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Древность и Средневековье 
 

Народы и древнейшие государства на территории России. 
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, 

верования восточных славян. 
Русь в IX – начале XII в. Возникновение государственности у восточных 

славян. Князья и дружина. Вечевые порядки. Категории населения. Принятие 
христианства. «Русская Правда». Международные связи Древней Руси. 

Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 
 
Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли 

и княжества. Монархии и республики. Монгольское завоевание. Образование 
монгольского государства. Русь и Орда. Экспансия с Запада. 

Москва как центр объединения русских земель. Политика московских 
князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества. Восстановление экономики русских земель. 

Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории 
населения. Русский город.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. 
 
Российское государство во второй половине XV – XVII в. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Становление органов центральной власти. Свержение ордынского 
ига. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 
процессы. Ливонская война. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур.  

Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью 
Посполитой и со Швецией. Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы. 

Формирование национального самосознания. Церковный раскол. 
Социальные движения XVII в. Развитие культуры народов России в XV–XVII вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 
Новое время 

 
Россия в XVIII – середине XIX в. 
Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 
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развертывания модернизации. Северная война. Провозглашение Российской 
империи. 

«Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного 
строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 
половине XIX в.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Особенности экономики 
России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и 
зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Отечественная война 1812 г. Движение декабристов. Консерваторы. 
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее 
последствия для страны.  

Русское просвещение. Культура народов России и ее связь с европейской 
и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. 

 
Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 
Реформы 1860–1870-х гг. Политика контрреформ. Капиталистические 

отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Роль государства в эко-
номической жизни страны. Нарастание экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С. Ю. Витте. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 
на рубеже веков.  

Россия в системе военно-политических союзов. Восточный вопрос 
во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. 

Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
Либерально-демократические, радикальные, националистические движения. 
Реформы П. А. Столыпина. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ 
в. Развитие науки и системы образования. 

 
Новейшее время 

 
Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в России. 
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Политическая 

тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской власти. 
Учредительное собрание. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 
участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской 
войны. Переход к новой экономической политике. 

 
СССР в 1922 – 1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. Партийные дискуссии о путях и методах 
построения социализма в СССР. Причины свертывания новой экономической 
политики. Индустриализация, коллективизация. Конституция СССР 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х гг. 
«Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы 
образования.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Причины, этапы Великой 
Отечественной войны. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 
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движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР 
в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о послевоенном 
устройстве мира. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война. 
Военно-политические союзы в послевоенной системе международных отношений. 
Формирование мировой социалистической системы. XX съезд КПСС и осуждение 
культа личности. 

Экономические реформы 1950 – 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 
экономического роста. «Застой» как проявление кризиса советской модели 
развития. Конституция СССР 1977 г.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы 
в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности.  

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй 
мировой войны. Политика «разрядки». «Новое политическое мышление». Распад 
мировой социалистической системы. 

Особенности развития советской культуры в 1950 – 1980-х гг. 
 
Становление новой России (1992–1999 гг.) 
Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 
Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 
проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. 
Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 
«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 
Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 
результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ 
в регионах России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б. Н. Ельцина №1400 и его оценка Конститу-
ционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 
Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 
1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия 
Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 
федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 
радикальных преобразований 1992 – 1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  
в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 
центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 
федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 
целостности страны. Взаимоотношения федерального центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 
от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве 
и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды 
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и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные 
настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либе-
рализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 
Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 
общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспри-
зорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищённых слоёв. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые 
приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной 
арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 
Вступление России в «большую семёрку». Россия на постсоветском пространстве. 
СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 
Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 
Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства 
В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 
Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы 
в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

 
Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации  
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В. В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 
негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 
политики. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 
электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов.  

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 
властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба 
с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской республике. Построение вертикали 
власти и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 
2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 
Экономический подъём 1999 – 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 
инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации 
приоритетных национальных проектов. 

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные 
направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности 
и преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый 
срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 
проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др.). 
Начало конституционной реформы (2020). 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 
общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 
Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы 
и направления государственной социальной политики. Реформы здраво-
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охранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, 
науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни 
и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 
возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 
российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского 
спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 
жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные 
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой 
Концепции внешней политики РФ (2000) и её реализация. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной 
борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание 
помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 
внутриполитического кризиса (с 2015 г.) Приближение военной инфраструктуры 
НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США 
из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия 
для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнёрские тенденции в СНГ. Союзное государство 
России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 
(ЕврАзЭС). Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) 
и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения 
Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотруд-
ничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) 
и БРИКС. Деятельность «большой двадцатки». Дальневосточное и другие 
направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел 
мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссо-
единение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. 
Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 
Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США и 
их союзниками политических и экономических санкций против России и их 
последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 
зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Религия, наука 
и культура России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 
СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация образовательной 
системы. Основные достижения российских учёных и недостаточная 
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востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии 
и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий 
и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 
искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

 
 

Требования к уровню подготовки поступающих 
 

1. Знать/понимать: 
1.1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории 
1.2. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории 
1.3. историческую обусловленность современных общественных процессов 
1.4. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

 
2. Уметь: 

2.1. различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения 

2.2. использовать принципы причинно-следственного, временного 
и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений 

2.3. систематизировать разнообразную историческую информацию на 
основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса 

2.4. использовать исторические сведения для аргументации в ходе 
дискуссии. 

 
 

Порядок проведения вступительного испытания 
 
Вступительное испытание проводится в форме настольного (бланкового) 

или электронного тестирования с последующей обработкой результатов 
с использованием средств автоматизации. 

Результаты выполнения теста оцениваются по стобалльной шкале. Лица, 
показавшие результат ниже минимального количества баллов Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), необходимого для поступления на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета в текущем году, 
считаются не прошедшими вступительное испытание. 


