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Вводная часть 

Магистерская программа «История, экономика и культура тюркских 

народов» предусматривает сочетание общеисторического (классического) 

образования и специальных дисциплин, знакомящих студентов с языком, 

культурой и историей стран и народов тюркоязычного мира. 

Для поступления в магистратуру на профиль «История, экономика и 

культура тюркских народов» необходимы, в первую очередь, знание со-

держания и проблематики учебных дисциплин по всеобщей истории и 

отечественной истории в объеме, который освоен выпускниками бака-

лавриата по направлению «История».  

Целями вступительного экзамена «История, экономика и культура 

тюркских народов», охватывающего историко-культурное развитие тюрк-

ских народов, являются проверка освоения выпускниками бакалавриата 

представлений о развитии тюркских народов от древности до современно-

сти; осмысления ими наиболее значимых проблем истории и культуры 

тюркских народов. 

Задачи вступительного испытания: 

- выяснение знаний абитуриента об историческом развитии тюрк-

ских народов и государств как неотъемлемой, органической части всемир-

ной истории; выявление знаний об объективном ходе событий прошлого и 

выявление основных тенденций в общественном развитии истории тюрк-

ских этносов; 

- проверка умений обосновывать неразрывную историческую связь 

предыдущих эпох с современностью; 

- выявление познавательных интересов абитуриента, его интеллек-

туальных и творческих способностей, склонностей к научному исследова-

нию.  

При формулировке вопросов предполагается комплексная проверка 

знания социально-экономических, политических и духовных процессов, 

обозначивших основное направление общественного развития, а также 

знание специфики исторического развития отдельных тюркских народов и 

стран. 

Составной частью вступительных испытаний является профессио-

нально ориентированное собеседование по тематике будущего исследова-

ния абитуриента, поступающего в магистратуру, которое должно проде-

монстрировать навыки самостоятельного мышления, знания основ репре-

зентации исторического знания в современных политических и социо-

культурных практиках, в области истории, экономики и культуры тюрк-

ских народов. 

Общие требования к организации вступительных испытаний. 

Аудитория со столами и стульями для абитуриентов, а также членов экза-

менационной комиссии; компьютер с выходом в Интернет, оснащенный 



микрофоном, колонками, веб-камерой (на случай приема экзамена в ди-

станционной форме). 

Продолжительность вступительных испытаний. Устный вступи-

тельный экзамен проводится по билетам, включающим в себя один вопрос 

из разделов содержание программы (см. ниже Содержание программы), на 

подготовку к устному ответу отводится до 40 мин. Второй вопрос направ-

лен на определение научно-исследовательских интересов абитуриента. 

Время, отводимое на ответ вступительного испытания – до 20 минут.  

Структура вступительных испытаний. Вопросы для устного экза-

мена составляются на основе Государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования бакалавриата и позволяют 

оценить качество знаний, необходимых для освоения программы подго-

товки магистра по избранному направлению. Профессионально ориенти-

рованное собеседование позволяет проверить: уровень развития научного 

мышления абитуриента, знание основных вопросов теории образователь-

ного процесса, умение самостоятельно решать профессиональные задачи 

разного характера и уровня сложности.  

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 

баллов. Набравшие менее 40 баллов выбывают из конкурса. 



 

  

Раздел II. Содержание программы 

1. Происхождение тюркских народов по данным языкознания, 

археологии и письменным источникам. Китай и «народы севера» в I 

тысячелетии до н.э. Степи Центральной Азии. Хунну (сюнну). Взаи-

моотношения хунну с Китаем. 

Алтайская семья языков. Этимологическая близость тюркских язы-

ков по данным глоттохронологии. Китайские источники о сюнну и «наро-

дах севера»: «Исторические записки» Сымя Цяня, «Ханьшу» Бань Гу, 

«История династии Цзинь» Фае Сюаньлина. 

Войны Китая с «народами севера». 

Особенности кочевого хозяйства и быта. Вопрос о происхождении и 

языке хуннов. Этноним. Взаимоотношение с соседями. Китай и кочевни-

ки. Война хуннов с государством Цинь. Шаньюй Модэ и возникновение 

державы Хунну. Шаньюй: его права и функции. Социальные слои. Рабство 

у гуннов. Отношение к покоренным народам. Особенности государствен-

ного устройства. «Кочевой феодализм». Съезды. Военное искусство и так-

тика. Быт и хозяйство. Города хуннов. Религия и мировоззрение. Погре-

бальный обряд. Обычное право.  

Связи с Ханьской империей. Разделение хуннов на северных и юж-

ных. Падение государства хуннов. Судьба китайских хуннов.  

Гунны и «великое переселение народов». Гунны в Средней Азии и 

Западной Азии, на Кавказе, в Крыму и Северном Причерноморье. Война 

гуннов с аланами и готами. Наследники гуннов в степях юго-восточной 

Европы. Гунны в Волго-Уральском регионе. Археологические памятники.  

Гунны на Западе. Римская империя и гунны. Описание гуннов грече-

скими и римскими авторами: внешний облик, нравы, обычаи, социальные 

отношения. Проявление субъективизма и объективизма в них. Гуннский 

каганат. Аттила. Роль гуннов в этнополитической, культурной истории 

народов Европы.  

Вклад гуннов в культуру историю народов Евразии. 

 

2. Тюркские каганаты в VI – VIII вв. Древнетюркские письмен-

ные памятники. 

Центральная Азия в III—VI вв. н.э. Основные компоненты этногенеза 

тюрок. Смысловое развитие этнонима «тюрк». Свержение власти Жужан-

ского каганата. I Тюркский каганат (551-630). Покорение и присоедине-

ние соседних племен. Первые правители Тюркского каганата. Расшире-

ние территории от Северного Китая до Причерноморья. Объединение тюр-

коязычных племен Евразии. 



Общественный строй. Социальные слои. Организация контроля и экс-

плуатации завоеванных территорий. Особенности вооружения и военной 

организации. Хозяйство. 

Гражданская война в Тюркском каганате (конец VI в). Разделение 

на Восточный (центральноазиатский) и Западный (среднеазиатский) 

Тюркские каганаты. Разгром Восточного Тюркского каганата Китаем. 

Западнотюркский каганат (603—704 гг.). Свержение тюрков власти 

китайцев. Восстановление Тюркского каганата. Завоевательные походы. 

Котлуг-чура (Илтерес), Капаган, Билге каганы, Кюль-тегин, Тоньюкук, Йол-

лыг тегин. Хозяйство. Падение Тюркского каганата. 

Религия, мировоззрение и идеология. Пантеон Тенгре. Культ исто-

рии, государства. Культ героических предков. Пережитки тотемизма. Кос-

могонические воззрения. Представления о мироздании. Погребальный об-

ряд. Мемориальные комплексы. Монументальное искусство. 

Письменная культура. Памятники Кюль-Тегину, Тоньюкуку и др. 

 

3. Великая (Приазовская) Болгария. 

Праболгары в восточноевропейских степях. Первые упоминания о 

них в источниках. Болгарские племена в Центральной и Западной Европе. 

Покорение болгарских племен тюркютами. Савиры и Алп-Илитвер. Обра-

зование Великой Болгарии. Взаимоотношение с Византией. Ханы Органа, 

Кубрат. Его сыновья. Хозяйство. Торговля. Города. Культура Перещепин-

ский клад. Распад Великой Болгарии. Судьба сыновей хана Кубрата. Обра-

зование Дунайской Болгарии. Аспарух. Судьба дунайских тюркоязычных 

болгаров. 

Хазарский каганат: политическая история, социально-

экономическое развитие, религия и культура. Арабо-хазарские войны. 

Хазарский каганат (650—970-е гг.). Первые известия о хазарах. Об-

разование Хазарского каганата. Происхождение хазар. Сложение болгаро-

хазарской салтово-маяцкой археологической культуры. Периодизация ис-

тории Хазарского каганата. Территория, население, соседи. Хазарский ка-

ганат- преемник Тюркского каганата. Социальные отношения. Каган и ка-

ган-бек. Экономика. «От кочевий к городам». Ранние политические цен-

тры. Города. Ремесло. Внутренняя и внешняя торговля. Взаимоотношения 

с Ираном, Византией, Киевской Русью. 

Религия и веротерпимость. Культура. Арабо-хазарские войны. Граж-

данская война первой трети IX в. Характер взаимоотношений Хазарского 

каганата с мадьярами, печенегами, гузами. Падение Хазарского каганата и 

его причины. 

 

4. Огузы и государство Сельджукидов. 

Вытеснение огузов карлуками. Новая территория. Ибн Фадлан об 

огузах. Хозяйство. Управление. Социальные слои. 



Туркмены. Сельджуки и их миграция. Смешение Огузов, сельджу-

кидов, туркмен и кыпчаков. Хозяйство. Разгром Газневидской армии под 

крепости Деданакан и рождение Сельджукского государства. Тогрул-бек и 

завоевания сельджуков. Образование империи. Территория. Население. 

Государственное управление. Алп-Арслан. Могущество империи при сул-

тане Маликшахе (1072-1072). Этапы завоеваний сельджуков. Хозяйство. 

Икта. 

Литература в период Сельджукидов. Распространение суфизма. 

Имам Газали (1058-1111). 

Распад единой Сельджукской державы. Хорасанский (Восточно-

сельджукский), Иракский, Румские султанаты. 

 

5. Тюркские государства Центральной Азии в домонгольский 

период (Карлукский каганат, Караханиды, Газневиды, Хорезмшахи). 

Территория и соседи. Карлукская конфедерация (Тухси, Чичили, 

Ягма). Семиречье - центр производства серебряных изделий. Распростра-

нение мусульманской религии. 

Наступление караханидов из Семиречья на Мавераннахр (II пол Х 

в.). Завоевание государства Саманидов (конец Х в.). Территория и соседи. 

Этнический состав. Система управления и икта. Удельная система управ-

ления (территория делится на уделы, во главе – родственники хана). Соци-

альные слои: илек ханы, земледельческая аристократия, в городах – хаки-

мы, раисы, армия чиновников. Столица – Баласагун, крупные города – 

Кашгар, Испаджаб (с XIII века Сайрам - «Источник ископаемых для тор-

говцев всего мира»), Тараз (город купцов). Ислам (с 960 года – государ-

ственная религия.). Распад государства на две части: Западная, с центром 

Баласагун и Восточная, с центром Бухара. 

Культура. Архитектура. Прикладное искусство. Письменная культу-

ра. Сочинение Маджуддина Мухаммад ибн Аднона «Тарихи мулки Турки-

стан» (История Туркестана). Поэма "Кутадгу билиг" ("Знание, дающее 

счастье") Юсуфа Хасс Хаджиб Баласагуни (1021-?). 

Начало тюркизации Средней Азии. Саманидское государство. Заме-

на дружиною дехканов тюрко-гулямами - воинами-рабами в государстве 

Саманидов. Их военно-политическая роль в государстве. Основатель госу-

дарства – Алп-Тегин, родоначальник династии газневидов – Себуктегин. 

Разрушение государство Саманидов.  

Правление султана Махмуда Газневи Себуктегин (998-1030) – 

наиболее могущественный период страны. Военные походы Махмуда Газ-

неви. Расширение территории страны (часть территории Афганистана, ряд 

областей Персии, Средней Азии, северные и северо-западные провинции 

Индии). Население страны. Распространение ислама. 

Город Газна (ныне Афганистан) - центр мусульманской культуры, 

сосредоточие мусульманских ученых, поэтов, писателей (Ибн Сина, Абу-



р-Райхан ал-Бируни, Абусаид Гардизи, Абульфазл Бейхаки, Ходжа Ахмед 

Булгари, Ахмад Унсури и др.). Взаимопроникновение арабского, персид-

ского и тюркского языков. Поражение газневидов в борьбе тюрко-

сельджуками и гуридами. Причины распада государства Газневидов.  

Хорезм под властью сельджукидов. Хорезм при Ануш-тегина Атсыз 

(1127—1156) - основателя государства. Борьба сельжукидов с Хорезмом и 

огузами. Ослабление могущества сельджукидов. Расширение территории 

при Эль-Арслане (1156—1200). Борьба с караханидами, каракитаями и 

огузами. Завоевания Алоутдина Текеша. Враждебные отношения между 

Хорезмшахом и Арабским халифатом.  

«Наказ» Алоутдина Текеша и социальная структура государства. 

Восстание Малик Саджара в Бухаре против садров. 

Возвышение Мухаммада Хорезмшаха. Борьба с каракитаями. Завое-

вание Бухары. Покорение Самарканда. Завоевание государства монголами. 

Литература в период Хорезмшахов.  

 

6. Волжская Булгария: политическая история, хозяйство, куль-

тура. 

Раннебулгарский период. Ранние булгары в Среднем Поволжье. 

Племенные различия. Отношения булгар с местными тюрко-угорским, 

угро-финскими и др. соседними племенами. Волжская Булгария и Хазар-

ский каганат. Продолжение булгаро-хазарской традиции в государствен-

ном устройстве, хозяйстве, духовной и материальной культуре.  

Прибытие Багдадского посольства и его значение для страны. За-

писки Ибн Фадлана. Образование Волжской Булгарии. Территория и ее 

расширение. Население. Формирование булгарской этнополитической 

общности - один из основных компонентов этногенеза татарского народа. 

Общественно-политический строй и его развитие. Становление классовой, 

социальной структуры. Система налогообложения и повинностей.  

Основные занятия населения, уровень развития экономики. Сельское хо-

зяйство: земледелие и скотоводство. Ремесло и его организация. Промыс-

лы. Торговля. Ее организация и характерные черты. Денежно-весовая си-

стема. Великий волжский путь. Города их особенности. Биляр - столица 

государства. Города - центры отдельных земель-княжств. Социальная то-

пография и архитектура булгарских городов. Булгарское село. Военное 

дело. Военно-политические связи. 

Духовная культура Волжской Болгарии: язычество и верования, ми-

ровоззрение, устное народное творчество, изобразительное искусство, 

письменность и просвещение, наука, литература, народные знания и дру-

гие. Распространение ислама и роль его в жизни населения Волжской Бол-

гарии. 

 



7. Центральная Азия во второй половине XII – начале XIII вв. 

Военно-политическая деятельность Чингис-хана. 

Степи Центральной Азии накануне образования Монгольской импе-

рии. Монголы и татары. Проблема этноязыковой принадлежности татар. 

Происхождение этнонима «татар». 

Образование Монгольской империи. Основные факторы и условия 

объединения центрально-азиатских племен в конце XII – начале XIII вв. 

Роль Темучина в процессе консолидации кочевых племен Центральной 

Азии. Провозглашение Темучина Чингис-ханом. Административно-

политическое устройство Монгольского государства. 

Монгольские завоевания. Причины и основные направления мон-

гольских завоеваний. Покорение «лесных народов». Подчинение Алтая, 

иртышской лесостепи и Турфана. Китайские походы Чингисхана. Завоева-

ние Средней Азии. Походы Джэбэ и Субэдэя на Северный Иран и Кавказ. 

Монголы в Восточной Европе. Битва на Калке. Курултай 1235 г. Подго-

товка западного похода. Монголо-татарская армия: численность, страте-

гия, тактика и вооружение. Западный поход монгольской армии. Завоева-

ние Волжской Болгарии и русских княжеств. Монголы и кипчаки. Завое-

вание Дашт-и Кипчака. Походы монгольской армии в Центральную Евро-

пу. Причины завершения похода. 

 

8. Улус Джучи (Золотая Орда): политическая история, социально-

экономическое развитие, культура. 

Образование Улуса Джучи. Выделение улусов основателем Мон-

гольской империи. Походы Джучи на «лесные народы» и оформление его 

удельных владений. Завершение западных походов и начало нового этапа 

в развитии Улуса Джучи.  

Улус Джучи во второй половине XIII – начале XIV столетия. Взаи-

моотношения центральной имперской власти и Улуса Джучи. Начало рас-

пада Монгольской империи. Хан Берке. Экономическое развитие. Внеш-

няя политика. Взаимоотношения с монгольскими улусами. Начало войн с 

хулагуидским Ираном. Политика ордынских ханов на Руси. Правление 

Менгу-Тимура. Окончательное оформление независимости Улуса Джучи. 

Хан Туда-Менгу. Усиление политического влияния Ногая. Хан Тула-Буга. 

Борьба хана Тохты и темника Ногая. Улус Джучи в начале XIV в. 

Расцвет Улуса Джучи. Приход к власти Узбека. Централизация вла-

сти. Принятие ислама в качестве официальной религиозной доктрины. 

Внешняя политика: основные направления. Тенибек. Приход к власти 

Джанибека.  

«Великая замятня» в Улусе Джучи. Начало социально-

политического кризиса в Улусе Джучи. Причины смуты. Ослабление цен-

тральной власти и междоусобицы. Упадок транзитной торговли. Эпиде-

мии. Международная обстановка.  



Упадок Улуса Джучи и его распад. Хан Токтамыш. Временное вос-

становление единства государства. Походы Тимура. Борьба Идегея и Ток-

тамыша. Усиление центробежных тенденций. Внешняя политика золото-

ордынских ханов. Великое княжество Литовское. Орда и русские княже-

ства. Причины распада государства.  

Государственное устройство Улуса Джучи. Территория и историче-

ские названия государства. Городские центры. Исторические особенности 

степных городов Золотой Орды. Население и этноконфессиональный со-

став. Политико-правовая организация и система управления. Исламские 

институты в политической структуре общества. Административно-

территориальное устройство. Социальная структура золотоордынского 

общества. Хозяйство Золотой Орды. Скотоводство, земледелие и промыс-

лы. Ремесленное производство. Торговля и денежное обращение. 

Культура Улуса Джучи. Основные тенденции развития культуры Зо-

лотой Орды. Многокомпонентность золотоордынской культуры. Город-

ская и кочевая культура. Роль ислама в развитии золотоордынской культу-

ры. Основные центры культуры Улуса Джучи. Культурные контакты Улу-

са Джучи со странами Востока и Запада. Язык и письменная культура. Ли-

тература. Архитектура и декоративно-прикладное искусство. Военное де-

ло. Быт и нравы. 

 

9. Государство Тимура. Тимуриды в Средней Азии. 

Происхождение Тимура. Политическая и завоевательная деятель-

ность Тимура. Тимуриды в Средней Азии после смерти Тимура. Походы 

Мухаммеда Шейбани в Среднюю Азию. 

 

10. Казанское ханство: политическая история, социально-

экономическое развитие, культура. 

Дискуссии вокруг вопроса о времени и обстоятельствах образования 

Казанского ханства: анализ историографии, различные версии по пробле-

ме образования Казанского ханства. Ситуация в Среднем Поволжье в пе-

риод распада Улуса Джучи: походы русских князей и набеги ушкуйников, 

разорение городов и хозяйства, бегство населения в северную «лесную» 

зону (татарские исторические предания), возвышение Казани. Данные о 

местных владетелях Казани: варианты интерпретации. Улу-Мухаммед: из-

гнание из Сарая, приход к Белёву, Белёвская битва (1437), борьба с Мос-

ковским княжеством, сражение под Суздалем, последствия пленения Ва-

силия II. 

Воцарение Махмуда в Казани, начало политической истории хан-

ства. Внешняя и внутренняя политика хана Махмуда. Казань и Москва: 

соотношение военно-политических сил и взаимоотношения в середине ХV 

в. 

Период протектората Москвы (1487 – 1521): правление Мухаммед-



Амина (1487 – 1495), борьба промосковской и антирусской партий при 

ханском дворе, политическая и дипломатическая деятельность Нур-

Султан. Свержение Мухаммед-Амина, поход сибирского царевича Маму-

ка. Абдул-Латиф (1495 – 1502). Воцарение Мухаммед-Амина (1502 – 

1518): война с Москвой 1505 – 1507 гг., взаимоотношения Казанского хан-

ства и Русского государства в начале XVI в. Шах-Али (1519 – 1521). 

Период правления крымских ханов (1521 – 1551): мятеж казанской 

знати, изгнание Шах-Али, сближение Казани с Крымским ханством, уста-

новление крымской династии. Сахиб-Гирей (1521 – 1524), временное уси-

ление Казани и антирусской партии, военный поход на Москву. Измене-

ние политической ситуации в Крыму, уход Сахиб-Гирея. Сафа-Гирей: по-

литическая деятельность, походы против Московского государства. Поли-

тическая нестабильность в Казани как фактор ослабления государства: 

Джан-Али, Шах-Али, Сафа-Гирей – борьба за престол. Недовольство ка-

занской знати засильем крымских сил: народное восстание 1545 – 1546 гг. 

Утямыш-Гирей, регентство царицы Сююмбике: выдача царицы с сыном 

Москве. Образ Сююмбике в татарской исторической памяти: реальное и 

мифологическое. 

Общественно-политический и экономический строй Казанского хан-

ства: преемственность и особенности развития постзолотоордынских гос-

ударств. Государственный строй: хан, избрание и преемственность хан-

ской власти, диван. Роль аристократии в государственной политике: пра-

вящие роды Аргын, Барын, Кипчак, Ширин, известные политические дея-

тели ханства, характеристика политического строя Казанского ханства как 

средневекового феодального государства. Феодальный и общественный 

строй: беки, эмиры, карачи, мурзы, огланы, бахадуры. Феодальное земле-

владение – ханские земли, тархан, сююргал. Преемственность обществен-

но-политического строя Казанского ханства с Улусом Джучи: 

Культура ханской Казани: письменная культура, монументальная 

архитектура, литература (Умми-Камал, Мухаммед-Амин, Гариф-бек, Му-

хаммедьяр, Кул Шариф). Роль ислама в культуре и общественной жизни 

государства. Кул Шариф – религиозный и политический деятель. 

 

11. Татарские государства XV–XVII вв. (Касимовское, Астрахан-

ское, Сибирское ханства): политическая история, социально-

экономическое развитие, культура. 

Борьба за передел золотоордынского политического наследия. 

Предпосылки и особенности дезинтеграции Улуса Джучи.  

Политическое развитие татарских государств в XV–XVIII вв. Завое-

вание татарских ханств. Причины поражения. 

Государственное устройство татарских государств XV–XVIII вв. 

Территория и исторические названия. Городские центры. Население и эт-

ноконфессиональный состав. Формирование тюрко-татарских этносов. 



Политико-правовая организация и система управления. Исламские инсти-

туты в политической структуре общества. Административно-

территориальное устройство. Социальная структура татарских государств 

XV–XVIII вв. Хозяйственная жизнь татарских государств XV–XVIII вв. 

Скотоводство, земледелие и промыслы. Ремесленное производство. Тор-

говля. 

Культура татарских государств XV–XVIII вв. Основные тенденции 

развития культуры. Язык и письменная культура. Литература. Научные 

знания. Архитектура и декоративно-прикладное искусство. Военное дело. 

Быт и нравы. Роль ислама в развитии татарской культуры XV–XVIII вв. 

 

12. Крымское ханство: политическая история, социально-

экономическое развитие, культура. 

Обособление и образование Крымского ханства. Хаджи-Гирей (1441 

– 1466). Династия Гиреев: происхождение, престолонаследие. Политиче-

ская ситуация в Крыму в период образования Крымского ханства: тюрко-

монгольская знать, генуэзские колонии, княжество Феодоро. Установле-

ние дипломатических отношений с Великим княжеством Литовским и 

Московским государством. Временный военно-политический союз Крым-

ского ханства с Московским государством против хана Ахмета. 

Менгли-Гирей (1468 – 1515): взаимоотношения с московским вели-

ким князем Иваном III, вторжение османских войск в Крым, ликвидация 

княжества Феодоро и генуэзских колоний, установление вассалитета над 

крымскими ханами, разгром Большой Орды (1502), расширение террито-

рии ханства. 

Государственный строй Крымского ханства в условиях протектора-

та: ханский домен, султанская администрация, вооруженные силы, нало-

гообложение. Изменение внешней политики крымских ханов в условиях 

протектората: походы на Московское государство и Польшу. Развитие ра-

боторговли. Усиление пограничной защиты русских земель от крымских 

набегов, строительство оборонительных (засечных) линий на границе со степью. 

Крымское ханство в XVI – XVII вв. Сахиб-Гирей (1532 – 1551): ре-

зультаты правления в Казани (1521 – 1524), занятие престола в Крыму, 

участие в походах Сулеймана в Европу, антимосковская политика и воен-

ные походы на Северный Кавказ, вмешательство в астраханские дела, 

строительство Бахчисарая. Внешняя политика ханства: русско-крымские, 

польско-крымские, ногайско-крымские отношения, войны с Запорожской 

Сечью. Военные походы Девлет-Гирея. Шертные грамоты. 

Население: этнокультурный и племенной состав, этнокультурные 

процессы ассимиляции и тюркизации, формирование крымско-татарской 

общности. Хозяйственная деятельность: земледелие, скотоводство, ремес-

ло, строительство и архитектура. Внутренняя и международная торговля: 

импорт и экспорт. Города, городская жизнь. Вооружение, военное дело, 



военная служба. Ханский двор, государственный аппарат. Казалыки, бей-

лики, эйалеты. Сословная структура общества: ханский дом, знать, воен-

но-служилое сословие, духовенство, торговцы, крестьяне, кочевники. Фео-

дальное землевладение, вакуфное имущество. Быт населения, питание. 

Материальная культура: одежда, украшения, бытовая утварь, жилье. 

Духовная культура: религия, письменное наследие, образование и уче-

ность, воздействие османской культуры и языка на крымских татар. 

 

13. Бейлик Османа. Территория, идеология, политическая и соци-

ально-экономическая история, культура Османского государства в 

XIV – XV вв. 

Вытеснение Огузов карлуками. Туркмены. Сельджуки и их мигра-

ция. Смешение Огузов, сельджукидов, туркмен и кыпчаков. Хозяйство. 

Разгром Газневидской армии под крепости Деданакан и рождение Сельд-

жукского государства. Тогрул-бек и завоевания сельджуков. Образование 

империи. Территория. Население. Государственное управление. Алп-

Арслан. Могущество империи при султане Маликшахе (1072-1072). Этапы 

завоеваний сельджуков. Хозяйство. Икта. 

Литература в период Сельджукидов. Распространение суфизма. 

Имам Газали (1058-1111). 

Распад единой Сельджукской державы. Хорасанский (Восточно-

сельджукский), Иракский, Румские султанаты. 

Осман в Малой Азии, основание бейлика. Формирование османского 

государства (1299 – 1453). Османское государство и Византия. Поход Та-

мерлана. Мехмед Челяби: восстановление единства государства. 

Мехмед II Фатих. Взятие Константинополя. Завоевательные походы 

Мехмеда II Фатиха. Превращение Османского султаната в империю. 

Культура Османского государства. Литература. Изобразительное ис-

кусство. Архитектура. Научная и религиозная мысль. 

 

Османская империя в XVI в.: военно-политическая история, 

устройство государства, идеология и культура. 

Селим I Явыз. Расцвет Османской империи: правление Сулеймана I 

Кануни. Завоевательная политика Сулеймана I Кануни, русско-турецкие 

отношения. Особенности Османской империи: государственный строй: 

система управления подвластными народами (миллеты) и территориями. 

Система феодального землевладения, социальная структура. 

Признаки кризиса военно-ленной системы. Состояние турецкой ар-

мии. Капыкулу в системе государственной власти. Янычары. 

 

14. Внутренняя и внешняя политика Османской империи в 

XVIII – XIX вв. Реформы эпохи Танзимата. Вмешательство европей-

ских государств и России во внутренние дела Турции. 



Османская империя в XVIII вв.: территория, население, поли-

тический и социально-экономический строй, внутренняя и внешняя 

политика. Османская империя и Россия. 

Территория и административная система управления Османской им-

перией. Завоевательные походы, причины неудач. Российско-турецкие от-

ношения. 

Феодальная система, торговля и ремесло. Этнический и религиозный 

состав населения. 

Русско-турецкие войны. 

Кризис феодальной системы. Вмешательство Англии и Франции в 

дела Турции. Египетские кризисы и политическая деятельность Мухамме-

да-Али. Крымская война и русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Реформы 

Танзимата. 

 

15. Османская империя в начале ХХ в. и в годы Первой мировой 

войны. Младотурки и общественная идеология. 

Политика Абдулхамида II. Рост национального движения. Нацио-

нальная идеология в турецком обществе. Движение младотурок. 

Младотурецкая революция. Восстановление Конституции. 

Балканские войны. Кавказский фронт Первой мировой войны. По-

ражение Турции в войне. 

 

16. Модернизационные процессы среди тюркоязычных народов 

России в конце XIX – начале ХХ вв.: идеология тюркизма, религиоз-

ного и культурного обновления. 

Казанский университет и развитие востоковедения в России. Казан-

ское востоковедение и татары. Влияние капиталистических отношений на 

тюркоязычные народы России в последней трети XIX в. Идеология про-

свещения в татарском обществе.  

Джадидизм и модернизация образования, культуры и общественной 

идеологии. Влияние революции 1905 года на мусульманские народы Рос-

сии. Идеология тюркизма, деятельность И. Гаспринского. Татары и рево-

люционные потрясения 1917 года. 

 

17. Мустафа Кемаль Ататюрк. Образование и история Первой 

Турецкой республики. 

Происхождение и военная карьера Мустафы Кемаля. Отношение 

Мустафы Кемаля к Первой мировой войне и участие в младотурецком 

движении. 

Оккупация территории Османской войны государствами Антанты. 

Организация обществ защиты и рост антиколониальной борьбы в Анато-

лии. Эрзерумский и Сивасский конгрессы. Деятельность ВНСТ. Греко-



турецкая и армяно-турецкая войны. Лозаннская конференция. Ликвидация 

султаната и халифата. 

Турецкая республика в 1922 – 1938 гг. Идеология кемализма. Турция 

в годы Второй мировой войны. 

 

18. Турция во второй половине ХХ в. 

 Политика Инёню в послевоенные годы. Либерализация политиче-

ской жизни страны. Роль военных переворотов в жизни страны. Экономи-

ческие реформы Турсуна Озала. Проамериканский курс Турции в годы хо-

лодной войны. 

 

19. Национально-государственное строительство в Средней Азии 

и Казахстане в 1920-е – 1930-е годы.  

Территория расселения, численность и социально-экономический 

быт казахов в начале ХХ в., национальная периодическая печать, литера-

тура и культура. 

Алаш-Орда (Алашская автономия): «общекиргизские» съезды 1917 

г. в Оренбурге, партия «Алаш», образование автономного правительства, 

руководство и органы управления автономии, Алащ-Орда в годы Граж-

данской войны. Политическая деятельность Алихана Букейханова и казах-

ское общественно-политическое движение в начале ХХ в. Отношения 

Алаш-Орды и Советской власти в 1917 – 1920 гг. (Ахмет Байтурсынов).  

Образование Казахской АССР в составе РСФСР в 1920 г.: террито-

рия, столица, первые органы управления. Казахская АССР в 1920 – 1936 

гг.: история государственности, социально-экономическая история, «Ма-

лый Октябрь» Ф. Голощёкина, первые мероприятия советской власти в 

отношении казахского народа в области просвещения, культуры и быта, 

массовая коллективизация и голод 1931 – 1933 гг. 

Всетуркестанские съезды (курултаи) в 1917 году и образование Тур-

кестанской автономии, органы управления и руководство автономии. По-

литическая деятельность Мустафы Чокаева и общественно-политическое 

движение народов Средней Азии в первой четверти ХХ в. 

Большевики и Кокандское автономное правительство в 1918 г., бас-

маческое движение в Ферганской долине и Туркестанский фронт Граж-

данской войны. Образование Хорезмской и Бухарской народных респуб-

лик, басмаческое движение во главе с Энвером-пашой. 

Образование Узбекской ССР в 1924 году: история создания, терри-

тория, национально-территориальное устройство в 1920-е годы, население, 

руководство и органы управления, советская экономическая и националь-

но-культурная политика в первые годы. 

Формирование киргизской советской государственности в 1924 – 

1936 гг. (Кара-Киргизская АО, Киргизская АССР, Киргизская ССР): исто-

рия создания, территория, изменение формы устройства в 1924 – 1936 гг., 



население, руководство и органы управления, советская экономическая и 

национально-культурная политика в довоенный период. 

Становление туркменской советской государственности в 1921 – 

1924 гг. (Туркменская область, Туркменская ССР): территория, население, 

руководство и органы управления в первые годы существования, совет-

ская экономическая и национально-культурная политика в довоенный пе-

риод. 

 

20. Советская национальная политика в Среднем Поволжье и 

Приуралье и образование автономных республик. 

Казань и Казанская губерния в 1916 – начале 1917 гг. Реакция обще-

ства и губернских властей на известие о революции. Формирование орга-

нов Временного правительства на местах – комитеты общественной без-

опасности. Институт комиссаров Временного правительства в губерниях. 

Казанский губернский совет рабочих и солдатских депутатов. Двоевла-

стие: исторические оценки и реальность. 

Отношение политических партий к Временному правительству. Дея-

тельность казанских социал-демократов, создание Казанского комитета 

РСДРП(б): Я.С. Шейнкман, В.А. Тихомирнов, Г.Ш. Олькеницкий и др. Ка-

занский комитет левых эсеров (А.Л. Колегаев, И.А. Майоров, Н.Д. Ефре-

мов и др.). 

Земельный вопрос. Рост крестьянского движения в Казанской губер-

нии, погромы усадеб. I губернский съезд крестьянских депутатов, образо-

вание Казанского губернского совета крестьянских депутатов. Земельные 

комитеты. 

Нарастание кризиса власти: июльские события в Петрограде и на 

местах. Диктатура Временного правительства. Нарастание борьбы поли-

тических сил. Большевизация Казанского совета рабочих и солдатских де-

путатов. 

Усугубление социально-экономического кризиса на местах: рабочее 

движение, стачки и забастовки. Формирование отрядов Красной гвардии, 

рост недовольства солдат. 

Свержение Временного правительства в Петрограде. Октябрьское 

вооруженное восстание в Казани, установление власти большевиков, вре-

менный революционный комитет (К. Грасис, Н. Ершов, М. Вахитов, К. 

Якубов и др.). Передача власти Казанскому совету рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Первые мероприятия: национализация, реализа-

ция декрета о земле. 

Реакция татарского общества на Февральскую революцию. Активи-

зация общественно-политического движения в национальных районах и на 



окраинах империи. Совещание татарских деятелей в Петрограде, органи-

зация Временного центрального бюро российских мусульман. Съезд деле-

гатов мусульманских студентов в Москве (март 1917 года). Всероссийское 

мусульманское военное совещание (апрель 1917 года). Всероссийский 

съезд мусульманских женщин в Казани (апрель 1917 года). Ваисовский 

съезд в Казани (апрель 1917 года). Татарская периодическая печать в пер-

вые месяцы революции, начало выработки стратегии политической дея-

тельности. 

Возникновение мусульманского социалистического комитета в Ка-

зани (апрель 1917 года): М. Вахитов и политическая позиция комитета в 

условиях революции. 

I Всероссийский мусульманский съезд в Москве (1 – 11 мая 1917 го-

да): причина созыва, участники съезда, вопрос о войне и мире, земельный 

и рабочий вопросы, реформа просвещения, избрание муфтия (Г. Баруди), 

дискуссия унитаристов и федералистов по вопросу о государственном 

устройстве России и народов внутри страны. «Милли Шура»: состав, цели 

деятельности Всероссийского мусульманского совета. 

Отношение съезда к Временному правительству. Декреты Времен-

ного правительства по национальному и религиозному вопросам. 

Летние съезды в Казани. Губернский мусульманский съезд в Казани 

(6 – 7 июня 1917 года). Второй Всероссийский мусульманский съезд: со-

став делегатов и его отличия от первого съезда в Москве, проект нацио-

нально-культурной автономии мусульман внутренней России. Первый 

Всероссийский мусульманский военный съезд: отношение центральных 

органов власти к съезду, решения, избрание и состав Всероссийского му-

сульманского военного совета (Харби Шуро), деятельность И. Алкина. 

Всероссийский съезд мусульманского духовенства. Объединенные сессии 

съездов: принятие решения о создании национально-культурной автоно-

мии тюрко-татар внутренней России и Сибири: принципы устройства, ор-

ганы автономии и их функции.  

Изменение общественно-политической ситуации в стране осенью 

1917 года после свержения Временного правительства. Национальная по-

литика большевиков в первые месяцы после Октябрьской революции: 

Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац). Деклара-

ция прав народов России от 3 ноября 1917 года – право народов на само-

определение. Образование комиссариата по делам мусульман при 

Наркомнаце, политическая деятельность и взгляды М. Вахитова в совет-

ский период. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

(12 января 1918 года): советская трактовка права народа на самоопределе-



ние. 

Деятельность Национального собрания (Милли меджлиса) в Уфе (22 

ноября 1917 г. – 11 января 1918 г.). Состав «Милли Идара», политическая 

деятельность С. Максуди. Проект создания Волго-Уральского штата: ис-

тория разработки, варианты, территория будущей автономии согласно 

проекту Г. Шарафа. 

Большевики и татарское национальное движение. Второй всерос-

сийский мусульманский военный съезд в Казани (8 (21) января – 20 фев-

раля (3 марта) 1918 года): судьба Волго-Уральского штата, дискуссия по 

вопросу об отношении к политике большевиков, позиция И. Алкина, арест 

руководителей «Харби Шуро», перенос работы съезда в Забулачную сто-

рону, ликвидация «Забулачной республики». Политика большевиков после 

разгона Учредительного собрания: роспуск «Милли меджлиса», ликвида-

ция «Милли идара». Большевистский проект Татаро – Башкирской рес-

публики (23 марта 1918 года). 

Деятельность комиссий по вопросу создания Татарской советской 

республики (январь – май 1920 года). Декрет 27 мая 1920 года об образо-

вании Татарской АССР. Отношение казанских губернских органов к наци-

ональной автономии. 

Передача власти Временному революционному комитету, С.С. Саид-

Галиев. I (Учредительный) съезд советов рабочих, красноармейских и кре-

стьянских депутатов: цель проведения, состав, решение, избрание Цен-

трального исполнительного комитета (ЦИК) ТАССР. Состав Президиума 

ЦИК ТАССР, Б. Мансуров – биография первого руководителя республики. 

Система государственных органов власти в первые годы существо-

вания ТАССР. ЦИК ТАССР: состав, функции, компетенция, деятельность 

Президиума ЦИК ТАССР. Совет народных комиссаров (СНК) ТАССР – 

первое правительство республики: состав, функции, направления деятель-

ности. Взаимодействие центральных и республиканских советских орга-

нов власти: институт представительства национальных республик. Поли-

тика коренизации – общая характеристика национальных управленческих 

кадров. Итоги и социально-политические последствия создания декретной 

автономии. 

Образование Чувашской (июнь 1920 г.) и Марийской (ноябрь 1920 

г.) автономных областей. 

Национально-территориальное деление Среднего Поволжья: дея-

тельность административной комиссии по определению границ ТАССР. 

Территория и население ТАССР в начале 1920-х г. Татарское население 

Среднего Поволжья в составе национальных республик: татаро-



башкирский вопрос. 

 

21. Татарстан в советский период: социально-экономическое 

развитие, культура.  

Структура социально-экономической системы ТАССР: производ-

ственно-хозяйственная, хозяйственно-административная (социально-

экономическая политика) и социально-бытовая сферы. 

Состояние хозяйства, общественные настроения в начале 1920-х гг. 

Х съезд РКП(б): провозглашение курса новой экономической политики. 

Последствия политики «военного коммунизма» в деревне. Голод 

1921 – 1922 гг. в Поволжье: засуха и другие причины, голодная зима 1921 

– 1922 гг., организация центральными органами власти помощи голодаю-

щим Поволжья, меры борьбы с голодом, международная помощь (АРА, Ф. 

Нансен), социально-демографические последствия голода в деревне. Пре-

одоление последствий голода (1922 – 1923 гг.). 

Восстановление сельского хозяйства в годы НЭПа. Обеспеченность 

землей крестьян, реализация декрета о земле в ТАССР. Динамика роста 

сельскохозяйственной продукции. Социально-экономическая структура 

сельского населения: зажиточные крестьяне («кулаки»), середняки, бедня-

ки. Обеспеченность и условия труда крестьян-единоличников, проблема 

низкой производительности труда. Первые коллективные хозяйства и ар-

тели в деревне. Развитие потребительской кооперации. Деревенское стро-

ительство и национальная политика. 

Восстановление промышленности в 1920-е гг. Казань – главный 

промышленный центр республики: предприятия, энергетика, транспорт. 

Динамика роста государственного и частного производства в условиях 

НЭПа. Рост производства, строительство новых предприятий. Создание 

Зеленодольского промышленного центра. Артели. 

Индустриализация. Состояние промышленности в стране в 1920-е 

гг., сравнительный анализ развития экономик советской России и мировых 

держав, стратегические задачи советского государства в экономике. Роль 

промышленности в развитии экономики. Административно-командная и 

плановая экономика: особенности и признаки. 

Решения XIV съезда ВКП(б) об индустриализации страны – задача 

ликвидации технико-экономического отставания страны. Источники капи-

таловложений в условиях советской экономической системы: займы у 

населения, «ножницы» цен, изъятие хлеба у крестьян. 

Начало индустриализации в республике (1927 – 1928). Первый пяти-

летний план развития народного хозяйства (1928 – 1933): основные пока-



затели развития. Трудовой героизм, внедрение методов социалистического 

соревнования, ударничества, бригадного метода труда. Развитие Казанско-

го промышленного района в годы первой пятилетки: строительство новых 

предприятий в Казани, Зеленодольске. Итоги первой петилетки в респуб-

лике: вымышленные и реальные показатели. 

Второй пятилетний план развития народного хозяйства (1933 – 

1937): стратегия развития тяжелой промышленности, основные показате-

ли. Трудовое ударничество, стахановское движение, меры поощрения тру-

да рабочих. Строительство новых предприятий в республике, формирова-

ние промышленных зон на примере Казани. 

Третий пятилетний план развития народного хозяйства (1938 – 

1942): усугубление международной политической ситуации, курс на уско-

ренное развитие промышленности, основные показатели. Развитие про-

мышленности республики в предвоенные годы: строительство новых 

предприятий, рост оборонного производства, начало нефтеразведки, раз-

витие энергетики и транспорта. Состояние промышленности республики 

накануне Великой Отечественной войны. 

Потребности промышленности в рабочих. Динамика роста числен-

ности рабочих в конце 1920 – 1930-е гг., пополнение рабочих за счет бег-

ства крестьян из деревень. Подготовка рабочих кадров, фабрично-

заводские училища и курсы. Обеспечение, бытовые условия жизни рабо-

чих. 

Коллективизация. Причины коллективизации. Развитие сельского 

хозяйства по плану первой пятилетки: задача коллективизации. Провал 

хлебозаготовительной кампании 1927 – 1928 гг. Решения XV съезда 

ВКП(б) 1928 г. Введение чрезвычайных мер изъятия хлеба в деревне, кам-

пания по отправке передовиков производства в деревню. Результаты кол-

лективизации до 1929 г. Статья И.В. Сталина «Год великого перелома». 

Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. о темпе коллективизации. 

Постановление ЦИК И СНК ТАССР от 16 февраля 1930 г. «О ликвидации 

кулачества как класса». Кампания по сплошной коллективизации зимой – 

весной 1930 г.: принудительные меры изъятия орудий труда, скота и 

обобществления земли, раскулачивание крестьянства, борьба с антикол-

хозным движением, бесчинства и репрессии в деревне. Антирелигиозная 

кампания в деревне: закрытие мечетей и церквей, репрессии духовенства и 

мулл. Социально-экономические последствия массовой коллективизации, 

рост недовольства в деревне, негативные последствия принудительной 

коллективизации, массовый забой скота. Статья И.В. Сталина «Голово-

кружение от успехов», приостановление коллективизации, массовый вы-



ход крестьян из колхозов, бегство разоренных крестьян в города. Послед-

ствия сплошной коллективизации: кризис сельского производства, сниже-

ние поголовья скота, тяжелые условия жизни в деревне.  

Колхозное строительство в 1930-е годы: преодоление последствий 

сплошной коллективизации, внедрение механизации труда, создание ма-

шино-тракторных станций, внедрение принципа социалистических сорев-

нований в сельское хозяйство, рост производства и проблемы. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 1939 г. «О мерах охраны 

колхозных земель от разбазаривания». Меры по ограничению личных хо-

зяйств колхозников: урезание приусадебных участков, ужесточение норм 

труда, трудодни. 

Тоталитарная идеология и массовые репрессии в ТАССР. Практика 

«народного» представительства, выборы. Общая характеристика деятель-

ности Верховного Совета ТАССР в 1930-е гг. 

(«Сталинская») Конституция СССР 1936 г.: декларируемые принци-

пы и реальность. Конституция ТАССР 1937 г.: источники, история приня-

тия, основные положения. Характеристика общественно-политической си-

туации в ТАССР в годы репрессий. 

Массовые репрессии в ТАССР. 

Политические, социальные и экономические причины массовых ре-

прессий. Внедрение в массовое сознание идеологии единомыслия. 

Дело М. Султан-Галиева, начало политических репрессий в респуб-

лике. 

Убийство С. Кирова, публичные политические процессы 1936 – 1938 

гг. «Ежовщина». Массовые репрессии в ТАССР в 1936 – 1938 гг. Деятель-

ность ОГПУ, НКВД, Верховного суда ТАССР: методы получения призна-

тельных показаний, «тройки» и уголовный процесс в условиях массового 

террора, меры наказания. Итоги массовых репрессий. 

Репрессии видных государственных и партийных деятелей, предста-

вителей научной и творческой интеллигенции республики. Громкие су-

дебные процессы: «Контрреволюционная повстанческая организация», 

«Контрреволюционная троцкистско-националистическая организация», 

«процесс Наркомзема» и др.). Репрессии среди духовенства и мусульман-

ских религиозных деятелей. 

Начало Великой Отечественной войны: ситуация на фронте в первые 

месяцы войны, начало мобилизации, перевод жизни страны на военный 

лад. Патриотический энтузиазм советского народа, мобилизация на фронт 

в ТАССР в 1941 г. Подготовка военных резервов в республике в годы вой-

ны: 52-я отдельная стрелковая бригада, 352-я, 334-я, 146-я стрелковые ди-



визии). Положение мобилизованных в лагере в Суслонгере: черные стра-

ницы истории войны. Строительство «Казанского обвода»: подвиг труже-

ников республики и реалии военных будней. 

Размещение эвакуированных предприятий и населения в республи-

ке. Перевод промышленности на выпуск военной продукции: подвиг тыла. 

Помощь деревни фронту. 

Сбор средств в фонд обороны, фонд победы Красной армии. Танко-

вые колонны, авиаэскадрильи, бронепоезда Татарстана – фронту. 

Героизм татарстанцев на полях сражений. Герои Советского Союза – 

уроженцы республики. 

Состояние экономики ТАССР к концу войны. Реэвакуация и рекон-

версия промышленности. Социальные проблемы послевоенной мирной 

жизни: убыль населения, участники и ветераны войны после войны. 

Реализация планов 4-й пятилетки (1946 – 1950): основные показате-

ли, промышленное строительство. Тяжелое положение послевоенной де-

ревни: засухи 1946, 1948, 1949 гг., ограничение подсобных хозяйств кол-

хозников, налоговое бремя, последствия укрупнения колхозов, быт кол-

хозников в послевоенный период, отток сельского населения в города и 

его последствия для социальной структуры общества. 

Завершение послевоенного переустройства экономики. Интенсифи-

кация промышленного строительства в 1950-е гг.: планы 5-й и 6-й пятиле-

ток, развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) в республике 

(авиастроение, судостроение, приборостроение, точное машиностроение и 

др.). Становление и развитие нефтедобывающей отрасли: создание объ-

единения «Татнефть», динамика роста объемов добычи нефти в республи-

ке, разработка месторождений, научно-технические и трудовые достиже-

ния нефтяников Татарстана, вклад республики в обеспечение страны 

нефтью. Начало формирования юго-восточного промышленного района 

республики, социально-экономические последствия (строительство горо-

дов и рабочих поселков, рост рабочего населения и др.). Экологические 

последствия нефтедобычи. Строительство предприятий химической и 

нефтегазоперерабатывающей отраслей (Миннибаевский газоперерабаты-

вающий завод, Казанский завод органического синтеза, Нижнекамский 

нефтехимический комбинат). 

Административные преобразования в советском народном хозяйстве 

в 1957, 1963 гг. на примере республики. 

«Хрущевские» преобразования в сельском хозяйстве 1953 – 1957 гг.: 

списание долгов и временное улучшение положения колхозов, механиза-

ция труда, рост производства сельской продукции, развитие перерабаты-



вающей промышленности, проблемы развития сельского хозяйства в кон-

це 1950-х гг. Последствия ограничения личных подсобных хозяйств кол-

хозников. 

Развитие промышленности в 1970-е гг.: замедление темпов роста до-

бычи нефти, строительство Камского территориально-производственного 

комплекса (ТПК) – история «всесоюзной молодежной стройки», становле-

ние и развитие автомобилестроения республики в последние десятилетия 

советского периода. Состояние промышленности в «брежневский» период 

застоя: материальная и техническая отсталость, низкая производитель-

ность труда, низкое качество продукции, неэффективность плановой эко-

номики, бюрократизм. 

Состояние сельского хозяйства в 1960 – 1970-е гг.: попытка реани-

мации колхозов, строительство мелиоративных сооружений, признаки 

кризиса сельского хозяйства в стране и республике. Советская деревня – 

трагедия крестьянства и народа. 

Усиление социального и демографического дисбаланса между горо-

дом и деревней, последствия урбанизации и создания Камского промыш-

ленного района. Электрификация деревень. Рост потребления, улучшение 

социально-бытовых условий жизни горожан. Кооперативное, молодежное 

строительство. 

Итоги экономического развития в конце 1970 – начале 1980-х гг.: 

нарастание кризисных явлений в промышленности и сельском хозяйстве, 

рост товарного дефицита, «теневой» экономики, правонарушений в сфере 

хищения социалистической собственности. Продовольственный кризис в 

стране на примере республики. 

 

22. Роль Республики Татарстан в развитии федеративных отно-

шений в России. Модель Татарстана. 

Обострение социально-экономического кризиса к середине 1980-х 

гг.: кризис плановой системы производства, рост коррупции и др. «Пере-

стройка» - курс М.С. Горбачева на коренные социально-экономические 

преобразования, рост хозяйственной самостоятельности предприятий, ан-

тиалкогольная кампания. Зарождение предпринимательства, кооператив-

ное движение в стране и республике. Усугубление экономического кризи-

са, рост дефицита продовольствия и товаров широкого потребления в кон-

це 1980-х гг. 

Состояние экономики республики во второй половине 1980-х гг. 

Попытки социально-экономических преобразований внутри республики в 

конце 1980- гг. 



Рост социального недовольства. Позитивные и непредвиденные по-

следствия политики гласности: начало широкой общественной дискуссии 

проблем в печати, зарождение общественного движения, рост экологиче-

ского движения на примере республики. Рост политической активности 

общества, национального самосознания татар: дебатирование в республи-

канской печати проблем сохранения татарского языка, истории татарского 

народа, политических репрессий эпохи сталинизма. 

Последствия политических реформ, политический плюрализм. Ак-

тивизация деятельности неформальных общественных объединений граж-

дан. Празднование 1100-летия принятия ислама булгарами (1989), рост 

национального и религиозного самосознания татар. Активизация нацио-

нальных окраин СССР, рост межнациональных конфликтов перед распа-

дом СССР. Зарождение татарского национального движения: первые не-

формальные объединения, учредительный съезд Татарского общественно-

го центра (1989): причины появления организации, руководители, основ-

ные программные положения, рост числа татарских национальных органи-

заций на территории СССР. Причины раскола в татарском национальном 

движении: общественно-политическая деятельность Ф. Байрамовой, воз-

никновение партии «Иттифак», основные принципы партии. Возникнове-

ние союза татарской молодежи «Азатлык» («Свобода»). 

Борьба за повышение статуса республики накануне распада СССР. 

Массовые митинги в городах республики в 1989 – 1991 гг. Политическая 

деятельность Верховного Совета ТАССР. 

Планы реформирования СССР. Последствия принятия Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР для советской политической си-

стемы. Ново-Огаревские соглашения: статус автономных республик. 

Декларация о государственном суверенитете ТАССР: причины, об-

щественно-политические условия и история принятия документа, основ-

ные положения декларации, историческое значение. Начало политической 

конфронтации между центром и республикой. Выборы Президента РТ, 

общественно-политическая деятельность М.Ш. Шаймиева в советский пе-

риод, значение института президентства для республики. Провал избира-

тельной кампании по выборам Президента России в республике. 

Указ Президента РТ от 15 августа 1991 г. о переводе предприятий в 

республиканскую собственность. Постановление Верховного Совета РТ от 

24 октября 1991 г. «Об акте государственной независимости Республики 

Татарстан». 

Суверенный Татарстан в 1990-е гг.: содержание понятия. Отношение 

федеральных органов власти к процессу суверенизации национальных 



республик в составе России: сравнительный анализ общественно-

политической ситуации и последствий процесса суверенизации в Татар-

стане и Чеченской республике, историческая оценка «татарстанского» и 

«чеченского» вариантов суверенизации. 

Радикализация татарского национального движения в 1991 – 1992 

гг.: массовые митинги, пикеты, голодовки. I Всетатарский курултай (фев-

раль 1992 г.): решения съезда, избрание Милли Меджлиса. 

Публикация проекта Конституции Республики Татарстан. Отноше-

ние федеральных органов власти к процессу суверенизации Татарстана. 

Референдум 21 марта 1992 г.: борьба сторонников и противников сувере-

низации, попытка вмешательства федеральных властей. Итоги и значение 

референдума 21 марта 1992 г. 

Правовые основы суверенитета Республики Татарстан. Конституция 

Республики Татарстан 1992 г.: деятельность конституционной комиссии, 

принятие основного закона, содержание, основные положения. Значение 

Конституции РТ 1992 г. в процессе построения новых федеративных от-

ношений и национально-государственном строительстве в республике. 

Изменение государственно-политического строя России в конце ХХ 

века: демократизация политической системы, борьба федералистов и уни-

таристов. Договорный процесс регионов с федеральным центром: отказ 

Татарстана от подписания Федеративного договора 31 марта 1992 г., по-

следствия политического кризиса осени 1993 г., провал референдума по 

новой конституции РФ в Татарстане. Переговоры руководства Татарстана 

и России о содержании федеративных отношений. Заключение «Договора 

о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномо-

чий между органами государственной власти РФ и органами государ-

ственной власти РТ» (1994): содержание договора, значение документа 

для укрепления федеративных отношений в России. Стабилизация обще-

ственно-политической ситуации в республике в середине 1990-х гг. 

«Модель Татарстана»: своеобразие политических и бюджетных от-

ношений федерального центра и республики. Социально-экономические 

особенности «модели Татарстана». 

Развитие международного сотрудничества Татарстана в 1990-е гг. 

Осложнение социально-экономической ситуации в ходе экономиче-

ских преобразований в России в 1992 – 1993 гг.: рост инфляции, спад про-

изводства. Перевод предприятий в собственность республики, государ-

ственное регулирование экономики и ценовая политика в республике. 

Уроки приватизации и государственной экономической политики в 1991 – 

1995 гг. 



Значение договора между федеральным центром и республикой в 

формировании региональной экономики Татарстана. Развитие нефтедобы-

чи, поддержка сельского хозяйства и промышленности, особенности бюд-

жетных отношений Татарстана и России. Социальная политика в Татар-

стане: адресная помощь малоимущим гражданам, газификация деревень, 

программа ликвидации ветхого жилья, развитие транспортной инфра-

структуры. 

Усугубление социально-экономической ситуации в республике во 

второй половине 1990-х гг.: кризис промышленного производства, банк-

ротство, массовая безработица, тяжелые условия жизни населения, отно-

шение людей к рыночным преобразованиям. Социально-демографические 

последствия кризиса: снижение рождаемости и продолжительности жизни, 

рост смертности, алкоголизация, наркотизация, рост преступности. 

 

23. Государства Средней Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Турк-

менистан) в постсоветский период: политические модели и проблемы 

развития. 

Узбекская ССР в годы перестройки и обретение независимости. Уз-

бекистан в годы независимости: политические реформы, социально-

экономические преобразования, внутренние конфликты в первые годы, 

политический строй, национальный курс государства, возрождение рели-

гиозной жизни, экономический кризис и проблемы развития Узбекистана. 

Ислам Каримов: политическая биография первого президента независимо-

го Узбекистана и политический курс. 

Киргизская ССР в годы перестройки и обретение независимости. 

Кыргызстан в годы независимости: политические реформы, социально-

экономические преобразования, политический строй, экономический кри-

зис и проблемы развития, развитие национальной культуры. Политиче-

ский портрет Аскара Акаева. 

Туркменская ССР в годы перестройки и обретение независимости. 

Туркменистан в годы независимости: политические реформы, социально-

экономические преобразования, политический строй, идеология и нацио-

нальная культура. Биография и политическая деятельность Сапармурата 

Ниязова. «Рухнама». Опыт экономического развития Туркменистана в пе-

риод независимости. Современный курс Гурбангулы Бердымухамедова. 

 

24. Модель развития Казахстана в постсоветский период. 

Казахстан в годы независимости: политические реформы, политиче-

ский строй и система органов управления, социально-экономические ре-

формы, культура и образование, опыт экономического развития и между-

народного сотрудничества. Нурсултан Назарбаев и новейшая история Ка-

захстана: биография и политический портрет личности. 



 

25. Международное сотрудничество тюркских народов и госу-

дарств на рубеже ХХ – XXI вв.: пантюркизм, деятельность ТЮРК-

СОЙ, института им. Юнуса Эмре, института К. Насыри. 

 

26. Тюркология в XIX – ХХ вв.: научные центры и школы, учё-

ные, достижения. 

Этапы становления и развития российской и зарубежной тюрколо-

гии. Зарождение и развитие отечественной тюркологии. Соотношение во-

стоковедения и тюркологии. Влияние идеологических и политических по-

стулатов. «Описание Сибирского царства…» Г.Ф. Миллера. Сочинения 

путешественников и организаторов экспедиций (П.С. Паллас, Лепехин, 

Рычковы и др.). Труды Н.Я. Бичурина - одного из основоположников изу-

чения Центральной Азии. Вклад ученых Казанского университета в изуче-

ние тюркоязычных народов: Х.Д. Френ, И.Н. Березин. Труд В.В. Григорь-

ева «Китайский или Восточный Туркестан». 

Концепции становления и развития государственности у кочевых 

народов В.В. Радлова, Н.А. Аристова, В.В. Бартольда, Б.Я. Владимирцова 

и др. Евразийская школа тюркологов (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой и 

др.). 

История тюркских народов в трудах татарских ученых (Ш. Марджа-

ни, Ахмад-Заки Валиди, Г. Губайдуллина, Хасан-Гата Габаши и др. 

Советский период исследования. Вопросы «кочевого феодализма» в 

трудах Н.Н. Козьмина, С.П. Толстова, А.Н. Бернштама. 

Труд М.И. Артамонова «История хазар». Труды Л.Н. Гумилева. Ха-

рактеристика стадий развития кочевых обществ в трудах Г.Е. Маркова, 

С.А. Плетневой. Вопросы кочевых государств в трудах Е.И. Кычанова. 

Современное (с конца 1980-х—начала 1990-х гг.) состояние изуче-

ния истории Великой Степи и тюркоязычных народов. Труды С.Г. 

Кляшторного, Л.Р. Кызласова, Б.Е. Кумекова, Н.Н. Крадина, И.П. Засец-

кой, А.Ю. Тугушевой и др. Многотомный труд «История татар с древней-

ших времен». Центры исследования истории и культуры тюркских наро-

дов в Казахстане и в странах Средней Азии. 

 

 

 



Раздел III. Фонд оценочных средств 

Форма вступительного испытания: устный экзамен по билетам. В 

билете предусмотрено два вопроса. Первый экзаменационный вопрос 

сформулирован в соответствии с программой вступительных испытаний 

(см.ниже). Вторым экзаменационным вопросом в каждом билете стоит - 

профессионально ориентированное собеседование по теме прошлой вы-

пускной квалификационной работы и будущей магистерской диссертации. 

При оценивании ответа на первый экзаменационный вопрос учиты-

ваются: научный стиль изложения, грамотная речь, логика построения и 

изложения материала, знание источниковой базы и литературы по теме 

вопроса, умение подвести итог и сделать вывод по изложенному материа-

лу. Максимально возможная оценка по первому вопросу - 50 баллов.  

Профессионально ориентированное собеседование позволяет прове-

рить: уровень развития научного мышления абитуриента, знание основных 

вопросов теории образовательного процесса, умение самостоятельно ре-

шать профессиональные задачи разного характера и уровня сложности, 

составить экспертное мнение о соответствии научных интересов обучаю-

щегося по профилю программы магистратуры. Максимально возможная 

оценка по второму вопросу - 50 баллов.  

Таким образом, суммарно при сдаче вступительных испытаний мож-

но получить 100 баллов.  

Шкала оценивания:  

— 86 баллов и более - «отлично»;  

— 71 -85 баллов - «хорошо»;  

— 55-70 баллов - «удовлетворительно»;  

— 54 балла и менее - неудовлетворительно.  

Баллы Критерии выставления оценки 

91- 100 Отличное знание рассматриваемого вопроса. 

71- 90 

 

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с 

некоторыми неточностями. 

51- 70 

 

В целом удовлетворительное знание рассматриваемого 

вопроса, но с заметными ошибками. 

41- 50 

 

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 

отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 

ошибки. 

1- 40 

 

Незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие ошибки. 

В случае равенства баллов, набранных в результате вступительных 

испытаний, в качестве дополнительных критериев выдвигаются следую-

щие:  

1) количество научных публикаций за время обучения в бакалавриате: 

2) как дополнительный критерий - научный статус изданий, в которых 

опубликованы статьи и тезисы поступающего в магистратуру, и количе-



ство публикаций в изданиях разного статуса (в порядке значимости - зару-

бежные издания и материалы международных конференций; центральные 

российские научные издания; материалы всероссийских конференций; ре-

гиональные научные издания и материалы региональных научных конфе-

ренций; сертификаты участия в международных, всероссийских и регио-

нальных научных конференциях). 

 Прием осуществляется на основе рейтингового показателя в соответ-

ствии с количеством бюджетных и внебюджетных мест, предусмотренных 

контрольными цифрами приема на текущий год. Образец билета для всту-

пительных испытаний.  

 Билет X.  

1. Крымское ханство: политическая история, социально-

экономическое развитие, культура.  

2. Профессионально ориентированное собеседование по теме про-

шлой выпускной квалификационной работы и будущей магистерской дис-

сертации. 



 

Примерные экзаменационные вопросы 

Направление: История 

Профиль: История, экономика и культура тюркских народов 

1. Тюркские языки и народы на современном этапе развития.  

2. Хунну (сюнну), гунны. Эпоха тюркских каганатов.  

3. Великая Болгария и Хазарский каганат: политическая история, социально-

экономическое развитие и культура.  

4. Огузы и государство Сельджукидов. 

5. Тюркские государства Центральной Азии в домонгольский период (Кар-

лукский каганат, Караханиды, Газневиды, Хорезмшахи). 

6. Волжская Булгария: политическая история, хозяйство и культура. 

7. Центральная Азия во второй половине XII – начале XIII вв. Военно-

политическая деятельность Чингис-хана. 

8. Улус Джучи (Золотая Орда): политическая история, социально-

экономическое развитие, культура. 

9. Государство Тимура. Тимуриды в Средней Азии. 

10. Казанское ханство: политическая история, социально-экономическое раз-

витие и культура. 

11. Татарские государства XV–XVII вв. (Касимовское, Астраханское, и Си-

бирское ханства): политическая история, социально-экономическое разви-

тие, культура. 

12. Крымское ханство: политическая история, социально-экономическое раз-

витие, культура. 

13. Развитие Османского государства в XIV–XVII вв. 

14. Османская империя в XVIII–XIX вв.: история, экономика и культура. 

15. Османская империя в начале ХХ в. и в годы Первой мировой войны. 

16. Модернизационные процессы среди тюркоязычных народов России в 

конце XIX – начале ХХ вв.: идеология тюркизма, религиозного и культур-

ного обновления. 

17. Татарский народ во второй половине XVI – начале ХХ вв.  

18. Образование и история Первой Турецкой республики.  

19. Советская национальная политика по отношению к тюркским народам 

Северного Кавказа и Закавказья в 1920-е –1930-е гг. 

20. Национально-государственное строительство в Средней Азии и Казах-

стане в 1920-е –1930-е гг. 

21. Советская национальная политика в Среднем Поволжье и Приуралье и 

образование автономных республик. 

22. Турция во второй половине ХХ в. – начале XXI столетия. 

23. Татарстан в советский период: социально-экономическое развитие и куль-

тура.  

24. Роль Республики Татарстан в развитии федеративных отношений в Рос-

сии. Модель Татарстана. 

25. Государства Средней Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан) в 

постсоветский период: политические модели и проблемы развития. 

26. Модель развития Казахстана в постсоветский период. 



 

27. Тюркские народы Северного Кавказа и Закавказья в конце ХХ – начале 

XXI вв. 

28. Международное сотрудничество тюркских народов и государств на рубе-

же ХХ–XXI вв. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Направление подготовки: 46.04.01 История  

Магистерские программы: История, экономика и культура тюркских народов 

 

При оценивании ответа на первый экзаменационный вопрос учитываются: 

научный стиль изложения, грамотная речь, логика построения и изложения мате-

риала, знание источниковой базы и литературы по теме вопроса, умение подвести 

итог и сделать вывод по изложенному материалу. Максимально возможная оцен-

ка по первому вопросу - 50 баллов.  

Профессионально ориентированное собеседование позволяет проверить: 

уровень развития научного мышления абитуриента, знание основных вопросов 

теории образовательного процесса, умение самостоятельно решать профессио-

нальные задачи разного характера и уровня сложности, составить экспертное 

мнение о соответствии научных интересов обучающегося по профилю программы 

магистратуры. Максимально возможная оценка по второму вопросу - 50 баллов.  

Таким образом, суммарно при сдаче вступительных испытаний можно полу-

чить 100 баллов.  

Шкала оценивания:  



 

— 86 баллов и более - «отлично»;  

— 71 -85 баллов - «хорошо»;  

— 55-70 баллов - «удовлетворительно»;  

— 54 балла и менее - неудовлетворительно.  

 

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по Истории, экономике 

и культуре тюркских народов 
Форма ис-
пытания / 

Баллы 

86-100 71-85 41-70 Менее 40 

Устный 
вступитель-
ный экза-
мен. Пер-
вый вопрос 
билета. 

Поступающий обнару-
жил всестороннее, си-
стематическое и глубо-
кое знание учебно-
программного материа-
ла, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной лите-
ратурой, рекомендо-
ванной программой 
дисциплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для приоб-
ретаемой профессии, 
проявил творческие 
способности в понима-
нии, изложении и ис-
пользовании учебно-
программного материа-
ла. 

Поступающий обна-
ружил достаточное 
знание учебно- про-
граммного материа-
ла, усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисци-
плине и способен к 
их самостоятельно-
му пополнению и 
обновлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и професси-
ональной деятель-
ности. 

Поступающий 
обнаружил по-
средственное 
знание основно-
го учебно- про-
граммного ма-
териала в объе-
ме, необходи-
мом для даль-
нейшей учебы и 
предстоящей 
работы по про-
фессии, слабо 
знаком с основ-
ной литерату-
рой, рекомен-
дованной про-
граммой дисци-
плины, допустил 
погрешности в 
ответе на экза-
мене. 

Поступающий 
обнаружил 
значительные 
пробелы в 
знаниях ос-
новного учеб-
но- про-
граммного 
материала. 

Второй во-
прос. Про-
фессио-
нально 
ориентиро-
ванное со-
беседова-
ние 

В ответе качественно 
раскрыто понимание и 
содержание заявленной 
темы исследования. От-
вет хорошо структури-
рован. Прекрасно осво-
ен понятийный аппарат. 
Продемонстрировал 
высокий уровень пони-
мания материала. Пре-
восходное умение фор-
мулировать свои мысли, 
обсуждать дискуссион-
ные положения.  
 

Основные вопросы 
темы представлены. 
Хорошо освоен по-
нятийный аппарат. 
Продемонстрирова н 
хороший уровень 
понимания матери-
ала. Хорошее уме-
ние формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Представленная 
тема частично 
раскрыта. Ответ 
слабо структу-
рирован. Поня-
тийный аппарат 
освоен частич-
но. Удовлетво-
рительное уме-
ние формули-
ровать свои 
мысли, обсуж-
дать дискусси-
онные положе-
ния.  
 

Представлен-
ная тема не 
раскрыта. По-
нимание ма-
териала фраг-
ментарное 
или отсутству-
ет. Неумение 
формулиро-
вать свои 
мысли, об-
суждать дис-
куссионные 
положения. 

В случае равенства баллов, набранных в результате вступительных испыта-

ний, в качестве дополнительных критериев выдвигаются следующие:  

1) количество научных публикаций за время обучения в бакалавриате: 2) как 



 

дополнительный критерий - научный статус изданий, в которых опубликованы 

статьи и тезисы поступающего в магистратуру, и количество публикаций в изда-

ниях разного статуса (в порядке значимости - зарубежные издания и материалы 

международных конференций; центральные российские научные издания; мате-

риалы всероссийских конференций; региональные научные издания и материалы 

региональных научных конференций; сертификаты участия в международных, 

всероссийских и региональных научных конференциях). 

 Прием осуществляется на основе рейтингового показателя в соответствии с 

количеством бюджетных и внебюджетных мест, предусмотренных контрольными 

цифрами приема на текущий год. Образец билета для вступительных испытаний.  

 

 

 


