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1. Поступающие в магистратуру сдают вступительные испытания в 

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

образования. Они являются способом оценки качества освоения поступающим 

основной образовательной программы высшего образования (ВО) и дают 

объективную оценку теоретической и практической подготовленности 

поступающего к научно-практической деятельности в рамках магистерской 

образовательной программы. 

2. Форма проведения вступительного испытания: компьютерное 

тестирование 
Тест включает задания, проверяющие уровень знаний по отечественной и 

всеобщей истории, источниковедению, историографии, вспомогательным 

историческим дисциплинам, теории и методологии истории. 

Количество вопросов в тесте: 20 

Максимальный балл: 100, минимальный балл – 30. 

На выполнение теста дается 40 минут. 

У тестируемого есть одна попытка. 

Тест включает задания закрытой формы с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов.  

 

3. Процедура проведения вступительных испытаний:  

1. Абитуриент входит в аудиторию центра компьютерного тестирования 
2. Абитуриент предъявляет сотруднику центра компьютерного тестирования в 

развернутом виде документ, удостоверяющий личность, на странице с 

фотографией. 

3. Абитуриент занимает место за компьютером, выделенным ему сотрудником 

центра компьютерного тестирования. 

4. Абитуриент приступает к выполнению заданий вступительных испытаний. 

При превышении установленного времени тестирования система 

тестирования принудительно завершает прохождение теста, сохраняя текущие 

ответы на задания теста. 

5. Оценка за прохождение вступительных испытаний выставляется 

экзаменационной системой автоматически, сразу после завершения 

тестирования. Оценка будет видна Абитуриенту на экране монитора. 

6. Абитуриент не вправе выходить из помещения во время прохождения 

процедуры вступительного испытания и не вправе выносить или вносить в 

данное помещение посторонние предметы. Опоздание на вступительное 

испытание не является основанием для продления времени испытания. 

7. Если приемная комиссия установит нарушение порядка прохождения 

вступительного испытания со стороны Абитуриента, то результат 

вступительного испытания может быть аннулирован. 

 

4. Основные разделы для подготовки к вступительным испытаниям 

 

Раздел 1. Отечественная и зарубежная историография 

Основные этапы и процесс возникновения и развития исторических 



знаний, превращения их в науку. Функции исторической науки как составной 

части духовной культуры общества. Предмет истории исторической науки. 

Становление и эволюция различных направлений и школ в отечественной и 

зарубежной историографии. Общие проблемы цивилизаций и обществ в 

исторической мысли. Наиболее крупные конкретные исторические проблемы 

в историографии различных направлений. 

 

Раздел 2. Источниковедение 

Источниковедение как научная дисциплина, метод получения нового 

знания о человеке и обществе в их исторической перспективе и инструмент 

исторического исследования. Понимание исторического источника как 

объективированного результата деятельности человека / продукта культуры и 

трансформации объекта источниковедения от исторического источника через 

видовую систему корпуса исторических источников к эмпирической 

реальности исторического мира. Мировоззренческие и эпистемологические 

основания источниковедения, его теория и метод. 

 

Раздел 3. История России до XIX века 

Проблема прародины славян в источниках и литературе. Славянская 

общность до середины I тыс. н.э. Основные направления расселения славян в 

V–VIII вв. и образование северной и южной групп славянского мира. 

Расселение восточных славян: источники и историография. Восточные 

славяне в VI–IX вв.: общественный строй, зарождение политической 

организации. Древнерусское государство: переход от родоплеменных 

общностей к территориальным структурам. Роль скандинавов в 

формировании древнерусской государственности. Сущность и особенности 

функционирования княжеской власти в Киевской Руси. Специфика 

междукняжеских отношений. Социальная структура и характер 

древнерусского общества. Характеристика социально-экономических укладов 

древнерусского общества. Проблема феодализма в Древней Руси. Принятие 

христианства на Руси. Русская церковь в XI–XIII вв. Древняя Русь в системе 

международных отношений. Причины, этапы и последствия политической 

раздробленности Руси. Особенности социально-экономического и 

политического развития отдельных русских земель: Южная и Юго-Западная 

Русь, Центральная Русь, Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. 

Образование монгольской державы в ХI-ХII вв.: общественный уклад, 

политический строй и военное устройство. Вторжение монголов в Северо-

Восточную и Юго-Западную Русь, его последствия. Возникновение Золотой 

Орды. Характер кочевого государства. Взаимоотношения русских князей и 

золотоордынского хана. Формы политической и экономической зависимости 

русских земель от Золотой Орды. Русская православная церковь и Золотая 

Орда. Начало объединительного процесса в Северо-Восточной Руси во второй 

половине XIII – первой четверти. Эволюция русских политических структур в 

условиях вассальной зависимости от Орды. Московско-тверская борьба за 

лидерство в Северо-Восточной Руси. Образование великого княжества 



Литовского. Упадок Золотой Орды и территориальный рост Московского и 

Литовского великих княжеств во второй половине XIV – первой четверти XV 

вв. Великий Новгород: социальное и государственное устройство в XIV–XV 

вв. Феодальная война: причины, этапы, итоги. Смысл и сущность процессов 

централизации. Освобождение от ордынской зависимости. Присоединение к 

Москве Новгорода, Твери и других земель. Формирование общерусской 

феодальной аристократии. Складывание единого государственного аппарата 

управления. Государство и церковь в XV в. Иосифлянство и нестяжательство 

как общественно-политические и религиозные течения. Русское государство 

при Василии III: основные направления внутренней и внешней политики. 

Период «боярского правления» в 30 – 40-е гг. XVI в. Начало правления Ивана 

IV. «Избранная рада»: программа преобразований и реформы 50-х – начала 60-

х гг. XVI в. Опричнина Ивана IV: предпосылки введения и характер опричных 

мероприятий, оценки опричнины. Присоединение Среднего и Нижнего 

Поволжья. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством. Борьба 

за выход к Балтийскому морю. Ливонская война: причины, этапы, итоги. 

Присоединение Сибири. Итоги внешней политики Ивана IV. Развитие 

феодализма в России XIV–XVI вв. основные точки зрения исследователей на 

сущность российского феодализма. Генезис и эволюция вотчинного 

землевладения. Становление и развитие поместного землевладения. 

Историография Смутного времени. Причины и предпосылки кризиса русского 

государства конца XVI – начала XVII в. Климатические катаклизмы начала 

XVII в. Лжедмитрий I и феномен самозванства. Основные события, 

действующие лица и характеристика протекания Смуты. Иностранная 

интервенция. Первые попытки создания правового государства 

(крестоцеловальная запись В. Шуйского, условия воцарения Владислава). 

Первое и Второе ополчения. Земской собор 1613 г. и избрание на царство 

Михаила Романова. Романовы: краткая история династии и характеристики ее 

первых представителей (Филарета и Михаила). Последние очаги Смуты. 

Последствия Смутного времени и их преодоление в первой половине XVII в. 

Историки о XVII в. как о "новом периоде" отечественной истории. Основные 

тенденции развития страны в XVII в. Генезис и основные элементы 

абсолютизма. Абсолютистские тенденции в сфере государственно-

политического, социально-экономического и духовного развития Русского 

государства в XVII в. Социальные потрясения XVII в.: причины, основные 

участники, последствия. Характеристика основных событий в области 

социального протеста. Разинщина. Церковь и государство в XVII в. Раскол в 

русской православной церкви: историография о причинах, характере и 

последствиях движения старообрядцев. Исторические судьбы 

старообрядчества. Русское государство накануне петровских преобразований. 

Первые русские "западники". Правление Фёдора Алексеевича, царевны 

Софьи. Реформаторская деятельность В.В. Голицына. Основные проблемы 

изучения петровских преобразований в отечественной историографии. Путь 

Петра к власти: детские забавы, знакомство с иностранцами, "второе 

обучение". "Начало славных дел": Азовские походы и Великое посольство. 



Цели, идеология, методы проведения реформ. Особенности реформаторской 

практики в России. Основные направления преобразований, их содержание и 

взаимосвязь. Северная война и дипломатия Петра. Превращение России в 

Империю. Социальный протест в годы петровских реформ. Последствия и 

значение петровских преобразований. Цивилизационный раскол. Эпоха 

дворцовых переворотов в историографии: мифы и действительность. Причины 

и предпосылки дворцовых переворотов в России. Основные направления 

внутренней и внешней политики Российской империи в эпоху дворцовых 

переворотов. "Кондиции" 1730 г. как первый опыт превращения России в 

конституционную монархию. "Просвещённый абсолютизм": историография, 

основные проблемы, сущность и содержание. Екатерина Великая в 

историографии. "Наказ" и Уложенная комиссия Екатерины II. Расцвет 

крепостничества и Пугачёвщина. Основные законодательные акты Екатерины 

II. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая мысль и 

внешняя политика Российской империи при преемниках Петра I. Парадоксы 

развития сельского хозяйства и промышленности. Павел I: зигзаги внутренней 

и внешней политики. Культура России в XVII-XVIII вв. Итоги развития 

Русского государства в XVII-XVIII вв.: целостный анализ начального этапа 

российской модернизации. 

 

Раздел 4. История России XIX века 

Население России и ее геополитическое положение в первой половине 

XIX в. Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1801-1825 гг. 

Отечественная война 1812 г. Внешняя политика России во второй четверти 

XIX в. Общественное движение в царствование Александра I. Декабристы. 

Внутренняя политика Николая I Общественное движение и идейные течения 

в России 20-50-х гг. XIX в. Экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. Великие реформы 1860– 1870-х гг. Отмена крепостного права Сельское 

хозяйство России во второй половине XIX в. (1861 – 1894). Внешняя политика 

России в 1856 – 1881 г. Промышленность России в 1861 — 1894 гг. 

Общественное движение в России 60 – 70-х гг. XIX в. Внутренняя и внешняя 

политика правительства Александра III (1881 – 1894) Развитие культуры во 

второй половине XIX в. Россия на рубеже XIX-ХХ вв.: экономика, социальная 

и культурная жизнь, политические процессы, место России в общемировых 

явлениях, внешнеполитические цели, стратегия, события, результаты. Русско-

японская война. Первая российская революция. Развитие России в период 

1907-1917 гг.: реформы и революционное движение. Участие России в Первой 

мировой войне. События внутриполитической жизни страны в период 1914-

1917 гг. 

 

Раздел 5. История России ХХ века 

Роль XX столетия в мировой истории; глобализация общественных 

процессов; проблемы экономического роста и модернизации; революции и 

реформы; социальная трансформация общества; столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 



авторитаризма; Россия в начале XX века; объективная потребность 

индустриальной модернизации России; российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века; политические партии России; генезис, 

классификация, программы, тактика; Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса; революция 1917 года; гражданская война и 

интервенция, их результаты и последствия; российская эмиграция; социально-

экономическое развитие страны в 20-е годы; НЭП; формирование 

однопартийного политического режима; образование СССР; культурная 

жизнь страны в 20-е годы; внешняя политика; курс на строительство 

социализма в одной стране и его последствия; социально-экономические 

преобразования в 30-е годы; усиление режима личной власти Сталина; 

сопротивление сталинизму; СССР на кануне и в начальный период второй 

мировой войны; Великая отечественная война; социально-экономическое 

развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика 

СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления 

экономических и политических реформ; НТР и ее влияние на ход 

общественного развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных 

явлений; Советский Союз в 1985 – 1991 гг.; перестройка, попытка 

государственного переворота в 1991 году и ее провал; распад СССР; 

Беловежские соглашения; октябрьские события 1993 года; становление новой 

российской государственности (1993 – 1999 гг.); Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации; культура в современной России; 

внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. 

 

Раздел 6. История современной России 

Специфика современной истории России, как самостоятельной области 

исторического знания. Источники изучения данной эпохи. 

Историографическая ситуация. Проблемы исследовательского 

инструментария. Кризис СССР: его причины, механизмы, последствия. 

Возрождение российской государственности: первые достижения и проблемы. 

Содружество Независимых Государств. Политический портрет Б.Н.Ельцина. 

Радикальные экономические реформы Е.Т.Гайдара: причины, этапы, 

результаты. Реакция населения на первые итоги социально-экономических 

реформ. Преодоление сепаратистских тенденций на Северном Кавказе, в 

Татарстане, Башкирии, Якутии. Политический кризис осени 1993г. 

Конституция 1993г. Политическая система России в 90-е гг. ХХ в. Причины, 

содержание и пути преодоления чеченского кризиса. Особенности внешней 

политики России в 90-е гг. ХХ в. Внешнеполитическая концепция Российской 

Федерации: сохранение территориальной целостности и независимости, 

обеспечение благоприятных условий для развития рыночной экономики и 

включение страны в мировое сообщество. Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве между государствами ЕС и Российской Федерацией. 

Вступление в Совет Европы в 1996 г. Установление партнерских отношений с 

США, странами Западной Европы, Китаем, Индией. Заключение Договора о 



сокращении стратегических вооружений (СНВ-2) РФ и бывшие республики 

СССР. Характер и содержание отношений в 1991-2000 гг. Политические 

партии в России на рубеже ХХ-ХХI вв. Феномен "партии власти". особенности 

партийной системы Российской Федерации. Экономический и социально-

политический кризис в России в конце ХХ в. Дефолт 1998г. Политический 

портрет В.В.Путина. Программа преодоления кризиса в России в начале XXI 

в. Эволюция политической системы в современной России. Политический 

портрет Д.А.Медведева. Дискуссия о путях развития России в политической 

элите и обществе. Военный конфликт с Грузией и дипломатическое признание 

Южной Осетии и Абхазии. Политические партии в России в начале XXI в. 

Избирательные компании в современной России. Президентские выборы в 

России 2004-2008-2012 гг. Выборы в Государственную Думу в 2011 и 2016гг. 

Нарастание социально-экономических и политических проблем в развитии 

современной России. Принятие комплекса антикризисных мер. Борьба с 

коррупцией. Модернизация науки и образования Новый статус России в 

системе современных международных отношений. «Перегрузка» в 

отношениях между США и Россией. "Украинский кризис" и его последствия. 

Некоторые особенности внутренней и внешней политики России на 

современном этапе. 

 

Раздел 7. История Древнего мира 

Проблемы развития античной государственности, история 

рабовладельческой демократии и полисной системы. Античная экономика и 

социальная трансформация, эволюция политического строя в Древней Греции 

и Риме. Личностный фактор в античной истории. Внешняя политика, 

политическое и культурное взаимодействие античных государств. Греция в III 

– II тыс. до н.э. Минойская (Критская) цивилизация. Ахейская (Микенская) 

Греция. Архаическая Греция. Экономические и социальные условия 

возникновения греческих полисов. Образование и развитие государств 

полисного типа. Афины и Спарта. Классическая Греция. Греция в IV в. до н.э. 

Кризис полиса. Македонское завоевание Греции. Греция в эллинистический 

период. Древнейший период истории Италии. Рим в царский период. Период 

Ранней республики в Риме. Рим в период Поздней республики. Формирование 

Римской средиземноморской державы. Римская империя в эпоху Августа. 

Формирование системы диархии принцепса и Сената. Становление 

принципата в Ранней Римской империи. Династия Юлиев-Клавдиев. 

Укрепление принципата в правление династии Флавиев. Расцвет Римской 

империи во II веке н.э. 

 

Раздел 8. История средних веков 

Генезис, расцвет и упадок феодализма и начальный период становления 

капиталистических отношений в странах Западной Европы в период Средних 

веков (V– рубеж XVI-XVII вв.). Периоды Раннего Средневековья (V–XI вв.), 

Классического Средневековья (XI–XV вв.) и Позднего Средневековья или 

Раннего Нового времени (XVI–первая половина XVII вв.). Формирование 



основ современной этнополитической карты Западной Европы, эволюция 

форм западноевропейского социума, государственности и права, характера 

международных отношений, особенностей её цивилизационного развития, 

конфессиональных и культурных традиций. 

 

Раздел 9. История стран Европы и Америки в новое и новейшее время 

История стран Америки и Европы с периода Английской буржуазной 

революции до настоящего времени: основных направления развития. 

Эволюция западного общества, складывание современных политико-

правовых институтов, массовой психологии и духовной культуры. Основные 

тенденции международных отношений, становление международной 

правовой системы и основных политических институтов мирового 

сообщества. История Второй мировой войны и локальных вооруженных 

конфликтов. НТР, глобализация и их влияние на социальную и духовную 

сферу, другие проблемы и процессы, характерные для Западной цивилизации. 

 

Раздел 10. Теория и методология истории 

Теория и методология истории в системе исторических дисциплин. 

Возникновение и развитие представлений о сути исторического процесса с 

древности до наших дней. Основные исторические категории. Специфика 

исторического знания: особенности истории как науки и исторического 

источника. Формирование основных методологических концепций и подходов 

в хронологическом развитии. Основные методологические кризисы. 

Современные направления исторической науки. Методы исторического 

исследования. 

Список рекомендованной литературы 

 

1. История России: учебник для вузов / Под ред. Ю. А. Петрова. – Москва: 

Наука, 2024. 

2. Источниковедение: учебное пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. 

Добровольская, Р. Б. Казаков и др.; ответственный редактор М. Ф. Румянцева; 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. – 

Москва: Высшая школа экономики, 2019. 

3. Наумова, Г. Р. История исторической науки. Историография истории 

России: учебник для академического бакалавриата: в 2 ч. / Г. Р. Наумова. – 

Москва: Юрайт, 2019. 

4. Орлов, А. С. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев. – 

Москва: Проспект, 2024.  

5. Теория и методология истории: учебник для вузов / отв. ред. В. В. 

Алексеев; Ин-т истории, археологии и этнографии ДВО РАН [и др.]. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 


