
Программа и вопросы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

5.6.1 – отечественная история  

 

Восточнославянское государство Киевская Русь (X – начало XII в.): экономика, 

общество, государственный строй.  

Проблемы происхождения восточного славянства и формирования древнерусской 

народности. Дискуссии о происхождении древнерусского государства и слова «Русь». 

Современные трактовки «норманнской проблемы».  

Образование Киевской Руси: институты, формы и функции государственного управления. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Натуральное хозяйство как тип экономики. Земледелие. 

Урбанизация. Торговые пути. Происхождение сословных различий и формы закрепления их в 

законодательстве Свободное и зависимое население по основным редакциям «Русской Правды». 

«Языческая реформа» князя Владимира. Принятие христианства: причины, значение. Институт 

Церкви в Древней Руси.  

Внешняя политика Киевской Руси. Отношения с Византией, Хазарским каганатом. 

Славяне и варяги. Киевская Русь и Степь. 

Новгородская Русь: государственное устройство и управление. 

 

Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго. 

Упадок Киевской Руси: причины и последствия. Формирование политических центров. 

Общее и особенное в политическом и экономическом развитии русских земель в XII–XIII вв. 

Особенности государственного управления в условиях раздробленности. Княжеские усобицы на 

Руси и ослабление ее обороноспособности. Монголо-татарское нашествие. Русские земли в 

составе Золотой Орды: «численники», «выход» и «ярлык» как формы политической зависимости. 

Городские восстания против баскаков. Результаты дипломатической миссии великого князя 

Александра Невского.  

Борьба за ярлык на великое княжение в Северо-Восточной Руси между Тверью и Москвой. 

Великое княжение Ивана Калиты – годы тишины и экономических успехов. Русская 

православная церковь в период монголо-татарского ига: структура и управление. Деятельность 

митрополита Алексия и Сергия Радонежского по созданию монастырей. Правление Дмитрия 

Донского. Боярский регентский совет во главе с митрополитом Алексием. Куликовская битва.  

 

Возвышение Москвы в XIV–начале XVI века.  

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование 

Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. Роль 

московских князей в объединительном процессе. Борьба за ярлык на великое княжение всея Руси. 

Методы объединительной политики московских князей в XIV–XV вв.: уделы как социально-

политическое явление. Присоединение русских княжеств и республик. Великий князь Иван III. 

Ведущие тенденции в экономике. Средневековые монастыри как крупные земельные 

собственники. Особенности сословного строя. Государственная символика единого Российского 

государства: происхождение названия «Россия», российского герба. 



Московско-литовские отношения в XIV–XV вв. Русь и Орда в XIV–XV вв.: политика 

«мудрого смирения». Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Образование Казанского, 

Крымского и Астраханского ханств. Освобождение Руси от ордынской зависимости. 

Православная церковь в XIV–XV вв. Роль Православной церкви в обретении Москвой 

политической независимости. Сергий Радонежский. Иосифляне и нестяжатели.  

Истоки и сущность политической теории «Третий Рим». 

 

Московское государство в период правления Ивана IV: реформы Избранной Рады, 

опричнина, внешняя политика.  

Период Боярского правления. Воцарение Ивана IV. Основные направления реформ 

Избранной Рады. Земский Собор. Отмена системы кормлений. Земские и губные избы. Приказы. 

Создание стрелецкого войска. Судебник 1550 г. Стоглавый собор и его значение. Реформа 

податного обложения. 

Причины перехода от политики реформ к террору. Учреждение опричнины. Проблема 

социальной сущности и последствий опричнины в исторической литературе. Хозяйственное 

разорение и запустение северо-запада и центра страны в 70–80-х гг. ХVI в. Роль государства в 

регулировании социальных отношений. 

Внешняя политика во второй половине ХVI в. Восточное направление. Взятие Казани и 

Астрахани. Вотчина Строгановых и поход Ермака в Сибирь. Борьба за выход к Балтийскому 

морю. Начало Ливонской войны, ход военных действий на ее первом этапе. Вступление в войну 

Литвы, Польши, Швеции. Люблинская уния и образование Речи Посполитой. Псковское 

«сидение». Окончание Ливонской войны, ее последствия для России. Война со Швецией. 

Тявзинский мир. 

 

«Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление государственной власти после 

«смуты».   

Обострение внешней и внутренней обстановки в конце XVI – начале XVII вв. 

Политический и социальный кризис. Федор Иоаннович и Борис Годунов. Проблема 

закрепощения крестьян. Указы о крестьянах и холопах 1597 г. «Смута»: причины, сущность, 

социальные силы, проявления. Самозванство, как явление времени. Василий Шуйский. 

Семибоярщина. Крестьянское движение под руководством И. Болотникова. Борьба русского 

народа против иностранной интервенции. 

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г.: новая династия. Ликвидация 

последствий иностранной интервенции, возрождение страны. Преемственность структуры 

государственной власти и управления. Возрастание роли Земских соборов. Ограничение влияния 

боярской аристократии. Усиление дворянства и купечества. Соборное Уложение 1649 г. – свод 

социально-экономических и административных норм. Юридическое оформление сословной 

структуры общества, системы крепостного права. Процесс бюрократизации управления. 

Зарождение институтов абсолютизма в системе государственного управления. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России.  

 



Социально-экономическое развитие России в XVII в.: территория, население, 

промышленность и торговля, власть и сословия.  

Выход страны из экономического кризиса, порожденного Смутой. Пути преодоления 

хозяйственного упадка и финансовая политика государства. Эволюция форм феодального 

землевладения и хозяйства. Усиление крепостничества, налогового бремени. Социальная 

структура русского общества в XVII в. Посадское строение. 

Развитие общественного разделения труда и товарного производства. Первые 

мануфактуры, их характер. Города в XVII в. Внутренняя и внешняя торговля, укрепление 

купечества. Ярмарки. Торговый и Новоторговый устав. Начало формирования всероссийского 

рынка. Соборное уложение 1649 г. Создание сословной структуры общества. Завершение 

юридического оформления общегосударственной системы крепостного права и его значение в 

дальнейшей истории России. Переяславская рада (1654 год) и присоединение Украины к России. 

Русское войско. Финансовая система. Податная реформа. Церковная реформа. Патриарх 

Никон и протопоп Аввакум. Раскол, его социальная и идеологическая сущность. Конфликт 

государства и церкви. 

Причины массовых народных выступлений в XVII в. Восстания горожан в середине XVII 

в. Обострение социальных противоречий во второй половине XVII в. Восстание в Москве 1662 

г. Усиление побегов крестьян, рост казачества. Крестьянская война под предводительством С. 

Разина, ее хронологические рамки, район действия повстанцев, состав участников войны. 

«Соловецкое сидение». 

Коренное и русское население Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Развитие земледелия 

и промыслов. Русские землепроходцы в Сибири. Семен Дежнев. Ерофей Хабаров. Выход на 

побережье Тихого океана. Роль русского народа и его культуры в жизни народов Сибири. 

 

Реформы первой четверти XVIII в. и их последствия для исторического развития 

русского общества и государства.  

Реформы высшего, центрального и местного аппарата власти и управления. Сенат. 

Коллегии. Губернии, провинции и уезды. Городская реформа и магистраты. Церковная реформа. 

Создание регулярной армии и флота. Рекрутская система. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата абсолютизма. Борьба с оппозицией. «Дело» царевича Алексея. Указ 

о престолонаследии. Обострение социального протеста. Астраханское восстание. Восстание на 

Дону под предводительством К. Булавина. Выступление работных людей. Народные движения в 

слободской Украине и Башкирии. 

Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство. Подъем мануфактурного 

производства. Основание уральских заводов. Расширение внутреннего рынка, развитие внешней 

торговли, таможенная политика. Финансы. Укрепление господствующего положения 

дворянства. Табель о рангах. Указ 1714 г. о единонаследии. Политика в отношении купечества. 

Усиление и распространение феодально-крепостнического гнета. Подушная подать, 

натуральные повинности крестьян. 



Дипломатическая и военная подготовка Северной войны. Борьба за выход в Балтийское 

море и его связь с преобразованиями внутри страны. Основные этапы и итоги войны. 

Провозглашение России империей. 

Личность Петра I и его роль в преобразованиях, в дипломатии, развитии военного 

искусства. Цена реформ Петра I в исторической литературе.  

 

Россия во второй четверти и второй половине XVIII в. Преобразования органов 

управления в эпоху Екатерины II. 

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок и эпоха дворцовых переворотов. 

Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Государственное управление и служилая 

бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. Бироновщина, ее сущность. Политическая 

стабильность в правление Елизаветы Петровны, укрепление абсолютной власти, подготовка 

условий для дальнейшей модернизации государства. 

Правление Петра III: основные законодательные акты, причины нового дворцового 

переворота. 

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие промышленности 

и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков над крепостными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых 

переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне. 

Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России и 

формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и реформирование 

высших и центральных органов власти. 

«Просвещенный» абсолютизм в России: его особенности, содержание, противоречия. 

Расцвет фаворитизма как неформального института власти в условиях абсолютной монархии. 

«Наказ» Екатерины II и работа Уложенной комиссии. 

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском обществе. 

Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-монастырских имуществ. 

Положение сословий. Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. 

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора 

(наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего и нижнего звена 

управления. Унификация системы управления после губернской реформы 1775 г. Становление 

русской администрации на землях Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму с привлечением 

национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом процессе. 

Городское управление и самоуправление. Политические деятели екатерининской эпохи. 

А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. Панины, Г.А. 

Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение новых 

земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы Польши и 

территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного могущества 

Российской империи. 



Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства на Украине - 

шаг к централизации власти. Колонизационная политика Екатерины II по привлечению 

иностранных специалистов и поселенцев для хозяйственного освоения земель Российской 

империи. Начало аккультурации и инкорпорации народов Сибири. 

«Контрреформы» Павла I. 

 

Культура России XVIII века. 

Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль абсолютизма в 

осуществлении культурных преобразований. 

Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и быта. 

Просвещение и наука. Начало светского образования. Создание Академии наук. Открытия 

русских ученых и путешественников. Начало музейного дела. 

И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. Культура России и 

европейское Просвещение. Основные черты и национальные особенности культурного развития 

страны: усиление светских тенденций. Формирование системы общественного образования. 

Книжное дело и периодика. Русское просветительство, его роль в общественно-политической 

мысли и пробуждении гражданского самосознания. Просветительская и издательская 

деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Создание Академии художеств. Возникновение 

русского театра. 

 

Российская империя в первой половине XIX в. Экономика и население. Расширение 

территории, административное деление, население, социальная структура, бюджет. Роль 

государства в экономической жизни страны. Экстенсивный характер развития сельского 

хозяйства. Тормозящее влияние феодально-крепостнической системы на экономику страны. 

Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях. Развитие промышленности и проблема 

промышленного переворота, финансовая сфера, российский рынок. Русский город, особенности 

процесса урбанизации в России в первой половине XIX в.. 

 

Внутренняя политика в первой четверти XIX в. Правление Александра I, попытки 

осуществления либеральных реформ. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. 

Разработка проектов преобразования России, трудности их реализации. Реформа 

государственного управления. Подготовка к войне. Опала М.М. Сперанского.  

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Создание тайных обществ. 

Зарождение идеологии декабристов: конституционные проекты декабристов. Попытки 

проведения правительством реформ, переход к консервативному правительственному курсу.  

 

Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 

Основные направления и задачи внешней политики в начале правления Александра. 

Участие России в III и IV антифранцузских коалициях. Международная обстановка накануне 

Отечественной войны 1812 г., дипломатическая подготовка к войне. Отечественная война 1812 

г.: этапы вторжения Наполеона в Россию, отступление французской армии, русская армия в 



Западной Европе, Венский конгресс, Второй Парижский мир, Заключительный акт Венского 

конгресса. Создание новой политической системы в Европе. Рост международного авторитета 

России. Учреждение Священного союза монархов. Начало европейских революций, отношение 

к ним России. Конгрессы Священного союза, усиление реакции. 

 

Россия во второй четверти XIX в.  Междуцарствие. Восстание 14 декабря. Следствие и 

суд над декабристами. Комитет 6 декабря, перестройка административного управления. Россия 

под надзором: роль III Отделения в истории России. Попытки решения крестьянского вопроса, 

финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области образования и печати. Усиление 

реакционных тенденций во внутренней политике в 1848 – 1855 гг. 

 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Восточный вопрос во внешней 

политике России, активизация попыток решения в период правления Николая I. Деятельность 

русской дипломатии на Ближнем Востоке. Русско-иранская (1826–1827 гг.) и Русско-турецкая 

(1828–1829 гг.) войны. Туркманчайский и Адрианопольский мирные договоры. Активизация 

российской внешней политики на Северном Кавказе. Кавказская война 1830 – 1864 гг.  

Причины, повод и ход военных действий Крымской войны (1853–1856 гг.). Два этапа 

войны, ее окончание, причины поражения. Парижский мирный договор и его влияние на внутри 

– и внешнеполитическую жизнь России. 

 

Общественная мысль в первой половине XIX в.: западники, славянофилы, 

социалисты, теория «официальной народности». Особенности русского либерализма и 

консерватизма первой половины XIX в. Начало философского осмысления судеб России. П. Я. 

Чаадаев и общественная мысль России. Триединая формула С. С. Уварова «Православие, 

самодержавие и народность» и идеология «официальной народности». Мировоззренческий спор 

40-х годов, два течения русской мысли – славянофильство и западничество как консервативная 

и либеральная утопии. Формирование революционно-демократического направления 

освободительного движения в России (А.И. Герцен, М.А. Бакунин, В.Г. Белинский). 

 

Россия во второй половине XIX в. Реформы Александра II (1861–1881). Предпосылки 

и причины реформ. Проблема «кризиса феодально-крепостнической системы» и «первой 

революционной ситуации» в России. Влияние отмены крепостного права на ход исторического 

развития России.  

Крестьянская реформа. Помещичьи и правительственные проекты отмены крепостного 

права. Подъем крестьянского движения как следствие начатой подготовки. «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»: личный статус и поземельное устройство 

крестьян, Понятие крестьянского надела de jure и de facto. Реальное изменение крестьянского 

землеустройства, вызванное «Положениями». Выкупная операция, ее порядок. «Положения 19 

февраля» как программа резкого ускорения процесса первоначального накопления капиталов в 

России. 



Реформы системы местного (земского) и городского самоуправления. Судебная, 

цензурная реформы, реформы в области образования. Военные реформы 1860–1870-х гг.  

 

«Контрреформы». Россия в 1880–1890-е годы.  

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности 

российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине XIX в. Обострение 

социальной напряженности, поляризация политических сил. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление 

политической реакции. Активная политика государства в аграрной, финансовой и 

промышленной областях. «Контрреформы» 1880–1890 годов. 

Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 1890-х гг., 

железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентрация 

производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных явлений в стране. Попытка 

правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. 

 

Идейная борьба и общественное движение в России во второй половине XIX века. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные истоки и 

основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их деятельность. 

Раскол народничества. Эпоха политического террора. 

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России. 

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в 

правительственном лагере, «конституционные» проекты «верхов». Либеральное земское 

движение и его связь с демократическим лагерем. Формирование нелегальных и полулегальных 

либеральных организаций. Консерватизм после отмены крепостного права: дворянское 

консервативное движение. Консерваторы в правительственном лагере. К.П. Победоносцев. 

Революционный лагерь накануне революции (создание и деятельность партии 

социалистов-революционеров; завершение процесса создания РСДРП: большевизм и 

меньшевизм). 

 

Культура России XIX в. 

Просвещение и образование. Развитие сети учебных заведений. Развитие естественных и 

прикладных наук. Кругосветные, этнографические экспедиции.  

Просветительская деятельность. Развитие книгопечатания. Газетное и журнальное дело. 

Литература Развитие новых направлений. Сентиментализм, романтизм, реализм. 

Театр. Кино. Балет. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура и градостроительство. 

 

Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

«Восточный вопрос». Понятие. Хронологические рамки. Основные этапы. Превращение 

Черного моря в «русское озеро» как конечная цель России в «восточном вопросе». Ключевая 

роль проливов. Состояние «восточного вопроса» после Крымской войны. Значение 



ограничительных статей Парижского трактата. А.М. Горчаков и его роль в русской внешней 

политике. Выход из дипломатической изоляции и денонсация принципа нейтрализации Черного 

моря как непосредственная задача России после Парижской конференции. Англия как основной 

антагонист России. 

Роль восстания в Литве и Польше в дипломатической переориентации России с Франции 

на Пруссию. Значение нейтралитета России по отношению к объединительной политике 

Бисмарка. Австро-прусская и франко-прусская войны, отказ России от соблюдения принципа 

нейтрализации. Циркуляры А.М. Горчакова от 19 октября 1870 г., их значение. Лондонская 

конвенция марта 1871 г.  

Активизация России на Балканах. Наращивание военной мощи на Черном море. 

Балканский кризис 1875–1876 гг. Его роль в назревании войны между Россией и Турцией. 

Дипломатическая подготовка России к войне. 

Русско-турецкая война 1877-–1878 гг. Основные театры, силы сторон, планы ведения 

боевых действий. Ход военных действий, основные этапы, итоги. Условия Сан-Стефанского 

мирного договора. Ревизия этих условий на Берлинском конгрессе. Попытки России упрочить 

свои позиции в Болгарии. Болгарский кризис 1885–1887 гг. Переориентация Болгарии с России 

на страны Тройственного союза. 

Эволюция русско-прусских и русско-германских отношений во второй половине XIX в. 

Союз трех императоров 1873 г. «Военная тревога» 1875 г. Провокационная позиция Бисмарка в 

созыве Берлинского конгресса 1878 г. Возникновение Тройственного союза, его антирусская и 

антифранцузская направленность. Формирование русско-германского антагонизма 

(«таможенная война», «газетная война», конверсия русского долга в Германии, столкновение 

интересов в восточном вопросе), попытки его нейтрализации (возобновление союза трех 

императоров в 1881 г. и в 1884 г., договор перестраховки 1887 г.), их безуспешность.  

Развитие франко-русских отношений во второй половине XIX в. Разрыв в отношениях с 

Францией в 1863 г., попытки сближения во второй половине 1860-х (визит Александра II во 

Францию), их безуспешность. Формирование предпосылок франко-русского сближения после 

падения империи Наполеона III. Превращение Франции в основного кредитора России. 

Возникновение франко-русского военно-политического союза, как звено в цепи событий, 

ведущих к Первой мировой войне.  

Экспансия России в Средней Азии в 1860–1870 гг. Ее причины, условия, делающие ее 

возможной. Войны 1864–1868 г.г. против Коканда и Бухары. Создание Туркестанского генерал-

губернаторства. Договоры 1868 г. с Кокандом и Бухарой. Урегулирование отношений с Англией 

по среднеазиатскому вопросу. Англо-российские переговоры по Афганистану. Взятие Хивы, 

договор 1873 г. с Хивинским ханом. Восстание 1875 г. в Коканде, его подавление, создание 

Ферганской области. Завоевание Туркмении. Русско-иранское (1881 г.) и русско-афганское (1885 

г.) разграничение. Упрочение положения среднеазиатских земель в составе России. Его значение. 

Дальневосточная политика России в середине и второй половине XIX в. Обострение 

проблемы незащищенности дальневосточных рубежей России к середине XIX в. с превращением 

Тихоокеанского бассейна в зону торгового мореплавания. Экспедиция Г.И. Невельского. 

Стратегическое значение открытия судоходности устья Амура. Разграничение дальневосточных 



территорий России с сопредельными государствами. Н.Н. Муравьев, его роль в решении 

дальневосточной проблемы. Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский договоры с Китаем. 

Заселение российского побережья Амура и Уссури. Основание Благовещенска, Хабаровска и 

Владивостока, создание базы флота на Тихом океане.  

Миссия Е. Путятина в Японию. Симодский договор 1855 г. и Петербургский протокол 

1875 г. Проблема «северных территорий». 

Продажа Аляски, Северной Калифорнии и Алеутских островов США, как средство 

упрочения позиций России в Тихоокеанском бассейне. 

 

Россия в начале XX в.: нарастание социально-экономических противоречий и первая 

русская революция 

Экономический курс С.Ю. Витте: протекционизм, налоговая политика, финансовая 

реформа, привлечение иностранных капиталов. Особенности промышленного развития России. 

Влияние мирового экономического кризиса 1900-1903 гг. на российскую экономику. Аграрный 

вопрос. Социально-экономические противоречия общинного и дворянского землевладения. 

Рабочий вопрос. Положение рабочих в российской промышленности. Роль и значение 

«зубатовских» профсоюзов.  

Причины и главные движущие социальные силы революции. Всплеск индивидуального 

политического террора накануне 1905 г. «Эра доверия» П.Д. Святополк-Мирского. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Революция 1905–1907 гг.. Периодизация революции. Руководящая 

и организующая роль радикально-социалистической и либеральной интеллигенции. 

Противоборствующие силы: правительственно-монархический лагерь и оппозиционно-

революционные силы. Манифест от 17 октября 1905 г. и его политическое значение. I и II созывы 

Государственной Думы. Ограничение парламентаризма в результате третьеиюньского 

переворота 1907 г. Социальные, правовые, политические результаты и исторические последствия 

Первой русской революции.  

 

Россия между двумя революциями: политическая стабилизация и 

модернизационные преобразования.  

Третьеиюньская монархия. Спад революционного движения после 1907 г. 

Раздробленность революционной оппозиции. Внутренняя политика в 1907-1914 гг. Роль П.А. 

Столыпина в послереволюционной политической стабилизации. Состав депутатов и 

деятельность III и IV созывов Государственной Думы. Новая волна социальных волнений в 1912-

1914 гг. Ленский расстрел. Забастовочное движение. 

Модернизационный проект П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Её стратегические и 

ближние, социально-политические цели. Основные направления реформы. Столыпинское 

аграрное законодательство: Разрушение общинного землевладения, общинно-передельного, 

чересполосного землепользования и насаждение личной крестьянской собственности и 

индивидуального, участкового землепользования (в виде отрубов и хуторов). Результаты 

преобразований. 



Новая полоса стремительного экономического роста. Показатели промышленного и 

аграрного развития. Роль иностранного капитала. Оживление предпринимательской 

деятельности. Противоречия модернизационного рывка. 

 

Внешняя политика России в начале XX в. 

Нарастание международной напряженности. Колониальные конфликты. Задачи внешней 

политики. Балканский вопрос. Боснийский кризис. Противодействие австрийскому влиянию на 

Балканах. Защита славянских народов. Русско-турецкие взаимоотношения. Проблема 

Черноморских проливов. Сближение с Францией и Великобританией. Франко-британское 

соглашение 1904 г. и англо-русский договор 1907 г.: раздел союзниками сфер влияния.  

Дальневосточный вектор внешней политики. Аренда Ляодунского полуострова и военно-

морской базы Порт-Артур. Строительство КВЖД. Экономическая экспансия России в 

Маньчжурии. Борьба за сферы влияния в Китае и Корее. Русско-японская война. Портсмутский 

мирный договор. Успехи российской дипломатии. Влияние военных поражений на социальный 

климат внутри страны.   

Россия в Первой Мировой войне. Всплеск патриотических настроений в начале войны. 

Формы поддержки царского правительства со стороны общественных сил. Характеристика 

состояния вооруженных сил Российской империи. Ход военных действий. Восточно-Прусская 

операция, Галицийская операция 1914 г. Наступление Германии в 1915 г. Позиционная война. 

Брусиловский прорыв 1916 г. Взятие Эрзурума и Трапезунда. Состояние военной экономики. 

Усиление государственного регулирования хозяйственными процессами. Нехватка оружия и 

боеприпасов. Разрушение внутреннего рынка. Политический кризис на фоне неудач российской 

армии.  

 

Революция 1917 г. и установление советской власти 

Влияние войны на рост кризисных тенденций в экономике и социальной сфере. 

Транспортный кризис и продовольственная проблема. Февральское восстание в Петрограде. 

Отречение Николая II от престола. Формирование Петроградского Совета рабочих депутатов и 

его Исполнительного комитета. Контакты Петроградского Совета и Государственной Думы по 

созданию Временного правительства. Установление «двоевластия»: компромисс и его 

внутренние противоречия. Начало подготовки к выборам в Учредительное собрание. 

Национальные движения на фоне революционных процессов. Проблема войны и 

апрельский кризис Временного правительства. Коалиционное правительство и рост социальной 

напряженности. Первый Всероссийский съезд Советов. Июньское наступление Юго-Западного 

фронта и его провал. Антиправительственные выступления в июле и реорганизация Временного 

правительства. Политическое лидерство А.Ф. Керенского. Государственное совещание: провал 

консолидации общественно-политических сил. Корниловский мятеж как попытка установления 

военной диктатуры. Расстановка политических сил по итогам его подавления. Радикализация 

общественных настроений и ослабление Временного правительства. Демократическое 

совещание и Предпарламент. 



РСДРП(б) накануне октябрьского переворота. Позиции в партии по вопросу о методах 

прихода к власти. Вооруженное восстание в Петрограде. II Съезд Советов. Декрет о мире, 

Декларация прав народов России, Декрет о земле. Формирование Совета народных комиссаров. 

Органы власти в центре и на местах. Попытка внедрения «рабочего контроля» на промышленных 

предприятиях. Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) как орган государственного контроля 

над экономикой.  

 

Гражданская война и политика «военного коммунизма» 

Политический и социальный раскол после октябрьского переворота. Первые попытки 

антибольшевистских выступлений. Взятие власти большевиками в Москве и провинции. 

Территориальные границы контроля новой власти.  Выборы в Учредительное собрание и его 

разгон. Реакция на роспуск Учредительного собрания. 

Выход России из Первой Мировой войны. Споры внутри большевистской партии о путях 

заключения мира. Позиции Л.Д. Троцкого и В.И. Ленина. Брест-Литовский договор и его 

последствия. Неприятие договора патриотическим крылом российского общества и нарастание 

антибольшевистских настроений. 

Складывание основных очагов вооруженного сопротивления большевистской власти. 

Восстание донского казачества. Формирование Добровольческой армии и Великого войска 

Донского. Украинская Рада.  

Восстание чехословацкого корпуса. Комуч. Государственное совещание в Уфе и 

образование Всероссийского временного правительства (Директории). Колчаковский переворот. 

Иностранная интервенция: интересы стран-участников. Воинские контингенты интервентов на 

территории бывшей Российской империи. 

Разрыв большевиков и левых эсеров. Большевики и крестьянская армия Н.И. Махно. 

Общая характеристика антибольшевистской оппозиции.  

Периодизация гражданской войны. Наступления белых армий в 1919 г. Перелом в войне. 

Разгром Врангеля. Крестьянское повстанческое движение. Красный и белый террор. Причины 

победы большевизма. 

Политика «военного коммунизма». Создание Красной армии. Национализация и 

мобилизация экономики. Политика в отношении крестьянства: продразверстка и комбеды. 

Становление политической диктатуры большевиков. Окончание и итоги Гражданской войны. 

 

Образование СССР и его международное положение в 1920-е гг. 

«Национальный вопрос» после прихода к власти большевиков. Тенденции к объединению 

советских республик. Политические процессы в Закавказье.  Предпосылки образования СССР. 

Проект «автономизации» И.В. Сталина. Дискуссии вокруг сталинского плана объединения. 

Федеративный проект В.И. Ленина. Образование СССР в 1922 г. Курс на создание национальных 

автономий. Конституция 1924 г. Система управления СССР.  

Международная изоляция Советского государства и ее преодоление. Генуэзская и 

Гаагская конференции. Германия как главный партнер в Европе. Раппальский договор. Советско-



британские отношения. Дипломатический конфликт 1927 г. и угроза развязывания войны. 

Азиатский вектор внешней политики. Поддержка Чан Кайши и разгром коммунистов в Шанхае. 

Поддержка коммунистических движений за пределами СССР. Структура и деятельность 

Коминтерна. Принцип пролетарского интернационализма. VI конгресс Коминтерна и отказ от 

сотрудничества с социал-демократическими партиями. 

 

Новая экономическая политика и ее реализация в области сельского хозяйства, 

промышленности и финансов. 

Экономическое положение в России Нэп как реакция на крестьянские восстания. Мятеж в 

Кронштадте и его значение. Внутрипартийная дискуссия о профсоюзах. X съезд РКП(б). 

Концепция новой экономической политики и ее реализация. Продналог, новый земельный 

кодекс. Голод 1921-1922 г. Последующее оживление сельскохозяйственного производства. 

Сдача в аренду части средних промышленных предприятий. Внедрение принципов 

хозрасчета, трестирование государственной промышленности. Децентрализация управления 

промышленностью. Многоукладность в экономике. Соотношение государственного и частного 

сектора в экономике. Развитие частного предпринимательства. Кооперативное движение. 

Привлечение иностранного капитала. 

Финансовая политика. Создание новой банковской системы. Валютное регулирование. 

Денежная реформа 1922 г. Борьба с инфляцией. 

Основные показатели развития промышленности и сельского хозяйства. Отмена всеобщей 

трудовой повинности, биржа труда, рост безработицы. Формирование новых социальных 

прослоек. Проблемы товарообмена между городом и деревней. «Осереднячивание» деревни. 

Кризисы и противоречия нэпа.  

Внутрипартийные дискуссии о судьбах нэпа. Политические конфликты внутри ВКП(б). 

Борьба с фракционностью. Формирование сталинской группировки внутри партии. Курс на 

свертывание нэпа. Хлебозаготовительный кризис 1927/1928 гг. Разгром «правой» оппозиции и 

конец нэпа.  

 

Особенности советской политической системы 1930-х гг. 

Концепция тоталитаризма: достоинства и недостатки. Однопартийная система. Феномен 

сращивания партии и государства. 

Борьба с экономическим «вредительством». Судебные политические процессы в СССР на 

рубеже 1920-х – 1930-х гг. Борьба с внутрипартийной оппозицией. Дело Сырцова-Ломинадзе. 

«Платформа Рютина». Чистка партии 1933 г. XVII съезд ВКП(б). Убийство С.М. Кирова. 

Московские судебные процессы 1936-1938 гг. «Ежовщина». Формы и методы работы НКВД. 

Сталинская теория «обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму». 

Нарастание политического террора. Основные направления репрессивной политики. Создание и 

функционирование ГУЛАГа 

Изменение государственного управления после принятия конституции 1936 г. И.В. Сталин 

и Политбюро: распределение властных полномочий. Сущность «культа личности» и его 

проявления. Идеологические и социально-классовые основания сталинской диктатуры. 



Агитационно-пропагандистский аппарат и его влияние на массовое сознание. Политика 

социальных мобилизаций.  

 

Форсированная модернизация экономики в 1930-е гг.: цели, ход, итоги 

Экономическая развилка конца 1920-х гг. и выбор приоритетов. «Великий перелом» 1929 

г. Проект форсированной коллективизации. Формы организации крупных сельскохозяйственных 

предприятий: колхозы и совхозы. Политика массовой коллективизации. Двадцатиптитысячники. 

Сопротивление крестьянства. «Головокружение от успехов». Темпы коллективизации в 1930-е 

гг. Примерный устав сельхозартели 1935 г. Давление на единоличников. Политика 

«раскулачивания». Динамика аграрного производства в 1930-е гг. Голод 1932–1933 г. 

Теоретические споры о принципах планирования экономики. Умеренный и 

форсированный варианты индустриализации. Первый пятилетний план. Отраслевые дисбалансы 

пятилетки. Масштабное строительство новых хозяйственных объектов. Финансовое обеспечение 

первой пятилетки. Переток рабочей силы из деревни в город. Проблема текучести кадров. Второй 

пятилетний план: основные задачи и цели. Стахановское движение. Становление оборонной 

промышленности комплекса. Внутренняя и внешняя торговля в СССР 

Особенности сталинской модели экономики. Итоги экономического развития СССР в 

1930-е гг. Влияние Великой депрессии на советскую экономику. Иностранный бизнес и советская 

индустриализация. Темпы экономического развития СССР в сравнительной перспективе.  

 

Внешняя политика СССР в 1930-е годы 

Расширение дипломатических отношений с капиталистическими странами в начале 1930-

х гг. Политика предотвращения рисков войны. Московский протокол 1929 г. (Протокол 

Литвинова). Подписание пактов о ненападении с Финляндией, Латвией, Эстонией, Польшей, 

Францией. Дипломатическое признание СССР со стороны США. СССР в Лиге Наций. Политика 

коллективной безопасности. Советско-французский договор о взаимопомощи 1935 г. 

VII конгресс Коминтерна. Антифашистский вектор внешней политики. СССР и 

гражданская война в Испании. 

Крах политики коллективной безопасности и сближение СССР с Германией. Отставка М. 

Литвинова. Вооруженные столкновения между Японией и СССР на оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 

Пакт о ненападении с Германией 1939 г. и секретный протокол. Начало Второй Мировой войны. 

Германская оккупация Польши. Возвращение Западной Украины и Прибалтики в Состав СССР. 

Советско-финская война 1939 - 1940 гг.  

 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

СССР накануне войны. Планы и цели сторон. Соотношение сил накануне войны. Причины 

отступления Красной Армии в начале войны. Битва за Москву. Операция «Тайфун».  

Контрнаступление советской армии под Москвой. Блокада Ленинграда. Провал немецкого 

«блицкрига». Неудачные наступления советских войск зимой и весной 1942 г. Провал 

Харьковской операции. Оборона Севастополя и битва за Крым.  



Перелом в ходе войны. Сталинградская битва. Операция «Уран». Окружение и 

капитуляция армии Паулюса. Курская битва. Переход стратегической инициативы к Красной 

Армии. 

Наступательные операции Красной Армии в 1944 г. Освобождение оккупированных 

территорий СССР. Военные действия в Восточной Европе. Освобождение Польши, 

Чехословакии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии. 

Берлинская наступательная операция. Встреча советских и американских войск на Эльбе. 

Капитуляция Германии. Участие Красной Армии в разгроме Японии. 

Дипломатические переговоры во время Великой Отечественной войны. Тегеранская и 

Ялтинская конференции.  

Советский тыл в годы войны. Перевод страны на военное положение. Образование Ставки 

Главного (Верховного) Командования, ГКО. Организация эвакуации. Перевод экономики на 

военные рельсы. Указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». 

Комитет по учету и распределению рабочей силы. Экономическая помощь со стороны 

союзников. Ленд-лиз и его значение. 

Советская культура в годы Великой Отечественной войны. Патриотизм, смягчение 

режима и социальный консенсус. Государственно-церковные отношения. Демографические 

потери СССР в Великой Отечественной войне. 

 

СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.) 

Общественная обстановка и ожидания населения после войны. Демобилизации и 

возвращение фронтовиков к мирной жизни. Трудности адаптации. Рост преступности в 

послевоенном обществе. Политическая система СССР в послевоенные годы. Ликвидация ГКО. 

Реорганизация наркоматов. ХIХ съезд ВКП (б). Переименование партии в КПСС, создание 

Президиума ЦК КПСС и неуставного органа – Бюро Президиума.. «Ленинградское дело». 

Судебные процессы и репрессии. Дело о «сионистском заговоре» в МГБ, «Мингрельское дело», 

«дело Еврейского антифашистского комитета».  

Последствия войны для народного хозяйства. Голод 1947 г.  Дискуссия о темпах и методах 

восстановления народного хозяйства. Возврат к довоенной экономической модели. Конверсия 

промышленности. 4-й пятилетний план (1946-1950). Источники восстановления. Темпы 

промышленного роста. Продолжение курса на приоритетное развитие тяжелой промышленности 

и ВПК. Атомный проект. 

Аграрная политика советского государства. Борьба с нарушениями устава сельхозартели. 

Укрупнение колхозов. 

Усиление контроля над общественной жизнью. «Ждановщина». Кампания по борьбе с 

космополитизмом. Разрастание репрессивного аппарата. Смерть Сталина и ее восприятие 

советским обществом. 

 

Развитие СССР в годы хрущевской «оттепели» (1953–1964 гг.) 

Конфигурация власти после смерти И.В. Сталина. Коллективное руководство. Устранение 

Л.П. Берии. Экономический курс Г.М. Маленкова. Конфликт между Г.М. Маленковым и Н.С. 



Хрущевым. Отставка Г.М. Маленкова с поста председателя Совета Министров. XX съезд КПСС: 

критика культа личности. «Секретный доклад» Н.С. Хрущева. Постановление ЦК КПСС «О 

преодолении культа личности и его последствий». Начало управляемой десталинизации. 

Попытка отставки Н.С. Хрущева в 1957 г. «Антипартийная группа». XXII съезд КПСС: принятие 

новой программы и устава партии. Заговор против Н.С. Хрущева и его отставка.  

Децентрализация управления экономикой. Создание советов народного хозяйства. 

Столкновение территориального и ведомственного принципов в практике планирования и 

управления экономикой. Развитие наукоемких отраслей. Атомная промышленность. 

Космонавтика. Хрущевская аграрная политика. Освоение целины. «Совхозизация». Ликвидация 

МТС. Система заготовок. Хозяйственные кампании («кукурузная лихорадка», «мясная кампания 

в Рязани», «молочные рекорды» и т.д.). Кризисные тенденции в сельском хозяйстве. Импорт 

зерна. Повышение цен на продукты питания. Общественное недовольство. События 1962 г. в 

Новочеркасске. Социальная политика: жилищное строительство, здравоохранение, образование, 

упорядочение системы заработной платы, реформа пенсионной системы, паспортизация. 

«Оттепель» в советской культуре. Изменения в культурной политике. Ослабление 

идеологического диктата. Влияние управляемой десталинизации на культуру. «Лагерная» 

литература и поколение «шестидесятников». Антирелигиозные кампании.  

 

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

Распределение властных полномочий после отставки Н.С. Хрущева.  Л.И. Брежнев и его 

окружение. Клановость в структуре высшей советской номенклатуры. Консервативная 

идеологическая политика брежневского руководства. Концепция «развитого социализма». 

Конституция 1977 г. Феномен советской номенклатуры.  

Отмена разделения парторганизаций на промышленные и сельские. Восстановление 

отраслевого принципа управления экономикой. Попытки реформирования плановой экономики. 

Косыгинская реформа: концепция, содержание, итоги. Расширение хозяйственной 

самостоятельности предприятий. Сокращение числа директивных плановых показателей. Меры 

по экономическому стимулированию роста производства. Причины сворачивания реформы. 

Экспорт нефтегазовых ресурсов и его значение для советской экономики. Приоритеты 

экономической политики: оборонный комплекс и энергетика. Зависимость советской экономики 

от импорта. Масштабы теневого сектора экономики. Экономическая стагнация. Антикризисные 

меры Ю.В. Андропова и К.У. Черненко.  

Сельскохозяйственная реформа второй половины 1960-х гг. Введение гарантированной 

оплаты труда колхозников. Повышение материальной заинтересованности колхозников, 

снижение плановых заданий, списание долгов с колхозов, снижение цен на технику. Создание 

АПК.  

Проблемы социальной политики. Урбанизация общества. Рост потребительского спроса. 

Имущественная дифференциация и различия в уровне жизни. Дефицит. Культура «застоя». 

Тенденции реабилитации сталинизма в официальной культуре. Церковь и власть. 

 



Внешняя политика СССР во второй половине XX в. 

Международное положение СССР после Великой Отечественной войны. Потсдамская 

конференция. Иранский кризис. Германский вопрос. Фултонская речь У. Черчилля. 

Возникновение режимов «народной демократии». Создание Коминформа. Советско-

югославский разрыв. СССР и война в Корее. Складывание военно-политических блоков (НАТО, 

ОВД). 

Политика мирного сосуществования. Женевский саммит 1955 г. Визит Н.С. Хрущева в 

США в 1959 г. Возведение Берлинской стены. Карибский кризис 1962 г. Распространение 

советского влияния на страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Советско-

китайские отношения. СССР и социалистический лагерь. Нормализация отношений с 

Югославией. События в Венгрии (1956 г.). 

Направления внешней политики брежневского руководства. Ввод войск в Чехословакию 

в 1968 г. «Разрядка» в международных отношениях. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Политика СССР в Африке и на Ближнем Востоке. Ввод войск в 

Афганистан. Новый виток гонки вооружений. 

«Новое политическое мышление» М.С. Горбачева. Смягчение напряженности между 

Востоком и Западом. Переговоры о разоружении. Соглашение об уничтожении ядерных ракет 

средней и меньшей дальности.  Урегулирование региональных конфликтов. Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад социалистического блока. «Бархатные революции». Объединение 

Германии. Окончание «холодной» войны и новая конфигурация международных отношений.  

 

«Перестройка» и распад СССР 

Идеология «перестройки». Гласность и десталинизация. Новые границы допустимого в 

публичной сфере. Провал политики управляемой свободы слова. Нарастание критических 

настроений в обществе. 

«Перестройка» в экономике. Политика ускорения и ее результаты. Антиалкогольная 

кампания. Расширение самостоятельности государственных предприятий и расширение сферы 

деятельности частного сектора. «Закон о государственном предприятии» 1987 г. Половинчатость 

нововведений. Проблема ценообразования. Легализация частной деятельности в экономике. 

Кооперация. Частный сектор и теневая экономика. Арендное движение в аграрном секторе 

экономики. Оценки экономических преобразований в годы «перестройки». Проекты перехода к 

регулируемой рыночной экономике. Нарастание кризисных тенденций: инфляция и дефицит. 

«Перестройка» в политике. М.С. Горбачев и его окружение. «Кадровая революция». 

Январский пленум ЦК партии 1987 г.: проект демократизации. XIX партийная конференция. 

Конституционная реформа. Выборы народных депутатов. Межрегиональная группа. Отмена 6-й 

статьи конституции. Многопартийность. Учреждение поста президента СССР. Кризис КПСС и 

утрата авторитета М.С. Горбачева. Нарастание националистических тенденций в союзных 

республиках. «Народные фронты». «Парад суверенитетов». Конфронтация между руководством 

СССР и РСФСР. Новоогаревский процесс. Попытка путча ГКЧП. Прекращение деятельности 

КПСС. Беловежские соглашения. Алма-Атинская декларация и окончательный распад СССР.  

 



Российская Федерация в 1992–2020-х гг.: экономическое и политическое развитие. 

Транзит к рыночной экономике в 1990-е гг. «Шоковая терапия». Либерализация торговли 

и предпринимательства. Освобождение цен. Финансовой дестабилизация. Гиперинфляция. 

Ваучерная приватизация. Социальные последствия реформ. 

Политическая оппозиция президенту и правительству. Съезд народных депутатов и 

Верховный совет.  Референдум 25 апреля 1993 г. Конституционный кризис 1993 г. Указ № 1400 

«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Волнения 3-4 октября 1993 

года в Москве. Штурм Белого дома. Всенародное голосование по Конституции России 12 декабря 

1993 г. 

Структура власти в России после 1993 г. Полномочия президента и проблема становления 

системы разделения властей. Чеченский вопрос. Первая Чеченская кампания 1994-1996 гг. 

Штурм г. Грозного и неудачи российской армии. Президентские выборы 1996 г. Причины победы 

Б.Н. Ельцина. Вторая волна приватизации. Залоговые аукционы. Формирование прослойки 

крупного финансово-промышленного капитала. Дефолт 1998 г. 

Президентские выборы 2000 г. Реформы первой полвины 2000-х гг.: создание 

Федеральных округов, изменение порядка формирования Совета Федерации, реформирование 

избирательной системы, налоговая реформа, регулирование земельных отношений. 

Экономический рост в 2000-е гг.: причины и факторы. Вторая чеченская война (1999–2009 гг.) 

Президенство Д.А. Медведева (2008– 2012 г.). Поправки в конституцию. Реформа МВД. 

Разрешение грузино-абхазского конфликта. (2008 г.). Всплеск протестной активности в 2012 г.  

Возвращение В.В. Путина на пост президента. Майские указы и основные направления 

социально-экономической политики. Снижение темпов экономического роста. Государственный 

переворот на Украине и присоединение Крыма к России. Санкционная политика Запада. 

Национальные проекты. Поправки в конституцию 2020 г. Начало специальной военной операции 

на Украине.  



Вопросы: 

 

1. Восточнославянское государство Киевская Русь (X – начало XII в.): экономика, 

общество, государственный строй. 

2. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго. 

3. Возвышение Москвы в XVI – начале XVI века. 

4. Московское государство в период правления Ивана IV: реформы Избранной Рады, 

опричнина, внешняя политика. 

5. «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление государственной власти после 

«смуты». 

6. Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия. 

7. Социально-экономическое развитие России в XVII в.: территория, население, 

промышленность и торговля, власть и сословия. 

8. Реформы первой четверти XVIII в. и их последствия для исторического развития 

русского общества и государства. 

9. Россия во второй четверти и второй половине XVIII в. Преобразования органов 

управления в эпоху Екатерины II. 

10. Культура России XVIII века. 

11. Российская империя в первой половине XIX в. Экономика и население. 

12. Внутренняя политика в первой четверти XIX в. 

13. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 

14. Россия во второй четверти XIX в. 

15. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

16. Общественная мысль  

17. Общественная мысль в первой половине XIX в.: западники, славянофилы, социалисты, 

теория «официальной народности». 

18. Реформы Александра II (1861–1881) 

19. «Контрреформы». Россия в 80 – 90-е гг. XIX в. 

20. Идейная борьба и общественное движение в России во второй половине XIX века. 

21. Культура России XIX века. 

22. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

23. Россия в начале XX в.: нарастание социально-экономических противоречий и первая 

русская революция. 

24. Россия между двумя революциями: временная политическая стабилизация и 

модернизационные преобразования. 

25. Внешняя политика России в начале XX в. 

26. Революция 1917 г. и установление советской власти. 



27. Гражданская война и политика «военного коммунизма». 

28. Образование СССР и его международное положение в 1920-е гг. 

29. Новая экономическая политика и ее реализация в области сельского хозяйства, 

промышленности и финансов. 

30. Особенности советской политической системы 1930-х гг. 

31. Форсированная модернизация экономики в 1930-е гг.: цели, ход, итоги 

32. Внешняя политика СССР в 1930-е годы 

33. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

34. СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.) 

35. Развитие СССР в годы хрущевской «оттепели» (1953–1964 гг.) 

36. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

37. Внешняя политика СССР во второй половине XX в. 

38. «Перестройка» и распад СССР. 

39. Российская Федерация в 1992–2020-х гг.: экономическое и политическое развитие. 
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