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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительного испытания по научной (ым) специальности (ям) -
5. 6 Исторические науки, относящихся к группе научных специальностей 5.6.1. 
Отечественная история; 5.6.2. Всеобщая история; 5.6.5. Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования, составлена на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования соответствующих уровней образования (специалитет,
магистратура).

Вступительное испытание нацелено на оценку знаний поступающих лиц, 
полученных ими в ходе освоения программ высшего образования и на отбор 
среди поступающих лиц наиболее способных и подготовленных к освоению 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Вступительное испытание проводится в рамках нескольких конкурсов и 
сдается однократно.

Вступительное испытание принимает экзаменационная комиссия.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Вступительное испытание проводится очно или с использованием 

дистанционных технологий в случаях, предусмотренных Правилами приема.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I. Отечественная история

1. Древняя Русь IX  - XIII вв.: специфика государственного и
социокультурного развития.

Г еографические и геополитические факторы древнерусской 
государственности. «Повесть временных лет» как источник по истории Киевской 
Руси. Норманнская теория образования Киевского государства.

Периодизация истории Киевской Руси. Политическое устройство Руси: 
административно-политические и хозяйственные функции княжеской власти, вече 
и его полномочия, общинное самоуправление. Портретный ряд древнерусских 
князей, их персональный вклад в развитие общественно-политических структур.

«Русская правда» о социальных проблемах развития Руси. Крещение Руси, 
влияние православия на политическую и социокультурную ситуацию. Проблема 
«феодализма» в Древней Руси. Типологические особенности развития 
Древнерусского государства в историографии.

Факторы процесса раздробления Руси. Модели государственно
политического устройства русских земель в XII -  первой половине XIII вв.

Татаро-монгольское нашествие и его влияние на экономику, политику и 
культуру русских земель.

Литература
1. Моисеев В.В. История государственного управления. Учебное пособие для

вузов. - М., 2010.
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2. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М., 2011.
3. Поляков А.Н. Киевская Русь как цивилизация.- Оренбург, 2010.
4. Пресняков А.Е. Образование древнерусского государства. - М., 1998.
5. Данилевский И.Н. Древняя Русь IX-XI вв. глазами современников и 

потомков. - М., 2012.
6. Данилевский И.Н. Средневековая Русь XII-XIV вв. глазами современников 

и потомков. - М., 2010.
7. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического 

строя. - Спб., 1999.

2. Московское княжество XIV-XV вв. и Московское государство в XVI-XVII 
вв.: факторы политического и социального развития.

Политическая ситуация в Северо-Восточной Руси: модель
взаимоотношений русских князей и Орды. Исторические предпосылки и 
обстоятельства возвышения Москвы. "Московская династия". Иван III - 
внутренняя и внешняя политика. Объединительные процессы в Северо
Восточной Руси в отечественной исторической литературе.

Становление самодержавия и проблемы централизации власти. 
Политический портрет Ивана IV в отзывах современников и оценках историков. 
Опричнина, ее природа и политический смысл в исторической литературе. 
Политический кризис в России в конце XVI -  начале XVII вв. Характеристика 
комплекса предпосылок «Смутного времени» и его оценки в историографии. 
Самозванчество как историческое явление. Формирование абсолютизма в 
Московском государстве. Эволюция системы государственного управления. 
Г осударственные органы и их функции. Бюрократия. Местная власть.

Социально-экономические и правовые характеристики российского 
общества XVI в. «Соборное Уложение» 1649 года. Формирование сословий. 
Служилые чины, их структура, социальное происхождение, функции. Поместная 
система. Статус дворянства. Тяглые чины: посадское население, разряды 
крестьянского населения, их повинности. Закрепощение владельческих крестьян. 
Оформление крепостного права как исторический фактор в социально
экономическом и культурном развитии России. Юридическое и идеологическое 
обоснование царской власти. Церковь в политической системе самодержавия. 
Церковный раскол как социокультурное явление, его последствия.

Внешняя политика Московского государства в XVI-XVII вв.

Литература
1. Вовина-Лебедева В.Г. История России. XVI-XVIII вв. - М., 2012.
2. Моисеев В.В. История государственного управления. Учебное пособие для 
вузов. - М., 2010.
3. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М., 2011.
4. Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства. Очерки развития аппарата 
управления XIV-XV вв. - Спб., 1998.
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5. Борисов Н.С. Политика московских князей. Конец XIII - первая половина 
XIVвека. М., 1999.
6. Викторов В.В. Российская цивилизация: тенденция развития от истоков к 
современности.- М., 2011.
7. Кудрявцева Е.П. Формирование территории Российского государства. XVI- 
начало ХХ в. Границы и геополитика. - М., 2015.
8. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смутного времени. - М., 2009.

3. Россия в XVIII столетии
Основные историографические подходы в оценке реформ Петра I. Историко
психологический портрет Петра I. «Великое посольство» и его значение. 
Северная война как фактор европеизации страны. Европейские образцы 
преобразования государственных и общественных устоев. Трансформация 
центрального и местного административного аппарата. Военная реформа. 
Социальная и экономическая политика Петра! Внешняя политика Петра I, её 
результативность и влияние на темпы и направления реформ. Политика 
секуляризации. Европеизация в политике и культуре: модернизация и
традиционализм.Дворцовые перевороты как политический феномен. 
Историографические оценки роли дворцовых переворотов в истории России. 
Феномен фаворитизма.Историко-психологический портрет Екатерины II. 
Программа реформ и идеалы «просвещенного абсолютизма».Уложенная 
комиссия. Законодательная практика и сословная политика, крепостническая 
политика и «раскрепощение» дворянства, «Жалованные грамоты» дворянству и 
городам, сословное самоуправление. Итоги восстания Е. Пугачева и реформы 
органов власти при Екатерине II. Реализация имперской внешней политики. 
Оценка государственной деятельности Екатерины II в работах советских и 
российских историков.

Литература
1. Вовина-Лебедева В.Г. История России. XVI-XVIII вв. - М., 2012.
2. Моисеев В.В. История государственного управления. Учебное пособие для 
вузов. - М., 2010.
3. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М., 2011
4. Парсатов В.С. История России. XVIII - начало ХХ века. - М., 2013.
5. Багрова Л.Б., Волков В.В., Воронин В.В. Коронные перемены - дворцовые 
перевороты. 1725-1962 гг. - М., 2010.
6. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. - М., 2001.
7. Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII - нач.ХХ в.). В 2т. М., 1999.
8. Фирсов С.Л. История России. XVIII- начало ХХ в. - М., 2012.

4.Российское государство в первой половине XIX века.
Реформистские планы и замыслы императора Александра I по реорганизации 
политической системы и принципов управления империей. Административные 
реформы: центральные и местные государственные органы и их прерогативы. 
Эволюция режима в правление Александра I: периодизация, типология
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реформаторских усилий. Политика «Просвещенного абсолютизма»: российский 
вариант. Проекты и практика М.Сперанского. Император Николай I и его 
политические ценности. Система управления страной при Николае I: масштабы 
бюрократизации, централизации и милитаризации. Теория официальной 
народности С. Уварова и ее роль в формировании государственной идеологии. 
Политические портреты Александра I и Николая I. Проблемы трансформации 
российской государственности в отечественной историографии. Формирование 
идейно-политической оппозиции. Происхождение и организационно-тактические 
основы деятельности декабристских организаций. Политические, социальные, 
аграрные проблемы в программных документах декабристов. Лидеры декабристов. 
Восстание декабристов и его оценки в историографии. Становление либерально
консервативной идеологии: «западничество» и«славянофильство». Концепция 
"утопического социализма" (М.В.Буташевич-Петрашевский). Вопросы
формирования идейно-политической оппозиции в исторической литературе.

Литература
1. Моисеев В.В. История государственного управления. Учебное пособие для 
вузов. - М., 2010.
2. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М.,2011.
3. Парсатов В.С. История России. XVIII- начало ХХ века. - М.,2013.
4. Кудрявцева Е.П. Формирование территории Российского государства. XVI- 
начало ХХ в. Границы и геополитика. - М. ,2015.
5. Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII - нач.ХХ в.). В 2т. М., 1999.
6. Реформы в России XVIII - нач.ХХв.: опыт и уроки. - М.,2011.
7. Судьба России. Проблемы экономического развития страны в XIX - начале ХХ 
веков. - М.,2007.
8. Фирсов С.Л. История России. XVIII- начало ХХ в. - М.,2012.

5. Россия во второй половине XIX века.
Социально-политическое развитие России. «Эпоха великих реформ» и "эпоха 
контрреформ" как проявление российского варианта "догоняющей" 
модернизации. Политико-идеологические ориентиры Александра II и Александра 
III. Правительственный курс, его содержание и перспективы в оценке 
единомышленников и политической оппозиции.Классификация и характеристика 
общественно-политического движения: русский утопический социализм,
историческое революционное движение, марксизм. Отечественная историография 
о развитии общественно-политического движения. Социальная политика 
Александра II и АлександраШ, её направления, политическая обусловленность. 
Тенденции в развитии крестьянского, земского и городского самоуправления: 
принципы формирования, компетенции, взаимоотношения с властью. 
Социальные аспекты формирования судебной системы и системы образования. 
Сословные компоненты в правительственной политике. Экономическое развитие 
России во второй половине XIX в. Аграрные реформы в России. Крестьянская 
реформа 1861 г.: предпосылки, подготовка и основные положения, реализация.
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Тенденции развития крестьянских и помещичьих хозяйств в пореформенный 
период. Аграрный кризис конца XIX в.: причины, масштабы и формы его 
проявления. Российская индустриализация: этапы, характер, своеобразие
национальной модели. Российская модель индустриализации в программе 
С.Ю.Витте. Показатели промышленного развития в конце XIX века. 
Отечественная историография о социально-экономическом и политическом 
развитии России во второй половине XIX века.

Литература
1. Парсатов В.С. История России. XVIII - начало ХХ века. - М., 2013.
2. Судьба России. Проблемы экономического развития страны в XIX - 

начале ХХ веков. - М., 2007.
3. Фирсов С.Л. История России. XVIII- начало ХХ в. - М., 2012.
4. Кудрявцева Е.П. Формирование территории Российского государства. 

XVI- начало ХХ в. Границы и геополитика. - М.,2015.
5. Реформы в России XVIII - нач. ХХ в.: опыт и уроки. - М., 2011.
6. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М.,2011.
7. Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII - нач. ХХ в.). В 2т. М., 

1999.

6. Российская империя в начале Х Х  века.
Проблема политической модернизации страны на рубеже XIX -  XX вв. Историко
политический портрет Николая П.Самодержавие в условиях революции 1905 -  
1907 гг.: политические зигзаги. Манифест 17 октября 1905 года, его содержание, 
политическое значение. Основные законы Российской империи 1906 года о 
властных полномочиях императора, законодательной и исполнительной власти. 
"Третьеиюньская монархия" в России. Трансформационный кризис конца XIX - 
начала XX в. как контекст формирования партийной структуры в России. 
Усиление леворадикального революционного движения. Партийно-политический 
спектр Государственных Дум. Российский парламентаризм: избирательная 
система и ее эволюция, депутатский корпус, общая характеристика деятельности 
Государственных Дум. Столыпинская аграрная реформа, ее основные условия и 
положения. Показатели промышленного развития России в конце XIX - начале 
XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны: тенденции 
развития казенного и частного секторов, источники инвестиций, темпы развития, 
отраслевые структуры.
Внешнеполитический курс России в начале ХХ века и его итоги. Трансформация 
российско-германских и российско-французских отношений. Азиатское 
направление внешней политики. Российско-британские отношения.
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Первая мировая война: общая характеристика предпосылок, стратегических 
планов воюющих стран, итоги военной кампании. Проблемы российской внешней 
политики в российской историографии.
Характер и тип российской монархии начала ХХ века в отражении 
историографических школ и направлений.

Литература
1. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М., 2011.
2. Новейшая история России (1914-2010)/В.А.Кутузов [и др.].- М., 2012.
3. Парсатов В.С. История России. XVIII - начало ХХ века. - М., 2013.
4. Кудрявцева Е.П. Формирование территории Российского государства. XVI- 

начало ХХ в. Границы и геополитика. - М., 2015.
5. Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII - нач.ХХ в.). В 2т. М., 

1999.
6. Реформы в России XVIII - нач.ХХв.: опыт и уроки. - М., 2011.
7. Судьба России. Проблемы экономического развития страны в XIX - начале 

ХХ веков. - М.,2007.
8. Фирсов С.Л. История России. XVIII- начало ХХ в. - М., 2012.

7. Россия в 1917-1920 гг.
Февральская революция 1917 г. Основные составляющие социально
экономического и политического кризиса начала 1917 гг. Формирование и 
политика Временного правительства. Политические кризисы весны -  лета 1917 г. 
Феномен «двоевластия». «Корниловщина». Политические партии и власть. 
Октябрьский переворот и установление советской власти. Г осударство диктатуры 
пролетариата: политическая система и социально-экономические преобразования 
в первые месяцы советской власти. Судьба Учредительного собрания. 
Конституция РСФСР 1918 г.
Гражданская война: факторы эскалации и периодизация. Брестский мир. 
Иностранная интервенция: сущность, причины, результаты. Превращение 
республики в военный лагерь. Организация антибольшевистского лагеря. 
«Демократическая контрреволюция» и белое движение. «Красный» и «белый» 
террор. Факторы победы большевиков.
Понятие «военный коммунизм», происхождение термина и дискуссии о его 
содержании в современной историографии. Политика «военного коммунизма»: 
основные мероприятия в экономике, государственном строительстве, социальной 
сфере. Итоги и последствия политики «военного коммунизма».
Подходы к изучению и интерпретация событий 1917 -  1920 гг. в современной 
историографии.

Литература
1. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М., 2011.
2. Новейшая история России (1914-2010)/В.А.Кутузов [и др.].- М., 2012.
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3. Кудрявцева Е.П. Формирование территории Российского государства. XVI- 
начало ХХ в. Границы и геополитика. - М., 2015.

4. Мау В. Реформы и догмы. 1914-1929. Очерки истории становления 
хозяйственной системы советского тоталитаризма. 1993.

5. Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: Власть и массы. - М., 
1997.

6. Рейман М., Литера Б., Свобода К. Рождение державы. История Советского 
союза с 1917 по 1945 год. - М., 2015.

8.Социально-экономическое, политическое и культурное развитие СССР в 
1920-е - 1930-е гг.
Новая экономическая политика как антикризисная программа: причины перехода 
к НЭП, содержание и итоги. Противоречия и пределы рыночного регулирования в 
условиях НЭП.
Образование СССР и национально-государственное строительство в 1920-е гг. 
Конституция СССР 1924 г.
Многообразие культурной жизни 1920-х гг., особенности её содержания. 
Политизация культуры. Успехи и нерешенные задачи "культурной революции" к 
концу первого десятилетия советской власти. Русская культура в эмиграции. 
Внутрипартийные дискуссии о путях построения социализма и политическая 
борьба в ВКП/б/.
Современная историография о проблемах социально-экономического и 
политического развития советского государства в 1920-е гг.
Особенности развития социально-экономической и политической системы СССР 
в 1930-е гг. Форсированная индустриализация: источники накопления, методы, 
темпы. Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: методы,
социально-экономическая и политическая направленность, итоги. Колхозы в 
системе «государственного социализма». Социальные итоги и последствия 
политики форсированной индустриализации страны в 1930-е гг. Культура в 1930
е гг.
Государственно-политические ориентиры в политическом воспитании народа и 
их реализация. Идеологизация общественной жизни. Политические репрессии и 
процессы. Конституция СССР 1936 г.: основные положения, изменения в 
национально-государственном устройстве, избирательной системе, системе 
управления.
Дискуссии о «мобилизационной экономике» и характере политической системы 
«сталинского» СССР в современной историографии.

Литература
1. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М., 2011.
2. Новейшая история России (1914-2010)/В.А.Кутузов [и др.].- М., 2012.
3. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. / Под 

общей ред. акад. Ю.Н.Афанасьева - М., 1997.
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4. Рейман М., Литера Б., Свобода К. Рождение державы. История Советского 
союза с 1917 по 1945 год. - М., 2015.

5. Платонов О.А. Будем жить при коммунизме. Истоки государственной 
измены. - М., 2011.

9. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Периодизация истории Великой Отечественной войны. Характеристика основных 
этапов военных действий. План «Барбаросса» и нападение Германии на СССР. 
Московская битва, ее военное и политическое значение. Период коренного 
перелома в ходе войны. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. 
Восстановление государственной границы СССР. Военные действия в Европе. 
Берлинская операция и капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с 
Японией. Советская армия и ее полководцы.
Перестройка экономики СССР на военный лад: этапы и их характеристика. Роль 
планово-централизованной экономики СССР в обеспечении материально
технического превосходства над противником. Реорганизация управления 
страной. Рост национального самосознания народа. Истоки массового героизма на 
фронте и в тылу.
Условия жизни советских граждан на оккупированных территориях. 
Партизанское движение и подполье, роль и значение в победе над врагом. 
Коллаборационизм в СССР, его причины и истоки.
СССР и формирование антигитлеровской коалиции. «Второй фронт». Ленд-лиз. 
Советская дипломатия на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны (Тегеранская, 1943 г.; Крымская (Ялтинская), 1945 г.; 
Потсдамская, 1945 г.) и их решения.
Историческое значение, итоги и уроки Второй мировой войны. Последствия 
Великой Отечественной войны: людские и материальные потери. Российская и 
зарубежная историография во Второй мировой войне, роли СССР в победе над 
фашистской Г ерманией.

Литература
1. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М., 2011.
2. Новейшая история России (1914-2010)/В.А.Кутузов [и др.].- М., 2012.
3. Вдовин А.И., Шагин Э.М., Чураков Д.О. Политическая система СССР в 

период Великой Отечественной войны и послевоенные десятилетия. - М., 
2012.

4. ВПК СССР. Темпы экономического роста, структура, организация 
производства, управление. - М., 2015.

5. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. - М., 1998.
6. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. / 

Под общей ред. акад. Ю.Н.Афанасьева - М., 1997.

9. СССР в 1945 -1991 гг.
Восстановление народного хозяйства: источники, механизмы, приоритеты и 
результаты.Голод 1946-1947 гг.Денежная реформа 1947 г. иотмена карточной
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системы. Общественное настроения и ожидания во второй половине 1940-х -  
начале 1950-х гг. Апогей культа личности И.В.Сталина.
СССР в послевоенном мире и международная обстановка в середине 1940 -  
середине 1960 гг.«Холодная война»: происхождение, сущность, периодизация, 
значение. Формирование двух блоков государств. Кризисы и «разрядка». План 
Маршала, доктрина Трумэна по "сдерживанию коммунизма".
Политическая борьба в руководстве КПСС в 1950-е гг. Либерализация 
политического режима. ХХ съезд КПСС и его значение XXII съезд КПСС и 
переход к развернутому строительству коммунизма. Понятие «оттепель» в 
духовной жизни общества, ее хронологические рамки и периоды. Начало 
диссидентского движения в СССР. Экономические реформы Н.С.Хрущева и 
кризис его внутренней политики.
Современная историография о проблемах социально-экономического, 
политического развития СССР во второй половине 1940-х - первой половине 
1960-х гг. ХХ в.
Поиск эффективного механизма хозяйствования. Экономические реформы второй 
половины 1960-х гг. - 1980-х гг.: содержание, результаты и причины неудач. 
Нарастание застойных тенденций и попытки их преодоления. Механизм 
торможения темпов социально-экономического развития. Итоги социально
экономических преобразований.
Усиление консервативных тенденций политического развития в период 
Л.И.Брежнева. Концепция "развитого социализма", её содержание, политический 
и идеологический смысл. Попытки "оздоровления" и модернизации советского 
строя Ю.В.Андроповым.
Внешняя политика СССР: от "холодной войны" к разрядке международной 
напряженности. Афганская война и её последствия для СССР.
Политика «перестройки»: дискуссии в историографии о характере
преобразований. Предпосылки «перестройки». Курс М.С. Горбачёвым на 
ускорение социально-экономического развития страны. Этапы «перестройки» и 
их характеристика.«Новое мышление» во внешней политике. Реализация 
экономической реформы.
Политические реформы 1980-х гг. Процесс суверенизации союзных республик. 
Противостояние союзного и республиканского центров политической власти. 
«Новоогаревский» процесс. Попытка государственного переворота и её провал. 
Распад СССР и его геополитическое значение.

Литература
1. Некрасов М.Б. Отечественная история. - М., 2011.
2. Новейшая история России (1914-2010)/В.А.Кутузов [и др.].- М., 2012.
3. Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-1994. 

- М., 1994.
4. Вдовин А.И., Шагин Э.М., Чураков Д.О. Политическая система СССР в 

период Великой Отечественной войны и послевоенные десятилетия. - М., 
2012.
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5. Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2006.
6. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. - М., 1998.
7. Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России.

Десятилетие либеральных реформ. 1991-1999. - М., 2011.

II. Всеобщая история

1. Нации и национализм в истории: теоретико-методологические
аспекты изучения

Примордиализм и историцизм: основные сущностные черты наций и 
понимание национализма с точки зрения данных подходов, научная критика 
примордиализма и историцизма.

Марксистский взгляд на природу национального: проблема нации в 
политической концепции К. Маркса и её переосмысление В. Лениным и И. 
Сталиным.

Функционализм К. Дойча и Э. Геллнера и новое понимание нации как 
исторического феномена, причин её происхождения сущностных черт, 
взаимосвязи национализма и процесса модернизации.

Социальный конструктивизм и «воображаемые сообщества» Б. Андерсона.
Современное состояние проблемы: ведущие исследователи и их концепции 

(1990-2000-е гг.).
Литература

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001.
2. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
3. Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных 

науках. М., 1999.
4. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М, 2005.
5. Нарочницкая Е.Н. Национализм: история и современность. М., 1997.
6. Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М., 2002.
7. Национализм // Новая философская энциклопедия. М., 2010. 

http://iph.ras.ru/elib/2023.html
8. Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишкова. М., 2007.
9. Национализм и формирование наций. Теории -  модели -  концепции. 

М., 1994.
10. Нация // Новая философская энциклопедия. М., 2010.

http: //iph. ras. ru/elib/2024. html
11. Смит Э.Д. Национализм и модернизм. М., 2004.

2. Европейские империи раннего нового времени: испанский и
португальский опыт

Особенности социально-экономического развития и государственности 
Испании и Португалии в конце XV века. Предпосылки и движущие силы 
экспансии. Империя Габсбургов в Европе: особенности административной 
структуры, законодательства и финансовой сферы. Европейские войны
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Габсбургов: причины и последствия для испанского государства. Колонии Нового 
света в имперской системе: политика Испании по отношению к заокеанским 
владениям.

Эволюция Испанской империи в XVII и XVIII веках. Финансовые и 
политические кризисы. Управление империей во времена последних Габсбургов. 
Империя эпохи Бурбонов: геополитическое положение и административно
территориальная организация. Миграционные процессы в империи. Имперская 
идеология в Испании.

Национально-освободительное движение в Латинской Америке и распад 
Испанской империи.

Причины и предпосылки движения за независимость в латиноамериканских 
колониях.

Освободительные войны в Центральной и Южной Америке. Роль 
национализма в идеологическом обосновании революций.

Испанская Америка после освобождения: социально-экономическое и 
политическое развитие. Имперский опыт и независимые латиноамериканские 
государства в XIX и XX веке.

Литература
1. Альперович М. С., Слезкин Л. Ю. Образование независимых

государств в Латинской Америке (1804-1903). М., 2007.
2. Альперович М.С. Испанская Америка в борьбе за независимость. М.,

2006.
3. Кеймен Г. Испания. Дорога к империи. М., 2007.
4. Disney A. R. A History of Portugal and the Portuguese Empire From

Beginnings to 1807. Cambridge University Press, 2009.
5. Elliott J.H. Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America 

1492-1830. Yale University Press, 2011.

3. Британская империя: происхождение и эволюция
Генезис капиталистических отношений в Англии. Особенности процесса 

первоночального накопления капитала. «Героический» период английской 
колониальной политики. Борьба с Испанией и ее роль в становлении Англии как 
морской державы. Пропаганда колониальной политики и ее идейное обоснование. 
Колониальная политика Англии в Ирландии.

Первые попытки создания английских колоний в Америке. Английская 
колонизация Нового Света: характерные особенности и движущие силы. 
Создание системы плантационного хозяйства на Юге. Пуританство и его роль в 
освоении северо-западных территорий. Английские владения в Вест-Индии. 
Английская буржуазная революция и ее влияние на социальное, экономическое, 
политическое и культурное развитие колоний. Экономика Империи: 
меркантилизм и межхозяйственные связи. Метрополии и колонии: обострение 
экономических противоречий.

Образование Лондонской Ост-Индской компании. Торгово-колониальная 
деятельность англичан в Персии, Индии и Индонезии. Англо-португальское и
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англо-голландское соперничество. Английская буржуазная революция, торговые 
войны и их влияние на Британскую экспансию в странах Востока. Обострение 
англо-французского соперничества в Индии. Семилетняя война и завершение 
борьбы Англии и Франции на Индостанском полуострове. Итоги английской 
экспансии на Востоке к кон. XVIII в.

Литература
1. Британская империя: становление, эволюция, распад / под ред. В.В. 

Высоковой. Екатеринбург, 2010.
2. Ерофеев Н.А. Империя создавалась так. Английский колониализм в

XVIII в. М., 1961

3. Малаховский К.В. История Австралии. М., 1980.
4. Мижуев Д.Г. Канада: Крестьянское царство. СПБ., 1997.

5. Мижуев П.Г. История колониальной политики и колониальной 
империи Англии. СПБ.,1999.

6. Тишков В.А. Освободительное движение в колониальной Канаде. М.,
1978.

7. Adams J.T. Empire on the Seven Seas. The British Empire 1784-1939. 
Lnd. 1980.

8. Beasley E. Empire as the Triumph of Theory Imperialism, Information and 
the Colonial Society of 1868. Routledge, 2005.

9. Black J. Trade, Empire and British Foreign Policy, 1689-1815. Politics of a 
Commercial State. London , 2007.

10. Burt A. The Evolution of the British Empire and Commonwealth from the 
American Revolution. Boston, 1956.

11. James L. The Rise and Fall of the British Empire. St. Martin's Press, 1997.
12. Ferguson N. Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the 

Lessons for Global Power. Basic Books, 2004.
13. Levine Ph. The British Empire; Sunrise to Sunset. Lnd, 2007.
14. Lloyd T. Empire A History of the British Empire. Oxford University Press,

1997.
15. The Oxford survey of the British Empire. Vol. 1-6. Oxford University 

Press, 1914.
16. Trevor L. Empire. A History of the British Empire. Lnd, 2002.

4. Французская имперская модель.
Французская империя в Северной Америке: неудачный опыт Новой 

Франции как отражение слабости французского империализма в XVI -  XVIII вв. 
Начало колониальной экспансии Франции и ее правовой статус. Французские 
экспедиции в Северную Америку. Начало англо-французского соперничества в 
Северной Америке. Основание Пор-Руайяля и Квебека. Специфика французской 
колониальной политики в Северной Америке, ее основные этапы. Французская
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экспансия на континенте. Особенности социально-экономического и 
политического строя Новой Франции. Мехоторговля. Миссионерская 
деятельность. Сеньориальная система. Роль католической церкви в жизни 
колонии. Обострение англо-французского соперничества в Северной Америке в 
1750-е гг. Семилетняя война и переход Новой Франции под британский контроль.

Претензии Франции на имперский статус в XVII и XVIII: предпосылки и 
движущие силы экспансии, причины неудач и потери позиций. Держава 
Наполеона Бонапарта: можно ли назвать империей «Le Premier Empire» 1804-1815 
гг.? «Вторая империя» во Франции 1852-1870 гг.: отличия от республики и 
монархии, проблема дефиниций. Заокеанская экспансия Франции в XIX веке и 
формирование колониальной империи. Административная структура заокеанских 
владений, законодательные и политические аспекты французской имперской 
политики. Имперская геополитика. Идеология, символика и культурные
особенности французской экспансии.

Литература
1. Дементьев Ю.П. Колониальная политика Франции в Китае и 

Индокитае 1844-1862. М., 1958.
2. Дементьев Ю.П. Политика Франции в Камбодже и Лаосе 1852-1907. 

М., 1960.
3. Дементьев Ю.П. Политика Франции в Индокитае и образование 

Индокитайского союза (1858-1907). М., 1975.
4. Керов В.Л. Французская колонизация островов Индийского океана. 

М., 1990.
5. Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1987.
6. Смирнов А.Ю. Империя Наполеона III. М., 2003.
7. Черкасов П.П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии 

Франции в XVI-XX вв. М., 1983.
8. Black J. From Louis XIV to Napoleon The Fate of a Great Power. Lnd.,

2001.
9. Dale R. The Fall of New France: How the French Lost a North American Empire, 

1754-1763. James Lorimer & Company, 2004.
10. Price R. The French Second Empire: An Anatomy of Political Power. 

Cambridge University Press, 2001.
11. Pritchard J.S. In Search of Empire: The French in the Americas, 1670-1730. 

Cambridge University Press, 2004.
12. Sutherland D. The French Revolution and Empire: The Quest for a Civic 

Order. Wiley-Blackwell, 2003.
13. Thomas M. The French Empire Between The Wars: Imperialism, Politics 

And Society. Manchester University Press, 2005.

5. Османская империя: от процветания к кризису.
Экспансия Османской империи в первой половине XVI в.: предпосылки и 

движущие силы. Развитие системы тимаров. Кризис тимариотской системы во
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второй половине XVI в. Экономический и политический упадок империи и 
усиление центробежных тенденций. Изменения в социальной структуре общества. 
«Джелялийская смута». Попытки восстановления могущества Османского 
государства в XVII в. Трактаты Кочи-бея. Реформы Кепрелю и их значение.

Турция в период «танзимата» . Углубление кризиса Османской империи в I 
трети XIX века.

Разложение военно-ленной системы Турции во II половине XVIII - начале 
XIX вв. Реформы Селима III. Мустафа-паша Байрактар: политический портрет 
реформатора. Кризис внутренней и внешней политики Махмуда II в 20-30-е гг. 
XIX в. Предпосылки и характер реформы эпохи танзимата. Первый период 
танзимата (1839-1853) и его итоги: а) хатт-и-шериф 1839 г. б) судебная и 
административная реформы.

Второй период танзимата: а) хатт-и-хумаюн 1856 г. б) экономические и 
администартивные реформы Либерально-конституционное движение в 60-70-е гг. 
XIX в. Новые османы и провозглашение турецкой конституции 1876 г.

Литература
1. Дулина Н.А. Османская империя в международных отношениях (30

40-е гг. XIX в.) М., 1980.
2. Ихсаноглу Э. История Османского государства, общества и империи. 

М., 2006.
3. Кинрос Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999.
4. Османская империя: государственная власть и социально

политическая структура (XIII -  XVIII вв.). М., 1990.
5. Петросян И.Е., Петросян Ю.А. Османская империя: реформы и 

реформаторы (конец XVIII -  нач. XX вв.). М., 1993.
6. Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель: Ист. 

очерки. М., 1990.
7. Тверитинова А. С. Аграрный строй Османской империи XV -  XVII 

вв. Док. и материалы. М., 1963.
8. Финкель К. История Османской империи: видение Османа. М., 2009.
9. inalcik H. The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600. Phoenix 

Press, 2000.
10. Lewis B. Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire. University 

of Oklahoma Press, 1963.
11. Quataert D. The Ottoman Empire, 1700-1922. Cambridge University Press,

2005.
12. Reid J. Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse 1839-1878. 

Franz Steiner Verlag, 2000.

6. Австро-венгерская модель имперской государственности.
Причины, движущие силы и особенности экспансии королевства 

Габсбургов в XVIII веке. Государственно-территориальная консолидация в начале
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XIX века. «Конгломерат коронных земель» как модель империи, её 
административная и политическая система.

Преобразование империи Габсбургов в двуединое государство по 
соглашению 1867 г. Политическое устройство Австрии и Венгрии. Общие 
политические институты империи. Дуализм как способ достижения 
межнационального компромисса и путь к буржуазной модернизации общества. 
Консолидация дуалистической системы в 1867-1871 гг. Роль Венгрии в 
определении внешнеполитического курса империи. Д. Андраши. Активизация 
сепаратизма в Венгрии и обострение австро-венгерских отношений (венгерский 
кризис 1903-1906 гг.). Национальный вопрос и нестабильность имперской модели 
Австро-Венгрии.

Литература
1. Исламов Т. Империя Габсбургов. Становление и развитие. XVI-XIX 

вв. // Новая и новейшая история. 2001. № 2.
2. Ливен Д. Российская империя и её враги. М., 2006.
3. Травин Д.Я. Новый мир старой империи: модернизация в Австро- 

Венгрии // Звезда. 2002. № 2.
4. Шимов Я. Австро-Венгерская империя. М., 2003.
5. Evans R. J. W. Austria, Hungary, and the Habsburgs: Central Europe 

c.1683-1867. Oxford University Press, 2006.
6. Good D. The Economic Rise of the Habsburg Empire, 1750-1914. 

University of California Press, 1984.
7. Hubmann F., Wheatcroft A. The Habsburg Empire: The World of the 

Austro-Hungarian Monarchy in Original Photographs, 1840-1916. Taylor & Francis, 
1972.

8. Jelavich B. Modern Austria: Empire and Republic, 1815-1986. Cambridge 
University Press, 1987.

9. Kann R. A History of the Habsburg Empire, 1526-1918. University of 
California Press, 1980.

10. Murad A. Franz Joseph I of Austria and His Empire. Irvington Pub, 1968.
11. Wilmot E. The Great Powers, 1814-1914. Taylor & Francis, 1992.

7. Поздние империи нового времени Германия и Япония: сравнительный
анализ.

Предпосылки и движущие силы экспансии двух государств. Сравнение 
политического и экономического развития Германии и Японии последней трети 
XIX века: общее и особенное. Взаимосвязь промышленной революции и 
становления имперской государственности. Экономическое и политическое 
развития Германии и Японии в начале XX века. Пути и способы внешней 
экспансии. Значение внешней экспансии для внутреннего развития двух 
государств. Характерные черты поздних имперских моделей в сравнении с 
ранними. Роль геополитического фактора в имперском строительстве. Имперская 
идеология и милитаризация общественно-политической жизни. Трудности 
имперского строительства и причины раннего краха.
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Литература
1. Бердняк И.Л. и др. Очерки новой истории Японии (1640-1917) М.,

1985.
2. Бонвеч Б., Галактионов Ю.В. История Германии. Том 2. От создания 

Германской империи до начала XXI в. М., 2008.
3. Ерусалимский А.С. (ред.) Германская история в новое и новейшее 

время. М., 1956.
4. Жуков Е.М. История Японии. М., 1939.
5. Кузнецов Ю.Д. История Японии. Учебник для вузов по 

специальности «История». М., 1988.
6. Соколов Б. Г ерманская империя: от Бисмарка до Гитлера. М., 2003.
7. Японский милитаризм. М. 1972. Abrams L. Bismarck and the German 

Empire, 1871-1918. Taylor & Francis, 2006.
8. Benson J., Matsumura T. Japan, 1868-1945: From Isolation to Occupation. 

Pearson Education, 2001.
9. Dill M. Germany: A Modern History. University of Michigan Press, 1970.
10. Kornicki P.F. Meiji Japan: Political, Economic and Social History 1868

1912. Routledge, 1998.
11. Myers R.H., Peattie M.R. The Japanese Colonial Empire, 1895-1945. 

Princeton University Press, 1984.
12. Takeuchi T. War and Diplomacy in the Japanese Empire. Taylor & 

Francis, 2010.
13. Veblen T. Imperial Germany and the Industrial Revolution. Kitchener,

2003.
14. Wehler H. The German Empire, 1871-1918. Berg, 1985.

8. Социоанализ П. Бурдье в исторических исследованиях 
Основные понятия социологии Бурдье: социальные поля, социальное
пространство, габитус, социальный капитал. Капиталы как ресурсы и как 
структуры господства. Виды капиталов: экономический, культурный,
социальный. Формы капиталов: объективированная, институализированная,
инкорпорированная. Социальные отношения внутри полей и борьба за капитал. 
Социальные свойства отдельных полей. Сходства и особенности поля права, 
экономики, религии, литературы, науки: структура, методы борьбы за
символический капитал, мифы и иллюзии, поддерживающие и укрепляющие 
каждое поле.

Литература
1. Бурдье П. Начала. М., 1994.
2. Бурдье П. Социальное пространство. Поля и практики. М., 2005.
3. Бурдье П. Формы капитала // Западная экономическая социология: 

хрестоматия современной классики. М., 2004.
4. Опыт рефлексивной социологии // Теоретическая социология: Антология: В 2

ч. / Сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. М., 2002. Ч. 2.
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5. Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас / Сост. А.В. 
Леденева. Новосибирск, 1995.

6. Социоанализ Пьера Бурдье :Альм. рос.- фр. центра социологии и филологии 
Ин-та социологии РАН / Отв. ред. Шматко Н. А. М., СПб., 2001.

7. Социология социального пространства / Под ред. Н.А. Шматко. М., СПб., 
2005.

8. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной 
антропологии. Том I, 1998. № 2.

9. Цыганков Д.Б. Введение в социологию Пьера Бурдье // Журн. социол. 
исоциал. Антропологии. СПб., 1998. T. 1, N 3. C. 148— 155.

10.Шматко Н.А. Анализ культурного производства Пьера Бурдье // СоцИс : Соц. 
исслед. М., 2003. N 8. С. 113— 120.

11.Шматко Н.А. Генетический структурализм Пьера Бурдье // История 
теоретической социологии. В 4-х т. Т.4. СПб., 2000.

9. Структуралистская и постструктуралистская интерпретация
истории.

Основные понятия: структура, диахрония, синхрония, письмо, язык, эпистема. 
Понятие дискурса, что это такое? (на примере концепций Ф. де Соссюра, К. 
Леви-Строса, М. Фуко).
Культура как совокупность знаковых систем и культурных текстов, 
универсальные инвариантные психические структуры; представление о 
культурной динамике как следствия постоянной верификации человеком 
представлений об окружающем мире; представление о возможности выявления и 
научного познания этих структур путем сравнительно структурного анализа 
знаковых систем и структурных текстов.
Творчество М. Фуко. «Археология знания» как особая историческая дисциплина. 
Историзм Фуко. Понятие «эпистемы». Трансформация дискурсивных практик. 
Деконструкция истории: как М. Фуко трактует историю нового времени? Безумие 
как феномен нового времени. Структурализм и постструктурализм Фуко. 
«Генеалогия власти». Власть и насилие. Анализ комплексов «власти-знания». 
Сексуализация мышления, или Сращивание тела с духом. «Человек 
вожделеющий». Возможность свободы. «Эстетика существования».

Литература
1. Делез Ж. Новый архивариус (Археология знания) // Фуко, М. Археология 
знания. -  СПб., 2004.
2. Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в 
гуманитарных науках. М., 1977.
3. Автономова Н.С. Философские проблемы структурализма (Критический 
очерк концепций французского структурализма). М., 1978.
4. Грецкий М.Н. Французский структурализм. М., 1971.
5. Зотов А. Ф.М. Фуко и его «онтология дискурса» // Современная западная 
философия: учеб. / А. Ф. Зотов. -  М., 2001.
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6. Ильин И.П. Мишель Фуко -  историк безумия, сексуальности и власти // 
Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
7. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1999.
8. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.
9. Мишель Фуко и Россия: сб. статей / под ред. О. Хархордина. СПб., 2001.
10. Розин, В. М. Опыт гуманитарного изучения творчества: эволюция взглядов М. 
Фуко // Общественные науки и современность. 2000. № 3.
11. Силичев, Д. А. Фуко Мишель Поль // Культурология. ХХ век : энцикл. в 2 т. -  
СПб., 1998.
12. Структурализм: за и против / Под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова. М., 
1975.
13. Фуко М. Слова и вещи. М., 1977.
14. Фуко М. Археология знания. СПб., 2004.
15. Фуко М. Жизнь: опыт и наука / пер. с фр. С. В. Табачниковой // Вопр.
философии. 1993. № 5.
16. Фуко М. Интеллектуалы и власть : избранные политические статьи,
выступления и интервью. М.,2002.
17. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
18. Фуко, М. История сексуальности. СПб., 2004.
19. Фуко, М. Ненормальные: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в
1974-1975 учебном году. СПб., 2004.
20. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.
21. Эко У. Отсутствующая структура. М., 1998.

III. Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования

1. Методологические поиски основ историографического знания в XIX- 
начале X X  в.

Первый опыт создания историографических трудов в 1820-40-е гг.: сочинения А. 
Зиновьева, А.Федотова, И. Среднего-Камашева и др.
Формирование традиции научных историографических исследований в середине 
XIX -  начале XX в.: С.М. Соловьев, К.Н. Бестужев -  Рюмин и биографический 
жанр историографических исследований. Расширение представлений о 
предметном поле и направлениях историографии в трудах В.С. Иконникова, В.О. 
Ключевского, П.Н. Милюкова, М.О. Кояловича, А.С. Лаппо-Данилевского. Опыт 
создания учебных курсов по историографии в российских университетах.

Литература
1. Алеврас Н.Н. Русская историография XIX-начала XX века. Лекции по истории 
исторической науки. Челябинск: ЧелГУ, 2013.
2. Историки России: Иконография / сост. и отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2008.
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3. Креленко Н.С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы историографии 
и судьбы историков. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. 
Саратов, 2009.
4. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие.
Екатеринбург, 2010.
5. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России: учебное пособие 
для студентов вузов. 3-е изд. М., 2011.
6. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М.: Кругъ, 2011.
7. Русская историография XI-начала XXI века. Учебное пособие / под ред. А.А. 
Чернобаева. М., 2010.
8. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. 
СПб., 2008.

2. Развитие представлений о предметных границах и понятийном аппарате 
российской историографии нового и новейшего времени 

Дискуссии о предмете историографии в советской науке: идеи М.В. Нечкиной, 
Л.В. Черепнина, А.М. Сахарова, С.О. Шмидта, А.Я. Шапиро и др. Историография 
как история исторической науки. Категориальный аппарат историографии во 
второй половине XX в.: историческая концепция, историографический факт, 
историографический источник. Представления об историко-научной рефлексии 
как выражении научно-дисциплинарной функции историографии (И.И. 
Колесник). Формирование проблемной историографии.
Формирование инновационных подходов историографии на волне 
«антропологического поворота» в исторической науке конца XX-первых 
десятилетий XXI в. Историография, как выражение социокультурной традиции. 
Трансформация и расширение границ предметного поля историографии. 
Историографический процесс и историографическая ситуация -  выражение 
«внутренних» и «внешних» факторов развития науки. Проблема инфраструктуры 
исторической науки. Модели историографического процесса в контексте 
междисциплинарного подхода в изучении истории исторической науки. 
Историографическое знание: дискретность и преемственность развития.
Структура историографического знания в контексте историографического 
процесса.
Институционализация историографии -  понятие сквозь призму различных 
толкований развития науки как социального института. Институционализация 
историографии в контексте «борьбы» за дисциплинарное самоопределение в поле 
науки.
Историография и интеллектуальная история: характер научно-дисциплинарного 
взаимодействия.
Современные теоретико-методологические идеи и исследования по истории 
историографии и интеллектуальной истории в работах В.П. Корзун, Г.П. Мягкова, 
С.И. Маловичко, Л.П. Репиной и др.
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Литература
1. Алеврас Н.Н. Русская историография XIX-начала XX века. Лекции по истории 
исторической науки. Челябинск: ЧелГУ, 2013.
2. Историки России: Иконография / сост. и отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2008.
3. Креленко Н.С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы историографии 
и судьбы историков. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. 
Саратов, 2009.
4. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие.
Екатеринбург, 2010.
5. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России: учебное пособие 
для студентов вузов. 3-е изд. М., 2011.
6. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М .: Кругъ, 2011.
7. Русская историография XI-начала XXI века. Учебное пособие / под ред. А.А. 
Чернобаева. М., 2010.
8. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. 
СПб., 2008.

3. Ведущие тенденции развития исторической науки в XVII-XVIII вв. 
Зарождение основ научного подхода в познании прошлого в русской 
интеллектуальной традиции XVII в. Восприятие идей рационализма и 
складывание интеллектуальной культуры. Осмысление истории сквозь призму 
событий Смутного времени. Влияние официальной идеологии на характер 
исторических сочинений. Создание официальных исторических трудов 
(«Синопсис», «Новый летописец» и др.) и появление первых научных 
исследований (С. Медведев, А. Лызлов, С. Ремезов).
Философско-историческая концепция рационализма и первые попытки создания 
рационалистических концепций истории России в XVIII в. Деятельность и труды
А. Манкиева, В.Н. Татищева, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина. Основные черты 
немецкой исторической школы, деятельность, научные идеи и исследования Г.З. 
Байера, Г.Ф. Миллера, А.Л. Шлецера.

Литература
1. Алеврас Н.Н. Русская историография XIX-начала XX века. Лекции по истории 
исторической науки. Челябинск: ЧелГУ, 2013.
2. Историки России: Иконография / сост. и отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2008.
3. Креленко Н.С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы историографии 
и судьбы историков. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. 
Саратов, 2009.
4. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие.
Екатеринбург, 2010.
5. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России: учебное пособие 
для студентов вузов. 3-е изд. М., 2011.
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6. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М .: Кругъ, 2011.
7. Русская историография XI-начала XXI века. Учебное пособие / под ред. А.А. 
Чернобаева. М., 2010.
8. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. 
СПб., 2008.

4. Становление университетского образования в России и процесс 
профессионализации исторической науки в XIX  в.

Условия и основные тенденции развития исторической науки в первой половине 
XIX в. Формирование центров исторической науки и инфраструктуры 
исторического знания. Феномен Н.М. Карамзина: значение его деятельности на 
научно-историческом поприще и восприятие «Истории государства российского» 
в интеллектуальном и научном сообществе. «Записка о старой и новой России» 
как выражение идейно-политических взглядов историка и концептуального 
освещения хода русской истории. Формирование «консервативного» и 
«критического» направлений в исторической науке первой трети XIX в. и его 
основные представители.
Историческая наука во второй трети-середине XIX в. Либеральное крыло в 
исторической науке. С.М. Соловьев, его деятельность и основные исторические 
труды. Формирование государственной (юридической школы) в русской 
историографии: основные признаки и критерии данной схоларной традиции, 
персональный состав, концептуальные идеи, труды, особенности научных и 
межличностных коммуникаций в среде представителей государственной школы. 
Демократическое («народофильское») направление в историографии: Н.И.
Костомаров, А.П. Щапов. Особенности их идейных воззрений и 
методологических принципов исторического исследования; творческая судьба и 
научные труды.

Литература
1. Алеврас Н.Н. Русская историография XIX-начала XX века. Лекции по истории 
исторической науки. Челябинск: ЧелГУ, 2013.
2. Историки России: Иконография / сост. и отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2008.
3. Креленко Н.С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы историографии 
и судьбы историков. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. 
Саратов, 2009.
4. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие.
Екатеринбург, 2010.
5. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России: учебное пособие 
для студентов вузов. 3-е изд. М., 2011.
6. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М .: Кругъ, 2011.
7. Русская историография XI-начала XXI века. Учебное пособие / под ред. А.А. 
Чернобаева. М., 2010.
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8. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. 
СПб., 2008.

5. Историческая наука в условиях модернизационной трансформации в 
конце XIX-начале X X  в.

Процессы институциализации исторической науки в процессе реформирования 
высшего образования. Университетские уставы 1863, 1884 гг. Система научной 
инфраструктуры и коммуникаций ученых-историков.
Методологический кризис и историческая наука в России. Теоретико
методологические направления в историческом знании. Труды по методологии 
истории. А.С. Лаппо-Данилевский.
Научные школы в российской исторической науке в конце XIX-начале XX в. 
Московский университет и традиции формирования профессионалов-историков: 
видные представители исторической науки по всеобщей и русской истории. В.И. 
Герье и его ученики. П.Г. Виноградов. В.О. Ключевский как ученый-историк. 
Основные идеи и труды. Значение его творческой деятельности. Научная школа
В.О. Ключевского и ее особенности. Персональный ряд его учеников, их вклад в 
развитие исторической науки.
Петербургские историки: особенности научных подходов в изучении истории и 
видные представители по всеобщей и русской истории. В.Г. Васильевский, И.М. 
Гревс, Н.И. Кареев, К.Н. Бестужев-Рюмин, С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо- 
Данилевский. Особенности схоларных процессов в среде петербургских 
историков. Бестужев-Рюмин и его ученики: феномен учителя «без школы». 
Школа С.Ф. Платонова. Школа А.С. Лаппо-Данилевского. Методологические 
особенности, научный и межличностный стиль коммуникаций, характерный для 
этих схоларных консолидаций.

Литература
1. Алеврас Н.Н. Русская историография XIX-начала XX века. Лекции по истории 
исторической науки. Челябинск: ЧелГУ, 2013.
2. Историки России: Иконография / сост. и отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2008.
3. Креленко Н.С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы историографии 
и судьбы историков. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. 
Саратов, 2009.
4. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие.
Екатеринбург, 2010.
5. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России: учебное пособие 
для студентов вузов. 3-е изд. М., 2011.
6. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М .: Кругъ, 2011.
7. Русская историография XI-начала XXI века. Учебное пособие / под ред. А.А. 
Чернобаева. М., 2010.
8. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. 
СПб., 2008.
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6. Историческая наука в XX-начале XXI вв.
Становление советской исторической науки: от «относительной автономии 
науки» к «догматическому марксизму». Институциональные изменения советской 
науки 1920 -  1930-х гг. Идейно-методологические поиски и социально-бытовая 
адаптация историков в 1920-е гг. «Краткий курс ВКП(б)» и его влияние на 
научное сообщество историков. Феномен «сталинской науки». Особенности 
развития исторической науки в годы Великой Отечественной войны.
Наука в первое послевоенное десятилетие. Идеологические кампании в 
исторической науке (обсуждение книги Н.Л. Рубинштейна, «дело Некрича» и 
т.п.).
Историческая наука и феномен «санкционированной свободы». Реформа 
Академии наук в 1960-е гг. «Новое направление» и его значение в изменении 
«поля науки». Научные школы, направления, течения в 1970 -  1980-е гг. 
Историческая наука в период перестройки.
Историческая наука на современном этапе. «Повороты» в развитии 
гуманитарного знания. Институциональные и интеллектуальные изменения в 
структуре исторической науки на рубеже XX -  XXI вв. Общественные и 
экспертные оценки развития исторической науки в начале XXI в.

Литература
1. Алеврас Н.Н. Русская историография XIX-начала XX века. Лекции по истории 
исторической науки. Челябинск: ЧелГУ, 2013.
2. Историки России: Иконография / сост. и отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2008.
3. Креленко Н.С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы историографии 
и судьбы историков. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. 
Саратов, 2009.
4. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие.
Екатеринбург, 2010.
5. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России: учебное пособие 
для студентов вузов. 3-е изд. М., 2011.
6. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М .: Кругъ, 2011.
7. Русская историография XI-начала XXI века. Учебное пособие / под ред. А.А. 
Чернобаева. М., 2010.
8. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. 
СПб., 2008.

7. Источниковедение, источник и основания классификаций источников в 
исторических и гуманитарных науках.
Источниковедение: предмет, задачи, методы. Место источниковедения в системе 
исторических дисциплин и гуманитарного знания. Современные представления о 
природе исторического источника и задачах источниковедческого исследования. 
Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез. Структура
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источниковедческого исследования и источниковедческие проблемы конкретно
исторических и конкретно-историографических исследований. Источниковедение 
и историография. Опыт определения источника в практике развития 
исторического знания. Теоретические основы понимания феномена «источник». 
А.С. Лаппо-Данилевский и его «Методология истории» (1910-1913) о природе и 
дефиниции источника. О.М. Медушевская (конец XX-начало XXI вв.): 
определение источника как исторического явления и реализованного продукта 
человеческой деятельности. «Историографический источник» -  параметры и 
смысл определения. Эмпирические масштабы источниковой базы исторических 
наук, междисциплинарные связи источниковедения и обоснование актуальности 
разработки классификации источников. Классификация источников как научная 
задача теоретического источниковедения и основа понимания социальной 
природы источника. Представление о «массовых» и «уникальных» источниках в 
исторических и историографических исследованиях. Научные основания видовой 
классификации источников. Понятие «вид источника» в контексте социального 
уровня информационного обмена. Видовая палитра источников, используемых в 
исторической науке, специфика и границы их информативных возможностей, 
опыт использования и изучения в исторических исследованиях. Методы изучения 
исторических источников с учетом их видовых особенностей и задач 
исследования.

Литература
1. Алеврас Н.Н. Русская историография XIX-начала XX века. Лекции по истории 
исторической науки. Челябинск: ЧелГУ, 2013.
2. Историки России: Иконография / сост. и отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2008.
3. Креленко Н.С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы 
историографии и судьбы историков. Учебное пособие для студентов 
исторических факультетов. Саратов, 2009.
4. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие.
Екатеринбург, 2010.
5. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России: учебное пособие 
для студентов вузов. 3-е изд. М., 2011.
6. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М .: Кругъ, 2011.
7. Русская историография XI-начала XXI века. Учебное пособие / под ред. А.А. 
Чернобаева. М., 2010.
8. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. 
СПб., 2008.

8. Методы исторического исследования.
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Историческое исследование как тип научных исследований: особенности 
объекта изучения и структуры исследовательской практики. Виды, этапы и 
элементы исторических исследований.

Методология и методы научного (исторического) исследования: характер 
взаимосвязи. Понятие и структура метода. Классификация научных методов: 
всеобщие, общие, частные.

Методы сбора исторической информации. Методы анализа в исторических 
исследованиях. Основные (традиционные) методы исторического исследования: 
описательно-повествовательный, историко-типологический, историко
сравнительный, историко-генетический, историко-системный, ретроспективный, 
биографический и др. Специальные (заимствованные) методы: социологические, 
лингвистические, статистические, количественные и др. Методы специальных 
исторических наук: методы источниковедения, археографического исследования, 
практик архивоведческих разысканий, этнографических описаний и др.

Литература
1. Алеврас Н.Н. Русская историография XIX-начала XX века. Лекции по истории 
исторической науки. Челябинск: ЧелГУ, 2013.
2. Историки России: Иконография / сост. и отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2008.
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4. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие.
Екатеринбург, 2010.
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6. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М .: Кругъ, 2011.
7. Русская историография XI-начала XXI века. Учебное пособие / под ред. А.А. 
Чернобаева. М., 2010.
8. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. 
СПб., 2008.

3. ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам (приложение 
1). Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 вопроса из 
раздела, связанного с конкретной программой подготовки научно
педагогических кадров. Программа состоит из 3-х основных разделов:

I. Отечественная история.
II. Всеобщей истории.
III. Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования.
Экзаменуемый берет билет и ему дается 40 минут на подготовку.
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Далее комиссия заслушивает ответы по вопросам билета и задает 
уточняющие вопросы, которые фиксируются в протоколе. Заслушав всех 
экзаменуемых, комиссия переходит к закрытому обсуждению оценок, результаты 
которого докладываются председателем комиссии перед всеми экзаменуемыми и 
фиксируются в протоколе.

Вступительное испытание поступающий сдаёт один раз. Пересдача 
вступительного испытания не допускается, за исключением случаев 
удовлетворения апелляции о нарушении процедуры вступительного испытания.

Во время испытания не разрешается пользоваться словарями и 
справочными материалами на бумажных или электронных носителях.

4. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
5.6.1 Отечественная история

1. Древняя Русь IX -XIII вв.: специфика государственного и
социокультурного развития.

2. Московское княжество XIV-XV вв. и Московское государство в XVI- 
XVII вв.: факторы политического и социального развития.

3. Россия в XVIII столетии
4. Российское государство в первой половине XIX века.
5. Россия во второй половине XIX века.
6. Российская империя в начале ХХ века.
7. Россия в 1917-1920 гг.
8. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие СССР 

в 1920-е-30-е гг.
9. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)
10. СССР в 1945-1991 гг.

5.6.2 Всеобщая история
1. Нации и национализм в истории: теоретико-методологические аспекты 

изучения
2. Европейские империи раннего нового времени: испанский и португальский 

опыт
3. Британская империя: происхождение и эволюция
4. Французская имперская модель
5. Османская империя: от процветания к кризису
6. Австро-венгерская модель имперской государственности
7. Поздние империи нового времени Германия и Япония: сравнительный 

анализ
8. Соционализ П.Бурдье в исторических исследованиях
9. Структуралисткая и постструктуралисткая интерпретация истории
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5.6.5 Историография, источниковедение и методология исторического
исследования.
1. Методологические поиски основ историографического знания в XIX -  

начале XX в.
2. Развитие представлений о предметных границах и понятийном аппарате 

российской историографии нового и новейшего времени
3. Ведущие тенденции развития исторической науки в XVII-XVIII вв.
4. Становление университетского образования в России и процесс 

профессионализации исторической науки в XIX веке.
5. Историческая наука в условиях модернизационной трансформации в конце

XIX в .- н а ч .^  в.
6. Историческая наука в XX-нач.XXI вв.
7. Источниковедение, источник и основания классификаций источников в 

исторических и гуманитарных науках.
8. Методы исторического исследования

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Максимальное количество баллов за вступительное испытание -  100 
баллов.

Минимальное количество баллов за успешное прохождение вступительного 
испытания, независимо от условия поступления, соответствует минимальным 
баллам, утверждённым Правилами на текущий год.

«Отлично» (от 91 до 100). Ответы на вопросы билета -  полные, логичные 
без существенных недочетов. Имеющиеся к ответам замечания преподавателя 
устраняются путем правильных ответов на дополнительные вопросы (тесты, 
задания).

«Хорошо» (от 76 до 90). Ответы на вопросы билета -  достаточно полные, 
логичные, в основном правильные. Имеющаяся неполнота и неточность ответа 
ликвидируется студентами при дополнительных вопросах и заданиях 
преподавателя.

«Удовлетворительно» (от 40 до 75). Ответы на вопросы билета -  неполные 
с имеющимися недочетами по раскрытию содержания темы и 
аргументированности суждений. Дополнительные задания (вопросы, тесты) 
вызывают некоторые затруднения в их исполнении студентом.

«Неудовлетворительно» (от 0 до 39). Ответы на вопросы билета -  
неполные, содержат существенные недочеты (ошибки, отсутствие аргументации, 
алогичность и т.п.). Дополнительные вопросы вызывают затруднения и 
неспособность студента их выполнить.
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Рекомендуемые ресурсы информационно-коммуникационной сети
«Интернет»:

Средством доступа к системе собственных электронных ресурсов является 
сайт библиотеки www.lib.csu.ru. Электронный каталог обеспечивает полное и 
оперативное представление о библиотечном фонде, повышает качество и 
эффективность поиска информации -  более 1,5 млн. записей.

1.Электронный каталог. Библиографические базы данных.
Книги, электронные ресурсы, диссертации и авторефераты.
1. Электронная библиотека.
Издания ЧелГУ, УМК; диссертации, защищенные в советах ЧелГУ, 

резервные коллекции, фонд редких книг, электронный справочник «Информио», 
статистические издания России и стран СНГ.

2. Реферативные
Базы данных ИНИОН РАН, базы данных ВИНИТИ, Scopus 

(http://www.scopus.com), Science (архив).
3. Полнотекстовые
Базы данных диссертаций РГБ, АРБИКОН, SIGLA, научная электронная 

библиотека http://elibrary.ru, подписка на полнотекстовую коллекцию российских 
научных журналов (2011-2015, 148 наименований), издательств: Taylor&Francis, 
Sage Publications (архив научных журналов); Springer, American Physical Society 
(http:www.journals.aps.org/about), American Mathematical Society
(http:www.ams.org/mathscinet), Wiley (http://onlinelibrary.wiley.com).

4. Электронно-библиотечные системы с возможностью
пользования лицензионными материалами из любой точки, имеющей доступ к 
сети Интерент (регистрация из сети университета персонального аккаунта): 
Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru), Лань
(www.e.lanbook.com)
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Образец
Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Уровень образования

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫ ТАНИЕ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНЕ  

Г руппа научных специальностей -  5.6. Исторические науки

Научные специальности
5.6.1. Отечественная история; 5.6.2. Всеобщая история;

5.6.5. Историография, источниковедение и методы исторического исследования

БИЛЕТ № 1

1. Древняя Русь IX-XIII вв.: специфика государственного и 
социокультурного развития.

2. Московское княжество XIV-XV вв. и Московское государство в XVI- 
XVII вв.: факторы политического и социального развития.

Председатель предметной комиссии ФИО
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