


СОДЕРЖАНИЕ 

 

Программа вступительного испытания по предмету «История России ХХ века» 

адресована абитуриентам, поступающим на базе среднего профессионального 

образования. Разработана с учетом требований к результатам освоения основного курса 

истории. 

 

Перечень требований к уровню подготовки абитуриента 

на вступительном испытании  

Абитуриенты должны:  

знать:  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

периодизацию всемирной и отечественной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

историческую обусловленность современных общественных процессов, 

особенности исторического пути России, роль в мировом сообществе.  

уметь:  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

различать в исторической информации факты и мнения, описания и исторические 

объяснения;  

использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений;  

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности;  

использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии.  

 

Содержание программы 

Россия в начале ХХ в. (1901–1914 гг.) 

Особенности промышленного и аграрного развития России. Монополизация 

основных отраслей промышленности. Масштабы и формы социальных выступлений в 

городе и деревне в первые годы XX в. Николай II. Проблема модернизации системы 

государственного управления, экономической и социальной политики. Российское 

общество и оживление оппозиции в начале XX в. Радикализация земско-либерального 



движения. Расширение сферы нелегальной политической деятельности. Образование 

радикальных партий, их программы и тактика.  

Причины, характер, этапы, особенности первой российской революции. 

«Кровавое воскресенье». Формирование основных политических сил революции. 

Появление Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Оформление либеральных партий, их программы и 

тактика. Монархическое и черносотенное движение. Выход радикальных партий в 

легальную политику. Декабрьское вооруженное восстание. Выборы в I и II 

Государственные Думы, их партийный состав. Обсуждение аграрного вопроса. Новый 

избирательный закон. III Государственная Дума, ее состав и политическая роль. Спад 

общественного движения. Кризис оппозиционных партий. Правительственная 

программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа, ее цели и содержание, итоги. 

Промышленный подъем 1910-х годов. Экономика России накануне Первой мировой 

войны. Общественная реакция на Ленский расстрел. Политические силы в IV Думе. 

Дума и правительство. Падение авторитета царской семьи.  

Международное положение России в начале XX в. Предпосылки, ход и итоги 

русско-японской войны. Последствия поражения России. Балканская проблема в 

европейской политике России. Причины российско-германских и российско-

австрийских противоречий. Сближение России с Англией.  

«Серебряный век» русской культуры. Изменения в системе образования. 

Достижения в естественных науках и технике. Кинематограф. Театр и драматургия. 

Историческая наука. Развитие философской мысли. «Эпоха модерна» в архитектуре и 

художественной культуре. Общественная роль литературы. Мировое значение 

отечественной культуры рубежа XIX-XX вв.  

 

От Российской империи к Республике советов: эпоха войн и 

революционных потрясений (1914-1920 гг.) 

Россия на пороге мировой войны. Геополитические интересы и цели России. 

Июльский кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Военно-

экономический потенциал страны. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914 –1917 гг. Отношение к войне власти и общества. Изменения в 

государственном аппарате и механизмах управления в годы войны. Политическая 

активность российской буржуазии в военное время. Военно-промышленные комитеты. 

Создание «прогрессивного блока» в Государственной Думе: его состав, задачи, 

деятельность. Углубление кризиса власти, его причины и проявления. Нарастание 

общественного недовольства в стране.  

Причины и события Февральской революции. Падение монархии в России. 

Организация власти в стране. Политические силы, их тактика после Февральской 

революции. Альтернативы развития России в представлениях различных партий. 



Кризисы Временного правительства и правительственные коалиции. Внешняя и 

внутренняя политика Временного правительства. I Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов.  

Июльские события в Петрограде и их политические последствия. Политический 

портрет А.Ф. Керенского. Московское Государственное совещание. Корниловский 

мятеж. Первые очаги Гражданской войны. Усиление позиций радикальных партий в 

Советах. Предпарламент.   Октябрьский переворот в Петрограде. Второй 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения. 

Образование высших органов Советской республики. Причины победы большевиков.  

Учредительное собрание и причины его разгона. Конституция 1918 г. и 

образование РСФСР. Формирование советской государственно-политической системы. 

Социально-экономическая политика большевиков. Централизация управления и 

национализация промышленности. Способы решения аграрного вопроса: от декрета о 

земле к комбедам и продовольственной диктатуре. Первые внешнеполитические шаги 

советского правительства. Политическая борьба по вопросу заключения мирного 

договора с Германией. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной 

диктатуры большевиков. Характеристика политики «военного коммунизма».  

Гражданская война: причины, сущность и периодизация. Формирование 

идеологии и военно-политических сил «Белого движения». А.В. Колчак и А.И. Деникин 

как военные и политики. Роль стран Антанты в разжигании гражданского конфликта в 

России. География Гражданской войны, основные события. Польско-советская война 

1920 г. Рабочий класс и крестьянство в годы Гражданской войны: состав, политические 

позиции. Формирование Красной Армии. Реввоенсовет. Л.Д. Троцкий. Военно-

политический союз советских республик. Образование и деятельность Коминтерна.  

Российская культура на переломе. Ленинская концепция культурной революции. 

Церковь и государство. Революция и интеллигенция. Идейные альтернативы в науке, 

печати, литературе, искусстве, высшей и общеобразовательной школе. 

Главполитпросвет. Пролеткульт. 

  

Новая экономическая политика и государственное строительство в СССР 

(1921-1928 гг.) 

Социально-экономические последствия Гражданской войны. Голод 1921 г. 

Крестьянские восстания, их подавление. Кронштадтское восстание.  

X съезд партии большевиков, его решения. Сущность, противоречия и кризисы 

нэпа. Восстановление и оживление промышленности, сельского хозяйства, внутренней 

и внешней торговли. Повышение уровня жизни. Рост капиталистических элементов в 

городе и деревне. Репрессии против церкви. Насаждение государственного атеизма. 

Ликвидация партий меньшевиков, эсеров, анархистов. Национальная политика 

большевиков: от принципа самоопределения наций к федеративному союзу. 



Образование СССР. I Всесоюзный съезд Советов. Конституция СССР 1924 г. 

Бюрократизация государственно-партийного аппарата. Борьба группировок внутри 

партийного руководства за власть. Усиление репрессий против технической и научной 

интеллигенции. Первые судебные процессы конца 1920-х годов.  

Генуэзская конференция. Развитие экономических отношений СССР с Западом. 

Полоса признания СССР. Деятельность Коминтерна. Поддержка СССР революционных 

и национально-освободительных движений. Курс советского руководства на 

противостояние СССР с капиталистическим окружением.  

Становление советской культуры и идеологии. Борьба с буржуазной идеологией. 

Атеистическая пропаганда. Ликвидация автономии высшей школы. Проблема 

подготовки новых кадров. Идейно-эстетическое многообразие художественной 

культуры.  

 

Политика «большого скачка» в СССР (1929-1938 гг.) 

Трудности хлебозаготовок в конце 1920-х годов. Отказ от принципов нэпа. 

Расширение и ускорение подготовки собственных инженерно-технических и рабочих 

кадров. Развитие и реконструкция промышленности. Повышение энергетической и 

индустриальной мощи страны. Создание основ военно-промышленного комплекса. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы и результаты. Колхозы, совхозы и 

МТС. Голод 1932-1933 гг. Итоги первых пятилеток и их пропагандистское прикрытие. 

Становление командно-административной системы управления. Политика репрессий 

против собственного народа в 1930-е годы. ГУЛАГ. Формирование культа личности 

И.В. Сталина, идеологии сталинизма. «Краткий курс истории ВКП (б)». Рост партийно-

государственной бюрократии. Особенности национальной политики в СССР. 

Укрепление унитарного государства.  

Антифашистская пропаганда в СССР и повышение обороноспособности Красной 

армии. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки СССР создать систему коллективной 

безопасности против фашистской агрессии в Европе. Договоры СССР с Францией и 

Чехословакией. Участие СССР в гражданской войне в Испании. Отражение японской 

агрессии в районе оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Обострение международной обстановки 

накануне Второй мировой войны.  

Преодоление неграмотности в СССР. Культура в условиях формирования 

административно-командной системы. Трагические судьбы ученых. Естественные 

науки. Техника. Успехи в освоении Арктики. Новые научные направления.  

«Метод социалистического реализма» как универсальный инструмент 

художественного творчества. I Всесоюзный съезд советских писателей. Советская 

драматургия и кинематография.  

 

 



СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.) 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 

1930 – началу 1940-х годов. Укрепление административно-командной системы, 

ужесточение трудовой и производственной дисциплины. Переход на восьмичасовой 

рабочий день и семидневную рабочую неделю. Реорганизация Красной армии. Начало 

технического перевооружения армии и флота. Негативные последствия массовых 

репрессий в армии.  

Международная деятельность СССР в 1939-1941 гг. Подписание советско-

германского пакта о ненападении. Начало Второй мировой войны. Договор «О дружбе 

и границах». Война СССР против Финляндии, ее цели и итоги.  

Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Начало Великой 

Отечественной войны. Соотношение сил СССР и Германии в начале войны. 

Мобилизация сил страны для разгрома агрессоров. Патриотические движения в помощь 

фронту. Создание народного ополчения и истребительных батальонов. Города-герои. 

Значение победы советской армии под Москвой. Срыв фашистского плана 

«молниеносной войны». Причины неудач начального периода воины.  

Создание антигитлеровской коалиции. Вопрос о втором фронте в Европе. 

Сотрудничество народов в борьбе против фашистской агрессии. Помощь Советскому 

Союзу по ленд-лизу, ее масштабы и значение. Участие СССР в международных 

конференциях. Коренной перелом в ходе войны. Победы Красной армии в 

Сталинградской, Курской и Днепровской битвах, их причины и значение. Советские 

полководцы Великой Отечественной войны. Г.К. Жуков. Народная война в немецком 

тылу, факторы ее размаха и эффективности. Партизанское движение. Деятельность 

партийного и комсомольского подполья.  

Советская экономика в годы войны. Перестройка промышленности на выпуск 

военной продукции, эвакуация предприятий, развитие военно-промышленной базы в 

восточных районах. Экономические потери СССР. Усиление роли партийных органов в 

управлении экономикой.  

Освобождение советской территории. Операции Красной армии в Европе и их 

итоги. Окончание Великой Отечественной войны. Участие СССР в военных действиях 

против Японии. Решающий вклад СССР в победу союзников. Цена победы. Советская 

культура в годы войны. Окончание Второй Мировой войны.  

 

СССР В 1945-1953 гг. 

Последствия войны для Советского Союза. Переход от войны к миру. 

Демобилизация вооруженных сил. Поиски путей ускоренного развития. Положение дел 

в сельском хозяйстве. Засуха, голод 1946 г. Продолжение политики индустриализации. 

Успехи в наращивании военно-промышленных отраслей, создание ядерного оружия. 



Достижения в развитии ракетной техники. Противоречия и диспропорции советской 

экономики. Новая волна массовых репрессий. «Ленинградское дело».  

Международная обстановка и внешняя политика Советского Союза после Второй 

мировой войны. Участие СССР в решении основных международных вопросов. ВКП(б) 

и коммунистические партии Восточной Европы в послевоенные годы. Ухудшение 

отношений с США, Англией и Францией. Начало «холодной войны».  

Культурная жизнь послевоенных лет. Новые отрасли науки и научные 

направления.  

 

СССР в 1953–1964 гг. 

Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Провозглашение курса на 

восстановление жизнедеятельности партии, государства, всех общественных 

организаций и его осуществление. Реорганизация органов внутренних дел. Начало 

реабилитации жертв массовых репрессий 1930–1950-х годов. Обновление духовной 

жизни. Идеология и практика десталинизации. Освоение целины. Научно-техническая 

революция и ее результаты.  

Ослабление международной напряженности. Нормализация отношений с 

Югославией. Подписание мирного договора с Австрией. СССР и страны Восточной 

Европы. СЭВ. Организация Варшавского договора. ХХ съезд КПСС. Закрытый доклад 

Хрущева о культе личности, его восприятие в СССР и за рубежом. Восстановление 

национальной автономии репрессированных народов.  

Попытки экономических и социальных реформ. Замена отраслевых министерств 

совнархозами. Продажа техники МТС. Жилищное строительство. Социальная политика 

первой половины 1960-х годов. Организация движения за коммунистический труд. 

Развитие экономики в начале 1960-х годов. Ставка на формирование ударных 

направлений, приоритетных программ (космос, химия, автоматизация, атомная 

энергетика). Снижение темпов и эффективности общественного производства.  

Победа революции на Кубе. Отношения с Китаем и Албанией. Новые осложнения 

с руководством Югославии. Карибский кризис и его последствия для внутренней и 

внешней политики СССР.  

Перестройка идеологической работы и начало демократизации в системе 

руководства культурой. Открытие новых общественно-политических журналов, вузов, 

исследовательских центров. Съезды писателей, художников, композиторов. Начало 

реабилитации деятелей литературы и искусства. «Шестидесятники». Успехи советской 

науки.  

 

Противоречия общества «развитого социализма» в СССР (1964–1985 гг.) 

Политический переворот 1964 г., его последствия. Экономическая реформа 1965 

г., ее направления и результаты. Борьба Л.И. Брежнева и его окружения за укрепление 



позиций на вершинах власти. Свертывание процесса реабилитации жертв сталинского 

террора. Конституция 1977 г. Байкало-Амурская магистраль. Атомная энергетика. 

Нефть и газ Сибири. Наращивание экономического потенциала союзных республик. 

Перекосы в размещении производительных сил. Угроза экологической катастрофы. 

Структура советской экономики. Положение в сельском хозяйстве в 1970–1980-х годах: 

рост закупок зерна за рубежом. Принятие Продовольственной программы. Нарастание 

кризисных явлений в экономике в первой половине 1980-х годов.  

Социально-культурная политика в условиях «застоя». Школьная реформа. 

Социальные программы «развитого социализма». Усиление администрирования в 

руководстве культурой.  

Противоречивость внешней политики СССР. «Пражская весна». Усиление гонки 

вооружений. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. От 

конфронтации к разрядке. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение 

международной напряженности в первой половине 1980-х годов. 

  

Демонтаж тоталитарной системы в СССР (1985-1991 гг.) 

Кризис административно-командной системы. М.С. Горбачев. Первые шаги 

политики перестройки. Стратегия ускорения социально-экономического развития 

страны, приоритет человеческого фактора. Эволюция взглядов руководства страны и 

общественности на концепцию перестройки. Поиск путей экономического 

реформирования. Принятие законов СССР о государственном предприятии 

(объединении), кооперации, собственности. Трудности и ошибки в перестройке 

экономики.  

Меры по оздоровлению социально-экономической сферы: антиалкогольная 

кампания, жилищная программа и др.  

Зарождение фермерства. Процессы демократизации советского общества. 

Реабилитация жертв сталинской политики. Работа съездов народных депутатов СССР, 

РСФСР. Введение поста президента СССР. Становление гласности, роль различных 

групп интеллигенции в ее расширении. Новая генерация политиков. Межрегиональная 

депутатская группа. Начало образования политических партий.  

Культура в новых условиях. Переосмысление отечественной истории. Русская 

православная церковь и другие конфессии во второй половине 1980-х годов.  

Формирование нового политического мышления в Советском Союзе, его 

воздействие на международный климат. Смена политических режимов в странах 

Восточной Европы. Окончание холодной войны. Роспуск СЭВ и ОВД.  

Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках. Новый смысл 

национального вопроса в СССР. Возникновение первых межнациональных конфликтов 

в Закавказье, Прибалтике, Средней Азии. Процесс суверенизации союзных республик.  



Политический кризис 1991 г. ГКЧП СССР, идея «замораживания» перестройки. 

Крах КПСС. Общественный протест, способы политической борьбы в 1991 г. Причины 

и последствия распада СССР. Первый Президент России Б.Н. Ельцин.  

 

Российская Федерация В 1992 – первой четверти ХХI века. 

Формирование политической власти в Российской Федерации. Конституция 1993 

г. Ликвидация Советов. Трансформация многопартийности в политической жизни 

1993–2012 гг. Уроки парламентских выборов в новой России. Формирование властной 

вертикали управления в 2000 – 2012 гг. Проблемы местного управления в Российской 

Федерации.  

Экономические реформы, способы их проведения, последствия и результаты. 

Нормативно-правовая база экономических реформ. Попытки структурного 

реформирования экономики, доминирование топливно-энергетического комплекса в 

хозяйственной жизни страны. Изменение форм собственности. Финансово-кредитная 

система. Социальная политика и уровень жизни населения.  

Чеченский кризис. Военные, политические, социальные и административные 

способы его разрешения.  

Российское общество. Социальная дифференциация общества в условиях 

рыночной экономики. Многопартийность и политическая культура. Избирательные 

кампании и СМИ, политические технологии. Конфессиональное многообразие 

общества. Демократические ценности постсоветской России и культурная жизнь 

страны.  

Приоритеты внешней политики России в 1992–2012 гг. Место и роль Российской 

Федерации в Содружестве Независимых Государств. Смена политических элит в 

странах ближнего зарубежья. Российско-американский диалог в области 

международной безопасности. Россия во взаимоотношениях со странами Ближнего и 

Среднего Востока.  

Национальные проекты в аграрном секторе экономики, в сфере здравоохранения, 

образования и жилищно-коммунального хозяйства. Энергетическая политика России. 

Финансово-экономический кризис и его влияние на Россию. Предложения РФ 

международному сообществу по выходу из кризиса.  

Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.  

Воссоединение с Крымом. Новые процессы в политической̆ жизни страны. СВО. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. История. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни: в двух частях / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. 

Петров. – Ч. 2. Конец ХIХ – начало ХХI века. – М.: OOO «Русское слово-учебник», 2022. 

– 448 с.  



2. История. 11 класс. Готовимся к ВПО. Учебно-тренировочная тетрадь / С.А.

Маркин; под ред. С.А.Осташов – М.: Феникс, 2018. – 107 с. 

3. История России. 10-11 классы. XVIII – XIX века. Модульный триактив-курс

/ В.В. Кириллов, М.А. Бравина – М.: Национальное образование, 2021. – 288 с. 

4. История России. 10-11 классы. Школьная программа в тестах и

проверочных заданиях с ответами. ФГОС / Бахтеяр Хамидулина; под ред. А. Яненко – 

М.: Феникс, 2017. – 175 с. 

5. Лебедева Р.Н. История. 5-11классы. В схемах и таблицах. ФГОС / Р.Н.

Лебедева – М.: Экзамен, 2023. – 96 с. 

6. Россия и мир: XX – начало XXI в.: Учеб. для 11 класса

общеобразовательных заведений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт – М.: 

Просвещение, 2013. – 352 с. 

7. История России XX – начало XXI в.: 11 класс [Текст] : учебник для

общеобразовательных организаций : профильный уровень / В.А. Шестаков ; под ред. А. 

Н. Сахарова. – Москва : Просвещение, 2014. – 415 с. 

8. Пособие по истории Отечества для поступающих в ВУЗы / А.С. Орлов, А.Ю.

Полунов, Т.Л. Шестова, Ю.А. Щетинов. – М.: Московский государственный 

университет им. М.И. Ломоносова, 2005. – 476 с. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по истории России ХХ века проводится в форме 

тестирования и включает 25 тестовых заданий. Каждое задание оценивается в 4 балла. 
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