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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Главной целью вступительного испытания по направлению подготовки 

46.04.01 является: определить готовность и возможность поступающего 

освоить выбранную магистерскую программу выявить уровень овладения 

абитуриентами универсальными и профессиональными компетенциями 

бакалавра. 

Абитуриент на вступительном испытании должен показать необходимый 

объем знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин согласно 

данному стандарту, профессиональное понимание социальных, политических, 

культурных факторов современного мирового исторического развития, уверено 

ориентироваться в историографических концепциях и научных школах по 

изучению истории.   

На вступительном испытании абитуриент должен: 

‒ владеть логическим мышлением, способностью в письменной и 

устной речи правильно оформить результаты; 

‒ научно анализировать исторические процессы; 

‒ свободно выявлять устойчивые тенденции исторической динамики; 

‒ уметь анализировать важнейшие исторические события и 

тенденции; 

‒ иметь способности к критическому восприятию информации, ее 

анализу и синтезу; 

‒ понимать движущие силы и закономерности исторического 

развития; 

‒ знать конкретные исторические факты и персоналии; 

‒ анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

‒ формировать и, аргументировано, отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории; 

‒ умело использовать исторические термины и дефиниции. 

 

  



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

Тематический блок 1. Первобытная история, история Древнего Востока и 

античных государств 

Первобытнообщинный строй. Дискуссии о причинах возникновения 

древнейших цивилизаций на Востоке, их типологических чертах и этапах 

развития. История Древнего Египта. Междуречье как древнейший очаг 

цивилизации в 4-м – 3-м тыс. до н. э. Индская цивилизация. История Древнего 

Китая. 

Социально-политическая организация античного общества. Полис как ее 

главный структурный элемент. Типы полиса. Внутренняя структура полиса, 

организация власти и управления. Статус гражданина. Афины и Спарта как 

культурный и военный центры эллинизма.  Основание Рима. Царский период. 

Республика. Ранняя республика. Христианство и его роль в эволюции античной 

цивилизации. Античность как колыбель европейской цивилизации.  

Памятники древней эпохи в Донбассе. Скифы и сарматы в степях Северного 

Приазовья. Наш край и античный мир. Великое переселение народов и 

историческая судьба Северного Приазовья и Подонцовья.  

 

Тематический блок  2.  История Средних веков 

Дискуссии о хронологическом рубеже древности и средневековья и о 

содержании понятия "средние века". Проблема континуитета и дискретности в 

истории древних и средневековых цивилизаций. Варианты общественной 

трансформации на изломе древности и средних веков. Споры вокруг понятия 

"феодализм".  Раннее средневековье в Западной Европе. Первоначальное 

состояние и тенденции развития материального производства и обмена. 

Изменение роли сельской общины, городов и церкви. Источники складывания 

новой социально-политической элиты и слоя зависимых людей. Социальные 

последствия появления института рыцарского войска.  Завершение 

формирования нового типа социальных связей в Западной Европе. Споры среди 

историков о "феодальной революции". Характеристика вассально-ленных 

отношений. Сеньория, крестьянское хозяйство и община. Возрождение 

городов. Причинная обусловленность политической фрагментации 

средневекового общества в X-XIII вв. Особенности функционирования 

королевской власти. Специфика положения католической церкви и ее роль в 

европейской и международной политике. Место Крестовых походов в процессе 

межцивилизационных контактов и влияний.  Монгольские завоевания в XIII 

веке.  Генезис идей гуманизма и Реформации. Эпоха Возрождения. Культура 

эпохи Возрождения как отражение нового уровня восприятия античного 

наследия в меняющейся картине мира и вселенной.  

Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманская теория 

и ее критика. Объединение восточнославянских племен под властью киевских 

князей. Происхождение названия «Русь». Раннефеодальная монархия 

Рюриковичей. Политический строй. Зарождение государственного аппарата, 



его структура. Города. Вече. Социально-экономический строй. «Русская 

Правда» и формирование феодального законодательства. Проблема крупного 

землевладения. Судьба общинного землевладения. Проблема развития на Руси 

так называемого «государственного феодализма». Земли Подонцовья и 

Приазовья в составе Хазарского каганата и Древняя Русь. Особенности 

политического и социально-экономического развития крупнейших русских 

земель. Наш край в ордынский период.    Борьба против иноземных 

завоевателей в XIII веке. Деятельность князя Александра Невского. Ростово-

Суздальская земля. Становление крупного землевладения. Древнейшие города 

в «ополье» (Ростов, Суздаль). Развитие ремесла и торговли. Владимир-на-

Клязьме. Основание Москвы. Политика Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Борьба княжеской власти с 

боярством. Походы на Волжскую Булгарию. Перемещение великого княжения 

из Суздаля во Владимир. Возникновение объединительных тенденций. Минско-

Полоцкая земля. Особенности географического расположения. Сельское 

хозяйство и промыслы. Ремесло. Торговля. Рост городов. Обособление от 

Киева. Усиление политической раздробленности. Экспансия немецких 

крестоносцев в регионе. Новгородская и Псковская земли. Земледелие, ремесло 

и промыслы. Внешняя торговля Новгорода и Пскова. Социальные отношения и 

внутренние противоречия. Образование новгородской боярской республики. 

Политический строй. Новгородские владения на Русском Севере и в 

Прибалтике. 

Усиление Руси при Иване III. Свержение ордынского ига в 1480 г.. 

Складывание единого Русского государства, его особенности. Иван III – первый 

«великий князь всея Руси». Создание единой системы управления, армии, 

финансов. Судебник 1497 г. Начало закрепощения крестьян. Русь и Литва. 

Завоевание Константинополя турками-османами. Софья Палеолог – супруга 

московского великого князя. Василий III. Теория «Москва – Третий Рим». 

Значение создания единого Российского государства. Особенности культурного 

развития.  Возрождение и развитие письменной традиции. Летописные своды. 

«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Церковное и гражданское строительство. Иконопись и 

фрески – Андрей Рублев, Феофан Грек. Иван IV (1530–1584) – первый «царь 

всея Руси» (с 1547 г.). Политика «Избранной рады». Складывание сословно-

представительной монархии и реформы 1550-х гг.  Внешняя политика – взятие 

Казанского и Астраханского ханств. Начало присоединения Сибири – поход 

Ермака. Ливонская война. Опричнина. Опричные казни и погромы. 

Характерные черты сформировавшегося российского типа феодализма, его 

отличие от западноевропейского. Формирование крепостного права в России. 

Иван Грозный и его время в российской историографии. Завершение 

формирования великорусской народности в XVI в. Летописные своды, 

«Сказание о великих князьях Владимирских». Создание в городах «книжных 

училищ» (1551). Развитие арифметических знаний, расширение географических 

познаний. Умножение познаний в практической медицине. Начало 



книгопечатания. Московский кремль, храмы. Высокий уровень развития 

артиллерии в XVI в.  

Смутное время: причины, основные этапы, исторические итоги. Социально-

экономический и политический кризис на рубеже XVI– XVII вв. Гибель 

царевича Дмитрия в Угличе. Смерть царя Федора Ивановича. Воцарение 

Бориса Годунова и попытка выхода из кризиса на путях крепостничества. 

Смутное время. Личность Лжедмитрия I. Царь Василий  Шуйский и второй 

самозванец. Восстание Ивана Болотникова. Польская и шведская интервенция. 

Семибоярщина. Минин и Пожарский. Освобождение Москвы. Избрание 

Михаила Романова на царство. Столбовской мир и Деулинское перемирие. 

Окончание Смуты. Стабилизация положения в стране при первых Романовых. 

 

 

Тематический блок 3. История Нового времени XVII – XVIII вв. 

Начало экспансии европейской цивилизации. Великие географические 

открытия, их значение и последствия. Изменение направлений торгово-

экономических связей Европы и перемещение центров европейской торговли. 

Формирование новой картины мира. Англия в ХVII веке и причины революции. 

Ход революции. Деятельность Парламента. Роль Оливера Кромвеля. Суд и 

казнь Карла I. Диктатура Кромвеля. Влияние Английской революции на другие 

события первой половины XVIII в.  Борьба за независимость США 1775 – 1783 

гг. Франция в XVIII веке и причины революции. Ход революции. Генеральные 

штаты и Национальное собрание. Взятие Бастилии и поход на Версаль. Отмена 

классовых привилегий. Декларация прав человека и гражданина. Принятие 

конституции. Национальное собрание и Конвент. Суд и казнь Людовика XVI. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Национальный конвент. 

Директория.  Переворот 1799 г.   Доколониальный и колониальный периоды 

истории стран Востока. Азиатская и африканская цивилизации. Особенности 

социально-экономического и политического развития стран Востока в 

доколониальный период.   

 Расширение территории России, рост населения в XVII в. Появление 

мануфактур, наемного труда. Начало формирования Всероссийского рынка. 

Развитие внешней торговли. Принятие Соборного уложения 1649 г., 

окончательное оформление крепостного права. Формирование абсолютизма. 

Укрепление самодержавия при Алексее Михайловиче. Изменение роли и 

функций земских соборов, Боярской думы и приказов. Народные восстания 

XVII в. – «бунташное время». Крестьянская война во главе с Разиным 

Церковная реформа патриарха Никона. Протопоп Аввакум. Церковный раскол. 

Внешняя политика России. Россия и Речь Посполитая. Воссоединение 

Левобережной Украины и Киева с Россией. Войны с Речью Посполитой, 

Крымом и Турцией. Русские первопроходцы в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Эволюция форм земельной собственности. Крестьяне, холопы, служилые 

люди. Юридическое оформление системы крепостного права Соборным 

Уложением 1649 г. Городское население. Черные и белые слободы. Посадское 

тягло и закладничество. Соборное Уложение 1649 г. о посадских людях. 



Общественное разделение труда. Специализация мелкотоварного производства. 

Возникновение первых мануфактур, состав рабочей силы. Складывание 

крупных капиталов в сфере торговли и ростовщичества. Формирование 

внутреннего рынка. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Политический 

строй. Органы власти, центральное и местное управление. Русское войско. 

Деятельность Земских соборов. Изменение роли Боярской думы. Эволюция 

приказной системы. Усиление самодержавной власти. Царь Алексей 

Михайлович. Деятельность патриарха Никона. Раскол, его социальная и 

идеологическая сущность. Финансовая система. Податная реформа. Создание 

полков нового строя. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Борьба 

придворных группировок за власть. Восстание в Москве 1682 г. Регентство 

царевны Софьи. Попытки реформ. Переход к абсолютизму - определяющая 

тенденция развития политического строя России второй половины XVII в. 

Социальный протест и его обострение во второй половине XVII в. «Бунташный 

век». Причины массовых народных выступлений в XVII в. Городские 

восстания. «Соловецкое сидение». Движение под предводительством С. Разина. 

Причины, ход, состав участников. Усиление побегов крестьян. Рост казачества 

и изменение его статуса. Стрелецкие волнения. Массовые народные 

выступления как показатель необходимости преобразований в государстве. 

Начало Северной войны. Основные этапы войны. Поражение под Нарвой. 

Строительство мануфактур. Первые победы. Основание Петербурга. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Рекрутская система. Роль государства 

в проведении реформ.  Борьба России за выход в Азовское и Черное моря. 

Государственная и народная колонизация земель нашего края. Роль 

Российского государства в становлении Донецкого бассейна как нового 

экономического региона. Формирование земель Новороссии. 

Административно-территориальное разграничение региона.    Начало 

правления Екатерины II. «Золотой век русского дворянства». Проблема 

легитимизации власти и выстраивания отношений с правящей элитой. 

Законодательство первых лет царствования. Секуляризация церковных 

имуществ. Реформа Сената. Просвещенный абсолютизм. Уложенная комиссия 

1767-1768 гг. Крестьянский вопрос. Конкурс Вольного экономического 

общества. Развитие экономики. Эволюция дворянского землевладения. 

Зарождение капиталистического уклада. Указ о запрете покупать крестьян к 

мануфактурам. Легкая и металлургическая промышленность. Законодательство 

о торговле и предпринимательстве. Рост крестьянского промыслового отхода в 

города. Основные направления внешней политики. Борьба за выход к Черному 

морю. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Польский вопрос. Разделы Польши 

в XVIII веке. 

 

Тематический блок 4. История Нового времени XIХ в. 

 Содержание эпохи промышленного переворота, ее технико-экономический, 

социальный, интеллектуальный аспекты. Проблемы периодизации и 

хронологические рамки свершения промышленного переворота в Европе. 

Дискуссии о содержании промышленного переворота и его влиянии на 



общественную жизнь в исторической науке. Последствия наполеоновских войн 

начала ХIХ в.. Борьба за независимость народов в испанских колониях. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Революции во 

Франции 1830 и 1848 гг. Борьба за объединение Италии. Создание Второй 

Французской империи в 1852 г. Объединение германских земель. Образование 

Германской империи в 1871 г.  Гражданская война в США 1861 – 1865 гг. и 

«Реконструкция» Южных штатов. Образование военно-политических блоков в 

Европе. 

Либеральные тенденции в правлении Александра I.   

Отечественная война 1812 года. Развертывание партизанской войны. Александр 

I и М.И. Кутузов. Бородинское сражение и захват Наполеоном Москвы. 

Отступление Наполеона из Москвы и гибель его армии. Значение 

Отечественной войны для консолидации русской нации и сближения с ней 

других народов России. Русские в Европе. Взятие Парижа. Россия и создание 

Священного союза. Внутренняя политика Александра I в 1815–1825 гг. Отмена 

крепостного права в Прибалтике. Отход Александра I от реформаторских 

замыслов. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Смерть Александра I. Движение 

декабристов. Конституционные проекты Н.М. Муравьева и П.И. Пестеля. 

Восстание декабристов, его разгром. Историческое место декабристов в 

общественном движении, их нравственное и политическое наследие. Николай I 

и его намерения.  Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного 

гнета. Разрастание бюрократического аппарата. Кодификация законов. 

Особенности промышленного переворота. Новые явления в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие внутреннего рынка. Родоначальники династий 

русских промышленников. Реформа управления государственными 

крестьянами. Общественное движение 1830-50-х гг. Консерваторы. Теория 

«официальной народности». Западники и славянофилы. А.И. Герцен и развитие 

теории «русского» или общинного социализма. Присоединение к России 

Кавказа и Кавказская война. Движение Шамиля. Восточный вопрос. Крымская 

война, ее политические и социально- экономические последствия.  

Личность Александра II. Отмена крепостного права. Реформы 60–70-х гг. 

XIX в. Историческое значение и последствия реформ. Появление новых 

промышленных центров, развитие аграрного капитализма. Возникновение 

народничества. Три течения в народничестве. Правительственные репрессии и 

победа террористического направления. Деятельность М.Т. Лорис - Меликова. 

Проект конституции. Покушения на императора. Убийство Александра II 

«Народной волей»  в 1881 г. Уроки и просчеты движения народников. 

Основные направления внешней политики при Александре II. Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг. и освобождение Болгарии. Присоединение Средней Азии 

к России. Вступление на престол Александра III. Политическая реакция. 

Промышленный подъем 1890-х гг. и деятельность С.Ю. Витте. Политика 

консервации патриархально-общинных отношений в деревне при сохранении 

помещичьих латифундий. Российское рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. 

Начало деятельности В.И. Ленина. 



Тематический блок 5. История Новейшего времени XХ в. 1900 – 1945 гг. 

Причины начала  Первой мировой войны. Национализм, империализм, 

милитаризм в начале ХХ в. и их роль в возникновении предпосылок войны. 

Система союзов как механизм перерастания локального конфликта в мировую 

войну. Социально-политические последствия Первой мировой войны. 

Социальные потрясения первых послевоенных лет. Крушение монархии в 

России, Австро-Венгрии, Германии и Османской империи. Реакция в мире на 

Октябрьскую революцию в России 1917 г.. Экономические подъемы и кризисы: 

возрастание амплитуды их циклов. Прогресс в науке и технологии. Развитие 

новых отраслей промышленности. Увеличение числа крупных корпораций. 

Особенности мирового экономического кризиса конца 1920-х-начала 1930-х гг. 

Усиление взаимозависимости развития экономики разных стран. Поиск путей 

преодоления кризиса. Вопрос о степени вмешательства государства в 

социально-экономическую сферу в 1920-30-е гг. Переход от 

саморегулирующейся модели к регулируемой. Кейнсианство, "Новый курс" 

Рузвельта в США и их значение для дальнейшего развития стран Запада. 

Создание двух очагов будущей мировой войны. Итальянская агрессия против 

Эфиопии в 1935 г. Японская агрессия против Китая в 1937 г. Гражданская 

война в Испании 1936 – 1939 гг. Причины неустойчивости системы 

международных отношений в 1920 - нач. 1930-х гг. Влияние мирового 

экономического кризиса 1929 - 1933 гг. на усиление соперничества ведущих 

держав, рост влияния националистических, имперских и милитаристских идей. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Начало Второй мировой войны в 1939 году. 

Тотальный характер войны 1939-1945 гг. Новое в стратегии и тактике ведения 

войны. «Странная война» на Западной фронте в 1939 г. Полная мобилизация 

всех ресурсов воюющих государств на нужды войны. Милитаризация 

экономики. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии в 

1945 г. 

Россия в начале XX в.: революция или реформы. Основные направления 

модернизации общества. «Догоняющая» модель развития. Социальные 

контрасты, противоречия и рост напряжения между различными слоями и 

общественными сферами. Российское самодержавие в начале XX в. Вступление 

на престол Николая II. Личность Николая II. Бюрократическая система. С.Ю. 

Витте, его реформы. П.Б. Струве и «Союз освобождения». Образование партии 

социалистов-революционеров. II съезд РСДРП и формирование 

большевистского и меньшевистского течений в социал-демократии. Первая 

русская революция 1905-1907 гг. Политические лагери в революции. Всеобщая 

политическая забастовка в октябре 1917 г. Манифест 17 октября 1905 г. 

Система политических партий, возникших в России. Деятельность думы. 

Особенности российского парламентаризма начала ХХ в. Третьеиюньский 

государственный переворот – конечная веха революции. Политические и 

социальные итоги революции 1905–1907 гг. Стабилизация внутреннего 

положения России в 1907– 1914 гг. Деятельность П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа. Проекты П.А. Столыпина в области реформ местного управления, 

суда, народного образования. Политический кризис 1911 г. Убийство П.А. 



Столыпина. Неудача второй эпохи реформ. Назревание революционного 

кризиса. Основные направления внешней политики России в начале ХХ в. 

Русско-японская война 1904– 1905 гг. и Портсмутский мир. Обострение 

противоречий между империалистическими державами формирование двух 

военно-политических блоков. Россия и Антанта.  Участие России в Первой 

мировой войне. Военные действия 1914 – 1917 гг. Свержение самодержавия в 

России в феврале 1917 г. Двоевластие.   Гражданская война на Юге России. 

Провозглашение Республики Советов в Украине. Возникновение Одесской 

Советской Республики, Донецко-Криворожской Советской Республики, 

Советской Социалистической Республики Тавриды и Донской Советской 

Республики. Иностранная военная интервенция на юге России и в Донбассе. 

Роль большевистской России.  Донбасс в годы новой экономической политики. 

Образование СССР и его историческое значение. Переход советского 

руководства к плановой экономике. Итоги индустриализации Донбасса. 

Массовая коллективизация крестьянских хозяйств. Преобразования в области 

культуры в СССР. Развитие культуры в  Донбассе. Политическая жизнь в  

СССР  в 1930-е годы. Конституция 1936 г. Процесс индустриализации в СССР. 

Стахановское движение. Великая Отечественная война советского народа. 

Мобилизация всех ресурсов страны. Оборонительные бои Красной Армии в 

1941 году. Эвакуация на восток специалистов, материальных и культурных 

ценностей региона. Битва за Москву в 1941 году. Сталинградская  битва 1942 – 

1943 гг. и ее историческое значение. Героическая оборона Одессы, Киева, 

Севастополя и Ленинграда. Провал плана «Барбаросса» по захвату СССР. 

Военные преступления немецко-фашистских захватчиков против мирного 

населения на оккупированных территориях. Партизанское и подпольное 

движение в СССР. Борьба советских партизан и подпольщиков Донбасса  

против немецко-фашистских захватчиков. Курская битва 1943 г.  

Освобождение Донецкого бассейна от гитлеровцев в 1943 г. «Десять 

сталинских ударов» Красной Армии в 1944 году. Разгром гитлеровской 

Германии в 1945 году.  
 

Тематический блок 6.  История Новейшего времени XХ в. 1945 – 1999 гг. 

Социально-экономические и политические последствия Второй мировой 

войны. Небывалый масштаб жертв, разрушений и материальных затрат. Новое 

соотношение сил в мире. Усиление тенденции к международному 

сотрудничеству. Создание организации Объединенных Наций в 1945 г.. Раскол 

Германии на ФРГ и ГДР. Раскол Кореи в 1948 г. Развитие международного 

права. Понятие "преступление против человечества". Первые международные 

военные трибуналы. Суд над главными военными преступниками европейских 

стран "Оси" в Нюрнберге. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. Расширение парламентской демократии. Новые 

Конституции. Дискредитация довоенных либеральных партий и создание 

новых. Запрещение фашистских партий. Усиление влияния левых сил в 

политической жизни стран мира. Территориальные и политические изменения в 

Европе. Соотношение внутренних и внешних факторов в становлении новых 



моделей исторического развития в государствах Центральной и Юго-

Восточной Европы.  Начало Холодной войны в 1946 г. Углубление раскола 

мира на противоборствующие системы. Суэцкий кризис 1956 г. Берлинский 

кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Агрессия США в Индокитае в 1965 – 

1975 гг.. Противостояние военно-политических блоков НАТО и ОВД. 

«Бархатные революции» в странах Восточной Европы и распад 

«социалистического лагеря». Объединение Германии в 1990 году. Поиски 

новых форм взаимоотношений в мире. Проблема локальных конфликтов начала 

1990-х гг. и роль ООН в их урегулировании. Подъем национально-

освободительного движения в странах Азии и Африки.  Результаты 

демократических реформ в Японии. Этапы борьбы за политическую 

независимость в Китае, странах Индокитая, Юго-Восточной Азии, Индии, 

странах Ближнего Востока. Арабо-израильские конфликты.  Связь 

деколонизации и международной политики в 1970-90-х гг. Проблема Южной 

Африки. Кризис системы апартеида и становление демократии в ЮАР. 

Основные факторы внутреннего развития стран Африки, их 

внешнеполитические задачи в 1970-1990-е гг. Развал Югославии и образование 

новых независимых государств. Усиление агрессивных действий блока НАТО в 

1990-е годы. Косовский кризис и агрессия НАТО против Югославии.  

Восстановление народного хозяйства СССР в послевоенное десятилетие. 

Развитие советской индустрии. Ускорение научно-технического прогресса 

(вторая половина 1950-х – начало 1964 г.). Успехи советской науки. Начало 

космической эры в 1957 г. Реформаторские поиски. Опыт Донецкого 

совнархоза (1957-1964 гг.). Новые явления в социальной сфере и повседневной 

жизни периода «оттепели». ХХ съезд КПСС и его историческое значение. 

Шестидесятники и диссиденты. Политика разрядки и причины ее срыва. 

Конституция Советского Союза 1977 г.. Достижения и проблемы социальной 

сферы. Основные направления советской внешней политики в 1970 – 1980 гг. 

Социальная сфера Донбасса: от процветания к кризису. Обострение жилищной 

проблемы. Демографические проблемы. Переход от плановой экономики к 

рыночной (1985 - 1991 г.). Сельскохозяйственное производство. Нарастание 

материальных, кадровых, производственных и демографических проблем  в 

Донбассе. Общественно-политическая жизнь в Донбассе. Рост общественно-

политической активности в регионе в годы «перестройки». Возрождение 

многопартийности. Референдум 17 марта 1991 г. Политический кризис августа 

1991 года в СССР. Распад Советского Союза в 1991 году. Образование СНГ.  

Проблемы государственно-политического строительства новой России. 

Принятие новой Конституции 1993 г. Возрождение российского 

парламентаризма. Чеченский конфликт. Россия на международной арене в 

1990–е гг. Формирование концепции внешней политики России. Либеральные 

реформы в экономике России в 1990-е гг. Противоречия экономической 

политики. Этапы и результаты приватизации. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Развитие частного бизнеса в России. Кризис 

августа 1998 г. и его последствия.  

 



Тематический блок 7.  Мир  в начале XХI века: 2001 – 2023 гг. 

Основные факторы мирового политического развития в начале XXI вв. 

Формирование новой политической структуры. Глобализация экономического 

и политического развития. Движение антиглобализма. Технологический 

прогресс и социальная поляризация в XXI в. Новые перспективы и 

возможности развития информационного общества. Процессы европейской 

интеграции на современном этапе: итоги и перспективы. Новая "архитектура" 

Европы. "Военные доктрины" и современный мир. Проблемы "Восток-Запад" и 

"Север-Юг": новое измерение. Значение национального фактора в современном 

мире. Кризис института национальной государственности. Региональные и 

межэтнические конфликты. Кризис системы международных отношений в 

начале XXI в. Разрушение биполярной системы. Многополюсный баланс сил. 

Ближневосточный конфликт и пути его урегулирования. Адаптация государств 

к меняющейся действительности. Агрессивные действия стран блока НАТО в 

начале 2000-х годов. Вторжение США в Афганистан в 2002 г., вторжение  

США в Ирак в 2003 г.. Проблема роста «цветных» революций в различных 

странах. 

Создание новой российской государственности. Россия на путях 

суверенного развития: социально-экономические, политические и 

государственные преобразования. Экономические реформы: цели, пути и 

сложности их осуществления, итоги. Формирование и развитие новой 

политической системы. Президентство В.В. Путина (2000-2008 гг.)., реформа 

Совета Федерации. Экономическая политика. Национальные проекты в области 

здравоохранения, образования, жилищной политике, сельском хозяйстве. 

Новые черты во внешней политике. Внутренняя и внешняя политика страны в 

годы президентства Д.А.Медведева (2008-2012 гг.). Особенности 

политического развития России на современном этапе.  

  

Социально-экономическая ситуация в Донбассе в начале 2000-х годов. 

«Оранжевая революция» 2004 г. и реакция населения Донбасса.  Обострение 

демографических проблем Донбасса. Обострение межнациональных 

отношений. Насаждение украинского национализма как государственной 

политики. Русофобия и попытки дерусификации Донбасса. Нарастание 

общественного противостояния в Украине по линии Восток – Запад. 

Государственный переворот в Украине 2014 года. Начало вооруженного 

противостояния украинских националистов и населения Донбасса. Подъем 

стихийного протеста в Донбассе (март – апрель 2014 г.). Провозглашение 

Донецкой и Луганской Народных Республик.  Боевые действия в Донбассе в 

2014 году. Битва за Саур-Могилу. Поражение ВСУ в Иловайске и Дебальцево. 

Подписание Минских соглашений. Экономическая блокада  Донбасса со 

стороны Украины. Признание независимости народных республик Донбасса. 

Вхождение ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации в 2022 году. 

 



3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ УСПЕШНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Испытание проводится в форме письменного экзамена. Билет содержит 

два задания теоретического характера, и одно тестовое задание, которые 

подготовлены в соответствии с программой вступительного испытания в 

магистратуру. Продолжительность письменного экзамена – два академических 

часа (90 минут). Отсчет времени начинается после заполнения титульного 

листа ответов. При выполнении заданий абитуриентам запрещается 

пользоваться учебниками и средствами связи.   

В каждом билете сочетается материал теоретического и прикладного 

характера с задачами, призванными выявить умение абитуриента использовать 

категориальный аппарат, правильное использовать  исторические термины и 

дефиниции, а также знать даты основных исторических событий. В состав 

заданий включены вопросы по истории России, всемирной истории и истории 

Донбасса. 

Во время вступительных испытаний должен осуществляться 

комплексный контроль и объективная оценка всех основных компонентов 

подготовки абитуриента, а именно − его теоретических знаний, умений и 

практических навыков.    

Максимальная сумма баллов уменьшается на сумму потерянных баллов 

за допущенные ошибки и недочеты. При оценке работы счет потерянных 

баллов ведется следующим образом: 

1. полностью отсутствует ответ − снимаются все баллы по данному 

вопросу;  

2. за неполный ответ баллы снимаются пропорционально объему 

изложенного материала;  

3. за фрагментарность ответа, отсутствие содержательных связей 

между отдельными его частями, отсутствие логики в изложении − до 50% 

баллов;  

4. за неполное или неправильное определение понятий, категорий, 

признаков, оснований классификации, ошибки в названиях, неправильное 

определение субъектов отношений, их правового статуса − до 30% баллов;  

5. за недочеты (неполная характеристика структурного элемента 

вопроса при изложении существенного материала, нарушение 

последовательности изложения и др.) − до 20% баллов.  

Максимальное количество, полученное на вступительном испытании, 

составляет 100 баллов. За первое задание можно получить максимум 40. За 

второе задание можно получить максимум 40 баллов. Тестовое задание 

содержит пять ответов. За полностью выполненное тестовое задание можно 

получить 20 баллов, то есть, каждый правильный ответ в тестовом задании (из 

пяти возможных) оценивается в 4 балла, то есть  5×4=20 баллов. 

 

 



Критерии оценивания 

№  Качество ответа Количество 

баллов 

1 Абитуриент допускает грубые ошибки в хронологии и 

логике изложения ответа, не может соотнести 

исторические события, явления и процессы, совсем не 

может дать оценку историческим событиям и процессам, 

ошибается в названиях и терминах 

0 - 59 баллов 

2 Абитуриент допускает значительные ошибки в 

хронологии, логике изложения ответа, не совсем четко 

соотносит исторические события и явления, процессы, 

затрудняется в их общей оценке 

60 - 74 

баллов 

3 Абитуриент дает в целом грамотный полный ответ, 

допускает незначительные ошибки или неточности, при 

этом ответ выстроен логично, содержит характеристику 

исторических событий, явлений и процессов 

75 - 89 

баллов 

4 Абитуриент дает полный ответ без ошибок, при этом 

ответ отличается целостностью и законченностью, 

выстроена логика изложения, прослежены причинно-

следственные связи, сделаны выводы, изложена и 

доказана собственная точка зрения 

90 - 100 

баллов 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешность 

прохождения вступительного испытания – 60 баллов. 
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