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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Экзамен кандидатского минимума по дисциплине «Отечественная 

история» является традиционной формой аттестации специальной подготовки 

аспирантов и соискателей вуза, их научно-исследовательской деятельности в 

области отечественной истории. 

Цель кандидатского экзамена заключается в определении уровня общей 

личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности 

аспиранта (соискателя) к научно-исследовательской деятельности в области 

отечественной истории. В ходе экзамена по данной программе осуществляется 

проверка теоретических и методологических знаний по истории России, 

выявляются умения и возможности применения теоретико-методологических 

положений для анализа проблем диссертационного исследования, а также 

определяется степень готовности кандидатской диссертации. 

Программа отражает структуру и теоретико-методологические положения 

каждой темы, отражающей различные этапы исторического развития России, 

акцентирует внимание на учениях, необходимых для глубокого раскрытия 

вопросов кандидатского экзамена. Теоретическая часть программы затрагивает 

наиболее актуальные проблемы отечественной истории. 

Программа кандидатского экзамена по дисциплине «Отечественная 

история» включает пояснительную записку, содержание программы, 

структурированное по соответствующим частям и разделам, основную и 

дополнительную литературу для подготовки к экзамену, перечень вопросов 

кандидатского экзамена. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ЧАСТЬ I 

Древняя и средневековая Русь 

 

РАЗДЕЛ I 

Догосударственная Русь 

 

Ранняя история славян в источниках и исторических сочинениях. Проблема 

происхождения российской цивилизации в современной историографии: 

основные направления и дискуссии. 

Социогеографический, экономический, социокультурный и хозяйственно- 

культурный факторы выделения восточного славянства и славянской 

колонизации Восточно-Европейской равнины. Русь и кочевники евразийских 

степей: проблемы взаимовлияния. 

Особенности общественного строя, культуры, верований и мифологии 

восточных славян к середине I тыс. н.э. в оценках современной научно- 

исторической литературы. 

 

РАЗДЕЛ II 

Формирование древнерусской государственности 

(IХ – начало ХII вв.) 

 

Геополитическое и цивилизационное положение славянства, их влияние на 

процесс образования государства. Особенности становления древнерусской 

государственности, социальной структуры, экономического развития. 

Историография Киевской Руси. «Повесть временных лет». 

Норманнская проблема. 

Геополитическое   положение   Киевской   Руси.    Зарождение    процесса 

«движения русских земель». Историография проблемы. Научные дискуссии по  

проблемам истории Киевской Руси. 

Ценностно-смысловое единство древнерусской культуры. Крещение Руси 

как явление культуры. Древнерусская духовность как итог христианизации Руси. 

 

 
 

РАЗДЕЛ III 

Русские земли в ХII-ХIV вв. Русь удельная. 

 

Проблема генезиса и особенностей раннего «русского феодализма» в 

историографии. Предпосылки политической раздробленности и суверенизации 

княжеств. Крупнейшие центры удельной Руси: особенности социальной, 

экономической жизни и государственного устройства. 
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Причины, особенности и цели экспансии на Русь с Востока и Запада. 

Системный характер последствий завоевательных походов на Русь. Дискуссии 

об ордынском владычестве в российской историографии. Евразийство и 

неоевразийство о проблеме влияния монголо-татарского нашествия и 

ордынского владычества на русскую историю. Отношения Руси и Золотой Орды: 

противоборство, или «диалог культур» в оценках современной историографии. 

Исторические условия расцвета русской культуры в ХII-ХIII вв., еедуховно- 

содержательные основания, своеобразие морфологии. 

Феномен «двоеверия» (Б.А. Рыбаков). Истоки формирования «идеологии 

черного крестьянства» (Л.В.Черепнин) и русского ментального типа. Основные 

черты и признаки «общинного миропонимания и мировидения». Историография 

проблемы. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Становление единого Российского государства (ХIV-ХVI вв.) 

 

Образование централизованных национальных государств в Европе, Азии и 

России: общее и особенное. 

Предпосылки политической централизации и объединения русских земель в 

национальное государство: геополитические, внешне – и внутриполитические, 

экономические, социальные и духовно-идеологические факторы складывания 

единого государства. Проблема периодизации объединительного процесса. 

Общенациональные интересы и политическое соперничество объединительных 

центров. Эволюция властных отношений. Историография проблемы. 

«Собирание земель», «движение земель», формирование сословности, 

государственное регулирование социальных отношений как константы русского  

исторического процесса. 

Национальные интересы, подъем национального самосознания как факторы 

борьбы за национальное освобождение, дальнейшего объединения русских 

земель и формирования единого государства. Политика возвращения 

древнерусских земель и особенности ее реализации. 

Двуединый процесс развития централизованного государства — 

формирование единой государственной территории; укрепление политической 

системы и реальной власти монарха. Эволюция российской государственности в 

ХVI в.: от сословно-представительной монархии к самодержавию. 

Инокультурные влияния на формирование государственности. Оформление 

концепции «Москва — третий Рим»: теория, практика, значение. Особенности 

устройства и функций органов государственного управления. Оформление 

единого общерусского законодательства. Создание основ сословного 

представительства. Механизмы функционирования сословного строя. Проблемы 

типологии русской государственности ХIV-ХVI вв. и альтернатив ее развития в 

историографии. 

Историография внутренней и внешней политики, эволюция оценок 

личности Ивана IV в исторической литературе. 
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Проблема российского типа феодальных отношений. Формы, сущность и 

специфика хозяйственных отношений в ХIV-ХVI вв.: основные тенденции и 

противоречия. 

Социальная структура Московской Руси в источниках ХIV-ХVI вв. 

Создание системы поместного землевладения: тенденции и последствия 

развития. 

Главные социальные организации крестьянства, городского сословия, 

формирование дворянского сословия. Функции, структура, управление, 

принципы общинной жизни. Особенности общины у государственных, удельных 

и помещичьих крестьян. 

Городская община: структура, функции, управление, принципы 

жизнедеятельности, типологические особенности. «Служилые люди по 

отечеству» и «служилые люди по прибору»: структура категорий. «Служилый 

город» как форма объединения дворянства. Структура, основные функции и 

принципы его жизнедеятельности. 

Становление национальной Русской православной церкви. Формирование 

основных центров духовной жизни. Церковь как источник государственного 

единства, носительница национальной идеи. Эволюция отношений государства и 

церкви в ХIV-ХVI вв. Приход как первичная социокультурная ячейка. 

Церковное учительство как феномен русской духовности. Проблема русской 

святости, юродства и аскетического героизма. Самоценность человека, споры «о 

самовластии» ХV-ХVI вв. в русской общественной мысли, публицистике. 

«Нестяжатели» и «иосифляне»: религиозно-духовное, философское и 

политическое содержание дискуссий. 

Религиозное вольнодумство и ересь на Руси. Духовные искания, 

подвижничество и духовные лидеры эпохи. Историография духовной жизни ХIV 

–ХVI вв. 

Русское «предвозрождение»: исторические условия, сущность и 

особенности развития. Типологические черты русской культуры ХIV-ХVI вв., 

духовно-содержательные основания, модели мира и человека, морфологические 

особенности. 

Системы ценностных ориентаций, особенности образа жизни, нормы 

бытовых отношений в русской культуре ХIV-ХVI вв. Историография проблемы. 

 
 

ЧАСТЬ II 

Россия в ХVII- первой половине ХIХ в. 

Раздел I 

Россия в ХVII в. 

 

Сущность, факторы возникновения, системные последствия «смутного 

времени» в научно-исторических оценках. Социальный взрыв начала ХVII в. и 

социальный кризис государственности. Власть и общество: противостояние и 

взаимодействие. Интервенция. Феномен «самозванства». Патриотический 

подъем и идеи национального объединения. 
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Основные тенденции политического развития: эволюция царской власти, 

усиление самодержавия, становление абсолютизма. Изменение роли Земских 

соборов, отмена местничества и централизация управления. 

Основные тенденции социально-экономического развития. Новые явления в 

экономике страны. Эволюция аграрно-ремесленного производства. Зарождение 

мануфактурного производства и его особенности. Формирование всероссийского 

рынка. Новые явления в социально-экономическом развитии и оформление 

крепостничества. Соборное уложение 1649 г. 

Сословная структура российского общества в ХVII в.: проблемы внутренней 

динамики. Правовое положение сословий. Истоки социальных движений, их 

особенности, итоги и последствия. Историография крестьянских движений. 

Феномен «движения земель»: истоки, сущность и особенности 

колонизационных процессов, их последствия и значение. Формирование 

полиэтничности населения Российского государства. Проблема диалога 

этнокультур, особенности государственной политики колонизации в различных 

регионах и отношение с народами, вошедшими в состав государства. 

Историография проблемы. 

Изменения в геополитическом положении России в ХVII в. и основные 

направления внешней политики российского государства. «Западный» вектор 

внешней политики. Проблема воссоединения западно-русских, белорусских и 

украинских земель. Освободительная война 1648-1654 гг. на Украине. Оценка 

противоречий и последствий в научно-исторической литературе. 

«Восточный»   вектор   внешней   политики    Российского    государства. 

Крымское ханство, Османская империя, Персия, Китай. 

Место России в системе международных отношений к концу ХVII в. 

историография внешней политики России в ХVII в. 

Социокультурный феномен церковного раскола: истоки, сущность и 

последствия. Реформы патриарха Никона: содержание, последствия. Отношение 

к реформам различных социальных групп. Формирование духовно- 

оппозиционных лагерей, особенности их противостояния и действий. 

Социальные, политические и культурные последствия раскола. Историография 

проблемы. 

Преобразования последней четверти ХVII в. Усиление западного влияния на 

Россию. Осознание необходимости перемен и формирование идей 

преобразований в общественной мысли (С.Полоцкий, А.Л.Ордин-Нащокин, 

Ф.Ртищев, В.В.Голицын). 

 

Раздел II 

Россия в ХVIII в.: рождение империи. 

 

Расширение территории и рост населения в ХVIII в.: факторы и социальные 

последствия территориальной экспансии. Влияние географического и 

демографического факторов на социальное, экономическое, политическое и 

культурное развитие. Возникновение многонационального государства и 
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особенности национального вопроса в России. Эволюция доктрины «Москва — 

третий Рим». Оценки проблем в современной историографии. 

Истоки догоняющего развития, торможения и модернизационных 

ориентаций в государственной политике России. Социокультурные основания 

западноевропейского Просвещения и модернизации России. 

Идеализация опыта Запада, особенности его восприятия русскими 

государственными деятелями, общественно-политической мыслью в конце ХVII 

– начале ХVIII в. и формирование европейского будущего России, российской 

модернизационной модели. Петровская модель «идеального государства» как 

высшего блага. Государство как инициатор «вестернизации». Роль внешнего 

фактора в реформировании России. 

Феодально-крепостнические основы и противоречия процесса петровской 

модернизации. Тотальное закрепощение и абсолютизм как источники 

модернизации. Основные направления реформирования государства и общества: 

государственного управления и устройства; экономики (цели, формы и методы 

государственной политики регулирования, технического скачка, финансово- 

кредитной политики); военного дела; огосударстливание церкви; реформы в 

сфере культуры и быта. Особенности социальной политики петровского 

времени. Итоги преобразовательной деятельности Петра I: укрепление военно- 

экономического и политического потенциала России и государственного 

контроля над обществом. Историография преобразовательной деятельности 

Петра I. Оформление национальных интересов России. Феномен «имперства», 

характерные черты российского имперства. Основные направления и итоги 

внешней политики Петра I. Историография проблемы. 

Историография проблемы эволюции социального государственного и 

экономического устройства России во второй четверти ХVIII в. Причины, 

сущность и последствия дворцовых переворотов. 

Основные тенденции в демографическом, социальном и экономическом 

развитии России во второй половине ХVIII в. Проблемы генезиса личности, 

внепатриархальных семейных отношений, гражданского общества: системная 

динамика и основные противоречия в научно-исторических оценках и 

дискуссиях. 

Социальные движения и крестьянская война под предводительством 

Е.Пугачева: истоки и результаты, оценки в научно-исторических дискуссиях. 

Основания легитимности власти и политический менталитет. «Абсолютная 

монархия» или «дворянская» патерналистская монархия ХVIII в. Формирование 

единого российского правового пространства и его особенности. Развитие 

государственного управления: основные направления и системная логика 

эволюции органов государственного управления. Бюрократизация 

государственной и общественной жизни. Изменения в составе и организации 

бюрократии, ее особенности. Взаимодействие общества и государства. 

Внешняя политика России во второй половине ХVIII в.: геополитические 

проблемы и способы их решения. Основные направления внешней политики и 

изменения в геополитическом положении России. Россия в системе 



10  

международных отношений. Основные источники и особенности развития 

военного государства во второй половине ХVIII в.: историография проблемы. 

Идеи и идеалы Просвещения в царствование Екатерины II и Павла I. 

Просвещение в России: влияние на общественное сознание. Русское 

Просвещение и русский классицизм в проектах обустройства России. 

Становление либеральной модели модернизации. 

Подъем и оформление национального самосознания. Оформление и 

внутренний диалог традиционной и европеизированной культур и его 

результаты. Духовно-нравственные и эстетические ценности в русской культуре 

второй половины ХVIII в. Сословные этические и этикетные системы в образе 

жизни. Историография проблемы. 

Основные особенности демографических процессов и проблем в России в 

первой половине ХIХ в. Особенности демографического развития нерусских 

народов России. Численность и социальная структура городского и сельского 

населения. Формирование условий и факторов перехода от традиционного к 

рациональному типу воспроизводства населения. Процесс дифференциации 

сельского и городского населения: административные и юридические основания. 

Социальный состав населения России: общее и особенное в этническом, 

конфессиональном составе населения  отдельных регионов. Особенности 

колонизационных процессов и национальной политики в первой половине ХIХ 

в. 

Альтернативы российской модернизации: проблема поиска путей и средств 

«третьего», бесконфликтного пути. Проблема субъекта крепостнических 

отношений: особенности государственного, корпоративного (общинного) и 

индивидуального крепостничества. Всеобщность крепостничества в России и его 

причины. Слабое развитие рыночных отношений, внеэкономическое 

принуждение, приоритет общества над личностью, подавление индивидуализма. 

Влияние крепостничества на основные слои населения: дворянство, духовенство, 

городское население, крестьянство. Социальные, экономические, политические и 

культурные последствия всеобщности крепостничества в оценках общественно- 

политической мысли ХIХ в. и историографии, современные оценки феномена 

российского крепостничества и его последствий в ХХ в. 

Основные тенденции и противоречия экономического развития: 

особенности темпов и итогов развития к середине ХIХ в. Проблема кризиса 

феодально-крепостнической системы хозяйства. Тупики экономического 

развития. Историография проблемы. 

Идейные основания, сущность, внутренняя политика, эволюция и 

последствия правительственных реформ в царствование Александра I и Николая 

I. Либерализм и феодально-крепостнический консерватизм как основные 

направления модернизационных моделей развития России. Историография 

проблемы. 

Основные источники российского освободительного движения. Феномен 

российской революционности: источники и особенности становления. Проблема 

периодизации революционного движения в России. Идеологические платформы 

и основные программные документы декабристов: противоречивое единство 
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утопического и рационального, традиционного и проевропейского в 

определении перспектив и способов развития страны. Историография движения 

декабристов. 

Формирование основных идейно-политических направлений общественной 

мысли в России, их мировоззренческие истоки, особенности развития 

общественного сознания и духовной жизни России (консервативно- 

охранительное, либерально-оппозиционное, революционно-демократическое 

направления). Национальная идея, и ее основные варианты: «Теория 

официальной народности», славянофильство, западничество, «наивный 

аграрный социализм», философские и религиозные социальные утопии. 

Историография проблемы. 

Особенности имперской внешней политики России в первой половине ХIХ 

в. и ее основные направления. Динамика национальных интересов. Изменение 

геополитического положения. Место России в европейской политике, эволюция 

статуса, кризисы, основные противоречия. Историография внешней политики 

России первой половины ХIХ в. 

Проблемы Отечественной войны 1812 г. в зарубежной и отечественной 

историографии. 

Россия и Восточный вопрос.   Кавказская   война   и   ее   последствия. 

Историография войны. 

Основные проблемы Крымской войны, ее международных и 

внутриполитических последствий в научно-исторических дискуссиях и оценках. 

Феномен «золотого века» русской культуры, диалог в ней русского 

национального и европейского начал. Классицизм, романтизм и критический 

реализм как философско-эстетические основания русской культуры первой 

половины ХIХ в. Диалог «сословных» культур и его результаты. Проблема 

личности как основная проблема культуры. Историография культурно- 

исторического процесса России первой половины ХIХ в. 

 

ЧАСТЬ III 

Россия в пореформенный период 

 

Раздел I 

Россия в пореформенный период 

 

Основные направления и школы отечественной и зарубежной 

историографии в оценке «русского типа истории» (А.И. Герцен). 

Проблема отставания России от Запада. Преемственность 

модернизационных начинаний и их незавершенность. Объективный и 

субъективный характер догоняющего развития. 

Русская общественная мысль о необходимости, сущности и способах 

грядущих реформ (М.П.Погодин, Б.Н.Чичерин, А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский 

и др.). Реформы 1860-1870-х гг. в отечественной и зарубежной историографии. 

Российские реформы 1860-1870-х гг. в ряду реформ и преобразований в 

странах мира (США, Германия, Япония): общее и особенное. 
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Особенности, противоречия и последствия модернизации в экономической, 

социальной, политической, правовой, военной, административной и культурных 

сферах. Современная историография и источники изучения проблемы. 

Всесословная (народная) монархия пореформенного периода: 

противоречивый характер перехода к правовому государству.фф 

Общественное движение в 1855-1881 гг. Либералы и консерваторы. 

Активизация рабочего движения в России: социальные, политические, 

экономические мотивы и притязания. 

Проблема возникновения «русского», «аграрного» социализма. Идейные 

истоки, особенности и основные направления народничества. Историография 

общественных движений и общественно-политической мысли, источники 

изучения. 

События 1 марта 1881 г. и вопрос о возможности альтернатив 

общественного развития (Л.Н.Толстой, В.С.Соловьев, В.Г.Короленко). 

Контрреформы: идеология и политика.   Отечественная   историография 

«белой революции». 

Характер национального вопроса в России во второй половине ХIХ в. 

Принцип национальной политики. Феномен российской территориальной 

экспансии и «движения русских земель» в пореформенный период. Начало 

второго этапа в национальной политике (1863 г.) – административная интеграция 

национальных окраин в состав империи, политика интенсивной русификации. 

Историография и источники изучения проблемы. 

Национальные интересы и приоритеты внешней политики России во второй 

половине ХIХ в.: их эволюция. Особенности Восточного вопроса и попытки его 

решения. Историография внешней политики Российской империи во второй 

половине ХIХ в. 

Феномен «серебряного века» русской культуры: источники, сущность, 

своеобразие. Историография проблемы. 

 

Раздел II 

Российская империя в начале ХХ в. (1900-1917). 

 

Демографические и социальные последствия капиталистической 

модернизации. Социальный, этнический и конфессиональный состав населения: 

особенности и основные тенденции развития. 

Проблема особенностей экономического развития России: особенности и 

основные противоречия. Попытки экономического реформирования «сверху» 

(С.Ю. Витте, П.А. Столыпин): противоречивый характер целей и сущности 

последствий реформ. Научно-исторические дискуссии по поводу их оценки. 

Кризис российского аграрного строя и промышленный подъем: от власти 

земли к власти рыночных отношений. Начало «аграрной революции». Проблема 

социально-экономических последствий капиталистической модернизации к 1917 

г. в научно-исторической литературе. 

Общественное сознание в поисках образа будущего России. Основные 

направления развития общественной мысли и их отражение в становлении 
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российской многопартийности: социальный состав, идеологический спектр и 

типология отношений к наиболее острым проблемам развития России 

(государственного переустройства, путей и способов экономического развития, 

решения аграрного вопроса, национального развития). Социокультурные истоки 

и особенности российской революционности в оценках русских мыслителей 

(Н.А. Бердяев, Ф.А. Степун, Н.А. Лосский, И.А. Ильин, Г.П. Федотов). 

Историография партийно-политических процессов в пореформенный период. 

Государственно-политическое и правовое развитие России в 

пореформенный период. Формирование «дуалистической правовой монархии» 

(Б.Н. Миронов) (1906-1917). Попытка создания государственно-политической 

системы «сверху» – строительство правового государства. Историография 

проблемы. 

Особенности правовой системы: единство и противоречия традиционного, 

обычного права и законотворчества, судебной системы. 

Становящийся характер российского парламентаризма: основные 

противоречия взаимодействия традиционной власти и представительного органа. 

Значение опыта Государственной Думы и оценка ее деятельности в научно- 

исторической литературе. 

Основные направления внешней политики Российской империи: системные 

источники, характер и последствия русско-японской и Первой мировой войн в 

историографии. 

Системный кризис Российской империи как последствие столкновения 

модернизаторства и традиционализма (Б.Н. Миронов, П.В. Волобуев, В.П. 

Булдаков, А.Г. Вишневский и др.). Современная оценка причин, сущности и 

последствий трех русских революций. «Общая теория кризиса империи» В.П. 

Булдакова. 

 
 

ЧАСТЬ IV 

Россия в советский период 

 

Раздел I 

Россия в 1917-1921 гг.: переход от старой к созданию новой социальной 

системе 

 

Основная проблематика революций 1917 г., Первой мировой и гражданской 

войн в зарубежной и отечественной историографии. Феномен советской 

историографии в оценке Октябрьской революции, гражданской войны и 

«военного коммунизма». 

Политическая ситуация в феврале-октябре 1917 г., взятие власти 

большевиками: истоки победы, причины сохранения и удержания власти. 

Советы и партия большевиков. «Триумфальное шествие Советской власти»: 

советско-земские, советско-думские, советско-профсоюзные коалиционные 

органы власти в провинции. Проблема становления советской государственной  

системы в историографии. 
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Советская власть и национальный вопрос. Признание независимости 

Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии; движение за самоопределение и 

образование независимых национальных государств; особенности установления 

Советской власти в национальных регионах страны. От распада империи к 

новому «собиранию земель»: современная научно-историческая оценка. 

Внутренняя политика Советского правительства в условиях гражданской 

войны. «Военный коммунизм» – попытка соединения социалистических идеалов 

и исторической реальности: основные противоречия и тупики. Историография 

«военного коммунизма». 
Гражданская война и иностранная военная интервенция: основные 

проблемы и оценки в отечественной и зарубежной историографии. 

 
 

Раздел II 

Становление советской модели государственного и общественного 

устройства 

(1921-1939) 

 

Социально-демографические, социально-экономические, социально- 

политические и социокультурные последствия системного кризиса в 

отечественной и зарубежной историографии. 

Проблема сущности новой экономической политики, ее введения и 

свертывания в современной научно-исторической литературе. 

Сущность экономических преобразований: экономическая модернизация 

или консервативная революция в экономике? Создание мобилизационной 

экономики: план против рынка. 

Особенности «наступления социализма по всему фронту», перехода 

страны к аграрно-индустриальному развитию. Сущность и специфика 

преобразований в сельском хозяйстве и промышленности, методов, темпов их 

проведения, значение для последующего развития страны. Современная 

историография социально-экономических преобразований во второй половине 

1920-х – 1930-х гг. 

Советская модернизация и изменения в социальной структуре, ее 

особенности и противоречия. Советская урбанизация: идеологические замыслы 

и социально-политические и социокультурные последствия. Феномен массовой 

маргинализации населения страны. Историография проблемы социального 

развития страны в 1920-1930-х гг. 

Советская модель решения национального вопроса: взаимосвязь 

идеологии, политики, экономики. Образование СССР: замыслы, реализация и 

историческое значение. Особенности и противоречия национально- 

государственного строительства в 1920-1930-е гг. Проблема «имперского 

наследия» во внутренней политике СССР и сущности национальной политики 

РКП(б) – ВКП(б) в научно-исторической литературе. 

Формирование советского типа культуры. Сущность и основные задачи 

«культурной революции». От соборности к коллективизму. Советская культура и 
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советское массовое сознание: типологические признаки. Культура и власть: 

идеологический контроль, репрессивность духовной жизни. Проблема 

формирования советского типа личности и культуры в современной 

историографии. 

Советская политическая система 1920-1930-х гг.: источники, основные 

тенденции развития и своеобразие эволюции. Советские конституции: 

преемственность и различия. Диктатура масс или диктатура «нового класса»? 

Формирование партийно-государственной элиты и механизмов 

государственного управления. Проблема взаимоотношения партии и Советов: 

перманентная задача «оживления» Советов. Основные оценки сущности 

политической системы: государство диктатуры пролетариата, тоталитарное 

государство, административно-командная система, режим личной власти И.В. 

Сталина, «феодальный социализм» и т.п. в публицистической и научно- 

исторической литературе. 

Источники, сущность и последствия массовых политических репрессий. 

Историография проблемы. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Основные задачи, тенденции и 

особенности внешней политики. Противоречия между идеологическими 

установками и практически-политическими потребностями государства: 

трансформации идеи мировой революции. Стратегия и тактика во внешней 

политике: особенности и логика эволюции. Коминтерн: основные политические 

и идеологические задачи. Внешняя политика накануне второй мировой войны: 

достижения и просчеты. Историография проблемы. 

 

Раздел III 

СССР в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенного развития 
 

Особенности геополитического положения СССР и внешней политики к 

началу Второй мировой войны. Укрепление обороноспособности СССР 

накануне Великой Отечественной войны. 

Проблема начала Великой Отечественной войны в отечественной и 

зарубежной историографии: дискуссии о «превентивной войне против 

большевистской угрозы», о «внезапности» нападения Германии и «мере 

готовности» СССР к войне. Причины поражений Красной Армии в начальный 

период войны и их оценка в научно-исторической литературе. 

Историография крупнейших военных операций на советско-германском 

фронте, их влияние на ход и исход Великой Отечественной войны. Советские 

военачальники. Военно-мемуарная литература как источник изучения истории 

войны; обзор мемуаристики. 

Человек, власть и общество в годы Великой Отечественной войны в 

современной историографии, значение победы советского народа в 

отечественной и зарубежной историографии. 
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Создание антигитлеровской коалиции. Особенности взаимодействия 

союзников. Вопрос о роли помощи СССР со стороны союзников в научно- 

исторической литературе. Обретение статуса «сверхдержавы». 

СССР в послевоенном мире. Особенности послевоенной геополитической 

ситуации. Оформление противоборствующих систем. Начало «холодной войны», 

ее истоки и причины в отечественной и зарубежной историографии. 

Социально-демографические и социально-экономические последствия 

войны. Программа и источники восстановления народного хозяйства. 

Формирование военных приоритетов мирной экономики. 

Государство, общество и человек в идеологической архитектуре 

послевоенного СССР. Идея «броска в коммунизм»: от XVIII съезда ВКП(б) к 

XIX съезду КПСС. Представления о коммунизме, путях и средствах его 

построения у партийно-государственного руководства. Сталинская концепция 

коммунистического строительства и развертывания борьбы с «пережитками 

прошлого в сознании советских людей». «Советский патриотизм» – как 

идеологема и главное оружие партии в борьбе с «пережитками прошлого». 

Идеологические кампании 1946-1948 гг., наступление на интеллигенцию и 

культуру, инакомыслие. Жесткая идеологизация духовной и культурной жизни. 

Историография проблемы. 

Окончательное оформление административно-командной системы. 

Особенности конфигурации и функционирования власти. Сращивание 

партийного и государственного аппарата. Укрепление системы и режима личной 

власти И.В. Сталина. Основные группировки в высшем руководстве и борьба 

между ними. Структура высшего партийно-государственного руководства и ее 

изменение после смерти И.В. Сталина. Цели и механизмы послевоенных 

политических репрессий. Историография проблемы социально-политического 

развития СССР в послевоенный период. 

 
 

Раздел IV 

Кризис и начало распада советской исторической системы: СССР в 1953- 

1985 гг. 

 

Начало десталинизации общества. Реформаторская деятельность Н.С. 

Хрущева: противоречия, значение и последствия. ХХ съезд КПСС, его роль и 

значение в жизни советского общества. Историография проблемы. 

Экономические программы 1950-х – начала 1960-х гг. Поиски эффективных 

механизмов управления народным хозяйством. Снижение динамики 

хозяйственного развития СССР. 

XXII съезд КПСС и принятие программы коммунистического 

строительства: утопический проект или магистральный путь развития? Попытки 

и пути реализации. 

«Октябрьский переворот» 1964 г. и его последствия. Хозяйственные 

реформы середины 1960-х гг.: основные направления, противоречия и 

результаты. Особенности социально-экономического развития страны во второй 
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половине 1960-х – первой половине 1980-х гг.: основные источники изучения 

проблемы. 

Попытки политической и идеологической стабилизации советского 

режима. Система и специфика власти внутри «коллективного руководства». 

Возвышение Л.И. Брежнева. Партийно-хозяйственная номенклатура в системе 

позднесоветского общества. Доктрина «развитого социализма» и ее основные 

теоретические и идеологические элементы. Конституция 1977 г.: 

противоречивое единство новаций и догм. Основные источники и 

историография проблемы. 

 
 

Раздел V 

CCCР в условиях перестройки. Распад СССР (1985-1991). 

Развитие России в постсоветский период 

 

Основные особенности и противоречия в развитии духовной и культурной 

жизни советского общества во второй половине 1960-х-1980-х гг. Феномен 

«оттепели» в духовной жизни, ее идеалы и границы. Культура и творчество в 

административных тисках. Инакомыслие и борьба с ним. Кризис 

коммунистической идеологии и советского общественного сознания и 

нарастание массовой социальной апатии: причины и последствия. 

Историография проблемы. 

Основные принципы и направления внешнеполитической деятельности 

СССР. СССР и отношения со странами народной демократии. Теоретическое, 

идеологическое и политическое обоснование проблем развития 

социалистического лагеря, его признаки и пути их разрешения. 

«Доктрина Брежнева». 

Отношения со странами капиталистического мира: тупики и последствия 

гонки вооружений, соревнования двух систем, противостояние двух 

сверхдержав. 

Идеологические и политические основания отношений с «третьим миром». 

Политика глобального партнерства и помощи. Участие в региональных 

конфликтах. Война в Афганистане и ее последствия. 

Попытки преодоления кризисных явлений в 1982-1984 гг. Ю.В. Андропов. 

Перестройка политической системы и геополитические новации: замыслы 

и результаты. Политический феномен М.С. Горбачева. Политические лозунги 

Перестройки. Попытки создания рыночной экономики и их последствия. 

Дискуссии о темпах, путях и способах перехода к рыночной экономике: 

альтернативы выхода из экономического кризиса. 

Курс на демократизацию всех сфер жизни общества, политика «гласности» 

и их последствия. Рост социальной активности, возникновение общественных 

движений, возрождение многопартийности. Социальные ожидания, иллюзии, 

заблуждения. 

Учреждение новых высших органов государственной власти. Особенности 

и основные тенденции в политической жизни. 
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Концепция «нового политического мышления» М.С. Горбачева во 

внешней политике, ее реализация и последствия. 

Углубление межнациональных проблем, Союз, Россия и республики. 

Политическое противостояние: Горбачев – Ельцин – Ново-Огаревский процесс. 

Августовские события 1991 г. Беловежское соглашение. Распад СССР: 

системные причины и последствия в оценках политиков, историков, 

политологов. 

Сущность и последствия перестройки в сфере культуры. Кризис 

общественного сознания. Состояние аномии. Обращение к духовным ценностям 

прошлого. Идеологический плюрализм. Вестернизация. Конфессиональное 

возрождение. Поиски новых типов культуры. 

Реформирование политической системы страны в 1990-е гг. Социально- 

политическое развитие России в 1990-е гг. Экономические реформы 1990-х гг.: 

основные элементы, методы реализации и последствия. Изменение 

геополитического положения России после распада СССР. Проблема 

определения сферы национальных интересов России и средств их реализации. 

Социально-политическое развитие России в 2000-2019 гг. Проблемы 

модернизации российского государства и общества. Экономическое развитие 

России в 2000-2019 гг.: основные направления, проблемы, результаты. Развитие 

образования и культуры в постсоветской России: основные направления, 

проблемы, результаты. 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основная литература 

 

1. Анисимов, Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты / Е.В. Анисимов. - СПб.: Питер, 2013. 

2. Ахиезер, А.С. История России: конец или новое начало? / А.С. Ахиезер, 

И. Клямкин, И. Яковенко. - М.: Новое Изд.-во, 2013. 

3. Безбородов, А.Б. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: 

Учебник / А.Б. Безбородов. - М.: Проспект, 2013. 

4. Вурста, Н.И. История России: Даты, события, личности / Н.И. Вурста. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. 

5. Герасимов, Г.И. История России (1985 - 2008 годы): учебник / Г.И. 

Герасимов. - М.: РИОР, 2018. 

6. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие / М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 

2013. 
 

2017. 

 

7. История России с древнейших времен до наших дней. – М.: Проспект, 

 

8. Касьянов В.В. История России. 2-е издание дополненное и 

переработанное. / В.В, Касьянов. Краснодар: КубГУ, 2019. 

9. Карпухина, О.Н., Гаврилова, Е.В. Краткий курс по истории Отечества / 

О.Н. Карпухина, Е.В. Гаврилова. – М.: Окей-книга, 2014. 
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10. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие / В.В. Кириллов. - 

М.: Юрайт, 2013. 

11. Козлов, П.К. История Отечества. 1150 лет российской 

государственности / П.К. Козлов. – М.: Эксмо, 2016. 

12. Кузнецов, И.Н. История России в таблицах и схемах / И.Н. Кузнецов. 

- Мн.: Букмастер, 2013. 

13. Маркова, А.Н. Экономическая история России: Учебник для 

студентов / Ю.К. Федулов, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

14. Методика преподавания истории – М.: Academia, 2017. 
15. Мокроусова Л.Г., Павлова А.Н. История России: Учебное пособие 

для вузов/ Мокроусова Л.Г. Йошкар-Ола: НГТУ, 2019. 

16. Мунчаев, Ш.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

17. Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. История модернизации на Западе и в 

СССР / Г.В. Осипов, С.Г. Кара-Мурза. – М.: Книжный дом, 2013. 

18. Орлов, А.С. История России: Учебник. – М.: Проспект, 2017. 

19. Орлов, А.С. Основы курса истории России: Учебник. – М.: Проспект, 
2017. 

20. Павленко, Н.И. История России / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко. - М.: Абрис, 2014. 

21. Парсамов, В.С. История России: XVIII - начало XX века: Учебное 

пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / 

В.С. Парсамов. - М.: ИЦ Академия, 2013. 

22. Ратьковский, И.С. Новейшая история России. 1914-2011: учебное 

пособие / И.С. Ратьковский. - М.: Юрайт, 2013. 

23. Русина Ю.А. Источниковедение новейшей истории России. 

Екатеринбург: УФУ, 2019. 

24. Сахарова А.Н. Новейгая история России: Учебник. – М.: Проспект, 

2017. 

25. Сафразьян, А.Л. История России. Конспект лекций: учебник / А.Л. 

Сафразьян. - М.: Проспект, 2014. 

26. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С.М. 

Соловьев. - М.: Эксмо, 2013. . 

27. Соловьев, С.М. История России. Становление Московской Руси / 

С.М. Соловьев. - М.: Олма-Медиа. 2016. 

28. Филюшкина А.И. История России до конца XVII в./ А.И. 

Филющкина. СПб.: СПбГУ, 2019. 

29. Шишова Н.В. Отечественная история. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

б) дополнительная литература: 

Часть I 

Акашев Ю.Д. Историко-этнические корни русского народа. – М., 2000. 

Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства: очерки развития аппарата 

управления ХIV-ХV вв. – СПб., 1998. 
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Ананьев А.А. Призвание Рюриковичей, или тысячелетняя загадка России. – М., 

1999. 

Барков Б.М. Отношения русских княжеств и Половецкого поля во второй 

половине ХII в. – М. 1998. 

Борисов Н.С. Политика московских князей, конец ХIII-первая пол.ХIVв. – М., 

1999. 

Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе ХIV-ХV в. – М., 1986. 

Беляев Л.А. Христианские древности. – СПб., 2000. 

Бычкова М.Е. Русское государство и великое княжество Литовское с конца ХV в. 

до 1569 г. – М., 1996 г. 

Вернадский Г.В. История России. Монголы и Русь. – Тверь, 1997. 

Вернадский Г.В. Россия в средние века. – Тверь, 1997. 

Вернадский Г.В. Русская историография. – М., 1998. 

Генезис и развитие феодализма в России: проблемы идеологии и культуры. – Л., 

1987. 

Горский А.А. О времени и обстоятельствах освобождения Москвы от власти 

Орды // Вопросы истории, 1997, № 5. 

Горский А.А. Политическая борьба на Руси в конце ХIII в. и отношения с Ордой 

// Отечественная история, 1996, № 3. 

Горский А.А. Русские земли в ХIII-ХIV вв.: пути политического развития. – М., 

1996. 

Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 1953. 
Гудзь – Марков А.В. История славян. – М., 1997. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 2000. 

Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М., 1997. 

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков в (IХ-ХII 

вв.) – М., 1999. 

Демин В.Н. Тайны русского народа: в поисках истоков Руси. – М., 1997. 

Документальная история образования многонационального государства 

Российского. – М., 1998. 

Долгов В.В. «Концепция братолюбия» в политическом сознании Древней Руси // 

Государство и общество, 1999, № 1. 

Домашний быт русских царей в ХVI и ХVII вв. – М., 1997. 

Древняя Русь и Запад. – М., 1996. 

Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. – М., 1964. 

Зимин А.А. Русская правда. – М., 1999. 

Иванов В.А. История Золотой Орды. – Стерлитамак, 1999. 

Каргалов В.В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. – М., 

1967. 

Каштанов С.М. социально-политическая история России конца ХV- первой 

половины ХVI в. – М., 1967. 

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. – М., 1994. 

Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси. Добрые люди Древней Руси. – 

М., 1994. 

Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. – М., 1985. 
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Кузнецов Е.В. Древние Русы: миграция. – Арзамас, 1999. 

Мильков В.В. Осмысление истории в Древней Руси. – М., 1997. 

Мировосприятие и самосознание русского общества (ХI-ХХ вв.). – М., 1994. 

Михайлова И. Б. Малые города Южной Руси в VIII- начале XIII века – СПб. : Изд- 

во СПбГУ, 2010. 

Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IХ-ХI вв. – М., 1995. 

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

раннем средневековье. – М., 1998. 

Петрухин В. Я. «Русь и вси языци». Аспекты исторических взаимосвязей: 

Историко-археологические очерки. – М. : Языки славянских культур, 2011. 

Православие Украины и Московской Руси в XV-XVII вв. М. : Индрик, 2012. 

Погодин М.П. Древняя русская история до монгольского ига. – М., 1999. 

Похлебкин В.В. Татары и Русь: 360 лет отношений Руси с татарскими 

государствами в ХIII-ХVI вв., 1238-1598 гг. – М.,  2000. 

Проблемы истории России IХ-ХVIII вв: исторический обзор. – СПб., 1999. 

Пузанов В.В. О вечевых собраниях на Руси в Х в. // Государство и общество, 
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Скрынников Р.Г. История российская, IХ-ХVII вв. – М., 1997. 
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Славянский вопрос: вехи истории. – М., 1997. 
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вв. – М. : Индрик, 2012. 

Творогов О.В. Древняя Русь: события и люди. – СПб., 1994. 
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Ельцин Б.Н. Записки президента. – М., 1994. 

Емельянов Ю. Н. С. П. Мельгунов: в России и эмиграции. Изд. 2 М. : УРСС, 2012. 

Журналы Особого Cовещания для обсуждения и объединения мероприятий по 

обороне государства: в 3 т. / под ред. А. П. Корелина, А. С. Грузинова. М. : 

РОССПЭН, 2013. Т. 1: 1915 – 559 с. ; Т. 2: 1916 – 743 с. ; Т. 3: 1917–1918 

Зайцева Л.И. Аграрная реформа П.А. Столыпина в документах и публикациях 

конца ХIХ – нач. ХХ в. – М., 1995. 

Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение и последствия. – М., 

1996. 

Зубкова Е.Ю. Общество и реформы 1945-1964 гг. – М., 1993. 

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 

1945-1953 гг. – М., 2000. 

Ивницкий И.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.) – М., 1996. 

Идеология и наука (дискуссии советских ученых середины ХХ века) 

[Электронный ресурс]/ Т.Н. Демичева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прогресс-Традиция, 2008.— 288  c.—  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21503.— ЭБС «IPRbooks». 

История Коммунистической партии Советского Союза/ отв. ред. А.Б. 

Безбородов. М.: Политическая энциклопедия. 2014. 

История Кубани с древнейших времен до конца XX века: в 2 ч. Ч. 2: С 1917 года до  

конца XX века. Краснодар, 2011. 

Идеология и наука (дискуссии советских ученых середины ХХ века) 

[Электронный ресурс] М., 2008.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21503.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества. – М., 1997. 

http://www.iprbookshop.ru/27277
http://www.iprbookshop.ru/21503
http://www.iprbookshop.ru/21503
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Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». – М., 

1988. 

Карр Э. История Советской России. – М., 1990. 

Кириллов В.М. История репрессий и правозащитное движение в России. – 

Екатеринбург, 1999. 

Клепикова Е., Соловьев В. Борис Ельцин: политические метаморфозы. –М., 

1992. 

Козлов В.А. Неизвестная Россия: ХХ век. – М., 1992. 

Козлов В. Российская история: обзор идей и концепций. 1992-1995 гг. // 

Свободная мысль, 1996, № 4. 

Козлов В.А., Хлевнюк О.В. Начинается с человека. Человеческий фактор в 

социалистическом строительстве: итоги и уроки 30-х гг. – М., 1988. Кожурин 

В.С. Народ и власть. 1941-1945: новые документы. – М., 1995. 

Красовицкая Т.Ю. Модернизация России: национально-культурная политика 20- 

х гг. – М., 1998. 

Население России в 1920-1950 гг. Численность, потери, миграция. – М., 1994. 

Куляпин А.И. Мифология советской повседневности в литературе и культуре 

сталинской эпохи [Электронный ресурс]: монография. М., 2013. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28625. ЭБС «IPRbooks». 

Куманев Г. А. Рассекреченные страницы истории Второй мировой войны. Трагедия 

и подвиг. М. : Вече, 2012. 

Куликова Г. Б. Новый мир глазами старого. Советская Россия 1920-1930-х годов 

глазами западных интеллектуалов. М. , 2013. 

Красовицкая Т. Ю. Модернизация российского образовательного пространства. От 

Столыпина к Сталину (конец XIX века — начало (20-е годы) XX в. М. : Новый 

хронограф, 2011. 

На «краю» советского общества. Социальные маргиналы как объект 

государственной политики. 1945-1960-е гг. М.: РОССПЭН, 2010. 

Национальная политика России: история и современность. – М., 1997. 

Новосельский А.А. Исследования по истории эпохи феодализма. – М., 1994. 

Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система против 

личности. 

Пайпс Р. Русская революция. – М., 1994. 

Попов В.П. Российская деревня после войны (июнь 1945-март 1953): Сб.док. – 

М., 1993. 

Рашковский Е. Опыт тоталитарной модернизации России (1917-1991) в свете 

социологии развития. Страницы истории // МэиМО, 1993, № 7. 

Революция и человек: быт, нравы, мораль. – М., 1997. 

Реформирование советского общества в послевоенный период (1945-1964 гг.). – 

Саратов, 1997. 

Россия ХХ в. Советская историография. – М., 1996. 

Рыжков Н.И. Перестройка: история предательства. – М., 1993. 

Сахаров А.Н. Россия в ХХ веке: судьбы исторической науки. – М., 1996. 

Сахаров А.Н. Россия ХIХ-ХХ вв. Взгляд зарубежных историков. – М., 1996. 

Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1931-1941. – М., 1992. 

http://www.iprbookshop.ru/28625
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Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ в.: исторический опыт России. – М., 

1999. 

Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950 –е годы: 

темпы экономического роста, структура, организация производства и 

управления. – М., 1996. 

Советская внешняя политика в годы «холодной войны». 1945-1985 гг. –М., 1995. 

Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917 –1991. – М., 1993. 

Советская этнополитика, 1930-1940-е годы. Сборник документов / Сост. Л. С. 

Гатагова. М. : ИРИ РАН, 2012. 

«Советское наследство». Отражение прошлого в социальных и экономических 
практиках современной России. М.: РОССПЭН, 2010. 

Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал (Под ред. 

Ю.Н.Афанасьева и В.С.Лельчука). – М., 1997. 

Согрин В. Политическая история современной России. 1985-1995. – М., 1994. 

СССР и мир в послевоенные годы (1945-1964 гг.) – М., 1997. 

Соколов А. К. От военпрома к ВПК: советская военная промышленность. 1917 – 

июнь 1941 гг. М. : Новый хронограф, 2012. 

Социалистический город. Феномен социалистического города. 

Социокультурный аспект [Электронный ресурс]: коллективная монография. 

Нижний Новгород, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30824.— 

ЭБС «IPRbooks». 

Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. – М., 1952. 

Струве П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // 

Вехи. Из глубины. – М., 1991. 

Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины. – М., 1991. 

Струмилин С.Т. Очерки экономической истории России и СССР. – М., 1996. 

Тарновский К.Н. Социально-экономическая история России. Начало ХХ в. – М., 

1990. 

Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии. – Пермь, 

1998. 

Троцкий Л.Д. К истории русской революции. – М., 1990. Т.1,2. 

Тюкавкин В.Г. Крестьянство России в период трех революций. – М., 1987. 

Тютюкин С. В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905– 

1917 гг. ). М. : РОССПЭН, 2012. 

Утехин И. Очерки коммунального быта. – М., 2001. 

Федоров О.А. Реформы в России: история и современность. – Орел, 1998. 

Хроника жизни национальностей накануне распада СССР. – 1989. 

Холодная война. Новые подходы. Новые документы // М.М.Наринский и др. – 

М., 1995. 

Христофоров В. С. История страны в документах архивов ФСБ России: Сборник 

статей и материалов. М. : Издательство Главного архивного управления города 

Москвы, 2013 

Черменский Е.Д. Вторая российская революция. Февраль, 1917. – М., 1986. 

Шаповалов А.И. Феномен советской политической культуры (ментальные 

признаки, источники формирования и развития). – М., 1997. 

http://www.iprbookshop.ru/30824
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Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и судьба спецпереселенцев 1930-1954 гг. – 

Мурманск, 1996. 

Щагин Э.М. Политическая система СССР в период Великой Отечественной 

войны и послевоенные десятилетия. 1941–1982 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по истории России (XX век) для бакалавриата. М.: Прометей, 2012. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24011.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Шевелев В.Н. История России. Курс лекций. М., 2012. 

Шубин А.В. Истоки перестройки (1978-1984 гг.). В 2-х т. – М., 1997. 

Шишкин В.А. Власть. Политика. Экономика: послереволюционная Россия (1917- 

1928 гг.) – СПб., 1977. 

Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991-1996. (Под ред. 

В.П. Логинова.) – М., 1997. 

Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. – М., 1989. 

Якушев А.В. История России. Курс лекций. М., 2011. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети нтернет» 

1. History of psychology http://usite.ru/Psychology/Psychol 

2. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

3. http://www.bibliotekar.ru - БИБЛИОТЕКАРЬ.рy 

4. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал 

5. Полнотекстовая база данных ScienceDirect (www.sciencedirect.com), 

6. Реферативно-аналитическая база данных Scopus (www.scopus.com) 

7. Электронно-библиотечная система "BOOK.RU" www.book.ru. 

8.  Электронно-библиотечная система "издательства Юрайт" www.biblio- 

online.ru 

9.  Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека 

онлайн" www.biblioclub.ru 

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 

11.Электронно-библиотечная система "издательства ЛАНЬ" 

www.e.lanbook.com 
 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

по специальной дисциплине «Отечественная история» 

 

К сдаче  кандидатского экзамена допускаются  лица, обучающиеся в 

аспирантуре по направлению  подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

http://www.iprbookshop.ru/24011
http://usite.ru/Psychology/Psychol
http://elibrary.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/JRAIT.doc
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/JRAIT.doc
http://www.biblioclub.ru/
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/test%20IPRbooks.doc
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/test%20IPRbooks.doc
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/spisok%20kollekzii.doc
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/spisok%20kollekzii.doc
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археология; направленность «Отечественная история», а также лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 

прикрепленные для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, сдачи кандидатских экзаменов по специальности 07.00.02. - 

«Отечественная история» без освоения программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре к ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет». 

До сдачи кандидатского экзамена для экзаменующихся проводится 

консультация. 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

уведомляет экзаменующегося о времени и месте проведения экзаменов. 

Программа кандидатского экзамена размещается на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» в 

сети «Интернет» не позднее чем за две недели до текущей сессии. 

На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского 

экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные 

экзаменующемуся членами комиссии, и иная информация, связанная с 

проверкой знаний на кандидатском экзамене. 

В протоколе приема кандидатского экзамена указывается форма его 

проведения. Форма проведения экзамена для инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости экзаменующемуся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа экзамене. 

Уровень знаний экзаменующихся оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критериями оценки устного ответа сдающего кандидатский экзамен 

являются: полнота, логичность, доказательность, прочность, осознанность, 

теоретическая обоснованность, самостоятельность и адекватность в 

интерпретации излагаемого материала, владения способами характеризовать 
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научную новизну, теоретические и прикладные аспекты программ исследования 

в научных школах и направлениях разработок, релевантных направлению 

исследований, планируемым в собственной научно-исследовательской работе. 

Результаты экзамена определяются по 5-балльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Таблица 1 

Критерии оценивания устного ответа 

«Отлично» Экзаменующийся знает основные этапы и 

закономерности исторического развития 

России с древнейших времен до начала XXI в. 

Умеет анализировать исторические источники 

и выявлять закономерности исторического 

развития нашей страны. Он владеет приемами 

формирования патриотизма и гражданской 

позиции на основе полученных знаний о 

российской истории. Сдающий экзамен четко, 

логично и доказательно выстраивает ответ, 

аргументирует свое мнение, выстраивает 

суждения, с опорой на научно обоснованные 

данные, опыт организации научно- 

исследовательской работы, характеризует ее 

прикладные аспекты. 

«Хорошо» Экзаменующийся  знает основные  этапы и 

закономерности   исторического   развития 

России с древнейших времен до начала XXI в. 

Умеет анализировать исторические источники 

и выявлять закономерности исторического 

развития нашей страны.  Однако в ответе 

встречаются неточности, либо ответ выстроен 

недостаточно логично, некоторые положения 

аргументируются недостаточно   убедительно. 

Он  в  целом    успешно  характеризует 

направления исследований, релевантные его 

исследовательским задачам, но испытывает 

трудности при планировании хода их решения, 
либо в выборе способов решения 

«Удовлетворительно» Экзаменующийся знает основные этапы и 

закономерности исторического развития 

России с древнейших времен до начала XXI в. 

Не всегда уверен в использовании 
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 исторических терминов. Показывает 

неуверенные навыки в работе с историческими 

источниками.. Допускает негрубые 

фактические ошибки. Он не всегда может 

четко характеризовать направление своего 

исследования, обозначить его научно- 

теоретическое и прикладное значение, может 

не достаточно аргументировано 

характеризовать направление решения 

исследовательской задачи или указывать не 

вполне адекватные способы решения. 

«Неудовлетворительно». Демонстрирует невысокий уровень 

грамотности в современных достижениях в 

области методологии и методов исторических 

исследований. Ответ поверхностный, содержит 

грубые фактические ошибки, выстроен не 

достаточно доказательно. Он демонстрирует 

фрагментарные отрывочные знания истории 

России, не может обосновать свои 

высказывания, испытывает затруднения в 

характеристике собственного 

исследовательского направления и программ 

его реализации, не рационально планирует и 

выбирает их способы решения задач 

исследования. 

 

Решение принимается большинством голосов членов экзаменационной 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

экзаменационной комиссии, а при его отсутствии председателя – голос 

заместителя председателя экзаменационной комиссии. 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 

комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, 

ученого звания, занимаемой должности и специальности согласно 

номенклатуре. 

Экзаменующимся может быть в десятидневный срок подано 

мотивированное заявление на решение экзаменационной комиссии (далее – 

апелляция) руководителю (заместителю руководителя) организации о 

несогласии с решением экзаменационной комиссии. Апелляция подлежит 
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рассмотрению в течение трех рабочих дней со дня ее подачи в порядке, 

установленном локальным правовым актом ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет». 

В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по болезни или 

иной уважительной причине, наличие которой он подтвердил соответствующим 

документом, руководитель (заместитель руководителя) ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» допускает 

экзаменующегося к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии или 

иное время. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 
 

1. Проблема происхождения русской цивилизации в современной 

историографии: основные направления и дискуссии. 

2. Особенности становления древнерусской государственности, социальной 

структуры, экономического развития. Историография Киевской Руси. 

3. Ценностно-смысловое единство древнерусской культуры. Древнерусская 

духовность как итог христианизации Руси. 

4. Проблема генезиса и особенностей раннего «русского феодализма» в 

историографии. 

5. Причины, особенности и цели экспансии на Русь с Востока и Запада. 

Системный характер последствий завоевательных походов на Русь. 

Дискуссии об ордынском владычестве в российской историографии. 

6. Исторические условия расцвета русской культуры в ХII-ХIII вв., еедуховно- 

содержательные основания, своеобразие внутреннего устройства. 

7. Феномен «двоеверия» (Б.А.Рыбаков). Истоки формирования «идеологии 

черного крестьянства» (Л.В.Черепнин) и русского ментального типа. 

Основные черты и признаки «общинного миропонимания и мировидения». 

Историография проблемы. 

8. Предпосылки политической централизации и объединения русских земель в 

национальное государство. Проблема периодизации объединительного 

процесса. Историография проблемы. 

9. «Собирание земель», «движение земель», формирование сословности, 

государственное регулирование социальных отношений как константы 

русского исторического процесса. 



35  

10. Политика возвращения древнерусских земель и особенности ее реализации. 

Историография проблемы. 

11. Процесс развития централизованного государства в ХIV-ХVI вв. Эволюция 

российской государственности в ХV в., проблема ее типологии и 

альтернатив ее развития в историографии. 

12. Историография внутренней и внешней политики, эволюция оценок 

личности Ивана IV в научно-исторической литературе. 

13. Проблема российского типа феодальных отношений. Сущность, формы и 

специфика хозяйственных отношений в ХIV-ХVI вв.: основные тенденции и 

противоречия. 

14. Социальная структура Московской Руси в источниках ХIV-ХVI вв. 

15. Становление национальной Русской православной церкви. Особенности 

духовной жизни в ХIV-ХVI вв. Историография проблемы. 

16. Система ценностных ориентаций, особенности образа жизни, нормы 

бытовых отношений в русской культуре ХIV-ХVI вв. Историография 

проблемы. 

17. Сущность, основные факторы возникновения и системные последствия 

«Смутного времени» в научно-исторических оценках. 

18. Основные тенденции социально-политического, социально-экономического 

развития России в ХVII в. Историография проблемы. 

19. Феномен «движения русских земель»: истоки, сущность и особенности 

колонизационных процессов, их последствия и значение. Историография 

проблемы. 

20. Изменения в геополитическом положении России в ХVII в. «Западный» и 

«восточный» векторы во внешней политике Российского государства. 

Историография проблемы. 

21. Социокультурный феномен церковного раскола: истоки, сущность и 

последствия в научно-исторических оценках. 

22. Расширение территории и рост населения в ХVIII в.: факторы и социальные 

последствия территориальной экспансии. Возникновение 

многонационального государства и особенности национального вопроса в 

России. 

23. Истоки догоняющего развития, торможения и модернизационных 

ориентаций в государственной политике России. 

24. Формирование концепции европейского будущего России, идеальной 

российской модернизационной модели в XVIII в. Государство как 

инициатор «вестернизации», роль внешнего фактора в реформировании 

России. 

25. Феодально-крепостнические основы и противоречия процесса 

модернизации России в ХVIII в. 

26. Основные направления реформирования государства и общества и 

экономики. Итоги преобразовательной деятельности Петра I и их оценки в 

научно-исторической литературе. 
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27. Историография проблемы эволюции социального, государственного и 

экономического устройства России во второй четверти ХVIII в. Причины, 

сущность и последствия дворцовых переворотов. 

28. Основные тенденции демографического, социального и экономического 

развития России во второй половине ХVIII в. 

29. Социальные движения и крестьянская война под предводительством 

Е.Пугачева: истоки, результаты, оценки в научно-исторических дискуссиях. 

30. Основания легитимности власти и политический менталитет. Абсолютная 

монархия или дворянская патерналистская монархия ХVIII в. 

31. Основные направления и системная логика эволюции органов 

государственного управления во второй половине ХVIII в. Бюрократизация 

государственной и общественной жизни. Историография проблемы. 

32. Основные направления внешней политики России, изменение 

геополитического положения. Россия в системе международных отношений 

во второй половине ХVIII в. 

33. Русское Просвещение и русский классицизм в проектах обустройства 

России. Становление либеральной модели модернизации. 

34. Подъем и оформление национального самосознания в ХVIII в. Оформление 

и внутренний диалог традиционной и европейской культур, его результаты. 

35. Духовно-нравственные и эстетические ценности в русской культуре второй 

половины ХVIII в. 

36. Сословные, этические и этикетные системы в образе жизни русского 

человека ХVIII в. 

37. Основные особенности социально-демографических процессов и проблем в 

России в первой половине ХIХ в. 

38. Эволюция национального состава населения России: общее и особенное в 

социальном составе отдельных регионов в первой половине ХIХ в. 

39. Альтернативы российской модернизации в первой половине ХIХ в: 

проблема поиска путей и средств «третьего», бесконфликтного пути. 

40. Социальные, экономические, политические и культурные последствия 

всеобщности крепостничества в оценках общественно-политической мысли 

ХIХ в. и историографии. 

41. Основные тенденции, противоречия и тупики экономического развития 

России к середине ХIХ в. Проблема кризиса феодально-крепостнической 

системы хозяйства в научно-исторических оценках. 

42. Идейные основания, сущность, внутренняя логика, эволюция и последствия 

правительственных реформ 60-70-х ХIХ в. Историография проблемы. 

43. Основные источники российского освободительного движения. Феномен 

российской революционности: особенности становления. 

44. Идеологические платформы в основных программных документах 

декабристов. Историография движения декабристов. 

45. Формирование основных направлений в общественной мысли России в 

первой половине XIX в. Историография проблемы. 

46. Особенности имперской внешней политики России в первой половине ХIХ 

в. и ее основные направления. 
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47. Проблемы Отечественной войны 1812 г. в зарубежной и отечественной 

историографии. 

48. Основные проблемы Крымской войны, ее международные и 

внутриполитические последствия в научно-исторических дискуссиях и 

оценках. 

49. Историография культурно-исторического процесса России в первой 

половине ХIХ в. 

50. Основные направления и школы отечественной и зарубежной 

историографии в оценках «русского типа истории» (А.И.Герцен). 

51. Преемственность модернизационных начинаний в России и их 

незавершенность. Объективные и субъективные факторы догоняющего 

развития России. 

52. Русская общественная мысль середины ХIХ в. о необходимости, сущности и 

способах реформ. Реформы 1860-1870-х гг. в отечественной и зарубежной 

историографии. 

53. Особенности, противоречия и последствия модернизации экономической, 

социальной, политической, правовой, военной, административной и 

культурной сфер в пореформенный период. Современная историография и 

источники изучения проблемы. 

54. Особенности общественно-политической жизни в 1855-1881гг. 

Историография проблемы. 

55. Проблема возникновения «русского», «аграрного» социализма. Идейные 

истоки, особенности программных требований и основные направления 

народничества. Историография народнического движения, источники 

изучения. 

56. События 1 марта 1881 г. и вопрос о возможности альтернатив 

общественного развития. Контрреформы: идеология и политика. 

Отечественная историография «белой революции». 

57. Характер национального вопроса в России во второй половине ХIХ в. 

Начало второго этапа в национальной политике (1863 г.) и его особенности. 

Историография и источники изучения проблемы. 

58. Национальные интересы и приоритеты внешней политики России во второй 

половине ХIХ в.: их эволюция. Историография проблемы. 

59. Феномен «серебряного века» русской культуры: источники, сущность, 

своеобразие в научно-исторических оценках. 

60. Попытки экономического реформирования «сверху» (С.Ю.Витте, 

П.А.Столыпин): противоречивый характер целей, сущности и последствий 

реформ. Научно-исторические дискуссии по поводу их оценки. 

61. Кризис российского аграрного строя и промышленный подъем: от власти 

земли к власти рыночных отношений. Начало «аграрной революции». 

62. Проблема основных социально-экономических последствий 

капиталистической модернизации России к 1917 г. в оценках научно- 

исторической литературы. 

63. Общественное сознание на рубеже ХIХ-ХХ вв. в поисках образа будущего 

России. Основные направления развития общественной мысли и их 
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отражение в становлении российской многопартийности. Историография 

партийно-политических процессов пореформенного периода. 

64. Государственно-политическое и правовое развитие России в 

пореформенный период. Формирование «дуалистической правовой 

монархии» (Б.Н.Миронов) в 1906-1917 гг. Историография проблемы. 

65. Зарождение российского парламентаризма. Значение опыта 

Государственной Думы и оценка ее деятельности в научно-исторической 

литературе. 

66. Историография первой русской революции. 

67. Основные направления внешней политики Российской империи в 1900-1917 

гг. Системные источники, характер и последствия русско-японской и 

Первой мировой войн в историографии. 

68. Системный кризис Российской империи как последствие модернизаторства 

и традиционализма (В.П.Булдаков, П.В.Волобуев, А.Г.Вишневский, 

Б.Н.Миронов и др). 

69. Современная оценка причин, сущности и последствий трех русских 

революций. Общая теория кризиса империи В.П.Булдакова. 

70. Основная проблематика революций 1917 г., Первой мировой и Гражданской 

войн в зарубежной и отечественной историографии. 

71. Советская историография, оценки Октябрьской социалистической 

революции, Гражданской войны и «военного коммунизма»: идеологические 

и политические особенности. 

72. Политическая ситуация в феврале-октябре 1917 г., взятие власти 

большевиками: истоки победы, причины сохранения и удержания власти. 

73. Советы и партия большевиков   в   октябре   1917   г.   -   июне   1918. 

«Триумфальное шествие советской власти». Проблема становления 

Советской государственной системы в историографии. 

74. Советская власть и национальный вопрос. Особенности установления 

Советской власти в национальных регионах страны: современная научно- 

историческая оценка. 

75. Гражданская война и иностранная военная интервенция: основные 

проблемы и оценки в отечественной и зарубежной историографии. 

76. Вопрос о возможности построения социализма в СССР. Поиски путей 

социалистического строительства, внутрипартийные дискуссии и борьба в 

РКП (б) – ВКП (б). Проблема становления сталинской модели социализма в 

современной историографии. 

77. Проблема сущности НЭП, ее введения и свертывания в современной 

научно-исторической литературе. 

78. Сущность социалистических экономических преобразований 1920-1930-х 

гг. Создание мобилизационной экономики. 

79. Особенности «наступления социализма по всему фронту». Современная 

историография социально-экономических преобразований во второй 

половине 1920-х-1930-х гг. 
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80. Советская модернизация и изменения в социальной структуре: особенности 

и противоречия. Историография проблем социального развития СССР в 

1920-1930 –х гг. 

81. Советская модель решения национального вопроса. Образование СССР: 

замысел, реализация и историческое значение. Историография проблемы. 

82. Формирование советского типа культуры. Советская культура и советское 

массовое сознание: типологические признаки. Современная историография 

проблемы. 

83. Советская политическая система в 1920-1930-х гг.: источники, основные 

тенденции развития и своеобразие эволюции. Основные оценки сущности 

советской политической системы в публицистике и научно-исторической 

литературе. 

84. Источники, сущность и последствия массовых политических репрессий в 

научно-исторических оценках. 

85. Основные цели, задачи и особенности внешней политики СССР в 1920- 

1930-х гг. Историография проблемы. 

86. Проблемы начала Великой Отечественной войны в отечественной и 

зарубежной историографии. Причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны и их оценка в научно-исторической литературе. 

87. Историография крупнейших военных операций на советско-германском 

фронте, их влияние на ход и исход Великой Отечественной войны. 

88. Советские военначальники. Военно-мемуарная литература как источник 

изучения истории Великой Отечественной войны. Обзор мемуаристики. 

89. Человек, общество и власть в годы Великой Отечественной войны в 
историографии. 

90. Источники и значение победы советского народа в оценках отечественной и 

зарубежной историографии. 

91. Системные последствия Великой Отечественной войны. Программа и 

источники восстановления народного хозяйства. Формирование военных 

приоритетов мирной экономики. 

92. Государство, общество и человек в идеологической архитектуре 

послевоенного СССР. 

93. Окончательное оформление административно-командной системы. 

Особенности функционирования власти. Историография проблемы 

социально-политического развития СССР в послевоенный период. 

94. Начало десталинизации общества. ХХ съезд КПСС, его роль и значение в 

жизни советского общества. Реформаторская деятельность Н.С.Хрущева: 

противоречия и последствия. Историография проблемы. 

95. Экономические программы 1950-1960 гг.: поиски эффективных механизмов 

управления народным хозяйством. Проблема снижения динамики 

хозяйственного развития СССР. 

96. ХХII съезд КПСС и Программа коммунистического строительства: 

политики и пути реализации. 

97. «Октябрьский переворот» 1964 г. и его последствия. Особенности 
социально-экономического и социально-политического развития СССР во 



40  

второй половине 1960-х – первой половине 1980 –х гг. Основные источники 

изучения проблемы. 

98. Попытки политической и идеологической стабилизации советского режима 

во второй половине 1960-х начале 1980-х гг. Основные источники и 

историография проблемы. 

99. Основные принципы и направления внешней политики СССР во второй 

половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

100. Перестройка политической системы и экономические новации: замыслы и 

результаты. Доктрина ускорения социально-экономического развития. 

Дискуссии о темпах, путях и способах перехода к рыночной экономике: 

альтернативы выхода из экономического кризиса. 

101. Концепция «нового политического мышления» М.С.Горбачева во внешней 

политике, попытки ее реализации и последствия. 

102. Углубление политических, межнациональных проблем. Распад СССР: 

системные причины и последствия в оценках политиков, историков, 

политологов. 

103. Реформирование политической системы страны в 1990-е гг. Социально- 

политическое развитие России в 1990-е гг. 

104. Экономические реформы 1990-х гг.: основные элементы, методы 

реализации и последствия. 

105. Изменение геополитического положения России после распада СССР. 

Проблема определения сферы национальных интересов России и средств их 

реализации. 

106. Социально-политическое развитие России в 2000-2019 гг. Проблемы 

модернизации российского государства и общества. 

107. Экономическое развитие России в 2000-2019 гг.: основные направления, 

проблемы, результаты. 

108. Развитие образования и культуры в постсоветской России: основные 

направления, проблемы, результаты. 
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Руководитель основной образовательной   

программы высшего образования,  

профессор кафедры всеобщей  

и отечественной истории       В.Г. Шнайдер 

 

Заведующий кафедрой 

всеобщей и отечественной истории     __________________    И.В. Грицких 

 
 

Декан исторического факультета    Ю.В. Приймак 
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