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Пояснительная записка 

Программа сформирована на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Программа рассчитана на базовый объем знаний, полученных в 

высшей школе. В программе дается примерный список вопросов для 

подготовки к вступительному испытанию по специальной дисциплине в 

аспирантуру. 

Цель программы – помочь  обобщить ранее полученные знания в 

области истории. 

Поступающий в аспирантуру должен владеть и свободно 

ориентироваться во всех ключевых понятиях исторической науки: истории, 

теории, методологии, методов научного исследования, 

Задачи вступительного экзамена: 

 оценить уровень теоретической и практической готовности 

поступающего к применению научных знаний в предметной области; 

 выявить склонность к научно-исследовательской деятельности; 

 определить область научных интересов. 

Программа курса поможет  сориентироваться в выборе конкретной 

научной проблемы в области истории для подготовки диссертационного 

исследования, его защиты и дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Этногенез восточных славян. 
Расселение восточнославянских племѐн. Занятия, общественные 

отношения, культура, религиозные верования. Совершенствование орудий 
земледельческого труда. Предпосылки разложения родового строя. 
Общественное разделение труда.  Появление городов. Развитие торговли. 

Усиление роли племенных князей, узурпация власти. Создание боевых 
дружин. Предпосылки ранних форм государственности у восточных славян. 

Литература: 
1. Вернадский Г.В.  История России: Древняя Русь. М., Тверь, 2000. 
2. Гумилѐв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 
3. Иловайский Д. Начало Руси. М., 1996. 
4. История СССР с древнейших времѐн идо наших дней. В 12-тим Т. М., 
1966. Т.1. 
5. Кожинов В. История Руси и русского Слова: современный взгляд. М., 
1997. 
6. Новосельцев А.П.  Восточные источники о славянах и Руси VI-IX вв. // 
Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. 

 

2. Древнерусское государство (Киевская Русь). 
Источники по истории Киевской Руси: византийские и 

западноевропейские. «Повесть временных лет». «Русская Правда». Истоки 
государственности. Складывание феодальных отношений. Раннефеодальная 
монархия Рюриковичей. Норманнская теория. Характер раннефеодальной 
монархии. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. 
Формирование великокняжеской вотчины. Правление князя Святослава 
Игоревича. Киевская держава при Владимире Святославовиче. Ярослав 
Мудрый Любечский съезд 1097 г. Распад Киевской Руси. Владимир 
Мономах. 

Литература: 
1. Вернадский Г.В. История России. Киевская Русь. Тверь. 2000. 
2. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953 и др. изд. 
3. Гумилѐв Л.Н.  От Руси до России. М., 2000. 
4. История России в мировой цивилизации. Курс лекций /Под ред. А.А. 
Радугина. М., 1997. 
5. Иловайский Д. Начало Руси. М., 1996. 
6. Кузьмин В.Г. Начало Руси. М., 2003. 
7. Рыбаков Б.А. Рождение Руси. М., 2003. 
8. Славяне и Русь: Проблемы и идеи. Концепции, рождѐнные трѐхвековой 
полемикой, в в хрестоматийном изложении. М., 1999. 
9. Скрынников Р.Г. Русь IX-XII  вв. СПб., 1999. 

 

3. Русские земли и княжества в XII- первой пол.XIII в. Феодальная 

раздробленность на Руси. 

Причины феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское 

княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская 

феодальная республика. Последствия феодальной раздробленности. 
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Литература: 

1. История СССР с древнейших времѐн до наших дней. В 12-ти Т. М., 

1966. Т.1. 

2. История России с древнейших времѐн до конца ХХ в.: учебное пособие 

для вузов. М., 2000. 

3. Древнерусские княжества Х-ХIII вв. М., 1975. 

4. Лимонов Ю.А.  Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-

политической истории. Л., 1987. 

5. Мартышкин О.В. Вольный Новгород.  Общественно-политический 

строй и право феодальной республики. М., 1992. 

6. Скрынников Р.Г. Русь IX-XVII вв. СПб., 1999. 

 

4. Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII в. 

Образование раннефеодального монгольского государства. Причины 

завоевательной политики монголо-татар. Направление завоевательных 

походов. Нашествие на Русь. Битва при Калке. Нашествие на северо-

восточную Русь. Причины успехов монголо- татар. Ордынское иго на Руси. 

Агрессия немецких феодалов в Прибалтике. Ледовое побоище. Образование 

Золотой Орды. Социально-экономические отношения, политический строй 

Золотой Орды. Русские земли и Золотая Орда. Последствия монголо-

татарского завоевания для русских земель. 

Литература: 

1. Вернадский Г.В.  История России: Монголы и Русь. Тверь; М., 2000. 

2. История России в мировой цивилизации. Курс лекций и/Под ред. А.А. 

Радугина. М., 1997. Каргалов В.В. Конец ордынского ига. М., 1980. 

3. Кощеев В.Б.  Ещѐ раз о численности  монгольского войска в 1237 году // 

Вопросы истории. 1993. № 10. 

4. Скрынников Р.Г. Русь IX-XII вв. СПб., 1999. 

 

5. Завершение объединения русских земель. Образование 

Российского централизованного государства. 

Складывание крупных политических центров Руси. Возвышение 

Москвы, борьба с Тверским княжеством. Иван Калита. Княжение Дмитрия 

Донского. Куликовская битва. Слияние Великого Владимирского и 

Московского княжений. Присоединение Новгородского великого княжества. 

Образование великорусской народности. Правление Ивана III. Стояние на 

реке Угре 1480 г.  Свержение ордынского ига. Политический строй Руси. 

Органы власти. Судебник 1497 г. 

Литература: 

1. Великие государственные деятели России /Под ред. А.Ф. Киселѐва. М., 

1996. 

2. Гумилѐв Л.Н. От Руси до России. М., 2000. 

3. Иловайский Д. Собиратели Руси. М., 1996. 

4. Новиков И.В. История России в вопросах и ответах От древней Руси до 

смутного времени. М., 1996. 
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5. Скрынников Р.Г. Русь IX-XVII вв. СПб., 1999. 

6. Трѐхбратов Б.А. Ратный подвиг Руси. К 600-летию Куликовской битвы. 

Краснодар, 1980. 

7. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в 

XIV- XV вв. М., 1960. 

 

6. Русская культура  XIII – XV вв. 

Тяжѐлые последствия нашествия ордынцев для русской культуры. 

Значение северо-восточных земель Руси для сохранения русской культуры, 

особенно литературы, книжности. Летописание. «Слово о погибели русской 

земли»; «Повесть о разорении Рязани Батыем»; «Житие Александра 

Невского». Формирование былинных циклов. Русский Хронограф.Живопись: 

Феофан Грек, Андрей Рублѐв. Возрождение каменного зодчества. Возведение 

уникального архитектурного ансамбля  Московского Кремля. Развитие 

церковной культуры. 

Литература: 

1. История русской литературы X-XVII вв. М., 1980. 

2. История русского искусства./Ред. И.Э. Грабарь. М., 1955. Т. 3. 

3. История России с древнейших времѐн до конца ХХ века.: учебное 

пособие для вузов. М., 2000. 

4. Тихомиров М.Н. Средневековая Москва в XIV- XV вв. М., 1957. 

 

7. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного: успехи и 

неудачи. 
Внутриполитическая ситуация в стране после смерти Василия III. 

Елена Глинская, Боярское правление. Избранная рада. Иван Грозный. Общая 

оценка его правления.  Реформы. Стоглавый собор 1551 года. Земская 

реформа царя. Опричнина. Еѐ последствия. «Заповедные лета». 

Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Вхождение в 

состав России башкирских земель. Отношения с крымским ханом. Ливонская 

война. Образование Речи Посполитой. Присоединение Западной Сибири к 

России. Поход Ермака. Значение присоединения к России Сибири. 

Литература: 

1. Веселовский С.Б.  Исследования по истории опричнины. М., 1963. 

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

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

4. Зимин А.А., Хорошевич А.Л. т Россия времени Ивана Грозного.  М., 

1982. 

5. Королюк В.Д. Ливонская война. М., 1954. 

6. Любавский М.К.  Лекции по древней ру3сской истории до конца XVI  

ив. СПб., 2000. 

7. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1975. 

8. Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. 

9. Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. Исследование 

социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. 
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8. Политический кризис в России на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное 

время». 

Борьба за власть в период правления Фѐдора Ивановича. Царь Борис 

Годунов и его политика.  Установление патриаршества. Ухудшение 

положения в стране. Восстание Хлопка. Польско-шведская инт5ервенция в 

Россию в начале XVII века. Лжедмитрий 1.  Боярский царь Василий 

Иванович Шуйский. Восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. 

Тушинский  вор. Вступление в войну Речи Посполитой. Семибоярщина. 

Борьба с захватчиками. Первое ополчение. Второе ополчение. Земский собор 

1613 года. Воцарение Романовых. Ликвидация последствий смуты. 

Литература: 

1. История России с древнейших времѐн до наших дней. В 12-ти  Т. М., 

1966. Т.2. 

2. Платонов С.Ф. Учебник русской истории. СПб., 1994. 

3. Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». М., 1985. 

4. Скрынников Р.Г.  Русь IX- XVII вв. СПб., 1999. 

 

9. Пѐтр Великий и его реформы. 

Причины внутренних преобразований в России в конце XVII- первой 

четверти XVIII в. Необходимость выхода к морю. Правление царя Фѐдора 

Алексеевича. Регентство Софьи. Мероприятия еѐ правительства. Начало 

самодержавного правления Петра 1.  Начало преобразований. Реформы 

Петра 1 в области государственного управления и политической системы. 

Экономические мероприятия правительства Петра 1. «Дело» царевича 

Алексея. Итоги деятельности Петра 1 и их оценка. 

Литература: 

1. Анисимов Е.В.  Время петровских реформ: о Петре 1. Л., 1989. 

2. Багер Х. Реформы Петра Великого: обзор исследований. М., 1985. 

3. Павленко Н.И. Пѐтр Великий. М., 1990. 

4. Павленко Н.И. Полудержавный властелин. М., 1991. 

5. Соловьѐв С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. 

 

10. Северная война. 
Причины войны. Первый период(1700- 1706). Второй период (1707- 

1709). Полтавская битва. Гангутское сражение. Четвѐртый период войны. 

Ништадтский мир 1721 г. 

Литература: 

1. Бескровный Л.Г.  Русская армия и флот в XVIII веке: очерки. М., 1958. 

2. История Северной войны: 1700-1721 гг. М., 1987. 

3. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1986. 

4. Никифоров Л.А. Внешняя политика России в последние годы Северной 

войны: Ништадтский мир. М., 1959. 
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11. Эпоха дворцовых переворотов. 

Причины дворцовых переворотов. Роль гвардии. Фаворитизм. 

Верховный тайный совет. Екатерина 1. А.Д. Меншиков. Воцарение Петра II. 

Анна Иоанновна. Бироновщина. Положение дворянства. Указ о 

прикреплении работников к мануфактурам. Отмена таможенных пошлин. 

Регентство Анны Леопольдовны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

1730-х- 1740-х гг.  Россия в Семилетней войне. 

Литература: 

1. Безвременье и временщики: Воспоминания об эпохе дворцовых 

переворотов: 1720-е- 1760-е гг. /Сост. Е. Анисимов. Л., 1991. 

2. Со шпагой и факелом: дворцовые перевороты в России. 1725- 1825 гг. 

Сб. документов и материалов. М., 1991. 

3. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века: борьба за наследие Петра. 

М., 1986. 

 

12. Россия во второй половине XVIII века. 

Екатерина II (1762-1796). «Просвещѐнный абсолютизм». Уложенная 

комиссия 1767-1768 гг. Вольное экономическое общество. Областная 

реформа. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Международные 

отношения.  Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачѐва. 

Присоединение Крыма. Разделы Польши. 

Литература: 

1. Каменский А.Б.  «Под сенью Екатерины…»: вторая половина XVIII 

в.СПб., 1992. 

2. Кафенгауз Б.Б. Внутренняя политика царизма и «просвещѐнный 

абсолютизм» в 1762- и1772 гг. М., 1962. 

3. Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в России. 1765- 1917: 

историко-экономический очерк. М., 1963. 

 

13. Культура России второй половины XVIII века. 

Открытие Московского университета.  Становление и развитие 

русского классицизма. Деятельность Н.И. Новикова. А.Н. Радищев.  Г.Р. 

Державин. Д.И. Фонвизин. Русская наука. 

Литература: 

1. Ломоносов М.В. Избранные произведения.   М., 1986. Т.2. 

2. Новиков Н.И. Избранное. М., 1983. 

3. Белявский М.Т. М.В. Ломоносов и основание Московского 

университета. М., 1955. 

4. Очерки русской культуры  XVIII века. М., 1985-1990. Ч. 1-4. 

 

14. Отечественная война 1812 года. 
Причины Отечественной войны 1812 года. Соотношение сил и военные 

планы сторон. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский манѐвр. 

Контрнаступление русской армии. Партизанское движение. Разгром 

наполеоновских войск.  Историческое значение Отечественной войны 1812 
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года. Заграничные походы русской армии. «Битва народов». Вступление 

русской армии в Париж. Венский конгресс 1814-1815 гг. Образование  

Священного союза. 

Литература: 

1. Бескровный Л.Г. Отечественная война й1812 года. М., 1968. 

2. Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974. 

3. Киняпина Н.С. Внешняя политика России первой половины XIX в. М., 

1963. 

4. Тарле Е.В. Бородино. М., 1962. 

 

15. Движение декабристов. 
Формирование идеологии декабристов. Тайные общества. Разработка 

плана вооружѐнного восстания. Смерть Александра 1. Междуцарствие. 

Восстание 14 декабря 1825 года в Петербурге.  Восстание Черниговского 

полка. Следствие и суд. Значение восстания. 

Литература: 

1. Петербург декабристов / Сост. и комм. А.Д. Марголиса. СПб., 2000. 

2. Гордин Я. Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года Л., 1989. 

3. Нечкина М.В. Движение декабристов. В 2-х Т. М., 1955. 

4. Нечкина М.В. День 14 декабря 1825 года. М., 1975. 

 

16. Крымская война. 
Причины, ход, итоги. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мирный договор. Последствия Крымской войны. 

Литература: 

1. Тарле Е.В. Крымская война. М., 1959. Т. 8,9. 

2. Тотлебен Э. Описание обороны Севастополя. СПб., 1863- 1872. Ч. 1,2. 

 

17. Отмена крепостного права. 
Предпосылки, подготовка и проведение крестьянской реформы. 

Правительственные документы отмены крепостного права. Сферы 

реализации крестьянской реформы: освобождение владельческих крестьян, 

реформы в государственной и удельной деревне, на национальных окраинах. 

Изменение уклада социально-экономической жизни России. 

Литература: 

1. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России.  М., 1968. 

2. Захарова Л.Д.  Самодержавие и отмена крепостного права в России: 

1856-1861 гг. М., 1984. 

 

18. Россия в начале ХХ века. 
Русско-японская война: причины, ход, основные сражения, итоги. 

Нарастание общественно-политического кризиса в стране. Политические 

партии в дореволюционной России: цели, тактика, требования, состав.  

Аграрная реформа Столыпина.  Россия в системе международных 

отношений. 
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Литература: 

1. Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. 

2. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и 

революции. СПб., 1991. 

3. История русско-японской войны: 1904-1905 гг. М., 1977. 

4. Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993. 

5. Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия. М., 1991. 

6. Тайны русско-японской войны. М., 1993. 

 

19. Россия в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 

года. 
Причины и ход Первой мировой войны. Причины тяжѐлых поражений 

в 1915 году. Нарастание революционного движения. Начало Февральской 

революции: причины, ход, незавершѐнность экономической и социально-

политической модернизации. Отречение императора Николая II. Образование 

Временного правительства Демократизация общества и армии. 

Литература: 

1. Аврех А.Я. Масоны и революция. М., 1990. 

2. Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция: Москва. Фронт. Периферия. 

М., 1971. 

3. Иоффе Г. Революция и судьба Романовых. М., 1992. 

4. Родзянко М.В. Крушение империи. Харьков, 1990. 

 

20. Победа Октябрьской революции. Рождение нового строя в 

России (1917-1920 гг.) 
Политическая борьба в стране в период становления Советской власти. 

Первые декреты Советской власти. Разгон Учредительного собрания. 

Упрочение новой власти. Брестский мир. Начало гражданской войны. 

Мероприятия Советской власти в области хозяйственного и военного 

строительства. Кризис политики «военного коммунизма». Окончание 

Гражданской войны, еѐ уроки. 

Литература: 

1. Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. 

М.,1977. 

2. История России. ХХ век. / Боханов А.Н., Горинов М.М., Дмитренко В. и 

др.М., 1996. 

3. Трукан Г.А. Революция, которая потрясла мир // История России. 1990. 

№ 1. 

 

21. Новая экономическая политика(1921-1927 гг.). 
Экономический и политический кризис к 1920-1921 гг.  Необходимость 

смены стратегического курса. Внешняя политика Советского государства в 

1920-е годы.  Идейно-политическая борьба в обществе и в компартии в 1920-

е гг. Значение НЭПа. Крах попыток сочетания рыночной экономики и 

диктатуры пролетариата. 
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Литература: 

1. Ленин В.И. Х съезд РКП (б) 8-16 марта 1921 г. Доклад о замене 

продразвѐртки натуральным налогом 15 марта 1921 г. // Полн. СОБР соч. Т 

43. С. 57-84. 

2. Горинов М.М., Цакунов С.В. 20-е годы: становление и развитие новой 

экономической политики // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки 

истории Советского государства.- М., 1991. 

 

22. СССР в годы первых пятилеток. Решающий вклад 
Состояние промышленности, транспорта и сельского хозяйства во 

второй половине 1920-х гг. Форсирование темпов индустриализации. 

Социально-политические итоги 1 и 2-й пятилеток. 

Литература: 

1. XV съезд ВКП (б): резолюция «О директивах по составлению 

пятилетнего плана развития народного хозяйства» // КПСС в резолюция.- М., 

1970. С. 31-50. 

2. Борисов Ю.С.  Эти трудные 20-е-30-е годы. М., 1989. 

3. Лельчук В.Ю Ильин А., Кошелева Л.  Индустриализация СССР: 

стратегия и тактика. //Урок даѐт история. М., 1989. С 183- 231. 

4. История России. ХХ век. М., 1996. 

 

23. СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945). 
Причины, характер, цели войны. Мобилизация сил на отпор фашизму. 

Коренной перелом в ходе войны. Изгнание фашистских захватчиков с 

советской земли. Освободительная миссия Советской Армии в Европе и 

Азии. Решающий вклад Советского Союза и его вооружѐнных сил в победу 

над фашизмом в ходе Второй мировой войны и значение Победы для судеб 

мировой цивилизации. 

Литература: 

1. Директива СНК и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром 

фашистских захватчиков от 29 июня 1941 г. //КПСС в резолюциях… М., 

1971. Т.6. С. 17-19. 

2. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1975. 

 

24. Советское общество в послевоенный период (1945-1953 гг.) 

Коренные изменения в мире после Второй мировой войны. Обострение 

противоречий в послевоенном мире. Распад колониальной системы. 

Восстановление и развитие народного хозяйства в СССР. Четвѐртый 

пятилетний план. Духовная жизнь советских людей в послевоенные годы. 

Литература: 

1. Арбатов Г.А. Свидетельство современника. Затянувшееся 

выздоровление (1953- 1988). М., 1991.Гл. 5,6,7,8. 



10 

2. Безыменский Л.А., Фалин В.М. Кто развязал «холодную войну»? 

//Страницы истории Советского общества. М., 1989. 

3. Боффа Дж. История Советского Союза. М.,1990.Т.2. Кн. 7. 

4. Бурлацкий Ф.М. Вожди и современники. М., 1990.Верт Н. История 

Советского государства. 1990- 1991. М., 1992. 

 

25. Советский Союз во второй половине 1980-х- начале 1990-х гг. 

Попытка ускорения социально-экономического развития страны. 

Первый этап экономических реформ. Попытки реформирования 

политической системы советского общества. Съезды народных депутатов. 

Формирование многопартийности.  Попытки реформирования национально-

государственного устройства СССР. События августа 1991 года и их 

последствия. Утрата власти руководством СССР и переход еѐ центра тяжести 

в республики. Распад СССР и провозглашение Союза Независимых 

Государств (СНГ). 

Литература: 

1. Абалкин Л. Неиспользованный шанс. М., 2003. 

2. Барсенков А.С., Вдовин А.И., Воронкова С.В. История России ХХ - 

начала ХХ1 века. /Под ред Л.В.Милова. М., 2006. 

3. Зырянов Ф.П. История России. Краснодар, 2000. 

4. История современной России. 1985- 1994 гг. /Под общей ред. Журавлѐва 

В.И. М., 1995. 

 

26. Россия в постсоветское время. 

Формирование новой российской государственности. «Шоковая 

терапия» и экономические проблемы России в 1990-е годы. Обострение 

социально-экономического положения в стране. Утверждение президентской 

республики. Вооружѐнное противостояние октября 1993 г. Ликвидация 

Советов. Конституция 1993 года, еѐ основные положения. Выборы 

президента России в 1996 г.  Финансово-банковский кризис  1998 г. и 

преодоление его последствий правительством Е.М. Примакова. Переход 

руководства страной к В.В. Путину. Идеи модернизации страны. Выборы 

президента страны в марте 2012 года и их последствия. 

Литература: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. Политическая история России. М., 2008. 

2. Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсант. 2012. 06 

февраля. 

3. Путин В.В. О наших экономических задачах // Независимая газета. 2012. 

31 янв. 

4. Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 2012. 27 

янв. 

5. Путин В.В. Россия сосредотачивается // Известия. 2012. 16 янв. 
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Вопросы к вступительному экзамену 

1. Этногенез восточных славян. 
2. Древнерусское государство (Киевская Русь). 
3. Русские земли и княжества в XII – первой половине XIII в. Феодальная 
раздробленность на Руси. 
4. Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII в. 
5. Завершение объединения русских земель. Образование Российского 
централизованного государства. 
6. Русская культура  XIII-XV вв. 
7. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного: успехи и неудачи. 
8. Политический кризис в России  на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». 
9. Пѐтр Великий и его реформы. 
10. Северная война. 
11. Эпоха дворцовых переворотов . 
12. Россия во второй половине XVIII в. 
13. Культура России второй половины XVIII в. 
14. Отечественная война 1812 года. 
15. Движение декабристов. 
16. Крымская война. 
17. Отмена крепостного  права. 
18. Россия в начале ХХ века. 
19. Россия в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г. 
20. Победа Октябрьской 1917 года революции. Рождение нового строя в 
России. 
21. Новая экономическая политика (1921-1927 гг.). 
22. ССР в годы первых пятилеток. 
23. СССР в годы  Великой Отечественной войны(1941-1945). 
24. Советское общество в послевоенный период (1945- 1953). 
25. Советский Союз во второй пол. 1980-х- начале 1990-х гг. 
26. Россия в постсоветское время (1991- 2014 гг.) 

 

Критерии оценки вступительного испытания 

91-100 баллов  ставится абитуриентам, которые при ответе: 
 умеют излагать и анализировать материал вопросов билета с позиции 

междисциплинарного подхода; 
 демонстрируют глубокое всестороннее и систематическое знание 

материала по вопросам билета; 
 знают современную научную, научно-методическую литературу по 

проблематике вопроса; 
 творчески применяют знание методологии исторической науки к 

решению научно-практических задач в области истории; 
 свободно владеют профессиональной терминологией; 
 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

научных подходов к решению заявленной в билете проблематики; 
 умеют подтверждать теоретические положения историческими 

фактами. 
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81-90 баллов ставится абитуриентам, которые при ответе: 
 демонстрируют знание методологии исторической науки к решению 

научно-практических задач в области истории; 
 владеют основной и наиболее важной терминологией по 

проблематике вопросов билета; 
 применяют знание теории к решению научно-практических задач 

исторической науки; 
 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе на 

вопросы билета. 

75-80 баллов ставится абитуриентам, которые при ответе: 
 недостаточно демонстрируют всестороннее и систематическое 

знание материала по вопросам билета; 
 слабо владеют знанием методологии истории и способностью ее 

применения к решению научно-практических задач исторической науки; 
 в целом освоили основные теоретические и научно-методические 

исследования в заявленной исторической проблематике; 
 слабо владеют профессиональной терминологией; 
 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета. 

Менее 75 баллов  ставится абитуриентам, которые при ответе: 
 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 
 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; 
 демонстрируют отсутствие знания теории и практики исторической 

науки. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине оценивается по 
100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительного испытания – 75 баллов. 

 

Составители программы: 
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культурологиии и музееведения         Б.А. Трѐхбратов 

 

доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории, 
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