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Введение 

Программа составлена на основании программы кандидатского экзамена 

по специальности 07.00.02 - Отечественная история (далее-кандидатский 

экзамен), утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274 и 

паспорта специальности научных работников 07.00.02 - Отечественная 

история. 

Программа кандидатского экзамена охватывает период от начала 

формирования первобытного общества до наших дней, что дает представление 

об истории как комплексном процессе с его внутренними закономерностями. В 

ней отражены ведущие тенденции политического, социально-экономического, 

религиозно-конфессионального и культурного развития Российского 

государства на различных этапах его эволюции. 

В основу программы положен проблемно-хронологический принцип, 

позволяющий выделить основные научные проблемы и дискуссионные 

вопросы в изучении истории России. 
Сочетание в программе общетеоретического подхода и опыта конкретно-

исторического исследования является неотъемлемой частью послевузовского 

исторического образования. 

Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Кандидатский экзамен по дисциплине «Отечественная история» сдается в 

5 семестре. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для сдачи данного 

курса, формируются в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин 

в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Взаимосвязь кандидатского 

экзамена по специальности «Отечественная история» с другими дисциплинами 

ООП способствует углубленной подготовке аспирантов к решению 

специальных практических профессиональных задач и формированию 

необходимых компетенций. Сдача экзамена кандидатского экзамена по 

специальности является важным этапом подготовки аспиранта, 

подтверждающим его профессиональный уровень. 
 

 
Структура и содержание кандидатского экзамена 

 

Экзамен проводится в устной форме. В состав кандидатского экзамена для 

программ аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 

науки и археология входят 2 испытания: 

1. Экзамен по Отечественной истории. 

2. Экзамен (вопросы) по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Темы (содержание) экзамена по Отечественной истории: 



1. Древняя Русь (IX-XIIIвв.). Начальный этап государственности 

Основные публикации источников по истории Древней Руси. 

Историографические концепции начального периода русской истории: 

изучение проблемы в XVIII, XIX, XX вв. Современные взгляды на социально-

экономическую природу Древней Руси. 

Первичные формы русской государственности. Племенные княжения, города-

государства. Общественный строй Древней Руси - преобладание свободной 

общины. Зарождение феодальных отношений. Особенности социально-

политического развития отдельных русских земель. 

Развитие общественного сознания. Переход от язычества к христианству. 

Культура Древней Руси. Древняя Русь, Европа и Византия - общее и 

особенное. 

2. Русская земля в борьбе за единство и независимость (середина XIII - 

середина XV вв.) 

Основные публикации источников. Проблема феодальной раздробленности в 

историографии XVIII - XX вв. Монгольское нашествие и его значение: 

историография и существо проблемы. Русская земля и ее западные соседи: 

борьба с немецкой, шведской и польско-литовской экспансией. Историография 

проблемы. 

"Русское возрождение" как культурно-исторический и политический феномен, 

его оценка в историографии. 

Развитие социально-политических отношений XIV - XV вв. и проблема 

возвышения Москвы. Изучение этого процесса в историографии. Развитие 

феодального землевладения и крестьянской зависимости. 

Судьбы западных русских земель и образование Литовско-Русского 

государства. 
 

3. Российское государство (конец XV - XVII вв.) 

Основные публикации источников. Проблема образования Российского 
государства и его социально-политической природы в историографии XVIII - 
XX вв. - основные концепции. 

Ликвидация ордынского ига., воссоединение русских земель, возрождение 

Русского государства в конце XV в. и его развитие в первой половине XVI 

века. Историография существо проблемы. Россия, Европа и Восток - общее и 

особенное. 



Реформы 50-х годов XVI века в российском государстве. Их оценка в 

отечественной историографии, опричный кризис и его последствия. Смута и ее 

преодоления. Основные тенденции социально-экономического и 

политического развития XVII веке. Закрепощение крестьян в России в 

контексте европейской истории. Сословно представительная монархия в 

России - общее и особенное, развитие посада. Начало складывания 

всероссийского рынка. Колонизация Сибири как исторический феномен 

всемирного масштаба, начало секуляризации русской культуры. Церковный 

раскол и возникновения старообрядчества. Историография и сущность 

проблемы. 

4. Российская империя в XVIII в. 

Основные публикации источников по истории социально-экономического и 

политического развития. 

Роль петровских реформ в изменении социальных, экономических и 

политических отношений в России. Реформы в историографии. Культура 

петровского времени: традиции и новации. Превращение "Московского 

царства" в "Российскую империю". Проблема абсолютизма в историографии. 

Россия после Петра: эпоха дворцовых переворотов в источниках и 

историографии. Внешняя политика во второй четверти XVIII в.. Культура и 

общественная мысль в России. 

Просвещенный абсолютизм в России. Внешняя и внутренняя политика 

Екатерины II. Культура и общественная мысль в России. Русское 

Просвещение. Крестьянский вопрос, его отражение в общественном сознании. 

Изучение истории второй половины XVIII вв. в дореволюционной и советской 

историографии. 

Социальная борьба в XVIII в.: преемственность с предшествующим периодом 

и новые черты. Народные движения в историографии. 

 

5. Российская империя в XIX - начале XX вв. Социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX в. 

Основные публикации по истории социально-экономических отношений. 

Историография. Развитие отечественной промышленности в первой половине 

XIX в.. Аграрный срой России и его особенности. Помещичье и крестьянское 

хозяйство. Развитие транспорта. Внутренняя и внешняя торговля. Социальная 

структура русского общества и ее эволюция. Влияние крепостнических 

институтов на социально-экономическое развитие страны. Экономическая 

политика правительства. Самодержавие и проблема ликвидации крепостного 



права. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России 

Основные публикации источников. Особенности капиталистической эволюции 

пореформенной России. Многоукладность российской экономики: основные 

уклады, их взаимодействие и роль в хозяйственной жизни страны. Проблема 

индустриализации и развитие промышленности. Промышленная революция в 

России. Особенности аграрного строя. Эволюция помещичьих и крестьянских 

хозяйств. Транспорт. Развитие финансово-кредитной системы. Иностранный 

капитал в российской экономике. Внутренняя и внешняя торговля. Изменение 

в социальной структуре русского общества. Экономическая политика царского 

правительства и ее влияние на социальноэкономическое развитие 

пореформенной России. Государство и частное предпринимательство. 

Проблемы и противоречия капиталистической эволюции. Дискуссии по 

вопросу о природе российского капитализма. 

Общественно-политические движения и социальная борьба в России XIX-

начала XX века 

Основные публикации источников. Историография. Возникновение и развитие 

основных общественно-политических течений - официальноохранительного, 

революционного и реформаторского (развитие программных установок, форм 

и методов политической деятельности). Крестьянское движение. Рабочее 

движение. Интеллигенция, народ и власть. Революции начала XX века в 

России, их природа и предпосылки. 

6. Эволюция государственного строя России в XIX - начале XX века 

Основные публикации источников по истории российской государственности в 

XIX - начале XX вв. Историография. Характер и особенности эволюции 

государственного строя Российской империи в XIX- начале XX вв. 

Самодержавие и проблема перехода к представительному правлению. 

Верховная власть и бюрократия. Этапы развития высшего, центрального и 

местного звена системы управления, их содержание и особенности. Российское 

чиновничество в XIX-начале XX вв.. Самодержавие и национальные окраины. 

Русская православная церковь в XIX-начале XX вв. Ее взаимоотношения с 

государством и обществом. Проблема церковного реформаторства второй 

половины XIX-начала XX вв. 



7. Внешняя политика России в XIX-начале XX веков 

Основные публикации источников по истории внешней политики России XIX-

начала XX вв. Историография. Цели и задачи внешней политики России в XIX-

начале XX вв. и их эволюция. Россия и государство Западного мира. 

Отношения России со странами Востока. Россия в системе международных 

отношений. Влияние "внешнего фактора" на историю России XIX-начала XX 

вв. 

8. Русская культура XIX-начала XX века 

Основные публикации источников по истории русской культуры XIX - начала 

XX вв. Историография. Особенности культурного развития России 

XIX - начала XX вв. Проблема раскола русской культуры: субкультура 

европизированных верхов и народная субкультура, их взаимодействие в до - и 

пореформенную эпоху. Развитие образования. Естественные и гуманитарные 

науки. Русская религиозная философии. Социальные и идейно-эстетические 

принципы художественной культуры. 

9. Революционные события 1917 г. в России 

Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль 
Первой мировой войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в 
революции 1917 г. 

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской 

революции. Причины крушения самодержавия. Временное правительство, его 

состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в центре 

и на местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. 

Корниловский мятеж. 

Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский 

съезд советов: его состав и решения. 

Разрушение старых государственных структур и создание новых. 

Установление советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. 

III Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее 

основные положения. 

Принципы внешней политики советского правительства. Выход России из 

Первой мировой войны. 

Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на 
капитал”. Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры 



по выходу из него. 

10. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки 

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и 

интервенции. 

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение 

сил на различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, 

цели, формы, география, масштабы и результаты. Белое движение: социальный 

состав, идеология, программы, лидеры. Формирование белогвардейских 

правительств и их политика. Создание Красной армии. Внутренняя политика 

советского правительства в годы гражданской войны. Политика военного 

коммунизма: причины, цели, методы и результаты. 

Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. 

«Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. «Зеленые», их 

место, роль, социальный облик, программы и лидеры. 

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее 

причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы 

победы большевиков. Экономические, социальные, демографические, 

идеологические последствия гражданской войны. 

11. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение однопартийной 

системы власти. 

 

Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 

1917 - лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее 

распада. Политические партии и движения в условиях Гражданской войны 

(1918-1920 гг.). Организационное состояние, позиции и социальная база 

социалистических партий. 

Рабочий класс и крестьянство в новых условиях. социально-экономическое 

положение, уровень жизни, общественно-политические настроения. Средние 

слои и их роль общественно-политической жизни. Политика по отношению к 

буржуазной интеллигенции. 

Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет 

фракций, дискуссия о путях построения социализма и проблема лидерства, 

борьба против “левого” и “правого” уклонов. Партийная масса и 

большевистская гвардия. Формирование номенклатуры. Выдвижение И.В. 



Сталина, его социальная и политическая база. Деятельность политической 

оппозиции, ее социальная база, основные течения, программные установки. 

Общественно-политические настроения в условиях форсированного 

строительства социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-

образовательный уровень, общественные настроения. Ликвидация кулачества 

и нэпмановской буржуазии. Отношение крестьянства к коллективизации 

сельского хозяйства. Изменения в политике по отношению к интеллигенции. 

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических 

репрессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные процессы над 

“буржуазными” специалистами (Промпартия, Крестьянская трудовая партия, 

союзное бюро меньшевиков и др.). Политический террор середины 30-х гг., его 

цели, масштабы, последствия. 

12. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение 

Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: 

“оптимистическое” и “пессимистическое” направления. 

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи 

новой экономической политики. Соотношение экономических и 

административных методов руководства экономикой. Развитие сельского 

хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая политика в деревне. Крестьянство в 20-

е гг.: социальное расслоение, роль кооперации, община. 

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная 

реформа 1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор 

в промышленности и торговле: масштабы, формы взаимодействия с 

государством, социальные аспекты. Концессионная политика. 

Экономические дискуссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути 

хозяйственного и социально-политического развития страны. 

Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его последствия. Итоги 

восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. Социально-

экономическое положение страны накануне “великого перелома”. Значение 

исторического опыта НЭПа. 

13. Проблемы теории и практики индустриализации страны 

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х 

гг. Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные направления, 

основные этапы. 



Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план 

развития народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, 

темпы и методы. Отправной и оптимальный проекты. Форсированная 

индустриализация (“большой скачок”). Возникновение диспропорции в 

народном хозяйстве. Социалистическое соревнование, его масштабы, цели, 

методы и результаты. 

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов 

и методов. Стахановское движение. Особенности промышленного развития в 

годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.). 

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный 

потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития 

сельского хозяйства. Изменения в социальном составе общества. Урбанизация 

страны. 

14. Российская деревня в 20-30-е гг. XX века 

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях НЭПа. 

Дискуссии 20-х гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, 

А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о “социалистической модернизации” сельского 

хозяйства. XV съезд партии о работе в деревне. Кризис хлебозаготовок 192728 

гг. и поиск пути выхода из него, начало применения чрезвычайных мер. Курс 

на “революцию сверху” в деревне. 1929 г. - год “великого перелома”. 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и 

социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. 

Темпы коллективизации и меры помощи государства колхозному 

строительству. Раскулачивание как составная часть коллективизации. Методы 

ликвидации кулачества как класса, масштабы и последствия. Осуждение 

“перегибов” в колхозном строительстве весной 1930 г. Голод 1932-1933 гг., его 

причины и последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским 

хозяйством. Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Примерный устав 

сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе 

крестьянства в период коллективизации. Состояние сельского хозяйства в 

середине 30-х гг. 

15. Становление советской системы государственного управления 

Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. 

(коммунистическая партия, советы, массовые общественные организации). 



Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. 

Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и 

полномочия ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и 

республиканские народные комиссариаты. Органы контроля. Изменения в 

административно-территориальном делении СССР в 20-е гг. 

“Огосударствление” общественных организаций (профсоюзы, кооперация). 

Роль репрессивных органов. Политические репрессии: причины, формы, 

направления и масштабы. Современные дискуссии по этому поводу. 

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 

1936 г. Органы государственного управления СССР по Конституции 1936 г.: 

Верховный совет СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. 

Изменения в избирательной системе. Закрепление руководящей роли 

коммунистической партии. Совместные партийно-государственные органы. 

Численность и состав компартии. Ее организационное строение, руководящие 

органы, принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции 

низовых партийных организаций на производстве, в учреждениях науки и 

культуры. Номенклатура как политическая элита советского общества. 

Экономические основы ее власти. 

 

16. Советская культура в 1920-30-е г.г., особенности и противоречия развитии. 

Понятия “культурная революция”, “пролетарская культура”, 

“социалистическая культура”, “советская культура”, “культура советского 

общества” в работах лидеров партии большевиков, партийных документах, 

советской и современной историографии. Основные этапы формирования и 

эволюции советской культуры. Проблема преемственности и разрыва в 

развитии отечественной культуры XX века. Социокультурные аспекты 

модернизации в СССР. 

Партийно-государственная политика в области культуры и культурная жизнь 

советского общества в годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 30-е гг. 

Создание советской системы управления культурой. Пролеткульт: 

теоретическая база, практическая деятельность, взаимоотношения с 

партийными и государственными органами. 

Идеологизация и демократизация культуры. Утверждение официальной 

идеологии: ее основные положения. Создание советской системы общего и 

специального образования. Ликвидация неграмотности: основные этапы, 

проблемы и результаты. Воспитание человека социалистического общества. 

Становление советской науки. Складывание сети научных учреждений. 

Перестройка общественных наук на основе новой идеологии. 



Литературно-художественная жизнь в 20-е годы и политика партии в области 

литературы и искусства. Создание творческих союзов. Утверждение 

социалистического реализма как ведущего метода советской литературы и 

искусства. 

17. Исторический опыт национально-государственного строительства в 

СССР и Российской Федерации 

Программные положения большевиков и других политических партий по 

национальному вопросу. 

Начальный этап национально-государственного строительства и 

взаимоотношения советских республик до образования СССР. Образование 

СССР: поиск форм союза, создание общесоюзных органов власти, конституция 

СССР 1924 г. “Уклоны” в национальном вопросе и борьба с ними. 

Национально-государственное строительство в 1925-1940 гг. Конституция 

СССР 1936 г. Национальный вопрос в годы Великой Отечественной войны. 

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и 

пролетарский интернационализм, концепция новой исторической общности. 

Национальные аспекты идеологических кампаний послевоенных лет: борьба с 

низкопоклонством и космополитизмом, с местным национализмом. 

Национально-государственные аспекты реформ в 50-е - 60-е гг.: 

частичная реабилитация репрессированных народов, расширение прав 

союзных республик, стратегический курс новой Программы партии в 

национальном вопросе. 

Достижения и просчеты национальной политики в последние 

десятилетия СССР. Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их 

последствия. Проекты преобразования советской федерации. Нарастание 

межэтнических конфликтов и попытки их урегулирования. “Новоогаревский 

процесс” и распад СССР. 

Национально-государственное строительство в Российской Федерации: 

Декларация о суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 

г. Межнациональные конфликты в РФ и проблемы сохранения 

территориальной целостности. Проблемы национальной политики на рубеже 

XX - XXI вв. 

16. Мир и СССР в предвоенные годы 

Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение 

обстановки в мире. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Германский 

фашизм и угроза войны. Попытки создания системы коллективной 

безопасности и причины неудач. СССР и Лига наций. Позиция СССР в 

отношении Мюнхенского договора и политики умиротворения агрессора. 



Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-

германский договор 23 августа 1939 г. о ненападении и его сущность. 

Вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол и оз. Хасан. 

Причины и начало Второй Мировой войны. Внешняя политика СССР в 

условиях начавшейся мировой войны. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и 

Северной Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и 

военные итоги для СССР. 

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению 

фашистской агрессии, их незавершенность. 

 

17. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй мировой 

войн 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-

экономический потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее 

союзников накануне и в начале войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и 

оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 

1941-42 гг. 

Срыв плана молниеносной войны. Московская битва, морально-

политическое значение победы под Москвой. Весенняя кампания 1942 г.  

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер 

войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и 

его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. 

Идеологическая работа на фронте и в тылу Рост национального самосознания. 

Нормализация государственно-церковных отношений. 

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное 

значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии, Курская 

битва. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение 

сопротивления, коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского 

фронта, концепция третьей силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия 

союзников. Проблема открытия второго фронта. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и 
освободительный поход в Европу. Капитуляция фашистской Германии. 



Международное значение победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. 

Участие СССР в войне с Японией. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. 

Итоги и уроки войны. Экономические, политические, социальные, 

демографические и идеологические последствия Великой Отечественной 

войны. 

 

18. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика 

послевоенного развития СССР 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. 
Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с 
США и Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулирование 
отношений с бывшими союзниками Германии. Позиция СССР по германской 
проблеме. Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения 
СССР с ними. Создание Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и 
последствия. СССР и война в Корее (1950-53 гг.). 

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики 

советского руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV 

пятилетки. Голод 1946-47 гг. Чрезвычайные меры по укреплению колхозно--

совхозного производства. Отмена карточной системы распределения и 

денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения. 

Проекты партийной программы и конституции, борьба в ближайшем 

окружении И.В. Сталина. Усиление административно-командных методов 

руководства страной.  

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с 

“низкопоклонством” перед Западом и космополитизмом. Партийные 

постановления по вопросам литературы и искусства 1946-1948 гг. и дискуссии 

по философии, языкознанию и политэкономии и их общественнополитический 

резонанс. 

19. Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном 
руководстве. Начало критики культа личности и реабилитации жертв 
политических репрессий. “Дело Берии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). 
Отставка Г.М. Маленкова, причины и последствия. 

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и реакция на него в 



СССР и в мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и 

его последствий”. 

Поражение “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 

г.). Конец “коллективного руководства” и укреплений позиций Н.С. Хрущева. 

Идеологические новации и догмы на XX-XXII партийных съездах. Принятие 

новой программы КПСС. 

  

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор 

стратегии реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их 

результаты. Изменения в аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 

1953 г.). Освоение целинных земель. Реорганизация МТС. Усиление 

административных методов управления сельским хозяйством. Переход от 

отраслевой к территориальной системе управления промышленностью и 

строительством. Перестройка организационной структуры партии и советов по 

производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой 

экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. 

Начало массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. 

20. Культура в период «оттепели» 

«Оттепель», её суть, содержание и значение для культурной жизни. 

Начало возвращения культурного наследия русской эмиграции. Оживление 

культурных связей с зарубежными странами. Идейное размежевание в среде 

интеллигенции. Появление самиздата. Кампания против «ревизионистских 

шатаний» интеллигенции. 

Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, 

министерство культуры, творческие союзы, цензура. Стиль и методы 

партийно-государственного руководства. Встречи Н.С. Хрущева с 

интеллигенцией. 

Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на 

материальную базу культуры, народное образование, подготовку кадров, 

общественное сознание. Достижения и проблемы в развитии отечественной 

науки: атомная энергетика и ядерный оборонный щит, освоение космического 

пространства. 

Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, 

осуществление и последствия для средней и высшей школы. 

Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и 

против «очернения» действительности. «Новый мир» А.Т. Твардовского и 



«Октябрь» В.А. Кочетова: различия в позициях, ключевые публикации. 

Основные тенденции художественной жизни страны. 

21. Особенности социально-экономического и политического развития СССР 

во второй половине 1960-х - начале 1980-х гг. 

 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое 

“коллективное руководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и 

государства). Поворот в политическом курсе и его социальная база. 

Стабилизация и консервация советской политической системы. 

Нарастание консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные 

положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, течения, 

лидеры. 

Экономическая реформа 1965 г. в промышленности и сельском 

хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной 

политики на мартовском (1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского 

пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению стимулирования промышленного 

производства. Причины неудачи реформы, ее результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. 

Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические 

программы 70-х - начала 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, 

продовольственная программа. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

22. Культура в СССР в 1970-е - 1980-е гг. 

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху 

«застоя». Новые технические средства распространения информации и их 

значение для культурной жизни общества. Раскол культуры на официальную и 

неофициальную. Культурное диссидентство. Третья волна эмиграции 

интеллигенции. Культурное наследие в духовной жизни общества. 

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная 
реформа 1984 г.: ее причины, содержание, результаты. Основные направления 
развития высшей школы. 

Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. 

Деревенская проза. Проблемы взаимоотношений художественной 



интеллигенции и власти: Театр на Таганке, полочные фильмы, альманах 

«Метрополь», «бульдозерная» выставка. 

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной 

жизни общества. Возрастание роли периодической печати. Новый этап в 

освоении культурного наследия. Политика «открытых» дверей в культурном 

обмене и ее последствия. Поворот в политике государства по отношению к 

религии и церкви и его значение для культуры. Роль и положение науки в 

условиях перестройки. Кризис общественных наук. Новое осмысление 

отечественной истории. 

Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования. 

Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение 

запрещенных произведений. 

23. Реформы и «перестройка» 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. 

Проблема социально-экономических преобразований. Концепция перестройки 

и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-

86 гг.). 

Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и 

ее влияние на социально-политические процессы в стране. Общественные 

дискуссии о путях развития и об отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое 

мышление” и изменения в концепции советской внешней политики. 

Активизация советско-американского диалога и проблемы разоружения. 

Изменения во взаимоотношениях СССР со странами Западной Европы. Вывод 

советских войск из Афганистана. 

24. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988-1991 гг. 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: 

расширение самостоятельности предприятий, развитие негосударственного 

сектора экономики, разработка проектов перехода к рыночной экономике. 

Социальное расслоение в обществе. Нарастание дефицита на потребительском 

рынке. 

Начало реформирования политической системы (1989 - 1990 гг.). 

Изменения в структуре органов власти и избирательной системе. Первые 

съезды народных депутатов СССР: их состав, дискуссии, решения, 



общественно-политический резонанс. Политическая борьба в ходе выборов в 

местные органы власти (середина 1990 - середина 1991 г.). Активизация 

национальных движение и формирование новых политических элит. 

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР 

(сентябрь - декабрь 1991 г.). Разрушение СССР и его последствия для страны и 

мира. 

Распад мировой социалистической системы. СССР и объединение 
Германии. 

25. Российская Федерация в конце XX века 

Социально-экономические преобразования. Программа и этапы 
экономической реформы. “Шоковая терапия”, приватизация, финансовый 

кризис 1998 г. и их последствия. Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. 

Конституционный кризис 1992-1993 гг.: противоречия между законодательной 

и исполнительной властью, октябрьские события 1993 г. Разработка и принятие 

Конституции 1993 г. Формирование новых органов власти. Складывание 

политических партий и блоков и их деятельность в Государственных Думах. 

Президентство Б.Н. Ельцина и его современные оценки. 

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в 

Чечне: ее этапы и последствия. 

Россия в период с 2000 по 2018 гг. Политика укрепления государства, 

попытки достижения стабильности в экономике и обществе. 

Место России в новой системе международных отношений. Основные 

задачи и направления внешней политики: отношения со странами дальнего и 

ближнего зарубежья, Россия и НАТО. Россия и борьба с международным 

терроризмом. Отстаивание национальных интересов. Нарастание противоречий 

между Россией и Западом, экономические санкции против РФ, их причины, 

результаты для России и инициаторов санкционного давления на РФ. 

Критерии оценки на экзамене 

 

          Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с поставленными задачами, дополнительными 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 



ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы 

историографии и источниковедения. Уверенно владеет навыками и умениями в 

соответствии с освоенными в процессе обучения компетенциями.  

          Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он хорошо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми знаниями в области историографии, навыками и приемами её 

оценки и критики. Владеет навыками и умениями в соответствии с 

освоенными в процессе обучения компетенциями. 

           Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет 

знания только основного материала, допускает неточности, неправильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения в применении 

теоретических положений на практике, плохо знает историографию вопроса, 

испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы. Плохо 

владеет навыками и умениями полученных при освоении специальности 

компетенций. 

         Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, не может увязывать теорию с практикой. Не владеет навыками и 

умениями в необходимых для освоения специальности компетенций. 

 

Вопросы для подготовки к кандидатскому 
экзамену по Отечественной истории 

1. Предмет отечественной истории. 

2. Факторы развития России. 

3. Образование древнерусского государства Киевской Руси. 

4. Социально-экономическое развитие и политическое устройство Киевской 

Руси в XI-XII вв. 

5. Политические и социально-экономические последствия политической 

раздробленности Древней Руси. 

6. Основные этапы социально-политической истории Золотой Орды. 

Казанское ханство. 

7. Русские земли во второй половине XIII - первой половине XIV вв. иих 

взаимоотношения с Золотой Ордой 

8. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVIвв.). 

Становление самодержавия в России. 

9. Социально-политический кризис конца XVI - начала XVII в. Укрепление 

государственной власти после «Смуты». 

10. Преобразовательная деятельность Петра I. Образование Российской 

империи. 

11. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 



12. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в России. 

13. Внешняя политика России в XVIII в. и ее итоги. 

14. Культура России XVIII века. 

15. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце 

XIX- первой половине XX вв. 

16. Пореформенная Российская империя (1860-1917 г.): основные тенденции 

и противоречия в развитии. 

17. Революционный кризис 1905-1907 гг. и его последствия. 

18. Международные отношения начала ХХ столетия. Причины  и зачинщики 

Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 

19. Революции 1917 гг. в России. 

20. Гражданская война в России: сущность, этапы, итоги. 

21. Проблемы теории и практики индустриализации страны. 

22. Коллективизация в России. 

23. Становление советской системы государственного управления. 

24. Исторический опыт национально-государственного строительства в 

СССР и Российской Федерации. 

25. Основные проблемы истории Великой Отечественной войны 

26. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. 

27. Восстановление и развитие народного хозяйства.  

28. Социально-экономические и политические изменения в СССР в 1953-64 

гг. 

29. Духовная жизнь советского общества в период «оттепели». 

30. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг.: социально-экономическое и 

общественно-политическое развитие страны. 

31. Внешняя политика Советского Союза в 1953 - первой половине 1980-х гг. 

32. Культура в СССР в 1970-е - 1980-е гг. 

33. Социально-экономические и политические процессы в стране во второй 

половине 1980-х - 1990-х гг. Реформы и перестройка. Разрушение СССР. 

34. Переход к рыночной экономике. Трудности и противоречия переходного 

периода. 

35. Становление государственной самостоятельности Российской 

Федерации. Политические преобразования 1990-х гг. 

36. Россия на современном этапе. 

37. Проблемы и вызовы XXI столетия и политика президента В.В. Путина. 
 

 

Методические указания для обучающихся  

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач: 

- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 



направления, ведения научных дискуссий; 

- развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

- осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

- получение, обработка и сохранение источников информации; 

- свободно пользоваться политической картой мира, континентов; 

- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по 

различным проблемам истории. 

Для решения указанных задач предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу исторические тексты, включая научные работы историков, статьи по 

истории, исторические документы официального и личного происхождения. 

Результаты работы с текстами будут проверяться в экзаменационных 

вопросах при итоговой проверке знаний. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература 

Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

639 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952 

Скворцова, Е. М. История Отечества : учебник для студентов вузов / Е. М. 

Скворцова, А. Н. Маркова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

- 845 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=391382 

Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 239 с. http://znanium.com/bookread.php?book=470930 

Черникова Т.В. Европеизация России во второй половине XV - XVII веках : 

монография. - М.: МГИМО-Университет, 2012 – 944 

с.http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7283 

Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. - М., 2011 

- 471c.http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2455Реформы в 

России XVIII-XXвв.: опыт и уроки: Уч. пос. / С.Л. Анохина и др.; Под ред. Я.А. 

Пляйса; Фин. Акад. при Правительстве РФ - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. 

учебник: 

ИНФРА-М, 2013-509 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584Соловьев К.А. 

Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы 

взаимодействия (1906-1914). М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011. 

- 512 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7387 

- Степанищев А.Т. История России. Часть 1. XVIII начало XX века. - М.: 

Владос, 2012.377 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952
http://znanium.com/bookread.php?book=391382
http://znanium.com/bookread.php?book=470930
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7283
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2455
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7387


http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877Отечественная 

история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под ред. А.В. Ушакова. 

- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=213997 
 

        Дополнительная литература. Источники до 
конца XVIII в. 

Акты социально-экономической истории северо-восточной Руси конца XIV - 

начала XVI вв. Тт. 1-3. М., 1952-1964. 

Акты Русского государства. Т.1.М., 1975. 

Акты писцового дела 60-80-х годов XVII века. М.,1990. 

Безвременье и временщики. Л., 1991. 

Восстание 1662 года в Москве. Сб. документов. М., 1964. 

Герберштейн С. Записки о Московии. СПб., 1866 или 1908. 

Государственные деятели России глазами современников. Петр Великий. 

СПб., 1993. 

Дворянская империя XVIII в. (Основные законодательные акты). М., 1960. 

Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. М., 

1975. 

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих 

потомков. Тт. 1-3. М., 1993. 

Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. 

Тт.1,2. М., 1952. 

Памятники русского права. Вып I - VIII. М., 1952-1961. 

Письма и бумаги императора Петра Великого. Т.1Х. Вып. 1-2. 1950-1952. 

Повесть временных лет. 4.1-2. М.-Л.,1950. 

Полное собрание русских летописей. Тт.1-2.М., 1962. Тт.9-14. М., 1965., Тт. 25-

37. М., 1949-82. 

Правда Русская. Т.1-Ш. М., 1940-1947-1963. 

Псковские летописи. Тт. 1-2. М.-Л., 1941, 1955. 

Реформы Петра 1. Сб. документов. М., 1937. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=213997


Российское законодательство X-XXвеков. Тт. 1-5. М., 1984-1987. 

Смута в Московском государстве. Россия начала XVII столетия в записках 
современников. М., 1989. 

Соборное уложение 1649 года. 1987. 

Судебники XV - XVI веков. М.-Л., 1952. 

Татищев В.Н. Избранные произведения. М., 1979. 

Тихомиров М.Н. Пособие для изучения "русской Правды". М., 1953. 

Хрестоматия по истории России (с древних времен до XVII века). 

Литература 

Абсолютизм в России (XVII-XVIIIвв.) М., 1964. 

Аграрная история Северо-запада России. Л., 1971,1974,1978,1989. 

Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время. Л., 1980. 

Алексеев Б.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989. 

Алексеев Ю.Г. Под знаменами Москвы. М., 1992. 

Александров В.А. Сельская община в России (XVIII - начало XIX в.). М.,1976. 

Александров В.А. Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. 

Новосибирск, 1991. 

Анисимов Е.В. Податная реформа Петра 1. М., 1982. 

Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. 

Вторая половина XV века. М., 1952. 

Белявский М.Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания 

Е.И.Пугачева. М.,Ю 1965. 

Вернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. М.,-Л., 1961. 

Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. Тт.1-
2. М.,1909,1912. 

Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. М., 1902. 

Буганов В.Н. Разрядные книги последней четверти XV - начала XVII в. М., 

1962. 



Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в северо-восточной Руси. М., 
1947. 

Веселовский С.Б. Исследование по истории класса служилых землевладельцев. 

М., 1969. 

Воробьев В.М., Дегтярев А.Я. Русское феодальное землевладение от 
"Смутного времени" до кануна петровских реформ. Л., 1986. 

Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 

Горский А.Д. Борьба крестьян за землю на Руси в XV - начале XVI в. М., 1974. 

Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. 

Дегтярев А.Я. Русская деревня в XV - XVI вв. Л., 1982. 

Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского. СПб., 

1993. 

Зимин А.А. Холопы на Руси. М., 1973. 

 

Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVIстолетий. М., 1982. 

 

Зимин А.А. В канун грозных потрясений. М., 1986. 
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занимается поиском и сбором письменных исторических источников, 

разрабатывает теорию и практику их научного анализа и публикации. 

Археология - историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по 

вещественным источникам, артефактам, оставшимся в результате 

человеческой деятельности. 

Архивоведение - наука, разрабатывающая и изучающая архивное дело. 

Внешняя политика - деятельность государства на международной арене, 

регулирующая отношения с другими субъектами внешнеполитической 

деятельности: государствами, зарубежными партиями и иными 

общественными организациями, всемирными, региональными 

международными организациями. В.П. опирается на экономический, 

демографический, военный, ресурсный, научно-технический, культурно-

образовательный потенциалы государства. Характер В.п. зависит от тех 

социально-политических сил, которые находятся у власти в государстве. 

Гегемония (от греч. - господство) - главенствующее положение или 

проявление какой-либо политической силы, государства по отношению к 

социальным классам, подданным, другим государствам и народам. 

Представляет собой сложение двух начал - влияния и главенства, 

переходящего в господство - предельную фазу гегемонии. 

Генеалогия - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю 

родов, семей, историю происхождения отдельных личностей, установлением 

родственных связей и т.п. 

Геральдика - наука о гербах, т.е. символических знаках отличия отдельных 
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семей, родов, городов, стран, цеховых гильдий и т.п. и всё, что им сопутствует. 

Гносеология - в философском смысле - теория познания. 

Государственность - обобщающий признак исторического развития 

государств. Исторически Г. возникает в условиях становления цивилизации. 

Развитие общественного прогресса идет по пути совершенствования Г., 

формирования гражданского общества и правового государства, оптимального 

соотношения их целей, задач, и функций. 

Государство - основной институт политической системы общества, 

организующий, направляющий и контролирующий совместную деятельность 

людей, общественных групп, классов, представляет собой центральный 

институт власти в обществе и концентрированное осуществление этой властью 

политики. 

Демократия - одна из основных форм правления, политической и социальной 

организации общества, государства и власти, развивающийся и 

прогрессирующий в истории политический режим, обычно связанный с 

республиканской формой государства. 

Дипломатика - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

исторические акты, осуществляющая их внешнюю критику и 

устанавливающая их подлинность. 

Дипломатия - форма традиционного осуществления внешней политики 

государства на международной арене, открытие представительств государства 

при всемирных и региональных организациях или членство государства в них, 

установление различных форм сотрудничества во всех сферах международной 

жизни, поддержание международных контактов на уровне государств и 

правительств, поддержание норм международного права, защита интересов и 

прав своих граждан и государства за рубежом, доведение информации о своем 

государстве до общественности страны пребывания и сбор соответствующей 

информации в интересах своей страны идр. 

Империя (от лат. imperium- власть) - 1) монархическое государство во главе с 

императором; 2) колониальное объединение различных территорий, на 

которые распространяется власть страны- метрополии. 

Историография (от греч. grapho- пишу) - история исторической науки, а 

также совокупность исторических исследований, посвященных определенной 

эпохе, стране, народу, теме и т.п. А также совокупность исторических работ, 

обладающих внутренним единством в социальноклассовом или национальном 

отношениях (например - марксистская историография, французская 

историография и пр.). 

Историзм - принцип подхода к изучению действительности как 

изменяющейся во времени, развивающейся. Включает рассмотрение всех 

явлений как системы, обладающей особой внутренней структурой, изучение 

процессов развития, перехода от одного состояния к другому. Требует, чтобы 

каждое положение рассматривалось исторически, в связи с другими и в связи с 



конкретным опытом истории. 

Историческая школа права - направление в юридической науке 19 в., было 

наиболее распространено в Германии 

Исторический источник - основа исторического исследования. В это понятия 

входят вещественные источники, письменные, лингвистические (языковые), 

этнографические (нравы, обычаи, костюм, быт), устные (сказания, фольклор) 

источники и другие продукты и следы деятельности людей прошедших эпох. 

Исторический материализм - материалистическое понимание истории, 

марксистская концепция развития общества и методология его познания. 

Является неотъемлемой частью марксистского учения. 

Источниковедение - комплексная историческая дисциплина, занимающаяся 

изучением разных видов исторических источников, теорией и практикой их 

выявления, научного анализа и использования. 

Консерватизм - приверженность к старому, традициям, сложившимся устоям, 

враждебность по отношению к резким переменам, а также идеология, 

отвечающая интересам и взглядам консервативно настроенных политических 

сил и социальных слоев. 

«Легальный марксизм» - идейно-политическое течение в рядах русской 

буржуазно-демократической интеллигенции в конце 19 в. Его приверженцы 

использовали положения экономической теории марксизма для критики 

народничества и обоснования необходимости капиталистического развития 

России, выступали за буржуазно-демократические свободы. Со временем 

полностью перешли на позиции либерализма. 

Либерализм - буржуазное идеологическое и общественно-политическое 

течение, объединяющее сторонников парламентского строя, буржуазных 

свобод и свободы частной собственности и предпринимательства. 

Марксизм - научная система философских, экономических и социально-

политических взглядов (научный социализм), разработанная К. Марксом и Ф. 

Энгельсом как идеология борьбы революционного пролетариата за завоевание 

политической власти и построения справедливого социалистического 

общества. В России наиболее выдающимися представителями этой системы 

взглядов были Г.В. Плеханов, а также В.И. Ленин и его соратники. 

Методология (от греч. methodos- путь к чему-либо) - 1) наука о методе; 2) 
совокупность приемов исследования, применяемых в данной науке. 

Метрология - Вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает 

системы мер, весов, объемов, площадей и т.п. в исторической ретроспективе. 

Монархия (от греч. monarchia- единовластие) - государство, его форма 

правления, при которой верховная государственная власть полностью или 

частично принадлежит (реально или формально) единоличному главе 

государства - монарху, обычно получающему эту власть и передающему ее в 

порядке наследования. 

Нумизматика - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

монетное производство, историю денежно-весовых систем и денежного 



обращения. 

Ономастика - научная дисциплина, изучающая происхождение имен, 

прозвищ, фамилий. Имеет подразделы зоонимию - происхождение имен 

животных, астронимию - происхождение астрономических названий, 

теонимию - происхождение имен богов. 

Оружиеведение - прикладная историческая дисциплина, изучающая 

происхождение и историю различных видов оружия. 

Палеография - историческая дисциплина, изучающая историю письма, 

памятники древней письменности. 

Политика (от греч. Полис - город-государство и прилагательного от него - 

Политиков, всё, что связано с государством, гражданином и пр.) - 

организационная и регулятивно-контрольная особая сфера общественных 

отношений, основная в системе других таких же сфер: экономической, 

идеологической, правовой, социальной, духовно-культурной, религиозной. 

Существуют различные толкования политики, в зависимости от того или 

иного идеолого-мировоззренческого или научно-исследовательского подхода. 

Русская идея - выражение сложившейся в истории России традиции поиска 

национальной идентичности, особенностей русского мировоззрения, духовных 

основ характерных типов поведения, способ моделирования русской 

национальной идеологии. 

Самодержавие - монархическая форма правления, при которой носителю 

верховной власти - монарху принадлежат верховные права в законодательстве, 

в верховном управлении и т.д. 

Суверенитет - независимое от каких-либо сил и обстоятельств верховенство. 
В отношении государства - независимость, самостоятельность страны и 
населяющего её народа, право управлять, свободно принимать решения, 
осуществлять функции верховной власти. Нарушение С. государства является 
вмешательством в его внутренние дела. 

Сфрагистика - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати 

и их оттиски на документах и других исторических источниках и артефактах. 

Топонимика историческая - дисциплина, изучающая происхождение 

географических названий. Имеет раздел гидронимика, изучающий 

происхождение названий водных источников. Гидронимы относятся, как 

правило, к наиболее древним названиям. 

Униформистика - прикладная историческая дисциплина, которая изучает 

происхождение и историю форменной одежды. 

Фалеристика - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

историю и происхождение орденов, медалей, отличительных знаков, 

различных наград и т.п. 

Хронология - историческая дисциплина, которая изучает происхождение 

различных систем времяисчисления, их сопоставления, историю календарей и 

т.п. Вместе с астрономической хронологией составляет общую науку о 



времени и способах его измерения. 

Централизация - процесс концентрации власти, т.е. усиление, расширение 

прав и полномочий центра в государстве, обществе и т.д. при одновременном 

сужении, ослаблении прав и полномочий соответствующих нижестоящих 

органов и организаций. 

Церковь (греч. "божий дом") - объединение (организация ) той или иной 

религии на основе определенного вероучения и системы культа. 

Цивилизация (от лат. civilis- гражданский, государственный) - многозначное 

понятие, которое употребляется в следующих смыслах: 1) синоним культуры; 

2) уровень общественного развития, материальной и духовной культуры; 3) 

ступень общественного развития , следующая за варварством. 

Эпиграфика - раздел палеографии, изучающий надписи на твердых 

материалах (камне, глине, металле и т.п.). 

Экспансия - активное проникновение в какую-либо сферу. 

Этногенез (от греч. ethnos- народ, рождение) - происхождение, формирование 
и развитие этносов. 

Программа составлена зав. кафедрой истории и политологии 
Государственного университета управления профессоров С.П. Костриковым 
с привлечением материалов Исторического факультета СПбГУ и Казанского 
университета. 


