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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительное испытание по специальной дисциплине для поступления в 

аспирантуру состоит из трех частей: 

1-ая часть является общей для всех поступающих в пределах одной группы 

научных специальностей и включает основные проблемы соответствующей 

области знания. 

2-ая часть дифференцирована в зависимости от конкретной научной 

специальности. 

3-ая часть – собеседование по предполагаемой теме исследования.  

 

 

1. СПИСОК ВОПРОСОВ ПО ГРУППЕ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ   

(ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ) 

 

1. История как наука, ее предмет, специфика, функции.  

2. Предмет и задачи историографии. 

3. Источниковедение как специальная историческая дисциплина.  

4. Предмет и задачи методологии истории.  

5. Теория и философия истории. 

6. Основные принципы исторического познания. 

7. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании.  

8. Специально-научные методы и их роль в историческом исследовании.  

9. Математические методы и методы статистического анализа. Опыт их 

применения в конкретно-исторических исследованиях. 

10. Понятие исторического процесса. Характеристики исторического процесса: 

историческое пространство и историческое время. Структурные уровни 

исторического процесса: прошлое, настоящее и будущее. 

11.  Исторический детерминизм и случайность в истории. Виды исторического 

детерминизма. 

12.  Формационный подход к изучению истории. 

13.  Теория цивилизаций. 

14. Понятие исторического источника. Классификация источников.  

15. Уровни исторического познания. Особенности эмпирического уровня 

исторического познания. Особенности теоретического уровня исторического 

познания.  

 

2. СПИСОК ВОПРОСОВ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

 

2.1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

1. Киевская Русь в IX-XI вв. 

2. Образование централизованного государства и самодержавия. 

3. Монголо-татарское нашествие на Русь и образование Золотой Орды. 

4. Становление и развитие Российского государства в XV-XVII вв. 

5. Основные векторы развития Российского государства в XVIII-XIX вв. 

6. Отечественная война 1812 года. 

7. Революция 1905-1907 гг.: поиск пути общественного согласия. 
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8. Национальная политика царизма и национальное движение в Бурятии. 

9. Падение самодержавия и проблема исторического выбора. 

10. Советская Россия в 1920-1930-е гг.: нэп, Конституция СССР 1924 года, 

индустриализация и коллективизация. 

11. Конституция 1936 года: усиление репрессивных функций государства. 

12. Великая Отечественная война: ход основных действий. 

13. XX съезд КПСС: либеральная оттепель. 

14. СССР в 1970-1980-е годы XX в.: особенности развития в период «развитого 

социализма». 

15. Современная Россия: основные тенденции развития. 

 

2.2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1. Факторы возникновения государственности на Востоке. Основные этапы 

становления государства. 

2. Типы и специфические черты древнегреческих полисов. Происхождение 

античной демократии 

3. Генезис феодализма. Развитие раннефеодальной государственности. 

4. Монгольская империя Чингис-хана. 

5. Причины возникновения буддизма, его религиозное учение. 

6. Возникновение и доктрина христианского вероучения. 

7. Формирование ислама и общеарабского государства. Основные постулаты 

исламского вероучения. Исламский фактор в современном мире. 

8. Характерные черты генезиса Европейского Средневековья. 

9. Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху позднего 

средневековья. Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы. 

10. Колонизация и раздел мира (XVI - XIX вв.). 

11. Буржуазные революции в Европе. Всемирно-историческое значение 

Великой Английской и Великой Французской революции. 

12. I Мировая война как выражение кризиса экономики и политики в Европе. 

13. Фашизм как исторический феномен. Причины, ход и итоги II Мировой 

войны. 

14. Военно-политические блоки «капиталистического» и «социалистического» 

миров. Распад системы социализма.  

15. Перестройка и демократические преобразования в Монголии (конец 1980-х 

- начало XXI в.). 

 

2.3. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, МЕТОДЫ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Основные этапы развития историографии в дореволюционной России. 

2. Развитие историографии в России XVIII в. 

3. Развитие историографии в России XIX в. 

4. Развитие историографии в России начала XX в. 

5. Развитие историографии в СССР. 

6. Основные тенденции развития историографии в России в постсоветский 

период. 

7. Летописи Древней Руси как исторический источник. Древнерусская 

литература как исторический источник. 
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8. Законодательство XI-XX вв. как исторический источник. Акты XI-XX вв. как 

исторический источник.  

9. Делопроизводственная документация XVI-XX вв. как исторический 

источник. Учетные и статистические материалы как исторический источник. 

10. Периодическая печать и публицистика XVIII-XX вв. как исторический 

источник.  

11. Мемуары, дневники и частная переписка XVIII-XX вв. как исторический 

источник. 

12. Документы общественных, политических организаций и движений России 

XX в. как исторический источник. 

13. Основные методологические подходы в историческом исследовании. 

14. Системный подход в историческом исследовании. 

15. Факторный   анализ в историческом исследовании. 

 

3. СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Поступающий представляет комиссии проект обоснования предполагаемой 

темы исследования / направления исследования.  

Проект обоснования должен содержать описание проблемной ситуации (т.е. 

показывать, где проходит граница между знанием и незнанием о предмете 

исследования), изучением которой планирует заняться поступающий в 

аспирантуру.  

Проект обоснования оформляется на листе формата А4, в редакторе WORD с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размера через 1,5 интервала. 

Проект обоснования имеет следующую структуру: 

- Наименование темы/направления исследования. 

- Актуальность (описание проблемной ситуации). 

- Степень изученности (наиболее значимые публикации, имеющие отношение 

к теме исследования; какие вопросы по проблеме исследования на данный момент 

раскрыты, а что осталось нераскрытым). 

- Предмет исследования (особая проблема, отдельные стороны объекта, его 

свойства и особенности, которые будут исследованы в работе). 

Объем – не более 1 страницы.  

Проект обоснования по возможности должен быть согласован с 

потенциальным научным руководителем (из числа научных работников 

института), что должно подтверждаться его соответствующей подписью на 

проекте. 
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