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I. Восточные славяне и их соседи в VII – X вв.
1.1.  Первые  письменные  свидетельства  о  славянах  (Иордан,

«Стратегикон», Прокопий Кесарийский).
1.2. Славяне: хозяйство, общественные отношения, быт, мифология.
1.3. Разделение славян на три ветви.
1.4. Ареалы расселения восточных славян.
1.5.   Включение   восточных   славян   в   систему   международной

торговли: торговые пути «из варяг в греки» и волжский торговый путь.
1.6. Формирование институтов власти: князья и дружинники.

AI. Держава Рюриковичей в сравнительном освещении
2.1.  Летописная легенда о призвании варягов.  Споры «норманистов» и

«антинорманистов».
2.2. Происхождение название «Русь». Первые русские князья.
2.3. Процесс объединения восточнославянских, балтских и угро-финских

племен под властью киевского князя.
2.4.  Взаимоотношения  Руси  с  соседними государствами:  Византийская

империя, Хазарский каганат, печенеги.
2.5.  Держава  Рюриковичей:  характеристика  государственного

образования.
2.6.  Историографическая  дискуссия  об  особенностях  социально-

политического  устройства  Киевской  Руси  в  сравнении  с  государствами
Западной Европы.

BI. Крещение  Руси  в  контексте  христианизации  Европы  и  его
значение

3.1. Этапы распространения христианства в Европе.
3.2. Русско-византийские связи. Крещение Руси и его значение.
3.3. Раскол Европы на римско-католический и греко-православный миры.
3.4.  Институт  церкви  и  ее  роль  в  политической,  общественной  и

культурной жизни Европы.
3.5.  Взаимоотношения светских властей и церкви на Западе и Востоке

Европы.
3.6.  Церковная реформа в России.  Социальный и культурный феномен

русского раскола. Раскол в сравнении с западноевропейской Реформацией.

IV.  Московское  государство  в  XV  –  XVII  вв.  Российское
самодержавие

4.1. Образование единого Российского государства. Принятие Иваном III
титула «государя всея Руси».

4.2. Сакрализация царской власти в Московском государстве.
Взаимоотношения государя и подданных в московском царстве.

4.3.  Государственное  строительство.  Государев  двор  и  его  место  в
государственной структуре.

4.4.  Местное  управление:  наместники  и  волостели.  Губная  и  земская
реформы.



4.5. Поместная система и поместное войско.
4.6. Система военно-служилой государственности в московском царстве и

сословная монархия в Западной Европе XIV -XVI вв.: общее и особенное.
4.7. Смута как кризис власти и общества. Общественные инициативы и

подъем освободительного движения в Смутное время. Последствия Смуты.
4.8.  Эволюция  государственного  аппарата  и  местного  управления  в

России XVII  в.  Централизация  и  бюрократизация  управления  в  Московском
государстве XVII в.

4.9. Становление России как многонационального государства.
4.10. Московское государство и общество накануне петровских реформ:
кризис традиционализма.

V. Петр Великий и его реформы
5.1.  Идейные  основы  петровских  преобразований:  западноевропейская

рационалистическая философия, теория общественного договора, полицеизм и
камерализм.

5.2.  Теоретические  и  методологические  проблемы  интерпретации
петровских реформ; теория модернизации, проблема «абсолютизма».

5.3. Личность Петра Великого в восприятии современников и потомков.
Петр как образцовый государь.

5.4. Северная война и становление России как мировой державы.
5.5. Трансформация системы государственного управления и социального

строя  России  в  ходе  петровских  преобразований;  рождение  империи;
формирование новой русской культуры.

5.6.  Формирование  идейных  основ  новой  русской  государственности;
Феофан Прокопович и «Правда воли монаршей».

5.7. Итоги реформ Петра Великого.

VI. Екатерининская Россия
6.1.  Просвещение  как  общеевропейская  политическая  доктрина  второй

половины  XVIII  в.  Понятие  «просвещенного  абсолютизма»  и  научные
дискуссии вокруг него.

6.2. Личность Екатерины Великой и ее «искусство управления».
6.3.  Политическая  программа  и  политическая  доктрина  Екатерины  II;

основные этапы реализации реформаторских замыслов.
6.4. Реформы Екатерины Великой в общеевропейском контексте.
6.5. Русское общество в эпоху Екатерины Великой. Зарождение русского

национализма.
6.6. Русско-турецкие и русско-шведские войны.
6.7. Роль и место России в Европе XVIII столетия.
6.8. Значение екатерининской эпохи в русской истории.

VII. Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв.
7.1. Французская революция и ее влияние на общественно-политическую

мысль.



7.2.  Император  Павел  I:  личность  и  политические  взгляды.  Павел  I  в
современной историографии.

7.3. Контрреформа Павла и ее смысл.
7.4. Павловская Россия в системе международных отношений.
7.5.  Переворот  11  марта  1801  г.  как  индикатор  зрелости  русского

общества.

VIII. Александровская и Николаевская Россия
8.1. Личность Александра I, его политические воззрения.
8.2. Россия в наполеоновских войнах.
8.3.  Значение  победы  над  Наполеоном  для  формирования  русского

общественного сознания.
8.4. Проекты преобразования России 1815-1825 гг.
8.5. Движение декабристов.
8.6. Царствование императора Николая I – «апогей самодержавия».
8.7.  Создание  III  отделения.  Цензурный  устав  1826  г.  и  цензурная

практика.
8.8. Революции 1848-1849 гг. в Европе и русское общество.
8.9. Кавказская война. Шамиль.
8.10. Крымская война и ее последствия.

IX. Россия и Европа во второй половине XIX в.
9.1. Великие реформы 1860-1870 гг. и их значение.
9.2. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX

в.
9.3.  Социализм  в  Европе  и  России.  Движение  революционного

народничества. Происхождение современного терроризма.
9.4. Император Александр III. Контрреформы.
9.5.  Завершение  Кавказской  войны.  Присоединение  Средней  Азии  к

России.
9.6. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и Берлинский конгресс: военная

победа и дипломатическое поражение.
9.7. Образование Тройственного союза и усиление русско-австрийских и

русско-германских противоречий в последней трети XIX века.
9.8. Возникновение русско-французского союза.

Х. Россия в конце ХIХ - начале ХХ в. Между реформой и революцией
10.1.  Император  Николай  II:  личностные  особенности,  политические

представления.
10.2.  С.Ю.  Витте  и  проблема  модернизации  России.  «Виттевская

индустриализация».
10.3. Освободительное движение в России. Возникновение политических

партий.
10.4. Внешняя политика России в конце ХIХ - начале ХХ в.



10.5.  Русско-японская  война  1904-1905  гг.  Портсмутский  мир.  Итоги
войны.

10.6. Революция 1905-1907 годов: причины, динамика, результаты.
10.7.  Государственный  переворот  3  июня  1907  г.  Третьеиюньская

монархия (1907-1914 гг.).
10.8. П.А. Столыпин. Аграрная реформа и ее результаты.
10.9.  Национальная  политика.  Польский,  финляндский  и  еврейский

вопросы. Эмиграция из России в XIX – начале ХХ в.

XI.  Европейский  кризис  1914-1921  гг.  Революция  и  Гражданская
война в России

11.1. Причины Первой мировой войны. Начало и ход военных действий
на Западном и Восточном фронтах.

11.2. Милитаризация экономики, усиление роли государства и планового
начала.

11.3. Крупнейшие сражения Первой мировой войны – битва на Сомме,
Верденское сражение. Брусиловский прорыв. Окопная война. Боевые действия
на Кавказском фронте.

11.4. Февральская  революция  1917 г.  в России. Причины  революции.
Свержение самодержавия.

11.5.  Образование Временного правительства  и Петроградского совета,
их состав и политические цели, противостояние.

11.6.  Курс  партии  большевиков  на  вооруженное  восстание.  Лидеры
большевиков: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий.

11.7.  Октябрьская  революция в  России,  причины ее  победы.  Создание
Советского государства.

11.8.  Блок  партии  большевиков  с  левыми  эсерами.  Созыв  и  разгон
Учредительного собрания.

11.9. Брестский мир, выход России из войны.
11.10.  Боевые  действия  в  1917-1918  гг.  Поражение  Германии  и  ее

союзников.
11.11. Образование новых государств, перекройка карты Европы.
11.12. Гражданская война в России. Причины Гражданской войны.
11.13. Белое движение, его лидеры и их цели.
11.14. Причины победы большевиков.

XII. СССР в предвоенное время
12.1.  Советская  Россия  в  1920-е  гг.  Экономический  и  политический

кризис 1921 г.
12.2. Новая экономическая политика (нэп).
12.3. Образование СССР.
12.4. И.В. Сталин. Установление режима его личной власти в конце 1920-

х гг.
12.5.   Индустриализация   СССР   и   коллективизация   сельского

хозяйства: причины, методы, темпы.



12.6.  Экономические  итоги,  социально-политические  и  гуманитарные
последствия индустриализации и коллективизации.

12.7.  «Первая  волна»  русской  эмиграции:  основные  центры,  политика,
культура.

12.8. Формирование тоталитарной системы в СССР.
12.9.  Показательные  политические  процессы  и  репрессии  конца  1920-

1930-х гг. Конституция 1936 г. «Большой террор» 1937-1938 гг.

XIII. СССР во Второй мировой войне
13.1.  Причины  Второй  мировой  войны.  Международные  отношения  в

конце 1930-х гг.
13.2.  Нападение  Германии  на  СССР.  Начало  Великой  Отечественной

войны.
13.3.  Военные  действия  в  1941-1942  гг.  Отступление  Красной  армии

летом - осенью 1941 г. и его причины.
13.4.  Вступление  США  во  Вторую  мировую  войну.  Образование

антигитлеровской коалиции.
13.5. Военные действия летом - осенью 1942 г. на советско-германском

фронте.
13.6.  Наступательные  операции  Красной  армии  в  1944  году.

Освобождение территории СССР.
13.7. Военные  действия  стран  антигитлеровской  коалиции  в  Европе  в

1944-1945 гг.
13.8. Наступательные операции Красной армии в 1945 г. Штурм Берлина.
13.9.  Ялтинская конференция,  значение ее  решений для послевоенного

переустройства Европы.
13.10. Потсдамская конференция.
13.11.  Нюрнбергский  процесс  над  нацистскими  военными

преступниками.

XIV. СССР в 1945-1964 гг. Холодная война
14.1. СССР в период позднего сталинизма (1945-1953 гг.).
14.2. Холодная война. Создание «социалистического лагеря» в Европе.
14.3. СССР в годы “оттепели” (1953-1964 гг.).
14.4. ХХ съезд КПСС и начало десталинизации общества.
14.5. Перестройка управления экономикой.
14.6.  Создание  организации  Варшавского  договора.  Провозглашение

политики мирного сосуществования. Венгерское восстание 1956 г. Берлинский
(1961 г.) и Карибский (1962 г.) кризисы.

14.7. Провозглашение КПСС курса на построение коммунизма. Реформа
управления.

XV.  СССР в  1964-1985  гг.  От  «разрядки»  к  обострению  Холодной
войны

15.1. Экономические реформы середины 1960-х гг., их провал.



15.2.  Нарастание  кризисных явлений в  экономике  и  социальной сфере
(середина 1960-х - начало 1980-х гг.).

15.3.  Усиление  контроля  в  идеологической  сфере.  «Ползучая»
ресталинизация.

15.4. Международные отношения в 1960-1980-е гг.
15.5. Ввод советских войск в Афганистан и его последствия.

XVI. От СССР к России. «Перестройка»
16.1.  Перестройка  в  СССР  (1985-1991  гг.)  –  попытка  реформировать

советскую экономическую и политическую систему.
16.2.  Курс  на  ускорение  социально-экономического  развития  страны,

политика гласности.
16.3. Первый съезд народных депутатов СССР.
16.4.  Нарастание экономического и политического кризиса,  обострение

межнациональных конфликтов.
16.5. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации.
16.6. События 19-21 августа 1991 г.,  провал попытки государственного

переворота, запрещение КПСС. Распад СССР.

XVII. Россия в 1992-2015 гг.
16.1. Становление российской государственности.
16.2. Экономические реформы, их результаты.
16.3. Обострение политической борьбы, кризис 3-4 октября 1993 г.
16.4. Конституция 1993 г., изменения в политической системе.
16.5. Первая чеченская война.
16.6. Избирательные кампании 1996-2012 гг., их особенности.
16.7. В.В. Путин, курс на стабильность.
16.8. Вторая чеченская война.
16.9. Россия в системе международных отношений в конце ХХ – начале

XXI в.
16.10. Присоединение Крыма в России. Последствия.
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Шкала оценивания и минимальное количество
баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испытания (для каждого
вступительного испытания)

Шкала оценивания

(критерии выставления баллов)

49 баллов и менее 50-65 баллов 66-84 баллов 85-100 баллов

Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  успешное
прохождение вступительного испытания – 50 баллов

Поступающий: Поступающий: Поступающий: Поступающий:

- изложил менее 25% - изложил от 50% до - изложил от 75% до -
материала, 75% материала, 100% материала, продемонстрировал
требуемого требуемого требуемого владение
федеральным федеральным федеральным материалом, как по
государственным государственным государственным полноте,  так  и  по
стандартом стандартом стандартом глубине  полностью
подготовки подготовки подготовки соответствующим
аспиранта по аспиранта по аспиранта по требованиям
направлению; направлению; направлению; федеральным

- продемонстрировал - -
государственным
стандартом

низкий уровень продемонстрировал продемонстрировал подготовки
глубины изложения уровень глубины высокий уровень аспиранта по
материала по изложения изложения направлению;
направлению материала по материала по

направлению выше направлению. -  владеет системой
среднего научных понятий,

культурой
мышления; фактами
научных теорий;
методами и
процедурами
профессиональной
деятельности;
умение поставить
цель и
сформулировать
задачи, связанные с
реализацией
профессиональных
функций.
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