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Программа подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности 
 

1. Код и наименование дисциплины Кандидатский экзамен 
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
3. Направление подготовки – 46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность (специальность) 07.00.02 «Отечественная история» 
4. Место дисциплины в структуре ООП – блок 1, вариативная часть. 
5. Планируемые результаты обучения 

Элемент программы Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

Кандидатский 
экзамен по 
специальности  

ОПК-1 Способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных 
технологий. 

ЗНАТЬ: теоретические и методологические основания избранной области 
научных исследований; историю становления и развития основных 
научных школ, полемику и взаимодействие между ними; актуальные 
проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и 
области профессиональной деятельности; существующие 
междисциплинарные взаимосвязи и возможности использования 
экономического инструментария при проведении исследований на стыке 
наук; способы, методы и формы ведения научной дискуссии, основы 
эффективного научно-профессионального общения, законы риторики и 
требования к публичному выступлению. 
УМЕТЬ: вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и 
отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и неспециалистами; 
реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, 
при условии соблюдения научной этики и авторских прав. 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными 
технологиями. 

ОПК-2 Готовность к преподавательской 
деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки 
УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 
науки с учетом специфики направления подготовки 
ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, 
навыками публичной речи 

ПК-1 Владение современной методологией и культурой 
исторического исследования. 

ЗНАТЬ: основные методы и принципы исторического исследования. 
УМЕТЬ: разрабатывать программу исторического исследования; 
формулировать цели, задачи, гипотезы исследования; выбирать методы 
решения поставленных задач. 
ВЛАДЕТЬ: методами сбора, обработки, анализа и систематизации данных 
по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования; современными информационно-коммуникационными 
технологиями. 



Элемент программы Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способность использовать результаты 
исторических исследований для совершенствования 
социальных институтов, методов 
управления, разработки социальных программ и 
стратегий деятельности государственных органов, 
общественных, политических, 
культурных организаций 

ЗНАТЬ: историю становления и развития основных научных школ, 
полемику и взаимодействие между ними; актуальные проблемы и 
тенденции в развитии соответствующей отрасли науки; основные 
социальные проблемы; направления государственной политики. 
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по различным социально-историческим проблемам и тенденциям; 
использовать положения и категории исторической науки для оценивания 
и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
историческое содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

 
 
6. Объем дисциплины в зачетных единицах 

 Элемент программы Трудоемкость Аттестация 
Формируемые 
компетенции 

1 Кандидатский экзамен 1 з.е. Оценка ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 
 
7. Фонд оценочных средств  
• Перечень компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1. ПК-2 
• Описание шкалы оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале 

Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене 

1 2 3 4 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Фрагментарные представления об 
источниках и методах поиска информации; 
об основных проблемах в развитии 
исторической науки и методах решений. 

Неполные представления об 
источниках и методах поиска 
информации; об основных 
проблемах в развитии 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
представления об источниках и 
методах поиска информации; об 

Сформированные 
систематические представления 
об источниках и методах поиска 
информации об основных 



исторической науки и методах 
решений.  

основных проблемах в развитии 
исторической науки и методах 
решений. 

проблемах в развитии 
исторической науки и методах 
решений. 

 
 
8. Вопросы кандидатского экзамена по специальности: 
 
Раздел 1. Методология исторических исследований. 
1. Понятие методологии исторического исследования. 
2. Модели исторического исследования и принципы их выделения. 
3. Парадигмы исторического исследования. 
4. Этапы развития исторических теорий Нового и Новейшего времени. 
5. Методы исторического исследования и их классификация. 
6. Содержание понятия «цивилизация» в исторической науке, основные подходы к трактовке этого понятия. 
7. Особенности природных сообществ как типа цивилизации 
8. Восточные цивилизации и цивилизация Запада 
9. Модернизация как механизм взаимодействия цивилизаций 
10. Место России в сообществе цивилизаций 
11. Основные аспекты, в которых представлен концепт человека в современных междисциплинарных исследованиях. 
12. Последствия постмодернистского поворота в исторических исследованиях? 
13. Основные черты исторической антропологии. 
14. Микроисторический подход к исследованию прошлого. 
15. Какие ценности преобладают на постиндустриальном этапе модернизации? 
16. Ментальная история, как подход и инструментарий в историческом познании. 
17. Ментальные факты и ментальные структуры в исследованиях по истории. 
18. «Ментальный эксперимент» в исторических исследованиях. 
19. Возможности и ограничения методологии исторических аналогий (сравнительно-исторических исследований). 
20. Инструментарий историка в проведении сравнительно-исторических исследований. 
 
Раздел 2. Актуальные проблемы в изучении истории России 
1. Принципы, формы и способы организации властных отношений в Древней Руси IX – X вв. 
2. Эволюция властных отношений в Древней Руси XI – XII вв. 
3. Влияние Батыева нашествия на систему властных отношений в Древней Руси. 
4. Реформаторская деятельность в XVIII – XIX вв. и планы реформ государственного управления в России, исходившие из правительственных кругов. 
5. Реформаторские проекты II пол. XVIII - I четв. XIX вв.: политико-юридическое содержание, причины появления, последствия и значение.  
6. Элитарная и народная культура в России XIX века. Феномен русской интеллигенции, ее социокультурный облик во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
7. Серебряный век русской культуры и его культурологический смысл. 
8. Формирование массовой культуры в России: истоки, содержание, носители и потребители. 
9. Политический кризис начала ХХ века.  Разработка законодательства о представительной власти. 



10.  Правительство и парламент: анализ взаимоотношений (1906-1917 гг.) 
11. Роль левых эсеров в формировании советских государственных учреждений. 
12. Основные подходы российских анархистов к проведению социальных преобразований. Теория "третьей революции".  
13. Анархисты и РКП(б): основные модели и этапы взаимодействия. 
14. Основные черты и характерные особенности развития политической системы советского общества.  
15. Понятие сталинизма в современной исторической литературе. 
16. Менталитет и общественные настроения в советскую эпоху: динамика изменений. 
17. Феномен политических эмоций в СССР. Образ власти в общественном сознании. 
18. Социальный идеал в СССР: образ свободного и справедливого общества. Пропаганда и ее роль в формировании общественных настроений. 
19. Динамика изменений отношения к праву, к демократии и рынку в советском обществе. 
 
Раздел 3. Национальная идентичность и национальные движения в прошлом и настоящем. 
1. Понятие идентичности. Современные концепции идентичности. 
2. Идентичность как социальный институт: роль и функции. Формы и виды идентичности. 
3. Современные концепции этноса. Примордиализм, конструктивизм, инструментализм. 
4. Исторические формы этнонациональных идентичностей от первобытного строя до позднего средневекоовья. 
5. Этнический (этнокультурный) национализм: зарождение, формы, стадии развития. 
6. Этнический национализм и нациестроительство во второй половине XIX – начале XX в. 
7. Радикальные формы национализма, расизм и ксенофобия в конце XIX-XX в. 
8. Движение в защиту меньшинств и переосмысление проблем идентичности в западном мире (с 1960-х гг. до наших дней). 
9. Политика мультикультурализма: достижения и противоречия. 
10. Миграция, диаспоры и этнонациональные (этноконфессиональные) меньшинства в современном мире. 
11. Институт гражданства и гражданская идентичность в XIX – XX веках. 
12. Глобализация и кризис национального государства. Проблемы этносепаратизма. 
13. Формирование этнических (национальных) идентичностей народов СССР и распад социалистических федераций в конце ХХ в. 
14. Этнонациональные идентичности и проблемы нациестроительства на постсоветском пространстве. 
15. Становление гражданской нации в современной России. 
 
Раздел 4. Новейшая история Российской Федерации 
1. Особенности развертывания процессов «перестройки» в России.  
2. Выборы народных депутатов 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР как орган государственной власти. 
3. Особенности взаимоотношений РСФСР и СССР в 1990-1991 гг.  
4. Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж государственных структур СССР.  
5. Начало политики радикальных реформ: программы и результаты экономических и социальных преобразований в 1992-1993 гг.  
6. Экономическая политика правительства в 1992-1993 гг. Ваучерный этап приватизации.  
7. Основные особенности противостояния парламента и президента РФ в 1992-1993 гг. Осенний кризис 1993 года и его преодоление. Экономическая и 

социальная политика власти в 1994-1998 гг.  
8. Политический режим Б.Н.Ельцина в 1994-1999 гг.  
9. Российский федерализм и региональная политика РФ в 1990-е годы. Первая Чеченская война 1994-1996 гг.  



10. Россия в международном сообществе в 1990-е годы. Основные черты внешней политики РФ.  
11. Кризис власти 1998-1999 гг. 
12. Экономическое и социальное развитие Российской Федерации в начале XXI века.  
13. Первое президентство В.В. Путина.  
14. Новая региональная политика в начале XXI в. Вторая Чеченская война.  
15. Президентство Д.А. Медведева.  
16. Второе президентство В.В. Путина.  
17. Внешняя политика России в начале XXI века. 
 
9. Литература  
 
К разделу 1. 
1. Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. М. : РОССПЭН, 2004. 
2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П. М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: 

Университетская книга, 2001. 
3. Гуревич А.Я. История историка. М., 2004. 
4. Гуревич А.Я. Проблема ментальностей в современной историографии // Всеобщая история: Дискуссии, новые подходы. Вып. 1. М., 1989. 
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Алгоритм, 20181.  
6. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.:  АСТ, 2015.  
7. Длугач Т. Б. От Канта к Фихте  [Текст] : сравнительно-исторический анализ. Российская академия наук, Институт философии. М.: Канон+, 2010. 
8. История ментальностей и историческая. антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М.: РГГУ, 1996. 
9. Как мы пишем историю? М.: Российская политическая энциклопедия, 2013. 
10. Каргапольцев С.Ю. Метод сравнительно - исторического анализа в изучении ключевых событий мирового и отечественного социогенеза. // КЛИО 2012, 

№. 12 (72)  
11. Касавин И.Т. Традиции и интерпретации: Фрагменты исторической эпистемологии. СПб. : РГХИ, 2000. 
12. Кирсанов В.Н. Петров Г.Н. История России и Европа в ХХ веке: сравнительно-исторический анализ (1917-1985 гг.). М. 1995. 
13. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. 
14. Курила И. История, или прошлое в настоящем. СПБ: Издание Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. 
15. Ле Гофф Ж. Стоит ли резать историю на куски? М.: Евразия, 2018. 
16. Про А. Двенадцать уроков по истории. М.: РГГУ, 2000. 
17. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М.: КДУ, 2009 
18. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 
19. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем Пресс. 2016. -  480 с. 
20. Фуко М. Рождение клиники. М.: Академичекий проект, 2015. – 263 с. 
21. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 
22. Ясперс. К. Смысл и назначение истории. М.: «Республика», 1994. 
23. Ronald Inglehart; Chris Welzel. The WVS Cultural Map of the World// http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings  

 
К разделу 2.  
1. Кошкидько В.Г. Представительная власть в России: формирование и функционирование (1905 – 1907 гг.) М., 2000 



2. Кошкидько В.Г. Реформы государственного строя России в условиях политического кризиса начала ХХ века. М., 2003. 
3. Купцова И.В. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в годы Первой мировой войны. СПб., 2004. 
4. Леонтьев Я.В. «Скифы» русской революции: партия левых эсеров и ее литературные попутчики. М.: Ассоциация исследователей российского общества 

(АИРО-XXI), 2007. 
5. Рублев Д.И. Анархистские модели социальные преобразований в России (1917-1918) // Acta eruditorum. № 26. 2018. С. 66-70. 
6. Лившин А.Я. Власть в настроениях и политических эмоциях в период становления сталинизма. Историки размышляют. Сборник статей. Вып. 7. М.: Из-во 

Московского Университета, 2011. 
7. Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917 – 1932 гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010 
8. Сахаров В.А. На распутье. Дискуссия по вопросам перспектив и путей развития советского общества (1921 – 1929 гг.). – М.: Издательский центр «АКВА-

ТЕРМ», 2012. 
9. Сидоров А.В. Власть в СССР: от Сталина до Горбачева. М., 2006 
10. Соловьев К. А. Властители и судьи. Легитимация государственной власти в Древней и Средневековой Руси. М.: УГЛ.1999. 
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