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I. Вводные замечания

1.1. Программа экзамена включает разделы основной образовательной программы по

направлению «История» (уровень - бакалавр). Программа экзамена состоит из разделов

основной образовательной программы, включающих вопросы по истории России X-

XXI вв.

Цель экзамена – подтвердить знания абитуриентов, соответствующие уровню бакалавра

по направлению «История».

1.2. Экзамен проводится в форме письменной работы (тестовые задания открытого и закрытого

типа – 10 вопросов). На выполнение теста отводится 1 час 30 минут.

1.3. Работа оценивается по 100 балльной системе:

№ вопроса Количество баллов
1 7
2 10
3 8
4 5
5 9
6 6
7 12
8 11
9 15

10 17

Критерии оценивания вопросов, предполагающих развернутый вариант ответа:

1. Понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;

2. Умение анализировать ситуации, релевантные задачам профессиональной квалификации

абитуриента;

3. Владение знаниями теории.

1.4. Прием вступительного испытания может осуществляться в очной или дистанционной

форме.

II. Программа вступительных испытаний.

1. Проблема возникновения Древнерусского государства

Первый опыт государственного строительства у русов и восточных славян. Норманнская

и антинорманнская теории. Объяснение ими процесса политогенеза у русов и восточных

славян. Традиционный взгляд на время, причины возникновения Киевской Руси и сущность



3

этого политического образования. Представление о Киевской Руси как о монархии. Сомнения в

такой оценке формы правления на основе анализа важнейших признаков монархического

государства: единоличность и наследственность власти. Киевская Русь – династическое

владение Рюриковичей.

Взгляд на политическую историю Киевской Руси с точки зрения И.Я. Фроянова,

А.Ю. Дворниченко и их последователей. Киевская Русь – сложное протогосударство. Роль

городов в процессе его формирования. Древнерусские города – самоуправляющиеся общины.

Время разложения родовых отношений и замена их территориальными. Изменения в городских

общинах. Оформление городов-государств.

2. Формирование духовного единства древнерусского общества

Языческая реформа князя Владимира I. Ее причины, содержание, оценка проведенного

преобразования. Дискуссионность проблемы. Непродолжительность действия нововведений,

причины отказа от них. 

Крещение населения Киевской Руси. Самая распространенная версия событий. Проблема

хронологии  акта крещения Руси. Причины выбора христианства и его ортодоксальной модели.

Значение крещения населения Киевской Руси. Роль православия в формировании

древнерусской духовности.

3. Объединительный процесс в северо-восточных русских землях и создание на

территории Великороссии Московского государства в XIV – первой четверти XVI в.

Причины и предпосылки объединения Северо-восточной Руси и Великороссии.

Историографическая ситуация вокруг данной проблемы. Понятия «Северо-Восточная Русь» и

«Великороссия», их соотношение. Превращение Северо-Восточной Руси в регион, откуда берет

начало процесс объединения Великороссии. Роль внешнеполитического фактора в объединении

Владимиро-Суздальской Руси. Менталитет населения Северо-Восточной Руси, его

характеристика. Эволюция форм политической жизни на cеверо-востоке Руси. Наличие

сильной княжеской власти в этом регионе. Экономические преимущества Волго-Окского

междуречья и их роль в объединительном процессе. Развитие вотчинной системы

землевладения. Глубокие исторические корни создания относительно прочных политических

объединений в Великороссии. 

Превращение Московского княжества в центр объединительного процесса. Причины

возвышения Москвы. Основные этапы объединения Северо-Восточной Руси и Великороссии в

единое государство, их характеристика. Историческое значение образования Русского

государства.
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4. Генезис самодержавия в Российском государстве в конце ХV- ХVII вв.

Исторические корни термина «самодержавие», его наполнение новым содержанием в

России в конце  XV - XVI вв. Самая распространенная трактовка термина «самодержавие» в

историографии. Взгляды историков на сущность Московского государства (вотчинное, военно-

служилое, самодержавно-земское, самодержавно-бюрократическое, народная или

патриархальная монархия). 

Курс московских правителей XVI –XVII вв. на утверждение самодержавно-

бюрократической  модели политического развития в России. Успехи централизации и их роль в

укреплении курса российской монархии на неограниченную власть первого лица в государстве.

Последствия опричной политики Ивана Грозного для возвышения монархической власти и

усиления ее контроля над обществом. Окончательное утверждение при Алексее Михайловиче

самодержавного правления и законодательное оформление его Соборным Уложением.

Причины победы самодержавия (абсолютизма) в России во второй половине XVII в.

5. Взаимоотношение государства и церкви в России в ХVI - ХVIII вв.

Место и роль русской православной церкви в российском обществе. Учреждение

патриаршества в России и его значение. Проблема церковного имущества во взаимоотношении

РПЦ и государства. Внутрицерковные течения. Иосифляне, нестяжатели, ереси.

Взаимоотношения церкви с царской властью. Дело патриарха Никона. Церковные реформы

середины XVII в. Раскол русской православной церкви (причины, сущность и последствия

раскола, феномен старообрядчества). Начало «обмирщения» культуры и секуляризация

национального самосознания. Подчинение церкви государством в XVIII в.

6. Модернизация России в ХVIII в.: цели, методы, результаты

XVIII век в европейской и мировой истории. Понятие модернизации. Проблема

«отсталости» России от стран Западной Европы на рубеже XVII–XVIII в. Идеология

Просвещения – идейная основа модернизации общественной жизни в Европе в новое время.

Особенности российской модернизации. Усиление ориентации на Запад. Реформы Петра I и их

значение. Преобразования Екатерины II. Внешне- и внутриполитические факторы, влиявшие на

модернизационные процессы в России. Основные направления модернизации (политическое,

экономическое, культурное, военное). Методы модернизации. Результаты модернизационных

процессов на рубеже XVIII–XIX вв. Проблема незавершенности модернизации в России.

7. Движение декабристов

Этапы освободительного движения и предпосылки возникновения декабризма в России.

Внутренние и внешние факторы, оказавшие влияние на формирование идеологии декабристов.
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Ранние декабристские организации: «Союз Спасения» и «Союз Благоденствия», их программы

и деятельность. Московский съезд 1821 г. и его последствия. Образование Южного и Северного

обществ и их деятельность в 1821–1825 гг. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция»

Н.М. Муравьева. Попытка выработки обществами плана совместных действий. Общество

Соединенных славян, его состав и программа. Смерть Александра I и время междуцарствия.

Подготовка декабристов к выступлению: «Манифест русского народа» и «Православный

катехизис». Восстания декабристов в Петербурге и Черниговского полка на Украине. Следствие

и суд над декабристами. Роль Николая I в следствии над декабристами. Декабристы в Сибири.

Значение движения декабристов, оценка их места и роли в общественном движении в

современной историографии.

8. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.

Особенности внешней политики России. Основные направления: западноевропейское,

азиатское. Восточный вопрос, его содержание. Кавказская война (1817–1864 гг.) и ее влияние

на решение восточного вопроса. Русско-иранская война 1826–1828 гг. Кампания 1826 и 1827 гг.

Туркманчайский мирный договор 1828 г. Русско-турецкая война 1828–1829 гг., причины войны

и ход военных действий на Дунайском и Кавказском фронтах. Адрианопольский мирный

договор 1829 г.

Внешняя политика России в 30-е гг. Англо-русские противоречия. Отношения России с

Турцией. Участие России в турецко-египетском конфликте 1832–1833 гг. Ункяр-Искелесский

договор 1833 г. Турецко-египетский кризис 1839 г. и позиция России. Лондонские конвенции

1840–1841 гг. о режиме Черноморских проливов.

Обострение противоречий на европейской международной арене в 40 – начале 50-х гг.

Участие России в подавлении европейских революций. Россия как «жандарм Европы». Русско-

австрийские отношения и прусско-русские отношения в конце 40-х – начале 50-х гг. Причины

Крымской войны и ее повод. Начало военных действий и расстановка сил у воюющих сторон.

Основные этапы войны. Военные действия на Дунае. Синопское сражение. Вступление в войну

союзников Турции. Высадка десанта. Сражения при Балаклаве, Инкермане, Черной речке.

Оборона Севастополя. Герои-защитники Севастополя. Кавказский фронт, основные сражения.

Падение Севастополя. Окончание войны и ее итоги. Парижский мир 1856 г. Причины

поражения России.

9. Реформы 60-70-х гг. ХIХ в. в России

Основные причины и предпосылки отмены крепостного права и буржуазных реформ 60-

70-х гг. ХIХ в. Сторонники и противники проведения реформ в правительстве и придворных

кругах. Реформаторы (братья Милютины, великий князь Константин и др.). Александр II и его
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отношение к реформам. Подготовка крестьянской реформы. Губернские комитеты. Борьба в

них различных дворянских группировок. Проекты, разработанные в черноземных,

нечерноземных и степных губерниях. Содержание реформы 1861 г. Крестьянские наделы,

повинности, выкупная операция, правовое положение крестьян. Реформа государственных и

надельных крестьян. Итоги реформы и ее значение. Реформы в сфере управления: земская и

городская. Судебная реформа 1864 г. Финансовые реформы (гласность бюджета, создание

Государственного и частных банков, акцизная система) Военные реформы (военно-окружная

реформа, устав 1874 г.). Реформы в области народного образования. Значение эпохи «Великих

реформ».

10. Основные направления и особенности общественно-политической жизни в

пореформенной России (60-90-е гг. ХIХ в.)

Освободительное движение 60-х гг. ХIХ в. Русское общество и реформа 1861 г.

Крестьянское движение. Отношение дворянства к реформам, консерваторы и либерально-

оппозиционная часть дворянства. Правительственный конституционализм. Польское восстание

1863-1864 гг. Движущие силы и характер восстания. Подавление восстания, репрессии.

Аграрная реформа 1864 г. в Польше. Революционные организации 60-х гг. ХIХ в. «Земля и

воля» 60-х гг. ХIХ в.

Революционное народничество 70 – начала 80-х гг. ХIХ в. Основные черты и течения в

народничестве 70-х гг. (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Первое хождение в народ.

«Земля и воля» 70-х гг. «Черный передел» и «Народная воля». «Красный террор» в конце 70-х –

начале 80-х гг. ХIХ в. Первые рабочие организации – «Южно-российский союз рабочих» и

«Северный союз русских рабочих». 

Демократическое движение. Народничество 80 – начала 90-х гг. Дегаевщина. Разгром

«Народной воли». «Вторые первомартовцы». Либеральное народничество. Земская оппозиция.

Студенческое движение. Крестьянское движение.

Рабочее движение. Стачечная борьба. Морозовская стачка 1885 г. Рабочее движение

начала 90-х гг. в Петербурге, Донбассе, Польше.

Распространение марксизма в России. Г. В. Плеханов и группа «Освобождение труда».

Первые марксисткие кружки и группы в России (Д. Благоева, П. В. Точисского, М. И. Бруснева,

Н. Е. Федосеева). Социал-демократические организации в Польше и Литве.

11. Модернизация российской экономики в начале XX века

Особенности капиталистической индустриализации России. Социальные последствия

форсированной индустриализации. Монополистический капитализм. Финансовый капитал.
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Многоукладность российской экономики. Столыпинская земельная реформа. Аграрное

перенаселение. Социально-экономические предпосылки революции 1917 г.

12. Кризис самодержавия и зарождение конституционного строя в России

 в начале XX века

Манифест 17 октября 1905 г. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Реформа

Государственного совета. Новая редакция «Основных законов Российской империи» 23 апреля

1906 г. I и II Государственные думы. Третьеиюньская политическая система. Политика

бонапартизма. Образование Прогрессивного блока и распад третьеиюньской системы.

Свержение самодержавия.

13. Октябрьская революция 1917 г. и формирование советской государственности

Радикализация общественных настроений в условиях обострения экономической и

политической ситуации. Отношение демократических партий к вопросу о свержении

Временного правительства. Роль В.И. Ленина в принятии курса на социалистическую

революцию. События 24–25 октября 1917 г. в Петрограде. Альтернативы политического раз

страны. витияПричины победы леворадикальных сил. II Всероссийский съезд Советов и его

решения. Разнообразие форм и методов установления советской власти на местах.

Формирование первого советского правительства. Созыв и роспуск Учредительного собрания.

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Создание системы органов новой

власти. 

14. «Военный коммунизм» в России: идеология и практика   социалистического

строительства в революционную эпоху

«Мировая революция» и выбор стратегии и тактики революционных преобразований в

России. Революционный романтизм. Свертывание демократических прав и свобод. Судьба

небольшевистских партий. Трансформация власти советов в большевистскую диктатуру.

Ускоренная национализация промышленности и торговли. Главкизм. Этапы продовольственной

диктатуры и ее последствия для крестьянского хозяйства. Насаждение государством принципов

коллективизма в деревне. Свертывание товарно-денежных отношений. Классовая система

распределения продуктов и товаров. Милитаризация труда. Кризис «военно-

коммунистической» модели социалистических преобразований.

15. Сталинизм: истоки, сущность, основные черты

Исторические, социально-экономические, политические и идеологические предпосылки

складывания сталинизма как системы власти. ВКП(б) – основа политического режима. Система
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культов: личности вождя партии, официальной идеологии, социалистического государства.

Привилегированное положение репрессивного аппарата. Судебно-политические процессы:

цели, масштабы, последствия. ГУЛАГ. Особенности повседневной жизни советских граждан.

Радикальные изменения массовой психологии. Политизация и идеологизация частной жизни.

Тоталитарное сознание. 

16. Модернизация российской экономики в годы первых советских пятилеток.

Курс на ускоренную индустриализацию и «бешеные» темпы экономического роста.

Официальные и реальные итоги выполнения плана первой пятилетки. Сталинский «неонэп».

Формирование военно-промышленного комплекса. Причины, этапы, методы, источники, итоги,

«цена» и последствия социалистической индустриализации. Соотношение преобразований в

СССР и модернизационных процессов в мире.

17. Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны

Вопрос о причинах и виновниках второй мировой войны. Советская военная доктрина и

подготовка СССР к войне. Причины больших потерь Красной Армии в начальный период

войны. Новые оценки решающих сражений. Сталин как военачальник. Партизанское движение.

Коллаборационизм. Чрезвычайные меры и их роль в достижении победы. Ленд-лиз. Цена и

источники Победы.

18. Политическая «оттепель». Особенности общественно-политического развития СССР

в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.

Борьба за власть в высшем партийно-государственном руководстве после смерти И.В.

Сталина. Смещение Л.П. Берия. Политика «управляемой номенклатурной десталинизации», ее

внутренняя ограниченность. ХХ съезд КПСС. Начало реабилитации жертв политических

репрессий. «Оттепель». Н.С. Хрущев и интеллигенция. Зарождение движения диссидентов.

Противоречивость курса на демократизацию. Усиление волюнтаристических тенденций в

руководстве страной.

19. СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х годов: кризис «реального

социализма».

Кадровые изменения в высшем партийно-государственном аппарате после смещения

Н.С. Хрущева. Усиление консервативных тенденций в политике и официальной культуре.

Попытки реабилитации сталинизма. Культ личности Л.И. Брежнева. Конституция 1977 г. и ее

оценка в современной историографии. Поиски путей упрочения социализма. Содержание,

результаты и причины неудачи реформ  в промышленности и сельском хозяйстве.
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Формирование новых производственно-территориальных комплексов. Освоение сырьевого

потенциала Сибири. Строительство БАМа. Продовольственная программа. Форсирование

поставок нефти и газа на Запад. Развитие «теневой экономики». Причины нарастания

кризисных явлений в экономике страны во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг.

20. Основные направления и результаты экономических преобразований 

в России в 1990-е гг.

Причины и пути перехода к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Либерализация

экономики. Этапы и современные оценки приватизационной кампании. Проблемы вывоза

капиталов из страны, отечественных и иностранных инвестиций в экономику. Причины неудач

структурных экономических реформ 1992–1998 гг. Социальные последствия кардинальных

изменений в экономике. Имущественное расслоение общества. Формирование класса

собственников. Рост безработицы. Ухудшение условий жизни населения. «Утечка мозгов» за

границу. Демографический кризис. Корректировка социально-экономического курса в 2000 г. 

III. Список учебно-методической литературы

10 лет реформ: стала ли Россия капиталистической? М., 2000. (раздел 20)

1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому

осмыслению. М., 1998. (раздел 13)

Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1956 гг.

М., 2004. (раздел 18)

Аксютин Ю.В., Пыжиков А.В. Постсталинское общество: проблема лидерства и

трансформации власти. М., 1999. (раздел 18)

Альшиц, Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана IV(Грозного). Л., 1988

(раздел 4)

Андриянов В. Косыгин. М., 2004. (раздел 19)

Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. (раздел 6)

Арцыбашева, Т.Н. Славяне – русы – варяги – кто они? // Вопросы истории. 2004. № 1. С. 118-

125. (раздел 1)

Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т.

1. От прошлого к будущему. – 2-е изд., перераб. и доп. А.С. Ахиезер. Новосибирск, 1997. С.

80-107. (раздел 1)

Березовая, Л.Г., Берлякова, Н.П. История русской культуры: Учеб. для студ. высш. учеб.

заведений: В 2 ч. М., 2002. Ч. 1. С. 48-77. (раздел 2)

Борисова Л.В. Военный коммунизм: насилие как элемент хозяйственного механизма. М., 2001.

(раздел 14)
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Боффа Д. От СССР к России: история неоконченного кризиса. 1964–1994. М., 1994.

(раздел 19)

Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки.

XVII–XVIII вв. М., 1994. (раздел 5, 6)

Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки: в 4-х кн. М.,

1995–1999. (раздел 17)

Великие реформы в России 1856-1874 гг. М., 1992. (раздел 9)

Верхотуров Д. Сталин. Экономическая революция. М., 2006. (раздел 16)

Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996. (раздел 12)

Восточный вопрос во внешней политике России (конец XVIII – начало XIX вв.). М., 1978.

(раздел 7) 

Вторая мировая война: два взгляда / пер. с англ. М., 1995. (раздел 17)

Гаубман У. Хрущев. М., 2005. (раздел 18)

Георгиева, Т.С. Христианство и русская культура: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.

заведений. М., 2001. С. 41-63. (раздел 2)

Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга. Экономические реформы в России

1991–2001 гг. М., 2003. (раздел 20)

Горский А.А. К спорам по «варяжскому вопросу» // Российская история. 2009. № 4. С.171-174.

(раздел 1)

Грегори П. Экономический рост Российской империи. Конец XIX–начало XX в. Новые

подсчеты и оценки. М., 2002. (раздел 11)

Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и

военных конфликтах. М., 1993. (раздел 17)

ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. М., 2001. (раздел 15)

Гумилев, Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории: Альманах «Мир Гумилева».

Вып. 4. М., 1995 С. 134-204 (раздел 3).

Данилевский, И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.): Курс

лекций: Учеб. пособие для студ. вузов. / И.Н. Данилевский. М., 1998. С. 41-181. (раздел 1);

С. 195-226. (раздел 2).

Демин В.А. Государственная Дума России.1906–1917 гг.: Механизм функционирования. М.,

1996 (раздел 12)

Денисова Л.Н. Исчезающая деревня России: Нечерноземье в 1960– 1980-е годы. М., 1996.

(раздел 19)

Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992.  (раздел 15)

Достян И.С. России и Балканский вопрос. М., 1972. (раздел 8)

Другая война. 1939–1945 / под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996. (раздел 17)
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Думин, С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История Отечества:

люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX в. / Сост. С.В. Мироненко. М.,

1991. С. 76-126 (раздел 3).

Жуков В.И. Реформы в России. 1985–1995 гг. М., 1997. (раздел 20)

Загадки ленд-лиза. М., 2000. (раздел 17)

Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: популярный очерк. IX –  середина XVIII в. М.,

1992. (раздел 5)

Захарова Л. Г. Александр II // Российские самодержцы. М., 1994. (раздел 9)

Зимин, А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. / А.А. Зимин. М., 1991.

(раздел 3)

Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945–1964. М., 1993. (раздел 18)

Ивонин, А.Р. Государство и общество в России XIV – XX вв.: этапы взаимодействия//От

Средневековья к новому времени: этносоциальные процессы в Сибири XVII -  XX в.: Сб. науч.

трудов. Новосибирск, 2005. С.162-176 (раздел 4).

Ильин, В.В., Ахиезер, А.С. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы

/В.В. под ред. В.В. Ильина. М., 1997. (раздел 4)

Индустриализация Советского Союза. В 2-х т. М., 1997, 1999. (раздел 16)

История внешней политики России в XIX веке. Т. 1–2. М., 1996–1997. (раздел 8)

История России в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Сост. С.А. Кислицын. – 3-е изд., исправ.

и доп. Ростов н/Д, 2001. С. 32-40, 49-57, 78-94, 117-126, 141-148. (раздел 1); Разд. 3. (раздел 4).

История России: народ и власть. Из лекций, прочитанных в российских университетах /Сост.

Ю.А. Сандулов. СПб., 1997. С. 167-201 (раздел 3).

История современной России. 1985–1994. М., 1995. (раздел 20)

Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М.,1988. (раздел

14)

Кагарлицкий, Б. Периферийная империя: Россия и миросистема. М., 2004. С. 75-124 (раздел

3).

Как была крещена Русь. – 2-е изд. М., 1989. (раздел 2)

Капустина Т.А. Николай I // Вопросы истории. 1993. № 11–12. (раздел 8)

Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства в России (последняя треть XIX в. –

30-е годы XX в.). М., 1994. (раздел 16)

Кобрин, В.Б. Иван Грозный: избранная рада или опричнина / // История Отечества: люди,

идеи, решения: Очерки истории России X начала XX в. М., 1991. С.127-162 (раздел 4).

Козлов В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 1953–1985 гг. М., 2006.

(раздел 18)
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Кондаков, И.В. Введение в историю русской культуры: Учеб. пособие. М., 1997. С. 73-120,

135-161. (раздел 2)

Корнилов А. А. Курс истории России ХIХ века. М., 1993. (раздел 8, 10)

Кризис самодержавия в России, 1895–1917. Л., 1984. (раздел 12)

Кузнецов И.С. Советский тоталитаризм: очерк психоистории. Новосибирск, 1995. (раздел 15)

Леонов С.В. Рождение советской империи: государство и идеология. 1917 – 1922. М., 1997.

(раздел 13)

Литвак Б. Г. Переворот в России: Почему не реализовалась реформаторская альтернатива? М.,

1991. (раздел 9)

Медведев Р.А. Личность и эпоха: политический портрет Л.И. Брежнева. М., 1991. (раздел 19)

Международные отношения на Балканах 1830–1856. М., 1990. (раздел 8)

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М.,

1989 (раздел 7)

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1–2.

СПб., 1999. Т.2. С.109-127 (раздел 4); (раздел 6, 7)

Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60- начале 90-х гг. ХIХ в. М., 1984.

(раздел 9)

Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1988. (раздел 5)

Октябрьская революция 1917 г.: предпосылки, альтернативы, историческое значение //

Отечественная история. ХХ  век. Учебное пособие. Барнаул, 2002. С. 4–18 (раздел 11).

Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в. М., 1991. (раздел 7)

Павлов Д.Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. 1917 – середина

1950-х гг. М., 1999. (раздел 14)

Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России. Власть и массы. М., 1997. (раздел 14)

Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. (раздел 6)

Пайпс Р. Русская революция. Т. 2. М., 1994. (раздел 13)

Пайпс, Р. Россия при старом режиме . М., 1993. С. 53-91 (раздел 3).

Перевезенцев, С.В. Тайны русской веры. От язычества к империи. М., 2001. С. 75-77, 82-98.

(раздел 2)

Петрухин, В.Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. 1.

(Древняя Русь). М., 2000. С. 257-323. (раздел 2)

Петрухин, В.Я., Раевский, Д.С. Очерки истории народов России в древности и средневековье:

Учеб. пособие для гуманит. фак. высш. учеб. заведений / В.Я. Петрухин, Д.С. Раевский. М.,

1998. С. 236-301, 314-327. (раздел 1)

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск, 2000. Гл. 2–3. (раздел

18); Гл. 4–6. (раздел 19).
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Политические партии в российских революциях в начале XX века. М.,  2005  (раздел 12)

Поткина И.В., Селунская Н.Б. Россия и модернизация // История СССР. 1990. № 4. С. 194–206

(раздел 6). 

Пресняков, А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1997. (раздел 3)

Приватизация по-российски / под ред. А.Б. Чубайса. М., 1999. (раздел 20)

Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. М., 1997.

(раздел 13)

Пути России: двадцать лет перемен. М., 2005. (раздел 20)

Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917: власть и общество. М., 2001. (раздел 9, 10)

Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». М., 2002. (раздел 18)

Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., 1989. (раздел 13)

Рабочий класс от зарождения до ХХ в. М., 1989. (раздел 10)

Роговин В.З. Сталинский неонэп. М., 1995.  (раздел 16)

Российская дипломатия в портретах. М., 1993. (раздел 8)

Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х гг. М., 1983. (раздел 10)

Русское православие: вехи истории. М., 1989. (раздел 5)

Русское самодержавие как феномен культуры // Кондаков, И.В. Введение в историю русской

культуры: Учеб. пособие. М., 1997. С. 168-207 (раздел 4).

Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление советского военно-промышленного комплекса,

1929–1941. М., 2001. (раздел 16)

Семанов С.Н. Брежнев – правитель «Золотого века». М., 2002. (раздел 19)

Семеникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М.2006. (раздел 7)

Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй Мировой

войны. М., 2000. (раздел 17)

Симонов Н.С. История военно-промышленного комплекса СССР. М., 1996. (раздел 16)

Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв.М., 1991. (раздел 5)

Скрытая правда войны. 1941 г.: неизвестные документы / сост. П.Н. Кнышевский, О.Ю.

Васильева, В.В. Высоцкий, С.А. Соломатин. М., 1992. (раздел 17)

Стецовский Ю.И. История советских репрессий: В 2-х т. М., 1997. (раздел 15)

Троицкий Н. А. Россия в ХIХ веке: курс лекций. М., 1988. (раздел 10)

Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская земельная реформа. М., 2002.

(раздел 11)

Уроки реформы 1965 г. М., 1992. (раздел 19)

Федоров В.А. Декабристы и их время. М., 1992. (раздел 7)

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история  Советской России в 1930-е

годы: город. М., 2001.  (раздел 15)
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Фроянов, И.Я., Дворниченко, А.Ю. Города-государства Древней Руси / И.Я. Фроянов,

А.Ю. Дворниченко. Л., 1988. (раздел 1)

Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996. (раздел 12)

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. М., 2003. (раздел 20)

Председатель предметной комиссии     Е.В. Демчик




