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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины: подготовка к сдаче кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации  
на соискание ученой степени кандидата наук, оценивающего уровень 

теоретических знаний аспиранта, необходимый для осуществления научно-

педагогической деятельности. 
Курс «Отечественная история» читается в контексте мировой истории, 

освоение которого дает возможность аспиранту составить целостное  
и адекватное понимание сущности и содержания данной дисциплины  
и успешно пройти испытание по сдаче кандидатского экзамена. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

- определение места исторической науки в культуре мировой 
цивилизации и рассмотрение основных периодов ее развития; 

- изучение историко-методологического наследия, современных 
методологических концепций;   

- выработка навыков самостоятельного стиля мышления в области 
исторической науки и методологии социально-гуманитарного познания; 

-  определение и формулирование проблемы, гипотезы, общенаучной, 
специальной, прикладной и междисциплинарной методологии в структуре 
научного исследования, 

- освоение общих принципов, методов и приемов построения научного 
исследования; 

- приобретение глубоких и упорядоченных теоретических знаний  
по истории государства. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 
Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине  

в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук рассчитана на проверку и развитие у аспирантов способности  
к осмыслению сущности, смысла, целей, средств образования,  
к самостоятельному, творческому поиску адекватной методологии 
избранного научного исследования на основе знания основных направлений, 
концепций, идей зарубежной и отечественной истории.  

Программа экзамена составлена с учетом современных требований, 
достижений исторической науки, с опорой как на классические,  
так и новейшие исследования. Кандидатский экзамен по отечественной 

истории является формой промежуточной аттестации аспирантов или 
экзаменом кандидатского минимума по научным специальностям группы. 
Отдельный раздел программы представляет собой список литературы, 
необходимой для успешной сдачи кандидатского экзамена. Приводимый  
в конце программы список литературы к кандидатскому экзамену  
по указанной специальности является ориентировочным. 
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Таблица 1. 
Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

1. 

Знать: основные события отечественной истории, этапы развития 
российского государства, типы и виды исторических источников; 

закономерности исторического процесса и их взаимосвязь с 
тенденциями мировой истории; современные требования к культуре 
выполнения научного исследования. 

2. 

Уметь: определять и обосновывать научную новизну исследуемой 
проблемы, актуальность темы; систематизировать и анализировать 
полученную информацию; объективно оценивать роль 
государственных органов и общественных институтов в истории 
применительно к основным периодам развития российского 
государства; формировать и аргументированно отстаивать 
собственное мнение, делать научно обоснованные выводы. 

3. 

Владеть: навыками работы с архивными документами и другими 
историческими материалами; оперировать основными историческими 
понятиями и категориями; методологией исторических исследований. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ПА 

Промежуточная аттестация по дисциплину 2.3.3 «Кандидатский 
экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации  
на соискание учёной степени кандидата наук» относится к блоку 
«Образовательный компонент» учебного плана группы научных 
специальностей 5.6. Исторические науки, научной специальности  
5.6.1. Отечественная история.  

 Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 
является кандидатский экзамен в 4 семестре 2 курса. 

   

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
Таблица 2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  
72 академических часа/ 54 астрономический часа. 

Вид учебных занятий и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего 
курс 

1 2 3 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 4  4  

лекционного типа (Л)     

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     

практического (семинарского) типа (ПЗ)     

консультация (Конс) 4  4  
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Контроль (К) 36  36  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32  32  

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен  

час. 72  72  

Общая трудоемкость (час/ з.е.) 72 ак. час / 2 з.е. 
 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 3. 

№  
п/п 

  

  

Наименование тем 
(разделов) 

  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР  

Л ЛР ПЗ К 

Очная форма обучения 

1. Кандидатский экзамен 
по специальной 
дисциплине в 
соответствии с темой 
диссертации на 
соискание учёной 
степени кандидата наук 

36 -  - 4 32 Экзамен 

Промежуточная аттестация  36      36 

Всего: 72 -  - 4 32 36 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

В ходе реализации промежуточной аттестации по дисциплине  
2.3.3 «Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии  
с темой диссертации на соискание учёной степени кандидата наук» 
используются следующие методы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: 

Специальные оценочные методы и материалы текущего контроля  
в кандидатском экзамене по специальной дисциплине в соответствии с темой 
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук  
не предусмотрены. 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для сдачи экзамена необходим зачет по реферату. Реферат должен быть 
представлен не менее чем за 10 дней до экзамена и получить положительную 
оценку.  

Экзамен сдается комиссии. Оценку каждого ответа устанавливает 
комиссия после обсуждения, после заслушивания всех ответов, с учетом 
реферата. 

Экзамен сдается по утвержденным экзаменационным билетам.  
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На подготовку ответа дается 1 час.   
По окончании ответа каждый сдающий представляет в комиссию 

письменные записи ответов. Письменные записи ответа должны включать: 
план ответа, определение основных понятий темы ответа, основные тезисы 
ответа.  

Письменные записи ответов хранятся 1 год в отделе аспирантуры.   
 

Методические рекомендации к кандидатскому экзамену 

Подготовка к экзамену и сам экзамен проводятся в два этапа. 
Первый этап состоит в написании реферата. Темы рефератов 

разрабатываются на основе специфики научных исследований, 
осуществляемых кафедрой, и согласовываются с научными руководителями. 
Рекомендуется, чтобы тема реферата, предлагаемая научным руководителем, 
находилась в непосредственной связи с проблемой диссертационного 
исследования аспиранта, и реферат мог стать основой для входящего  
в текст диссертации экскурса.  

Подготовленный реферат получает предварительную оценку научного 
руководителя аспиранта, после чего представляется на кафедру 
общественных наук на проверку. Преподаватель составляет краткую 
рецензию на реферат и оценивает его по традиционной шкале оценивания. 
При наличии оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» аспирант 
допускается ко второму этапу экзамена.  

Значение реферата в рамках подготовки и сдачи экзамена 
кандидатского минимума по специальной дисциплине в соответствии с темой 
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук имеет несколько 
аспектов. Во-первых, написание реферата свидетельствует об умении 
логично и аргументировано излагать знания, полученные в период 
лекционных занятий и самостоятельной подготовки аспирантов. Во-вторых, 
реферат демонстрирует способность аспирантов применять знания  
по историческим наукам для решения проблем, возникающих при разработке 
тех или иных научных вопросов, лежащих в сфере их профессиональных 
интересов. Наконец, реферат является свидетельством научной культуры 
аспирантов.  

Реферат считается принятым, если он проверен научным 
руководителем и имеется положительный отзыв на реферат с допуском 
аспиранта к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине  
в соответствии с темой диссертации на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук.  
 

Процедура кандидатского экзамена.  
Второй этап экзамена проводится устно и включает два вопроса. 

Список вопросов составляется кафедрой общественных наук. Кандидатский 
экзамен проходит в устной форме. Листы для подготовки к ответу аспиранта 
остаются в комиссии. 
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 Условием допуска к итоговому экзамену является удовлетворительная 
работа аспиранта в течение трёх семестров, выражающаяся в подготовке 
портфолио, включающего реферат, и положительный отзыв научного 
руководителя на реферат.  
 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии  
с темой диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 
проводится преподавателем и специально созданной комиссией в два этапа:  
 На первом этапе аспирант докладывает о теме и основных положениях 
реферата по курсу «Отечественная история». Председатель комиссии 
знакомит членов комиссии с отзывом научного руководителя на реферат 
аспиранта.  
 Второй этап экзамена проводится устно и заключается в соответствии  
с требованиями кандидатского экзамена по специальной дисциплине  
в соответствии с темой диссертации на соискание учёной степени кандидата 
наук в собеседовании по вопросам кандидатского минимума. 

 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Главной целью проведения экзамена является выяснение качества  
и количества знаний, умений и навыков аспирантов, полученных ими  
при освоении учебного курса.  

Успешная задача экзамена более вероятно при систематической работе 
аспирантов в течение учебного семестра, поэтому не стоит откладывать 
подготовку к нему на несколько последних дней.  

В курсе «Отечественная история» предполагается экзамен  
с использованием билетов. 

 

Кандидатский экзамен проводится с применением следующих 
методов (средств): 

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины 
«Отечественная история». Форма аттестации – кандидатский экзамен. 
Кандидатский экзамен проводится в 4 семестре 2 курса. 

 

Методические рекомендации по решению проблемной ситуации 

Создание под руководством преподавателя проблемной ситуации 
предполагает активную самостоятельную деятельность обучающихся  
по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
предметными знаниями, умениями, навыками и развитие творческих 
способностей.  

Данный вид обучения:  
- направлен на самостоятельный поиск обучающимися новых понятий 

и способов действий;  
- предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение 

перед обучающимися познавательных проблем, разрешение которых  
(под руководством преподавателя) приводит к активному усвоению новых 
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знаний;  
- обеспечивает особый способ мышления, прочность знаний  

и творческое их применение в практической деятельности. При проблемном 
обучении преподаватель не сообщает готовых знаний, а организует учащихся 
на их поиск: понятия, закономерности, теории познаются в ходе поиска, 
наблюдений, анализа фактов, мыслительной деятельности. 

 

Порядок проведения заседаний комиссии 

Формой деятельности комиссии являются заседания.  
Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в отсутствие 

председателя - его заместитель.  
Комиссия проводит заседания по приему кандидатских экзаменов  

(в том числе при ликвидации академической задолженности по кандидатским 
экзаменам), а также при необходимости организационные, организационно-

методические и иные заседания. Заседания по приему кандидатских 
экзаменов проводятся в соответствии с расписанием аттестационных 
испытаний промежуточной аттестации обучающихся или в соответствии  
с установленными структурным подразделением сроками ликвидации 
академической задолженности.  

Комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук правомочна принимать кандидатский экзамен, если  
в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата исторических наук или доктора исторических наук, в том числе  
не менее одного доктора философских, политических или юридических наук. 

Комиссия принимает решение о результатах прохождения 
кандидатского экзамена посредством выставления оценки за прохождение 
кандидатского экзамена обучающемуся, сдававшему кандидатский экзамен. 
Оценка уровня знаний обучающегося определяется комиссией  
по традиционной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») или по многобалльной системе с переводом  
в пятибалльную систему. Оценка уровня знаний обучающегося определяется 
комиссией в соответствии с критериями, установленными программой 
кандидатского экзамена, разработанной и утвержденной Академией.  

Решение комиссии принимается простым большинством голосов  
от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании.  
При равном числе голосов председательствующий на заседании обладает 
правом решающего голоса. 
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8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Восточные славяне в VI – VIII вв. 
2. Формирование древнерусского государства в IX — X вв. 
3. Русь в конце X — первой половине XII в. 
4. Культура и быт Древней Руси. 
5. Русь в XII – первой половине ХIII вв. 
6. Борьба Руси против агрессоров в XIII в. 
7. Русь в середине XIII — ХIV вв. Становление Московского княжества. 
8. Московское государство во второй половине XV в. 
9. Государство и церковь. 
10.Культура и быт Московского государства во второй половине XV в. 
11.Московское государство в XVI в. Внутренняя и внешняя политика 

Ивана IV. 
12.Культура и быт в XVI в. 
13.Россия на рубеже XVI — XVII вв. Смутное время. 
14.Россия в XVII в. Экономическое и социальное развитие. 
15.Народы России в XVII в. 
16.Самодержавие и церковь. Реформы Никона. 
17.Внешняя политика России в XVII в. 
18.Культура и быт в XVII в. 
19.Россия в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I. 
20.Внешняя политика Петра I. 
21.Изменения в культуре и быту. 
22.Дворцовые перевороты. Причины и сущность. 
23.Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм».  
24.Социально-экономическое развитие России во второй половине VIII в. 

25.Народы Российской империи в XVIII в. 
26.Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
27.Культура и быт во второй половине XVIII в. 
28.Россия в первой четверти XIX в. Внутренняя и внешняя политика 

Александра I. 
29.Отечественная война 1812 г. 
30.Движение декабристов. 
31.Россия во второй четверти XIX в. Николай I. 
32.Общественное движение 30-50-х гг. 
33.Народы России в первой половине XIX в. 
34.Кавказская война в XIX в. 
35.Культура и быт в первой половине XIX в. 
36.Россия во второй половине XIX в. Внутренняя и внешняя политика 

Александра II. Реформы 60 – 70-х гг. 
37.Общественное движение 60 – 70 х гг. 
38.Внутренняя политика Александра III. 
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39.Социально-экономическое развитие в пореформенный период. 
40.Общественное движение в 80 – 90-е гг. 
41.Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
42.Культура и быт во второй половине XIX в. 
43.Россия в начале XX века (1900 — 1916). Социально-экономическое 

развитие в начале XX в. 
44.Внутренняя политика Николая II на рубеже веков. 
45.Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв. 
46.Общественное движение на рубеже веков. 
47.Революция 1905 — 1907 гг. 
48.Реформы П. А. Столыпина. 
49.Культура в начале XX в. 
50.Россия в Первой мировой войне. 
51.Россия в 1917 – 1920 гг. 
52.Установление советской власти в стране. 
53.Гражданская война: сущность, предпосылки, участники, этапы. 
54.Нэп: сущность, мероприятия, противоречия, итоги. 
55.Образование СССР. 
56.Внешняя политика советского государства в 1920-е гг. 
57.Политическая жизнь в 1920 — 1930-е гг. Формирование тоталитарной 

системы. Причины, следствия. 
58.Социально-экономическая политика СССР в конце 20-х – 30-е годы. 
59.Политика в области культуры в 30-е гг. 
60.Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
61.Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 
62.Внешняя политика СССР в 1945 – начале 1950-х гг. 
63.Политическое развитие СССР в 1945 – 1952 гг. 
64.СССР в середине 50-х – середине 60-х гг. Деятельность Н. С. Хрущева. 
65.Внешняя политика СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 
66.СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. Л. И. Брежнев. Конституция 

1977 г. Кризис тоталитарной системы. 
67.Внешняя политика СССР в 60-е – середина 80-х гг. 
68.Перестройка в СССР. М. С. Горбачев. 
69.Августовские события 1991 г. Распад СССР и образование СНГ. 
70.Россия в 1990-е гг. Противоречия и социальные последствия реформ. 
71.События октября 1993 г. Конституция 1993 г. Демонтаж системы власти 

Советов. 
72.Национально-региональная политика России. 
73.Выборы в Государственную Думу в 1999г. и президентские выборы 

2000г. Внутренняя политика России. 
74.Выборы в Государственную Думу в  2011 г. И президентские выборы  

в 2012 году. 
75.Социально-политическое развитие России в начале XXI в. 
76.Международные отношения и политика России в современном мире. 
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Шкала оценивания 

Оценка результатов производится на основе Положения о текущем 
контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российская академии 
народною хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», утвержденного Приказом Ректора РАНХиГС при Президенте РФ 
от 30.01.2018 г. № 02-66 (п.10 раздела 3 (первый абзац) и п.11), а также 
Решения Ученого совета Северо-западного института управления РАНХиГС 
при Президенте РФ от 19.06.2018, протокол № 11. 

Итоговая аттестация по дисциплине «Отечественная история»  

в четвертом, завершающем, семестре (итоговая аттестация по дисциплине) 
проводится в форме кандидатского экзамена по программе, соответствующей 
примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Кандидатский экзамен принимается комиссией. 
Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются  
по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответы 
экзаменуемого демонстрируют наличие знаний по всем основным опросам 
по программе экзамена; экзаменуемый правильно отвечает  
на дополнительные опросы; правильно использует терминологию при устном 
ответе, умение использовать инфокоммуникационные технологии.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если ответы 
экзаменуемого демонстрируют наличие знаний по вопросам, составляющим 
существенную часть программы экзамена; экзаменуемый правильно отвечает 
на существенную часть дополнительных опросов; правильно использует 
терминологию при устном ответе; показал умение использовать при этом 
инфокоммуникационные технологии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы 
экзаменуемого демонстрируют наличие знаний по вопросам, составляющим 
существенную часть программы экзамена, однако он не способен активно 
применять эти знания при решении нестандартных учебных задач.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных 
случаях.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

9.1. Основная литература 

1. Дворниченко А. Ю., Кащенко С. Г., Флоринский М. Ф. История 
России до 1917 года [Электронный ресурс]. Москва: Юрайт, 2017. 



 

13 

 

2. История России: учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Исторический факультет. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2015. 
– 527 с. 

3. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших 
дней: учебник / под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2012. – 768 с.  

4. Сахаров, Андрей Николаевич. Новейшая история России 
[Электронный ресурс] : учебник / [А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. 
Шестаков] ; под ред. А. Н. Сахарова. - Электрон. дан. - М. : Проспект, 2015. - 
480 c.   

5. Семин, Владимир Прокофьевич. История: Россия и мир : [учеб. 
пособие по дисциплине "История" для студентов вузов неисторических фак.] 
/ В. П. Семин. - М. : КноРус, 2015. - 544 c 

 

9.2. Дополнительная литература 
  

1. Авдусин Д.А. Об изучении археологических источников по 
варяжскому вопросу // Скандинавский сборник. — 1975. — Т. XX. 

2. Аксютин Ю.A. Постсталинское общество: проблемы лидерства и 
трансформации власти (1953-1964). — М., 1999. 

3. Акты Русского государства. Т. 1. – М., 1990.. 
4. Алексеева И.В. Агония сердечного согласия: царизм, буржуазия 

и их союзники по Антанте. — Л., 1990. 
5. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по 

антропологическим данным. — М., 1973. 
6. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: государство Ивана 

Грозного. — Л., 1988. 
7. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие 

Петра Великого в первой четверти XVIII в. — СПб.,1997. 
8. Анисимов Е.В. Россия без Петра. — Л. 1994. 
9. Баггер X. Реформы Петра Великого. Обзор исследований. — М., 

1985. 

10. Байбаков С.А. История образования СССР: итоги и перспективы 
изучения. — М., 1997. 

11. Балуев Б.П. Либеральное народничество на рубеже XIX-XX вв. 
— М., 1995. 

12. Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного 
государства 1985-1991. — М., 2001. 

13. Безбородов А.Б. Власть и научно-техническая политика в СССР 
середины 50-х — середины 70-х годов. — М., 1997. 

14. Вернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в XV веке. — 

М.—Л., 1961. 
15. Бильбасов В.А. История Екатерины II. — СПб., 1891. — Т. I-II. 
16. Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России. 

Конец XIX — начало XX в. 
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17. Бокарев Ю.П. Социалистическая промышленность и мелкое 
крестьянское хозяйство в СССР в 20-е годы: источники, методы 
исследования, этапы взаимоотношений, — М., 1989. 

18. Кулешов, Сергей Владимирович. Модернизация России (XIX-XX 

вв.) : социальные и политические процессы : учеб. пособие / С. В. Кулешов, 
Ю. П. Свириденко, А. А. Федулин. - М. : ИНФРА-М [и др.], 2010. - 207 c. 

19. Лукьянов, Анатолий Иванович. Парламентаризм в России 
(вопросы истории, теории и практики) : курс лекций : учеб. пособие / А.И. 
Лукьянов. - М. : НОРМА [и др.], 2010. - 303 c. 

20. Стешенко, Людмила Алексеевна. Многонациональная Россия: 
государственно - правовое развитие, Х - ХХI вв. / Л.А. Стешенко. - М. : 
НОРМА, 2011. - 373 c. 

 

21. Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 
1964-1994. — М., 1994. 

22. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. — 1914 г. 
— М., 1992. 

23. Брикнер А.Г. История Екатерины II. — М., 1991. — T. I-II. 

24. Буганов В.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Эволюция 
феодализма в России. Социально-экономические проблемы, — М.—Л., 1980. 

25. Богданов Б.В. Был ли у России выбор // Н.И. Бухарин и В.М. 
Чернов в социально-философских дискуссиях 20-х гг.) / — М., 1996. 

26. Бычкова М.Е. Русское государство и Великое княжество 
Литовское с конца XV века до 1569 года. — М., 1996. 

27. Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской 
власти. — Пг., 1916. 

28. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917 – 1922). 2-е изд. –  М., 
1987. 

29. Вдовин А.И. Российская нация: национально-политические 
проблемы XX века и общенациональная российская идея. — М., 1996. 

30. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Военно-

исторические очерки: В 4 т. — М., 1995-1999. — Кн. I-IV. 

31. Венелин Ю. Скандинавомания и ее поклонники. — М., 1842. 
32. Вербицкая О.М. Российское крестьянство: oт Сталина к 

Хрущеву. – М., 1992. 
33. Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых 

землевладельцев. — М., 1969. 
34. Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. — М., 

1963. 

35. Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири 
в конце XVI — нач. XVIII в. — Новосибирск, 1990. 

36. Виноградов С.И. Нэп: опыт создания многоукладной экономики. 
— М., 1996. 

37. Восстание декабристов. Документы и материалы. Т. 1-18., М.,Л., 
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1925-1984. 

38. Внешняя политика России: от Ельцина к Путину. — Киев, 2002. 
39. Внешняя политика Российской Федерации. 1992-1999. Учебное 

пособие / Под ред. А.В. Торкунова, — М., 2000. 
40. Восстание 1662 7одв в Москве. Сб. документов. – М.. 1964. 
41. Всероссийская книга памяти. 1941-1945 гг.: Обзорный том. — М., 

1995. 

42. Вторая мировая война: актуальные проблемы. — М., 1995. 
43. Вторая мировая война: два взгляда / Пер. с англ. — М., 1995. 
44. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в 

Древней Руси. — Харьков, 1916. — Т. I-II. 
45. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и 

революция. — СПб., 1991. 
46. Гареев М.А. Неоднозначные страницы войны: очерки о 

проблемных вопросах Великой Отечественной войны. — М., 1995. 
47. Гедеонов С.А. Варяги и Русь. — СПб., 1876. 
48. Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому 

языкознанию. — М., 1958. 
49. Герасимов М.М. Люди каменного века. — М., 1964. 
50. Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы. 1917-1920 гг. М., 1998. 
51. Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической 

системы. 1917-1923 гг. — М., 1995. 
52. Год кризиса. 1938 – 1939 гг.: документы и материалы в 2-х томах. 

М.. 1990. 
53. Голанд Ю. Кризисы, разрушившие нэп. — М., 1991. 
54. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Потери и обретения девяностых: В 2 т. 

— М., 2000. 
55. Горшков М.К. Российское общество в условиях трансформации 

(социологический анализ). — М., 2000. 
56. Городецкий, Габриэль. Роковой самообман. Сталин и нападение 

Германии на Советский Союз. — М., 1999. 
57. Горсей Дж. Записки о России XVI — начала XVII в. — М., 1990. 
58. Горский А.А. Русские земли в XIII-XIV веках: пути 

политического развития. — М., 1996. 
59. Горьков Ю.А. Кремль. Ставка. Генштаб. — Тверь, 1995. 
60. Греков Б.Д. Киевская Русь. — М., 1953 

61. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII 

века. — М., 1952. 
62. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений XIV-

XVI вв. — М., 1963. 
63. Громов Е.С. Сталин: власть и искусство. — М., 1998. 
64. Грушевский М.С. Киевская Русь. — СПб., 1911. — Т. I. 
65. Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. — М., 

1994. 
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66. Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в 
первые послевоенные годы. — М., 2001. 

67. Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, 
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235. Шаскольский И.П. Норманнская теория в современной 

буржуазной науке. — М.—Л., 1965. 
236. Шаскольский И.П. Столбовский мир 1617 г. и торговые 

отношения России со Шведским государством. — Л., 1964. 
237. Шафарик П.И. Славянские древности. — Прага-Москва, 1837. 
238. Шахматов А. К вопросу о древнейших славяно-кельтских 

отношениях.— Казань, 1912. 
239. Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-

1907 гг. Организация. Программы. Тактика. — М., 1985. 
240. Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация 

российской либеральной буржуазии. 1907-1914 гг. — М., 1991. 
241. Шилов Ю. Прародина ариев. История, обряды, мифы. — Киев, 

1995. 

242. Шильдер Н.К. Император Павел I. — М., 1996. 
243. Шишкин В.А. Власть. Политика. Экономика: 

Послереволюционная Россия (1917-1928 гг.). — СПб., 1997. 
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244. Шмидт С.О. Становление российского самодержавия. — М., 
1973. 

245. Штаден Генрих. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-

опричника / Пер. И.И. Полосина. — Л., 1925. 
246. Штейнберг И.З. От февраля к октябрю 1917 г. — Берлин — 

Милан, 1923. 
247. Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII век) 

— М., 1975. 
248. Щапов Я.Н. Государство и церковь в Древней Руси. Ч. 1. — М, 

1996. 

249. Щетинина Г.И. Идейная жизнь русской интеллигенции. Конец 
XIX — начало XX в. — М., 1995. 

250. Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991-

1996 / Под. ред. В.П. Логинова. — М., 1997. 
251. Эпоха Ельцина: Очерки политической истории. — М., 2001. 
252. Юшко А.А. Московская земля IX-XIV веков. — М., 1991. 
253. Яковлев А.И. Холопство и холопы в Московском государстве 

XVII века. — М.—Л., 1943. 
254. Яковлев Н.Н. Последняя война старой России, — М., 1994. 

 

9.3. Нормативные правовые документы 

1. Полный свод законов Российской империи // http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/content.html 

2. Законы и кодексы Российской Федерации // http://www.garant.ru 

3. Законодательство СССР // Библиотека нормативно-правовых 
актов // http://www.libussr.ru 

 

9.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

Для самостоятельного изучения учебной дисциплины рекомендуется 
пользоваться сайтом Научной библиотеки СЗИУ https://sziu-lib.ranepa.ru/. 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки  
к следующим подписным электронным ресурсам:  

Русскоязычные ресурсы. 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотечная система iBooks.ru. Учебники и учебные 
пособия для университетов России. https://ibooks.ru/. 

2. Электронная библиотечная система «Лань». Коллекции книг 
ведущих издательств учебной и научной литературы, а также издания 
российских вузов по основным отраслям знаний. https://e.lanbook.com. 

3. Электронная библиотечная система «IPRbooks» – более 10 000 
учебников, учебных пособий, монографий и научных изданий по всем 
отраслям знаний. https://iprbooks.ru. 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
http://www.garant.ru/
http://www.libussr.ru/
https://sziu-lib.ranepa.ru/
https://ibooks.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbooks.ru/
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4. Электронная библиотечная система «Юрайт» – полные тексты 
учебников по праву, экономике, общественным наукам, иностранным языкам. 
https://urait.ru. 

5. Электронная библиотечная система «Znanium» – полные тексты 
учебников по юриспруденции, экономике, естественным и общественным 
наукам. Ядро фонда – литература холдинга ИНФРА-М. https://znanium.com. 

6. Электронная библиотечная система «Book.ru» – полные тексты 
учебников по юриспруденции, психологии, педагогике, экономике, 
информационным технологиям, естественным и общественным наукам. 
https://www.book.ru. 

 

• Статьи из периодических изданий по общественным  
и гуманитарным наукам «Ист-Вью». 

• РИНЦ – Российский индекс научного цитирования. Крупнейшая 
база данных российской периодики с наукометрическими инструментами  
и базой для анализа научной деятельности. 

 

Англоязычные ресурсы: 
• EBSCO Publishing – мультидисциплинарные полнотекстовые базы 

данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, 
бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, 
рефератам и полным текстам публикаций из научных и научно-популярных 
журналов. 

• Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся 
на электронных журналах и базах данных по экономике и менеджменту. 
Имеет статус основного источника профессиональной информации  
для преподавателей, исследователей и специалистов в области менеджмента. 

• ProQuest Dissertation & Theses – База данных мировых диссертаций 
и научных докладов в полнотекстовом виде. 

• ProQuest eBookCentral – мультидисциплинарная база данных книг 
различных издательств. 

• Oxford University Press – коллекция журналов по политике, 
политологии, международным отношениям. 

• Cambridge University Press – коллекция журналов по социологии, 
политическим вопросам, международным отношениям. 

• Sage Publications – база рецензируемых полнотекстовых 
электронных журналов академического издательства Sage Publications, одного 
из ведущих академических независимых профессиональных издательств. 
Насчитывает более 820 экземпляров и свыше 600.000 статей, начиная с 1999 
года и по настоящее время. Материалы представлены преимущественно  
на английском языке. 

• Springer Link – полнотекстовые политематические базы 
академических журналов. Представлено более 3000 журналов издательства 
Springer 1997-2018 гг. 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://www.book.ru/
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• Wiley – 1500 академических журналов разных профилей, изданных 
Wiley Periodicals в 2015–2019 гг. 

• OECD iLibrary – библиотека Организации экономического 
сотрудничества и развития, содержащая статистические данные, рабочие 
документы, отчеты. 

• Web of Science – мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база научных журналов с инструментами научного 
анализа и подсчетом наукометрических показателей. Международный индекс 
цитирования. 

• Scopus – реферативная мультидисциплинарная база данных, 
международный индекс цитирования. 

• Academic Video online – коллекция академического видеоконтента. 
Возможно использование, кроме вышеперечисленных ресурсов,  

и других электронных ресурсов сети Интернет. 
 

Иные источники 

1. Архивы России [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим 
доступа: http://www.rusarchives.ru/, свободный. – Загл. с главной страницы. – 

Яз. рус. 
2. Библиотека Академии наук [Электронный ресурс] – Электронные 

данные. – Режим доступа: http://www.rasl.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус.  
3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс] 

Электронные текстовые данные. Режим доступа: http://www.gumer.info, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. 

4. Библиотека классики марксизма-ленинизма [Электронный ресурс]. 
Электронные текстовые данные. Режим доступа: 
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/3198/Marx/. свободный. Загл. с 
экрана. Яз. рус. 

5. Библиотека Фронтистеса [Электронный ресурс] – Электронные данные. 
– Режим доступа:  http://ksana-k.narod.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 
рус. 

6. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Кафедра исторической 
информатики исторического факультета МГУ; ред. Валетов Т.Я. Электронные 
данные. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER, свободный. Загл. с экрана. 
Яз. рус., англ. 

7. Вестник архивиста [Электронный ресурс] – Электронные данные. – 

Режим доступа: 
http://www.vestarchive.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
8. Вестник молодых ученых [Электронный ресурс] : Серия: Исторические 

науки. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/map.shtml
http://www.rasl.ru/
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/3198/Marx/
http://ksana-k.narod.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER
http://www.vestarchive.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/HISTOR/main.html, свободный. 
– Загл. с экрана. – Яз. рус.  

9. Государственная Публичная историческая библиотека [Электронный 
ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: www.shpl.ru, свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 
10. Государственный архив Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа:  www.garf.ru, свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 
11. Мир энциклопедий [Электронный ресурс] / MediaSystem/ - 

Электронные данные. – Режим доступа: http://www.encyclopedia.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
12. Новая и новейшая история [Электронный ресурс] 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM 

13. Российская Государственная библиотека [Электронный ресурс] – 

Электронные данные. – Режим доступа: www.rsl.ru, свободный. – Загл. с 
экрана. – Яз. рус..  

14. Российская Национальная библиотека [Электронный ресурс] – 

Электронные данные. – Режим доступа: www.nlr.ru/, свободный. – Загл. с 
экрана. – Яз. рус., англ. 

15. Российские мемуары XVIII века [Электронный ресурс] / Ред. М. 
Вознесенский. Электронные текстовые данные. Режим доступа:  
http://mikv1.narod.ru/index.html, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. 

16. Российский государственный архив кинофотодокументов 
[Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа:  
http://www.rgakfd.ru/fotogal.htm, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

17. Российский государственный архив литературы и искусства 
[Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа:  
http://www.rgali.ru/start.do, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

18. Российский государственный архив социально-политической 
истории [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа:  
http://www.rgaspi.ru/index.htm , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

19. СпбГУ. Научная библиотека им. М.Горького [Электронный 
ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.lib.pu.ru/RU/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
20. Справочники по истории дореволюционной России 

[Электронный ресурс] Электронные данные. Режим доступа: 
http://genobooks.narod.ru/Bibliografia_1917/Bibliogr_0.htm, свободный. Загл. с 
экрана. Яз. рус. 

21. Справочник по истории Коммунистической партии и Советского 
Союза 1898-1991 [Электронный ресурс] – Электронные данные. Режим 
доступа: http://www.knowbysight.info/index.asp, свободный. Загл. с экрана. Яз. 
рус. 

http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/HISTOR/main.html
http://www.shpl.ru/
http://www.garf.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://mikv1.narod.ru/index.html
http://www.rgakfd.ru/fotogal.htm
http://www.rgali.ru/start.do
http://www.rgaspi.ru/index.htm
http://www.lib.pu.ru/RU/
http://genobooks.narod.ru/Bibliografia_1917/Bibliogr_0.htm
http://www.knowbysight.info/index.asp
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22. Старые газеты [Электронный ресурс] / Отв. ред. С.Н. Морозов. 
Электронные текстовые данные. Режим доступа: 
http://www.oldgazette.ru/index.html, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. 

23. Философская библиотека Средневековья [Электронный ресурс] / 
Русская Христианская Гуманитарная Академия. – Электронные текстовые 
данные. – Режим доступа:  http://antology.rchgi.spb.ru/, свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус. 

24. Фундаментальная электронная библиотека [Электронный ресурс] 
: Русская литература и фольклор. – Электронные текстовые данные. – Режим 
доступа: http://feb-web.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

25. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим 
доступа:  http://photoarchive.spb.ru:9090/www/start.do, свободный. – Загл. с 
экрана. – Яз. рус. 

26. Электронная библиотека исторического факультета СпбГУ 
[Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 
http://www.history.pu.ru/biblioth/index.htm, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 
рус. 

27. Электронная библиотека Республики Карелия [Электронный 
ресурс] Электронные текстовые данные. Режим доступа: 
http://elibrary.karelia.ru/, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. 
 

10. Материально-техническое и программное обеспечение 
дисциплины 

В учебном процессе допускается применение онлайн-платформ Тeams, 
Zoom, Skype for Business, а также системы дистанционного обучения LMS 
Moodle. 

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft 
Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового  
и табличного материала, графических иллюстраций.  

Методы обучения предполагают использование информационных 
технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных 
материалов).  

Задействованы Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые 
системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты  
и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии, 
справочники, библиотеки, электронные учебные и учебно-методические 
материалы).  
 

 

 

 

 

 

http://www.oldgazette.ru/index.html
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://feb-web.ru/
http://photoarchive.spb.ru:9090/www/start.do
http://www.history.pu.ru/biblioth/index.htm
http://elibrary.karelia.ru/
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 
Технические средства обучения 

№ 
п/п 

Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и 

компьютерные классы, оборудованные посадочными местами. 

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; 
компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные 
средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов. 
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