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Введение 

Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по научной 

специальности 5.6.1. Отечественная история, а также для лиц, прикрепленных для 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Программа ориентирована на 

выявление профессионального уровня обучающихся, степени их готовности к 

научной работе, широты диапазона аналитического и ассоциативного мышления.  

Данная программа охватывает как общие проблемы исторической науки, так 

и все этапы истории России от образования древнерусского государства до начала 

XXI века. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине «Отечественная 

история проводится в устной форме по билетам. В каждом билете три вопроса: 

– 1-й и 2-й вопросы из перечня вопросов к кандидатскому экзамену по 

специальной дисциплине «Отечественная история»; 

– 3-й вопрос по теме научного исследования аспиранта и сформулирован в 

следующей редакции: «Перечислите и опишите актуальные проблемы Вашей 

области исследований и роль Вашего исследования в решении этих проблем». 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Общие проблемы исторической науки 

История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения  

исторической науки. Историческое знание и проблема его достоверности. Развитие 

историзма как отражение социальной, духовно-мировоззренческой эволюции 

общества, смены общенаучных парадигм. Проблемы этногенеза в системе 

гуманитарных наук. Методологические основы современной исторической науки. 

Закономерности, основные этапы и формы эволюции общественного развития. 

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности исторического 

знания. Историческая политика. Историческая память. Понятие и классификация 

исторических источников. Методология и теория исторической науки. Основные 

концептуальные подходы в современной исторической науке. Методы и источники 

изучения истории. Основные принципы периодизации отечественной истории. 

История России в контексте мировой истории. Цивилизационные особенности 

России. Основные принципы периодизации отечественной истории. Особенности 

исторического пути России: роль географического фактора, государства, церкви и 

сословного строя, демографический фактор, особенности реформ, 

противоречивость исторического процесса. 

 

II. Отечественная история с древности до начала XX века 

1. Образование  развитие древнерусского государства (IX-XII вв.) 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Этногенез 

славянских народов. Восточнославянские племена в древности, их расселение, род 

занятий, образ жизни. Разложение первобытнообщинного строя у восточных 

славян. Религиозные представления. 

Основные направления восточнославянской колонизации. География 

расселения восточнославянских племен. Неславянские этносы. Догосударственные 

объединения восточнославянских племен. Истоки русской государственности. 

Основные источники изучения Древней Руси: «Повесть временных лет», 

«Русская правда», «Слово о полку Игореве». «Норманнская теория» 

происхождения древнерусского государства и «антинорманизм».  

Предпосылки образования древнерусской государственности. Объединение 

славянских земель под властью киевских и новгородских князей. Возникновение 

Киевской Руси. Киевская Русь в IX-X вв. Расширение ее территории в результате 

походов против хазар, болгар, Византии. Развитие феодальных отношений в 

Киевской Руси. Политический строй древнерусского государства. Первые великие 

князья Киевской Руси и их роль в укреплении внутреннего и международного 

положения Древнерусского государства. Становление и расцвет Руси при 

Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней Руси. Крещение 

Руси и роль церкви в политической жизни государства, в становлении русской 

цивилизации. Христианство, ислам и иудаизм как традиционные религии России. 

Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и 

устное народное творчество. 



2. Политическая раздробленность Руси и ордынское нашествие 

Распад Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование новых 

политических центров. Особенности государственного управления в условиях 

раздробленности. Общее и особенное в политическом и экономическом развитии 

русских земель в XII-XIII вв. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества; Новгородская и Псковская республики. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. 

Нашествие монголов. Установление на Руси монголо-татарского ига. Разорение 

русских княжеств. Государственность в период ордынского нашествия. Вторжение 

немецких и шведских феодалов в Северо-Западные земли Руси. Битва на Неве. 

Ледовое побоище. 

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной 

зависимости. Древняя Русь в системе управления Монгольской империи. Влияние 

Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских княжествах. Борьба 

русского народа за свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. 

Геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. Роль московских 

князей в объединительном процессе. Иван Калита. Куликовская битва, ее 

последствия и историческое значение.  

Культура Руси в период раздробленности и вассальной зависимости.  

3. Образование развитие единого Российского государства (XIV-XVII вв.) 

Объединительная политика московских князей в XIV в. - начале XVI вв. 

Политический кризис второй четверти  XV в. Русское государство в годы 

правления Ивана III. Экономическая политика Ивана III. Развитие крепостнических 

отношений в России. Судебник 1497 г. – первый общерусский сборник законов. 

Завершение процесса консолидации русских земель во второй половине XV в. 

образованием единого Московского государства. Процесс концентрации и 

укрепления централизованной власти. Возникновение системы управления. Роль 

Боярской думы и Земских соборов. Складывание сословной системы.  

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. 

Присоединение к Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. 

Основные направления внутренней и внешней политики. 

Политическое устройство Московского государства. Становление 

самодержавия как специфической формы государственного устройства России 

(вотчинное государство), его отличие от европейского абсолютизма. 

Возникновение и сущность теории «Москва – третий Рим». Символика 

Московского государства. 

Московское государство в первой трети XVI века: итоги общественно-

политического развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-

представительной монархии в России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор г. Преобразование налогово-финансовой системы; посошная 

подать. Становление сословно-представительной монархии. Ликвидация системы 

боярских кормлений на местах. Дальнейшее укреплений централизованной 

государственной власти. Установление патриаршества в России. Развитие 



приказной системы. Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. 

Оценка опричнины в историографии. Усиление крепостного гнета. 

Города. Ремесло и торговля. Развитие русской культуры. Книгопечатание. 

Зодчество. 

Обострение внешней и внутренней обстановки в России в начале XVII в. 

Политический и социальный кризис. Смутное время: причины, сущность, 

социальные силы, проявления. Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и 

результаты политики. Самозванство, как явление времени. Василий Шуйский. 

Семибоярщина. Крестьянское движение под руководством И. Болотникова. 

Польская и шведская интервенция. Борьба русского народа против иностранной 

интервенции. Освобождение Москвы народным ополчением под 

предводительством К. Минина и Д. Пожарского.  

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г., избрание на 

царство М.Ф. Романова. Укрепление государственной власти и новой династии. 

Ликвидация последствий иностранной интервенции, возрождение страны, 

восстановление хозяйства.  

Преемственность структуры государственной власти и управления. 

Возрастание роли Земских соборов. Ограничение влияния боярской аристократии. 

Усиление дворянства и купечества. Соборное Уложение 1649 г. Процесс 

бюрократизации управления. Зарождение институтов абсолютизма в системе 

государственного управления. 

Экономическое развитие России в XVII в. Законодательное оформление 

крепостного права. Обострение социальных конфликтов. Крестьянское восстание 

под предводительством С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Никон 

и Аввакум. Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу 

православия. 

Борьба за выход к морям. Война с Польшей. Политика территориальной 

экспансии России на западе и востоке. Включение Левобережной Украины и 

Сибири в состав России. 

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. 

Новые черты в литературе и искусстве. Развитие научных знаний. Географические 

открытия. Общественно-политическая мысль. Расширение культурных связей с 

европейскими государствами. Быт и нравы различных слоев российского общества. 

4. Россия в XVIII в. 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость социально-экономических 

преобразований в России. Реформы Петра I: цели, содержание, характер.  

Реформы государственного управления, структура государственного 

аппарата и система государственной службы в петровскую эпоху. «Табель о 

рангах». Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация 

системы управления. Сохранение традиционных институтов власти на Украине и в 

Прибалтике. Упразднение патриаршества, подчинение церкви государству. 

Реформирование армии и создание флота. Строительство Петербурга. Податная 

реформа и изменения в социальной структуре общества. Усиление 

крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.  



Социальные противоречия и конфликты в Российском государстве. 

Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. 

Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Азовские 

походы. Северная война. Полтавская битва. Победы российского флота. 

Ништадтский мир. Превращение России в империю. Увеличение территории 

Российской империи в XVIII в. Утверждение российского абсолютизма.  

Итоги деятельности Петра Великого в историографии. 

Эпоха дворцовых переворотов. Предпосылки и основные факторы 

политической нестабильности в России после Петра I. Незавершенность 

преобразований в системе управления. Роль армии и гвардии. Фаворитизм. 

Неопределенность в престолонаследии. «Верхушечный» характер перемен во 

власти. Группировки внутри политической элиты в борьбе за власть. 

Противостояние «старой» и «новой» знати. Попытки ограничения самодержавия. 

Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых 

переворотов. Бироновщина. Политическая стабильность в правление Елизаветы 

Петровны. Правление Петра III: основные законодательные акты, «Манифест о 

вольности»; причины нового дворцового переворота. 

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие 

промышленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти 

помещиков над крепостными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху 

дворцовых переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней 

войне. 

Влияние французских просветителей на общественное сознание в России и 

формирование политических взглядов Екатерины II. «Просвещенный» абсолютизм 

в России: особенности, содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма как 

неформального института власти в условиях абсолютной монархии. «Наказ» 

Екатерины II и работа Уложенной комиссии.  

Эволюция социальной структуры и  общественных отношений в российском 

обществе. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-

монастырских имуществ. «Жалованная грамота дворянству». «Жалованная грамота 

городам». Положение сословий. Усиление крепостной зависимости. Крестьянская 

война под предводительством Е. Пугачева.  

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-

губернатора (наместника) в системе государственного управления. Усиление 

среднего и нижнего звена управления. Унификация системы управления после 

губернской реформы 1775 г. Становление русской администрации на землях 

Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму. 

Городское управление и самоуправление. Политические деятели  

екатерининской эпохи. А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья 

Орловы, Н.И. и И.И. Панины, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и 

освоение новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной 

Европе. Разделы Польши. Рост внешнеполитического и военного могущества 

Российской империи. 



Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства 

на Украине. Обсуждение вопросов взаимоотношений «иноверцов», государства и 

церкви на заседаниях Уложенной комиссии 1767 г. Переход государства от 

политики наступательной христианизации к смягчению межконфессиональной 

атмосферы. Колонизационная политика Екатерины II по привлечению 

иностранных специалистов и поселенцев для хозяйственного освоения земель 

Российской империи. «Контрреформы» Павла I. 

Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль 

абсолютизма в осуществлении культурных преобразований. Культура первой 

четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и быта. Просвещение и 

наука. Начало светского образования. Создание Академии наук. Открытия русских 

ученых и путешественников. Начало музейного дела. 

И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. 

Культура России и европейское Просвещение. Основные черты и национальные 

особенности культурного развития страны: усиление светских тенденций. 

Формирование системы общественного образования. Книжное дело и периодика. 

Русское просветительство, его роль в общественно-политической мысли и 

пробуждении гражданского самосознания. Просветительская и издательская 

деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Литература. Изобразительное 

искусство. Создание Академии художеств. Зодчество. Возникновение русского 

театра. Изменения в быту, образе жизни.  

5. Российская империя в XIХ – начале XХ вв. 

XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на 

рубеже XVIII-XIX вв. Начало правления Александра I. Негласный комитет. 

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Разработка проектов 

преобразований. Либерализм и консервативные традиции в политике России.  

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. 

Положение крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских 

губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антифранцузских 

коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс. Образование «Священного союза» и его роль в международной 

политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Зарождение 

идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты 

декабристов. Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. Следствие и суд над 

декабристами. Оценка восстания декабристов современниками и историками. 

Значение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. для последующего 

царствования Николая I. Место декабризма в российской истории.  

Усиление консервативных тенденций во внутренней и внешней политике при 

Николае I. Кодификация законов Российской империи. Идеология «официальной 

народности». Политика в области образования и просвещения. Политический сыск 

и политическая цензура.  



Общественно-политическое движение в 1830-1860-х гг. Западники и 

славянофилы. Зарождение революционно-демократической идеологии. А.И. 

Герцен. Обострение социальных противоречий в России в середине XIX в.  

Начало промышленного переворота. Состояние сельского хозяйства. 

Реформа государственной деревни. Кризис крепостнической системы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья. 

Причины, ход Кавказской войны. Крымская война: причины, события, 

политические и экономические последствия. Парижский мирный договор. 

Россия после Крымской войны. Кризис в российском обществе в начале 

1860-х гг. Причины и предпосылки реформ 60-70-х гг. XIX в. Александр II. 

Подготовка и осуществление крестьянской реформы. Консервация общинного 

строя в деревне. Социально-политические и культурные последствия отмены 

крепостного права. Судебная, земская, городская, финансовая, военная, цензурная 

реформы, реформа народного просвещения. Итоги и последствия реформ. 

Эволюция самодержавия. 

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 

Особенности российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. 

Общественное движение в пореформенный период. Складывание 

революционной традиции в России. Народничество: его идейные истоки и 

основные течения. Направления и эволюция народнической мысли: М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Нелегальные революционные организации народников 

и их деятельность. Хождение в народ. Революционный террор конца 1870 – начала 

1880-х гг. Раскол народничества. Деятельность организации «Народная воля». 

Попытки диалога власти и общества в 1878-1881 гг. Убийство народовольцами 

императора Александра II. Зарождение рабочего движения. Начало 

распространения марксизма в России.  

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в 

правительственном лагере, конституционные проекты «верхов». Либеральное 

земское движение. Формирование нелегальных и полулегальных либеральных 

организаций. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. 

Ужесточение политического режима. Александр III, его окружение. Политика 

государства в аграрной, финансовой и промышленной областях. «Контрреформы» 

1880-1890-х гг. 

Принципы национальной политики Российской империи. Особенности 

управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты. Центральная 

власть и национальные движения. Польское восстание 1863 г. Россия как 

многоконфессиональное государство. Православие. Католицизм. Лютеранство. 

Ислам. Иудаизм. 

Самоопределение России в условиях менявшейся Европы. Европейское 

направление внешней политики в годы царствования Александра II. Новое 

соотношение сил как результат образования больших европейских держав 

(Германии и Италии). Политика России в Средней Азии, ее включение в состав 

Российской империи. Конкуренция России и Великобритании. Взаимоотношения 

Российской империи с дальневосточными государствами (Китаем и Японией). 



Панславизм и славянский вопрос. Внешняя политика России. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг., освобождение южнославянских народов от османского ига.  

Культура России в XIX в. Отечественная война 1812 г. и развитие 

национального самосознания. Возрастание интереса к отечественной истории. 

Система образования и просвещения. Библиотеки, музеи. Книгоиздательство и 

периодическая печать. «Толстые» журналы в культурной жизни. Особенности 

развития русской художественной культуры. Утверждение реалистического 

направления в литературе. Развитие музыкального реалистического искусства. 

Театр. Изобразительное искусство. Архитектура. Градостроительство. 

Выдающиеся открытия русских ученых. 

Особенности развития капитализма в России в промышленности и сельском 

хозяйстве. Индустриализация и урбанизация. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. Железнодорожное 

строительство. Иностранный капитал в России. Концентрация производства. 

Капиталистические монополии. Реформы С.Ю. Витте. Развитие банковской сферы. 

Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни России 

второй половины XIX – начала XX в. Меценаты и благотворители. Складывание 

новых социальных групп (земцев, земских служащих, представителей свободных 

профессий, адвокатов, служащих акционерных компаний и т.д.). Появление 

рабочего вопроса в России. Национальный вопрос во второй половине XIX в. 

Русский классический либерализм (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, А.Д. Градовский) 

и его характерные черты (этатизм, антидемократизм, монархизм). Земский 

либерализм: программные установки, цели, представители. Земское движение. 

Русский консерватизм (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев). Проблематика 

культурно-исторических типов в построениях консервативных мыслителей. 

Революционный лагерь (социалисты-революционеры, РСДРП: большевизм и 

меньшевизм). 

Борьба за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Русско-японская 

война: причины, ход военных действий, поражение России в войне и его 

последствия. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. 

Отношение к революции различных классов и социальных слоев. Этапы 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Партийная система России 1905-1917 гг. 

Характерные черты общероссийских политических партий. Социалистическое 

движение в условиях Первой русской революции. Российский либерализм начала 

XX в.: формы объединения, программные установки, тактика. Идейные 

устремления «нового либерализма». Либерализм и революция. Права человека в 

программных документах либеральных партий. Правомонархическое движение 

1905-1917 гг. Черносотенные организации и правительство: сотрудничество и 

противоречия. Национальные партии. Проблема собственности в программах 

политических партий. Национальный вопрос и политические партии. 

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. 

Место Государственной думы в политической системе России. Политическая 

борьба в Государственной думе и ее влияние на общество. Роспуск I и II 

Государственных дум. 

События 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. Усиление 

консервативных тенденций в стране после революции. Третьеиюньская 



политическая система. Состав, деятельность, особенности III Государственной 

думы. Эволюция политических партий в условиях третьеиюньской системы. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, 

ход, осуществление, результаты и последствия. 

Внешняя политика России накануне мировой войны. Причины и характер 

первой мировой войны, основные группировки воюющих держав. Важнейшие 

этапы войны и театры военных действий. 

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. 

Военные неудачи России и позиция Антанты. Роль Восточного фронта в войне. 

Экономика России в годы войны. Война и русское общество.  

Общественно-политический кризис в условиях войны. Создание 

«Прогрессивного блока» и его программа. Назревание революционного кризиса.  

Духовная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX –ХХ вв.  

«Серебряный век» в истории культуры. Народное образование и просвещение. 

Уровень грамотности. Начальная, средняя и высшая школа. Женское образование. 

Народные университеты. Периодика и книгоиздательское дело. Библиотеки и 

музеи. Роль государства и общественности в развитии образования и просвещении.  

Научные достижения. К.Э. Циолковский. В.И. Вернадский. Русская 

религиозная философия. В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Федоров.  

Основные направления в художественной культуре: реализм, символизм, 

русский авангард. Литературно-художественные объединения. Влияние 

Художественного театра на развитие театрального искусства. Оперное искусство. 

«Мир искусства»: состав, идейно-эстетическая программа, основные 

представители. Идейные поиски интеллигенции. Распространение марксизма. 

«Вехи». Богоискатели. 

 

III. Россия и СССР в советскую эпоху (1917-1991 гг.) 

1. Великая российская революция (1917-1922) и ее основные этапы 

Современное состояние историографии русской революции. Проблема 

предпосылок революции. Кризис 1917 г. Причины революционного кризиса 1917 г. 

Первая мировая война как фактор революции. Проблема альтернатив в революции 

1917 г.  

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. 

Временное правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. 

Организация власти в центре и на местах. Июльские события. Корниловский 

мятеж. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II 

Всероссийский съезд советов.  

Разрушение старых государственных структур и создание новых. 

Установление советской власти на местах. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. III Всероссийский съезд советов. Конституция РСФСР 1918 г. 

Формирование советской политической системы. Создание советской республики. 

Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. Национальный 

вопрос и сепаратистские движения. Декларация прав народов России и 

сепаратистские движения. 



Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Декрет о мире. 

Выход России из первой мировой войны. Брестский мир. Создание РККА. 

Экономическая политика советской власти. «Красногвардейская атака на 

капитал». Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по 

выходу из него.  

Основные направления современной историографии гражданской войны. 

Гражданская война как особый этап революции. 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. Выступление чехословацкого корпуса. Белое движение: 

социальный состав, идеология, программы, лидеры. Формирование 

белогвардейских правительств и их политика. Внутренняя политика советского 

правительства в годы гражданской войны. Политика «военного коммунизма».  

Общественные классы и основные политические партии в гражданской 

войне. ВЧК и красный террор. Белый террор. «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. 

Послереволюционная волна российской эмиграции. Массовая эмиграция и 

феномен Русского зарубежья. «Сменовеховство».  

2. СССР в 1920 – 1930-е годы 

Новая экономическая политика в современной историографии. Кризис 

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

экономической политики. Соотношение экономических и административных 

методов руководства экономикой. Развитие сельского хозяйства. Налоговая 

политика в деревне. Крестьянство в 1920-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. 

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. 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. Значение исторического опыта НЭПа.  

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: 

социально-экономическое положение, уровень жизни, общественно-политические 

настроения. Средние слои и их роль общественно-политической жизни. Политика 

по отношению к интеллигенции.  

Положение в правящей партии в 1920-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. Укрепление власти И.В. Сталина.  



Политика советского руководства по отношению к церкви. 

«Обновленчество». Пропаганда атеизма. Позиция патриарха Тихона по отношению 

к советской власти. Декларация митрополита Сергия. 

Культурное развитие в 1920-е гг. Политика ликвидации безграмотности и ее 

практические результаты к концу десятилетия. Создание национальных алфавитов. 

Институты красной профессуры. НЭП – как период массовых творческих 

экспериментов и относительно мирного сосуществования старых и новых 

тенденций. Создание самодеятельных творческих союзов: «Левый фронт 

искусств», РАПП и другие. Театральные новации Мейерхольда и Вахтангова. 

Феномен «революционной архитектуры»: дома-коммуны, конструктивизм как 

стиль зданий. «Попутчики» как часть творческой интеллигенции. «Внутренняя 

эмиграция» части литераторов. Создание Госкино и государственная политика в 

области кинематографа. Киноленты Эйзенштейна: «Броненосец Потемкин», 

«Стачка», «Октябрь». 

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 

20-х гг. Современная историография советской индустриализации. Источники 

индустриализации, ее темпы, приоритетные направления. Основные этапы 

индустриализации. 

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. 

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. 

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. 

ХV съезд партии о работе в деревне. Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск 

пути выхода из него, начало применения чрезвычайных мер. 1929 г. – год 

«великого перелома». 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и 

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

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.). Неонэп в деревне. 

Примерный устав сельскохозяйственной артели1935 г. Состояние сельского 

хозяйства в середине 30-х гг. 

Политические процессы в СССР в 1930-х гг. Завершение складывания 

механизма единоличной власти Сталина. Усиление идеологического контроля над 



обществом: ужесточение цензуры, огосударствление всех сторон общественной 

жизни. Введение паспортной системы. Издание «Краткого курса» истории ВКП (б). 

Усиление роли органов государственной безопасности. Политические репрессии. 

«Шахтинское дело» и его последствия. «Московские процессы» 1936-1938 гг. 

«Большой террор» 1937-1938 гг. Репрессии в армии. 

Программные положения партии большевиков 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. Конституция СССР 1936 г. Национальные 

аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и пролетарский 

интернационализм, концепция новой исторической общности.  

Понятия «культурная революция». Основные этапы формирования и 

эволюции советской культуры. Проблема преемственности и разрыва в развитии 

отечественной культуры ХХ века. Партийно-государственная политика в области 

культуры  и культурная жизнь советского общества 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. 

Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. Складывание Версальско-

Вашингтонской системы мироустройства. Отказ советского руководства от ставки 

на мировую революцию и переход к концепции сосуществования с 

капиталистическими странами. Попытка Запада организовать экономическую и 

политическую блокаду СССР. Договор в Рапалло и «Полоса признаний». «Военная 

тревога» 1927 г. и ее роль в определении советского внешнеполитического курса. 

Коминтерн. Вступление СССР в Лигу наций. 

«Великая депрессия» 1929-1933 гг. на Западе. Приход к власти в Италии и 

Германии фашистского и нацистского режимов. СССР и попытки создания 

системы коллективной безопасности в Европе. Агрессия Японии в Китае. Помощь 

СССР республиканской Испании и Китаю. 

Германский фашизм и угроза войны. Попытки создания системы 

коллективной безопасности.  СССР и Лига наций. Позиция СССР в отношении 

Мюнхенского договора и политика умиротворения.  

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

договор 23 августа 1939 г. о ненападении. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе 

и озере Хасан. Предвоенный кризис и советско-германский пакт в современной 

историографии. 



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 1930-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению 

фашистской агрессии.  

 

3. СССР в годы Великой Отечественной войны 

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 поражений Красной армии в 

1941-1942 гг. Битва под Смоленском. Первое освобождение Ростова-на-Дону. Срыв 

плана молниеносной войны. Московская битва. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер 

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.  

Блокада Ленинграда. Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Битва под Курском. Переход стратегической инициативы 

к Красной армии. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, партизанское движение, 

коллаборационизм. Нацистская политика геноцида советского народа. 

Создание антигитлеровской коалиции: сотрудничество и разногласия 

союзников. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Ялтинская конференция. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Международное 

значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.  

Участие СССР в войне с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Окончание Второй мировой войны. Потери СССР в войне. 

Экономические, политические, социальные, демографические и идеологические 

последствия Великой Отечественной войны. История войны сквозь призму 

исторической памяти и исторической политики.  
 

4. СССР в послевоенные десятилетия (1945 – 1991 гг.) 

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. 

Конфликт с Югославией: его причины и последствия. СССР и война в Корее (1950-

1953 гг.). 



Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики.  

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.  

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и 

конституции. 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. 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном 

руководстве после смерти И.В. Сталина. Начало критики культа личности и 

реабилитации жертв политических репрессий. «Дело Берии» (Июльский пленум 

ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова.  

Доклад Н.С. Хрущева на ХХ 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.). 

Укреплений позиций Н.С. Хрущева.  Идеологические новации и догмы на ХХ-ХХII 

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. Переход от отраслевой к 

территориальной системе управления промышленностью и строительством. 

Перестройка организационной структуры партии и советов по производственному 

принципу.  

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало 

массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 

1958 г. 

Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения 

культурного наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с 

зарубежными странами. Идейное размежевание в среде интеллигенции. Появление 

самиздата.  

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. 

Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и 

против «очернения» действительности. Основные тенденции художественной 

жизни страны. 

Национально-государственные аспекты реформ. Реабилитация 

репрессированных народов, расширение прав союзных республик. Передача Крыма 

в состав УССР. 



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

общество во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. 

Брежнева. Принцип коллективного руководства.   

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. 

Выбор стратегического пути развития страны в середине 1960-х гг. 

Хозяйственная 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. 

Возрастание роли и значения ВПК и ТЭК. Освоение нефтегазовых 

месторождений Западной Сибири и их значение. Строительство Байкало-Амурской 

магистрали. Проекты международного сотрудничества с Европой (газопровод 

«Дружба») и экономические санкции. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. 

Экономические программы 70-х – начала 80-х гг.: программа развития 

Нечерноземья, продовольственная программа. Социальная политика и уровень 

жизни населения. 

СССР – вторая экономика мира. Динамика экономического развития СССР в 

середине 1960-х – начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими странами Запада. 

Причины снижения темпов экономического развития и появления кризисных 

явлений к началу 1980-х гг. Отставание в производительности труда, в 

компьютерных технологиях, в наукоемких отраслях промышленности. Рост 

«теневой экономики». Ситуация в сельском хозяйстве. Причины неудач в решении 

продовольственной проблемы. Вынужденное увеличение импорта зерна. 

Партийно-государственная политика в области культуры. Новые технические 

средства распространения информации и их значение для культурной жизни 

общества. Культурное диссидентство. Культурное наследие в духовной жизни 

общества. Общественное движение за охрану памятников истории и культуры. 

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 

1984 г. Основные направления развития высшей школы. 

Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. Деревенская 

проза. Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и власти. 

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. 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 1980-х гг. 

Необходимость социально-экономических преобразований. Концепция 

перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  



Курс на демократизацию и гласность. Политика гласности и ее влияние на 

социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях 

развития и об отношении к историческому прошлому. 

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни 

общества. Возрастание роли периодической печати. Новый этап в освоении 

культурного наследия. Поворот в политике государства по отношению к религии и 

церкви. Новое осмысление отечественной истории. 

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. Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР 

и объединение Германии. 

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. Изменения в структуре 

органов власти и избирательной системе. Первые съезды народных депутатов 

СССР. Активизация национальных движений. Проекты преобразования советской 

федерации. Нарастание межэтнических конфликтов и попытки их урегулирования. 

“Новоогаревский процесс” и распад СССР. Политический кризис августа 1991 г. 

ГКЧП. Демонтаж политической системы СССР (сентябрь - декабрь 1991 г.). Распад 

СССР,  его причины и последствия. 

IV. Российская Федерация в конце ХХ – начале XXI вв. 

Социально-экономические преобразования 1990-х гг. Б.Н. Ельцин. 

Программа и этапы экономической реформы. «Шоковая терапия», приватизация, 

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

сферах. Аграрная реформа. Национальные проекты. Кризис 2008 г. и его 

последствия. Экономическое развитие после кризиса 2008 г.   

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. 

Избирательные кампании и выборы. В.В. Путин. Внесение поправок в 

Конституцию РФ. 

Национально-государственное строительство в Российской Федерации: 

Декларация о суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Межнациональные 

конфликты в РФ и проблемы сохранения территориальной целостности. Война в 

Чечне: ее этапы и последствия. Национальный и межконфессиональный фактор в 

развитии России.  

Место России в новой системе международных отношений, в геополитике 

современного мира. Основные задачи и направления внешней политики. Внешняя 

политика в 2000–2013 гг. Теракт в США 11 сентября 2001 г. и последовавший за 

ним ввод войск США и их союзников в Афганистан. Свержение режима Каддафи в 



Ливии. Попытки России наладить равноправный диалог с Западом. Позиция России 

по отношению к Англо-Американскому вторжению в Ирак в 2003 г., интервенции 

стран НАТО в Ливию, вводу войск коалиции западных стран в Афганистан, и 

вмешательству США и их союзников в гражданскую войну в Сирии. Вступление 

РФ в ВТО. Продолжение расширения НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать 

интересы России. Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, 

ставка на многовекторную внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС.  

Китайский вектор внешней политики России. Латиноамериканский вектор 

внешней политики России. Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Создание ОДКБ. Образование Союзного государства России и 

Белоруссии. Последовательное развитие экономической интеграции: ЕврАзЭС – 

ЕЭП – ЕАЭС. Феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском 

пространстве. Россия и «оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые споры 

с Украиной. Нападение Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев в 

2008 г. «Арабская весна» и ее влияние на международную политику. Создание на 

ближнем Востоке экстремистской квазигосударственной группировки ИГИЛ 

(организация, запрещенная в РФ). Внешнеполитические события 2014–2023 гг. 

Вступление мира в период «политической турбулентности». Провозглашение 

руководством Грузии и Украины курса на вступление в НАТО. Критическое для 

национальной безопасности России приближение военной инфраструктуры НАТО 

к нашим границам. Украина в фарватере антироссийской политики США и НАТО. 

Односторонний выход США из договора о ракетах средней и малой дальности. 

Газопроводы СП-1 и СП-2, а также «Южный поток», отношение США и их 

союзников к этим экономическим проектам как к политическим инструментам 

России. Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские 

соглашения» и их судьба. Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США 

и их европейскими союзниками. Помощь России законному правительству Сирии в 

борьбе с террористическими силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). 

Успешная деятельность российского воинского контингента в Сирии. Попытки 

«цветных революций» в Белоруссии и Казахстане и их роль в политике создания 

вокруг России «пояса нестабильности». Роль ОДКБ в сохранении стабильности в 

Казахстане. Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Обострение конфликта и периодические боевые действия в Нагорном Карабахе, 

роль России в их урегулировании. Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз 

национальной безопасности России. Вооруженные провокации на Донбассе. 

Вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата 

республик Донбасса. Официальное признание ЛНР и ДНР Россией. Начало 

специальной военной операции на Украине. Санкционное давление стран Запада на 

Россию. Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и  

Херсонской областей. 

 

Основная рекомендуемая литература 

1. Вдовин А.И. СССР. История великой державы (1922 – 1991 гг.). – М., РГ-

Пресс, 2018. 768 с.  



2. Горский А.А. История России с древнейших времен до 1914 года: учебное 

пособие для вузов. – М., : АСТ: Астрель, 2008. 286 с. 

3. Дворниченко А.Ю. Российская история с древнейших времен до падения 

самодержавия. Учебное пособие. – М., Издательство «Весь Мир». – 2010. – 944 с. 

4. История России с древнейших времен до начала XXI века / под редакцией 

академика РАН Л.В. Милова. – В 3-х тт. – М., 2016. 

5. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015, 2022. – 680 с. 

6. Наухацкий В.В История России : учебное пособие /. – Ростов н/Д : 

Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ), 2018. – 350 

с. 

7. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие. Москва: Директ-Медиа, 2014. https://biblioclub.ru/inde x.php? 

page=book&id=227413 неограниченный доступ для зарегистрированных 

пользователей 

8. Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. – Москва : Проспект, 

2015. – 356 с.  

 

Дополнительная литература 

1. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / под ред. 

Н. Д. Козлова. – Москва : Проспект, 2011. - 695 с. 

2. Малыхин, К. Г., Галич, Ж. В., Брызгалова, И. Г., Деордиева, А. Н., 

Култышев, П. Г., Кравец, В. С., Стегленко, Е. В. История России (для студентов 

неисторических специальностей ЮФУ): учебник. Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2020. http://www.iprbookshop.r 

u/107934.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей. 

3. Мунчаев, Ш. М. История России [Электронный ресурс]: учебник / Ш. М. 

Мунчаев, В. М. Устинов. - 7-e изд., перераб. и доп. – Москва : Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 608 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php. 

4. Суслов, А. Б. История России (1917-1991): учебник для вузов. Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет, 2018. 

http://www.iprbookshop.r u/86348.html неограниченный доступ для 

зарегистрированных пользователей. 

5. Сызранов, А. В. История России: учебное пособие. Астрахань: 

Астраханский государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2020. http://www.iprbookshop.r u/100831.html неограниченный доступ для 

зарегистрированных пользователей. 

6. Юдин Е. Е. История России с древнейших времен до 1917 года: учебное 

пособие. Москва: Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. https://biblioclub.ru/inde x.php? page=book&id=500580 

неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей. 

 

Периодические издания 

http://www.znanium.com/catalog.php


1. «Вестник МГУ. Серия 8. История»: http://msupublishing.ru/index.php?option-

=com_content&task=view&id=38&Itemid= 

2. «Вестник РГГУ. Исторические науки»: http://rggu-

bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 

3. «Вестник Санкт-Петербургского университета». Серия 2. История 

http://vestnik.unipress.ru/ 

4. «Исторический журнал: научные исследования»: 

http://www.nbpublish.com/hsmag/  

5. «История». Электронный журнал: http://history.jes.su/ 

6. «Новейшая история России»: http://www.modernhistory.ru/ 

7. «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru 

8. «Отечественные архивы»: http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/ 

9. «Российская история»: http://ruhistory.info/ "  

10. Россия и современный мир": http://www.inion.ru/index.php?page_id=129 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

1. Понятие и классификация исторических источников. 

2. Методология и теория исторической науки. Основные концептуальные 

подходы в современной исторической науке. 

3. Этногенез восточных славян. Расселение и территориально-племенные 

объединения восточных славян. Хозяйственная деятельность восточных 

славян. Древнерусская народность. 

4. Образование Древнерусского государства. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. Эволюция 

восточно-славянской государственности в IX – XII вв. 

5. Принятие христианства. Церковь и государство в Древней Руси. 

6. Политический строй Древней Руси. Социально-экономические отношения в 

Древней Руси. Древнерусское общество. Культура Древней Руси.  

7. Политическая дезинтеграция Древнерусского государства. Русские земли в 

период раздробленности XII – XIII вв. 

8. Внешняя политика Древней Руси в период политической раздробленности. 

Русь и Орда. Дискуссия о последствиях татаро-монгольского ига. 

9. Образование Московского государства. Особенности формирования единого 

российского государства (XIV – XVI вв.). 

10. Россия в годы правления Ивана Грозного. Опричная политика (дискуссия в 

литературе). Внешняя политика России в XVI в. 

11. Кризис российской государственности в конце XVI – начале XVII в. 

«Смутное время» и начало правления династии Романовых. 

12. Укрепление государственной власти и новой династии. Соборное Уложение 

1649 г. Зарождение институтов абсолютизма в системе государственного 

управления. 

http://msupublishing.ru/index.php?option-=com_content&task=view&id=38&Itemid
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http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://history.jes.su/
http://www.modernhistory.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/


13. Экономическое развитие России в XVII в. Законодательное оформление 

крепостного права. Обострение социальных конфликтов. Крестьянское 

восстание под предводительством С. Разина. 

14. Церковь и государство в XVII в. Церковная реформа. Никон и Аввакум. 

Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия. 

15. Предпосылки и условия преобразовательной деятельности Петра I. Военная 

реформа. Реформы органов власти и управления. Реформа сословного 

устройства. 

16. Реформы Петра I в экономике, в области культуры и быта. Петр I в истории 

России: дискуссия в научной литературе. 

17. Екатерина II. Основные направления и итоги внутренней политики 

Екатерины II. Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма. 

18. Внешняя политика России в середине – второй половине XVIII в. 

19. Этапы и характер внутренней политики Александра I. Проекты 

преобразований первой четверти XIX века.  

20. Распространение либеральных идей. Декабризм. Западничество. 

Славянофильство. Русский общинный социализм (первая половина XIX 

века). 

21. Предпосылки и условия отмены крепостного права в России. Александр II. 

Эпоха «великих реформ». 

22. Особенности процесса модернизации России во второй половине XIX века. 

23. Общественная мысль и общественное движение в России во второй половине 

XIX века. 

24. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие России на 

рубеже XIX – XX веков. Николай II. 

25. Революция 1905 – 1907 гг. Российский парламентаризм: место 

Государственных Дум в политической системе российского общества (1906-

1917 гг.). Политические партии: генезис, классификация. Итоги революции. 

26. Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, 

результаты и последствия. 

27. Россия в первой мировой войне. 

28. Россия в 1917 году. Российская революция в оценках современников и в  

научной литературе. 

29. Гражданская война и иностранная военная интервенция в советской России.  

30. Новая экономическая политика. Эволюция экономической системы. Оценки 

нэпа в литературе. 

31. Образование СССР: поиск форм союза, создание общесоюзных органов 

власти, конституции СССР 1924 и 1936 гг. 

32. СССР в период форсированного строительства социализма. 

Индустриализация и коллективизация.   

33. Общественно-политическое развитие СССР в 1930-е гг. Завершение 

складывания механизма единоличной власти Сталина. Политические 

репрессии.  

34. Понятия «культурная революция». Основные этапы формирования и 

эволюции советской культуры. Партийно-государственная политика в 

области культуры и культурная жизнь советского общества в 1930-е гг.   



35. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е годы. 

36. Великая Отечественная война. Начальный период войны.  

37. Великая Отечественная война. Коренной перелом. Завершающий период 

войны. Роль СССР в разгроме фашистской Германии.  

38. Международные отношения после Второй мировой войны. Начало 

«холодной войны».  

39. СССР в первые послевоенные годы: общество, власть, экономика.  

40. Экономическое и социальное развитие СССР в 1953 – 194 гг. 

41. Аграрная политика периода правления Н.С. Хрущева. 

42. Либерализация политической системы СССР в 1953 – 1964 гг. Развитие 

культуры в период «оттепели». 

43. Экономическое и социальное развитие СССР в 1965 – начале 1980-х гг.  

44. Геополитика и внешняя политика СССР в 1960 – начале 1980-х годов. 

45. СССР в 1985 – 1991 гг. Перестройка: политические преобразования.  

46. СССР в 1985 – 1991 гг. Перестройка: социально-экономическое развитие. 

47. Распад СССР: причины и последствия, дискуссия в литературе. Оценка 

деятельности Б.Н. Ельцина, М.С. Горбачева. 

48. Социально-экономическое развитие России в 1992 – начале XXI в. 

49. Общественно-политическое развитие России в 1992 – начале XXI в. 

50. Международное положение и геополитика современной России (1992 – 

начало XXI в.). Специальная военная операция.  
 

 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НА КАНДИДАТСКОМ ЭКЗАМЕНЕ: 

 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 

верен, характеризуется наличием глубоких исчерпывающих знаний по программе 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине; правильные, уверенные 

действия по применению полученных знаний на практике; аргументировано 

доказана научная новизна и практическая значимость проведенного исследования; 

грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

продемонстрировано усвоение основной и знакомство с дополнительной 

литературой; 

 оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний по 

программе кандидатского экзамена по специальной дисциплине; правильные 

действия по применению знаний на практике; четкое изложение материала, 

допускаются отдельные логические и стилистические погрешности; обоснованы 

пункты научной новизны и практическая значимость проведенного исследования; 

продемонстрировано усвоение основной литературы, рекомендованной в 

программе кандидатского экзамена; 

 оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний по программе 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине; изложение ответов с 

отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 

правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

 оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 

грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение 

применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 


