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Кандидатский экзамен по специальной дисциплине «Всеобщая история» относится к 
базовой части программы подготовки кадров высшей квалификации. 

Преподавание дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных в 
процессе изучения базового курса и специальных дисциплин по отечественной истории на 
предыдущих уровнях образования, а также исторических дисциплин вариативной части 
программы подготовки кадров высшей квалификации. 

Кандидатский экзамен позволяет установить глубину профессиональных знаний 
соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-
исследовательской работе, а также уровень сформированности компетенций: 

ПК-1 Способен к овладению современной научной парадигмой в области исторических 
наук и умению интегрировать и актуализировать результаты собственных исследований в 
рамках научной парадигмы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные универсальные понятия, используемые в исторической науке сегодняшнего 

дня,  
- главные направления современных исторических исследований, 
- особенности национальных историографий и ведущие научные (национальные и 

интернациональные) школы текущего столетия, 
- авторов крупных современных научных исследований и их вклад в мировую 

историческую науку 
Уметь: 
- рационально-критически анализировать современные исследования по проблемам 

истории, 
- оперировать терминологией, категориальным аппаратом, применяемым в новейших 

трудах по историческим дисциплинам, 
- понимать и обобщать современную научную литературу, написанную в различных 

исследовательских ракурсах. 
Владеть:  
- навыками устного и письменного изложения своего понимания исторических 

процессов 
- навыками участия в дискуссиях и полемике 
ПК-2 Способен к овладению аналитическими навыками и методологией исторических 

исследований, к разработке новых методов и методик и их применению в научно-
исследовательской деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
- движущие силы и закономерности исторического процесса России;  
- основные факты и явления, характеризующие целостность исторического процесса;  
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- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

Уметь:  
- применять знания, полученные в ходе освоения дисциплины, в профессиональной 

деятельности; 
- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и явлений; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения; 
Владеть: 
- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории; 
- историческими понятиями и терминами;  
- навыками анализа исторических источников; 
ПК-3 Способен к критическому анализу, оценке, а также синтезу новых комплексных 

идей, демонстрации и применению междисциплинарных знаний и навыков с учетом 
современных принципов научного исследования (антропоцентричность, коммуникативность, 
интегративность, функциональность и др.) для более широкого видения картины мира 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
- основные положения цивилизационного подхода к изучению отечественной истории, 

и поливариативности типов развития российского социума на протяжении указанного 
периода; 

- принципы междисциплинарного проблемного подхода к изучению тем. 
- основные хронологические позиции преимущественно в сопоставлении с процессами в 

России и Европе и остальном мире; 
- комплекс всей обязательной литературы и навык поиска информации на всех видах 

носителей. 
Уметь: 
- письменно корректно изложить существо проблем, вынесенных в темы лекционных и 

самостоятельных работ 
- применять методику поиска и анализа документов, включая архивные,  
- работать с серией документов и материалов в ходе практических занятий  
- подготовиться и проводить лекции, беседы и иные виды работы 
Владеть навыками: 
– самостоятельного осмысления изученного материала и собственной оценки новейших 

исторических научных сочинений, 
– самостоятельного нахождения новых публикаций по различным отраслям 

исторического знания, 
– профессиональной устной речи по вопросам современного состояния исторической 

науки, аргументированного и логичного изложения собственных оценок концепций и 
исследований 
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Общие методические рекомендации 
Процедура сдачи кандидатского экзамена 
Кандидатские экзамены принимаются в сроки, установленные соответствующим 

приказом ректора (проректора). 
К сдаче кандидатского экзамена допускаются лица, имеющие высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, полностью освоившие учебный план 
обучения в аспирантуре. 

Комиссия по приёму кандидатского экзамена организуется под председательством 
заведующего кафедрой соответствующего профиля подготовки. Члены комиссии 
назначаются по согласованию с председателем из числа высококвалифицированных научно-
педагогических и научных работников соответствующего профиля. 

Заместитель председателя приемной комиссии выполняет функции председателя 
экзаменационной комиссии в случае его отсутствия. 

В отсутствие председателя экзаменационной комиссии и заместителя председателя 
экзаменационной комиссии принимать кандидатские экзамены экзаменационная комиссия не 
вправе. 

Комиссия правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее заседании 
участвуют не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе 
один доктор наук. При этом в заседании экзаменационной комиссии по приему 
кандидатского экзамена должны участвовать не менее 2/3 её состава. 

Кандидатские экзамены проводятся по билетам в форме собеседования или в иной 
форме. 

В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по причине болезни, 
подтвержденной соответствующими медицинскими документами, он может быть допущен к 
сдаче кандидатского экзамена в сроки, определённые соответствующими нормативными 
документами. Обучающиеся, не явившиеся в назначенный день на экзамен без уважительной 
причины, теряют право на сдачу экзамена. 

Время, отводимое на подготовку обучающегося к ответу, – от 30 до 40 минут. 
Для подготовки ответа обучающийся использует экзаменационные листы, которые 

хранятся после приема экзамена в течение одного года.  
Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами  комиссии, 

которые присутствовали на экзамене. 
Характеристика структуры экзаменационного билета 
Экзаменационные билеты по специальной дисциплине составлены с учётом 

обязательных минимумов содержания основного образования в аспирантуре. Вопросы 
билетов опираются на государственные стандарты подготовки кадров высшей квалификации. 
Прежде всего, это касается требований к знаниям (фактов, явлений, понятий, процессов, 
теорий), а также к умениям анализировать, систематизировать историческую информацию, 
решать познавательные задачи, представлять результаты аналитической работы. В каждый 
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билет включены вопросы по всем основным разделам всеобщей истории (по 2 вопроса в 
одном билете).  

Примерный перечень вопросов для кандидатского экзамена: 
 
Часть 1. Новая история 
1. Особенности различных абсолютных монархий в Европе.

 Концепция 
«просвещенного абсолютизма». 
2. Концепция «ранних буржуазных революций». Рождение республики Соединенных 

провинций: освободительная война или раннебуржуазная революция? 
3. Причины Английской революции XVII в., ее ход и результаты. 
4. Реставрация Стюартов и «Славная революция» 1688 г. 
5. Промышленный переворот или «промышленная революция».

 Особенности промышленного переворота в странах Европы и Америки. 
6. Североамериканские колонии Англии. Война за отделение и образование США. 

Конституция США. 
7. Германия во второй половине XVIII века. Фридрих Великий. 

8.Семилетняя война и её последствия. 
9. Причины и основные этапы Великой Французской революции. 
10. Якобинская диктатура и ее падение. Директория и Наполеон. 
11. Основные проблемы Французской революции в историографии. 
12. Наполеоновские войны и их последствия. 

13.Венский конгресс и Священный Союз. 
14. Освободительное движение в разных странах Европы. Польский вопрос. 
15. Война за независимость испанских колоний в Америке. Симон Боливар. 

16.Революция 1830 года во Франции. Июльская монархия. 
17. Революции 1848-1849 гг.: общее и особенности в разных странах. 
18. Чартизм и другие общественные движения в Англии в первой половине 19 века. 
19. Восточный вопрос. Крымская война и ее значение для Европы. 
20. Гражданская война в Северо-Американских Соединенных Штатах и ее последствия. 
21. Колониализм и этапы колониальной экспансии. Различные варианты колониальных 

империй. Роль колониализма для метрополий и для колоний. Антиколониальная борьба в 
XIX в. 

22. Европейская наука в XIX в.: общие основания, основные концепции, институты и 
инфраструктура, социальная роль. 

23. Вторая империя во Франции. Наполеон III. 
24. Франко-германская война 1870 – 1871 гг. (причины, этапы, характер, итоги). 

25.Особенности развития Франции в 1871 — 1914 гг. 
26. Национальный вопрос в Австрийской империи: структура населения империи, 
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экономическое и социально-политическое развитие отдельных территорий. Основные этапы 
борьбы за решение национального вопроса. 

27. Объединение Италии 
28. Объединение Германии и его последствия 
29. Экономическое развитие Англии в конце XIX — начале XX вв. Утрата мировой 

промышленной монополии. 
30. Внешняя политика Англии в 70-90-х гг. XIX в. Расширение империи. 

31.Ирландский вопрос в конце XIX — начале XX вв. 
32.Мир в начале XX в.: процесс глобализации экономики, основные конфликты. 

33.Образование Антанты и Тройственного союза, их противостояние. 
34. Балканские войны. 
35. Социально-экономическое развитие США в 1877 — 1914 гг. 
36. Основные направления внешней политики США на рубеже XIX — XX вв. 

37.Социально-экономическое и политическое развитие стран Латинской Америки в 
конце XIX — начале XX вв. 
38. Соперничество между ведущими державами в Африке и на Дальнем Востоке в начале 

XX в. 
39. Интернационал, основные направления его деятельности. Проблема эволюционного и 

революционного путей переустройства общества. 
40. Ближний и Средний Восток во второй половине XIX – начале ХХ века. 

41.Первая Мировая война: причины, ход и итоги. 
42.Наука и культура на рубеже XIX — XX вв. 
 
Часть 2. Новейшая история 
1. Первая мировая война и проблема завершения существования европоцентристского 

мира: оценки в историографии. 
2. Борьба классов и партий в период Веймарской республики в Германии. 

3.Причины и результаты эры «процветания» в США в 1920-е годы. 
4. Франция в 1920-1930-е годы. Народный фронт. 
5. Италия после первой мировой войны. Фашистское движение и установление режима 

Б. Муссолини. 
6. «Великая депрессия» и модели государственно-монополистического капитализма: 

обзор историографии. 
7. Гражданская война в Испании: причины, этапы, последствия. 

8.Ю. Пилсудский и восстановление независимости Польши. 
9. Образование новых государств в Центральной и Юго-Восточной Европе после 

Первой мировой войны. 
10. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
11. Китай между двумя мировыми войнами: проблемы внутриполитической борьбы. 
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12. Индия в системе британских колоний. М.К. Ганди и гандизм. 
13. Национально-освободительное движение в странах Ближнего и Среднего Востока в 

межвоенный период. 
14. Основные тенденции социально-экономического и политического

 развития Аргентины, Мексики и Бразилии. 
15. Турция в межвоенный период. 
16. Европейская культура в межвоенный период: основные направления. 
17. Международные отношения в 1938-1939 гг. Мюнхенский сговор

 и пакт Риббентропа - Молотова: оценки в историографии. 
18. Вторая мировая война: основные этапы и итоги. 
19. Антигитлеровская коалиция: единство и противоборство в 1941-1945 гг. 

20.Проблемы послевоенного устройства мира и противоречия между «великими 
державами». Начало «Холодной войны». 
21. Образование и деятельность ООН. Проблема реформирования Организации и 

перспективы её деятельности в современных условиях. 
22. Страны Азии и Африки и проблемы деколонизации во второй половине XX века. 

23.«Исламское возрождение» в 1970-1990 гг. и его международные последствия. 
24. Интернациональные процессы в Европе в 1950 -1990-е годы: от ЕЭС к ЕС. 
25. Государства Латинской Америки после второй мировой войны: общий обзор моделей 

и этапов развития. 
26. Экономический рост государств Восточной Азии в 1970-1990-е годы и проблемы 

внутренней и внешней политики в регионе. 
27. США в 1945-1991 гг.: реализация модели либерального капитализма. 

28.Интеграционные процессы на Американском континенте в 
1980-1990-е годы. 
29.Китай в послевоенный период: основные тенденции и проблемы развития. 

30.Германия во второй половине ХХ века: от раздела к объединению. 
31.Пятая республика во Франции. Де Голль и голлизм. 

32.Великобритания во второй половине XX века. М. Тэтчер. 
33. «Бархатные революции» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 

сравнительный анализ. 
34. Балканский кризис. Распад Югославии. 
35. Терроризм и его проявления в новейшей истории. 

36.Ближневосточный кризис на современном этапе. 
37.Страны Запада и влияние НТР на социальные процессы: причины и последствия. 

38.Локальные войны во второй половине XX веке: причины и последствия. 
39. Основные модели нового мирового порядка в отечественной и зарубежной 

историографии. 
40. Глобализация и современный мир. 
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41. Мировая культура во второй половине XX века: общие тенденции. 
42. Урегулирование международных конфликтов и опыт миротворчества в ХХ – начале 

XXI в. 
 

Критерии оценки ответа соискателя на экзамене. 

Соискатель должен уверенно ориентироваться в основных направлениях всеобщей 
истории и владеть знаниями из тех разделов мировой истории, которые имеют 
общеисторическую значимость.  

Основными требованиями при этом являются:  
глубокое знание отечественной истории и ее теоретических основ;  
усвоение общих и специальных методов изучения исторических источников; 
владение в необходимой полноте знаниями об источниках, имеющих 

фундаментальное значение для основных разделов отечественной истории; 
соискатель должен продемонстрировать владение профессиональными навыками 

анализа исторических источников, умение обобщать конкретные материалы до уровня 
базовых исторических понятий и исторических реконструкций. 

«Отлично» (90-100 баллов). Даны верные и полные ответы на все вопросы экзамена. 
Продемонстрировано умение свободно владеть материалом, глубоко анализировать данные, 
делать содержательные и обоснованные выводы. Материал изложен логично и 
последовательно, без ошибок. Аспирант проявляет высокий уровень мышления и эрудицию. 

«Хорошо» (71-89 баллов). Даны ответы верные, но не достаточно полные, не 
полностью раскрыто содержание вопросов. Допущены незначительные погрешности в 
изложении хронологического и фактического материала, есть разногласия в ответах. Ответы 
даны грамотной речью, с логической последовательностью.  

«Удовлетворительно» (53-70 балла). Вопросы раскрыты в неполной мере. 
Недостаточные знания источников и литературы. Допущены неточные формулировки и 
фактологические ошибки, указывающие на неполные знания аспиранта. Обнаружена 
недостаточная способность к глубокому анализу исторического процесса.  

«Неудовлетворительно» (0-52 балла). Ответы даны с серьезными ошибками. 
Отсутствуют достаточные знания материала. Не продемонстрировано умение анализировать 
исторические явления и интегрировать знания. Выявлено неумение делать выводы. Выявлено 
незнание исторической литературы. 
 


