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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общие положения 

 

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и достижения в 

научной работе. 

Обучение по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре осуществляется в очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме обучения 

составляет 3 года. 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру является определение 

уровня подготовленности поступающего к выполнению научно-

исследовательской деятельности. 

Программа вступительного экзамена направлена на проверку знаний 

абитуриентов об основных понятиях историографии и источниковедения, 

а также в избранной области исторической науки. 

Экзамен проводится в устой форме. 

 

Критерии оценивания 

 

Экзаменационный билет содержит три вопроса. Первые два вопроса 

связаны с общетеоретическими проблемами историографии и 

источниковедения. Третий вопрос на выбор – в соответствии с избранной 

научной специальностью. 

Каждый вопрос оценивается от 0 до 100 баллов. Итоговая оценка по 

экзамену выставляется в баллах как средняя арифметическая из трех 

оценок по трем вопросам в баллах. 

80-100 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос, отличное 

владение терминологией, последовательное и логичное изложение; 

60-79 баллов – в основном освещены все аспекты по данному 

вопросу, но допускаются мелкие недочеты и неточности, в том числе в 

терминологии, логика изложения соблюдена; 

50-59 баллов – основные положения по данному вопросу не 

раскрыты, ответ фрагментарен, имеются ошибки в определении и 

терминологии, отсутствует или плохо организована логика ответа; 

0-49 баллов – базовые понятия по данному вопросу отсутствуют, нет 

логики в изложении, специальная терминология не используется. 

 

Пример содержания (вопросов) экзаменационного билета 

 

1. Основные факторы развития исторической науки: специфика, 

структурные уровни.  

2. Исторический источник: понятие об историческом источнике в 



различных теориях исторического познания. 

3. Смута XVII в. в России как политический и культурный кризис 

средневековья / Проблема становления основ средневековой цивилизации в 

V-VII вв. / Неолит. Общая характеристика периода. Понятие «неолитической 

революции», основные критерии выделения эпохи. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИОГРАФИЯ 

Понятие «историография». Место историографии в системе 

исторических дисциплин. Цели и задачи историографического исследования. 

Историография как элемент научно-исследовательской культуры. 

Историография как форма авторефлексии науки. Историография как область 

истории науки. Историография как часть интеллектуальной истории. 

Предмет историографии: эволюция взглядов на данный вопрос. 

Историческая наука, public history и социально-ориентированное 

историописание: соотношение понятий. Личность ученого как предмет 

исследования. Научная институция как предмет исследования. Научная 

школа: определения и проблемы исследования. Взаимодействие 

историографии с другими направлениями исторического знания. 

Историографический факт и историографический источник. Типология 

историографических источников. Основные факторы развития исторической 

науки: специфика, структурные уровни. Становление историографии как 

науки. Принципы и методы историографического исследования.  

Этапы зарождения и развития историографии: общие тенденции и 

специфические черты. Основные характеристики развития исторической 

науки в начале XXI столетии. Поиск новых моделей интерпретации 

исторического прошлого. Переосмысление природы исторического познания. 

Пространство историографии в современном обществе. Связь развития 

исторической науки и современности. 

  

РАЗДЕЛ 2. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Понятие «источниковедение». Определение предмета и задач 

источниковедения на различных этапах развития исторической науки. 

Предмет исторического источниковедения. Связь источниковедения с 

другими специальными и вспомогательными историческими дисциплинами. 

Исторический источник: понятие об историческом источнике в различных 

теориях исторического познания. Место и роль источника в процессе 

познания. Историческая действительность и источник. Источник и историк: 

диалог исследователя и «людей прошлого». Современные представления об 

историческом источнике. Эволюция исторических источников: факторы, ее 

определяющие. 

Выработка и накопление знаний об исторической критике источников. 

Взаимодействие исторических концепций и источниковедческих приемов 

изучения и использования документов. Изменение в корпусе исторических 



источников при переходе от одного этапа общественного развития к другому. 

Количественный рост исторических источников и их разновидностей. 

Утверждение принципов интерпретации источников. Критика и 

интерпретация как исследовательская проблема.  

Проблема классификации исторических источников. Основные группы 

и типы исторических источников. Видовая классификация письменных 

источников. Тенденции их эволюции. Появление новых видов источников. 

Основные стадии работы исследователя с источником. Оценка его 

достоверности, полноты, представительности, научной значимости 

информации. Выработка приемов анализа выявленных источников. 

Источниковедческий анализ. Источниковедческий синтез. Усложнение 

исследовательских задач. 

Понятие «методология истории»: расширительное и конкретное 

понимание. Цель и задачи методологии истории. Становление методологии 

истории как специальной научной дисциплины. Место методологии истории 

в системе научного знания. Деятельность историка по реконструкции 

прошлого. Операции с фактами на эмпирическом и теоретическом уровнях. 

Понятие объекта и предмета исторического познания: развитие 

представлений, взаимоотношения между этими понятиями. Проблема 

соотношения объективного и субъективного начала в историческом 

познании. Понимание закономерного и случайного в истории. Особенности 

познавательной деятельности в исторической науке. Реконструктивный и 

ретроспективный характер исторического познания. Принципы 

исторического исследования как методологическая категория. 

Исследовательские принципы и научный уровень работы. Общенаучные и 

специальные исторические методы: их место в историческом исследовании. 

 

РАЗДЕЛ 3.1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

Истоки российской цивилизации: историографические дискуссии 

(«норманнская теория», проблема византийского наследства, роль Киевской 

Руси в становлении российской цивилизации). Русь и монголы, Восток и 

Запад в историческом наследии России, в русской мысли и в современной 

исторической науке. Причины возвышения Москвы. Политика Московских 

князей XIII-XV вв.: освоение технологии власти.  Альтернативы 

цивилизационного процесса в XIV-XV вв. (Тверь, Новгород, западные 

земли).  Культура Древней Руси. Новые явления в экономике России в XVII 

в. Становление русского самодержавия. Идеология самодержавия в XVI в. 

Пред ренессансные явления в культуре XVI-XVII вв. Дискуссия о 

возможностях и проявлениях русского ренессанса. Роль литературы барокко. 

Проблема научной реконструкции духовного мира русского средневековья. 

Христианство в политике и культуре средневековой Руси. Смута XVII в. в 

России как политический и культурный кризис средневековья. Культурный и 

политический смысл церковного Раскола. Духовное наследие XVII в. 

Петровский цивилизационный поворот: этапы научного изучения, диапазон 

оценок. Мифологическое и научное содержание русского Просвещения 



XVIII века. Екатерина II: легенды личности и логика политика. Сословные 

сдвиги и новые экономические явления в XVIII в. 

Борьба России за европейскую идентификацию в период 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. Этапы изучения и 

оценок. Проекты модернизации социальных, политических и экономических 

отношений в России в первой половине XIX в., способы и результаты их 

реализации. Основные направления общественной мысли и культурного 

творчества в первой половине XIX в. Крестьянский мир в XIX веке: 

хозяйственные и социокультурные характеристики. Внешнеполитическая 

доктрина России в 1830-50-е гг. и Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. 

Александр II и его окружение. Научные дискуссии о необходимости, 

возможности и содержании реформ середины XIX в. Новые и традиционные 

подходы к устройству общинного мира и решению проблемы обеспечения 

крестьян землей (по аграрной реформе 1861 года). Формирование элементов 

и условий функционирования гражданского общества в России в эпоху 

«великих реформ». “Славянская карта” во внешней политике России второй 

половины XIX века: от Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.  до войны с 

Японией. Народничество как идеология и как общественное движение: 

основные доктрины и их авторы; варианты общественной деятельности в 

1860-90-х годах. Истоки и этапы формирования либерального направления 

общественной мысли.  Эволюция земского и конституционного либерализма 

в России в начале ХХ в. Государственная политика по созданию 

инфраструктуры для предпринимательства во второй половине XIX – начале 

ХХ в. Облик российского самодержавия в 1880 - 1900-е годы. Формирование 

социального вопроса в России в конце XIX – начале ХХ века. Содержание и 

структура “крестьянского” и “рабочего» вопроса. Формирование 

инфраструктуры политической жизни в России начала ХХ века: основные 

партии, формы политической жизни. Факторы и черты российских 

революций и социально-политического конфликта начала ХХ века. 

Эволюция содержания и механизмов государственной системы 

самодержавия в 1906-1912 гг. Место и роль Государственной думы в 

системе государственного управления. Содержание идей и смысл 

реформаторских усилий П.А.Столыпина. Тенденции социального и 

экономического развития России в 1906 - 1913 гг. Новые тенденции в 

духовной жизни русской интеллигенции и в национальном самосознании в 

начале ХХ века. Русская культура на рубеже XIX – ХХ веков. Россия в 

системе мировых межгосударственных отношений в начале ХХ века.  

Участие России в Первой мировой войне. Кризис власти и общества в 1916-

начале 1917 гг. Падение монархии в России.  Дискуссии и причинах, 

альтернативах и оценки Февральской революции 1917 года. 

Динамика социальных и политических процессов в России в марте-

октябре 1917 г. Дискуссии об альтернативах исторического процесса в 1917 

г. Политические партии России в марте-октябре 1917 года: программы, 

социальная база, лидеры. Судьба небольшевистских партий в 1917-1922 гг. 

Проблемы становления нового типа государственной власти в 1918-1922 гг. 



Предпосылки, причины, этапы и итоги гражданской войны в России. 

Социальные процессы и человек в условиях гражданской войны. Белое 

движение в период гражданской войны, 1917-1920 гг.: программа, лидеры, 

этапы борьбы и причины поражения. Изменения в экономическом 

положении, гражданском статусе и политическом поведении российского 

крестьянства в годы гражданской войны. НЭП, 1921-1929 гг.: причины 

введения, сущность, причины кризисов и ликвидации. Внутрипартийная 

борьба в ВКП (б) в 1920-е годы: причины, ход, итоги, влияние на развитие 

общества. Идеология и политика индустриализации и коллективизации в 

СССР. Пропагандистские мифы и проблема научной оценки результатов. 

Генезис тоталитарного режима в СССР, его сущность и особенности. 

Тоталитаризм и методы форсированной модернизации общества. Основные 

тенденции в развитии культуры в России в  1920-1950-е гг. Культура и 

власть. Основные направления и задачи советской внешней политики в 1920-

1940-е годы. СССР в 1939-1941 гг. Великая Отечественная война советского 

народа – от поражений к победе, 1941-1945 гг. Деформации послевоенного 

сталинизма, 1945-1953 гг. Социалистическая доктрина в официальном 

изложении и в общественном восприятии. Н.С. Хрущев и “оттепель” 1953-

1964 гг.: личность, общество, власть и реформы. Внешняя политика СССР в 

1950-1980-е годы - основные тенденции и противоречия. Политическое и 

духовное развитие общества в 1970-1980-е годы. Сущность и причины 

“застоя”. Номенклатурный социализм.  

Идея “перестройки” в понимании власти, общества, 1985-1991 гг. 

Эффект “гласности” и его следствия в общественно-политическом развитии 

страны. Кризис перестроечной модели развития советского общества в 1991–

1993 гг. Распад Советского Союза: причины и последствия. Трансформация 

целей, направлений и методов внешней политики СССР и России в 1985-

2000 гг. Россия в современном мире: взаимоотношения ее с другими 

странами и народами. Новые явления в социальной структуре и духовной 

жизни постсоветского общества на рубеже ХХ – XXI вв. Способы и 

противоречия перехода к рыночной модели экономики в 1990-е гг. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Политические процессы и 

явления, тенденции политического развития России в 1990-2000-е гг. 

Содержание и структура современных идей о “пути России”. Россия в 

современном мире в 2000-е гг.  

 

РАЗДЕЛ 3.2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Общество и государство на Древнем Ближнем Востоке. Источники по 

истории античности и проблема их достоверности. Полис как социально-

экономическая и политическая структура. Спартанский и афинский варианты 

развития. Греческий мир в 4 в. до н.э. Проблема «кризиса» полиса. Сущности 

эллинизма. Полис в структуре эллинистических монархий. Римская civitas: 

проблемы формирования и характерные особенности. Принципат и доминат 

– политические системы Римской империи. Полис как основа империи. 

Проблема перехода от античности к средневековой Европе. 



Проблема становления основ средневековой цивилизации в V-VII вв. 

Западная церковь в эпоху средневековья. Феномен средневековой культуры. 

Общество и государство Каролингской эпохи VIII-X вв. Византийская 

империя: государство, общество, культура. Дискуссии об особенностях 

средневековой цивилизации в XIX-XXI вв. Существование феодализма как 

историографическая проблема. Различные модели развития средневековых 

государств (Англия, Франция, Германия, страны Пиренейского полуострова): 

общее и особенное. Средневековый город: особый тип экономики, общества, 

культуры и права. Европа в XIV-XV вв.: динамика взаимоотношений власти 

и общества. Социальные движения в Западной Европе в XIV-XV вв.: общее и 

особенное. Система сословного представительства в Западной Европе XIII-

XV вв.: общее и особенное. 

Переход от Средневековья к Новому времени. Концепции 

модернизации. Революции Нового времени в странах Запада: сравнительный 

анализ английских революций XVII в., Французской и Американской 

революций XVIII в. Основные этапы  формирования системы 

международных отношений в Новое время. Процесс индустриализации в 

странах Запада в Новое время (характеристика и сравнительный анализ 

первой и второй промышленных революций). Эпоха духовных переворотов в 

раннее Новое время: Возрождение – Реформация – Научная революция – 

Просвещение. Формирование и трансформации либеральной доктрины в 

странах Запада. Социалистическая доктрина Нового времени, ее истоки и 

практические воплощения в XIX в. Колониальная политика европейских 

государств в Новое время: «старый» и «новый империализм». Гегемония 

Европы. Модели европейского абсолютизма в Новое время. «Мир 

абсолютизма». Национально-объединительные процессы в Европе в XIX в. 

Национализм и модернизм. США от Войны за независимость к Гражданской 

войне: своеобразие американской модели развития. 

Первая мировая война: причины, характер, итоги. Международные 

отношения в межвоенный период: от Версаля к Мюнхену. Типология 

кризисов межвоенного периода. Революционные и реформационные 

процессы в странах Европы и Америки в межвоенный период. Тоталитарные 

и авторитарные режимы в странах Европы и Америки. Вторая мировая 

война: глобальный кризис XX в. «Холодная война»: возникновение, ход, 

последствия. Историографические дискуссии. Социальное государство в 

странах Европы и Америки во II половине XX в. Страны Азии и Африки в 

биполярном мире: распад колониальной системы и поиск путей 

самостоятельного развития. Страны Латинской Америки в XX в.: типология 

революций и особенности реформаторской политики. Индустриальное 

общество, постиндустриальное общество, информационное общество: 

характеристика понятий. Процессы глобализации на рубеже XX – XXI вв.: 

политические, экономические, социальные, культурные, религиозные и 

экологические аспекты. 

 

 



РАЗДЕЛ 3.3. АРХЕОЛОГИЯ 

Предмет и задачи курса археологии. Становление археологии в 

Западной Европе. Археология в России XIX - начале XX вв. Археологическая 

наука в СССР и на постсоветском пространстве. Археологические 

учреждения и основные научные издания. Археологические памятники и их 

виды. Археология и естественные науки. Археологические разведки. 

Археологические раскопки. Методы датирования в археологии. 

Стратиграфия. Понятие «культурного слоя». Археологическая периодизация 

в исторической науке.  

Техника обработки кремня и других пород камня в каменном веке. 

Нижний палеолит: эпохи олдувай и ашель. Средний палеолит: эпоха мустье. 

Верхний палеолит: общая характеристика периода, жилища, орудия труда, 

погребальные памятники. Происхождение искусства. Верхний палеолит в 

Западной и Восточной Европе: культурная дифференциация и основные 

стоянки. Мезолит. Общая характеристика периода. Основные категории 

каменных и костяных орудий труда. Охотничьи и рыболовецкие орудия 

труда из дерева, средства передвижения и перевозок. Погребальные 

памятники. Мезолитическое искусство. Мезолит Северо-Восточной Европы. 

Мезолит Передней Азии. Мезолит Западной Европы. Неолит. Общая 

характеристика периода. Понятие «неолитической революции», основные 

критерии выделения эпохи. Неолит Северо-Восточной Европы. Неолит 

Передней Азии. Неолит Юго-восточной Европы.  

Энеолит и бронзовый век. Основные достижения в области техники и 

технологий. Древнейшие очаги металлургии. Выделение пастушеских 

племен. Энеолит Передней Азии и Юго-Восточной Европы. Трипольская 

культура. Среднестоговская, ямная и кеми-обинская культуры. Катакомбная 

культура. Культура многоваликовой керамики. Срубная, сабатиновская и 

белозерская культуры. Бронзовый век Юго-восточной Европы.. 

Среднеднепровская, марьяновская, бондарихинская, комаровская и 

белогрудовская культуры. Энеолит и бронзовый век средней полосы и 

Севера европейской части России. Абашево.Турбино. Поздняковская, 

приказанская и лебяжская культуры. Энеолит и бронзовый век Кавказа. 

Бронзовый век Передней Азии и Юго-Восточной Европы.  

Железный век. Понятие раннего железного века (гальштат и латен). 

Киммерийцы. Тавры и кизил-кобинская культура. Археология скифского 

мира (VII- III вв. до н.э.). Савроматы. Сарматы и поздне-скифская культура. 

Ранний железный век Северо-Восточной Европы. Археология античных 

городов Северного Причерноморья. Археологические памятники. 

Градостроительство, фортификация, строительная техника. Античная 

архитектура, сооружения культового и общественного характера. Сельское 

хозяйство, ремесло, торговля, транспорт. Военное и военно-морское дело. 

Погребальный обряд. Памятники искусства и религии. Археология 

государства Урарту.  

Проблема происхождения славян по данным археологии. Зарубинецкие 

и черняховские древности. Пражско-корчакская, пеньковская и колочинская 



культуры. Роменско-боршевская культура. Эпоха «великого переселения 

народов». Древности германцев в Северном Причерноморье. Памятники 

«готов» в Крыму. Южно-русские степи в гуннскую эпоху. Салтово-маяцкая 

культура. Среднее Поволжье и Волго-Окское междуречье в эпоху раннего 

средневековья. Ломоватовская и ванвиздинская культуры. Бронзовые 

культовые плакетки Урала. Поздние кочевники на юге Восточной Европы. 

Печенежско-половецкие древности. Волжская Булгария по данным 

археологии. Финно-угорские племена IX-XV вв. по данным археологии. 

Древняя Русь в домонгольский период. Сельское хозяйство и сельские 

поселения. Древнерусский город (Киев, Новгород, Чернигов и др.). Ремесло, 

торговля и средства передвижения. Древнерусское оружие X-XIII вв. 

«Дружинные» курганы IX-XI вв. Грамотность в Древней Руси. 

Средневековый Крым. Херсон. Боспор-Корчев. Памятники IV-IX вв. в Юго- 

Западном Крыму. «Пещерные города». Генуэзцы в Таврике по данным 

археологии. 
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