословной чести. Проявление тенденции к 

монополизации владения дворянами землей и крестьянами. Межевание земель. 

Усиление закрепощения частновладельческих крестьян. Положение крестьян других 

категорий. Политика правительства в отношении купечества, промышленников, тяглового 

городского населения. Итоги социальной политики. 

Причины и сущность «Конституционного движения» в России в январе - феврале 

1730 г. Литература проектов. Причины появления, основное содержание и значение 

проектов. «Ученая дружина» и ее вклад в развитие общественной мысли. М.В. Ломоносов. 

Проекты о совершенствовании экономики России в первой и второй комиссиях о 

коммерции. Проекты П.И. Шувалова. Система дворянского образования. Учреждение 

шляхетских, кадетских корпусов. Общеобразовательные школы. 

Борьба с «шумахерщиной» в академическом университете и роль в ней М.В. 

Ломоносова. Открытие Московского университета и его значение для развития 

образования в России XVIII в. М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов. Наука в России. 

Деятельность Академии наук. Научные экспедиции. Развитие гуманитарных наук. 

Превращение исторических знаний в историческую науку. Литература: прозаические 

произведения, сатира, поэзия. А.Д. Кантемир, А.П. Сумароков, М.В. Ломоносов. 

Книгоиздательство и периодика. Переводная литература. Архитектура. 

Градостроительство. Особенности архитектурного стиля. Архитекторы. Скульптура и 

скульпторы. Изобразительное искусство и художники. Учреждение Академии художеств. 

Основание профессионального театра. Ф.Г. Волков. Возникновение балетной школы. Быт 

и нравы россиян. 

Основные направления внешней политики России в середине 20-40-х гг. разработка 

перспектив внешнеполитических отношений России с европейскими странами. Союзный 

договор с Австрией 1762 г. События 1733-1734 гг. в Польше и Россия. Отношения с 

Ираном. Рештский и Банджинский договоры. Русско-турецкая война 1735-1739 гг.: 

причины, ход, результат. Белградский мирный договор. Русско-шведская война 1741-1742 

гг. Отношения России с Китаем. Кяхтинский договор. Россия и Казахстан, переход в 

российское подданство младшего и среднего. Строительство Сибирской пограничной 

линии и ее значение. Россия в семилетней войне. Вступление России в войну и ее участие 

в военных действиях в 1757-1761 гг. Россия и Пруссия в 1762 г., мирный и союзный 

договоры между ними. 

15. Россия в 1762-1800 гг. Время правления Екатерины II и Павла I. 
Дворцовый переворот 1762 г., его содержание и оценка в исторической литературе. 

Меры Екатерины II для укрепления ее на престоле в первые годы царствования. Реформа 

Сената. Екатерина II как личность и государственный деятель. Реформы в России 

екатерининского времени. Политика просвещенного абсолютизма в 60-е гг. «Наказ» 



  

императрицы как план переустройства российского общества. Секуляризация 

монастырских и церковных земель и ее значение. Создание Вольного экономического 

общества и его деятельность. Уложенная Комиссия: задачи, статус, состав, функции, 

результат деятельности Законодательная деятельность Екатерины II и реформы в России 

70-х - 80-х гг. ''Учреждения для управления губерний'' - 1775 г. устав Благочиния 1782 г. 

Регламентация жизни городского населения. Вопросы административного устройства и 

управления в Жалованных грамотах дворянам и городам. Реформирование судебной 

системы. Перемены в управлении национальными окраинами России. Значение 

административных реформ 70-х - 80-х гг., отражение в них идей просвещения и 

отечественных традиций. Политика Екатерины II в 90-е гг. Великая французская 

революция и правительство России. Законодательная деятельность императрицы: 

замыслы и реализация. 

Категории крестьян и их положения, крепостническое законодательство. Екатерина 

II и крепостное право: мысли и дела. Крестьянский вопрос в Уложенной Комиссии, 

Вольном экономическом обществе, публицистике. Крестьянство и предпринимательство. 

Отходничество. Результат социальной политики. Крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачева. Крестьянские выступления в конце XVIII в. 

Направления общественной мысли. Экономические проекты в третьей Комиссии о 

коммерции. Французская революция - царизм - российское общество. Формирование 

антикрепостнической мысли, зарождение революционных идей. А.Н. Радищев. 

Внешнеторговые направления и центры, изменения в объеме торговли, ассортименте 

и структуре экспорта. Отмена монополий и откупов, свобода торговли. Развитие 

стационарного, постоянного торга. Транспорт. Финансы. Главная цель социальной 

политики правительства. Правительство и дворяне в правление Екатерины II. Города. 

Состав городского населения, его разряды. Гильдии. Жалованная грамота городам. 

Изменения положения купечества и других слоев городского населения. 

Развитие сельского хозяйства. Освоение новых территорий. Новые 

сельскохозяйственные районы и культуры. Эволюция помещичьего хозяйства. 

Дворянское предпринимательство. Барщина и оброк. Разложение феодально-

крепостнических отношений: причины, сущность, значение. Дворцовое (удельное) 

хозяйство. Крестьянское хозяйство. Рынок и сельскохозяйственное производство, 

товаризация, специализация и районирование сельского хозяйства страны. 

Основные направления внешней политики России в 60-е - 90-е гг. XVIII в. 

Черноморская проблема. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук- Кайнарджийский 

мир. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1788-1791 гг. Ясский 

мирный договор. Значение русско-турецких войн второй половины XVIII в. для России и 

стран Балканского полуострова. Разделы Польши. Россия и Америка. «Декларация о 

вооруженном нейтралитете». Отношения России с азиатскими ханствами, с народами 

Закавказья. Георгиевский договор. 

Правление Павла I. Путь к власти. Направление и роль законодательства. Изменение 

в государственном управлении. Военные реформы. Характерные черты. 

Противоречивость внутренней политики Павла I. Оценка экономического развития 

России второй половины XVIII в. в советской и новой советской историографии. 

Экономическая политика российского правительства. Физиократизм. 

Позитивные изменения в промышленной сфере. Мануфактура и мелкая 

промышленность. Частная и казенная промышленность. Капиталистический уклад в 

промышленности и его роль в экономическом развитии страны. Основные черты и 

особенности русской культуры. Школьные реформы 60-х - 80-х гг. Создание системы 

образования в России. Специальные учебные заведения. Московский университет и его 

место в системе российского просвещения. Наука и техника. Деятельность Академии 

наук. Научные экспедиции и их значение. Развитие гуманитарных наук. Развитие техники. 

И.И. Ползунов, К.Д. Фролов, И.П. Кулибин. Литература: основные виды и жанры. Роль и 



  

значение сатирической литературы. Книгопечатание. Н.И. Новиков. Новое в архитектуре. 

«Регулярное» градостроительство. Архитектурные ансамбли в дворянских имениях. 

Изменение архитектурного стиля. Архитекторы. Живопись: тематика, стиль, художники. 

Скульптура: старое и новое. Монументальная скульптура и скульпторы. Творчество 

Федота Шубина. Театральное искусство. Музыка. Быт и нравы разных слоев российского 

общества. Фаворитизм и фавориты. Итоги развития русской культуры к концу XVIII в. 

Участие России в антифранцузских коалициях в конце XVIII в. Итальянский и 

шведский походы русских войск. Действия российского флота на Средиземном море. 

Развитие русского военного и полководческого искусства. Дипломатия и дипломаты. 

Итоги внешней политики России к концу XVIII в. Сочетание борьбы за национальные 

интересы и имперской политики. 

16. История России XIX века. 
Хозяйственно-экономические регионы страны. Колонизация окраин. Новые явления 

в сельском хозяйстве. Помещики и помещичье хозяйство. Кризис крепостного хозяйство 

во второй четверти XIX в. Крестьяне и крестьянское хозяйство. 

Развитие промышленности. Мелкая крестьянская промышленность Промысловый 

отход крестьян. Торгово-промысловые села. Формы крупной промышленности, 

капиталистические, вотчинные и посессионные мануфактуры. Начало промышленного 

переворота. Торгово-промышленная буржуазия и пролетариат. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие внутреннего рынка и его особенности. Сухопутные и водные пути, 

появление железных дорог и пароходов. 

Дворцовый переворот 1801 г. Александр I и его ближайшее окружение. Негласный 

Комитет. Реформы центрального государственного аппарата. М.М. Сперанский и его план 

государственных преобразований. Отношение консервативных кругов российского 

общества к нему. «Записка о древней и новой России» Н.М. Карамзина. Опала М.М. 

Сперанского. Крестьянский вопрос в начале XX в. первый этап аграрной реформы в крае. 

Преобразования в области просвещения и печати. Реформы в России начала XIX в. в 

исторической литературе. Европейское направление во внешней политике России в 

начале XIX в. Обострение отношений с Францией. Россия в третьей антифранцузской 

коалиции. Четвертая антифранцузская коалиция и Россия. Тильзитский мир. Россия и 

торговая блокада Англии, ее влияние на русское общество. Русско-шведская война, 

присоединение Финляндии и ее статус в составе России. Русско-французские отношения в 

1808-1812 гг. Отечественная война 1812 г. Первый этап войны. Отступление русской 

армии. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы. Последний этап 

войны. Тарутинский маневр М.И. Кутузова. Сражение под Малоярославцем. 

Контрнаступление русской армии. Партизанское движение. Березина. Разгром 

французской армии. Историческое значение Отечественной войны. Заграничный поход 

русской армии 1813-1814 гг. военная компания 1813 г. Пятая антифранцузская коалиция и 

Россия. Сражение при Дрездене. Военная кампания 1814 г. Взятие Парижа. Отречение 

Наполеона. Восточный вопрос во внешней политике России в начале XIX в. русско-

иранская война 1804-1813 гг., русско-турецкая война 1806-1812 гг. Присоединение к 

России Грузии, Дагестана, Северного Азербайджана, Бессарабии. Спорные вопросы 

внешней политики России 1801-1814 гг. в исторической литературе. 

Конституция царства Польского 1815 г. и подготовка «Государственной уставной 

грамоты» для России. Второй этап крестьянской реформы в Остзайском крае. Проекты 

отмены крепостного права в России. Установление реакционного политического курса в 

последнее десятилетие царствования Александра I и его причины. А.А. Аракчеев и его 

роль во внутренней политике страны. Устройство военных поселений. Политический курс 

Александра I в 20-е гг. Массовые выступления в стране. Истоки и формирование 

идеологии декабристов. Ранние декабристские организации. Просветительская 

деятельность Союза благоденствия. Изменения в программно-тактических принципах 

декабризма в 1820-1821 гг. и их причины. Самороспуск Союза благоденствия. 



  

Образование Южного и Северного обществ декабристов и их деятельность в 1821-1825 гг. 

Общество Соединенных славян. 

Кончина Александра I и обстановка междуцарствия. Восстание 14 декабря 1825 г. в 

Санкт-Петербурге в Черниговском полку на Украине. Программные документы 

восставших разгром декабристов. Следствие и суд над декабристами. Спорные вопросы 

движения декабристов в исторической литературе. 

Венский конгресс 1814-1815 гг. и создание новой политической системы в Европе. 

Образование "Священного союза'' европейских монархов и конгрессы 1818-1822 гг. 

Россия и революции 1820-1821 гг. в Европе. 

Россия и восточный вопрос в 1815-1825 гг. Отношение к народам Балканского 

полуострова и к восстанию в Греции в 1821 г. 

Россия и США. Установление демократических отношений. Отношение России к 

англо-американской войне 1812-1814 гг. 

Николай I: личность, государственная деятельность. 

Секретный комитет 6 декабря 1826 г, его программа и результаты деятельности. 

Реформирование государственного аппарата во второй четверти XIX в. 

Централизация управления. Кодификация законов. Политика в области просвещения и 

печати. 

Усиление политической реакции в 1848-1855 гг. 

Социальная политика. Меры по укреплению положения дворянства. Введение 

категории печатных граждан. Секретные комитеты по крестьянскому вопросу. Реформа 

П.Д. Киселева в государственной деревне. 

Меры правительства в области торговли, промышленности и финансов. 

Российское общество в конце 20-х - 30-х гг. Спад общественного движения. 

П.Я. Чаадаев и его «Философическое письмо». Кружки конца 20-х - начала 30-х гг. 

Консервативное и либерально-оппозиционное направление русской общественной 

мысли конца 30-х - 40-х гг. Теория официальной народности и ее идеологи. Западники и 

славянофилы. 

Роль литературных салонов, литературы, журналистики, университетских кафедр в 

формировании общественного мнения. Формирование радикально-демократического 

направления русской общественной мысли. Революция 1848-1849 гг. в 

западноевропейских странах и российское общество. «Русский социализм» А.И. Герцена. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос. Петербургский 

протокол 1826 г. и образование антитурецкой коалиции. Русско-турецкая война 1828-1829 

гг. Андрианопольский мир. Россия и Ближний Восток в 30-е - 40-е гг. XIX в. проблема 

Черноморских проливов. Турецко-египетские кризисы 30-х гг. и позиция России. Ункияр-

Искелесский договор 1833 г. Лондонские конвенции 1840-1841 гг. о режиме 

Черноморских проливов. Россия и народы Балканского полуострова в 30-х - 40-х гг. XIX 

в. 

Россия и Европа в 30-е - 40-е гг. XIX в. Отношения России к революциям 1830 г. в 

Бельгии и Франции. Польское восстание 1830-1831 гг. и его влияние на международные 

отношения в Европе. Революции 1848-1849 гг. в странах Европы и Россия. Подавление 

русскими войсками венгерской революции в 1849 г. 

Крымская война. Причины войны. Разрыв русско-турецких отношений и начало 

военных действий. Военные действия на Дунае и на Черном море. Дипломатия России на 

первом этапе войны. Выступление Англии, Франции и Сардинии на стороне Турции, 

высадка войск антирусской коалиции в Крыму. Военные действия. Оборона Севастополя 

и его падение. 

Кавказский фронт. Внутреннее положение России в годы Крымской войны. Кризис 

финансовой системы. Народные волнения 1854-1855 гг. Рост либерально-оппозиционных 

настроений. Кончина Николая I. 



  

Парижский конгресс. Условия Парижского мирного договора. Обострение 

отношений России с Крымом. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Туркманчайский 

мирный договор. Завоевание Россией Северного Кавказа. Кавказская война 1817-1864 гг. 

Зарождение мюридизма. Создание имамата. Закат имамата. Поражение Шамиля. 

Покорение Адыгеи. Введение на Северном Кавказе российской системы 

административного управления. 

17. Россия в пореформенное время. 
Александр II как личность, государственный деятель и реформатор. Предпосылки, 

причины и подготовка крестьянской реформы. Разработка законодательных актов отмены 

крепостного права Секретным Комитетом по крестьянскому делу и Редакционными 

комиссиями. Обсуждение их в Государственном совете. Значение рескриптов царя об 

образовании губернских комитетов «Об улучшении быта помещичьих крестьян», их 

создание и роль. 

Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. и их содержание. Условия 

освобождения крестьян. Крестьянские волнения в связи с проведением реформы 1861 г. 

Освобождение удельных крестьян в 1858 г. и «Положение 1863 г.» об их поземельном 

устройстве. «Положение» 1866 г. о поземельном устройстве государственных крестьян. 

Значение отмены крепостного права для развития пореформенной России. Оценка 

крестьянской реформы в отечественной историографии. Реформы в области местного 

самоуправления. Судебная реформа 1864 г. Реформы в области народного образования и 

печати. Финансовые реформы. Военные реформы 1861-1874 гг. Д.А. Милютин и его роль 

в проведении военной реформы. Значение реформ 1861-1874 гг. и их исследование в 

исторической литературе. 

Основные тенденции в развитии сельского хозяйства. Сельская община. Социальное 

расслоение крестьянства. Изменения уровня жизни и быта крестьян. Проблема «аграрного 

перенаселения». Крестьяне и город. Отход крестьян из деревни. Помещичье хозяйство. 

Отработочная система. Сельскохозяйственные капиталистические экономии. 

Промышленность. Развитие мелкой промышленности. Развитие фабрично-заводского 

производства. Завершение промышленного переворота. Формирование промышленной 

буржуазии и пролетариата. Корпоративные объединения промышленников в 70-е - 90-е гг. 

Развитие внутреннего рынка и внешней торговли. Финансы. Транспорт. Развитие 

капитализма «вширь». 

Социальный состав населения России по переписи 1897 г. пореформенный город. 

Освободительное движение 1861-1864 гг. Студенческие волнения. Прокламации. 

Роль Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Д.И. Писарева в общественно-

политическом движении. Кружок «Великорус», «Земля и воля» 60-х гг. Либерально-

оппозиционные выступления. Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. 

Политика царизма в Польше после подавления восстания. Революционные организации и 

кружки середины 60-х - начала 70-х гг. Кружок «ишутинцев». С.Г. Нечаев и его 

организация «'Народная расправа». «Чайковцы», «долгушинцы». Революционное 

народничество 70-х - начала 80-х гг. Идеологи народничества. «Хождение в народ». 

«Земля и Воля» и «Народная Воля». Убийство Александра II. Разгром «Народной воли». 

Группа Г.В. Плеханова «Черный передел». Изучение революционного народничества в 

отечественной исторической литературе. Рабочее движение 70-х гг. Либерально-

оппозиционное движение на рубеже 70 - 80-х гг. Сущность и эволюция российского 

пореформенного либерализма. Либеральное народничество. Славянофилы в 

общественной жизни пореформенной России. Земское либерально-оппозиционное 

движение 1878-1882 гг. 

Кризис самодержавной власти в России на рубеже 70-х - 80-х гг. политика 

лавирования. М.Т. Лорис-Меликов и Верховная распорядительная комиссия. 

Александр III и его окружение. Поворот к реакции. Идеологи и вдохновители 

реакционного курса: К.П. Победоносцев и М.Н. Катков. Министры внутренних дел Н.П. 



  

Игнатьев и Д.А. Толстой и их деятельность. Контрреформы 80-х - начала 90-х гг. 

Национальная политика правительства Александра III. Финансово-экономическая 

политика. Оценка внутренней политики самодержавия в 1881-1894 гг. в исторической 

литературе. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в. и ее 

этапы. Внешнеполитическая программа русского правительства. Расстановка сил в Европе 

после Крымской войны. Сближение России с Францией, Пруссией и Австрией. Русско-

американские отношения в 60-х гг. XIX в. Дальний Восток в политике России. 

Установление государственных границ с Китаем, Японией и США в 50-х - 70-х гг. 

Внешняя политика России в 70-е гг. Россия в системе международных отношений после 

франко-прусской войны 1870-1871 гг. Отказ России от соблюдения условий Парижского 

договора 1856 г. о «нейтрализации» Черного моря. Союз трех императоров. Военная 

тревога 1875 г. Россия и восточный кризис середины 70-х гг. Цели России на Ближнем 

Востоке. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский договор и Берлинский 

конгресс. 

Внешняя политика России в 80-е - 90-е гг. Восстановление союза трех императоров. 

Создание Тройственного Союза. Политика России на Балканах в 80-е гг. Ухудшение 

отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Образование русско- французского 

союза. Средняя Азия во внешней политике России второй половины XIX в. Этапы 

завоевания Россией Средней Азией, их содержание. Введение в средней Азии российской 

системы административного управления. 

18. Россия во второй половине 90-х -1917 г. 
Усиление роли капиталистических форм хозяйствования в условиях 

многоукладности. 

Динамика промышленного развития России в 1895-1917 гг. Монополистические 

объединения в промышленности, на транспорте и в банковской системе. Типы монополий. 

Финансовый капитал. Государственно-монополистические объединения. 

Иностранный капитал в России и оценка его роли в исторической литературе. 

Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. Капитализация 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Социальные противоречия в деревне. Состояние 

сельского хозяйства накануне Первой мировой войны. Развитие кооперативного 

движения. 

Распространение влияния монополистического капитала на национальные окраины 

России. 

Рост населения России и изменение его социальной структуры в 1897-1913 гг. 

Социальный облик российской буржуазии, дворянства, рабочего класса и крестьянства. 

Особенности монополистического капитализма в России и оценка их в отечественной 

историографии. 

Николай II и его ближайшее окружение. Экономическая политика правительства. 

С.Ю. Витте. Индустриализация и ее итоги. 

Социальная политика: дворянский, крестьянский и рабочий вопросы. Политика 

министров внутренних дел В.К. Плеве и П.Д. Святополк-Мирского. Национальный вопрос 

в России. 

Основные противоречия между военно-политическими блоками европейских держав 

и попытка мирного преодоления их. Руководители внешнеполитического ведомства 

России: Н.К. Гирс, А.Б. Лобанов- Ростовский, В.Н. Ламздорф. Русско-французский союз:

 совещание Генеральных штатов, разработка мобилизационных планов двух 

стран. 

Ближневосточный кризис 1894-1895 гг. русско-австрийского соглашения 1897 г. по 

балканскому вопросу. Переговоры с Германией о железнодорожном строительстве и 

сферах влияния в Турции. Русско-английские противоречия в Иране и Афганистане. 



  

Дальневосточная политика. Освоение новых земель в Приамурье и Приморья. 

Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Создание Тихоокеанского 

флота. 

Русско-китайский договор 1896 г. об оборонительном союзе. Договор с Китаем 1898 

г. об аренде Порт-Артура. Русско-японская война 1904-1905 гг. Начало войны. Ход 

военных действий в 1904¬1905 гг. Русско-японская война и русские общества. 

Портсмутский мир. 

Предпосылки революции. Стачечное движение рабочих и крестьянское движение. 

Возникновение социал-демократических и неонароднических партий и групп. 

Либерально-оппозиционные группы и объединения. Попытки создания 

оппозиционного правительству блока либеральных и левых сил. «Банкетная компания» 

1904 г. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. - начало революции. Характер революции и 

ее движущие силы. Московские выступления весной-летом 1905 г. Всеобщая октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. движение в деревне. Вооруженные 

восстания в декабре 1905 г. в Москве. 

Отступление революции в 1906-1907 гг. Спад стачечного движения, подавление 

выступлений крестьян, восстания в армии и на флоте. 

Основные политические партии и их программы. Партии социалистической 

ориентации. Либерально-буржуазные партии. Монархические организации. Проект закона 

6 августа 1905 г. о Законодательной Булыгинской Думе. Закон 11 декабря 1905 г. о 

выборах в Законодательную Государственную Думу. Созыв Первой Государственной 

Думы. Преобразования Государственного Совета. Разгон Первой и Второй 

Государственных Дум. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Издание нового 

избирательного закона. Конец революции. 

Сущность третьеиюньской политической системы расстановка политических сил. 

Выборы в Третью Государственную Думу, ее состав и деятельность. П.А. Столыпин как 

государственный деятель. Направление государственной деятельности Столыпина. 

Аграрная реформа. Отношения крестьян к аграрной реформе Столыпина и ее итоги. 

Национальная политика. Разложение третьеиюньской политической системы. 

Конституционный кризис. Убийство Столыпина. 

Общественное движение в 1907-1914 гг. Новый революционный подъем. IV 

Государственная дума, ее состав и деятельность. 

Международное положение России после русско-японской войны. Россия и великие 

державы. Вопросы внешней политики в правительстве, Государственной думы и 

общественном мнении. 

Внешнеполитическая программа А.П. Извольского. Отношения России с Японией и 

Китаем в 1906-1914 гг. Сближение России с Англией. Англо-русское соглашение 1907 г. о 

разделе сфер влияния в Иране, о статусе Афганистана и Тибета. 

Боснийский кризис 1908-1909 гг. Русско-германские переговоры и заключение 

Потсдамского соглашения. 

Балканы и Черноморские проливы во внешней политике в 1910-1914 гг. Россия и 

Балканские войны 1911-1912 гг. Германо-финское и проанглийские группировки в России 

накануне Первой мировой войны. Укрепление Антанты. Участие России в Первой 

мировой войне. Февральская революция 1917 г. в России. 

Начало массовых выступлений рабочих Петрограда. Расширение стачечного 

движения и его перерастание во всеобщую политическую стачку в Петрограде и 

распоряжение Николая II о его подавлении. 

Указ царя о приостановлении работы Государственной думы и Государственного 

совета. Образование Временного комитета государственной думы. Отставка последнего 

царского правительства. Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. Приказ № 1 Петроградского Совета. Отречение Николая II от престола. 



  

Образование Временного правительства, партийный и персональный состав его. 

Легитимность и компетенция Временного правительства. Своеобразие решения вопроса о 

власти в стране. 

19. Россия от февраля до октября 1917 г. 
Основные направления и принципы действия Временного правительства. 

Демократизация политического режима. Демократизация армии. Узаконение 

политических партий в армии. Подготовка созыва Учредительного собрания. Особая 

комиссия по составлению проекта основных государственных законов и ее проект 

Конституции России. Реформы местных органов власти. 

Попытка усиления государственного регулирования народного хозяйства. 

Учреждение общегосударственного Продовольственного комитета и установление 

Чрезвычайного режима в сфере хлебозаготовок. Организация местных 

продовольственных комитетов. Подготовка финансовой реформы. 

Аграрный вопрос. Создание главного и местных земельных комитетов для 

подготовки земельной реформы. Противодействие самовольному захвату земель 

крестьянами. Закон «Об охране посевов». 

Социальная политика. Охрана частной собственности. Попытки регулирования 

отношений между предпринимателями и рабочими. Министерство труда. Официальное 

закрепление функций фабрично-заводских комитетов. Создание примирительных камер 

для разрешения конфликтов на промышленных предприятиях. Разработка 

законодательства о продолжительности рабочего дня, охране труда и страховании. 

Деятельность профсоюзов. 

Возрождение Советов после свержения самодержавия, их организационная 

структура. Тезис о двоевластии и отношение к нему советских и современных историков. 

Изменения в расстановке партийных сил в стране. Прекращение деятельности 

монархических партий. Политическая цель, аграрная, национальная и 

внешнеполитическая платформы кадетской партии, отношение к войне. 

Программные положения и тактика эсеров. Положение о социализации земли. 

Меньшевики весной-летом 1917 г., рост их популярности и его причины. Оценка 

меньшевиками итогов февральской революции и перспектив развития страны. 

Разногласия по отношению к войне: оборонцы и меньшевики - интернационалисты. 

Правое,центристское и левое течения меньшевиков и их лидеры. 

Партия большевиков. Русское бюро ЦК РСДРП(б) и его позиция по отношению к 

Временному правительству. Занятие ключевых позиций в ЦК и «Правде» старыми 

большевиками, вернувшимися из ссылки, оценка политического момента или направление 

их деятельности. Приезд В. И. Ленина в Петроград, провозглашение курса на 

социалистическую революцию и мирного пути ее развития. 

Нота Милюкова. Апрельская демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 

Правительственный кризис и отставка Милюкова и Гучкова. Формирование первого 

коалиционного правительства. Корректировка сил внутри и внешнеполитического курса. 

I Всероссийский съезд крестьянских депутатов и его речения. I Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Избрание ВЦИК. 

Июньская демонстрация рабочих и солдат в Петрограде. Наступление русского 

войска Юго-западного фронта и его провал. 

Июльский политический кризис. Уход в отставку четырех министров-кадетов. 

События 3-5 июля в Петрограде и их интерпретация в советской и современной 

исторической литературе. Репрессии против руководителей большевиков. 

Антибольшевистская кампания в прессе. Формирование второго коалиционного 

правительства. А. Ф. Керенский - признание правительства со стороны ВЦИК. 

Влияние июльского кризиса на размежевание политических сил в стране. 

Ухудшение положения в тылу и на фронте, рост социальной напряженности в 

обществе. 



  

Изменение тактики большевиков. VI съезд РСДРП(б). Курс на вооруженное 

восстание. 

Назначение Л. Г. Корнилова Верховным Главнокомандующим русской армии. 

Консолидация правых сил. Попытка установления режима военной диктатуры. 

Государственное совещание в Москве. Изложение на нем своих взглядов на перспективы 

Керенским и Корниловым. Подготовка военного мятежа Корниловым и его требования. 

Правительственный кризис - отставка членов кабинета. 

Срыв планов мятежников. Мобилизация демократических сил Советами на отпор 

корниловским войском. Совместные действия социалистических партий. Появление 

возможности мирного развития революции. Переход столичных Советов на сторону 

большевиков. 

Образование Директории. Демократическое совещание. Образование Временного 

Совета Республики. Третье коалиционное правительство. Попытка преодоления 

экономического кризиса и снижение социальной напряженности в стране. 

Отказ большевиков от политики компромиссов с эсерами и меньшевиками. 

Провозглашение курса на вооруженное восстание. Ленинский план взятия власти 

вооруженным путем. Обоснование Ленинских мер по преодолению экономического 

кризиса. 

Обсуждение вопроса о вооруженном восстании на заседании ЦК РСДРП(б) в 

сентябре - октябре 1917 г. Сторонники и противники восстания, образование и 

деятельность Военно-революционного комитета. 

Попытки Временного правительства предотвратить вооруженное восстание в 

Петрограде. Экстренное заседание ЦК партии большевиков и начало реализации плана 

вооруженного восстания. Взятие Зимнего. Обращение Петроградского ВРК «К гражданам 

России», объявление о низложении Временного правительства и передача власти в руки 

Военно-революционного комитета. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов и его значение. 

Спорные вопросы истории России периода от февраля до октября 1917 г. 

20. Советская Россия в конце 1917 -1918 гг. 
Первые советские декреты: о власти, о мире, о земле и их содержание. 

Формирование высших органов власти, состав СНК и ВЦИК. 

Декларация прав народов России. 

Переговоры о создании коалиционного правительства социалистического 

правительства и его итоги. Первый кризис советского правительства. Правительственный 

блок большевиков с левыми эсерами и деятельность двухпартийного советского 

правительства. 

Слом старого государственного аппарата и судебной системы. Образование ВЧК, 

новых судов, формирование органов управления на местах. 

Советы и Учредительное собрание: выборы, состав и разгон Учредительного 

собрания. 

II Всероссийский съезд Советов. Слияние Советов рабочих и солдатских депутатов с 

Советами крестьянских депутатов. Система Советов как форма российской 

государственности. Провозглашение РСФСР. Первые конституционные акты советского 

государства. 

Распад коалиции большевиков и левых эсеров. Формирование принципов 

взаимоотношений партийных и советских органов. Государственное строительство в 

первой половине 1918 г. Местные Советы. 

Вопрос о становлении советской государственности в советской и современной 

исторической литературе. 

Предпосылки социально-экономических преобразований. Теоретические 

представления большевиков о будущей экономике России, ликвидация товарно-денежных 



  

отношений. Социалистическое обобществление, национализация. Административное 

продуктораспределение. Централизация управления народным хозяйством. 

Противоречивость экономической политики большевиков весной 1918 г. Полемика с 

«левыми коммунистами» по экономическим вопросам. 

Экономический кризис большевиков. Осуществление «Декрета о земле» в деревне. 

Введение продовольственной диктатуры. Декрет о рабочем контроле. «Красногвардейская 

атака» на капитал: национализация промышленности, ее основные этапы. 

Национализация банков. Создание ВСНХ и его роль. Введение 8-часового рабочего дня. 

Аннулирование иностранных и внешних займов. Введение монополии внешней торговли. 

Итоги экономических преобразований советской власти к началу гражданской 

войны. 

Первые шаги по реализации «Декрета о мире». Конституция РСФСР 1918 г. 

21.  Гражданская война и военная интервенция в России (1918—1920) 
Понятие «гражданская война» в советской и современной историографии. 

Принципы гражданской войны в России. Периодизация истории гражданской войны 

и ее критерии. Характеристика соотношения сил классов и политических сил, хода и 

итогов военного противоборства на каждом их этапов войны: конец мая - ноябрь 1918 г., 

ноябрь 1918 г. - февраль 1919 г., март 1919 г. - весна 1920 г, весна - ноябрь 1920 г. 

Создание Красной армии. Отказ от принципа добровольности и переход к всеобщей 

воинской обязанности, создание регулярной армии. Высший Военный совет и его 

деятельность. Роль Л.Д. Троцкого на посту Наркомвоена и в формировании Красной 

армии. 

Превращение советской республики в военный лагерь. Образование 

Революционного Военного Совета Республики во главе с Троцким. Утверждение 

должности Главнокомандующего вооруженными силами РСФСР, военкомы Советской 

России. Образование и деятельность Реввоенсоветов фронтов, армий, флотов, военных 

округов. Институт военных комиссаров. 

Создание и деятельность Совета рабочей «крестьянской обороны» во главе с 

В.И. Лениным и его последующее преобразование в Совет труда и обороны при 

СНК РСФСР. 

Военный вопрос на VIII съезде РКП (б). Осуждение взглядов «военной оппозиции». 

Организация Политического управления (ПУР) при РВСР. Чрезвычайные меры по 

укреплению воинской дисциплины. Расширение полномочий ВЧК и ее местных органов. 

«Красный террор». 

Гражданская война и политический режим: утверждение однопартийной 

политической системы; сращивание, централизация и бюрократизация партийных и 

советских органов. Создание и деятельность чрезвычайных органов власти - ревкомов. 

Белое движение в России. Военная интервенция в Советской России 

Экономическая политика и экономика Советской России в годы гражданской войны. 

«Военный коммунизм». Понятие «военного коммунизма», происхождение термина и 

дискуссия о его содержании. Влияние гражданской войны и международной обстановки 

на выработку общества и путей его построения. 

Национализация средней и мелкой промышленности. Нейтрализация управления 

промышленностью. Милитаризация труда: забастовочное движение рабочих в период 

«военного коммунизма». 

Итоги и последствия политики «военного коммунизма». 

22.  СССР в 20-е годы. 
Кризис «военного коммунизма». Нарастание политических и социально-

экономических противоречий в стране. Голод 1921 г. - условие перехода к новой 

экономической политике. 

X съезд РКП (б), его решения по хозяйственным вопросам. Сущность новой 

экономической политики. 



  

НЭП и крестьянское хозяйство. Налоговая политика в деревне в 1921-1926 гг. 

Земельный кодекс 1922 г. «Отмена закона о социализации земли». Социально-

экономические функции советской общины. Имущественная дифференциация 

крестьянства. Рост середняцких хозяйств. Сельскохозяйственная кооперация. План и 

рынок в сельском хозяйстве. Соотношение экономических и административных методов 

руководства. 

Кризис хлебозаготовок в 1927/28 гг., его причины и свертывание новой 

экономической политики в сельском хозяйстве. 

Особенности перехода к НЭПу в промышленной и финансовой сферах. Роль 

государственного аппарата в управлении экономикой: создание Государственной 

плановой комиссии (Госплана), реорганизация ВСНХ, создание трестов и синдикатов, 

введение хозрасчета, допущение частной торговли мелкого предпринимательства в 

промышленности. 

Финансово-денежная система в 20-е гг. Денежная реформа 1922-1924 гг. Военные 

реформы. Процесс свертывания НЭПа, ее кризис. Проблема альтернативного 

экономического развития страны в экономических дискуссиях 20-х гг. Спорные вопросы 

новой экономической политики в исторической литературе. Значение НЭПа. Итоги 

восстановления народного хозяйства. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Формирование советской политической системы и характеристика ее основных 

элементов: компартия, советы, массовые общественные организации, складывание 

однопартийной системы. Численность, социальный состав, принципы построения 

органов компартии. Отношение большевиков к другим партиям, их указ с политической 

арены. 

Попытка «оживления советов»; установка на разграничение полномочий партийных 

и советских органов. Советы в условиях НЭПа и тенденции их развития. 

Профессиональные союзы в 20-е гг. и их роль в экономической, социальной и 

политической жизни. Дискуссии о профсоюзах. Положение к концу 20-х гг. 

Кооперация в условиях НЭПа. 

Общественные организации молодежи. Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз молодежи (ВЛКСМ) и его отношение с РКСП(б) и государством. Основные 

направления и характер деятельности комсомольских организаций в городе и деревне. 

Общественные организации деятелей науки, культуры и образования. Формы и 

характер их деятельности, отношения с партиями и государственными органами, роль в 

общественно-политической, идеологической и культурной жизни общества. 

Советское государство: законодательные и исполнительные органы и их функции. 

Формирование правовых основ жизни государства и общества. Судебная реформа 1922 г. 

Уголовный кодекс. Правовое оформление новых социальных отношений: «Кодекс 

законов о труде», «Кодекс законов о земле», «Кодекс гражданских прав». 

Правоохранительные органы в условиях НЭПа. 

Госаппарат в 1920-е гг.: численность, социальный состав, образовательный уровень, 

политическая культура, система контроля, чистки государственного аппарата. Вопросы 

улучшения работы государственного аппарата и борьбы с бюрократизмом на X-XV 

съездах ВКП(б). 

Борьба в Политбюро ЦК после смерти В.И. Ленина. Усиление роли партийного 

аппарата в жизни партии и страны. Номенклатура. Свертывание партийных дискуссий. 

Органы государственной безопасности и их роль во внутрипартийной борьбе. 

Установление сталинской диктатуры. Факторы, определившие зарождение и развитие 

культа личности Сталина. 

Политбюро в 20-е гг. Судьба оппозиционных партий и фракций в компартии. 

Революция и культура. Понятие «культурная революция». Советская культурная 

политика: отношение к культурному наследию, религии, идеологии. Столкновение 



  

концепций «социалистической» и «пролетарской» культуры. Разночтения о роли партии в 

сознании новой культуры: Ленин и Богданов. 

Теоретические установки и практическая деятельность. А.В. Луначарский и 

Пролеткульт. Формирование партийно-государственной идеологии и борьба с буржуазной 

идеологией. 

Взаимоотношение советской власти и интеллигенции. Первая волна эмиграции. 

Шахтинское дело. 

Основные направления перестройки системы народного образования: борьба с 

неграмотностью, изменения в системе школьного образования, поиски и эксперименты в 

педагогике. Высшая школа: новые правила приема, рабочие факультеты и их роль в 

пролетаризации высшей школы, проблема качества подготовки студентов, создание 

партийных учебных заведений. 

Органы руководства культурой, формы и методы их деятельности. Выдвиженчество 

- основной путь формирования советских управленческих кадров. 

Внешкольное образование и организация культурно-просветительской работы в 

массах. Политическое просвещение. Главполитпросвет. Пропаганда научно-технических 

знаний. Художественное творчество масс. 

Перестройка системы научных учреждений. Положение научной интеллигенции, 

привлечение к сотрудничеству старых ученых и подготовка новых научных кадров. 

Борьба за утверждение марксистской идеологии в науке. Становление марксистского 

обществоведения. 

Идейно-классовая и эстетическая борьба в литературе. Литературно-

художественные журналы. Крестьянские поэты и писатели как судьбы. Новые имена в 

литературе. Партийное вмешательство в дела литературы. 

Архитектура и изобразительное искусство. Монументальная пропаганда. Система 

госзаказов. Поиски в архитектуре: классицизм и новаторство, конструктивизм и 

традиционализм. Политический плакат 20-х гг. Объединения художников. 

Особенности советской живописи. 

Театр, музыка, кино. Меры правительства по перестройке деятельности театра. 

Советские пьесы для театра. Разногласия между сторонниками «массового» и 

«академического» театра. Национализация кинематографа. Советская власть и 

киноискусство. Массовая музыкальная культура. Композиторы. Национализация 

консерваторий. Отношение к классическому музыкальному наследию. 

Политизация культуры. Успехи и поражения, проблемы культурной революции. 

Русская культура в эмиграции. Формирование основных культурных центров: 

Париж, Берлин, Прага, Белград, София, Константинополь. Русские колонии в Польше, 

Литве, Латвии и Эстонии. Русская эмиграция в Харбине. Возникновение русских газет, 

журналов. Издательская деятельность российского зарубежья. Образовательные и 

научные центры. Еврозийство как явление идейной жизни эмиграции. Отношение 

«еврозийцев» и России. Сборник «Смена вех» и «Сменовеховство». 

Культурная жизнь русской эмиграции, религиозная жизнь российского зарубежья. 

Русская Православная церковь за рубежом. Вклад российской эмиграции в мировую 

культуру и науку. Культурные связи русской эмиграции с советской Россией: от 

конфронтации к сотрудничеству. Образ Родины в российском зарубежье. 

23. СССР в конце 20-х - 30-х годах. 
XIV съезд РКП(б): курс на индустриализацию страны. Усиление планово-

директивных начал в экономическом строительстве. Форсирование индустриализации. 

Соцсоревнование, движение ударников. 

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937), ее особенности. Попытки 

усиление экономического стимулирования работы фабрик и заводов. Стахановское 

движение. 



  

СССР в годы третьей пятилетки (1938-1942) приоритетное развитие тяжелой 

промышленности. Индустриализация и создание военной промышленности. 

Промышленный потенциал СССР накануне Великой Отечественной войны. Превращение 

СССР в индустриальную державу. 

Социальные итоги индустриализации: ликвидация безработицы, урбанизация страны 

и ее характер. Положение городских жителей, условия их труда, быта. Изменение 

численности, состава и социального облика рабочего класса, трудовая активность масс. 

Кризис хлебозаготовок 1927-1928 гг., поиск выхода из сложившейся ситуации, 

применение чрезвычайных мер. Курс на коллективизацию: XV съезд ВКП(б). 

Начало политики сплошной коллективизации и раскулачивания. «Год великого 

перелома». Решения ноябрьского (1929 г.) пленума ЦК о форсировании колхозного 

строительства. Политика по отношению к середняку. Постановление ЦК ВКП(б) «О 

темпах коллективизации и мерах помощи государству, колхозному строительству». 

Статья Сталина «Головокружение от успехов»; осуждение перегибов коллективизации. 

Постановление ЦК «О борьбе с искривлением партлинии в колхозном движении». 

Процесс коллективизации в годы первой пятилетки. Методы ее проведения. 

Раскулачивание, его социально-экономическая и политическая направленность. 

Административно-командная система в деревне. Разгром «правого уклона». Голод 1932-

1933 гг., его причины. 

Коллективизация в 1933-1937 гг. Деятельность политотделов МТС. Строительство 

колхозов, частичные уступки крестьянам в хозяйственной сфере. Примерный устав 

сельской хозяйственной артели. Утверждение колхозного строя с СССР. Советское 

крестьянство: численность, социальный облик, менталитет. Оценка коллективизации в 

современной отечественной исторической литературе. 

Особенности формирования советской политической системы в 30-е гг. 

характеристика основных элементов политической системы. ВКП(б) в политической 

структуре СССР, ее численность, состав, роль и место в обществе. Формирование 

партийной номенклатуры. Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК. Нарушение сталинским 

руководством уставных норм внутрипартийной жизни. Абсолютизация Сталиным теории 

классовой борьбы. Искоренение организованной оппозиции. Репрессии против членов 

партии. 

Влияние внутрипартийных процессов на характер политического режима. 

Насаждение единомыслия. Идеологизация общественной жизни. Силовые структуры 

(ОГПУ) и их роль в обществе. Политические процессы. ГУЛАГ. Сопротивление 

сталинизму. 

Место Советов политической системе. Формальный характер прав государственных, 

хозяйственных органов общественных организаций. Сращивание партийного и 

государственного аппарата. ВЛКСМ в 30-е гг. ВЛКСМ и ВКП(б). Профсоюз в 

политической системе. Ликвидация народного комиссариата труда и передача части его 

функций профсоюзам. Реорганизация профсоюзных органов на местах. Огосударствление 

профсоюзов. 

Советский государственный аппарат. Изменения в социальном составе служащих 

государственного аппарата, их профессиональный уровень и политическая культура. 

Усиление органов управления экономики. Повышение роли плановых органов в 

условиях ускоренной индустриализации. Создание органов государственного управления 

сельским хозяйством в ходе коллективизации. Национальная политика. Изменения в 

национально-языковой политике. Конституция СССР 1936 г. Внешняя политика СССР в 

20 - 30-е гг. 

24. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. 
Освещение истории Великой Отечественной войны в отечественной и зарубежной 

литературе. Характеристика основных этапов военных действий. Советский тыл в годы 

войны. Война и советское общество. Оккупационный режим на территории СССР. 



  

Идеология и культура в годы Великой Отечественной войны. Внешняя политика СССР в 

1941-1945 гг. 

25. СССР в 1945-1953 гг. 
Восстановление народного хозяйства. Материальный ущерб СССР. Реконструкция и 

развитие промышленности и транспорта. Структура и объем промышленного 

производства. Военно-технический потенциал. Атомная программа. 

Сельское хозяйство в послевоенные годы. Засуха, голод 1946-1947 гг. кризисные 

явления в сельском хозяйстве. Рост миграции в деревне. Социальная структура в обществе 

и социальная политика государства. Уровень жизни народа. Денежная реформа. Отмена 

карточной системы. 

Итоги восстановления народного хозяйства. XIX съезд КПСС. 

Народ-победитель. Проекты новой конституции, программы ВКП(б) и их 

обсуждение в узком кругу партийных и советских работников. Предложения по 

демократизации советского общества и блокирование их высшим руководством страны. 

Упразднение чрезвычайных органов власти и правового режима военного времени. 

Перестройка деятельности партийных и государственных органов. Выборы в Верховные 

советы СССР, союзных и автономных республик. Усиление роли партийного и 

государственного аппарата. Политический режим в стране. Продолжение сращивания 

партийного и государственного аппарата. Усиление личной власти Сталина и его культа. 

Общественные настроения. Послевоенный быт. 

Политические репрессии. Кампания по борьбе с космополитизмом. Ленинградское 

дело 1949-1951 гг. «Дело врачей» 1952-1953 гг. 

Национальная политика. Проявление великодержавности в заявлениях и действиях 

властей. Изменения в оценке национальных движений. Сокращение числа национальных 

школ, изданий на национальных языках. Закрытие национальных клубов, землячеств. 

Национальный фактор в кадровой политике. Чистка национальных кадров. Судьба 

национальных автономий репрессированных народов. 

Усиление идеологического контроля. Обращение к русским дореволюционным 

традициям, дореволюционной истории. Влияние постановлений ЦК ВКП (б) 1946-1948 гг. 

по вопросам литературы и искусства на общественно-политическую атмосферу в стране. 

Власть и интеллигенция. Идеология и наука. Влияние культа Сталина на науку и 

культуру. Состояние общественных наук. Дискуссии по философии, языкознанию, 

политэкономии и их общественно-политический резонанс. Положение в естественных 

науках. Вклад советских ученых в разработку ядерного оружия и создание ракетной 

техники. Положение в биологической науке, разгром классической генетики. Завершение 

перехода к обязательному семилетнему обучению. Развития высшего образования. 

Достижения в литературе. Искусство послевоенного времени: живопись, архитектура, 

монументальная скульптура. 

Изменения в расстановке сил на международной арене. Внешнеполитическая 

доктрина советского руководства. Механизм выработки реализации внешнеполитического 

курса. Идеологический и внешнеполитический факторы в советской внешней политике. 

Начало «холодной войны». Доктрина «сдерживания коммунизма» правительств 

стран Запада. Формирование двух блоков государств. Образование НАТО. 

Образование стран народной демократии и взаимоотношения с ними СССР. 

Насаждение советской модели построения социализма. Создание Коминформа. Конфликт 

с коммунистической партией Югославии и его последствия. Образование Совета 

Экономической Взаимопомощи. 

Роль СССР в урегулировании отношений с бывшими союзниками Германии. 

Выработка и подписание Парижских мирных договоров в 1947 г. Участия СССР в 

решении германской проблемы, Берлинский кризис 1948 г. и образование двух 

германских государств. 



  

Политика СССР в отношении революционного и национально-освободительного 

движения народов Азии. Переговоры Сталина и Мао Цзэдуна в Москве. Договор о 

дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и КНР. Позиция СССР во время войны в 

Корее. СССР и ближневосточная проблема. Поддержка СССР борьбы за независимость 

народов Индокитая. 

26. СССР в 1953-1964 гг. 
Смерть И.В. Сталина. Совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совмина и 

Президиума Верховного Совета СССР. Распределение ключевых постов в партии и 

государстве, провозглашение принципа коллективного руководства. Борьба за лидерство. 

Дело Л.П. Берии. Избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. Критика 

позиций Г.М, Маленкова (январский 1955 г. пленум ЦК КПСС). Реформирование 

законодательства. Реорганизация органов госбезопасности. Ограничение роли 

карательных органов. Начало реабилитации необоснованно репрессированных граждан. 

Конец ГУЛАГа. 

XX  съезд КПСС. Закрытый доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях», реакция на него советских граждан и мировой общественности. 

Ограниченность, непоследовательность политики десталинизации их причины. 

«Антипартийная группа». Июньский (1957 г.) пленум ЦК КПСС. Совмещение Хрущевым 

постов главы партии и правительства, 

XXI  и XXII съезды КПСС. Вывод о «полной и окончательной победе 

социализма в СССР» и переходе к «развернутому строительству коммунизма». Третья 

программа КПСС, утопизм концепции «перехода к коммунизму». Октябрьский (1964 г.) 

пленум ЦК КПСС. Отставка Хрущева, ее причины. 

Необходимость реформирования хозяйственного механизма. Выбор экономической 

стратегии и тактики. Борьба внутри советского руководства по вопросам развития 

экономики в 1953-1957 гг. 

Преобразования в сельском хозяйстве и их результаты. Освоение целинных и 

залежных земель. Закон о продаже тракторов и сельхозтехники колхозов. Реорганизация 

МТС. Укрупнение колхозов. 

Усиление административных методов управления аграрным сектором народного 

хозяйства в начале 60-х гг. Разделение областных и краевых парторганизаций по 

производственному принципу. Крах инициатив, направленных на повсеместное внедрение 

кукурузы, монокультурную эксплуатацию целинных земель, химизацию сельского 

хозяйства, резкое повышение производства мясо-молочной продукции. Ограничение 

хозяйственной самостоятельности колхозов. Начало кампании по ликвидации 

«неперспективных деревень». 

Курс на ускорение научно-технического прогресса в промышленности и его 

результаты. Успехи в освоении космоса и использование атомной энергии в мирных 

целях. Качественные изменения в оснащении вооруженных сил. 

Перестройка в управлении промышленностью, строительством, планировании 

народного хозяйства. Совнархозы. Попытки сокращения государственного аппарата. 

Развитие социальной сферы. Отмена налога на приусадебные хозяйства, 

обязательных государственных поставок сельхозпродуктов колхозами, личными 

подсобными хозяйствами. Переход к системе госзакупок. Повышение заготовительных 

цен. 

Указ об ограничении размеров приусадебных участков и запрещение держать с кот в 

поселках городского типа. Массовая миграция сельского населения в города. Реформа 

вооруженных сил и трудоустройства увольняемых из армии офицеров и генералов. 

Итоги социально-экономических преобразований. Рост социальной напряженности. 

События в Новочеркасске. Дискуссии по вопросу внутренней политики правительства 

Хрущева и подготовка новой экономической реформы. 



  

Понятие «оттепель» в духовной жизни общества, ее хронологические рамки и 

периоды. Изменения политики в области науки и образования. Научно-техническая 

революция и развитие науки. Расширение научно-исследовательских институтов. Новые 

тенденции в развитии общественных наук. 

Изменения в сфере высшего и среднего образования. Школьная реформа 1958 г. 

Меры по укреплению связи школы с жизнью, степень их эффективности. Регулирование 

социального состава студентов. Развитие вечернего и заочного обучения, 

Интерес к историческому прошлому страны, начало возвращения культурного 

наследия страны, расширение международных культурных связей. Идейное размежевание 

интеллигенции (журналы «Новый мир» и «Октябрь»). Эстетические поиски в литературе 

и искусстве. Новое поколение творческой интеллигенции. Встречи Хрущева с 

представителями интеллигенции. Борьба с «ревизионизмом» и «формализмом». 

Инакомыслие в СССР. Начало диссидентского движения в СССР, его характерные 

черты. Течения в диссидентском движении. А. Д. Сахаров, А.И. Солженицын и др. 

Методы борьбы с диссидентством. 

Противоречия «оттепели» в духовной жизни общества и их оценка в исторической 

литературе. 

Разногласия в партийном и государственном руководстве при определении 

внешнеполитического курса страны после смерти Сталина. 

Влияние внутренних перемен в СССР на страны «социалистического лагеря». Рост 

политической напряженности в странах Восточной Европы. Реакция СССР на события в 

Берлине (1953), в Польше и Венгрии (1956). Нормализация взаимоотношений с 

Коммунистической партией Югославии и Югославией. Расширение сотрудничества с 

КНР. Обострение идеологических разногласий между КПСС и КПК на рубеже 50 - 60-х 

гг., ухудшение советско-китайских отношений. Инциденты на границе двух стран. 

Осложнение взаимоотношений с компартиями Румынии, Югославии и Албании в начале 

60-х гг. и их влияние на межгосударственные отношения. 

Создание организации Варшавского договора. Установление дипломатических 

отношений между СССР и ФРГ. Восстановление советско-японских дипломатических 

отношений. 

Ухудшение отношений с Западом в начале 60-х годов. Берлинский кризис 1961 г. 

Отношения СССР с США. Срыв Парижской конференции глав государств. Советско- 

американская встреча на высшем уровне в Вене. Карибский кризис 1962 г. 

Советские предложения в ООН по разоружению. Московская конвенция (1963) о 

запрещении ядерных испытаний. Соглашение о нераспространении ядерного оружия 

(1964). 

Взаимоотношения СССР со странами «третьего мира». Участие СССР в Женевской 

конференции (1954) по Индокитаю. Позиция СССР в период Суэцкого (1956) и Иракского 

(1958) кризисов. Поддержка СССР национально-освободительных движений. СССР и 

страны «некапиталистического пути развития». 

Проблемы внешней политики СССР периода «оттепели» в современной 

исторической литературе. 

27. СССР в 1965 - середине 80-х годов. Эпоха «застоя». 
Октябрьский (1964) пленум ЦК КПСС и отставка Н.С. Хрущева Кадровые 

перестановки в руководстве партии и государства. Возвышение Л.И. Брежнева. 

Номенклатура. Поворот в политическом курсе. Критика «'волюнтаризма» и 

«субъективизма». Усиление консервативных тенденций в политике. Рост 

бюрократического аппарата, «застой» в кадрах высшего эшелона власти. 

Вывод об образовании в СССР «новой исторической общности» - «советского 

народа». Концепция «развитого социализма», ее политический и идеологический смысл. 

Разработка новой Конституции СССР, обсуждение проекта Конституции, его 

формы. Структура и основные положения Конституции СССР 1977 г. 



  

Основы общественного строя СССР. Социально-классовая сущность советского 

государства, Политическая основа СССР. Советы. КПСС - ядро политической системы. 

Экономическая система. Формы социалистической собственности. Личная собственность 

граждан. Индивидуальная трудовая деятельность, ее ограничения. Недопустимость 

частнопредпринимательской деятельности. 

Государство и личность. Провозглашение конституционного статуса личности. 

Непоследовательность в реализации предусмотренных Конституцией прав и свобод 

граждан. Правозащитное движение. Деятельность Комитета по правам человека в СССР и 

Хельсинкских групп. 

Национально-государственное устройство СССР. Новые права союзных республик. 

Исключение ранее имевшегося у союзных республик права на свои войсковые 

формирования. Укрепление союзных начал в советском государстве. Разграничение 

компетенции СССР и входящих в него республик. 

Система и принципы деятельности Советов народных депутатов. Структура и 

компетенция высших органов государственной власти и органов государственного 

управления СССР. Судьи и народные заседатели, конституционная норма и реальная 

жизнь. Оценка Конституции 1977 г. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Реакция СССР на политический 

кризис в Польше и реформы в Чехословакии. «Доктрина Брежнева». 

Разрядка международной напряженности (первая половина 70-х гг.). Проблема 

военно-стратегического паритета СССР, США и их союзников. Осознание всеобщей 

опасности ядерной войны и борьба против ее угрозы (Договоры ОСВ-1; ОСВ-2; ПРО). 

Подписание СССР Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Хельсинские соглашения 1975 г. Причины недолговечности разрядки. 

Взаимоотношения СССР со странами Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Советско-китайские отношения: от идеологического противоборства к военному 

конфликту. Начало переговоров об уточнении советско-китайской границы. 

Введение советских войск в Афганистан и его последствия. 

Политическая жизнь в СССР в первой половине 80-х гг. Влияние экономического 

кризиса и товарного дефицита на политические настроения в стране. Избрание Ю.В. 

Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС, характер его деятельности. Попытки 

оздоровления и модернизации советского строя. Смерть Ю.В, Андропова и борьба в 

партийном руководстве страны за лидерство. 

Проблемы экономического развития СССР в 70-е - середине 80-х гг.: нарастание 

застойных тенденций в экономической сфере и попытки их преодоления. Темпы 

развития народного хозяйства СССР и ведущих мировых держав. Причины спада 

производства в СССР. Соотношение темпов роста тяжелой и легкой 

промышленности. Слабая восприимчивость экстенсивно-затратной советской 

экономики к внедрению достижений научно-технической революции. 

Попытки преодоления кризисных явлений в 1979-1982 гг. Создание территориально-

промышленных комплексов и агропромышленных объединений. Программа развития 

Нечерноземья. Продовольственная программа (1982). Форсирование поставок нефти и 

газа на Запад и низкая эффективность использования вырученных валютных средств. 

Политика партии и государства в области культуры. Система органов партийно-

государственного руководства культурой. Формы и методы идеологического контроля и 

управления культурной сферой. 

Образование в СССР. Основные показатели уровня образования населения. 

Всеобщее среднее образование. Школьная реформа 1984 г. 

Проблемы развития науки в СССР. Научно-техническая революция. Наука и 

Военно-промышленный комплекс. Новые формы организации научной деятельности. 

Научный потенциал страны. Идеологический контроль за общественными науками. 



  

Литература: основные тенденции развития. Кинематограф, музыка, театр и др. отрасли 

культуры. Радио и телевидение. Диссидентство в сфере культуры. 

28. СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. 
Избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС (март 1985 г.). Курс на 

ускорение социально-экономического развития страны. Нарастание кризисных явлений в 

обществе. 

Возникновение политических партий и общественных движений. 

Многопартийность. Оппозиция политике КПСС. Отмена 6 статьи Конституции СССР. 

Противостояние Горбачев - Ельцин в политической жизни СССР. 

Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках. Начало разрушения 

федеративного государства. Углубление межнациональных противоречий. 

Межнациональные конфликты в СССР (в Нагорном Карабахе в 1989-1990 гг.; в Фергане - 

1989 г.; в Ошской области Киргизии - 1990 г.). Республиканский сепаратизм. Декларации 

о государственном суверенитете РСФСР и других союзных республик. Курс на 

реформирование СССР - март 1991 г. - Новоогаревский процесс. Избрание в июне 1991 г. 

Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации. Противостояние союзного и 

республиканского руководства. Союзный договор. 

Августовский (1991) «путч». ГКЧП и его роль в политических событиях. 

Беловежское соглашение лидеров России, Украины и Белоруссии (8 декабря 1991 г.) о 

роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Основные 

различия в подходах республиканских лидеров к определению функций СНГ. 

Отставка Президента СССР (25 декабря 1991 г.). Итоги деятельности Горбачева. 

Апрельский (1985) пленум ЦК КПСС и XXVII съезд КПСС об ускорении социально-

экономического развития страны. Приоритет «административного ресурса» в решении 

экономических проблем. Провал курса на «ускорение». Ухудшение экономической 

ситуации. Чернобыльская катастрофа. Курс на перестройку. Разработка новой стратегии 

развития экономики. Новые подходы к управлению народным хозяйством. Законы о 

государственном предприятии (объединении) 1987 г., об индивидуальной трудовой 

деятельности и кооперации (1988) Постановления Верховного Совета СССР о переходе к 

рыночной экономике (1990). Непоследовательность и половинчатость экономической 

политики. Сокращение объемов производства в сельском хозяйстве (с 1988 г.) и в 

промышленности (с 1990 г.) Бюджетный дефицит, сокращение золотого запаса СССР. 

Падение жизненного уровня населения. 

Первые массовые забастовки рабочих (лето 1989 г.). Кризис потребительского 

рынка. 

Отставка правительства Н.И Рыжкова. Попытки выработки альтернативных 

концепций реформирования экономики. Экономический кризис (1990-1991 гг.). Снижение 

объемов промышленного производства. Конверсия, ее результаты. Товарный дефицит. 

Рост инфляции в стране, дефляционные меры правительства (апрель 1991 г.). Разногласия 

в политическом руководстве страны по вопросу экономического реформирования. 

Свертывание государственного планирования, денационализация собственности. 

Демонтаж народно-хозяйственного комплекса СССР в конце 1991 г. 

Место Советского Союза в мировом хозяйстве к началу 90-х гг. Особенности 

внешнеэкономической деятельности. Структура внешней торговли, сокращение ее 

объема. Экспортная политика. Место и роль РСФСР во внешней торговле СССР. 

Внешнеполитическая концепция М.С. Горбачева («новое мышление»), ее основные 

принципы. Конец «холодной войны». Позиция невмешательства СССР в ликвидацию 

очагов международной напряженности и локальных конфликтов. 

Сокращение вооружений. Начало вывода войск из Восточной Европы. Вывод войск 

из Афганистана (май 1988 - февраль 1989 г.). 

Крах социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и потеря СССР 

стратегических партнеров. 



  

Ликвидация СЭВ и ОВД. Объединение Германии и позиция СССР. 

Крушение советской сверхдержавы. Рост иностранного долга СССР в 1990-1991 гг. 

Гуманитарная помощь СССР. 

Новые тенденции культурного развития: ослабление идеологического и цензурного 

контроля партии и государства. Оживление деятельности творческой интеллигенции. 

Идейные разногласия и политическое размежевание интеллигенции в центре и регионах. 

Сокращение государственного финансирования и ухудшение материальной базы 

культуры. Коммерциализация культуры и отмирание системы госзаказа. Тенденции 

вытеснения интернационального содержания культуры национальным, атеистического - 

религиозным. 

Расширение международных культурных связей. Проблема оттока специалистов в 

зарубежные страны. 

Борьба за ликвидацию «белых пятен» в освещении отечественной истории и 

культуры. Усиление роли средств массовой информации в жизни страны. 

Распространение западных «ценностей» и стандартов культуры и быта в СССР. 

Образование. Состояние науки. Переосмысление советского исторического опыта. 

Образование в 1987 г. и деятельность Комиссии Политбюро ЦК КПСС по 

дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями 1930 - 1940-х - начала 

1950-х гг. Характерные черты литературной жизни. Оживление книгоиздательской 

деятельности, возвращение запрещенных ранее произведений и имен авторов, интерес к 

истории, отражение событий и явлений отечественной истории в художественной 

литературе. 

Театр, музыка, кино и другие отрасли художественной культуры. «Социализм с 

человеческим лицом» в изобразительном искусстве. Музеи и выставки. Позитивные и 

негативные стороны политики «открытых дверей». Частные школы и коллекции. 

Появление новых театров и студий, смена репертуаров и борьба за аудиторию. Рост 

популярности документального кино. Смена поколений и традиций на эстраде. Новые 

достижения отечественных исполнителей классической музыки и проблемы 

классического музыкального образования. 

29. История современной России в 1990-е – 2000-е гг. Изменения в 
экономической и политической жизни 

Борьба между исполнительной и законодательной властью. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Восстановление деятельности Коммунистической партии РФ. VII 

съезд народных депутатов и попытка ограничения полномочий президента РФ. 

Политический кризис марта 1993 г. Референдум по вопросам внутренней политики 

(апрель 1995 г.) и победа на нем президентских сил. 

Оформление российской государственности. 

Указ Б. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». 

Роспуск съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР 21 сентября 1993 г. 

Октябрьские события 1993 г. Ликвидация местных советов, Создание новых структур 

власти. Выборы в Федеральное собрание. Формирование президентской республики. 

Договор об общественном согласии (1994). Парламентские выборы 1995 г. 

Многопартийность, ведущие политические партии страны. Президентские выборы (июнь 

1996 г.). Победа Б.Н. Ельцина. Власть и оппозиция. Итоги парламентских выборов 1999 г. 

Отставка Президента РФ Б. Ельцина. Государственная Дума и Совет Федерации. 

Президентские выборы 2000 г. Избрание президентом РФ В.В. Путина. Меры по 

укреплению политической стабильности в стране. 

Перераспределение власти между федеральным центром и регионами, 

Формирование региональных элит, сепаратистские тенденции, политическая 

радикализация национальных движений в Российской Федерации. Проблема сохранения 

территориальной целостности России. Федеративный договор (март 1992). 



  

Стабилизация политического положения Российской Федерации на современном 

этапе. 

Программа экономических реформ РФ. Курс на утверждение рыночной экономики. 

Радикальная экономическая реформа. «Шоковая терапия» правительства Е. Гайдара. 

Либерализация цен: прогнозы и действительность. Приватизация государственной 

собственности, ее этапы. Ваучеры и ваучеризация. Перераспределение собственности и 

ослабление позиций государства в ключевых сферах экономики. Рост цен, инфляции, 

безработицы, социального расслоения общества, коррупции. Массовое недовольство 

непопулярной политикой правительства. 

Смена руководителей правительства. В.С. Черномырдин - новый глава 

правительства (декабрь 1992 г. - март 1998 г.). Корректировка курса реформ. Попытки 

введения частичного государственного регулирования, снижения темпов инфляции, 

поддержка отдельных отраслей экономики. Замедление темпов спада производства, 

снижение инфляции (1995-1996). Экспорт сырья. Зависимость от импорта. Ослабление 

внутреннего «товарного рынка». Обострение кризиса неплатежей в стране. Рост числа 

внешних и внутренних заимствований. Увеличение объемов вывоза капитала из России. 

Правительство С.В. Кириенко и его деятельность (апрель-август 1998 г.). 

Несостоятельность попыток реформирования экономики весной - летом 1998 г. 

Девальвация российского рубля. Проблемы реструктуризации государственных долгов. 

Прекращение иностранных инвестиций в российскую экономику. Банковский кризис. 

Крах значительной части коммерческих банков. 

Социальная поляризация российского общества. Дефицит доверия населения. 

Формирование и деятельность правительства политического компромисса во главе с 

Е.М. Примаковым (сентябрь 1998 - май 1999 г.). Первые шаги в сфере экономики. 

Влияние финансового кризиса 1998 г. и деноминации рубля на выработку экономической 

программы правительства. Политика ЦБ РФ по поддержанию российского рубля. 

Валютный коридор и его роль в формировании бюджета. Экономика и коррупция. 

Правительство В.В. Путина (август 1999 - май 2000 г.). Начало стабилизации и роста 

национальной экономики. Международные финансовые структуры и РФ. Выплата но 

долговым обязательствам бывшего СССР. Формирование бюджета страны. Аграрная 

политика в России. Преобразование колхозов. Фермерские хозяйства. Состояние 

материально-технической базы сельского хозяйства. Социальная цена радикальных 

реформ в экономике. 

М. Касьянов и деятельность правительства. 

Социальное законодательство конца 2001 г. - начала 2003 г. 

Россия и СНГ. Договор о коллективной безопасности. Российско-украинские 

отношения. Отношения с Украиной и Белоруссией. Вывод российских войск из стран 

ближнего Зарубежья. Проблема защиты прав русскоязычного населения, проживающего 

на территории бывших республик СССР. Достижения и проблемы в сотрудничестве с 

государствами ближнего Зарубежья. 

Отношения России со странами дальнего Зарубежья. Проблема интеграции России в 

систему международных отношений. 

Российско-американские договоренности. Россия и НАТО. Поддержка Россией 

программы «Партнерство во имя мира». Принятие РФ в Совет Европы. Проблема 

расширения НАТО на Восток и позиция России. Югославский кризис 1999-2000 гг., 

позиция России. 

Участие России в борьбе с международным терроризмом. Поддержка Россией 

антитеррористических операций в Афганистане (осень-зима 2001 г.), сближение позиций 

РФ и НАТО. Заявление США об одностороннем выходе из договора по противоракетной 

обороне от 1972 г. Реакция России. Россия и борьба с мировым терроризмом. Отношение 

России к проблеме Ирака и силовой акции США и Великобритании. 



  

Укрепление отношений России со странами Азиатско-тихоокеанского региона, 

Африки и арабского мира. 

Культурная политика. Органы управления культурой. Материальная база культуры. 

Федеральные программы «Сохранение и развитие культуры и искусства России» 

(1995¬1996 гг., 1997-1999 гг.): основные положения и их реализация на практике.  

Россия в период президентства В. Путина и Д. Медведева. Достижения и проблемы 

экономического развития, социальной жизни. Изменения в политической системе. 

Культурное развитие. Россия в современном мире. 

Политика государства в области образования: Закон РФ «Об образовании»' (1992). 

Правительственные целевые программы развития образования. Основные этапы 

подготовки и осуществления школьной реформы, ее успехи и неудачи. Переход к 

трехуровневой системе образования: основные тенденции и результаты. ВУЗы в 

условиях коммерциализации образования. Проблема сохранения научного потенциала 

России. Новая концепция развития образования в стране. 

Развитие литературы и искусства в современной России. Общественно-политические 

и литературно-художественные журналы России, их функционирование в условиях 

рыночной экономики. Проблема реституции культурных ценностей и трудности на пути 

ее решения. 

Усилия правительства РФ по сохранению и развитию русского языка и памятников 

русской культуры в странах СНГ и Балтики. 

 

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

Часть 1. 

1. Предмет истории 

2. История как наука 

3.Критерии научности, их относительность.   

4.Сравнение истории и естественнонаучного знания.   

5. История как дисциплина и как профессия. Междисциплинарность в гуманитарном 

знании. 

6. Функции истории. Эстетическая функция истории.   

7.Варианты отношения исследователей к источникам.   

8.Понятие «исторический источник».   

9.Исторический источник и исторический факт.   

10.Варианты классификации исторических фактов. 

11. Понятие «историческое сознание». Его соотношение с общественным сознанием.   

12.Проблема точных методов датировки событий и временных интервалов 

соответствующих исторических событий. 

13.Историческая закономерность.   

14. Исторический закон как объективно существующие постоянные связи между 

историческими явлениями и исторический закон как представление о таких связях в 

сознании историка.   

15. Роль личности в истории. 

 16. Три типа эволюционной концепции: однолинейная, универсальная  и многолинейная.  

17.Формационный подход в изучении истории.   

18.Достоинства и недостатки цивилизационного подхода. 

19.Соотношение формационного и цивилизационного подходов к осмыслению прошлого 

в современном историческом знании. 

Часть 2. 

1. Восточные славяне: расселение, хозяйственный и общественный строй, религиозные 

верования  



  

2. Древнерусское государство – Киевская Русь: социально-экономический строй и 

государственное устройство. 

 3. Крещение Руси: историческое значение и историческая оценка  

4. Русские земли в период феодальной раздробленности: основные политические центры и 

их сравнительный анализ  

5. Древнерусская культура в домонгольский период.  

6. Монголо-татарское нашествие и его последствия для русской государственности. 

Взаимоотношения Золотой орды с русскими землями.  

7. Предпосылки, особенности и основные этапы формирования Русского 

централизованного государства.  

8. Реформы середины XYI в. «Избранная рада».  

9. Опричнина Ивана Грозного.  

10.Крепостное право на Руси: причины, этапы закрепощения, сущность,  

11.Русская средневековая культура.  

12.Смутное время, его роль и место в русской истории  

13.Россия в XYII в. Вступление в Новое время.  

14.Крестьянские восстания и войны в России XYII – XYIII вв. 

 15.Церковный раскол XYII в. и его последствия.  

16.Внешняя политика России в XYI – XYII вв.: цели и результаты.  

17.Реформы Петра I.  

18.Внешняя политика России в XYIII в.: направления, итоги, последствия.  

19.Российская империя при преемниках Петра 1 во второй четверти ХУ111 в. 

20. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины 11: предпосылки,  

21.Россия в конце ХУ1111 в. Павел I. Внутренняя и внешняя политика.  

22.Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1801-1825 гг.  

23.Декабристское движение.  

24.Отечественная война 1812 г.  

25.Николай I. Внутренняя политика: контрреформы или консервативная модернизация. 

Внешняя политика.  

26.Внешняя политика России во второй половине Х1Х века. 

 27.Общественно-политическое движение и идейные течения в России во второй четверти 

XIX в.  

28.Реформы 60-70-х гг. и контрреформы 80-х – начала 90-х гг. XIX в.: сравнительный 

анализ.  

29.Культура России Х1Х в.  

30.Культура России конца XIX – начала ХХ в.  

31.Аграрная реформа П.А. Столыпина.  

32.Политические партии России начала ХХ в.: программные требования и деятельность. 

33.Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, ход, итоги, значение и влияние на 

дальневосточную политику.  

34.Думская монархия (1907-1914 гг.)  и ее последствия.  

35.Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, ход, итоги и значение.  

36. Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.)  

37.Россия в 1917 г.: от Февраля к Октябрю и смена политических режимов. 

 38.Советское государство в годы гражданской войны и политики «военного 

коммунизма».  

39.Советское государство в 1921-1927 гг.: политика, экономика и международное 

положение  

40.Индустриализация и коллективизация в СССР в оценках современных исследователей.  

41.Советское общество в 1920 – 1930-е гг.  

42.Советский Союз в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.) и Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)  



  

43.СССР в 1945-1953 гг.  

44.«Холодная война»: причины, содержание, итоги и уроки.  

45.СССР в 1953-1964 гг.: Административно-хозяйственные реформы Н.С. Хрущева и 

либерализация политического режима.  

46.СССР в 1964-1985 гг.  

47.Правозащитное движение в СССР в отечественной историографии.  

48.Перестройка в СССР: причины, содержание итоги и значение.  

49.Распад СССР и его социально-политические, экономические и геополитические 

последствия.  

50.Россия в постсоветский период: социально-экономическое и политическое развитие. 
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