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Введение 
 
Программа вступительного испытания для поступающих на 

образовательную программу высшего образования – программу подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 
специальности 5.6.1. Отечественная история, разработана на основании 
ФГОС ВО уровней образования специалитет, магистратура. 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.  
Требования к ответу и критерии оценки ответа абитуриента приведены 

ниже: 
 

Результат экзамена 
 

Требования к ответу 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется абитуриенту, 
если он глубоко                             и прочно 
усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко    
и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию                             с 
практикой, использует в ответе материал 
монографической литературы 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту, 
если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
абитуриенту, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
абитуриенту, который не знает значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине 

 
 

 

 



1. Содержание разделов программы вступительного испытания 
 
Раздел 1. Происхождение древнерусской государственности. 

Общественный и хозяйственный Древней (Киевской) Руси.  
Этногенез восточных славян. Восточнославянские племена в 

древности: их хозяйственный и общественный строй. Догосударственные 
объединения восточнославянских племен. Истоки и особенности 
древнерусской государственности. 

Взгляды на проблему происхождения древнерусской 
государственности в летописной и историографической традициях. Русско-
варяжский вопрос в новейшей историографии. 

Общественно-политическое устройство Киевской Руси               
в историографии XI-XXI вв. Изучение развития городов и торговли, вечевого 
и общинного строя, места и роли князей и их дружин, организации сбора 
дани, управления, судоустройства, дипломатии, проявления форм 
социального протеста и т.д. Варианты решения этих вопросов в новейшей 
отечественной историографии. 

Крещение Руси и его последствия. Дискуссионные вопросы 
христианизации Руси. 

 
Раздел 2. Особенности государственно-политического развития 

Руси в XII - XIII вв.  
Эволюция представлений о политической раздробленности на Руси 

(теория уделов, родовая теория, удельно-родовая теория, теория 
федеративного устройства). Современная отечественная историография               
о периодизации, предпосылках, причинах и исторических последствиях 
раздробленности, об основных типах социально-политического               
и экономического развития государственных образований, появившихся 
после распада Киевской Руси.  

Формирование вассальной зависимости Руси от Золотой Орды. 
Влияние Золотой Орды на внутриполитические и экономические отношения 
в русских княжествах. Монгольское нашествие на Русь в научной 
литературе. Анализ исторических условий и обстоятельств походов хана 
Батыя, причин поражения русских княжеств, последствий нашествия, начала 
борьбы Руси за независимость в работах дореволюционных, советских и 
зарубежных исследователей. Нетрадиционный подход к монгольскому 
нашествию и русско-ордынским отношениям в работах Л. Н. Гумилева и его 
оценка в новейшей историографии. 

Церковная организация в русских землях. Сохранение церковного 
единства и попытки создания нескольких митрополий. Князья и 
митрополиты – союзы и конфликты. Русская церковь в условиях 
монгольского нашествия и исламизации Золотой Орды. Падение 
Константинополя и автокефалия русской церкви. 

 
Раздел 3. Процесс складывания единого Русского государства в 

XIV-XVI вв.  



Единое Русское (Московское) государство: своеобразие условий 
развития. Политическое устройство Московского государства. Становление 
самодержавия как специфической формы государственного устройства 
России (вотчинное государство), его отличие от европейского абсолютизма. 
Возникновение и сущность теории «Москва - третий Рим». Московские 
государство в первой трети XVI века: итоги общественно-политического 
развития. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Земский 
собор 1549 г. Судебник 1550 г. Стоглавый собор 1551 г. Военная реформа. 
Развитие приказной системы управления. Ликвидация системы боярских 
кормлений на местах. Учреждение патриаршества. 

Концепция русского самодержавия Московского периода как 
«торгового капитала в шапке Мономаха» в ранней советской историографии. 
Проблема «аграрного переворота» в XIV в. Споры о предпосылках, характере 
и особенностях процесса образования единого Русского государства в 
отечественной историографии. Русь и Великое княжество Литовское. 
Централизация русских земель в трактовке Л. В. Гумилева. Вопросы 
социально-экономической и политической истории Руси периода 
объединения в новейших исследованиях. 

Опричнина Ивана Грозного в оценках историков XVIII — начала XX в. 
Идеализация личности и деятельности Ивана Грозного в советской 
историографии 20-х — середины 50-х гг. XX в. Взгляды на опричнину И. И. 
Подосина и С. Б. Веселовского. Изучение истории опричнины и ее 
последствий в работах А. А. Зимина, Р. Г. Скрынникова, Д. А. Альшица, В. Б. 
Кобрина. «Нетрадиционный» взгляд на опричнину (А. Л. Юрганов, 
Дворкин). Опричнина в работах современных историков (Б. Н. Флоря, Д. М. 
Володихин) 

Проблема происхождения и развития крепостного права в России. 
Концепции «указного» и «безуказного» закрепощения крестьян. Итоги 
изучения России XVI в. в новейшей отечественной историографии. 

Международное положение России и внешняя политика в период 
складывания единого Русского государства. Установление дипломатических 
отношений со странами Европы. Ликвидация зависимости Руси от монголов. 
Распад Золотой Орды. Присоединение к Московскому государству 
Поволжья, Урала, Западной Сибири. Увеличение территории Российского 
государства в XVI в. и включение в ее состав земель, населенных 
представителями различных национальностей и конфессий. Ливонская война 
и ее последствия. 
 

Раздел 4. Россия   в   XVII   веке. 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах.  

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Василий 
Шуйский. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 
роль в развитии сословно представительской системы. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. Юридическое 



оформление крепостного права и территория его распространения. 
Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Дискуссия о переходе от феодализма к капитализму в России; взгляд на 
процессы, происходившие в XVII в. Социальная структура российского 
общества. Социальные конфликты «бунташного века» в отечественной 
историографии. Исследование крестьянских и городских восстаний. 
Эволюция взглядов историков на проблему крестьянских войн 
(терминология, периодизация, предпосылки и причины, социальная база, 
масштабы, движущие силы, ход, результаты и последствия). 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. 
Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия. 
Оценки в историографии раскола Русской православной церкви               
и возникновения старообрядческого движения.  

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Переяславская 
рада. Включение Левобережной Украины состав России. Войны с Османской 
империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение 
присоединения Сибири. Русские географические открытия. 

 
Раздел 5. Реформы в России в XVIII в. 
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 
учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 
Положение неправославных конфессий и религий. 

Развитие промышленности как необходимое условие укрепления 
экономической и военной мощи Российского государства. Протекционизм 
Петра I. Мероприятия по развитию внутренней и внешней торговли. 
Таможенный устав 1721 г. Социально-экономическая природа петровских 
мануфактур в оценке историков. Историографические споры по проблеме 
предпосылок развития крупного промышленного производства при Петре I. 

Мероприятия по унификации сословной структуры Российского 
государства. Правовое положение сословий. Обострение социальных 
противоречий. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 
Старообрядчество при Петре I. Цель социальной политики Петра I в оценке 
историков.  

Реформа органов государственного управления: создание Сената 
(1711), коллегий (1717-1721), губерний (1708). Церковная реформа и 
создание Синода (1721). Цель церковной реформы Петра I в оценке 
историков. Реформа городского управления (1699), создание магистратов 
(1720). Первая и вторая областные реформы. Историографические споры об 
эффективности системы государственного управления.  

Внутреннее развитие России в «эпоху дворцовых переворотов» (1725-
1762). Понятие «эпохи дворцовых переворотов» в России. Характерные 
черты этого периода российской истории. Содержание и причины «эпохи 



дворцовых переворотов» XVIII века в оценке историков. Общая оценка 
«эпохи дворцовых переворотов» в исторической науке.  

Внутренняя политика Екатерины II (1762-1796). «Просвещенный 
абсолютизм»: причины, цели и сущность политики в трактовке 
исследователей. Развитие промышленности. Усиление применения 
вольнонаемного труда, рост капиталистических мануфактур. Внутренняя и 
внешняя торговля. Финансы.  

Крепостническое законодательство 60-х гг. Секуляризация церковно-
монастырского землевладения. Крестьянская и дворянская колонизация 
окраин и освоение новых земледельческих районов. Губернская реформа 
1775 г., ее причины. Городское управление и самоуправление. Издание 
Жалованных грамот 1785 г. Их содержание. Историография о целях издания 
Жалованных грамот: реализация представлений о регулярном государстве с 
сословной структурой, характерных для начала Нового времени (Д. 
Гриффитс); охрана господствующего положения дворянства (О. А. 
Омельченко). Усложнение этносоциальной структуры населения и его 
влияние на конфессиональную политику правительства.  

Идеология царствования Павла I (1796-1801). Контрперестройка 
государственного управления. Усиление полицейской опеки. Финансовая 
политика Павла I. Сословная политика Павла I. Политика в отношении 
крестьянства. «Манифест о трехдневной барщине» (1797). Характер 
политики Павла I по отношению к дворянству в оценке историков. Итоги               
и общая оценка царствования Павла I в исторической науке. 

 
Раздел 6. Основные направления внешнеполитического курса 

России в XVIII в. 
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события (сражение при Нарве, битва при Лесной, 
Полтавская битва, Гангутское сражение, битва при Гренгаме), итоги. 
Ништадский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 
империей. 

Европейское направление внешней политики России. Разделы Речи 
Посполитой (1772-1793-1795). Отношения России с Великобританией и 
Францией. Политика России в отношении революционной Франции (1789-
1796). Роль России в организации коалиции монархических государств 
против революционной Франции в оценке историков. Американо-английское 
направление внешней политики России (1775-1783). Декларация 
вооруженного нейтралитета (1780). Освоение земель Северо-Западной 
Америки. 

Восточный вопрос (османско-крымское направление) во внешней 
политике России. Русско-турецкие противоречия к 1760-м гг. Русско-
турецкая война (1768-1774). Включение Крыма в состав России (1783). 
Сближение с Австрией и «Греческий проект» (1780-1783). Оценка османско-
крымского направления внешней политики России XVIII века               
в исторической науке.  



Внешняя политика Павла I. Русско-французская война (1798-1799). 
Резкий поворот во внешней политике и сближение с Францией (1800-1801).  

 
Раздел 7. Развитие России в первой половине XIX в. 
Россия на рубеже XVIII-XIX веков. Социально-экономическое 

развитие страны в первой половине XIX века. Условия экономического 
развития. Роль государства в модернизационных процессах: необходимость 
наличия мощных силовых структур как опоры государственной власти, 
самодержавной, деспотической формы государственной власти. 

Сельское хозяйство как ведущая отрасль экономики страны. Системы и 
уровень земледелия. Специализация сельскохозяйственного производства. 
Кризис крепостнической системы в помещичьих хозяйствах.  Состояние 
крестьянского хозяйства. Разряды крестьян: помещичьи, государственные, 
удельные. Основные формы промышленного производства страны. 
Кустарная промышленность. Капиталистическая и крепостная мануфактуры.  
Начало промышленной революции в России. Особенности ее начального 
этапа. Внутренняя и внешняя торговля. Государственный бюджет и денежное 
обращение. 

 Отечественная историческая наука о социально – экономическом 
развитии страны в первой половине XIX века.  Дискуссия о переходе от 
феодализма к капитализму в отечественной историографии. Дискуссия о 
промышленном перевороте. Либеральные концепции периодизации развития 
страны в XIX веке (В. О. Ключевский, П. Н. Милюков, А. А. Корнилов, А. А. 
Кизеветтер). Марксистская концепция двух периодов заключительной стадии 
существования феодальной формации: разложения феодально-
крепостнических отношений (первая четверть XIX века) и их общего кризиса 
(вторая четверть XIX века). Изучение кризисных явлений в сельском 
хозяйстве (И. Д. Ковальченко, В. А. Федоров), реформирования 
государственной деревни (Н. М. Дружинин), начального этапа 
промышленной революции (С. Г. Струмилин, В. К. Яцунский, П. Г. 
Рындзюнский). Теория модернизации (Б. Н. Миронов, А. С. Ахиезер и др.). 

Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. 
Причины и цели участия России в антифранцузских коалициях. Проблемы 
истории Отечественной войны 1812 г. в отечественной историографии. 
Проблемы послевоенного устройства Европы (Венская система) и роль 
России в этом процессе в оценках историков. Россия и европейское 
революционное и национально-освободительное движение. Войны первой 
половины XIX в. и расширение территории России. Россия и Восточный 
вопрос. Отечественная историография Крымской войны. 

 
Раздел 8. Основные   направления   общественно-политического 

движения   в России в конце XVIII - первой половине XIX в.  
Вопрос о дворянском конституционализме в отечественной 

историографии. Формирование антикрепостнической идеологии и русское 
просветительство. Либеральные устремления Александра I и его окружения в 
первые годы царствования в оценках историков. Вопрос о предпосылках 



возникновения и сущности дворянской революционности в отечественной 
историографии. 

Декабристские проекты преобразования России. Вопрос о причинах 
поражения и историческом значении декабризма, проблема «декабристы и 
народ» в отечественной историографии. Охранительный политический курс 
и его влияние на развитие общественно-политической мысли. Проблема 
зарождения русского либерализма, характеристика его течений. 
Размежевание либерального и радикально-демократического направлений 
общественного движения конца 40-х гг. XIX в. в историографических 
оценках. 

 
Раздел 9. Реформы 60-90-х гг. XIX в. и процесс модернизации 
Экономическое развитие России и состояние крепостного хозяйства 

накануне реформ. Влияние Крымской войны на политическую ситуацию в 
России. Содержание реформ. Причины и оценки реформ 60—70-х гг. XIX в. 
в историографии. Роль правительственной бюрократии в подготовке и 
реализации реформ. 

 Итоги изучения реформ в либеральной историографии. 
Народнический и марксистский подходы к проблеме. Изучение социально-
экономических предпосылок, содержания и реализации реформ в советской 
историографии. «Школа М. Н. Покровского» в изучении реформ 60-70-х гг. 
XIX в. и ее критика. Складывание научных центров по изучению реформ в 
1950-80-е гг. XIX в. П. А. Зайончковский, М. В. Нечкина. Основные 
исследования. Проблема реформ в историографии второй половины 80-х – 
начале 90-х г. XIX в.: «Революция сверху» или «нереализованная 
реформаторская альтернатива?» Новейшие исследования по теме. 

Содержание и результаты реформ 80-90-х гг. XIX в. Понятие 
«контрреформы» в либеральной и советской историографии. Полемика 
вокруг фигуры Александра III в историографии 1990-2000-х гг.  

Проблемы социально-экономического развития пореформенной России 
в историографии. Социально-экономическая история второй половины XIX 
в. в работах историков «нового направления». Особенности промышленного 
переворота, роль государства в утверждении капиталистических отношений, 
уровень развития аграрного капитализма к началу XX в. в трудах советских 
историков (К. Н. Тарновский, И. Ф. Гиндин, А. М. Анфимов и др.). Новые 
подходы к изучению социально-экономической истории. Модернизационные 
теории. Город и деревня второй половины XIX в. в процессе модернизации 
(Б. Н. Миронов). Новые концепции аграрного и промышленного развития 
России. 

Общественно-политическое   движение   в   России   во второй 
половине XIX – начале XX в. Складывание различных историографических 
направлений в изучении общественных движений.  

Экономическое и общественно-политическое состояние России 
накануне Великих реформ. Влияние Крымской войны на политическую 
ситуацию в России. Отмена крепостного права: причины, подготовка, 
осуществление и итоги реформы в трудах дореволюционных, советских и 



российских историков. Реформы 60—70-х гг. XIX в. в историографии 
(либеральная, консервативная школы). Роль правительственной бюрократии 
в подготовке и реализации реформ. Складывание научных центров по 
изучению реформ в 1950-80-е гг. XIX в. П. А. Зайончковский, М. В. Нечкина. 
Реформы и контрреформы 1860 – 1890 – х. в исторической науке. 

 Понятие «контрреформы» в либеральной и советской историографии. 
Полемика вокруг фигуры Александра III в историографии 1990-2000-х гг.  

Проблемы социально-экономического развития пореформенной России 
в историографии. Социально-экономическая история второй половины XIX 
в. в работах историков «нового направления». Особенности промышленного 
переворота, роль государства в утверждении капиталистических отношений, 
уровень развития аграрного капитализма к началу XX в., проблема 
многоукладности в трудах советских историков (К. Н. Тарновский, И. Ф. 
Гиндин, А. М. Анфимов и др.). Новые подходы к изучению социально-
экономической истории. Концепция модернизации (В. В. Шелохаев). Город и 
деревня второй половины XIX в. в процессе модернизации (Б. Н. Миронов). 
Новые концепции аграрного и промышленного развития России. 

Общественно-политическое   движение   в   России   во второй 
половине XIX – начале XX в. Складывание различных историографических 
направлений в изучении общественных движений.  
 

Раздел 10. Внешняя политика России второй половины XIX – 
начала XX в.  

Парижская система. Территориально-политический раздел мира. 
Россия в системе международных отношений. Территориальный рост и 
геостратегическое положение России.  

Публикация секретных дипломатических документов царского 
правительства в 1920-е гг. Трактовка внешней политики царского 
правительства   в   трудах   историков «школы   М. Н. Покровского» и   их 
оппонентов. Пересмотр концепции М. Н. Покровского в 1930-е гг. «История 
дипломатии» — новый подход к истории внешней политики. Проблемы 
истории внешней политики в 1950-1980-е гг. в трудах ведущих историков: 
периодизация, основные направления внешней политики, взаимоотношения с 
европейскими государствами. Исследования о позиции России в создании 
франко-русского союза. Восточный вопрос в политике России в 
историографии. Среднеазиатское направление в российской внешней 
политике. Вопрос о типе, предпосылках, мотивах, значении присоединения 
Средней Азии. Анализ дальневосточной политики России. Причины 
поворота «от Босфора к Тихому океану». Новейшие исследования по истории 
внешней политики. 

 
Раздел 11. Модернизация России в конце XIX – начале XX вв. 
Личность Николая II. Различные подходы в его оценке в 

историографии. 
Вступление России в эпоху империализма. Признаки империализма и 

особенности их проявлений в России. Дискуссии об уровне развития 



империализма в России. «Новое направление» (А. М. Анфимов, М. Я. 
Гефтер, В. П. Данилов, К. Н. Тарновский). 

Реформаторский курс Витте. Трудности осуществления модернизации: 
общеевропейский кризис 1898-1899 годов, борьба двух группировок за 
влияние на царя (МВД и МФ). Гибель В. Плеве и «политическая весна». 

Внешняя политика России на Дальнем Востоке в начале ХХ в. 
Империализм как фактор внешней политики. Разногласия в русских 
правительственных кругах по вопросам дальневосточной политики. Русско-
японская война. Последствия войны. Война и российское общество.  

Первая русская революция 1905 – 1907 гг.: проблемы историографии. 
Работы В. И. Ленина и партийных публицистов. М. Н. Покровский «Русская 
история в самом сжатом очерке». Концепция двух лагерей в революции. 
Разработка нового направления в исследованиях с 40-х гг. – события 
революции в национальных районах. Оформление нового подхода к оценке 
революции (1968): пролетарская, антифеодальная, национально-
освободительная. Три лагеря в революции. Споры в литературе о мотивах 
расстрела (В. Семанов, В. Кавторин).  

Создание института народного представительства. Чрезвычайное 
законодательство. Формирование Думы: куриальная система выборов. 
Вопросы ведения Думы. Споры о конституции. Оценка их в литературе. 

Назначение главой правительства П. А. Столыпина. Программа 
действий: успокоение и реформы. Корректировка курса: «сначала 
успокоение, потом реформы». Роспуск Думы 3 июня 1907. Понятия 
«третьеиюньская монархия», «думская монархия». Различные оценки нового 
избирательного закона. Его содержание.  

Политические партии в годы первой революции. Конституционно-
демократическая партия (партия «народной свободы»). «Союз 17 октября». 
«Партия мирного обновления». «Иттифак эль муслимин» («Союз 
мусульман»). Монархические организации: Союз русского народа (ноябрь 
1905), «Русский народный союз имени Михаила Архангела». Споры между 
большевиками и меньшевиками относительно оценок характера, движущих 
сил и задач начавшейся революции. Теория «перманентной революции» Л. Д. 
Троцкого. «Без царя, а правительство рабочее». Попытки восстановления 
партийного единства на IV съезде (10-25 апреля 1906, Стокгольм). Партия 
социалистов-революционеров. Рост числа террористических актов. 
Изменение отношения общества к политическим убийствам и террору. 

Основные итоги первой революции. Незавершенность политических 
преобразований.  

Реформаторский курс П. А. Столыпина. Сущность «третьеиюньской» 
политической системы. Создание думской монархии.  «Бонапартизм». III 
Государственная дума. Рабочий вопрос в III Думе. Два большинства в Думе. 
Использование системы «сдержек и противовесов». Аграрная реформа. 
Отношение крестьян к реформе. Ее значение. Историография столыпинских 
аграрных преобразований. Рабочий вопрос. Законодательство о страховании. 
Программа мероприятий в военной сфере. Введение всеобщего начального 
образования. Земства. Совершенствование местного суда. Национальная 



политика. Национализм Столыпина. Введение земств в западных губерниях. 
«Холмский вопрос». Ограничение прерогатив финляндского сейма. 
Инициативы в еврейском вопросе.  

Разложение «третьеиюньской» политической системы. Министерские 
кризисы (апрель 1909, март 1911). Гибель П. А. Столыпина.  Судьба его 
преобразований. Оценка деятельности Столыпина в историографии. 

 
Раздел 12. Внешняя политика России в начале ХХ в. Первая 

мировая война. 
Международное положение России после русско-японской войны.  

Россия и великие державы. Создание военных блоков. Сближение России с 
Францией. Попытки Германии воспрепятствовать возможному сближению 
России с Антантой. Разрешение споров с Англией в 1907. Англо-русское 
соглашение о сфере влияния в Персии, статусе Афганистана и Тибета. 

Отношения России с Японией и Китаем в 1906-1914. Соглашения с 
Японией 1906 и 1910 о разделе сфер влияния на Дальнем Востоке. Китайская 
революция 1911 г. и провозглашение автономии Внешней Монголии под 
протекторатом России. Вхождение Тувы (Урянхайский край) в состав 
России. 

Внешнеполитический курс А. П. Извольского. «Боснийский кризис» 
(октябрь 1908 – март 1909).  «Дипломатическая Цусима». Провал российской 
дипломатии. Изменение внешнеполитических приоритетов при С. Д. 
Сазонове.  Русско-германские переговоры и заключение Потсдамского 
соглашения 1911. 

Балканы и проливы во внешней политике России. Россия и Балканские 
войны 1912-1913 гг. Неудачи российской дипломатии. Подготовка к войне. 
Колебания в правительственных кругах России накануне первой мировой 
войны: германофильская и англофильская группировки. 

Первая мировая война. Состояние российской армии накануне войны. 
Планы сторон. Отношение общества и политических партий к войне.  

Военные действия. Положение в армии. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности. Перевод промышленности на военные рельсы.  

Война в менталитете и психологии людей. Отношение интеллигенции 
и разных слоев общества к войне. Рабочие и крестьянские массы во время 
войны. Женщины, дети и война. Патриотизм народа и отдельных групп 
населения. Война и религия. 

Проблемы историографии Первой мировой войны. Вопрос о 
«виновниках войны» в отечественной и зарубежной исторической науке. 
Начало войны. Военные действия. Россия и союзники. Наши 
соотечественники на Западном и Балканском фронтах. 

Мировая война и ее воздействие на историю ХХ века. Экономические, 
политические, социокультурные и психологические последствия войны. 

 
Раздел 13. Великая российская революция (1917-1920 гг.).  
Февральская революция. Экономическое положение страны накануне 

революции. Кризис власти. «Министерская чехарда». «Концепция 2-х 



заговоров» советской историографии. Февральские события в Петрограде. 
Возникновение двоевластия.   

Война и состояние экономики. Война и революция. Социальная и 
национальная политика новой власти. Внешнеполитический курс. Классы и 
партии в 1917 г. Кризисы власти и их последствия. Выступление генерала 
Корнилова.  

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 
съезд Советов. Первые декреты. Экономическая политика. Установление 
советской власти в столицах и на метах. Создание коалиционного Советского 
правительства. Брестский мир. Политическая борьба и становление 
советской государственности. Образование центральных правительственных 
органов и наркоматов. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 
Становление системы Советов. V Всероссийский съезд Советов (июль 1918). 
Первая Конституция. 

Причины и начало иностранной интервенции. Территории, 
оккупированные Германией, Румынией, Японией, странами Антанты. Защита 
социалистического Отечества. Экономические и политические предпосылки 
гражданской войны. Продовольственная диктатура Советской власти. 
Комбеды и их деятельность (июнь-ноябрь 1918). Раскол правительственного 
блока большевиков и левых эсеров. Формирование антибольшевистских сил.  

Основные этапы гражданской войны. Начало войны: Восточный фронт. 
Южный фронт. Северный фронт. Красная и белая армии. «Демократическая 
контрреволюция» и ее опыт. Правительства белых генералов.  Крестьянское 
повстанческое движение. «Зеленые». Махновщина. Красный и белый террор. 
«Антоновщина». Кронштадтское восстание. Проблема «красного» и «белого» 
террора. 

Советско-польская война. Рижский мир. Мирные переговоры с 
государствами Прибалтики. Образование советских республик. Итоги 
гражданской войны. 

«Военный коммунизм» - политика и система. Введение 
продразверстки. Развал финансовой системы. Натурализация всей жизни в 
стране. Милитаризация экономики. Бюрократизация хозяйственного 
управления. Социально-экономический и политико-идеологический кризис 
начала 20-х гг. 

Политическая модернизация начала XX в. в новейших исследованиях. 
Применение цивилизационных и модернизационных теорий к истории 
России конца XIX – начала XX в. Характеристика новейшей литературы. 

 
Раздел 14. Советское государство в 20-30-е   гг.   XX   в.  
Новая    экономическая    политика    советского    руководства    в 

исторической литературе. Историки о причинах перехода к новой 
экономической политике советского руководства, ее содержании и этапах 
осуществления. Либерализация экономики: отказ от продразверстки, 
восстановление товарно-денежных отношений, изменение системы      
управления производством.   Влияние   реформ   на   развитие   народного   
хозяйства. Оппозиция нэпу в советском обществе. 



Военная реформа 1924-1925 гг. М. В. Фрунзе. Укрепление 
авторитарного политико-идеологического режима. «Сменовеховское 
движение». Дискуссия о ленинском теоретическом наследии. Сущность 
внутрипартийной борьбы в ВКП(б). И. В. Сталин. Отечественная и 
зарубежная литература об итогах нэпа к концу 1920-х гг. Причины и 
результаты экономических кризисов 1923-1928 гг. Возврат к военно-
коммунистическим» методам управления народных хозяйством. Неудача 
попыток отстоять продолжение нэпа. Н. И. Бухарин. Свертывание нэпа. 
Процессы над «буржуазными специалистами», их роль в формировании 
новой системы государственного управления. 

Историография    форсированной   индустриализации   СССР.  
Экономическое   развитие   СССР   в предвоенный период. Введение 
планового обучения и распределения рабочей силы. Использование 
принудительного труда. Социально-психологические основы трудового 
энтузиазма советских людей. 

Отечественные и зарубежные историки о коллективизации как методе 
ликвидации мелких собственников: этапы, мероприятия, результаты и 
последствия. 

Итоги и цена форсированного развития экономики СССР: 
историографический аспект.    

Политический режим в СССР и его сущность в историографических 
опенках. Отечественные и зарубежные ученые о функционировании в СССР 
системы «партия — государство». Особая роль чрезвычайных органов. 
Ликвидация самостоятельных общественных организаций. Политические 
процессы, их значение в укреплении личной власти И. Сталина. Атрибуты 
тоталитарной демократии. Конституция СССР 1936 г.: декларации и 
реальность. Попытки противодействия сталинскому режиму. 

Социальные процессы в условиях укрепления тоталитарной системы. 
Усиление эксплуатации и снижение жизненного уровня советских людей. 
Создание системы льгот и привилегий для партийных и государственных   
чиновников.    Ограничение   свободы   передвижения   и правовая 
незащищенность советских людей. Система социального контроля в   
тоталитарном    обществе.    Политика   насильственного    нивелирования 
национальных   особенностей    и    создания    унифицированной   общности 
народов. 

Официальная советская идеология и практика духовного террора. Идеи 
коллективизма и социального равенства — основа новой системы ценностей. 
Идейно-политическая и идеологическая подготовка населения к войне. 
Противоречия в военном руководстве страны, Массовые репрессии в армии и 
их последствия. 

 
Раздел 15. СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Советский Союз накануне нападения фашистской Германии. Военно-

экономический потенциал СССР, Вооруженные Силы и военное искусство, 
внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны.     
Советизация присоединенных территорий.  



Спорные проблемы Великой Отечественной войны. Причины 
заключения Советским Союзом договора с Германией о ненападении от 23 
августа 1939 г. Внешнеполитическая изоляция СССР от демократических 
стран.   Вопрос о степени готовности СССР к военному столкновению с 
гитлеровской Германией в исторической литературе. Состояние советского 
общества накануне нападения Германии. 

Историки о причинах нападения фашистской Германии на СССР. 
Периодизация Великой Отечественной войны. Поражение Красной Армии в 
1941 г.: причины и масштабы. Тотальная мобилизация ресурсов страны на 
отпор врагу. Попытки советского руководства усилить централизм в 
управлении государством и обществом.  Переориентация пропаганды на 
национально-патриотическую тематику. Смягчение политики в отношении 
религии и церкви. Вопрос о начале коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войне в российской и зарубежной историографии. Проблема 
людских потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне. Судьба 
советских военнопленных в годы войны. Антигитлеровская коалиция.  Ленд-
лиз: миф и реальность.   Депортация ряда народов. Проблемы советских 
граждан, переживших оккупацию и плен. Подполье и партизанское движение 
на оккупированной территории СССР. Коллаборационизм.  Причины краха 
фашистского блицкрига. СССР в войне с Японией. 

Основные направления фальсификации истории Великой 
Отечественной войны (миф о превентивной войне, миф о решающем вкладе 
США в разгром фашистского блока и т.д.) 

Историография Великой Отечественной войны.   
 
Раздел 16. СССР в 1945 – 1985 гг. 
Борьба за власть после кончины Сталина. Новая иерархия советских 

руководителей. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Реорганизация репрессивных органов. Частичная десталинизация: 
содержание и противоречия. Начало реабилитации осужденных по 
политическим делам. «Оттепель» в духовной жизни общества. 
Либерализация политической жизни страны. Формирование диссидентского 
движения в СССР. Отказ политического руководства от дальнейшей 
демократизации.  

Реформа управления промышленностью 1957 г. Развитие аграрного 
сектора экономики. Продовольственный кризис начала 1960-х гг. Социальная 
политика и социальные процессы. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 

Новые подходы советского руководства к внешнеполитическим 
вопросам после смерти Сталина. Смягчение напряженности в отношениях с 
капиталистическими странами. Отказ от некоторых идеологических догм во 
внешней политике. Усиление противоречий внутри «социалистического 
лагеря». Берлинский и Карибский кризисы. Причины и результаты 
«оттепели» в современной отечественной историографии. 

Историки об усилении консервативных тенденций в политической 
жизни страны во второй половине 1960-х - середине 1980-х гг. Концепция 



«развитого социализма», дискуссия вокруг нее. Изменения в структурах 
власти. Имитация общественной и трудовой активности трудящихся. 
Формирование правозащитного движения в СССР. Образование, наука, 
искусство: основные тенденции развития. 

Историческая литература о реформах хозяйственного управления 1965 
г. Причины их свертывания. Динамика снижения темпов экономического 
развития страны. Нарастание апатии и равнодушия к делам производства и 
общественной жизни. Оценка преобразований Ю. В. Андропова. 
Дискредитация КПСС и социалистического эксперимента в СССР. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-
политических сферах. Противоречия периода «застоя» в отечественной 
исторической науке. Проблемные вопросы развития духовной сферы в СССР 
в 1953-1985 гг. (наука, искусство, образование, религия).  

Ученые-историки о новых тенденциях во внешней политике СССР. 
Реализация принципа «ограниченного суверенитета». Интервенция в 
Чехословакию. Поворот в сторону реальной разрядки напряженности. 
Заключение серии соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 
Глобализация внешней политики СССР, его экспансия в регионы 
стратегического значения. Усиление противостояния двух сверхдержав. 

М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Политизация жизни 
и подъем гражданской активности населения.  Общественные настроения и 
дискуссии в обществе. Концепция социализма «с человеческим лицом». 
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 
жизни. Этапы «перестройки» и их результаты.  

Изменения в советской внешней политике. Отношение к М. С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Оценки М. С. Горбачева и его преобразований в исторической литературе.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 
Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 
Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР.  

Кризис и распад СССР: проблемы историографии. Оценка «советского 
проекта» в новейшей историографии.  

 
Раздел 17. Россия на современном этапе 
Кризис и распад СССР: проблемы историографии. Политика 

«перестройки», ее внутренняя противоречивость. Рост критических 
настроений в обществе. Расшатывание советской системы. Складывание 
идейно-политического плюрализма в обществе. Кризис отечественной 
исторической науки. 

Историческая литература о национальной проблеме в СССР в условиях 
ослабления центральной власти. Историческое значение «Декларации о 
государственном суверенитете России». Референдум о судьбе СССР 
Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Августовский путч 1991 г. и 
распад СССР в исторической литературе. Демократизация общества и 
многопартийность.  



Ученые об экономическом положении в стране в конце 1980 — начале 
2000-х гг. Проблемы рыночного реформирования советской экономики. 
Начало радикальной экономической реформы. Крах политики 
«перестройки». Россия в мировой экономической системе. 

Историки о повороте советской дипломатии в сторону уменьшения 
международной напряженности. Распад биполярной системы. Глобализация 
и европейская интеграция. Российская Федерация в системе международных 
отношений. 

Социальные процессы в современной России. Изменение социальной 
структуры. Национализм. Проблемы формирования институтов 
гражданского общества. Религиозные организации. 

Культура постиндустриального общества. Проблемы развития науки и 
образования. Основные тенденции развития искусства. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Проблема происхождения славян. Археологические и 
письменные источники о ранней истории славян  

2. Образование Древнерусского государства. Дискуссионные 
вопросы древнерусской государственности. 

3. Крещение Руси: причины и последствия. 
4. Монголы и Русь: последствия нашествия и итоги 

взаимодействия. Отражение русско-монгольских контактов в исторической 
литературе. 

5. Образование единого Российского государства. Предпосылки и 
особенности объединительного процесса. Причины возвышения Москвы: 
освещение проблемы в отечественной исторической литературе. 

6. Иван III – «Государь всея Руси». Территориальный рост 
Московского княжества в XV в. и эволюция московской государственности 

7. Реформы середины XVI в. и опричнина Ивана Грозного: оценка в 
отечественной историографии. 

8. Внутренняя и внешняя политика царя Б. Годунова 
9. Россия в годы правления царя Василия Шуйского (1606-1610). 

Оппозиционное движение под руководством И. И. Болотникова (1606-1607). 
Теория крестьянских войн. 

10. Развитие аппарата государственного управления России в XVII 
веке (высшие, центральные и местные органы власти). Становление 
российского абсолютизма в XVII веке и его особенности. 

11. Народное движение под руководством Степана Разина (1666-
1671). 

12. Внешняя политика Петра I (Великое посольство, Северная война, 
Прутский поход 1710-1711, Персидский поход 1723-1724). 

13.  Военные реформы Петра I. 
14.  Причины дворцовых переворотов. 
15.  Борьба политических группировок в 1725 - 1741 гг. 
16.  Внутренняя политика Екатерины II. Уложенная комиссия. 



17.  Народное движение под руководством Е.И. Пугачева (1773-
1775), его оценка в исторической науке.   

18.  Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины Великой, ее 
оценка в историографии. 

19. Реформаторская деятельность Александра I в отечественной 
историографии. 

20. Отечественная война 1812 г.: причины, этапы, итоги: освещение 
проблемы в отечественной исторической литературе. 

21. «Восточный вопрос» во внешней политике России. Крымская 
война. 

22. Отмена крепостного права: причины, подготовка, осуществление 
и итоги реформы в трудах дореволюционных, советских и российских 
историков. Реформы 60—70-х гг. XIX в. в историографии (либеральная, 
консервативная школы). 

23. Дискуссионные вопросы вступления России в эпоху 
империализма. 

24. Первая русская революция 1905 – 1907 гг.: проблемы 
историографии. 

25. Реформаторский курс П. А. Столыпина, его оценка в 
историографии. 

26. Участие России в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг.: 
освещение проблемы в отечественной исторической литературе. 

27. Революция 1917 года: этапы, характер, дискуссионные вопросы. 
28. Гражданская война в России: этапы, спорные вопросы 

историографии. 
29. НЭП: основные элементы курса, его итоги. 
30. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и его 

оценка в советской и российской исторической науки. 
31. Спорные проблемы Великой Отечественной войны. 
32. Послевоенное восстановление экономики СССР. 
33. Борьба за власть после смерти Сталина и начало демократизации 

советского общества. 
34. Внутренняя политика СССР в середине 50-х – середине 60-х гг. 

XX в. 
35. Трансформации внутриполитической системы СССР и России во 

второй половине 80-х – 90-х гг. XX в. 
36. Основные этапы международных отношений 1945—2016 гг. и их 

основное содержание. 
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