




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью проведения вступительного испытания (далее – вступительный экзамен, 

экзамен) по специальной дисциплине при приеме в аспирантуру ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» является оценка готовности и 

выявление знаний, умений и навыков поступающего к освоению программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и отбора на конкурсной основе наиболее 

подготовленных для этих целей поступающих.  

Порядок проведения вступительного экзамена по специальной дисциплине 

Вступительный экзамен проводится в сроки, установленные Правилами приема на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(далее - Университет). Конкретные дата, место и время проведения экзамена 

устанавливается расписанием, утверждаемым ректором. Расписание вступительных 

испытаний доводится до сведения поступающих путем размещения на официальном сайте 

Университета. 

Программа вступительного экзамена формируется на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) магистратуры. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе («отлично» – 5 баллов, «хорошо» - 4 балла, «удовлетворительно» - 

3 балла, «неудовлетворительно» - 2 балла). Каждое вступительное испытание оценивается 

отдельно. 

Оценка, выставленная поступающему по пятибалльной системе, дополнительно 

переводится экзаменационной комиссией в стобалльную систему путем ее умножения на 

20. При переводе в стобалльную систему поступающий получает 100 баллов за оценку 

«отлично», 80 баллов – за оценку «хорошо», 60 баллов – за оценку «удовлетворительно», 

40 баллов – за оценку «неудовлетворительно». 

Приемной комиссией установлены следующие максимальные баллы прохождения 

вступительного испытания на программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: Специальная дисциплина – 5 баллов; Философия – 5 баллов; 

Иностранный язык – 5 баллов.  

Университетом установлены следующие минимальные баллы, подтверждающие 

успешное прохождение вступительного испытания на программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: Специальная дисциплина – 3 балла; 

Философия – 3 балла; Иностранный язык – 3 балла.  

Максимальное и минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день (при наличии такой 

возможности у Университета). 

Экзамен проводится на русском языке очно в устной форме по билетам. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к 



сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии 

соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

Правил приема, утвержденных Университетом, уполномоченные должностные лица 

Университета – Председатель и члены экзаменационной комиссии – составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания – также 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания. В случае 

удаления поступающего с вступительного испытания Приемная комиссия возвращает 

поступающему принятые документы. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, компьютерную и вычислительную технику, в том числе планшеты. Участники 

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы, 

представленные экзаменационными комиссиями, и калькуляторы. 

Для подготовки ответа поступающий использует лист устного ответа, который 

после сдачи экзамена подписывается поступающим и хранится в его личном деле. Листы 

устного ответа используются при рассмотрении апелляции в качестве основного 

документа для проверки правильности оценивания ответа поступающего. Каждый лист 

устного ответа, выдаваемый поступающему при сдаче экзамена, должен быть скреплен 

печатью отдела аспирантуры и докторантуры Университета. 

Прием вступительного экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы экзаменаторов к поступающему и характеристика ответов поступающего. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы используются при 

рассмотрении апелляции в качестве документа для проверки правильности оценивания 

ответа поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

Университета (по адресу: http://khsu.ru) не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания.   

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального 

количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины 

(в том числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно 

допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное 

испытание, выбывают из конкурса. Приемная комиссия возвращает документы указанным 

лицам. 

Критерии оценки ответов поступающего 

оценка «5» (отлично) 

Отличные знания в области отечественной истории; умение применять их в 

практической деятельности. 

Свободное владение и грамотное применение исторической лексики и специальной 

терминологии. 

Умение вычленять основные проблемы изучаемых дисциплин, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний. 

Применение новых методологических подходов, способность к переоценке 

накопленного исторического опыта. 

Знание новейшей и фундаментальной литературы, историографических подходов. 

Знание комплекса источников, анализ всех доступных видов. 

Знание и умение создавать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ. 

оценка «4» (хорошо) 

Хорошие знания в области отечественной истории; умение применять их в 

практической деятельности. 



Владение и грамотное применение исторической лексики и специальной 

терминологии. 

Знание основных проблем изучаемых дисциплин, представление об их взаимосвязи 

в целостной системе знаний. 

Знание новых методологических подходов, представление о современном 

состоянии исторической науки. 

Знание новейшей и фундаментальной литературы, историографических подходов. 

Знание комплекса источников, владение методами их обработки. 

Знание и умение создавать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ. 

оценка «3» (удовлетворительно) 

Удовлетворительные знания в области отечественной истории; умение применять 

их в практической деятельности. 

Удовлетворительное владение и применение исторической лексики и специальной 

терминологии, недостаточное представление об историографических подходах. 

Удовлетворительное умение вычленять основные проблемы изучаемых дисциплин, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

Применение устаревших методологических подходов, некритический подход к 

накопленному историческому опыту. 

Недостаточное знание новейшей и фундаментальной литературы.  

Недостаточное знание комплекса источников, использованы не все виды 

доступных источников. 

Удовлетворительные знания и недостаточно развитые умения создавать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений. 

оценка «2» (неудовлетворительно) 

Неполные и несистематизированные знания в области отечественной истории; 

неумение применять, их в практической деятельности. 

Неудовлетворительное владение и применение исторической лексики и 

специальной терминологии. 

Неумение вычленять основные проблемы изучаемых дисциплин, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний. 

Применение устаревших методологических подходов, некритический подход к 

накопленному историческому опыту. 

Незнание фундаментальной литературы по проблеме исследования, историографии 

проблемы. 

Незнание комплекса источников, неумение  осуществлять самостоятельный анализ 

источников. 

Неудовлетворительные знания и недостаточно развитые умения создавать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

РАЗДЕЛ I. История Отечества с древности до конца XV в. 

Восточные славяне в древности. Археологические, лингвистические, письменные 

и др. источники о происхождении и ранней истории славян. Основные гипотезы и 

концепции происхождения и ранней истории славян в отечественной историографии. 

География расселения восточнославянских племен. Особенности социально-политических 

процессов у восточных славян в VI–IX вв. 

Современные историографические концепции политической истории России 

второй половины IX–начала XII вв. Норманнская теория и ее критика. Современные 

трактовки «норманнского вопроса». Новые аспекты изучения истории Древней Руси.  

Социально-экономическое  и политическое развитие Киевской Руси в XI - XII 

вв. Многоукладный характер экономики и социальной структуры. Складывание 



раннефеодальных отношений и их соотношение с другими укладами экономики. 

Основные проблемы генезиса феодализма на Руси в отечественной историографии. 

Позиция И.Я. Фроянова о социально-экономическом и политическом уровне Руси.  

Введение христианства на Руси и роль церкви в политической жизни 

государства. Этническая и конфессиональная структура российского общества и ее 

эволюция. Церковь и государство. История взаимоотношений государства и религиозных 

конфессий. Вопросы истории русской церкви в современной историографии.  

Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII вв. 

Политическая раздробленность. Источники и историография. Дискуссия о причинах и 

периодизации раздробленности Руси. Возникновение самостоятельных земель-княжеств. 

Владимиро-Суздальская земля, Новгородская земля, Галицко-Волынская земля: основные 

черты социально-экономического и политического развития. Особенности 

государственного управления в условиях раздробленности. Феодальная раздробленность 

на Руси и в странах Западной Европы: общее и особенное. 

Место Древней Руси в истории России и в мировой истории. Основные 

тенденции становления и развития древнерусской цивилизации. «Открытость» Руси на 

Запад и Восток. Ранняя интеграция народов на Восточно-Европейской равнине. 

Особенности становления социокультурного пространства в контактной цивилизационной 

зоне. Влияние Византийской цивилизации. Древнерусская цивилизация – вариант 

Европейской цивилизации. 

Русь и Орда в XIII в. Источники изучения. Спорные проблемы ордынского ига в 

отечественной историографии. Монголо-татарское нашествие и установление ордынского 

ига. Структура ига. Влияние ига на внутриполитические отношения в русских княжествах.    

Европа и Русь в период монголо-татарского нашествия. Историческое значение борьбы 

Руси против иноземных захватчиков в XIII в. Основные итоги борьбы с крестоносной 

агрессией и монгольским нашествием.  

Образование Российского государства. Источники и историография. Социально-

экономические, политические и международные предпосылки преодоления феодальной 

раздробленности в Северо-Восточной Руси. Причины и этапы объединения русских 

земель вокруг Москвы, особенности образования единого государства. 

Объединительная политика московских князей. Споры историков о путях 

политического развития России.  

Укрепление экономического и политического положения Московского княжества в 

первой половине XIV в. Методы и средства объединительной политики. Становление 

государственности. Изменения в структуре феодальной собственности на землю, в 

социальной структуре общества.  

Церковь и государство в XIV – начале XVI в. Церковь и процесс объединения 

русских земель в единое государство. Перенос митрополии в Москву. Митрополит 

Алексий и Сергий Радонежский. Флорентийская уния. Распад единой русской 

митрополии. Становление русской автокефальной церкви.  Церковное землевладение. 

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Нил Сорский. Иосиф 

Волоцкий. Еретические движения конца XV – начала XVI вв.  

Специфика формирования единого Российского государства. Спорные и 

нерешенные вопросы о феномене возвышения Москвы. Жёсткая централизация под 

руководством Москвы и лишение церкви относительной самостоятельности или 

сохранение Новгородской феодальной республики. 

РАЗДЕЛ II. История Московской Руси на рубежеXVI– XVII вв. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии.  Проблема исторической 

альтернативы (Московское княжество; Русско-Литовское государство; Тверское 

княжество). Новый взгляд на российское средневековье, опричнину, деятельность Ивана 

Грозного.  



Социально-экономическое и политическое развитие России в конце ХVI –

начале XVII в. Источники по истории “Смуты” в России в начале XVII в. Проблемы 

“смутного” времени в историографии. Концепция гражданской войны в России в начале 

XVII в. Хронологические рамки гражданской войны в России. Итоги гражданской войны в 

России 1604–1618 гг. Проблема исторического выбора между Востоком и Западом в 

период “Смуты”. 

РАЗДЕЛ III. Россия в XVII в. 

Основные направления современных исследований. Основные проблемы 

социально-экономического развития России в отечественной историографии. Дискуссия о 

природе мануфактуры в XVII в. Развитие крепостнических отношений. Юридическое 

оформление крепостного права. Проблемы формирования крепостного права в 

историографии. Проблемы развития русского города в историографии. Проблемы 

формирования всероссийского рынка. Модернизация российского традиционного 

общества. Типология реформ, способов их осуществления в истории.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Основные проблемы 

политического развития России в XVII в. в историографии. Проблемы формирования 

российского абсолютизма в историографии: хронологические рамки, предпосылки, 

особенности, характер российского абсолютизма. Проблемы сословно-представительной 

монархии в России в отечественной историографии. Новые аспекты в изучении генезиса 

российского абсолютизма. Дискуссия об абсолютизме. Возможность сопоставления его с 

классическими моделями абсолютистских монархий стран Западной Европы и 

деспотическими государствами Востока 

Церковь и государство в XVII в. Проблема эволюции церкви в XVII в. в  

отечественной историографии. Европейская реформация и русская православная церковь. 

Структура церкви. Церковно-монастырское землевладение в 20-е гг. XVII в. и его 

развитие. Московский изоляционизм. Изменение положения церкви и монастырей по 

Соборному Уложению 1649 г. Причины церковной реформы 1653 г.: содержание, 

подходы. Конфликт государства и церкви. Раскол, его идеологическая и социальная 

сущность. Попытки церковно-административной реформы в 80-х гг. XVII в. 

РАЗДЕЛ IV. Россия в XVIII в. 
Реформы в России в первой четверти XVIII в. Проблемы петровских реформ в 

отечественной историографии. Оценка деятельности Петра Великого. Личность Петра I в 

трудах современников. “Западники” и  “славянофилы” о деятельности Петра I. 

Современная отечественная историография о результатах преобразований Петра I. 

Проблема модернизации и европеизации России. Историческая обусловленность реформ, 

методы, темпы, результаты. Проблема цивилизованного раскола российского общества. 

Проблемы формирования российского абсолютизма, отличия его от западноевропейского. 

Европейские модели модернизации.  

Дворцовые перевороты в XVIII в. Современники «эпохи дворцовых 

переворотов» о  дворцовых переворотах. Проблемы предпосылок, причин, социальной 

сущности и значения дворцовых переворотов в отечественной историографии. 

“Затейкаверховников”. Попытки создания конституционно-олигархической монархии. 

Анна Иоановна. Современные дискуссии о причинах, «технологии», уроках дворцовых 

переворотов.  

Основные черты социально-экономического развития России во второй 

половине XVIII в. Вопрос о разложении феодально-крепостнической системы в 

советской историографии: начало генезиса капитализма, особенности процесса 

первоначального накопления капитала. Теория “революции цен” и ее влияние на 

социально-экономическое и политическое развитие страны. Рост товарности хозяйства, 

становление капиталистического уклада. 

Крестьянские войны в России XVII–ХVIII вв.  Марксистско-ленинское учение о 

роли классовой борьбы в истории и крестьянских войнах. Новые подходы к изучению 



социальных движений в России: 1606–1607 гг.,1670–1671 гг., 1707–1708 гг., 1773–1775 гг. 

Идеология крестьянства, самозванство. Проблема движущих сил в крестьянских войнах. 

Требования восставших. Причины поражения крестьянских войн, значение крестьянских 

войн в истории России. 

Общественно-политическая мысль во второй половине XVIII в. Эпоха 

Просвещения в России: ее особенности, содержание, противоречия. ”Наказ” Екатерины II, 

пробуждение гражданского самосознания, возникновение российской интеллигенции. 

Основные направления в общественно-политической мысли России во второй половине 

XVIII в. Консервативное течение в общественно-политической мысли России. Взгляды 

М.М. Щербатова: идея “Элитарного общества”. ”Дворцовое просветительство” – 

“просвещенный абсолютизм Екатерины II”. Либерализм и его представители: Н.И. 

Новиков, Д.И. Фонвизин, С.Е. Десницкий, А.Н. Поленов, П.А. Словцов. Критика 

государственного строя в России. Теория разделения властей, российское общество и 

теория “естественного права человека”. Масонство как религиозно-философское течение, 

организация масонских лож, идеология масонства. Деятельность Уложенной комиссии в 

1767 г. Вольное экономическое общество и проблемы землеустройства в России, проекты 

решения крестьянского вопроса. Революционно-демократическое течение в общественно-

политической мысли России: А.Н. Радищев об основных проблемах развития общества. 

РАЗДЕЛ V. Россия в первой половине XIX в. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 
Основные проблемы генезиса капитализма в России в отечественной историографии. 

Торговый капитал и его функции. Роль мелкотоварного  производства в генезисе 

капитализма. Мануфактурный период в генезисе. Проблема разложения и кризиса 

феодально-крепостнических отношений. Особенности промышленного переворота. 

Дискуссионный характер проблемы  в отечественной исторической науке. Основной 

комплекс источников по истории социально-экономического развития первой половины   

XIX в. 

Проблема движения декабристов в отечественной исторической науке. 

Ленинская периодизация трех этапов  революционно-освободительного движения в 

России в современной отечественной историографии. Корректировка хронологических 

рамок первого этапа. Основные проблемы истории декабризма в отечественной 

историографии. Эволюция программных и тактических установок декабристских 

организаций. Причины поражения и историческое значение движения декабристов. 

Просветительская модель общественно-политического развития России в идеологии 

декабристов. 

Внутренняя политика самодержавия в период царствования Александра I. 

Основная парадигма политического развития России в XIX в. Проблема реформ в 

политике Александра I как варианта правительственной альтернативы модернизации 

страны. Оценка реформ в современной отечественной историографии. Проблема реформ 

(либеральной модернизации) после восстания декабристов. Политика консервативной  

стабилизации Николая I и ее оценки в современной отечественной историографии. Итоги 

непоследовательной модернизации. Власть и общество в условиях политики 

консервативной стабилизации. Основные источники. 

Основные направления в общественно-политическом движении России во 

второй четверти XIX в. Проблема исторического выбора в России в общественно-

политической мысли  после поражения декабристов. Варианты модели развития страны: 

официально-охранительный (консервативный вариант), либерально-просветительский, 

либерально-буржуазный, радикально-демократический. Смена идейно-теоретической 

парадигмы общественной мысли. Основной комплекс источников.   

РАЗДЕЛ VI. Россия во второй половине XIX в. 

Политический кризис в России 1856–1863 гг. и реформы Александра II. 

Причины «кризиса верхов» в современной отечественной историографии. Основные 



черты проявления политического кризиса. Политика возвращения к либеральной 

модернизации Александра II. Монарх, либеральная бюрократия и либеральное общество в 

период подготовки реформ. Консервативная оппозиция реформам. Оценка политики 

реформ Александра II в современной исторической науке. Причины незавершенности 

реформ. Реформа отмены крепостного права в отечественной историографии. Основные 

источники по теме «Отмена крепостного права в России. Мемуары и дневники 

государственных деятелей периода реформ как исторический источник. 

Социально-экономическое развитие России в 60–80-е гг. XIX в. Экономическое 

состояние России после отмены крепостного права. Особенности перехода от феодализма 

к капитализму. Экономическая политика правительства. Программа Рейтерна, итоги. 

Причины диспропорции в уровне развития промышленного и аграрного капитализма. 

Формирование рабочего и аграрного вопросов. Основные итоги модернизации экономики 

в переходный период. Проблема многоукладности российской экономики в 

историографии. Статистические источники по истории социально-экономического 

развития России в пореформенный период. 

Революционное народничество 70-х гг. – начала 80-х гг. XIX в. Основные 

проблемы второго этапа революционно-освободительного движения в отечественной 

исторической науке. Судебно-следственные дела и мемуары народников как 

исторический источник. 

Нарастание кризиса модернизации в России в период правления Александра 

III. Проблема инициируемой монархией модернизации в условиях традиционного 

общества и ее последствий. Оценки политики контрреформ в современной исторической 

науке. Основные уроки незавершенности реформ середины XIX в. Мемуары, дневники, 

записки эпохи контрреформ как исторический источник  

РАЗДЕЛ VII. Россия на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

Основные особенности развития капитализма в России на рубеже ХIХ–ХХ в. 

Проблемы экономического развития в отечественной исторической науке. Современная 

историческая наука о степени модернизации страны в начале ХХ в. 

Общественная мысль в поисках путей развития страны. Развитие рабочего и 

революционного движения. Зарождение российской социал-демократии и ее 

трансформация в большевистское течение.  

Общественно-политическое развитие России в конце ХIХ  – начале ХХ в. 

Основные направления внутренней политики Николая II. Причины нарастания “Кризиса 

веков” и признаки его проявления. Сравнительный анализ внутриполитического курса 

Витте и Плеве. Старый земский и новый (интеллигентский) либерализм в условиях 

нарастания политического кризиса. Предпосылки распространения марксизма в России. 

Демократический и ортодоксальный варианты истории  Маркса в восприятии российской 

интеллигенции. Особенности российского либерализма начало его организационного 

оформления. Основные проблемы истории российского консерватизма в отечественной 

историографии. Основополагающие доктрины идеологии. Актуальность проблемы на 

современном этапе.   

Международная обстановка на рубеже веков. Основные узлы противоречий 

между блоками империалистических держав. Основные задачи и направления внешней 

политики России в 90-х гг. XIX в. – 1904 г.  

Революция 1905–1907 гг. в России. Проблемы революции в современной 

исторической науке. Революция как фактор модернизации политической системы России. 

Опыт российского парламентаризма. Дискуссия о проблеме реального и мнимого 

конституционализма в России, современные подходы. Оценка событий 3 июня1907 г. в 

историографии. Стенограммы заседаний Думы как исторический источник. 

Образование многопартийной системы в России. Политические партии России, 

их тактика и стратегия в начале ХХ в. Теоретические подходы к изучению становления 

политических партий в России на рубеже Х1Х-ХХ вв. Новые методологические подходы 



к изучению многопартийности в России. Дискуссии о понятии «многопартийность», 

социальной базе, количестве партий. Правые партии России. Дискуссии о 

принадлежности «черносотенцев» к партиям, о численности. Новые методологические 

подходы к изучению истории партии эсеров. Переоценка роли лидеров политических 

партий начала ХХ в.  Программа социализации эсеров в оценках современных 

исследователей.  Программы партии как исторический источник. 

Третьеиюньская политическая система 1907–1911, 1911–1916 гг. Проблема 

столыпинского конституционализма в историографии. Реформы П.А. Столыпина как 

историческая возможность обновления России. Причины неудавшегося реформаторства 

Столыпина. Историография аграрной политики Столыпина. Причины кризиса 

третьеиюньской Монархии в 1911–1916 гг. Комплекс источников по вопросу. 

Российская империя в Первой мировой войне. Формирование 

внешнеполитических блоков, противоречия и национально-государственные интересы. 

Вступление России в войну. Управление фронтом и тылом. Экономика России в годы 

войны. Мобилизация народного хозяйства, усиление государственного регулирования. 

Законодательство военного времени. Историография и источники изучения проблемы 

Первой мировой войны. 

РАЗДЕЛ VIII. История Советского государства (1917-1939 гг.) 
Новые аспекты изучения революций в России. Новая концепция истории 

русской революции. Проблема 1917 г. в отечественной исторической литературе. 

Современная отечественная историография о возможной вариативности развития страны. 

Причины победы  социалистического варианта: проблемы и последствия. Оценка 

Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в новейших исторических исследованиях. 

Историософское осмысление революционных событий и послереволюционной 

действительности советской России деятелями русского зарубежья в 1920–1930-е гг.  

Историческая наука о революционном проекте  как неэффективном способе 

модернизации общества. 

Новые аспекты изучения гражданской войны в России. Основные направления 

новейших исследований проблемы гражданской войны (истоки и причины, периодизация, 

понятия гражданской войны и белого движения). Преемственность и эволюция в изучении 

проблемы.   

Современная отечественная историография об особенностях 

социалистического строительства в СССР. Военный коммунизм: политика и система. 

Социально-экономический и политико-идеологический кризис начала 1920-х гг. X съезд 

партии и смена экономического курса, деятельность трестов и кооперации. 

Экономические и политические альтернативы административно-командной системы. 

Первые мероприятия советской власти. Отношение большевиков к непролетарским 

партиям. Проблема учредительного собрания. Утверждение большевистской диктатуры. 

Альтернатива общественного развития страны в 1920-х г.  Внутрипартийная борьба и ее 

последствия. Политическое «завещание» В.И. Ленина как советский вариант 

модернизации. «Поправки» И.В. Сталина и сущность сталинской модернизации страны.  

Система государственного социализма в СССР. Культ личности вождя и 

тоталитарное сознание. Сопротивление сталинизму.  

РАЗДЕЛ IX. История СССР в 1941-1985 гг. 

Основные проблемы в изучении истории Второй мировой и Великой 

Отечественной  войн. Новые доминанты в изучении истории внешней политики 

накануне Второй мировой войны.  Вторая мировая война в контексте современной 

истории. Переосмысление проблем Великой Отечественной войны. Социальная история 

Великой Отечественной войны. Дискуссии на Западе. 

Политическое развитие СССР в послевоенные годы (1945–1953 гг.). Экономика 

послевоенного развития СССР. Современная отечественная историческая наука  об 

особенностях  послевоенного развития советского государства. Проблема возможной  



либерализации советского режима в послевоенный период: надежды и реальность. 

Причины и сущность новой волны идеологического  наступления властей. Начало 

массовых  репрессий в стране. Послевоенное устройство мира. «Холодная война» в новой 

интерпретации. Отношение советского руководства к плану Маршалла (И.В. Сталин, В.М. 

Молотов). Правда и вымыслы о депортации народов в период сталинской эпохи. О 

термине «десталинизация». 

Период хрущевской оттепели в современной исторической науке. Проблемы 

вариативности  послесталинского развития. Н.С. Хрущев и десталинизация советского 

общества. «Управляемая, номенклатурная десталинизация» и ее сущность. Проблемы 

теоретической деятельности КПСС на рубеже 50-х – 60-х гг. Вывод о полной и 

окончательной победе  социализма в СССР. Принятие III Программы партии и  

общественная реакция на ее принятие. 

СССР в 1960-х – начале 1980-х гг. Смена власти и политического курса в 1964 г. 

Золотой век номенклатуры. Кризис господствующей идеологии. Концепция «развитого 

социализма». Современные дискуссии об экономических реформах 1965 г. Доктрина Л.И. 

Брежнева. Помощь странам третьего мира. «Холодная война» в новой интерпретации. 

Гонка вооружений. Советско-американские переговоры о сокращении вооружений. 

Диссидентское движение в СССР.  

Проблема перестройки в современной отечественной историографии. 
Сущность перестройки, ее замысел и реальность. Причины неудач М.С. Горбачева. 

Дискуссия о возможностях реформирования командно-административной системы и 

плановой экономики. Последствия перестройки в истории советского государства. 

Россия на рубеже ХХ–ХХI вв.  Внутренняя и внешняя политика. Проблемы 

развития российской государственности на современном этапе. Место и роль Российской  

Федерации условиях мировой глобализации. 

РАЗДЕЛ X.Россия в 1990-е гг. и первом десятилетии XXI в. 
Проблемы реформирования российской экономики. Либерализация цен. 

Приватизация. Падение производства. Реструктуризация экономики. Противоречия 

становления СНГ. Социальная поляризация общества. Дискуссия о характере 

современной российской экономики общества. 

Новые внешнеполитические задачи. Поиск союзников. Роль России в мировой 

политике. Новые тенденции в культуре.  

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Восточные славяне в древности. Основные гипотезы и концепции 

происхождения и ранней истории славян в отечественной историографии.  

2. Современные историографические концепции политической истории России 

второй половины IX–начала XI вв. Новые аспекты изучения истории Древней Руси.  

3. Социально-экономическое  и политическое развитие Киевской Руси в XI - 

XII вв.  

4. Введение христианства на Руси и роль церкви в политической жизни 

государства. 

5. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII вв. 

Политическая раздробленность.  

6. Русь и Орда в XIII в. Спорные проблемы ордынского ига в отечественной 

историографии. 

7. Образование Российского централизованного государства. Причины и этапы 

объединения русских земель вокруг Москвы, особенности образования единого 

государства. 

8. Объединительная политика московских князей. Споры историков о путях 

политического развития России.  



9. Церковь и государство в XIV – начале XVI веках.  

10. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце ХVI –

начале XVII в.  

11. Россия в XVII в.: узловые проблемы, основные направления современных 

исследований.  

12. Церковь и государство в XVII в.  

13. Реформы в России в первой четверти XVIII в. Проблемы петровских реформ 

в отечественной историографии. 

14. Дворцовые перевороты в XVIII в. Проблемы предпосылок, причин, 

социальной сущности и значения дворцовых переворотов в отечественной историографии. 

15. Основные черты социально-экономического развития России во второй 

половине XVIII в.  

16. Крестьянские войны в России XVII-ХVIII вв. Причины поражения 

крестьянских войн, значение крестьянских войн в истории России. 

17. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.  

18. Движение декабристов в отечественной исторической науке. Эволюция 

программных и тактических установок декабристских организаций.  

19. Внутренняя политика самодержавия в период царствования Александра I.  

20. Политика консервативной  стабилизации Николая I и ее оценки в 

современной отечественной историографии.  

21. Политический кризис в России 1856–1863 г и реформы Александра II.  

22. Социально-экономическое развитие России в 60–80-е гг. XIX в. Основные 

итоги модернизации экономики в переходный период.  

23. Нарастание кризиса модернизации в России в период правления 

Александра III. Проблема инициируемой монархией модернизации в условиях 

традиционного общества и ее последствий.  

24. Россия на рубеже ХIХ–ХХ вв. Проблема степени модернизации страны в 

начале ХХ в. в современной исторической науке.  

25. Развитие рабочего и революционного движения. Зарождение российской 

социал-демократии и ее трансформация в большевистское течение.  

26. Политические партии России, их тактика и стратегия в начале ХХ века. 

Новые методологические подходы к изучению многопартийности в России.  

27. Общественно-политическое развитие России в конце ХIХ – начале ХХ в.  

28. Революция 1905 – 1907 гг. в России. Причины революции в современной 

исторической науке.  

29. Новые аспекты изучения революций в России. Проблема 1917 года в 

отечественной исторической литературе. Современная отечественная историография о 

возможной вариативности развития страны.  

30. Победа  социалистического варианта: проблемы и последствия. Оценка 

Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в новейших исторических исследованиях.  

31. Гражданская война в России: основные направления новейших 

исследований (истоки и причины, периодизация, понятия гражданской войны и белого 

движения).  

32. Современная отечественная историография об особенностях 

социалистического строительства в СССР. 

33. Военный коммунизм: политика и система.  

34. X съезд партии и смена экономического курса. Экономические и 

политические альтернативы административно – командной системы. 

35. Первые мероприятия советской власти в 1920–х гг.   

36. Внутрипартийная борьба и ее последствия. Политическое «завещание» В.И. 

Ленина как советский вариант модернизации. 



Система государственного социализма в СССР. Культ личности вождя и 

тоталитарное сознание. Сопротивление сталинизму.  

37. Основные проблемы в изучении истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной  войны. 

38. Политическое развитие СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.).  

39. Послевоенное устройство мира. «Холодная война» в новой интерпретации. 

40. Период хрущевской оттепели в современной исторической науке. 

41. Смена власти и политического курса в 1964 г. Современные дискуссии об 

экономических реформах 1965 г. 

42. Проблема перестройки в современной отечественной историографии. 

Последствия перестройки в истории советского государства. 

43. Россия на рубеже ХХ–ХХI вв.  Внутренняя и внешняя политика.  

44. Современный этап исторического развития России. 

45. Особенности становления историографии современной российской истории.  
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