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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Экзамен  проводится  в  форме  устных  ответов  соискателей  на  вопросы
экзаменационных билетов.

Вступительный экзамен позволяет проверку знаний и компетенций у соискателей
по  направлению  5.6.1.  Отечественная  история,  имеющих  высшее  профессиональное
образование  по  профилю  обучения  в  аспирантуре  и  по  смежным  гуманитарным
направлениям магистратура или специалитет. В ходе экзамена проверяется знание таких
основных и  базовых дисциплин  специалиста/магистра  история  России,  историография,
источниковедение и методы исторического исследования.

Форма  проведения  экзамена  –  устная  по  экзаменационным билетам,  каждый из
которых содержит два вопроса. Первый вопрос включает материал по проблемам истории
России до ХХ века, второй – истории России ХХ века.
          Проведение вступительного экзамена по специальности позволит выяснить уровень
подготовленности соискателей к научно-исследовательской работе и определить:
-   сформированность  углубленных  профессиональных  знаний  о  ведущих  тенденциях
исторического развития российского общества с древнейших времен до начала XXI в.;
-   уровень  понимания  основных научных проблем и дискуссионных аспектов  истории
России;
-  понимание соискателями основных методологических проблем и их представление об
истории  как  комплексном  многофакторном  процессе  со  своими  внутренними
закономерностями.

Методика оценки знаний.

Критерии оценки знаний в ответе соискателя на экзамене.
Оценка от 17 до 20 баллов выставляется, если:
соискатель  овладел  основной совокупностью  фактов  и  материалов  по  предмету

экзамена;  умеет  оперировать  и  применять  их  на  практике;  демонстрирует  культуру
мышления,  умеет выражать  свое  мнение,  защищать  и  аргументировать  свою позицию;
излагает свой ответ грамотным литературным языком.

Оценка от 11 до 16 баллов выставляется, если:
соискатель в основном овладел фактами и материалами, но допускает отдельные

помарки и неточности непринципиального характера; испытывает некоторые трудности
при  переводе  своих  теоретических  знаний  в  практическую  плоскость;  известные
логические и фактические передержки; есть погрешности в изложении материала.

Оценка от 6 до 10 баллов выставляется, если:
соискатель  в  целом  овладел  материалом,  но  основной  круг  научно-

исследовательской и учебной литературы проработан им явно недостаточно;  основные
подходы, имеющиеся в литературе, изучил неглубоко; допускаются ошибки, искажающие
истину;  при  ответе  студент  не  в  состоянии  защитить  выдвигаемый  тезис  или
дополнительно аргументировать свой ответ. 

Оценка менее 5 баллов выставляется, если:
           соискатель не владеет фактами и материалами, не умеет оперировать своими
знаниями;  не  овладел  основными  теоретическими  подходами,  допускает  грубые
фактические  ошибки  и  передержки;  выдает  при  ответе  явно  недостаточный  объем
информации.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общие проблемы исторической науки

         История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения исторической
науки.  Историческое  знание  и проблема его  достоверности.  Методологические  основы
современной исторической науки. Проблема истинности исторического знания. Методы и
источники изучения истории.

2. Образование  древнерусского  государства  Киевской  Руси.  Социально-
экономическое развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв.

          Основные источники изучения Древней Руси: “Повесть временных лет”, “Русская
правда”,  и  др.  Этногенез  восточных  славян.  Славянская  колонизация  Восточно-
европейской равнины и образование племенных союзов. 

“Норманизм”  и  “антинорманизм”,  взгляд  современных  историков  на  проблему
происхождения  русского  государства.  Предпосылки  образования  древнерусской
государственности.  Древняя  Русь  в  IX-X  вв.  Расширение  ее  территории  в  результате
походов  против  хазар,  болгар,  Византии.  Русь  –  страна  городов.  Возникновение
феодальных  отношений  в  Древней  Руси.  Политический  строй  древнерусского
государства. Начальные этапы складывания государственного управления. Первые князья
Древней  Руси  и  их  роль  в  укреплении  внутреннего  и  международного  положения
Древнерусского  государства.  Становление  и  расцвет  древнерусского  государства  при
Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней Руси. Крещение Руси и
роль  церкви  в  политической  жизни  государства.  Древнерусская  культура:  ремесла,
архитектура, живопись, литература и устное народное творчество.

3. Удельная раздробленность Руси и период ордынской зависимости.

           Распад древнерусского государства: предпосылки и последствия. Формирование
новых  политических  центров.  Общее  и  особенное  в  политическом  и  экономическом
развитии  русских  земель  в  XII-XIII  вв.  Особенности  государственного  управления  в
условиях раздробленности.
          Княжеские  усобицы на  Руси  и  ослабление  ее  обороноспособности.  Батыево
нашествие  и  его  последствия  для  исторического  развития  Руси.  Государственность  в
период  ордынского  нашествия.  Установление  на  Руси  монголо-татарского  господства.
Формы зависимости русских княжеств от Золотой Орды.

4. Образование  и  развитие  централизованного  Российского  государства  (XIV-
XVII вв.). Становление самодержавия в России. Сословно-представительная
монархия.

         Московское княжество: начало и причины возвышения. Соперничество Москвы и
Твери за политическое лидерство. Объединительная политика московских князей в XIV в.
- начале XVI вв. Политический кризис и феодальные войны во второй четверти XV в.
Русское  государство  в  годы  правления  Ивана  III.  Возникновение  и  развитие
крепостнических отношений в России. Судебник 1497 г. - первый общерусский сборник
законов. Завершение процесса консолидации русских земель во второй половине XV в.
образованием единого Московского государства. Ликвидация зависимости Руси от Орды.
Русское  централизованное  (Московское)  государство:  своеобразие  условий  развития.
Политическое  устройство  Московского  государства.  Становление  самодержавия  как



специфической формы государственного устройства России, его отличия от европейского
абсолютизма.  Возникновение  и  сущность  теории  “Москва  -  третий  Рим”.  Символика
Московского царства.
       Оформление сословно-представительной монархии в России. Реформы Избранной
рады. Судебник 1550 г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой
системы;  посошная  подать,  прямые  и  целевые  налоги.  Ликвидация  системы  боярских
кормлений на местах. Дальнейшее укрепление централизованной государственной власти.
Установление  патриаршества  в  России.  Развитие  приказной  системы  управления.
Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. Усиление крепостного гнета.
       Смутное время и его последствия.  Первые Романовы на русском престоле и их
политика.  Соборное  Уложение  1649  г.  –  свод  социально-экономических  и
административных норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение институтов
абсолютизма в системе государственного управления. Экономическое развитие страны в
XVII в. Развитие русской культуры в XVII в.

5. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.

         Россия  на  рубеже  XVII-XVIII  вв.  Объективная  необходимость  социально-
экономических преобразований в России. XVIII в. Реформы Петра I: цели, содержание,
характер,  итоги.  Реформы  государственного  управления,  структура  государственного
аппарата  и  система  государственной  службы  в  петровскую  эпоху.  Упразднение
патриаршества,  подчинение  церкви  государству.  Реформирование  армии  и  создание
флота.  Строительство  Петербурга.  Податная  реформа  и  изменения  в  социальной
структуре  общества.  Усиление  крепостничества.  Международное  положение  России  и
внешняя политика Петра I. Превращение России в империю.
        Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы
управления в разных регионах. Сохранение традиционных институтов власти на Украине
и в Прибалтике. Преобразования в области культуры и образования.

6. Россия в середине и второй половине XVIII в. 

          Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок и эпоха дворцовых
переворотов.  Попытки  ограничения  самодержавия  и  их  провал.  Основные  тенденции
внутренней  и  внешней  политики  России  в  эпоху  дворцовых переворотов.  Укрепление
армии и флота. Участие России в Семилетней войне.
        Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России и
формирование  политических  взглядов  Екатерины  II.  Ее  принципы  управления  и
реформирование высших и центральных органов власти. “Просвещенный” абсолютизм в
России:  его  особенности,  содержание,  противоречия.  “Наказ”  Екатерины  II  и  работа
Уложенной  комиссии.  Расцвет  фаворитизма  как  неформального  института  власти  в
условиях абсолютной монархии.
       Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском обществе.
Положение  сословий.  Секуляризация  церковных  имуществ.  Усиление  крепостной
зависимости. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Внешняя политика
Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение новых земель. Изменение
геополитического положения в Восточной Европе. Разделы Польши и территориальные
приобретения  России.  Рост  внешнеполитического  и  военного  могущества  Российской
империи. Культура России в XVIII в.

7. Социально-экономическое  и  политическое  развитие  России  в
предреформенный период (первая половина XIХ в.)



           XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже
XVIII-XIX  вв.  Великая  Французская  революция  и  российское  общество.  Правление
Александра  I,  попытки  осуществления  либеральных  реформ  в  начале  царствования.
Реформаторская  деятельность  и  опала  М.М.  Сперанского.  Разработка  проектов
преобразований,  трудности  и  противоречия  их  реализации.  Колебания
правительственного  курса  от  либерализма  к  реакции.  Мероприятия  в  области
промышленности и торговли, протекционизм. Положение крепостных крестьян. Отмена
крепостного права в остзейских губерниях.
         Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновских
коалициях. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813-1814
гг. “Священный союз” и его роль в международной политике.  Общественно-политическая
жизнь  в  России  после  1812  г.  Зарождение  идеологии  декабристов.  Создание  тайных
обществ. Конституционные проекты декабристов.
        Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае I.
Кодификация законов Российской империи. Идеология “официальной народности” и ее
теоретики.  Политика  в  области  образования  и  просвещения.  Политический  сыск  и
политическая  цензура.  Общественно-политические  движения  30-60-х  гг.  XIX  в.
Дискуссии  о  путях  развития  России.  Западники  и  славянофилы.  Зарождение
революционно-демократической идеологии.  Начало промышленного переворота, Царизм
и буржуазия. Углубление кризиса крепостнической системы.

8. Россия в пореформенный период (1861-1917 гг.)

         Кризис  в  российском  обществе  в  начале  60-х  гг.  Причины  и  предпосылки
либеральных реформ 60-70-х гг. XIX в. в России. Подготовка и осуществление отмены
крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация общинного строя в
деревне. Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного права.
Дальнейшее  реформирование  российского  общества.  Судебная,  земская,  городская,
финансовая,  военная,  цензурная  реформы,  реформа  народного  просвещения.  Итоги  и
последствия либеральных реформ. Эволюция самодержавия. Внешняя политика России.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в системе международных отношений второй
половины XIX в.
          Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности
российского  капитализма  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Изменения  в
социальной структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине
XIX в. Обострение социальной напряженности, поляризация политических сил.
         Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные
истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их
деятельность. Раскол народничества. Эпоха политического террора. Зарождение рабочего
движения. Начало распространения марксизма в России. 
         Идеология  российского  либерализма  в  пореформенный  период.  Либералы  в
правительственном лагере,  “конституционные” проекты “верхов”.  Либеральное земское
движение  и  его  связь  с  демократическим  лагерем.  Формирование  нелегальных  и
полулегальных либеральных организаций.
         Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление
политической  реакции.  Активная  политика  государства  в  аграрной,  финансовой  и
промышленной областях. Контрреформы 80-90-х годов XIX в. 
          Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг.,
железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентрация
производства.  Капиталистические  монополии.  Усиление  кризисных  явлений  в  стране.
Либеральная  оппозиция  царизму.  Земское  движение.  Революционный лагерь  накануне
революции  1905  г.  (создание  и  деятельность  партии  социалистов-революционеров;



завершение процесса создания РСДРП: большевизм и меньшевизм). Революция 1905 г. и
Манифест  17  октября.  Третьеиюньская  монархия.  Столыпинская  программа
модернизации  России.  Аграрная  реформа:  цели,  ход,  осуществление,  результаты  и
последствия.

9. Революция 1917 г. в России

      Проблема  предпосылок  революции.  Роль  Первой  мировой  войны  в  углублении
кризиса.  Проблема  альтернатив  в  революции  1917  г.  Расстановка  политических  и
социальных  сил  накануне  и  в  ходе  революции.  Временное  правительство,  его  состав,
внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
их состав. Двоевластие. Организация власти в центре и на местах. Власть и народ в 1917 г.
Июльские  события  в  Петрограде.  Корниловский  мятеж.  Победа  Октябрьского
вооруженного  восстания  в  Петрограде.  II  Всероссийский  съезд  советов:  его  состав  и
решения. 
      Разрушение  старых  государственных  структур  и  создание  новых.  Установление
советской власти на местах.  Разгон Учредительного собрания.  III  Всероссийский съезд
советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения.
      Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой
мировой войны. 
      Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на капитал”.
Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из него.

10. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки

      Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции. 
Причины  гражданской  войны,  ее  хронологические  рамки,  этапы.  Соотношение  сил  на
различных этапах гражданской войны.  Интервенция  в  России:  ее  этапы,  цели,  формы,
география,  масштабы  и  результаты.  Белое  движение:  социальный  состав,  идеология,
программы,  лидеры.  Формирование  белогвардейских  правительств  и  их  политика.
Создание  Красной  армии.  Внутренняя  политика  советского  правительства  в  годы
гражданской войны. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты. 
      Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. ВЧК и
красный  террор.  Восстания  в  советском  тылу,  их  причины,  характер,  масштабы.
“Зеленые”, их место, роль, социальный облик, программы и лидеры. 
      Поражение  войск  Колчака,  Деникина,  Юденича.  Советско-польская  война:  ее
причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы
большевиков.  Экономические,  социальные,  демографические,  идеологические
последствия гражданской войны.

11. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение

        Интерпретации новой экономической политики в  современной историографии.
Кризис  военно-коммунистической  системы  и  переход  к  НЭПу.  Цели  и  задачи  новой
экономической  политики.  Соотношение  экономических  и  административных  методов
руководства  экономикой.  Развитие  сельского  хозяйства  в  условиях  НЭПа.  Налоговая
политика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.:  социальное расслоение,  роль кооперации,
община.
       НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа
1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленности и
торговле:  масштабы,  формы  взаимодействия  с  государством,  социальные  аспекты.
Концессионная политика. Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия.



Экономические  дискуссии  1923-24  гг.  Внутрипартийная  борьба  и  выбор  пути
хозяйственного  и  социально-политического  развития  страны.  Хлебозаготовительный
кризис  1927/28  гг.  и  его  последствия.  Итоги  восстановления  экономики  и  причины
свертывания  НЭПа.  Социально-экономическое  положение  страны  накануне  “великого
перелома”. Значение исторического опыта НЭПа.
Программные положения большевиков и других политических партий по национальному
вопросу. 
         Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотношения
советских  республик  до  образования  СССР.  Образование  СССР:  поиск  форм  союза,
создание общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г.

12. Сталинская модернизация России (1928-1939 гг.).

          Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток.  Промышленный
потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского
хозяйства.  Изменения  в  социальном  составе  общества.  Урбанизация  страны.  Цена
“большого скачка”.
          Политика сплошной коллективизации и раскулачивания:  ее  экономические  и
социально-политические  предпосылки,  основные  этапы,  методы  и  результаты.  Темпы
коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание
как  составная  часть  коллективизации.  Методы  ликвидации  кулачества  как  класса,
масштабы и последствия. Осуждение “перегибов” в колхозном строительстве весной 1930
г.  Голод 1932-1933 гг.,  его  причины и последствия.  Цена коллективизации.  Состояние
сельского хозяйства в середине 30-х гг.  “Уклоны” в национальном вопросе и борьба с
ними.  Национально-государственное  строительство  в  1925-1940 гг.  Конституция  СССР
1936 г.

13. Основные проблемы истории Великой Отечественной войны.

      Периодизация  истории  Великой  Отечественной  войны.  Военно-экономический
потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале
войны.
     Стратегические  планы  Германии  и  нападение  на  СССР.  Отступление  и
оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.
Срыв плана  молниеносной войны.  Московская  битва  и  весенняя  кампания  1942 г.,  их
значение.
     Эвакуация  и  перестройка  страны  на  военный лад.  Всенародный характер  войны.
Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе
над  врагом.  Создание  чрезвычайных  органов  управления.  Идеологическая  работа  на
фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государственной
безопасности  и  политические  репрессии  во  время  войны.  Рост  национального
самосознания. Нормализация государственно-церковных отношений. 
      Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Переход
стратегической инициативы к Красной Армии.  Завершение коренного перелома в ходе
войны.
      Борьба  за  линией  фронта:  оккупационный  режим,  движение  сопротивления,
коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта,  концепция третьей
силы.
      Создание  антигитлеровской коалиции:  взаимодействия  и  разногласия  союзников.
Проблема открытия второго фронта. 
Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный поход
в  Европу.  Капитуляция  фашистской  Германии.  Международное  значение  победы



Советского Союза в Великой Отечественной войне. 
       Участие  СССР  в  войне  с  Японией.  Окончание  Второй  мировой  войны.
Экономические,  политические,  социальные,  демографические  и  идеологические
последствия Великой Отечественной войны.

14. Развитие СССР в послевоенные годы. 

       СССР  в  условиях  новой  расстановки  сил  на  международной  арене.
Внешнеполитическая  доктрина  советского  руководства.  Отношения  СССР  с  США  и
Англией:  от  сотрудничества  к  конфронтации.  Урегулирование  отношений  с  бывшими
союзниками  Германии  (Парижские  мирные  договоры).  Позиция  СССР  по  германской
проблеме. Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними.
Создание Коминформа.  Конфликт с  Югославией:  его причины и последствия.  СССР и
война в Корее (1950-53 гг.). 
      Экономика  и  общество  после  войны и  задачи  внутренней  политики  советского
руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг.
Чрезвычайные  меры  по  укреплению  колхозно-совхозного  производства.  Отмена
карточной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения. 
Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и конституции,
апогей  культа  личности  Сталина,  борьба  в  его  ближайшем  окружении.  Усиление
административно-командных  методов  руководства  страной.  Репрессии:  их
направленность и масштабы.
      Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с “низкопоклонством”
перед Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и
искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и их
общественно-политический резонанс. 

15. Реформы в СССР (1953-1964 гг.).

        Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве.
Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. “Дело
Берии”  (Июльский  пленум  ЦК КПСС 1953  г.).  Отставка  Г.М.  Маленкова,  причины  и
последствия. 
        Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в СССР и в
мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”.
        Поражение “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г.). Конец
“коллективного  руководства”  и  укреплений  позиций  Н.С.  Хрущева.  Идеологические
новации и догмы на ХХ-ХХII партийных съездах. Принятие новой программы КПСС. 
        Необходимость  социально-экономических  преобразований  и  выбор  стратегии
реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в
аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель.
Реорганизация  МТС.  Усиление  административных  методов  управления  сельским
хозяйством.  Переход  от  отраслевой  к  территориальной  системе  управления
промышленностью и строительством. Перестройка организационной структуры партии и
советов по производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой
экономической реформы.
        Социальные  аспекты  реформ.  Повышение  уровня  жизни  населения.  Начало
массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г.,
ее причины, ход и результаты. 



16. Особенности социально-экономического и политического развития СССР
во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг.

         Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое “коллективное
руководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и государства).  Поворот в
политическом  курсе  и  его  социальная  база.  Стабилизация  советской  политической
системы.   Хозяйственная  реформа  1965  г.  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве:
подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском
(1965  г.)  пленуме  ЦК  КПСС.  Решения  сентябрьского  пленума  ЦК  КПСС  1965  г.  по
усилению стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее
результаты.  Нарастание  консервативных  тенденции  в  идеологии.  Концепция  развитого
социализма.  Конституция  1977  г.:  разработка,  обсуждение,  основные  положения.
Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры.
        Нарастание  застойных  явлений  в  экономике  и  попытки  их  преодоления.
Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х –
начала 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, продовольственная программа.
Социальная политика и уровень жизни населения.

17. Реформы и перестройка.

         Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость
социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс
на ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.). 
        Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее влияние
на  социально-политические  процессы  в  стране.  Общественные  дискуссии  о  путях
развития и об отношении к историческому прошлому.
       Внешнеполитические  аспекты перестройки.  “Новое политическое  мышление”  и
изменения  в  концепции  советской  внешней  политики.  Активизация  советско-
американского диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях СССР
со странами Западной Европы. Вывод советских войск из Афганистана.

18. Российская Федерация в конце ХХ-начале XXI века.

           Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической
реформы.  “Шоковая  терапия”,  приватизация,  финансовый  кризис  1998  г.  и  их
последствия. Изменения в социальной и духовной сферах.
Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 1992-
1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, октябрьские
события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов
власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственных
Думах. Президенты Российской Федерации. 
           Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее
этапы и последствия. 
          Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и
направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья,
Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом.

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
1. Предмет и задачи курса истории России. Методы исторических исследований.
2. Основные источники по отечественной истории.



3. Этногенез восточных славян.
4. Образование и развитие Древнерусского государства (IX-XII вв.)
5. Русские земли в период удельной раздробленности.
6. Объединение русских земель вокруг Москвы.
7. Московское  государство  в  ХУ  -  ХУ11  вв.:  политическое  и  социально-

экономическое развитие.
8. Реформы Петра 1. Россия в первой половине ХУШ в.
9. Социально-экономическое, военно-политическое, культурное развитие России  

во второй половине ХУ111 в.
10. Развитие культуры в России в Х1Х веке.
11. Россия в первой половине XIX  в.
12. Россия в новое время (1861-1917 гг.): политическое развитие.
13. Социально-экономическое развитие России в конце Х1Х – начале ХХ вв.
14. Российская революция 1917 г.
15. Становление Советской власти. Образование СССР.
16. Гражданская война.
17. Новая экономическая политика.
18. Сталинская модернизация России (1928-1939 гг.).
19. СССР в годы Великой Отечественной войны.
20. Советский Союз в 1945-1953 гг.
21. СССР в 1953-1964 гг.
22. СССР в 1964-1985 гг.
23. СССР в 1985-1991 гг.
24. Современная  Россия.  Особенности  социально-экономического  и  общественно-

политического развития.
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