
Приложение 1. 

Вопросы к государственному экзамену студентов магистратуры,  

обучающихся на программе «Историческая политика» 

 

1. Соотношение концептов «историческая политика», «политика памяти», 

«символическая политика».  

2. Мифы, символы, ритуалы как основы реализации исторической политики.  

3. Три волны «исследований памяти»: основные представители и идеи. 

4. Немецкая школа исследований памяти и «спор историков». 

5. Французская школа исследований памяти: М. Хальбвакс, П. Нора. 

6. Отечественные концепции исторической политики. 

7. Критерии оценки эффективности реализации исторической политики.  

8. Мемориальные конфликты: структура, содержание, управление. 

9. Исторические травмы как предмет политики. 

10. Космополитические, антагонистические и агонистические формы памяти. 

11. Постпамять: предпосылки исследования. 

12. Формы забвения в исторической политике. 

13. Институты национальной памяти как инструмент реализации исторической политики. 

14. Национальное государство как субъект исторической политики. 

15. Образовательные практики исторической политики. 

16. Нормативные практики исторической политики. 

17. Монументальные практики исторической политики. 

18. Роль музеев в трансляции представлений о прошлом: основные модели и 

особенности. 

19. Общественные организации как инструмент реализации исторической политики. 

20. Историческая политика религиозных организаций. 

21. Праздники и публичные мероприятия в структуре исторической политики. 

22. Современные СМИ при реализации исторической политики.  

23. Новые мнемонические акторы и специфика их работы: социальные сети, 

мессенджеры, видеоигры и т.д.  

24. Кинематограф как инструмент реализации исторической политики. 

25. Образы прошлого в современной литературе. 

26. Ключевые акторы, включенные в реализацию исторической политики в России на 

современном политическом этапе. 

27. Федеральные органы исполнительной власти, вовлеченные в реализацию 

исторической политики. 

28. Образовательные стандарты как инструмент реализации российской исторической 

политики.  

29. Роль Российского военно-исторического общества, Российского исторического 

общество и Русского географического общества при реализации исторической политики. 

30. Система российской государственной грантовой поддержки НКО и физических лиц 

при реализации исторической политики.  

31. Проблемные моменты исторической политики в зарубежных странах. 

32. Историческая политика в странах Прибалтики. 

33. Историческая политика в странах Центральной Азии. 

34. Историческая политика в странах постсоветского Кавказа. 

35. Историческая политика на Украине. 

36. Историческая политика в Беларуси. 

37. Историческая политика в странах Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия). 

38. Историческая политика в Германии. 

39. Историческая политика во Франции и Великобритании. 

40. Историческая политика в странах Балканского полуострова (Сербия, Хорватия). 



41. Историческая политика в США. 

42. Историческая политика в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, 

Южная Корея). 

43. Образы Первой мировой войны в исторической политике зарубежных стран. 

44. Образы Второй Мировой войны в исторической политике зарубежных стран. 

45. Колониальное прошлое как предмет исторической политики. 

46. «Мифы основания» в исторической политике зарубежных стран. 
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Методология политических исследований 

 

1. Неопозитивизм и постпозитивизм в политической науке. Сравнительный 

качественный метод в современных политических исследованиях. 

2. «Поведенческая революция» в политической науке ХХ в. Бихевиоралистские 

методологические стратегии. 

3. Неоинституционализм в современных политических исследованиях.  

4. Когнитивизм в современных политических исследованиях. 

5. Сетевые подходы в современных политических исследованиях. 

6. Структурализм и постструктурализм в политических исследованиях.  

7. Современный марксистский анализ политики. 

8. Конструктивизм в современных политических исследованиях. 
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