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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа предназначена для лиц, поступающих в аспирантуру Федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Сибир-

ского отделения Российской академии наук» (далее ФИЦ УУХ СО РАН) по научной специаль-

ности  5.6.1. Отечественная история. 

Программа является руководящим учебно-методическим документом для целенаправленной 

подготовки к вступительному испытанию.  

Программа вступительного экзамена сформирована на основе федерального государственного 

стандарта высшего образования по направлению 46.04.01 История. (уровень магистратуры). 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Вступительный экзамен проводится в устной и письменной формах. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и ситуативную задачу. 

Результаты вступительного экзамена определяются суммой баллов, полученных за ответы на 

теоретические вопросы по 20-балльной шкале за каждый ответ по теоретическому вопросу и решения 

ситуативной задачи, оцениваемой по 10-бальной шкале. Минимальное количество баллов, подтвер-

ждающее успешное прохождение вступительного испытания составляет 30 баллов. 

 

2.1. Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

 

Баллы Критерии оценивания 

17-20 Полные, исчерпывающие, аргументированные ответы на все основные и дополни-

тельные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической по-

следовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, 

демонстрирующих знание источников, понятийного аппарата и умения ими поль-

зоваться при ответе. 

12-16 Достаточно полные и аргументированных ответы на все основные и дополнитель-

ные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четко-

стью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при незначи-

тельных упущениях при ответах 

9-11 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с заметными ошибками 

6-8 Неполные и слабо аргументированные ответы, демонстрирующие общее пред-

ставление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятий-

ного аппарата и обязательной литературы. 

3-5 Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь мини-

мальным требованиям. Серьезные ошибки.  

0-2 Отсутствие ответа на вопросы билета; ответ только на один из вопросов; попытка 

ответа на оба вопроса без раскрытия основного содержания; подмена ответа на 

вопросы экзаменационного билета ответом на смежные вопросы (относящиеся к 

тем же темам); несанкционированный доступ к учебным материалам) 
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2.2 Критерии  оценки ситуационных задач 

 

 Критерии Количество баллов и показатели оценивания 

2 1 0 

1 Понимание 

представленной 

информации (задачи) 

выявленная про-

блема полностью 

соответствует 

условиям, обозна-

ченным в задаче 

проблема, обозна-

ченная в задаче, 

выявлена, но не в 

полной мере со-

ответствует усло-

виям, представ-

ленным в задаче; 

проблема выявлена 

неверно 

2 Предложение  способа 

решения проблемы 

абитуриент опре-

делил все данные, 

необходимые для 

решения задачи, в 

случае их недо-

статочности осу-

ществил самосто-

ятельный поиск 

информации 

абитуриент ис-

пользует все дан-

ные, которые 

приведены в со-

держании задачи, 

но в случае их не-

достаточности не 

осуществил по-

иск необходимой 

информации 

данных, необходи-

мых для решения 

задачи, недоста-

точно 

3 Обоснование способа 

решения проблемы 

(своего выбора) 

этапы решения 

задачи последова-

тельны, нет оши-

бок в решении 

этапы решения 

задачи последова-

тельны, но допу-

щены ошибки в 

решении 

последовательность 

этапов и путь реше-

ния задачи невер-

ный 

4 Аргументация 

способа решения 

задачи 

ответ полный и 

правильный, пол-

ностью аргумен-

тированный  

ответ правиль-

ный, но неполный 

аргументация 

слабая. 

ответ неправиль-

ный 

5 Предложение альтер-

нативных вариантов 

предложены не-

сколько способов 

решения, но вы-

бран наиболее ра-

циональный,  

предложен один 

способ решения  

не предлагается 

способа решения 

задачи 

  10 5 0 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Формирование и развитие Киевской Руси 

Природно-климатические условия, демография в I тысячелетии н. э. Миграции. Первые пись-

менные свидетельства о славянах II-VI вв. н. э. Восточные славяне. Земледелие и скотовод-

ство. Возникновение ремесла и торговли. Роль внешнеполитического фактора в истории сла-

вян. Разложение родовых отношений и процесс образования классов у восточных славян в VI-

IX вв. Колонизация Северо-Востока и Приазовья. Восточнославянские племена и союзы пле-

мен. Военная демократия. Восточнославянская община. Предпосылки образования двух ос-

новных центров формирования ранней государственности. Норманнская теория, ее критика. 

Объединение восточнославянских племен под властью киевских князей. Свидетельства источ-

ников о Русском государстве в IX в., их особенности. 

Политический строй. Реформы Ольги, Владимира, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Внешняя политика Киевской Руси. Основные направления. Договор с Византией 860 г. По-

ходы на Византию Олега и Игоря. Договоры с Византией. Святослав и его походы. Разгром 

Хазарии. Борьба с печенегами и половцами. Международные связи Руси. 

Экономическое и социальное развитие русских земель в период древнерусского государ-

ства и феодальной раздробленности (IX -XIII вв.) 

Возникновение и специфика развития феодального землевладения. Социальная структура 

древнерусского общества и роль государственного феодализма. «Русская Правда» и формиро-

вание феодального законодательства, категории населения. Закабаление крестьян. Земледе-

лие, скотоводство. Ремесло, торговля. Деревня. Сущность и причины политической раздроб-

ленности. Рост феодального землевладения и городов. Политический строй. Княжеская власть 

и боярство. Борьба с внешними врагами. Место и историческое значение периода политиче-

ской раздробленности. Особенности этого периода на Руси. 

Государство и православная церковь в истории России (X - начало XX вв.) 

Язычество древних славян. Языческие реформы Владимира. Принятие христианства на Руси 

и основные проблемы, обсуждаемые в исторической науке в связи с этим. Церковь и её орга-

низация. Роль монастырей. Развитие Русской православной церкви в XII - XV вв. Идеологиче-

ская и церковная борьба в конце XV - начале XVI вв. Автокефалия русской церкви. Учрежде-

ние патриаршества. Церковь в XVII в.: реформы Никона, раскол. Ликвидация патриаршества. 

Церковь в системе государственной власти. Борьба с расколом. Секуляризация церковной зе-

мельной собственности. Русская православная церковь в XIX в. Управление. Монастыри и мо-

нашество. Духовное образование. Миссионерская деятельность. Конфессиональная политика 

государства. Церковь в конце XIX -начале XX вв., основные проблемы реформирования. 

Формирование, развитие и особенности государственности Московской Руси (XIV - XVII 

вв.) 

Особенности системы феодальной иерархии. Специфика вассалитета. Политический строй 

русских земель. Иммунитет, его определение и сущность. Военная организация. Взаимоотно-

шения русских княжеств с Золотой Ордой. Объединительные тенденции в Северо-Восточной 

Руси в конце XIII –начале XIV вв. Борьба за великое княжение Владимирское между Тверью 

и Москвой. Иван Калита и его преемники. Дмитрий Донской и выдвижение Москвы как орга-

низатора борьбы за свержение монголо-татарского ига. Феодальная война во второй четверти 

XV в., ее этапы, значение для объединения русских земель. Завершение территориального объ-

единения Русского государства. Государственно-политический строй России в конце XV - 

начале XVI вв. Усиление власти московских государей, борьба с уделами. Боярская Дума. За-

рождение приказного управления. Великокняжеский Судебник. Местное управление. Органи-

зация войска. Следы прежней автономии бывших княжеств и земель. 

Борьба феодальных группировок за власть. Обострение социального противостояния. Усиле-

ние самодержавия в середине XVI в. Иван Грозный. Складывание сословно-представительной 

монархии. Начало Земских соборов. «Избранная Рада». Стоглав и Судебник 1550 г. Губная и 

земская реформы. Военные реформы. Причины, содержание и итоги опричнины. 
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Внутриполитическая борьба в конце XVI - начале XVII вв. Внутренняя политика Федора 

Иоанновича, Бориса Годунова. Отечественные историки о причинах Смуты. Скрытая интер-

венция. Лжедмитрий I. Восстание в Москве в мае 1606 г. Царь Василий Шуйский, его соци-

альная и внешняя политика. Основные этапы, предпосылки, движущие силы, ход, лозунги, 

причины поражения движения под руководством И. И. Болотникова. Лжедмитрий П. Переход 

Речи Посполитой к открытой интервенции. Шведская  интервенция. Борьба русского народа 

против интервентов. «Семибоярщина» и оккупация Москвы. Первое ополчение, 

причины его распада. Восстание в Москве. Подъем освободительного движения русского 

народа. Организация второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы. 

Земский Собор 1613 г. и начало правления Романовых. Тенденции установления абсолютизма 

в XVII в. 

Проблемы социально-экономического развития и крепостного права в Московской Руси 

(XIV - XVII вв.) 

Особенности социально-экономического развития. Социальный строй общества. Категории 

крестьян, развитие форм их эксплуатации. Новые черты социально-экономической жизни, по-

явившиеся в XVI в. Основные этапы закрепощения крестьян. Ограничение перехода. Судеб-

ники 1497 г., 1550 г. Заповедные годы, урочные лета. Увеличение срока сыска крестьян в XVII 

в. Соборное уложение. Категории холопов. Государственная политика по регулированию по-

ложения холопов. Феодальное землевладение. Формирование категорий служилых людей. По-

ложение посадских людей и городские восстания XVII в. Новые явления в экономике XVII в. 

Основные направления и этапы внешней политики Российского государства в к. XV - 

XVII вв. Особенности колониальной политики России 

Ликвидация монголо-татарского ига. Отношения с Крымом. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Ливонская война: основные этапы и итоги. Отношения с Речью Поспо-

литой и Швецией в конце XVI в. Начало освоения Сибири. 

Сибирь в XVII в. Строительство городов и острогов как основной принцип освоения сибир-

ской территории. Соотношение правительственной и народной колонизации. Первые земле-

дельческие районы Сибири. Управление Сибирью и её административно-территориальное де-

ление. 

Проблемы социально-экономического развития и крепостного права в Российской им-

перии (XVIII в. - 1860 г.) 

Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство. Ремесло. Развитие мануфактур-

ного производства и его характер. Основание уральских заводов. Расширение внутреннего 

рынка, развитие внешней торговли, таможенная политика. Тариф 1724 г. Финансы. Сословия. 

Укрепление господствующего положения дворянства. Указ о единонаследии, юридическое 

оформление единого класса-сословия дворян. Введение подушной подати. Регулярные и не-

регулярные граждане. Изменения в структуре феодального землевладения 

в первой половине XVIII в. Государственные крестьяне, их состав, права и повинности. 

Социально-экономическое развитие Российской империи во второй половине XVIII в. Рост 

территории, изменения в численности населения. Земледельческое и промышленное освоение 

новых районов страны. Производительные силы и развитие сельского хозяйства. Тенденции 

развития помещичьего хозяйства, рост крепостной эксплуатации. Увеличение производства 

товарного хлеба, отмена внутренних таможен и её значение для экономического развития 

страны. Дальнейшее расширение дворянских привилегий. «Манифест о 

вольности дворянской». Разложение феодально-крепостнических отношений и складывание 

капиталистического уклад а. Развитие промышленности, промыслов и торговли. Капиталисти-

ческая и крепостная мануфактуры, работные люди. Расслоение крестьянства. Углубление кри-

зиса крепостного строя в России. 

Формирование, развитие и особенности государственности Российской империи (XVIII - 

начала XX вв.) 

Компоненты понятия «государственность». Самодержавная монархия в России: права Импе-
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ратора как главы государства, порядок престолонаследия. Реформы Петра I. Этапы формиро-

вания системы государственного управления в первой четверти столетия. Реформы централь-

ного и местного управления. Создание регулярной армии и флота. Окончательное складыва-

ние абсолютной монархии. Борьба дворянских группировок за власть при преемниках Петра 

I. Екатерина I и Петр П. Верховный Тайный совет. Заговор «верховников». «Бироновщина». 

А. П. Волынский. Воцарение Елизаветы Петровны. Расширение прав и привилегий дворян-

ства. Развитие крепостного права. Эволюция государственного аппарата. Высшие государ-

ственные учреждения (Сенат, Синод, Государственный совет, Комитет министров, Государ-

ственная дума, Совет министров). Центральные государственные учреждения (коллегии, ми-

нистерства). Местные государственные учреждения (губернское правление, градоначальство, 

земские собрания и управы, особенности управления национальными окраинами). 

Кодификация законодательства о государственной службе. Гражданская служба. Военная 

служба. Придворная служба. Система почетных званий. 

Складывание государственной символики. Идеология абсолютизма XVIII в. Теория «офици-

альной народности». Альтернативные концепции развития государства. М. М. Сперанский, 

его идеи и деятельность на поприще реформ. План государственного преобразования. Внут-

ренняя политика в 1815-1825 гг. «Государственная уставная грамота». Военные поселения. 

Поворот к реакции. Цензура. Николай I, основные направления его внутренней политики. Ре-

формирование управленческого аппарата при Николае I. Бюрократизация управления, усиле-

ние власти чиновников. Кодификация государственных законов. Организация тайного поли-

тического сыска. Охранительная политика в области просвещения и образования. Стратегия 

бюрократического реформаторства. Буржуазные реформы 60-70-х гг. Реформы местного 

управления: земская и городская. Судебная реформа. Реформы в области просвещения и пе-

чати. Военные преобразования 1861-1874 гг. Русская армия во второй половине XIX в. Финан-

совые реформы. Значение реформ 60-70-х гг. Политическая реакция 80-90-х гг. XIX - начала 

XX вв. Контрреформы. Преобразования в области просвещения, печати, суда, земского и го-

родского самоуправления. Политика по крестьянскому вопросу. Финансовая и экономическая 

политика. Административное деление. Государственный аппарат России в начале XX в. Из-

менения в государственном строе. I и II Государственные думы. Государственный переворот 

3 июня 1907 г. Итоги и значение революции. Третьеиюньская монархия. Политическая си-

стема России после революции. Состояние общества. Политические партии, их эволюция. 

Правительственные методы преодоления кризиса власти. 

Особенности культурного развития России в XVIII - начала XX вв. 

Основные направления развития культуры в XVIII в. Литература, архитектура, живопись, 

скульптура. Русская культура в первой половине XIX в. Просвещение: низшие и средние учеб-

ные заведения, российские университеты, частные пансионы, закрытые учебные заведения, 

политика правительства в области просвещения и усиление сословности в образовании во II 

четверти XIX в. Журналистика. Русская литература и основные направления. Русское изобра-

зительное искусство. 

Культура России второй половины XIX в. Влияние реформ и контрреформ на развитие куль-

туры. Состояние просвещения. Наука. Научные центры. Художественная культура. Интелли-

генция и ее участие в общественно-культурной жизни. Социально-культурный облик города 

и деревни. Культура России в конце XIX - начале XX веков. Интеллигенция и ее участие в 

общественной жизни. «Серебряный век» русской культуры - как историческое явление. 

Основные тенденции и особенности социально-экономического развития России (1861 - 

начала XX вв.) 

Отмена крепостного права в России. Манифест и «Положение» 19 февраля 1861 г. Права, обя-

занности, имущественное положение крестьян. Устройство крестьянского самоуправления. 

Земельные наделы и повинности. Выкуп и выкупная операция. Временно-обязанное состояние 

крестьян. Реализация реформы 1861 г. Уставные грамоты. Отмена крепостного права на удель-

ных землях. Законодательство о государственных крестьянах. Оценка реформы. Вопрос о раз-

витии капитализма в России в трудах дореволюционных и советских историков. Территория 
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и население России в середине XIX в. Сельское хозяйство в 60-90-е гг. Развитие торгового 

предпринимательского земледелия. Дифференциация крестьянства. Сельская община в поре-

форменной деревне. Эволюция помещичьих хозяйств. Пережитки докапиталистической эко-

номики в сельском хозяйстве. 

Развитие промышленности в 60-90-х гг. XIX в. Специфика накопления капитала. Кадры наем-

ных рабочих. Наука и техника. Завершение промышленного переворота. Новые промышлен-

ные районы. Развитие банковского дела. Преобразование путей сообщения. Транссибирская 

магистраль. Классы буржуазного общества. Особенности развития капитализма в России. Рос-

сийский капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже ХIХ-ХХ 

вв. Динамика промышленного развития России в 1893-1913 гг. 

Основные задачи, этапы, особенности внешней политики России и её влияние на разви-

тие страны (XVIII - середине XIX вв.) 

Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Начало борьбы за балтийское побере-

жье и её связь с преобразованиями страны. Основные этапы Северной войны. Поражение под 

Нарвой. Основание Санкт -Петербурга и создание Балтийского флота. Полтавское сражение и 

его международное значение. Вступление в войну Турции. Прутский поход. Система блоков 

и союзов в годы Северной войны. Перенесение центра военных действий на Балтийское море. 

Аландский конгресс. Ништадтский мир 1721 г. Итоги Северной войны. Международное поло-

жение России во второй четверти XVIII в. Россия в системе европейских союзов. Семилетняя 

война и ее итоги. Внешняя политика во второй половине XVIII в. Основные направления 

внешней политики России. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мир. 

Утверждение России на Черном море. Первый раздел Речи Посполитой. Русско-турецкая 

война 1787-1791 гг. Ясский мир. Значение итогов русско-турецких войн XVIII в. для экономи-

ческого развития России. Война со Швецией. Второй и третий разделы Речи Посполитой. Рос-

сия и Великая французская революция. 

Изменение внешнеполитических интересов России. Приоритетность европейского направле-

ния внешней политики в начале XIX в. Противостояние наполеоновской Франции и России 

Александра I. Союзники и соперники. От Тильзита до Эрфурта. Проблема европейского ли-

дерства в балансе интересов России и Франции. Отечественная война 1812 г. Цели и характер 

войны. Отступление русской армии. Бородинское сражение и его оценка в отечественной ис-

ториографии. Оставление Москвы. Тарутинский марш-маневр. Контрнаступление русской ар-

мии. Европейский поход русской армии. Венский конгресс. Идея «Священного Союза» как 

альтернатива военному способу решения проблем европейской политики. Усиление военного 

менталитета России. Россия в системе Священного Союза. Итоги реализации европейских ин-

тересо в России в 20-е гг. Восточное направление во внешней политике. Вхождение Грузии в 

состав России. Русско-иранская война. Русско-турецкие отношения. Бухарестский мир 1812 г. 

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

России в 1825-1852 гг. Отношения с Ираном и Турцией в 20-х гг. Россия и международные 

отношения на Ближнем Востоке в 30-40-е гг. XIX в. Россия и Европа в 30-40-е гг. XIX в. По-

пытка возобновления «Священного Союза». Революции 1848-1849 гг. и Россия. Восточная 

(Крымская) война. Причины войны. Соотношение сил. Ход военных действий и дипломатия в 

1853-1856 гг. Оборона Севастополя. Окончание войны. Парижский конгресс. Последствия по-

ражения России в Крымской войне. 

Россия и Кавказ в первой половине XIX в. Кавказ - узел международных противоречий. При-

соединение народов Кавказа в начале XIX в. Политика России на Северном Кавказе в 1815-

1830 гг. Складывание идеологии мюридизма. Имамат Шамиля. Ход военных действий. Окон-

чание Кавказской войны. 

Основные задачи, этапы, особенности внешней политики России и её влияние на разви-

тие страны (вторая половина XIX - начало XX вв.) 

Внешняя политика России 60-90-х гг. XIX в. Международное положение России после Крым-

ской войны. Борьба русской дипломатии за отмену ограничений Парижского мира. «Союз 

трех императоров». Усиление позиций на Балканах. Русско-турецкая война 1877-78 гг. и ее 
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итоги. Присоединение Средней Азии. Международная обстановка после Берлинского кон-

гресса. Нарастание русско-германских и русско-австрийских противоречий. Сближение Рос-

сии и Франции. Русско-французский военный союз, его оценка. Дальневосточная политика 

России. Отношения с Китаем и Японией. Русско-американские соглашения. Внешняя поли-

тика России в конце XIX - начале XX вв. Особенности международной обстановки на рубеже 

веков. Политика России в Западной Европе, на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке. Даль-

невосточная политика России. Русско-японская война, итоги. Внешняя политика России в 

1905-1914 гг. 

Внешнеполитический резонанс поражения России в русско-японской войне. Окончательное 
оформление системы блоков европейских государств и место России в этой системе . Формирование 

внешнеполитического курса в новых условиях. Программа А. П. Извольского. Боснийский кризис 

1908-1909 гг. Потстдамское соглашение 1911 г. Балканы и проливы во внешней политике России 1911-

1914 гг. Балканские войны и Россия. Дальневосточная политика России в 1907-1914 гг. 

Особенности и основные тенденции общественно-политической жизни России в конце 

XIX - начале XX вв. 

Общественное движение в России 60-х гг. XIX в. Изучение истории освободительного движе-

ния в российской историографии. Крестьянские выступления 60-х гг. Истоки революционного 

движения в пореформенной России. А. И. Герцен, его деятельность в 60-е гг. Революционные 

прокламации и организации. Феномен нигилизма. Национально-освободительное движение. 

Польское восстание и российская общественность. Либеральное движение 60-х гг. 

Революционное народничество 70 - начала 80-х гг. XIX в. Этапы изучения проблемы. Соци-

альные предпосылки и теоретические основы революционного народничества. Основные 

направления. П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев. Этапы развития движения. Раскол на 

два течения. Возобладание тактики террора. Разгром «Народной воли». Оценка революцион-

ного движения 70-х - начала 80-х гг. 

Предпосылки развития рабочего движения. Начало организованной борьбы. Рабочие органи-

зации. Развитие рабочего законодательства. Влияние народничества в рабочем движении. Тео-

рия марксизма о роли рабочего класса и перспективах развития. Марксистские кружки и 

группы в России 80-90-х гг. Социал-демократическое движение 90-х гг. «Легальный марк-

сизм». Особенности формирования политических партий России. Партии левого блока. 

РСДРП. Партия социалистов-революционеров. Партия народных социалистов. Либерально-

буржуазные партии России. Конституционно-демократическая партия. «Союз 17 Октября». 

Партия демократических реформ. Партия мирного обновления. Монархические партии. Анар-

хизм в России начала XX в. Революция 1905-1907 гг. Предпосылки революции. Освободитель-

ное движение 1890 - начала 1900-х гг. Периодизация революции, ее характер, особенности, 

движущие силы. Политические партии, их программы. 

Основные проблемы революции и гражданской войны в России (1917-1920 гг.) 

Особенности и основные этапы развития революционного процесса (февраль-октябрь 1917 г.). 

Факторы краха демократической альтернативы в революции 1917 г. Политические и соци-

ально-экономические предпосылки граждан- 

ской войны в России. Особенности, этапы гражданской войны. Условия победы большевиков 

и последствия гражданской войны. 

Социально-экономическое развитие СССР в период новой экономической политики 

(1921 - 1927/1928 гг.) 

Переход к новой экономической политике. Сущность и основные этапы нэпа. «Новый курс» в 

нэпе и итоги восстановительного периода. Противоречия нэповской экономики и дискуссия о 

перспективах строительства социализма в СССР. Курс на индустриализацию и кризис нэпа. 

Соотношение объективных и субъективных факторов свертывания рыночных отношений и 

демонтажа нэпа. Поиск путей выхода из экономического кризиса. Сталинская и Бухаринская 

альтернативы. 

Особенности и основные этапы экономической модернизации в СССР и её социальные 

последствия (вторая половина 1920-х - 1930-е гг.) 
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Программа модернизации народного хозяйства и её коррективы под влиянием кризиса и де-

монтажа нэпа. Влияние чрезвычайных мер 1928 г. на выбор вариантов развития страны. Пере-

ход к форсированной модернизации народного хозяйства. Экономическое развитие СССР в 

1929-1932 гг. Изменение экономической политики в годы второй пятилетки. Мероприятия по 

экономическому стимулированию и повышению эффективности общественного производ-

ства. Новые подходы к решению задач организационно-хозяйственного укрепления колхозов. 

Итоги второй пятилетки. Противоречия экономической политики в годы третьей пятилетки. 

Экономический потенциал СССР накануне Великой Отечественной войны. Социальные по-

следствия экономической модернизации в СССР. 

Основные тенденции политического развития СССР в 1920-е -середине 1950-х гг. 

Образование СССР и политические мероприятия по обеспечению перехода от гражданской 

войны к миру. Укрепление монополии РКП(б) на власть и усиление процесса политической 

централизации, его последствия. Факторы и основные этапы внутрипартийной борьбы в 

РКП(б) - ВКП(б). Состояние советского общества в конце 1920-х гг. Идейно-политическая 

подготовка «великого перелома». Формы и методы мобилизации общественно-политической 

активности. Социальные последствия форсированной модернизации хозяйства. Изменения со-

циальной структуры общества. Социальные предпосылки сталинизма. Особенности полити-

ческой борьбы в первой половине 1930-х гг. Усиление процесса бюрократизации ВКП(б) и 

завершение формирования массовой партии тоталитарного типа. Укрепление репрессивного 

аппарата. Условия перехода к массовым репрессиям. Показательные Московские политиче-

ские процессы, их назначение. Конституция СССР от 5 декабря 1936 г. и «большой террор 

1936-1938 гг.». Сущность и основные черты сталинизма. Влияние тоталитарного режима на 

политическую систему и методы управления страной. 

Место и роль Великой Отечественной войны во Второй мировой войне 

СССР на начальном этапе II мировой войны. Объективные и субъекивные факторы противо-

речий советской внешней политики в 1939-1941 гг. Начало Великой Отечественной войны и 

позиция западных держав. Особенности первого периода Великой Отечественной войны (22 

июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.). Образование антифашистской коалиции. Основные факторы 

обеспечения коренного перелома в Великой Отечественной войне (19 ноября 1942 г. - декабрь 

1943 г.). Роль советско-германского фронта в обеспечении коренного перелома в ходе II ми-

ровой войны. Основные военно-политические события завершающего этапа Великой Отече-

ственной войны (1944 г. - 9 мая 1945 г.). Соотношение внутренних и внешних факторов по-

беды советского народа в Великой Отечественной войне. Участие СССР в разгроме Японии. 

Завершение II мировой войны. Влияние СССР на коренные изменения в международной об-

становке в ходе II мировой войны. Итоги и уроки II мировой войны. 

Основные тенденции социально-экономического развития страны в 1945-1985 гг. 

Особенности и трудности восстановления народного хозяйства. Экономическая и социальная 

политика во второй половине 1940-х - начале 1950-х гг. Перестройка управления народным 

хозяйством во второй половине 1950-х гг. Основные тенденции развития промышленности и 

сельского хозяйства в 1950-е - первой половине 1960-х гг. Экономическая реформа 1965 г., её 

достоинства и недостатки. Ограничение возможностей экстенсивных факторов экономиче-

ского роста и трудности, противоречия перехода к интенсивной модели развития. Основные 

факторы замедления темпов экономического роста и снижения эффективности общественного 

производства в 1970-е - первой половине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в совет-

ской экономике и социальные последствия данных процессов. 

Особенности и основные этапы развития общественно -политической жизни в СССР в 

1945-1985 гг. 

Состояние советского общества в первые послевоенные годы. Эволюция идейно-политиче-

ских установок сталинизма и их влияние на содержание общественно-политической жизни. 

Начало внутрипартийной борьбы за власть. Конфликт группы Жданова и Маленкова. «Ленин-

градское дело»: причины и политические последствия. Структурные изменения в КПСС после 
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XIX съезда партии. Особенности политической борьбы после смерти И. В. Сталина и её влия-

ние на общественно-политическую жизнь страны. Доклад Н. С. Хрущева на XX съезде «О 

культе личности Сталина и его последствиях». Идеология и политика «оттепели». Рост обще-

ственной активности. Основные признаки кризиса политики «оттепели». Смещение Н. С. Хру-

щева и изменения в высшем эшелоне власти. Изменение идейно-политических установок в 

1965-1985 гг. Развитие концепции «развитого социализма». Идеологическое наступление на 

историческую науку. «Ресталинизация». Развитие идеологии диссидентства и идейная борьба. 

Особенности общественно-политической жизни. Подрыв мобилизационной модели обще-

ственной активности как последствие курса «стабильности». Движение правозащитников. Ос-

новные черты идейно-политического кризиса в конце 1970-х - первой половине 1980-х гг. 

Перестройка советской экономической и политической системы в 1985-1991 гг.: основ-

ные проблемы и итоги 

Формирование и развитие идеологии обновления. Роль политики гласности в радикализации 

концепции «перестройки». Идейная борьба и кризис идеологии перестройки: причины и по-

следствия. XIX партийная конференция об основных направлениях политической реформы, 

её основные этапы. Особенности становления многопартийной системы и её влияние на углуб-

ление политического кризиса. Программа ускорения социально-экономического развития 

страны и попытки реформирования советской экономики. Причины неудач экономической пе-

рестройки и последствия нарастающего экономического кризиса. Падение авторитета и рас-

кол КПСС. Установление президентской системы власти в СССР. Выборы народных депута-

тов в республиках и регионах СССР: особенности и политические последствия. Обострение 

политической борьбы в 1990-1991 гг. и нарастание угрозы распада СССР. Подготовка проекта 

нового союзного договора («новоогаревский процесс») и борьба против него союзных струк-

тур власти. Августовский путч 1991 г. и его последствия. Ускорение процесса распада СССР. 

Беловежское соглашение. Позиция руководства союзных республик. Отставка М. С. Горба-

чева. Российские и западные политологи о причинах краха перестройки. 

Основные направления, проблемы и этапы внешней политики СССР после Второй ми-

ровой войны. Влияние внешнего фактора на кризис и распад советской системы 

Основные факторы генезиса политики «холодной войны», ее влияние на систему международ-

ных отношений и положение СССР в мире. Смягчение внешнеполитического курса СССР в 

1950-е гг. Основные положения и противоречия политики мирного сосуществования. Новое 

обострение международной обстановки в начале 1960-х гг. «Берлинский» и «Карибский» кри-

зисы и поиск путей стабилизации отношений в условиях биполярного мира. Формирование 

системы контроля за поддержанием стратегической стабильности: подписание договоров об 

ограничении испытаний ядерного оружия, о нераспространении ядерного оружия, ПРО и дру-

гих. Разрядка международной напряженности: факторы и утверждения, основные черты, при-

чины неустойчивости. 

Кризис разрядки на рубеже 1970-1980-х гг. Обострение глобального соперничества между 

СССР и США. Ракетное противостояние в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Ослаб-

ление позиций СССР в социалистическом содружестве и в международном коммунистиче-

ском движении. Внешнеполитическая доктрина М. С. Горбачева как попытка отхода от поли-

тики «холодной войны». Нормализация отношений СССР и США. Влияние советско-амери-

канского диалога на ограничение гонки вооружений, сокращение обычных и стратегических 

вооруженных сил, прекращение локальных конфликтов. Достижения, противоречия и слабо-

сти советской внешней политики в период перестройки. Окончание «холодной войны» и рас-

пад биполярной системы. Дискуссия о победителях и проигравших в «холодной войне». 

Социально-экономическое развитие России в условиях рыночной трансформации эко-

номики (1992-1999 гг.) 

Программа команды Е. Гайдара по быстрому переходу к рыночной экономике. Экономиче-

ские и социальные последствия «шоковой терапии». Начало приватизации структурной пере-

стройки. Нарастание оппозиции курсу либеральных реформ. Особенности экономического ре-

формирования в 1994-1999 гг. Новый этап приватизации, формирование ФПГ. Проблемы 
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структурной перестройки экономики. Спад производства: причины и последствия. Альтерна-

тивные программы развития российской экономики. 

Россия в начале XXI в. Социально-экономическая и внешняя политика администрации 

В.В. Путина. 

Отставка правительства С. В. Степашина и приход В.В. Путина. Начало второй чеченской 

войны: причины, идеологическая основа, реакция населения. Уход Б. Ельцина с поста Прези-

дента РФ. Президентские выборы 2000 г. Административные реформы Путина: цели, реали-

зация. Факторы, способствующие постепенному росту российской экономики. 

Социальная политика. Особенности реформирования экономики на современном этапе. Фак-

торы нестабильности экономического роста российской экономики. Внешняя политика адми-

нистрации В. В. Путина. Принятие концепции внешней политики России (2000 г.) Цели и за-

дачи внешней политики на современном этапе. Концепция о внешнеполитическом механизме. 

Характеристика современного мира и приоритеты России в решении глобальных проблем. 

 

Основная литература: 

1. История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. Сахарова А.Н. – М.: "Про-

спект", 2014. – 768 с. 

2. История России / Орлов А.С., Георгиев В.А. – М.: Проспект", 2015. – 528 с. 

Дополнительная литература: 

3. Алыпиц Д.Н. Начало самодержавия в России: государство Ивана Грозного. Л., 1988. 

4. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в пер-

вой четверти XVIII в. СПб., 1997. 

5. Анисимов Е.В. Россия без Петра. Л., 1994.  

6. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII в. М., 1986. 

7. Байбаков С.А. История образования СССР: итоги и перспективы изучения. М., 1997. 

8. Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985-1991. М., 2001 

9. Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса 1964-1994. М., 1994. 

10. Виноградов С. В. Нэп: опыт создания многоукладной экономики. М., 1996. 

11. Внешняя политика России: от Ельцина к Путину. Киев, 2002. 

12. Волобуев П.В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. 

М., 1987. 

13. Вторая мировая война: Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований / Пер. 

с нем. М., 1996. 

14. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 

15. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. М., 1952. 

16. Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. 

17. Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. 

18. Демин В.А. Государственная Дума России (1906—1917): механизм функционирования. 

М., 1996. 

19. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. 

20. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 

21. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. 

М.,2000. 

22. Ивницкий И. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.). М., 1996. 

23. История внешней политики России. XVIII век. М., 2000. 

24. История внешней политики России. Первая половина XIX века. М., 1999. 

25. История внешней политики России. Вторая половина XIX в. М., 1999. 

26. История внешней политики России. Конец XIX - начало XX века. М., 1997. 

27. Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII-нач. XXв. М., 

1974. 

28. Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995. 

29. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII –нач. XX вв.). Т. 1. 
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СПб., 1999. 

30. Политическая история современной России. 1985-1999. В 2-х тт. М., 2000. 

31. Советская внешняя политика в годы «холодной войны». 1945-1985 гг. Новое прочтение. 

М., 1995. 

32. Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917-1991. М., 1993. 

33. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до Пу-

тина. М., 2001. 

34. Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб., 1995. 

35. Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996. 

36. Чешко СВ. Распад Советского Союза: Этнополитический анализ. М., 1996. 

37. Эпоха Ельцина: Очерки политической истории. М., 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. Cловари. http://slovari-online.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

3. Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ 

4. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

5. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/ 

6. Российское образование: федеральный образовательный портал. Биб- 

лиотека. http://window.edu.ru/window/library 

7. Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт «Некра- 

совка»WWW.nekrasovka.ru 

 
4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

4.1. Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Основные проблемы принятия христианства на Руси. 

2. Формирование и развитие государственности Киевской Руси. 

3. Культура Руси в X - начале XII вв. 

4. Реформы 50-х годов XVI в.: основные направления и значение. 

5. Опричнина и ее социально-политическая сущность. 

6. Основные этапы закрепощения крестьян в России. 

7. Формирование и развитие Московского государства в XIV –начале XVI в. 

8. Начало формирования абсолютизма во второй половине XVII в. 

9. Церковная реформа и Русская православная церковь в XVII в. 

10. Русская культура XVII в. 

11. Основные направления петровских реформ первой четверти XVIII в 

12. Внешняя политика России в начале XVIII в. Северная война. 

13. Экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. 

14. «Просвещенный абсолютизм» в Российской империи. 

15. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.: основные направления и итоги. 

16. Особенности культурного развития России в XVIII в. 

17. Движение декабристов. Формирование декабристской идеологии 

18. Основные направления внешней политики России в первой половине XIX в. Крымская 

война и ее последствия. 

19. Подготовка и отмена крепостного права в России. 

20. Революционное народничество 70-х - начала 80-х гг. XIX в. 

21. Экономическое развитие России во второй половине XIX –начале XX в. 

22. Столыпинская аграрная реформа. 

23. Россия в годы Первой мировой войны. 

24. Революция в России в 1917 г.: причины, основные проблемы. 
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25. Социально-экономическое развитие в период нэпа (1921-1929 гг.). 

26. Основные этапы гражданской войны в Советской России. Политика военного коммунизма. 

27. Внешняя политика СССР в 20-е годы XX в. 28.Основные тенденции политического разви-

тия СССР в 920-е гг. 

28. Образование СССР. 

29. Основные тенденции общественно-политического развития советского общества в конце 

20-х - 30-е гг. XX в. 

30. Особенности советской модернизации в конце 20-х - 30-е гг. XX в. 

31. Особенности культурного развития СССР в 1920-1930-х гг. 

32. Коллективизация в СССР и ее последствия. 

33. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. Образование антигитлеровской 

коалиции. 

34. Роль СССР в победе над фашизмом в годы Второй мировой войны. 

35. Особенности и основные тенденции общественно-политического развития СССР в 1945-

1953 гг. 

36. Внешняя политика СССР во второй половине 1940 - начале 1950-х г. 

37. Экономические реформы в СССР в 50-е - начале 60-х гг. XX в. 

38. Политическое развитие СССР в 1950-х - начале 1960-х гг. Особенности первой десталини-

зации в СССР. 

39. Основные черты духовного развития советского общества во второй половине 50-х - пер-

вой половине 60-х гг. XX в. 

40. Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х - первой половине 1980-х гг. 

41. Основные тенденции социально-экономического развития СССР во второй половине 60-х 

- первой половине 80-х гг. XX в. 

42. Перестройка советской политической и экономической системы в 1985-1991 гг.: основные 

проблемы и итоги. 

43. Основные тенденции политической модернизации России в конце XX - начале XXI в. 

44. Основные направления и проблемы внешней политики РФ (1991-2010 гг.). 

 

4.2. Примерная ситуативная задача для вступительного испытания  

 

Задача: 

Ломоносов поступил в Славяно-греко-латинскую академию. Позже он вспоминал, что 

учиться было очень трудно из-за финансовых проблем. «Несказанная бедность: имея один 

алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку 

хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды» Сколько денег у Ло-

моносова оставалось на бумаги, обувь и прочие нужны. 

 

Ответ: 

1 алтын = 3 копейки 

1 денежка = полкопейки 

½ копейки + ½ копейки = 1 копейка 

3 копейки – 1 копейка = 2 копейки. В день на бумагу, обувь и прочие нужны он тратил 2 ко-

пейки.  
 


