
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ингушский государственный университет» 

 

Исторический факультет 
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. проректора по УР 

_____________________Ф.Д. Кодзоева  

«______» __________2022г. 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания по дисциплине 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

для поступающих на базе среднего профессионального образования 

 

Направление подготовки бакалавров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магас 2022 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для абитуриентов, поступающих на базе среднего 

профессионального образования по направлению подготовки бакалавров 

46.03.01 История на основании результатов вступительных испытаний, 

проводимых вузом. 

Категории поступающих имеющих право поступать на обучение по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно определяются в соответствии с Правилами 

приема граждан на обучение по программам среднего профобразования в 

2022 году в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

(институт) (далее Правила приема). 

Максимальная продолжительность вступительного испытания – 2 часа (120 

мин), допускается досрочное завершение тестирования по желанию 

испытуемого. 

Объявление результата вступительного испытания, ознакомление с 

экзаменационной работой, прием и рассмотрение апелляций производится в 

соответствии с Правилами приема. 

 

В ходе вступительного испытания по истории поступающий в ИнгГУ должен 

показать наличие у него целостного представления об историческом 

процессе, его специфике и многофакторности. 

 

Для успешного прохождения вступительного испытания поступающий 

должен знать: 

 основные факты, процессы, исторические персоналии и явления, 

характеризующие целостность отечественной истории; 

 закономерности исторического развития России; 

 даты, периодизацию отечественной истории, пространственные и 

временные рамки исторических событий и их соотношение с всеобщей 

историей; 

 процесс развития Российского государства в политическом, экономическом 

и культурном плане на всем протяжении отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 



 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению 

к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

 использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание по истории представляет собой тест, состоящий из 

50 заданий разных видов: 

Итоговой оценкой за вступительное испытание является сумма баллов за 

все верные ответы. 

Результаты выполнения экзаменационной работы оцениваются по 100- 

балльной системе. Максимальное количество баллов, выставляемых за 

экзаменационную работу – 100. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

составляет 35 баллов. 

Абитуриенты, получившие на вступительном испытании результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительного испытания, выбывают из конкурса 

поданному направлению подготовки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Восточные славяне в VI–IX веках 

 

Восточные славяне в древности, расселение, общественный строй, хозяйство, 

быт и верования. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения с соседями. 

Зарождение государственности: внутренние и внешние факторы. 

 

Раздел 2. Древнерусское государство IX–XII веков 

 

Образование и развитие Древнерусского государства. Предпосылки создания 

государства. Древняя Русь и кочевники. Деятельность первых князей. 



Принятие христианства и его значение. Расцвет Древнерусского государства. 

Владимир Мономах и его политика. Культура Древней Руси. Ремесло. 

Изобразительное искусство. Зодчество. Письменность. Летописи. 

 

Раздел 3. Древнерусские земли в XII — первой трети XIII века 

 

Причины распада Древнерусского государства. Образование 

самостоятельных княжеств. Появление новых политических центров: 

Новгород, Галицко–Волынское княжество, Северо–Восточная Русь. 

Особенности политического и экономического развития. 

Монгольские племена на рубеже XII–ХIII веков. Формирование империи 

Чингисхана. Нашествие Батыя, сопротивление завоевателям. Образование 

Золотой Орды. Зависимость Руси от Орды. 

Борьба Северо–Западной Руси против экспансии с Запада. Невская битва. 

Ледовое побоище. Александр Невский. 

Культура русских земель в XII — начале XIII века. Берестяные грамоты как 

феномен древнерусской образованности. Роль городов как центров развития 

материальной и духовной культуры. Расцвет древнерусской архитектуры. 

Идея единства Руси. 

 

Раздел 4. Русь в XIV–ХV веках 

 

Борьба за главенство на русских землях. Княжеская власть и Орда. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика; Иван Калита. 

Расширение границ и экономическое развитие Московского княжества. 

Соотношение политических сил во второй половине XIV века. Роль 

православной церкви в возвышении Москвы и национально–

освободительном движении. 

Сергий Радонежский и его значение в отечественной истории. Русь и Литва. 

Внутренняя и внешняя политика Дмитрия Донского. Столкновение с Золотой 

Ордой. Куликовская битва 

Социально–экономическое развитие русских земель. 

Причины, ход и результаты феодальной войны на Руси во второй четверти 

XV века. Иван III. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Завершение 

политического объединения русских земель. Изменение системы 

государственного управления. Боярская дума. Судебник 1497 года: начало 

закрепощения крестьян. 

Культура. Летописание. Общественно–политическая мысль. Концепция 

«Москва — Третий Рим». Зодчество. Фрески, иконы. 

 

Раздел 5. Отечественная история XVI века 

 

Особенности образования единого русского государства. Развитие 

производства и торговли. Василий III. Сословно–представительная монархия 

Ивана IV. Земские соборы. «Избранная рада»: состав правительства; 



реформы 1550–х годов (административная, военная, судебная, финансовая, 

церковная) и их роль в дальнейшем развитии страны. 

Опричнина. Становление самодержавия. Внешняя политика второй 

половины XVI века. Завоевание Казанского ханства. 

 

Присоединение земель Поволжья, Урала и Западной Сибири. Ливонская 

война: предпосылки, этапы, последствия. 

Россия в последней трети XVI века. Хозяйственное разорение и запустение 

Северо–Запада и Центра Российского государства. Федор Иоаннович. 

Основные факторы и особенности развития русской культуры в XIV–ХVI 

веках. Мастерство русских ремесленников. Каменное строительство. 

Аристотель Фиорованти. Федор Конь. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. 

Летописание. Литература. Начало книгопечатания. Ереси. Публицистика XVI 

столетия. 

 

Раздел 6. Россия в XVII веке 

 

Борис Годунов. Попытки реформ. Общенациональный социально–

экономический и политический кризис. Смутное время: этапы, движущие 

силы, итоги. Власть и казачество. Восстание Ивана Болотникова. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. 

Народные 

ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 года. Избрание 

династии Романовых. 

Экономическое развитие страны. Формирование единого экономического 

пространства России. Рост товарно-денежных отношений, складывание 

экономической специализации регионов. Ремесло и промыслы. 

Мануфактуры. 

Ярмарки. Начало складывания всероссийского рынка. 

Царствование Алексея Михайловича. Окончательное закрепощение 

крестьянства. Соборное уложение 1649 года, переход к абсолютной системе 

правления. Расцвет приказной системы.  

Народные движения: причины и особенности. Городские восстания. 

Выступление под предводительством Степана Разина. 

Государство и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Усиление разногласий между церковью и царской 

властью.  

Итоги раскола. Основные направления внешней политики правительства: 

Нерчинский договор. 

Воссоединение Украины с Россией, борьба с Османской империей. 

Внутренняя и внешняя политика Федора Алексеевича. Отмена местничества. 

Попытки реформ. Правительница Софья. «Вечный мир» с Польшей. 

Азовские походы. 



Начало правления Петра I. Взятие Азова. «Великое посольство». Стрелецкий 

мятеж. Первые преобразования. 

Культура и быт России XVII века. Усиление светских и демократических 

элементов в культуре. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. 

Новые жанры литературы. Живопись. Симон Ушаков. Музыка и театр. 

Зодчество. 

 

Раздел 7. Россия в первой половине XVIII века 

 

Реформы Петра I: предпосылки и итоги. Преобразования в экономике, 

административно–государственной сфере, армии. Формирование 

чиновничье–бюрократического аппарата. Учреждение Сената и коллегий. 

Утверждение абсолютизма. 

Социальная политика: указ о единонаследии, «Табель о рангах» (1722). Указ 

о 

престолонаследии (1722). Сословные реформы. Крестьянство, подушная 

подать. 

Внешняя политика Петра I: Северная война (причины, основные сражения, 

итоги), военные походы. Образование Российской империи. 

Культура времени Петра Великого: изменения в быту и обычаях. Наука. 

Создание Академии наук. Становление системы образования. Архитектура. 

Возникновение периодической печати. Литература и искусство. 

Взаимовлияние русской и европейской культур. 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Петр II. Анна Иоанновна. 

Елизавета Петровна. Петр III. Внешняя и внутренняя политика: направления 

и итоги. Отношения с мировым сообществом. 

 

Раздел 8. Россия во второй половине XVIII века 

 

Воцарение Екатерины II. Внутренняя политика 1760–х годов. Сущность 

политики «просвещенного абсолютизма». Преобразование в центральных 

органах власти. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева: предпосылки, 

движущие силы, основные этапы и итоги войны. 

Изменения во внутренней политике после 1775 года. Увеличение сословных 

привилегий дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам (1785). 

Экономическая политика. Внешняя политика правительства Екатерины II. 

Основные направления и цели внешней политики. Русско-турецкие войны. 

Участие России в коалициях против Франции. Первый, второй и третий 

разделы Польши. Павел I и его политика. Изменение порядка 

престолонаследия. Политика в отношении крестьянства. Во внешней 

политике борьба с революционной Францией. 

Итоги и значение внешнеполитического курса. Положение России на 

международной арене. Культура России во второй половине XVIII века, 

развитие образования. Реформы в образовании.  



Становление отечественной науки. Московский университет. Академия 

художеств. Русские просветители и борьба с вольнодумством. Н. Новиков. А. 

Радищев. 

Развитие литературы; ее стили и жанры. Возникновение русского 

профессионального театра. Ф. Волков. Музыка. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Крепостное искусство. 

 

Раздел 9. Россия в первой половине XIX века 

 

Правление Александра I. «Негласный комитет». Либеральные меры первых 

лет царствования. Крестьянская проблема. Указ о «вольных хлебопашцах». 

Реформы высших органов управления. Реформы М.М. Сперанского. 

Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. 

Декабристские организации. Выступление 14 декабря 1825 года и его 

последствия. 

Приоритеты во внешней политике. Международное положение России и 

основные внешнеполитические задачи в начале века. Русско-французские 

отношения. 

Тильзитский мир. Войны: со Швецией (1808–1809), с Ираном (1804–1813) и 

Турцией (1806–1812). 

Отечественная война 1812 года (причины, ход и итоги). Заграничные походы 

русской армии. Венский конгресс. Расстановка политических сил после 

конгресса. 

Николай I. Этапы осуществления внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Реформа П.Д. Киселева. Поддержка дворянства. 

Теория «официальной народности» С.С. Уварова. Реформа образования. 

Особенности внешнеполитического курса. Покорение Кавказа. Крымская 

война. Парижский мирный договор. 

Общественное движение: либеральное (славянофилы и западники), 

революционное (В.Г. Белинский, петрашевцы, А.И. Герцен и Н.П. Огарев). 

Культурная жизнь страны. Развитие народного образования. Крупные 

географические открытия русских путешественников. Научные открытия. 

Развитие прессы. Литература. Театр. Музыка. Живопись. Искусство 

портрета. Архитектура. Классицизм в искусстве. 

 

Раздел 10. Россия во второй половине XIX века 

 

Внутренняя политика правительства Александра II. Реформы 1860–70–х 

годов. 

Предпосылки и проекты реформ. Отмена крепостного права. Сохранение 

крепостнических пережитков в пореформенной деревне. Судебная, земская, 

военная, городская реформы. Университетский устав. Вопрос о конституции. 

Борьба с терроризмом. 



Развитие экономики России в пореформенный период. Рост городов и 

городского населения. Промышленность: основные формы. Транспорт. 

Создание сети железных дорог. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Русско-турецкая война 1877–1878 

годов. 

Итоги внешней политики 60–90–х годов XIX века. 

Основные направления общественного движения 1860–70–х годов: 

консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной мысли 

и их представители. Революционное народничество: теория, тактика, лидеры, 

организация. 

Внутренняя политика правительства Александра III. Усиление полицейско- 

административных мер борьбы с террором. Положение о земских 

начальниках и земских учреждениях. Городская реформа. Национальная 

политика. Экономические преобразования. 

Основные направления общественного движения 1880–90–х годов: 

«модернизаторы» и традиционалисты. Кризис революционного 

народничества. Либеральное движение. 

 Распространение марксизма в России. Консервативный лагерь. 

Внешняя политика Александра III Миротворца. Расширение границ в 

Средней 

Азии. Укрепление «Союза трех императоров». Франко–русский союз. 

Расстановка европейских сил к концу XIX века. 

 Культурная жизнь страны. Распространение просвещения. Реальные и 

классические гимназии. Периодическая печать: легальная и нелегальная. 

Наука и техника. Литература и драматургия. Театр. Музыка. «Могучая 

кучка». Изобразительное искусство. «Передвижники». Музеи. 

 

Раздел 11. Россия в начале XX века 

 

Особенности российской экономики рубежа XIX–XX веков. Состояние 

отечественной индустрии, процесс концентрации производства, сращивания 

банковского и промышленного капиталов. Система С.Ю. Витте. Ситуация в 

сельском хозяйстве, проблема крестьянского малоземелья. 

Развитие рабочего движения, рост недовольства в деревне. Деятельность 

революционных организаций, оформление либеральной оппозиции. 

Политическая ситуация в начале ХХ века. Николай II. Революция 1905–1907 

годов. Государственная дума. «Думская монархия». Реформы П.А. 

Столыпина. 

Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ века. Русско-японская 

война 1904–1905 годов. Создание Антанты. Первая мировая война: причины, 

характер, военные действия на Восточном 

фронте. Влияние войны на экономическую, политическую, социальную 

ситуацию в стране. 



 Взаимодействие с иностранными государствами. 

Развитие культуры в начале XX века. Изменения в системе народного 

образования. Вклад России в мировую науку. Многообразие стилей и 

направлений в литературе и искусстве. «Серебряный век» в русской поэзии.  

Русский авангард. Архитектура. Музыка, театр, эстрада, кино. 

 

Раздел 12. Революция и Гражданская война в России 

 

Февральская революция 1917 года: причины, характер, основные движущие 

силы. Ликвидация монархии. Двоевластие. Политические кризисы в 1917 

году. Октябрьское вооруженное восстание. События в Петрограде в октябре 

1917 года. Создание Советского государства. Учредительное собрание. 

Конституция 1918 года. Экономическая политика большевиков в конце 1917 

- начале 1918 года. 

Гражданская война: причины, основные периоды, противоборствующие 

силы. 

Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: идеология, политика, 

экономика. 

Красный и белый террор. Положение крестьянства. Национальное движение. 

 

Раздел 13. Советское государство в межвоенный период 1920–30–х годов 

 

Кризис 1920-го - начала 1921 года. НЭП: сущность, мероприятия, итоги. 

Политическая борьба в советском руководстве в 1920–е годы. 

Внешняя политика советского государства в 1920–е годы: 

внешнеполитическое признание Советской России, переход от концепции 

«мировой революции» к концепции построения социализма в отдельно 

взятой стране. Начало осознания национально–государственных интересов 

руководством страны. 

Образование СССР. Конституция 1924 года. Предпосылки и исторические 

условия. Политическая жизнь страны в 1920–30–е годы. Обострение 

внутрипартийной борьбы. Сосредоточение власти в руках И.В. Сталина.  

Формирование тоталитарной системы. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Политические процессы 1930–х годов. Конституция 1936 года.  

«Сталинская революция сверху»: форсированная индустриализация, 

коллективизация сельского хозяйства, изменение политической системы 

(предпосылки, методы, темпы, итоги). Политические процессы и массовые 

репрессии в конце 1920–х-1930–е годы. 

«Культурная революция» 1930–х годов. Насаждение коммунистической 

идеологии. Ликвидация неграмотности. Развитие общего и 

профессионального образования. Положение науки, литературы, искусства: 

достижения, трудности, противоречия. Идеологические запреты. 

Выдающиеся деятели отечественной науки и культуры 1920–30–х годов. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930–е годы. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Вторая полоса дипломатического 



признания Советского 

государства. Новый курс на создание системы коллективной безопасности в 

Европе. 

Ухудшение позиций СССР на международной арене во второй половине 

1930–х годов. Участие СССР в региональных вооруженных конфликтах. 

Советско-германские договоры 1939 года. Присоединение Западной Украины 

и Западной Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии к СССР.  

Советско-финская война, ее последствия. 

 

Раздел 14. Великая Отечественная война 

 

Периодизация Великой Отечественной войны. Причины поражений в началь- 

ный период войны. Крупнейшие военные операции, их значение (битва за 

Москву, Сталинградская битва, сражение на Курской дуге, Берлинская 

операция и др.). Национально–патриотический подъем. Массовый героизм на 

фронте и в тылу. 

Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Антигитлеровская коалиция. Союзнические конференции 1943–1945 годов. 

Особенности национальной политики в годы войны. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Цена победы советского 

народа. 

 

Раздел 15. СССР в 1945–1953 годах 

 

СССР в послевоенный период (1945–1953). Восстановление народного 

хозяйства. Сельское хозяйство. Отмена карточной системы. Денежная 

реформа 1947 года, ее результаты. Восстановление и развитие 

промышленности, нарастание диспропорции. Атомный проект. 

Общественно–политическая жизнь в 1945–1953 годах. Советский 

тоталитаризм. Национальная политика. Кампания борьбы с 

космополитизмом. Смерть И.В. Сталина. Изменение положения СССР на 

международной арене. «Холодная война». Гонка вооружений. Формирование 

мировой системы социализма. Отношения с КНР. Война в Корее и позиция 

советского руководства. 

 

Раздел 16. СССР в 1953–1985 годах 

 

Советское общество в начале 1950–х годов: XX съезд КПСС и его значение. 

Критика культа личности И.В. Сталина. Социально–экономическое и 

политическое развитие СССР в 1958–1964 годах. Реорганизация управления 

промышленностью и народным хозяйством. «Оттепель», ее влияние на 

духовную атмосферу общества. 

Советская наука в эпоху научно–технической революции. Начало освоения 

космоса. Реформа образования. 



Внешняя политика СССР в середине 1950–х — середине 1960–х годов: 

политика мирного сосуществования. Обострение конфронтации с США: 

Берлинский, Карибский и Суэцкий кризисы. Итоги внешней политики. 

Кризис руководства. Октябрьский Пленум ЦК КПСС (1964). Смещение 

Н.С. Хрущева. 

СССР в середине 1960–х — середине 1980–х годов. Эпоха Л.И. Брежнева. 

События «Пражской весны». Идеологическое обоснование концепции 

«общества развитого социализма». Конституция 1977 года. Усиление 

партийно-государственной номенклатуры. 

Экономические реформы 1965 года: содержание, реализация, причины 

свертывания. Снижение динамики экономического развития. 

Достижения и проблемы науки. Судьбы научной и творческой 

интеллигенции. 

Движение диссидентов. Идеология и культура. Кризис тоталитарной 

системы. 

Внешняя политика 1965–1985 годов. Поворот к разрядке напряженности в 

1970–е годы. Достижение военно-стратегического паритета с США. Новая 

конфронтация с Западом (вторая половина 1970–х годов). Усиление гонки 

вооружения. 

Хельсинкские соглашения. Ввод советских войск в Афганистан, его 

последствия. СССР и страны «третьего мира». 

 

Раздел 17. «Перестройка» 1985–1991 годов 

 

Перестройка. М.С. Горбачев. Ключевые проблемы экономики в середине 

1980-х – 1990–е годы. Попытки модернизации экономической системы и ее 

результаты. 

Социальные задачи, стоящие перед обществом в середине 1980–х —1990–е 

годы, направления и методы их решения. Начало перехода к рыночной 

экономике. Реформа политической системы. Формирование различных 

общественно–политических групп и движений. Трудности и противоречия 

процесса демократизации. Новое политическое мышление. 

Межнациональные конфликты, их истоки и проявления. Августовские 

события 1991 года. Роспуск КПСС. Распад СССР. Возникновение 

независимых государств. Образование СНГ.  

Новый внешнеполитический курс страны в середине 1980–х — 1990–е годы. 

СССР и мировое сообщество: переход от «холодной войны» к признанию 

целостности и взаимозависимости мира. Политика нового политического 

мышления. 

Советская культура во второй половине 1980–х годов: освобождение от 

идеологического диктата. Изменение во взаимоотношениях творческой 

интеллигенции и власти. Развитие кинематографа, театра, эстрады, 

молодежной культуры: многообразие форм, противоречивость. 

 

Раздел 18. Россия 1993–2012 годов. Современная Россия 



 

Становление суверенного российского государства. Б.Н. Ельцин. Расстановка 

политических сил в стране. Конституция РФ 1993 года. Выборы в 

Государственную думу 1999 года. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Переход к рыночной экономике и его последствия. Реформирование 

торговли и внешнеполитической деятельности. Финансово–экономический 

кризис 1997–1998 годов. Результаты экономических реформ 1993–1998 

годов. Современное состояние российской экономики. Национально–

региональная политика. Федеративный договор. 1–я и 2–я войны в Чечне, их 

последствия. 

Перспективы социального развития России. 

Культура в период формирования новой общественной модели. Наука, 

образование и культура в условиях становления рыночных отношений. 

Литература и искусство. Скульптура и кинематограф. 

Россия в начале нового тысячелетия. Курс В.В. Путина, М.А. Медведева. 

Курс 

на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. Россия в мировом сообществе 
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Пример экзаменационного задания 

1. Как назывался денежный штраф в пользу князя за убийство свободного 

человека? 

а) Ярлык 

б) Полюдье 

в) Оброк 

г) Вира 

 

2. Первым русским городом, взятым монголами был: 

а) Торжок 

б) Чернигов 

в) Владимир 

г) Рязань. 

 


