




Вопросы к вступительному испытанию по специальной дисциплине  
«Отечественная история» 

 
Введение 

 
Соискатели, поступающие в аспирантуру по научной специальности «Отечественная 

история», должны обладать соответствующим уровнем знаний по следующим направлениям 
должны обладать соответствующим уровнем знаний по следующим направлениям: 

 
- знать: 
 концептуально-понятийный и методологический инструментарий современной 

исторической науки; 
 основные этапы и тенденции развития человеческого общества с древнейших времен 

до современности; 
 историческую логику основных геополитических, социально-экономических, 

культурных процессов в жизни нашей страны; 
 важнейшие теоретические концепции, научные труды и комплексы источников по 

указанным направлениям исторической науки. 
- уметь: 
 пользоваться научной, справочно-библиографической, методической литературой на 

родном и иностранных языках; 
 анализировать данные исторических источников, 

 пользуясь системой современных методов исторической науки; 
 соотносить отдельные исторические события с общей ситуацией в мире, стране и регионе 

на изучаемый период; 
 сопоставлять различные исторические концепции, оценивать их обоснованность и 

эвристический потенциал. 
- владеть: 
 современными методами и приемами обработки информации; 
 методами и приемами источниковедческого и историографического анализа; 
 умением применять теоретические знания при анализе конкретных проблем; 
 методами и приемами ведения дискуссии; 
 навыками написания самостоятельной работы по исторической проблематике в 

соответствии с общепринятыми научными стандартами и нормативами. 
 
Представленный в программе список источников и литературы включает наиболее важные 

учебные пособия по специальности «Отечественная история», ключевые исторические сочинения как 
отечественных, так и зарубежных авторов. 

 
Содержание дисциплины 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XXI В. 
 
Предмет, источники и историография отечественной истории 
Предмет исторической науки. Значение отечественной истории для изучения мировой истории. 

Различные варианты периодизации отечественной истории. Формационный, цивилизационный, 
антропологический и другие подходы к изучению отечественной истории. 

Общие сведения об исторических источниках по отечественной истории. Основные этапы 
развития историографии истории России. 

Современные методы исторического исследования: проблема критерия научной эффективности. 
 
ЧАСТЬ I. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVIII ВЕКА 
 
Население Восточной Европы в I тысячелетии до н.э. – первой половине I-го тысячелетия 

н.э. 



 
Природа Восточной Европы. Особенности Русской равнины и их влияние на хозяйство и быт 

народов. Кочевые народы в степях Восточной Европы I тысячелетии до н.э.. Скифы и их культура. 
Сарматские племена. Греческие колонии на берегах Черного моря, Боспорское царство. Проблема 
происхождения славян. Славяне и их соседи в первой половине и середине I-го тысячелетия н.э. Славяне 
и Великое переселение народов. Хозяйство славян: земледелие и скотоводство, возникновение ремесла и 
торговли, разложение родового строя. 

 
Образование Древнерусского государства. 
Древняя Русь в X - XII вв. 
 
Историография проблемы, основные источники. История происхождения русской 

государственности. Норманнская теория и полемика вокруг нее. Деревня и город Древней Руси. 
Политический строй. Первые князья Киевской Руси, их военные походы и реформы. Международное 
положение и связи Руси. Принятие христианства. «Русская Правда» и другие памятники права. 
Образование древнерусской народности. 

Экономическая и политическая основа феодальной раздробленности. Рост феодального 
землевладения и городов. Земледелие, торговля и ремесло. Борьба с внешними врагами. Борьба за Киев в 
XII в. Уменьшение экономического и политического значения Киева. Крупнейшие русские земли и 
княжества. 

Владимиро-Суздальская земля. Древнейшие города в «ополье» (Ростов, Суздаль). Перемещение 
великого княжения во Владимир. Основание Москвы. Политика Юрия Долгорукого, Андрея 
Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо и его потомков. Борьба княжеской власти с боярством. 

Новгородская и Псковская земли. Торговое значение Новгорода и Пскова. Земледелие и 
промыслы. 

Социальные отношения. Политический строй Новгородской феодальной республики. 
Галицко-Волынская земля. Земледелие, ремесло и промыслы. Феодальное землевладение. 

Боярство. Города. Политика Ярослава Осмомысла и Романа Мстиславовича. Объединение Галицкого и 
Волынского княжеств. Феодальные войны. Борьба с Венгрией и Польшей за независимость. Политика 
Даниила Романовича и новое усиление Галицко-Волынской земли. 

 
Общественно-экономический и политический строй русских земель в XIII-XIV вв.  
Империя Чингизидов и Русь. 
 
Историография проблемы. Общественно-экономический строй кочевых монгольских племен. 

Объединение Монголии при Чингисхане. Завоевания монголов. Вторжение монголо-татар в южнорусские 
степи. Битва на Калке. 

Поход Батыя. Разгром монголо-татарами Волжской Булгарии и нашествие на Русь. Образование 
Золотой Орды, ее социально-экономический строй. Система управления покоренными землями. 

Внешнеполитическое положение северно-русских земель в XII-XIII вв. Население Прибалтики во 
второй половине XII в. Немецкие завоевания в Прибалтике. Орден меченосцев и Тевтонский орден. 
Внешнеполитическое положение Новгородской земли в начале XIII в. Разгром шведского отряда на Неве 
и немецких рыцарей на Чудском озере (Ледовое побоище). Александр Невский. Объединение литовских 
племен. Образование литовско-русского государства. 

Восстановление производительных сил, подорванных татаро-монгольским нашествием. Рост 
населения. Земледелие. Развитие светского и церковного землевладения. Хозяйство феодальной вотчины. 
Крестьянство. Русский город. Состояние ремесла. Торговля. Политический строй княжеств. Организация 
управления. Военное дело. Церковь и ее политическая роль. Взаимоотношения с Золотой Ордой. 

 
Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Внутренняя и внешняя политика Российского государства в конце XV-начале XVI вв. 
 
Историография проблемы, источники. Экономические, внутриполитические и внешние условия 

образования и развития Российского государства. Социальные силы в объединительном процессе: 
великокняжеская власть, боярство, церковь, дворянство, города, крестьянство. 

Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в конце XIII - начале XIV вв. Борьба за 
великое княжение между Тверью и Москвой. Укрепление экономического и политического положения 



Московского княжества в первой четверти XIV в. Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. 
Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси в середине XIV в. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Отношения с Литвой. Церковь и княжеская власть в 
период объединения русских земель вокруг Москвы. Сергий Радонежский. Митрополиты Петр и Алексий. 
Борьба за власть между наследниками Дмитрия Донского. 

Великий Новгород в XIV-XV вв. Отношения Новгородской республики с Московским и другими 
русскими княжествами. Образование Псковской республики, ее социально-экономический и 
политический строй. Международные связи Новгорода и Пскова. 

Присоединение к Москве Новгорода, Твери, Рязани и Пскова. Свержение ига Золотой 
Орды. 

Присоединение Смоленска и Черниговско-Северской земли. 
Политический строй Русского государства в конце XV - начале XVI вв. Усиление власти 

московских государей. Боярская дума. Зарождение приказного управления. Судебник 1497 года. Местное 
самоуправление. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. «Иосифляне» и «нестяжатели». 
Еретические движения конца XV- начала XVI вв. 

Международное положение Российского государства. Взаимоотношения с остатками Золотой 
Орды, султанской Турцией и Крымским ханством. Расширение дипломатических связей со странами 
Европы и Азии. 

Россия в XVI в. 
 
Историография проблемы и источники. Социально-экономическое развитие Русского 

государства в XVI в. Территория и население. Земледелие, скотоводство, промыслы, ремесла. Товарное 
производство и товарное обращение. Внутренняя и внешняя торговля. Землевладение. Вотчины и 
поместья. Закрепощение крестьян в конце XV – первой половине XVI вв. 

Борьба боярских группировок за власть. Иван IV Грозный. Реформы «Избранной рады». Земские 
соборы. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Церковь и государство в XVI в. Земская и военная реформы. 
Поместное войско. Стрельцы. Артиллерия. Устройство засечной черты и организация станичной службы. 

Казанские походы и присоединение Поволжья и Приуралья. Борьба за выход к Балтийскому морю. 
Ливонская война. Ход военных действий. Люблинская уния. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. 
Начало покорения Сибири. Отношения Российского государства со странами Центральной Азии и 
Кавказа. 

Опричнина; ее социальные и политические причины и последствия. Оценка правления Ивана 
Грозного в российской исторической науке. 

Хозяйственное разорение 70-80-х гг. XVI в. Миграция на окраины. «Заповедные лета» и указы о 
крестьянах и холопах. Борьба за власть. Правление Бориса Годунова, его внутренняя политика. 

Международное положение Русского государства. Война со Швецией. Тявзинский мир. 
Укрепление западной границы. Смоленская крепость. 

 
Российское государство в XVII в.: социально-экономическое развитие, государственный 

строй, социальные движения, внешняя политика 
 
Смутное время в истории России конца XVI - начала XVII вв. Историография проблемы и 

источники. Причины Смутного времени. Обострение внутренних противоречий в правление Бориса 
Годунова. Голод 1601-1603 гг. Участие различных социальных групп русского общества в Смуте 
(боярство, московское и провинциальное дворянство, приборные служилые люди, казаки, горожане, 
крестьяне, холопы). Вмешательство иностранных государств. 

Самозванчество как явление народной жизни. Лжедмитрий I. "Боярский" царь Василий Шуйский. 
Развертывание гражданской войны на юге и юго-востоке страны. Иван Болотников и его сподвижники. 
Новые самозванцы. Тушинский лагерь. М.В.Скопин-Шуйский. 

Начало открытой польской интервенции. Боярское правление и захват поляками Москвы. Первое 
ополчение и его вожди. Организация второго ополчения: К.Минин и Д.Пожарский, "Совет всея земли". 
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Избрание нового царя. Столбовский мир и Деулинское 
перемирие. Публицистика Смутного времени. Итоги Смуты. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население. 
Административно- территориальное деление. Юридическое оформление крепостного права. Категории 
зависимого населения. Русская деревня. Крестьянское хозяйство. Социальное и имущественное 
расслоение крестьян. Крестьянская община. Холопы. Феодальная рента и ее эволюция. Формы 



землевладения: поместье и вотчина. Организация крупного хозяйства. Государственная регламентация 
крупной земельной собственности и «государева служба». Города и посадское население. Мануфактура в 
России. Торговля и торговые пути. Ярмарки и местные рынки. Купцы и предприниматели. Новоторговый 
устав. Россия и мировое хозяйство. Итоги социально-экономического развития России в XVII в. 

Государственный строй России в XVII в. Сословно-представительная монархия. Ее основные 
институты. Земские соборы. Местное самоуправление. 

Начало перехода к абсолютизму во второй половине XVII в. Царь Алексей Михайлович и его 
окружение. Внутренняя политика в середине и третьей четверти XVII в. 

Соборное уложение 1649 г. Правовое положение основных категорий населения России. Царская 
семья. Боярство и титулованная знать. Государев двор. Чины московские. Провинциальное дворянство. 
"Государева служба". Местничество и его отмена. Приборные люди. Русское войско в XVII в. Начало 
создания регулярной армии. 

Русская церковь в XVII в. Патриарх Филарет. Духовенство. Монастыри. Государственная 
политика в отношении церковных имуществ. Патриарх Никон и начало церковной реформы. Протопоп 
Аввакум. Раскол в русской церкви. Конфликт светской и церковной властей. 

Социальные движения в XVII в. "Умиротворение" страны после Смутного времени. Внутренняя 
политика в первой половине XVII в. Бегство и сыск беглых. Московское восстание 1648 г. Городские 
восстания в середине XVII в. "Медный бунт" 1662 г. 

Крестьянские выступления 20-60-х гг. XVII в. Вольное казачество и его роль в социальных 
столкновениях. Поход Василия Уса. Восстание под предводительством Степана Разина. Соловецкое 
восстание. Московское восстание 1682 г. 

Внешняя политика России в XVII в. Основные направления внешней политики. Русско-
польская война 1632-1634 гг. Борьба с крымско-турецкой агрессией. Создание системы укрепленных 
линий на юге и юго-востоке. "Азовское сидение". 

Западнорусские земли, Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Украинское казачество. 
Казацко-крестьянские восстания в первой половине XVII в. Восстание под предводительством Богдана 
Хмельницкого. Земский собор 1653 г., Переяславская Рада и вхождение Украины в состав Московского 
государства. Внешнеполитическое положение России в середине XVII в. Войны с Польшей, Швецией, 
Турцией. Продвижение русских в Сибири и на Дальнем Востоке. Нерчинский договор. 

Россия в конце XVII в. Правление Софьи Алексеевны. "Вечный мир" с Польшей. Крымские 
походы. Петр I. Начало его правления и реформ. Азовские походы. "Великое посольство". Борьба за 
власть. Стрелецкий мятеж 1698 г. Сподвижники и сотрудники Петра I: А.Д.Меншиков, Б.П.Шереметев, 
Ф.М.Апраксин, Я.В.Брюс, Б.А.Куракин, Феофан Прокопович, П.А.Толстой, А.В.Макаров и др. 

 
Реформы Петра Великого. 
Российская империя в первой половине XVIII в.: социально-экономическое развитие, 

государственный строй, социальные движения, внешняя политика 
 
Социально-экономический строй России в XVIII в. Историография и источники по истории 

XVIII в. Сельское хозяйство. Мероприятия Петра I по развитию промышленности. Внутренняя торговля, 
пути сообщения, транспорт. Внешняя торговля. Политика меркантилизма и протекционизма. 

Государственные финансы при Петре I. Подушная подать, другие налоги и повинности. 
Ликвидация холопства. Усиление крепостничества. Сословные категории и группы крестьянства. 
Положение городского населения и городского самоуправления. Указ о единонаследии. Консолидация 
дворянского сословия. 

Социальные конфликты в начале XVIII в.: восстания в Астрахани, на Дону, в Поволжье и 
Приуралье. 

Политический строй России в первой четверти XVIII в. Реформы высших и центральных 
органов управления. Правительствующий Сенат. Коллегии, конторы, приказы, канцелярии. Губернские 
реформы 1708 и 1719 гг. Местная администрация. Церковная реформа 1700-1701 гг. Ликвидация 
патриаршества в 1721 г. Святейший Синод. Создание регулярной армии и флота. Рекрутские наборы. 
Подготовка кадров офицеров и военных специалистов. Табель о рангах 1722 г. Провозглашение России 
империей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: основные этапы и 
важнейшие события. Основание Петербурга. Вторжение Карла XII в Россию. Полтавская баталия. 
Вступление в войну Турции. Прутский поход. Военные действия в Финляндии, Восточной и Южной 
Прибалтике. Морские сражения. Русские десанты в Швеции. Ништадтский мир. Кавказско-азиатское 



направление внешней политики России. Каспийский поход Петра I. 
Россия в «эпоху дворцовых переворотов» (1725-1762 гг.). Дворцовые перевороты XVIII в., их 

сущность, общие черты и особенности. Борьба придворных группировок при преемниках Петра I. Русская 
гвардия и ее роль в борьбе за власть. Воцарение Екатерины I. Возвышение и падение Меншикова. 
Верховный Тайный Совет. Выступление дворянства против «верховников». Царствование Анны 
Иоанновны. «Бироновщина»'. Правление Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна и ее окружение. 
Правительственные мероприятия в области экономики, финансов, управления в середине XVIII в. Петр 
III. Расширение дворянских привилегий и укрепление крепостнического режима. 

 
Российская империя во второй половине XVIII в.:  
политика «просвещенного абсолютизма», внешняя политика, экономика, социальные 

движения 
 
Внешняя политика России во второй четверти и в середине XVIII в. Международное 

положение России и состояние ее вооруженных сил в конце 20-х гг. XVIII в. Русско-турецкая война 1735-
1739 гг. Отношения с Ираном. Война со Швецией в 1741-1743 гг. Россия в Семилетней войне. 

Экономика России во второй половине XVIII в. Сельское хозяйство. Земледельческое освоение 
новых районов. Крепостническое законодательство. Русские мануфактуры. Законодательство о работных 
людях. Ремесла и промыслы. Торговля, пути сообщения, транспорт. Русское купечество. 

«Просвещенный абсолютизм». Дворцовый переворот 1762 г. Екатерина II и ее окружение. 
«Просвещенный абсолютизм» в России. Секуляризация церковного землевладения. Вольное 

Экономическое Общество. Уложенная комиссия. Аристократическая оппозиция екатерининскому 
режиму: Н.И.Панин. М.М.Щербатов. 

Восстание Е.И.Пугачева. Обострение социальных конфликтов в 60-е - начале 70-х гг. XVIII в. 
Кижское восстание 1769-1771 гг. Первый этап восстания. Осада Оренбурга. Организация повстанческой 
армии. Второй этап восстания. Третий этап восстания. Умиротворение мятежных губерний. 

Внутренняя политика в последней четверти XVIII в. Губернская реформа 1775 г. Жалованная 
грамота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам. Судебная система. Павел I - император. 
Особенности нового политического курса и недовольство им в дворянских кругах. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Основные направления российской 
внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кучук-Кайнарджийский мирный договор. 
Присоединение Крыма к России. Георгиевский трактат о вступлении Грузии под протекторат России. 
Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. 

Польский вопрос и разделы Польши. Участие России в борьбе против Французской революции. 
Действия русского флота под командованием Ф.Ф.Ушакова. Поход А.В.Суворова против французских 
сил. Русские поселения в Северной Америке. 

 
ЧАСТЬ II. XIX - НАЧАЛО XX ВВ. 
 
Российская империя в первой половине XIX в.: 
социально-экономическое развитие, внутренняя политика 
 
Социально-экономическое развитие дореформенной России. Территория и население 

Российской империи. Хозяйственное районирование. Сельское хозяйство. Землевладение и 
землепользование. Помещичье хозяйство. Крестьянское хозяйство и крестьянские повинности. 
Размещение промышленности и развитие ее отдельных отраслей. Города, пути сообщения и транспортные 
средства. Внутренняя торговля. Внешняя торговля. Социальная структура общества. 

Внутренняя политика России в начале XIX века. Историография проблемы, источники. 
Дворцовый переворот 1 марта 1801 года. Александр I и его окружение. Негласный комитет. 
Административные преобразования 1801-1807 гг. Социальная политика правительства. Крестьянский 
вопрос и законодательство о крестьянах. Просвещение и образование. 

Проект государственных реформ М.М.Сперанского. Усиление централизации и бюрократизации 
государственного аппарата. Реформа Сената. Образование Госсовета. 

Россия в 1815-1825 гг. Послевоенная разруха. Усиление консервативно-охранительной 
направленности в политике самодержавия. А.А.Аракчеев. Создание военных поселений. Крестьянский 
вопрос и реформы в Прибалтике. Политика в области просвещения. Ужесточение цензуры. Проекты 
государственных реформ и их судьба. 



Внутренняя политика во второй четверти XIX в. Николай I и его сотрудники. 
Административно- политические преобразования второй половины 20-х гг. Цензурный устав 1826 г. 
Изменение структуры и функций Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Комитет 6 
декабря 1826 г. Политика в области просвещения. Школьный устав 1828 г. и регламентация образования. 
Университетский устав 1835г. 

Холерные бунты 1830 - 1831 гг. Восстания военных поселян 1831 г. Меры против сектантов. 
Проекты государственных реформ 30-х гг. Кодификация законов. Сословная реформа. 

Финансовая реформа Б.Ф.Канкрина. Крестьянский вопрос и попытки его разрешения. Реформа удельных 
крестьян Л.А.Перовского. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Закон 1842 
г. об 

«обязанных крестьянах». Положение дворовых крестьян. Крестьянское движение. Усиление 
репрессивных мероприятий самодержавия в конце 40-х гг. 

Социальные процессы в дореформенной России. Крестьянское движение. Польский вопрос и 
польское восстание 1830-1831 гг. Восстания горцев Северного Кавказа. Кавказская война. 

 
Общественная мысль и общественное движение в России первой половины XIX в. 
 
Особенности российского либерализма начала XIX в. (Н.С.Мордвинов, М.С.Воронцов). 

Консерваторы и либералы. Оформление консервативно-охранительного направления в общественной 
мысли. Н.М.Карамзин и его «Записка о древней и новой России». Масонские ложи. 

Формирование движения декабристов. «Союз спасения», «Союз благоденствия». Северное 
общество. Конституция Н.М.Муравьева. Южное общество. «Русская Правда» П.И.Пестеля. Общество 
Соединенных славян. Выступление декабристов 14 декабря 1825 года. Восстание Черниговского полка. 
Следствие, суд, приговор по делу декабристов. 

Основные направления поисков путей общественного развития России в конце 1820-х – 1830-
е гг. 

Теория «официальной народности». С.С.Уваров. 
Формы общественного движения второй половины 20-х - первой половины 30-х годов. Кружки и 

политические выступления. Общественно-политические и литературно-художественные журналы и 
салоны. Кружок Станкевича. П.Я.Чаадаев и его «Философическое письмо». Общественно-политические 
взгляды Н.В.Гоголя, В.Г.Белинского. Эволюция идейных воззрений А.И.Герцена. 

Особенности российского либерализма. Идейные споры западников и славянофилов о путях 
исторического развития России. Социализм и левое гегельянство в России. Идейные воззрения 
петрашевцев. Русское общество после революционных событий 1848 г. в Европе. Обострение 
противоречий между властью и обществом. 

 
Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX века. 
Отечественная война 1812 г. 
 
Внешняя политика Российской империи в начале XIX века. Политика «умиротворения» 

Европы. Участие России в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Русско-
шведская (1808-1809 гг.) война и присоединение Финляндии. Восточный вопрос в начале XIX в. Русско-
иранская (1804-1813 гг.) и русско-турецкая (1806-1812гг.) войны. 

Отечественная война 1812 года. Заграничные походы русской армии. Начальный период войны: 
отступление русских армий. Смоленское сражение. Бородинская битва. Тарутинский маневр 
М.И.Кутузова. Народное ополчение. Партизанское движение. Преследование и разгром французской 
армии. Военная кампания 1813 г. в Центральной Европе. "Битва народов" под Лейпцигом. Сражения 1814 
г. в Западной Европе. Парижский мир. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 

Россия в системе международных отношений во второй четверти XIX века. Венская система 
международных отношений и роль в ней России. Англо-русское соперничество. Взаимоотношения 
России с Пруссией и Австрией. Русско-французские отношения. Июльская революция 1830 г. во Франции 
и распад "Священного союза". Россия и революционные события 1848-1849 гг. в Европе. 

Восстание в Греции и позиция России. Русско-иранская война (1826-1828 гг.). Туркманчайский 
мир. Русско-турецкая война (1828-1829 гг.). Адрианопольский мир. Ункяр-Искелесийский договор 1833 
г. Просчеты российской дипломатии в конце 40-х - начале 50-х годов. Русско-американские отношения в 
первой четверти XIX в. Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. Парижский мир. 

 



Отмена крепостного права и реформы 60-70-х гг. XIX в. 
 
Историография проблемы, источники. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка 

отмены крепостного права. Император Александр II. Деятели реформы 1861 г.: Я.И.Ростовцев, 
Н.А.Милютин. Неправительственные программы консерваторов, либералов, революционеров. 

Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. Юридические права крестьян. Крестьянское 
самоуправление. Решение земельного вопроса, наделы, повинности крестьян, выкуп. Освобождение 
дворовых, удельных и государственных крестьян. 

Реакция на реформу 1861 г. Крестьянские выступления. Революционные общества. «Земля и 
воля», «ишутинцы». Позиция либералов и консерваторов. 

Внутренняя политика и реформы 60-70-х гг. XIX в. Основные направления внутренней 
политики в правление Александра II. Реформы местного самоуправления: земская и городская реформы. 
Новые судебные уставы. Реформы в сфере образования. Цензурные реформы и русская печать. Военные 
реформы. Политический кризис рубежа 1870-1880-х гг. «Диктатура» и «Конституция» М.Т.Лорис-
Меликова. Убийство Александра II. 

 
Экономика пореформенной России: 1860 – 1900-е гг. 
 
Территория и население, социальные группы. Правительственная политика предотвращения 

социальной неоднородности крестьянства и попечения поместного дворянства. Крестьянское хозяйство 
после реформы. Поместное хозяйство и проблема «дворянского оскудения». Нарастание аграрного 
кризиса к концу XIX в. 

Промышленность, финансы, торговля в пореформенной России. Банковское дело и финансы. 
Железнодорожная сеть и водный транспорт к концу XIX в. Формирование пролетариата и буржуазии. 
Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. 

 
Общественное движение во второй половине XIX в. 
 
Реакция российского общества на отмену крепостного права. Российский либерализм эпохи 

Великих реформ: «либеральная бюрократия», земский либерализм. К.Д.Кавелин и Б.Н.Чичерин. 
Формирование радикально-демократического направления в русской мысли. А.И.Герцен и 

теория «русского социализма». Идеология народничества: П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев, 
Н.К.Михайловский. Революционные кружки 60-х - начала 70-х гг. XIX в. «Хождение в народ», «Земля и 
воля» 70-х гг., «Народная воля», народовольческий террор. 

Российский консерватизм. М.Н.Катков, К.П.Победоносцев. 
Марксизм в России: Г.В.Плеханов, В.И.Ленин. Марксистские организации в России в конце XIX 

в. Формирование рабочего движения. 
 
Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ в. 
 
Основные направления внешней политики Российской империи во второй половине XIX в. 

Дипломатическая борьба за отмену Парижского мирного договора. Союз с Пруссией. Франко-прусская 
война и Лондонская конвенция 1871 г. Образование Германской империи. Союз трех императоров. 

Политика России на Балканах и в Турции. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 
договор и Берлинский конгресс. 

Завоевание Центральной Азии и Южного Казахстана. Англо-российские противоречия в Азии. 
Внешняя политика России в 80-90-е гг. XIX в. Тройственный союз. Балканская политика России. 

Конец Союза трех императоров. "Таможенная война" с Германией. Русско-французский союз. 
Дальневосточная политика России. Взаимоотношения с Китаем, Японией и США. Приобретение 

Приморья и Сахалина, продажа Аляски. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Дальневосточная политика правительства России. 
Вооруженные силы России и Японии к началу войны. Стратегические планы сторон. 
Начало русско-японской войны. Оборона Порт-Артура. Военные операции в Маньчжурии. 

Сражение под Мукденом. Цусимское сражение. 
Война и русское общество. Патриотическое движение. Антиправительственная пропаганда 

революционных и либеральных партий и организаций. Влияние войны на экономику страны. 
Портсмутский мир. 



 
Власть и общество в конце XIX - начале XX вв. 
 
Россия в конце XIX – начале XX в. Территория и население. Великорусский центр и 

национальные окраины. Город и село. Государственное устройство, политические институты, 
представительные учреждения. Сословия и классы. 

Экономика России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Состояние сельскохозяйственного 
производства и техники. Традиционные и новые районы земледелия. 

Эпоха консерватизма. Александр III, его политические воззрения и окружение. Манифест «О 
незыблемости самодержавия». Министерство Н.П.Игнатьева. Положение «О мерах к охранению 
государственной безопасности и общественного спокойствия». Крестьянский банк. Министерство 
Д.А.Толстого. Дворянский поземельный банк. Политика контрреформ. Положение о земских 
начальниках, новые положения о земствах и городском самоуправлении. Законы об общине, крестьянском 
переселении, семейных разделах. Законодательство по рабочему вопросу. «Временные правила о печати», 
университетский устав 1884 г. Политика в области среднего и начального образования. 

Император Николай II, его политическая программа и окружение. План индустриализации России 
С.Ю.Витте. Программа «жесткого курса» В.К.Плеве. Аграрная политика первых лет царствования 
Николая «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности». 

Правительственная программа промышленного переустройства России. Железнодорожное 
строительство, транспорт. Промышленный подъем конца XIX в. Крупное и мелкотоварное производство. 
Буржуазия и пролетариат. Внутренняя и внешняя торговля, финансы и банки, акционирование капитала. 
Монополистические объединения. Реформа 1897 г. и денежное обращение. 

Экономические и социальные противоречия в России конца XIX – начала XX вв. Студенческое, 
рабочее и крестьянское движение. Рост влияния марксистских идей. Образование РСДРП и партии эсеров. 
Социальные концепции, программа, тактика и лозунги российских революционеров. II съезд РСДРП. 
Большевизм. Эсеровский террор. Русский либерализм. Кружок «Беседа», «Союз освобождения», «Союз 
земцев-конституционалистов». Концепция, программа и тактика либералов. Российский консерватизм, 
его социальная доктрина и организационное состояние. Лидеры политических партий и организаций. 

С.В.Зубатов, политика «полицейского социализма». Г.А.Гапон и «гапоновские» организации. 
Убийство В.К.Плеве. Смятение в верхах. П.Д.Святополк-Мирский. «Эпоха доверия». Указ 12 декабря 
1904 г. «Банкетная кампания». 

 
Первая российская революция 1905-1907 гг. 
 
Историография проблемы, источники. Начало революции. События 9 января 1905 г. – «кровавого 

воскресенья» - в Петербурге. Движение в городах в январе-феврале 1905 г. Комиссия Шидловского. 
Рескрипт и Манифест 18 февраля 1905 г. Либералы и революционеры зимой 1905 г. 

События весны-лета 1905 г. Крестьянское движение. Всероссийский крестьянский союз. 
Выступления рабочих, студентов, интеллигентов, средних городских слоев. «Союз союзов». Армия и 
революция. Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Деятельность либеральных и 
революционных партий и организаций. Указы о веротерпимости, «Учреждении Государственной 
Думы», 

«Положение о выборах в Государственную Думу». Бойкот «Булыгинской думы». 
Кризис государственности. Массовые выступления осени 1905 г. Создание 

антиправительственных органов: общегородских стачечных комитетов, «Комитетов борьбы», советов 
рабочих депутатов. Разногласия в правительстве. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
«Манифест 17 октября 1905 г.» Консолидация консервативных сил. «Союз русского народа». 
Гражданская война осенью 1905 г. 

«Октябрьские свободы». Оформление либеральных партий. Конституционно-демократическая 
партия Народной свободы (кадеты), «Союз 17 октября» (октябристы). Революционные партии и 
организации осенью 1905 г. Вооружение революционеров, подготовка к восстанию. «Финансовый 
манифест» 2 декабря 1905 г. Вооруженные восстания в декабре 1905 г. Поражения восстаний. 
Консолидация власти. Новый избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Перводумский период революции. «Революционный террор» и «партизанская война». Указ 20 
февраля 1906 г. Реформирование Государственного Совета, создание объединенного правительства. 

«Основные государственные законы Российской империи». «Временные правила» об 
общественных союзах и организациях 4 марта 1906 г. Выборы в первую Государственную думу. 



«Перводумские свободы»: открытие заседаний Думы. Тронная речь и деятельность Николая II. 
Роспуск I Думы. 

«Выборгский манифест». Восстания в армии и деревнях, усиление «партизанской войны» и 
террора. Указ о военно-полевых судах. Министерство П.А.Столыпина. Совет Объединенного дворянства. 

Втородумский период революции. Новая правительственная программа. Указ 9 ноября 1906 г. 
Выборы во вторую Государственную думу. Политические партии и организации на выборах в Думу. 
Состав и деятельность II Думы. «Втородумские свободы». Роспуск II Думы. Конец революции. 

 
Думская монархия. Столыпинские реформы 
 
Указ 3 июня 1907 г. о роспуске Думы и изменения в «Основных законах». Новый избирательный 

закон. Политические институты Думской монархии. П.А.Столыпин и его программа переустройства 
России. Консервативные, либеральные и революционные партии и организации после революции. 
Сборник «Вехи». Выборы в III Государственную Думу. Состав Думы. Дума и правительство. Реализация 
столыпинской аграрной реформы. Законы о страховании рабочих. Кризис правительства Столыпина. 
Убийство П.А.Столыпина. Правительство В.Н.Коковцова. 

Продолжение противостояния общества и власти. Ленские события 1912 г., оживление 
либеральных и революционных организаций. Легальная либеральная и социалистическая печать. Выборы 
в IV Государственную думу. Состав и деятельность Думы. Оформление думской оппозиции 
правительству. 

Экономическое состояние России накануне I мировой войны. Рост сельскохозяйственного и 
промышленного производства. Районы товарного сельскохозяйственного производства и изменение 
отраслевой структуры промышленности. Развитие кооперативных и потребительских обществ. 

 
Внешняя политика России в начале ХХ в. 
Россия в первой мировой войне 
 
Россия в системе геополитических взаимоотношений. Англо-русское соглашение 1907 г. и 

образование Тройственного согласия. Взаимоотношения России с Германией и Австро-Венгрией. Россия 
и Балканы. Боснийский кризис. Потсдамское соглашение. Россия и Балканские войны. 

Состояние русской армии и флота после русско-японской войны 1905-1907 гг. «Большая военная 
программа». Переговоры России с Англией и Францией накануне мировой войны. 

Начало первой мировой войны. Стратегические планы России. Состояние армии. Вступление 
России в войну. Патриотический подъем первых месяцев войны. Отказ Думы от оппозиции 
правительству. Лозунги революционных партий. Основные операции на Восточном фронте в 1914 г.: 
Восточно-Прусская, Галицийская, Варшаво-Ивангородская, Лодзинская и Ченстохово-Краковская. 

Новая экономико-техническая основа военных действий. Необходимость перевода экономики на 
военные рельсы. Государственное регулирование экономики. Создание «Особых совещаний», военно- 
промышленных комитетов и Земгора. Кризис снабжения армии. Реорганизация управления армией. Ход 
военных действий в 1915 г.: зимние операции в Восточной Пруссии и Карпатах, Горлицкая операция, 
оборонительные сражения в Польше и Прибалтике. Недовольство общества, распад патриотического 
фронта, рост оппозиционных настроений. Правительство и «Прогрессивный блок». Тактика 
революционных партий. Проявления массового недовольства. 

Русская дипломатия в годы войны. Совещание в Шентальи, координация действий армий 
союзников. Русский фронт в 1916 г. Нарочская операция и Брусиловский прорыв. Позиционный характер 
военных действий осени-зимы 1916 г. Мобилизационные усилия России. Подготовка военной кампании 
1917 г. Правительственные колебания 1916 г., «министерская чехарда». Конфронтация власти и общества. 
Ноябрьская сессия IV Государственной думы, речь П.Н.Милюкова. Убийство Г.Распутина. Падение 
престижа правящей династии. Назревание социального и политического кризиса. 

 
Революция 1917 г. Февральские события в Петрограде и Москве. Политика Временного  

правительства (март-октябрь 1917 г.). 
 
Советская, российская и зарубежная историография революции 1917 г. Социально-экономическая 

и политическая ситуация в России к 1917 году. Население России: демографическая структура и 
социальный состав. Финансы. Промышленность и транспорт. Сельское хозяйство и продовольственная 
политика. 



Император Николай II и его окружение. Отношения между императором и Думой накануне 
Февраля. 

Государственный Совет и Совет Министров на последнем этапе их деятельности. 
Численность, состав русской армии на театрах военных действий к 1917 г. Боеспособность армии 

и ее вооружение. Основные политические партии и общественные организации, их состав и деятельность 
накануне Февраля. Либерально-оппозиционное течение: Союз 17 октября, «Прогрессивный блок» и его 
требования, Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов. Партии социалистического 
направления: народные социалисты, социалисты-революционеры, социал-демократы. Социал- 
патриотическое и революционно-интернационалистское течения. 

Революционные события и их развитие в феврале - марте 1917 г. Стихийное расширение 
забастовок и демонстраций 23-26 февраля и начало восстания. Возникновение Временного исполкома 
Совета рабочих депутатов и Временного комитета членов Государственной Думы. Н.С.Чхеидзе, 
А.Ф.Керенский, М.И.Скобелев, А.Г.Шляпников, М.В.Родзянко. Приказ № 1 исполкома Совета. Место и 
роль отдельных партий в развитии событий 23-27 февраля. 

Действия властей. Реакция Николая II на события в Петрограде, прибытие в Псков. Позиция 
генералитета. М.В.Алексеев, Н.Рузский. Создание Временного правительства. Отречение Николая II. 
А.И.Гучков, Г.Е.Львов, П.Н.Милюков. Отречение Михаила Романова. Реакция в российском обществе на 
падение монархии. 

Политика Временного правительства (март-октябрь 1917 г.). Программные документы 
Временного правительства: Декларация 3 марта. Обращение к гражданам России 6 марта. Состав 
правительства. Дипломатическое признание Временного правительства. Поддержка Петроградского 
Совета. 

Внутренняя политика правительства. Органы власти в центре и на местах. Подготовка к 
Учредительному собранию. Начало реформирования армии. Работа чрезвычайной следственной 
комиссии. 

Внешняя политика Временного правительства. Позиция Петроградского Совета. Положение 
России в Антанте. 

Экономическая политика правительства. Хлебная монополия. Аграрная политика и подготовка 
аграрной реформы. Финансовая политика. Состояние экономики к концу года. 

Первое и второе коалиционные правительства, их состав. Подготовка июньского наступления и 
его провал. Усиление политической нестабильности в июне-июле. Крестьянские выступления. 

Политические партии в марте – июле. Политический курс В.И.Ленина. Апрельская партийная 
конференция и ее решения. Июльские события и репрессии против левой оппозиции. 

Поход Л.Г.Корнилова на Петроград. Государственное Московское совещание. 
Государственная власть накануне октябрьского переворота. Демократическое совещание. 

Предпарламент. Большевистская оппозиция и рост ее популярности. Положение на фронте осенью 1917 
г. Вопрос о выходе России из войны. Усиление социальной борьбы в деревне. 

 
 
ЧАСТЬ III. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 1917 – начало XXI в. 
 
Октябрьская революция. 
Гражданская война (ноябрь 1917 -1920 гг.) и внутренняя политика Советского государства 

в годы гражданской войны 
 
Историография Октябрьской революции. Военные организации Петроградского Совета и 

большевистской партии. Подготовка большевиками вооруженного восстания. 
Концентрация правительственных войск в столице и переход Петросовета к решительным 

действиям 24 октября. Отъезд А.Ф.Керенского. Роспуск Предпарламента. Взятие Зимнего дворца. II съезд 
Советов. Создание советского правительства и его первые декреты. Арест Временного правительства. 
Комитет спасения родины и революции. Поход на Петроград А.Керенского и П.Краснова. 

Гражданская война (ноябрь 1917 -1920 гг.). История изучения гражданской войны. Проблема 
периодизации войны. Политические события в Петрограде в ноябре-декабре 1917 г. Выборы в 
Учредительное собрание. Чрезвычайный и II Всероссийский съезды крестьянских депутатов. 

Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции. Комитет Спасения Родины и 
Революции. Забастовки государственных служащих в Петрограде и Москве. «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа». Открытие и разгон Учредительного собрания. III съезд 



Советов. 
Борьба за власть и ее формы в провинции и национальных окраинах страны. Победа Советов в 

крупных городах России и на фронтах. 
Ослабление государственности и распад империи. «Декларация прав народов России». Признание 

независимости Финляндии. УНР. Антибольшевистские движения в казачьих областях. А.М.Каледин, 
А.И.Дутов. Правительства Дона, Кубани, Терека. 

Зарождение белого движения и его программа. М.В.Алексеев, Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин. Очаги 
гражданской войны и результаты боевых действий к весне 1918 г. 

Международное положение и внешняя политика Советской власти. Декрет о мире. Выход России 
из войны. Начало сепаратных переговоров о мире в Брест-Литовске. Германское наступление 1918 г. 
Мирный договор между РСФСР и Германией, Турцией и Болгарией. 

Германская политика на оккупированных территориях. Берлинские соглашения августа 1918 г. 
Оккупация Турцией Закавказья, выход ее сил на Северный Кавказ. Центрокаспий. Бакинская коммуна и 
ее падение. 

Англо-французская дипломатия и раздел сфер влияния в России. Высадка союзников в 
Мурманске. Действия британских сил в бассейне Каспия и на Дальнем Востоке. 

События 6 июля 1918 г. в Москве. Мятеж М.А.Муравьева. Складывание однопартийной системы. 
Мятеж чехословацкого корпуса. Комитет членов Учредительного собрания, Уфимская директория. 

Восточный фронт. Военные успехи антибольшевистского движения. Взятие Казани. 
Распространение интервенции на Севере летом 1918 г. Северный фронт. Казацкое восстание на Дону. 
Германская оккупация и Донская армия П.Н.Краснова. Военные действия на Южном фронте осенью 1918 
г. Добровольческая армия А.И.Деникина. Осенняя кампания на Восточном фронте. 

Изменение внешнего и внутреннего положения России и апогей гражданской войны (конец 
1918- 1919 гг.). Окончание I мировой войны. 

Военный переворот в Омске в ноябре 1918 г. А.В.Колчак. Положение в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке. Эсеровская оппозиция Колчаку. Наступление в декабре 1918 г. и взятие белыми Перми. 

Образование национальных правительств в Прибалтике. Н.Н.Юденич. Западный фронт. 
Украинский фронт. Политика Антанты в отношении российских антибольшевистских правительств. 
Интервенция Антанты на юге России. Экономическая блокада Советской России. 

Военные действия на фронтах гражданской войны весной-осенью 1919 г. Наступление РККА на 
Восточном фронте, в Сибири. Образование туркестанского фронта. Южный фронт в 1919 г. Борьба за 
Петроград летом и осенью 1919 г. 

Советско-польская война 1920 г. Силы и планы сторон. Начало боевых действий. Поражение 
Красной Армии под Варшавой и провал польской кампании. 

Завершающий этап гражданской войны в России. Международное и внутреннее положение 
советских республик в 1920-1921 гг. 

Завершение разгрома Добровольческой армии. П.Н.Врангель. Генеральное сражение в Северной  
Таврии и прорыв Красной Армией обороны в Крыму. М.В.Фрунзе. Эвакуация войск Врангеля из Крыма. 

Первые мирные договоры советских республик. Договоры 1920 г. с Эстонией, Латвией, Литвой, 
Финляндией, Рижский мирный договор с Польшей 1921 г. Вступление Красной Армии в Азербайджан, 
Армению и Грузию. 

Внутренняя политика Советского государства в годы гражданской войны. Теоретические 
основы экономической политики правительства. Введение рабочего контроля на предприятиях. 
Национализация промышленности и банков. Аннулирование внешних и внутренних займов государства. 
Монополизация внешней торговли. 

Реализация Декрета о земле. Основной закон о социализации земли. Декрет «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви». Социальная политика советской власти. Упразднение сословий. 

Итоги хозяйственной деятельности и внутренней политики большевиков и усиление гражданской 
войны (весна 1918 - зима 1918-1919 гг.). Политика «военного коммунизма». 

Государственное строительство. Образование автономных республик и провозглашение 
федеративного устройства России. Первая советская конституция. Комитеты бедноты. 

III Интернационал (Коминтерн). VII Всероссийский съезд Советов о принципах внешней 
политики. Экономическая и социальная политика большевиков в разгар войны. VIII съезд РКП(б). 
Возрастание роли чрезвычайных органов власти. Введение продовольственной разверстки и механизм ее 
осуществления. Крестьянские восстания 1920-1921 гг. 

Политика «военного коммунизма» в 1920-начале 1921 гг. Милитаризация труда. Рост оппозиции. 
VIII съезд Советов. Кронштадтские события. 



 
Советское государство в 1921-1927 гг.: внутренняя политика и международное положение, 

социально-экономическое развитие 
 
Советская, русская зарубежная и иностранная историография нэпа о его проблемах и 

исторической перспективе. Реформы первой половины 1920-х гг. в СССР и их итоги. План ГОЭЛРО и 
итоги его реализации. Результаты экономической политики. Промышленное и сельскохозяйственное 
производство в 1920-е годы. 

Принципы внешней политики советского руководства и их реализация в 1920-е годы. 
Внешнеполитическая и военная доктрины. Военная и политическая поддержка революционных движений 
за рубежом. Деятельность Коминтерна. 

Советские внешнеполитические инициативы начала 1920 - х гг. Генуэзская конференция, значение 
и Рапалльский договор. Гаагская конференция. 

Внешнеэкономические связи СССР. 
Политический строй и государственное строительство в 1920-е годы. Формирование 

номенклатуры, ее историческое место и роль в создании советской государственности. 
Преобразование ВЧК и реорганизация репрессивного аппарата. Конституция СССР 1924 г. 

Внутрипартийная борьба в 1920-х гг. Л.Д.Троцкий, «новая оппозиция». Рост личной власти 
И.В.Сталина. 

 
Советское государство в конце 1920-х – 1930-е гг.: индустриализация, коллективизация, 

политический строй и внешняя политика 
 
Советское общество в конце 1920-х - 1930-е гг. Проблемы истории социального развития, 

индустриализации, коллективизации, государственного строительства и внешней политики в 
отечественной и зарубежной историографии. 

Численность и состав населения по переписи 1926 г. и переписям 1930-х гг. Основные классы и 
социальные слои советского общества. Уровень жизни. 

Перспективные планы развития народного   хозяйства.   Заготовительный кризис 1927-1928 
гг. 

Экономические дискуссии 1920-х годов. Политический кризис 1929 г. и поражение «правых». 
Промышленная модернизация. Пятилетние планы. 
Аграрный строй в СССР в конце 1920-х годов. Кооперация в деревне. Начало коллективизации, 

методы ее проведения. Голод 1932-1933 гг., его причины и размеры. Антикрестьянское законодательство 
второй половины 1920-х - в начале 1930-х годов. Введение паспортной системы. 

Внутренняя политика и государственное строительство. Реформа судопроизводства в 1934-1939 
гг. Репрессии конца 1920-х - 1930-х гг. Показательные процессы середины 1930-х годов. Конституция 
СССР 1936 г. Трудовое законодательство в 1938-40 гг. ГУЛАГ. 

Вооруженные силы и военное строительство в предвоенное десятилетие. Переход к кадровой 
армии. Военные кадры к середине 1930-х годов. «Дело военных». Перевооружение армии, ее численность 
к 1941 г. 

Внутрипартийная борьба 1930-х годов. Завершение создания механизма авторитарной власти. 
Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е годы. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. Проблема безопасности в Европе. СССР на Женевской конференции 
по разоружению. Советско-германские военно-политические контакты. Приход национал-социалистов к 
власти в Германии. 

Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. Договор о 
взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией 1935 г. Рост напряженности в Европе во второй 
половине 1930-х годов. Ось «Берлин-Рим». «Антикоминтерновский пакт». Гражданская война в Испании. 

Политика СССР на Дальнем Востоке. Обострение отношений с Китаем. Конфликт на КВЖД. 
Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938-1939 гг. на границах СССР и МНР. Результаты 

боевых действий. 
Начало агрессии в Европе: оккупация Чехословакии. Мюнхенское соглашение. Поворот во 

внешней политике СССР в 1938-1939 гг. В.М.Молотов. «Стальной пакт» 1939 г. Военные мероприятия 
Великобритании, Франции и США. Британо-франко-советские переговоры в августе 1939 г. Советско- 
германские связи. Пакт Молотова-Риббентропа. 

 



Советский Союз в годы второй мировой войны (1939 –1945 гг.) 
 
Советская, русская зарубежная и иностранная историография второй мировой войны. 
Советский Союз на начальном этапе второй мировой войны (1939 – начало 1941 гг.). Начало 

второй мировой войны. Вторжение Германии в Польшу. Вступление в войну Великобритании и Франции. 
Позиция СССР. Причины и последствия похода советских войск в Западную Украину и Белоруссию. 
Советско-германский договор о дружбе и границе. Советско-германское экономическое сотрудничество 
в 1939-1941 гг. и его значение для обеих сторон. 

«Странная война» и ее завершение. Вторжение германских войск в Данию, Норвегию; оккупация 
Бельгии, Голландии. Поражение Франции. 

Вхождение Прибалтики в состав СССР. Причины советско-финской войны 1939-1940 гг., ее 
военные и политические последствия для СССР. 

Советско-японские отношения в начальный период второй мировой войны. Заключение 
двустороннего договора о нейтралитете. 

Военно-экономический потенциал   СССР   и   Германии   и   ее   союзников   накануне   вторжения. 
Вероятность войны с Германией в оценках советского руководства. 

Великая Отечественная война: кампании 1941-1945 гг. Вторжение Германии и ее союзников в 
СССР. Поражение советских войск под Минском и в других пограничных округах. Оборона Киева, 
Одессы, Ленинграда. Защита московского направления. Катастрофа на Юго-Западном направлении. 
Н.Г.Кузнецов. Д.Г.Павлов, Г.К.Жуков, С.К.Тимошенко. Причины поражения Красной Армии летом-
осенью 1941 г. Потери Красной Армии. 

Мобилизационные и эвакуационные мероприятия. Реорганизация управления страной. ГКО, 
Ставка Верховного Главнокомандования. СМЕРШ и восстановление института политкомиссаров. 

Битва за Москву. Стратегические планы сторон на 1942 г. Керченская операция. Провал 
наступления под Харьковом. Сдача Севастополя. Ростова-на-Дону. Выход немецких войск на Волгу и 
Северный Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Планирование и начало контрнаступления. 
В.И.Чуйков. К.К.Рокоссовский, А.И.Еременко, Н.Ф.Ватутин, Г.К.Жуков, А.М.Василевский. Отступление 
немцев с Северного Кавказа. 

Власть и тыл в 1942 г. Военный потенциал и промышленное производство. Настроения в 
обществе. ГУЛАГ в годы войны. 

Ход военных действий в Северной Африке и на Тихом океане. 
Складывание антигитлеровской коалиции. Московская конференция 1941 г. Первая 

Вашингтонская конференция. Советско-британский договор и советско-американское соглашение 1942 г. 
Организация экономической помощи Советскому Союзу. Позиция союзников по вопросу об открытии 
второго фронта в Европе. 

Кампания 1943 г. на советско-германском фронте. Снятие блокады Ленинграда. Стратегические 
планы сторон и соотношение сил перед летней кампанией. Сражение на Курской дуге. Переход 
стратегической инициативы к советскому командованию. Наступление летом-осенью 1943 г. 
Освобождение левобережной Украины. Конференция в Касабланке, Вашингтоне, Квебеке. Капитуляция 
Италии. Московская конференция министров иностранных дел. Тегеранская конференция и разногласия 
по вопросам послевоенного устройства мира. Экономическая и социальная политика Германии на 
оккупированных территориях. Коллаборационизм, националистические формирования в Прибалтике, 
Западной Украине, в Крыму. А.А.Власов. Партизанское движение. 

Советский тыл в годы войны. Промышленность и сельское хозяйство. Военный быт. 
Завершающий этап войны в Европе (1944-1945 гг.). Военно-стратегические планы Германии и 

антигитлеровской коалиции. Соотношение сил к началу 1944 г. 
Наступление советских войск под Ленинградом. Вступление в Прибалтику. Освобождение 

Правобережной Украины. Освобождение Крыма. Операция «Оверлорд». Открытие второго фронта. 
Д.Эйзенхауэр, Б.Монтгомери. Борьба в Италии и ближайшие цели союзников. Война на Тихом океане. 

Летняя кампания на Восточном фронте. Операция «Багратион». Освобождение Прибалтики и 
Заполярья. Выход в Польшу. Варшавское восстание. 

Развитие наступления на юге. Ясско-Кишиневская, Висло-Одерская операции. Ялтинская 
конференция союзников, ее решения. Берлинская операция. Капитуляция Германии. Потсдамская 
конференция: германская проблема, польский вопрос, вопрос о мирных договорах. 

Окончание второй мировой войны (июль-сентябрь 1945 г.). Боевые действия в Азии и на Тихом 
океане. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии, проблема послевоенного 
урегулирования. 



Международные отношения после окончания второй мировой войны. Учреждение ООН. 
Нюрнбергский процесс. Обострение противоречий между бывшими союзниками. 

 
Внутриполитическая ситуация и внешнеполитическая доктрина СССР  
 в послевоенные годы (1946-1953 гг.) 
 
Внутриполитическая ситуация в послевоенные годы (1946-1953 гг.). Восстановление 

народного хозяйства и эволюция политического режима. Демографические последствия войны. 
Материальный ущерб от войны. Промышленное производство в 1945 г. Сельское хозяйство. Голод 1946-
1947 гг. 4-й пятилетний план и его реализация. Февральский 1947 г. пленум ЦК ВКП(б). Сельское 
хозяйство в начале 1950-х гг. Внутренняя политика в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 

Внешнеполитическая доктрина и ее реализация в 1945-1953 гг. Международное положение 
СССР после войны. Доктрина Трумэна. Складывание новых военно-политических блоков. Сталинская 
концепция 

«двух лагерей». Раздел Германии. Парижская конференция и мирные договоры 1947 г. План 
Маршалла и     позиции стран Восточной Европы и СССР. 

Коммунистическое движение после войны. Коминформ. Преобразования в странах Восточной 
Европы. Создание СЭВ. Советско-югославские отношения. 

Дальневосточная политика СССР. Гражданская война в Китае и Корее. 
 
Социально-экономическое и политическое развитие,    
внешняя политика СССР в 1953-1960-е гг. 
 
Социально-экономические и политические изменения в СССР в 1953-1960-е гг. Смерть 

И.В.Сталина и настроения в обществе. Переход к олигархической системе управления. Г.М.Маленков, 
Л.П.Берия, Н.С.Хрущев, Н.А.Булганин. 

Экономические преобразования нового политического руководства. Освоение целины. Сельское 
хозяйство страны к середине 1960-х гг., продовольственный кризис. Реорганизация управления 
промышленностью. ВСНХ, местные совнархозы. Военные программы СССР. Промышленность в 
середине 1960-х годов: итоги семилетки. 

Советское общество в 1950-е - начале 1960-х годов. Перепись населения 1959 г. Социальная 
политика. Пересмотр трудового законодательства. Сокращение рабочего времени. Жилищное 
строительство. Денежная реформа 1961 г. Положение сельского населения. Система народного 
образования, ее реформа. Медицинское обслуживание. 

Политический режим 1950-1960 гг. и государственное строительство. XX съезд партии. Доклад 
Н.С.Хрущева о культе личности И.В.Сталина и его последствиях. Политическая реабилитация в 1950-е- 
первой половине 1960-х гг. Кризис власти в 1957 г. 

Пересмотр советского законодательства. Концепция «общенародного» государства. Сокращение 
армии. Партийная программа 1961 г. 

Внешняя политика Советского Союза в 1950-е - начале 1960-х гг. Военно-политическое 
противостояние СССР и США. Договор об ограничении ядерных испытаний 1963 г. Обострение 
конфронтации СССР и США в начале 1960-х гг. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 
СССР и страны «социалистического лагеря». Отношения с Югославией. Кризис 1956 г. в Польше и 
Венгрии. Военные акции СССР. Углубление противоречий между СССР и Китаем. 

Развал колониальной системы. Политическое и экономическое сотрудничество с Индией, 
Афганистаном, Бирмой. Суэцкий кризис 1956 г. Арабский мир и советское влияние. 

Дальневосточная политика СССР. Установление дипломатических отношений СССР и Японии в 
1956 г.  

 
Советский Союз во второй половине 1960-х – 1970-е гг.: 
социально-экономическое развитие, внутренняя и внешняя политика 
 
Внутренняя политика во второй половине 1960-х – 1970-е гг. Отставка Н.С.Хрущева и 

реставрация сталинской системы управления. Л.И.Брежнев. А.Н.Косыгин, Н.В.Подгорный. Усиление 
роли центральной бюрократии в управлении. 

Реформы в промышленности. Восстановление и расширение функций союзных министерств. 
Сельское хозяйство. Программа мелиорации. Снижение эффективности аграрного производства. Новые 



формы организации труда в промышленности и сельском хозяйстве в 1960-1970-х гт. и их судьба. 
Основные направления социальной политики. Конституция 1977 г. Формула «общенародного 

государства» и проблема реального равноправия. Экономика СССР в 70 - начале 80-х гг. Спад 
производства. Научно-техническая революция. 

Внешняя политика СССР в 1965-1982 гг. Отношения СССР и США. Ядерный паритет. 
Глобальные интересы двух стран. Проблема контроля над вооружениями. Договор о нераспространении 
ядерного оружия 1968 г. Договоры по ПРО и ОСВ-1, ОСВ-2. 

Вопрос о послевоенном урегулировании в Европе. Соглашение 1971 г. по Западному Берлину. 
Связи с западноевропейскими странами. 

Система Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. СССР и соцстраны: 
экономические и политические связи, политическая конфронтация СССР и КНР. Переговоры 1969 и 1979 
гг. Кризис в Чехословакии в 1968 г. Ввод войск ОВД. Доктрина «ограниченного суверенитета». Вьетнам. 
Кризис начала 1980-х гг. в Польше и действия советского руководства. Советское влияние в «третьем 
мире». Ближневосточные конфликты. Ввод советских войск в Афганистан. 

 
Период перестройки: экономические и внешнеполитические проблемы, кризис и распад 

СССР (1985- 1991 гг.) 
 
Экономическая и внутриполитическая ситуация в стране в начале 1980-х гг. Кризис власти. 

Ю.В.Андропов. Начало чистки в партийно-государственном аппарате и выработка нового курса 
политики. К.У.Черненко. Обострение борьбы в партийном руководстве. 

М.С.Горбачев. Концепция перестройки. Изменения в политической программе. Политический 
плюрализм. Съезды народных депутатов. Введение института президента СССР. Усиление 
сепаратистских тенденций. Национальная политика центра и события в Закавказье, Средней Азии и 
Прибалтике в 1986- 1992 гг. Паралич центральной государственной власти и начало крушения 
федеративного государства. 

Экономические проблемы периода перестройки. Основные формы предприятий. Кооперация. 
Снижение объемов промышленного производства. Проблема конверсии. Инфляционные процессы и 
углубление социального кризиса. 

Место СССР в мировом хозяйстве к началу 1990-х гг. Формы внешнеэкономической деятельности. 
Внешняя политика СССР в 1980-е - начале 1990-х гг. Советско-американские отношения в 

начале 1980-х гг. Гонка вооружений. Концепция «нового мышления» М.С.Горбачева. Советско-
американские встречи на высшем уровне в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, Москве, на Мальте. Договор 
о ракетах средней и малой дальности 1987 г. Советско-американский договор о сокращении и 
ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 г. 

Сокращение вооружений и начало вывода войск из Восточной Европы. Женевское соглашение 
1988 г. Нормализация отношений с Китаем. Вывод войск из Афганистана. Развал социалистического 
содружества. Ликвидация ОВД. Объединение Германии. 

 
Российская Федерация (1991-конец XX в.) 
 
Декларация о суверенитете России. Введение поста Президента в РСФСР. Углубление кризиса 

власти и события августа 1991 г. Беловежское соглашение Независимых государств (СНГ). 
Международное признание новых независимых государств. Политические и экономические разногласия 
между бывшими советскими республиками. Съезд Советов и Верховный Совет Российской Федерации. 
Противостояние исполнительной и законодательной властей. Подписание Федеративного договора (март 
1992 г.). Партии и общественные движения. Поляризация социально-политических сил в обществе. 
Угроза гражданской войны. События конца сентября-начала октября 1993 года. Принятие Конституции 
России (12 декабря 1993 года). Президентские выборы 1996 г. и второй президентский срок Б.Н.Ельцина 
(1996-1999 гг.).  

 
Российская Федерация в начале XXI в. 
 
Первый (2000-2004) и второй (2004-2008) президентский срок В.В.Путина. Объединение 

субъектов федерации (введение системы федеральных округов), образование Государственного Совета, 
реформа партийной системы, формирование партии «Единая Россия». Президентство Д.А.Медведева 
(2008-2012). Третий и четвертый президентские сроки В.В. Путина (2012 – настоящее время). Внесение 



поправок в Конституцию России (2020). Современная политическая система Российской Федерации: 
основные характеристики. 

Экономическая политика России 1990-х гг. Реформы правительств Е.Т.Гайдара, 
В.С.Черномырдина. Снижение жизненного уровня населения. Состояние финансово-кредитной системы. 
Приватизация. Экономический кризис 1998 г. Экономический рост 2000-х гг., его факторы. 
Экономический кризис 2008- 2010 гг., его причины и последствия. Социально-экономическая политика 
правительства Российской Федерации на современном этапе. 

Военная доктрина России, ее эволюция. Начало военной реформы в 1990-е гг. Военные действия 
в Чечне: первая (1994-1996) и вторая (1999-2006) чеченские войны. Проблема беженцев. Положение 
русскоязычного населения в бывших союзных республиках. Вооруженные конфликты на постсоветском 
пространстве и проблема непризнанных республик. Стамбульские соглашения 1999 г. Вооруженный 
конфликт в Южной Осетии 2008 г. Присоединение Крыма в 2014 г. Возникновение Луганской и Донецкой 
народных республик. Взаимоотношения с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и другими странами 
ближнего зарубежья. 

Россия на международной арене. Проблема расширения НАТО на Восток и позиция России.   
Россия и Европейский Союз. Россия в составе международных организаций: Шанхайская организация 
сотрудничества, БРИКС и др. 

 
Вопросы к вступительному испытанию 

 
1. Предмет, источники и историография отечественной истории 
2. Население Восточной Европы в I тысячелетии до н.э. – первой половине I-го тысячелетия 

н.э. 
3. Образование Древнерусского государства. Древняя Русь в X - XII вв. 
4. Общественно-экономический и политический строй русских земель в XIII-XIV вв. 

Империя Чингизидов и Русь. 
5. Объединение русских земель вокруг Москвы. Внутренняя и внешняя политика 

Российского государства в конце XV-начале XVI вв. 
6. Россия в XVI в. 
7. Смутное время в истории России конца XVI - начала XVII вв. 
8. Российское государство в XVII в.: социально-экономическое развитие, государственный строй, 

социальные движения, внешняя политика 
9. Реформы Петра Великого. Российская империя в первой половине XVIII в.: социально- 

экономическое развитие, государственный строй, социальные движения, внешняя политика 
10.  Российская империя во второй половине XVIII в.: политика «просвещенного 

абсолютизма», внешняя политика, экономика, социальные движения 
11.  Российская империя в первой половине XIX в.: социально-экономическое развитие, 

внутренняя политика 
12. Общественная мысль и общественное движение в России первой половины XIX в. 
13. Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX века. Отечественная война 

1812 г. 
14. Отмена крепостного права и реформы 60-70-х гг. XIX в. 
15. Экономика пореформенной России: 1860 – 1900-е гг. 
16. Общественное движение во второй половине XIX в. 
17.  Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ в. Русско-японская война 

1904- 1905 гг. 
18. Власть и общество в конце XIX - начале XX вв. 
19. Первая российская революция 1905-1907 гг.  
20. Думская монархия. Столыпинские реформы. 
21. Внешняя политика России в начале ХХ в. Россия в первой мировой войне 
22.  Революция 1917 г. Февральские события в Петрограде и Москве. Политика Временного     

правительства (март-октябрь 1917 г.). 
23.  Октябрьская революция. Гражданская война (ноябрь 1917 -1920 гг.) и внутренняя политика 

Советского государства в годы гражданской войны 
24.  Советское государство в 1921-1927 гг.: внутренняя политика и международное положение, 

социально-экономическое развитие 
25.  Советское государство в конце 1920-х – 1930-е гг.: индустриализация, коллективизация, 



политический строй и внешняя политика 
26. Советский Союз в годы второй мировой войны (1939 –1945 гг.) 
27.  Внутриполитическая ситуация и внешнеполитическая доктрина СССР в послевоенные 

годы (1946- 1953 гг.) 
28. Социально-экономическое и политическое развитие, внешняя политика СССР в 1953-1960-е 

гг. 
29.  Советский Союз во второй половине 1960-х – 1970-е гг.: социально-экономическое 

развитие, внутренняя и внешняя политика 
30.  Период перестройки: экономические и внешнеполитические проблемы, кризис и распад 

СССР (1985-1991 гг.) 
31. Российская Федерация (1991 – конец XX в.) 
32. Российская Федерация в начале XXI в. 
 
Основная литература 
1. Павленко, Н. И.  История России с древнейших времен до конца XVII века (с картами) : 

учебник для вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под редакцией Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02829-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490067 (дата обращения: 27.02.2022). 

2. Павленко, Н. И.  История России 1700—1861 гг. (с картами) : учебник для вузов / 
Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02047-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490069 (дата обращения: 
27.02.2022). 

3. Федоров, В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для вузов / В. А. Федоров, 
Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00292-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449704 (дата обращения: 27.02.2022). 

4. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; под 
редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498833 (дата обращения: 
27.02.2022). 

5. Новейшая история России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для вузов / М. В. Ходяков [и 
др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04669-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491019 (дата обращения: 
27.02.2022). 

6. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / М. В. Ходяков [и 
др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04671-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452126 (дата обращения: 
27.02.2022). 

 
Источники 
1. Государственная Дума в России: 1906-1917: историко-документальное издание. СПб.: Лики 

России, 2006. 
2. Российское законодательство X-XX веков: В 9-ти т. Т. 1. Законодательство Древней Руси / 

Под ред. О.И. Чистякова, Отв. ред. тома В.Л. Янин.— М.: Юридическая литература, 1984 .— 432 с. – 3 
экз. 

3. Российское законодательство X - XX веков: [Тексты и коммент.]: В 9 -ти томах. Т. 2. 
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абсолютизма.— М.: Юридическая литература, 1986 .— 512 с. – 3 экз. 
6. Российское законодательство X - XX веков: В 9-ти томах. Т. 5. Законодательство периода 

расцвета абсолютизма.— М.: Юридическая литература, 1987 .— 528 с. – 3 экз. 
7. Российское законодательство X - XX веков: В 9-ти томах. Т. 6. Законодательство первой 

половины XIX века.— М.: Юридическая литература, 1988 .— 432 с. – 3 экз. 
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Ворожейкина.— М.: КДУ, 2008 .— 207 с. — (Политический разум и практика политики).— (Реком. НМС) 
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Дополнительная литература 
1. Борисенков В.П. Поликультурное образовательное пространство России: история, теория, 

основы проектирования: [монография] / В.П. Борисенков, О.В.Гукалеко, А.Я.Данилюк; Рос. акад. 
образования, Междунар. Славян. Акад. образования им. Я.А.Коменского. Изд. 2-е. М.: Педагогика, 2006. 
461 с. 
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РОССПЭН, 1997 . 
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Пресс, 1998. 
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Российская империя (конец XIX в.-1917г.) .— 2000 .— 1 экз. 
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Вопросы к вступительному испытанию по специальной дисциплине  
«Всеобщая история» 

 
Введение 

 
Соискатели, поступающие в аспирантуру по научной специальности «Всеобщая 

история», должны обладать соответствующим уровнем знаний по следующим направлениям 
должны обладать соответствующим уровнем знаний по следующим направлениям: 

- знать:  
 концептуально-понятийный и методологический инструментарий современной 

исторической науки;  
 основные этапы и тенденции развития человеческого общества с древнейших времен до 

современности;  
 историческую логику основных геополитических, социально-экономических, культурных 

процессов в мировой истории;  
 важнейшие теоретические концепции, научные труды и комплексы источников по 

указанным направлениям исторической науки.  
 
- уметь:  

 пользоваться научной, справочно-библиографической, методической литературой на 
родном и иностранных языках;  

 анализировать данные исторических источников, пользуясь системой современных 
методов исторической науки;  

 соотносить отдельные исторические события с общей ситуацией в мире, стране и регионе 
в изучаемый период;  

 сопоставлять различные исторические концепции, оценивать их обоснованность и 
эвристический потенциал.  

 
- владеть:  
 современными методами и приемами обработки информации;  
 методами и приемами источниковедческого и историографического анализа;  
 умением применять теоретические знания при анализе конкретных проблем;  
 методами и приемами риторики, ведения дискуссии; умением аргументировано 

доказывать свою точку зрения и отстаивать ее в дискуссиях;  
 навыками написания самостоятельной работы по исторической проблематике в 

соответствии с общепринятыми научными стандартами и нормативами.  
 
Представленный в программе список источников и литературы включает наиболее важные 

учебные пособия по специальности «Всеобщая история», ключевые исторические сочинения как 
отечественных, так и зарубежных авторов. 

 
Содержание дисциплины 
1. История в системе гуманитарных наук  
Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание и проблема его 

достоверности. Развитие историзма как отражение социальной, духовно-мировоззренческой 
эволюции общества, смены общенаучных парадигм. Методологические основы современной 
исторической науки Всеобщая история как предмет научного изучения. Позитивистский, 
формационный, цивилизационный и иные подходы к изучению всеобщей истории. Основные 
принципы и модели периодизации всеобщей истории. Понятия «древняя история», «средние 
века», «новая история», «новейшая история». Общее и особенное в изучении отечественной и 
всеобщей истории. Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории 
первобытных обществ. Эволюция исторических представлений и современные научные 
дискуссии о происхождении государства. Традиции античной и древневосточных цивилизаций; 



их преломление в контексте последующих эпох. Понятие традиционного общества. Дискуссии 
об общем и особенном в путях развития восточной и западной цивилизаций.  

2. История Древнего мира  
История первобытного общества 
История первобытного общества Проблема антропосоциогенеза в историографии. 

Праобщина и начало социальной истории человеческого общества. Проблема возникновения 
рода и её решение в историографии: анализ научных концепций. Современные концепции 
происхождения производящего хозяйства. Разложение первобытнообщинного строя и пути 
возникновения ранних государств. Ранние формы религии и степень их изученности. Основные 
концепции происхождения религии в историографии.  

История Древнего Востока  
 
Типы государств на Древнем Востоке. Номовые государственные образования, 

«древневосточная деспотия», военные монархии, военно-административные объединения 
(мировые державы древности). Община, её типы место и роль в экономике и структуре 
собственности государств Древнего Востока. Специфика сословной и классовой структуры 
обществ Древнего Востока. Рабство «древневосточного» типа и его особенности. Политическая 
история древнего Ирана в правление династии Ахеменидов. Античность и Восток: к проблеме 
предэллинизма. Специфика социально-политического развития древней Индии. Общественный 
и политический строй древней Индии в I тыс. до н. э. Социальные различия: варны и касты 
(джати). Особенности рабовладения в древней Индии. Основные тенденции в политической 
истории древнего Китая. Легизм и его роль в формировании централизованного государства в 
Китае. Наследие легизма в истории империи Хань. Особенности культуры Древнего Востока. 
Роль религии в идеологии древневосточных обществ. Религиозно-философские системы Индии 
и Китая, их особенности. Концепция «осевого времени» и религиозно-философские системы, 
сложившиеся в его ходе.  

История Древней Греции  
 
Крит и ахейские государства (III–II тыс. до н. э.). Социально-экономический и 

политический строй Крита и ахейских государств по данным археологии и эпиграфики. 
Дворцовое хозяйство, его место и роль. Состояние вопроса о государстве Ахийява. Проблема 
микенской колонизации. Современное состояние проблемы гибели цивилизации бронзового века 
в Греции (анализ научных концепций). Основные черты развития древнегреческого общества в 
архаическую и классическую эпохи. Становление и эволюция греческого полиса. Концепции 
полиса в современной историографии. Современные дискуссии о природе колонизации. Афины 
в VI–IV вв. до н. э. Эволюция афинской демократии в VI–IV вв. до н. э., политика и идеология. 
Древняя Спарта. Сословно-классовая структура и политическая организация. «Спартанский 
миф» в античной и современной зарубежной историографии. Современные дискуссии о природе 
спартанского полиса. Проблема кризиса полиса и её решение в историографии: традиционные 
концепции и современная трактовка кризиса полисной системы. Особенности полисной 
идеологии и культурного развития древней Греции. Мифология и религия Древней Греции, их 
роль в общественной жизни и влияние на развитие литературы и искусства. Эллинизм: история 
изучения и сущность понятия в отечественной и зарубежной историографии. Современные 
дискуссии о сущности эллинизма. Общие закономерности в развитии эллинистических 
государств и специфика их экономической, социальной и политической структуры. 
Эллинистическая культура и её характерные черты. Города — центры эллинистической 
культуры. Особенности развития местных культур. Дифференциация и систематизация наук. 
Историческая мысль в период эллинизма.  

История Древнего Рима  
 
Становление Римской республики. Римская гражданская община (civitas) и особенности 

её развития. Рим во главе Римско-италийского союза. Военная экспансия Рима в 



Средиземноморье и её экономические, политические и социальные последствия. Образование 
римских провинций. Взаимосвязь внутренней и внешней политики Рима. Проблема римского 
империализма в современной литературе. Римско-италийская экономика в III–I вв. до н. э. 
Структура землепользования в поздней римской республике. Расцвет классического рабства, его 
особенности. Аграрный вопрос и гражданские войны в Риме II–I вв. до н. э. Проблема перехода 
от республики к империи. Кризис Рима-полиса. Причины и характер гражданских войн I в. до 
н.э. Политическая система принципата. Современное состояние вопроса о становлении империи 
в историографии. Античная средиземноморская цивилизация в I–II вв. н. э.: экономические, 
политические и культурные особенности. Возникновение христианства. Общественные 
настроения и религиозные искания в греко-римском обществе начала империи. Характерные 
черты идеологии и социальный состав раннехристианских общин. Христианская церковь и 
римское государство. Историческая роль раннего христианства. Основные направления в 
изучении истории раннего христианства. Кризис Римской империи в III в. н. э., его суть; военно-
политический аспект кризиса. Идеологическая борьба в IV в. н. э. Проблема падения Западной 
Римской империи и её освещение в историографии. Историческая мысль Древнего Рима: 
развитие римской историографии в III в. до н. э. – V в. н. э. и её особенности. Проблемы развития 
античной культуры периода Римской республики и империи.  

3. История средних веков 
Раннее средневековье. V–XI вв.  
 
Источники по истории paннего средневековья. «Великое переселение народов» в трудах 

отечественных и зарубежных историков. Варварские королевства, их характер и исторические 
судьбы. Этнические процессы в Западной Европе в III-IX вв. Развитие раннефеодальной 
государственности. Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной 
историографии. Империя Карла Великого. Основные проблемы изучения Каролингского 
периода в отечественной и зарубежной историографии. Феодальное поместье и особенности его 
эволюции. Отечественная и зарубежная историография о структуре феодальной вотчины и ее 
роли в экономике средневековой Европы. Католическая церковь в системе западноевропейских 
феодальных институтов. Славянские государства Западной Европы в IX-XI вв. Западная Европа 
в конце раннего средневековья. Основные черты феодального строя к концу XI в. 
Раннесредневековая культура и ее особенности. Особенности генезиса и эволюции феодального 
общества в Византии. Проблемы византийской истории в отечественной историографии. 
Культура Византии V-XI вв., ее своеобразие и важнейшие достижения. Арабы в VI-XI вв. 
Образование халифата. Особенности развития экономики и феодальных отношений. Ислам как 
религиозная философско-правовая система. Арабская культура, ее особенности и роль и 
развитии мировой культуры. Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. Специфика 
социальной иерархии, феодальной собственности на землю, политического развития. 
Религиозно-философские системы. Культура.  

Государство и общество периода классического феодализма  
 
Источники по истории феодального общества XI-XV вв. Средневековые города. 

Основные проблемы урбанистики. Эволюция социальной структуры, значение в истории 
феодального общества. Экономика Западной Европы в XI-XV вв. Социальная структура 
феодального общества. Проблемы ее изучения в отечественной и зарубежной историографии. 
Вассально-ленная система, ее с социальная и политическая сущность. Эволюция вассально-
ленных отношений в XII-XV вв. Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии 
феодального общества. Проблема сословной монархии в современной историографии. Реформа 
католической церкви (XI-XIII вв.). Крестовые походы и их изучение в современной 
историографии. Монашеские ордена XII-XIV вв. Уставы, организация внутренней монастырской 
жизни. Деятельность военно-рыцарских орденов в Европе и на Востоке. Папство и торжество 
теократии в XIII в. Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы. Гуситские 
войны в Чехии. Социальная, политическая и идеологическая основа движения. Оценка гуситских 



войн в исторической науке. Крестьянские движения XIV в. в Западной Европе, их оценке в 
историографии. Человек средневековья, подходы и методы его изучения в отечественной и 
зарубежной историографии. Средневековая литература (роман, повесть, поэзия) как 
исторический источник. Средневековая идеология и культура. Ее представители XII-XV вв. 
(Синтез теологии и науки). Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв. Проблемы 
и историография. Индия, Китай, Япония в XIII-XV вв. Аграрные отношения, формы феодального 
землевладения. Особенности экономического развития. Политическая история.  

Западная Европа в период позднего средневековья  
 
Великие географические открытия: предпосылки, результаты и последствия для 

экономического развития Европы. Экономика Западной Европы в XVI-XVII вв., зарождение 
капиталистических отношений. Формы и методы первоначального накопления капитала. 
Проблемы генезиса капитализма в историографии. Формирование европейского и мирового 
рынков в XVI - первой половине XVII вв. Роль торговли в генезисе капитализма. Начало 
колонизации. Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху позднего 
средневековья. Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы. Основные 
направления Реформации в Западной Европе XVI в. Предпосылки, направления, формы, итоги. 
Реформация в Германии, Швейцарии, Англии. Тридцатилетняя война и международные 
отношения в Европе в первой половине XVII. Культура Возрождения в отечественной 
историографии второй половины XX вв. Специфика так называемого «Северного Возрождения». 
Историография проблемы. Процесс формирования национальной культуры в Италии, Англии, 
Франции, Испании в XVI – первой половине XVII вв.  

4. Новая и новейшая история зарубежных стран  
История нового времени 
«Новая история»: эволюция трактовок. Историческое содержание и периодизация Новой 

истории. Особенности исторического развития Запада и Востока в Новое время. Кризис 
европейского традиционного общества на рубеже Средневековья и Нового времени. Основные 
тенденции социально-экономического развития европейских стран в раннее Новое время. 
Региональные особенности развертывания процесса модернизации в Европе. Специфика 
социальной структуры общества в эпоху ранней модернизации. Кризис сословно-
корпоративного строя и предпосылки складывания основ гражданского общества. Духовное 
развитие европейского общества в период ранней модернизации. Научная революция второй 
половины XVI–XVII в.: складывание основ ньютоновской картины мира. Складывание 
общенациональной структуры государственных институтов. Обсуждение «европейского 
кризиса» середины XVII века. Проблемы изучения «века Английской революции» в 
историографии. Философская и общественно-политическая мысль XVIII в. Мировоззренческие 
основы идеологии и культуры Просвещения. Национальные особенности Просвещения. 
Проблемы изучения Войны североамериканских колоний за независимость и образования США. 
Великая французская буржуазная революция. Режим Консульства и Первой империи в 
отечественной и зарубежной историографии. Революционное движение в Европе в XIX в.: этапы, 
движущие силы, политические программы, результаты. Старые и новые подходы к изучению 
Войны за независимость и революционного движения в Латинской Америке в XIX в. Вторая 
американская буржуазная революция: Гражданская война и Реконструкция в отечественной и 
зарубежной историографии. Этнонациональный и религиозный факторы в общественной жизни 
XVIII-XIX вв. Социальное содержание и формы национальных движений. Процесс 
консолидации национальной государственности. Национализация династий и «официальный 
национализм». Правовая идеология конституционализма и практика государственного 
строительства. Империи Нового времени как форма государственности. Общественно-
политическая мысль XIX - начала XX вв. Предпосылки формирования и эволюции 
«метаполитических» концепций. Классическая доктрина либерализма и ее эволюция во второй 
половине Х1Х – начале ХХ вв. Охранительный консерватизм и его трансформация на рубеже 
XIX - XX вв. Возникновение и развитие социалистической идеологии: от утопизма к «научному 



коммунизму». Эгалитарные общественные движения. Анархизм и его разновидности. 
Социально-христианское учение. Доктрина солидаризма и ее идейные истоки. Анархо-
синдикализм. Зарождение раннего фашистского движения. Духовное развитие западного 
общества в XIX - начала ХХ вв. Торжество и кризис классической общенаучной методологии 
(«ньютоновской картины мира»). Роль естественно- научных исследований в изменении взгляда 
человека на мир. Формирование основ неклассической общенаучной методологии на рубеже 
Х1Х-ХХ вв. Отражение эволюции научных воззрений и общественного сознания в философских 
концепциях: от классической немецкой философии и позитивизма к «философии жизни» и 
экзистенциализму. Ведущие художественные стили в культуре XIX – начала XX вв.: 
мировоззренческие и эстетические основы. Общественное сознание эпохи империализма. 
Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в XVIII - начале XX вв.: 
динамика и формы социально-экономической модернизации. Мануфактурный капитализм как 
экономическая система. Промышленный переворот и его влияние на организационные основы и 
отраслевую структуру экономики стран Запада. Эволюция социальной структуры западного 
общества в эпоху промышленного переворота. Урбанизация.  

Циклическое развитие капиталистической экономики и формирование предпосылок ее 
структурных кризисов (динамика циклических кризисов и «длинных волн»). Предпосылки 
формирования экономической системы монополистического капитализма, динамика ее развития. 
Империализм как экономическое, геополитическое, духовное и историко-стадиальное понятие. 
«Эшелоны модернизации» как региональные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. Особенности социально-экономического и государственно- 
политического развития стран «старого капитализма». Предпосылки включения стран «второго 
эшелона» в процесс ускоренной модернизации на рубеже XIX-XX вв. Экономические, 
политические и социально-психологические особенности общественного развития в условиях 
ускоренной модернизации. 

 Страны Азии и Африки к началу нового времени. Особенности восточного феодализма. 
Кризис восточных обществ в XVI - первой половине XVII в. Складывание колониальной 
капиталистической системы. Великие империи Востока периода нового времени и европейская 
колонизация. Степень колониальной зависимости народов Востока к середине XIX в.; 
внутреннее развитие стран, сохранивших относительную независимость. Арабские страны Азии 
и Африки в период домонополистического капитализма. Народные движения на Востоке 
середины – третьей четверти XIX в.: характер, движущие силы, национальные особенности, 
итоги и современные подходы к их изучению. Страны Азии и Африки в период складывания 
колониальной системы империализма. Переоформление домонополистической колониальной 
системы в монополистическую. Начало развития национальных буржуазных отношений в 
странах Азии и Африки. Капиталистическое развитие колониально зависимых стран в последней 
трети XIX в. Усиление колониальной эксплуатации и национально-освободительная борьба 
народов Востока в последней трети XIX в. Эпоха «Пробуждения Азии» и революции начала ХХ 
в.: предпосылки, основные этапы, национальные особенности и итоги. Страны Азии и Африки 
во время первой мировой войны.  

Складывание голландской, английской и французской колониальных систем XVII- ХVIII 
вв. Эволюция внешнеполитической стратегии и идеологии ведущих европейских держав. 
Геополитические факторы в развитии системы международных отношений. Европа и мир в эпоху 
Великой французской революции и наполеоновских войн. Венский конгресс, образование и 
деятельность «Священного союза монархов и народов». Восточный вопрос в международных 
отношениях XIX в. Австро-прусская и франко- прусская войны, их значение для перестройки 
политической карты Европы. Характер международных отношений в конце XIX вв. Складывание 
системы военно- политических союзов. Колониальная экспансия на рубеже веков и первые 
военные конфликты империалистического типа. Причины, характер, основные этапы и 
результаты Первой мировой войны.  

Новейшая история зарубежных стран  
 



Происхождение понятия «Новейшая история», эволюция его трактовок. Историческое 
содержание и периодизация Новейшей истории. Особенности исторического развития Запада и 
Востока в Новейшее время. Глобализация исторического процесса в XX в. Основные тенденции 
социально-экономического развития стран Запада в XX в. Экономические последствия первой 
мировой войны и факторы временной стабилизации мировой капиталистической системы. 
Эволюция форм предпринимательства, отношений собственности и трудовых отношений в 
межвоенный период. Формирование классических теорий менеджмента и маркетинга. От 
неоклассической экономической теории к «кейнсианской революции». «Новый курс» Рузвельта 
как первая модель перехода к системе государственно- монополистического капитализма. 
Развитие процесса модернизации в странах «второго эшелона», складывание предпосылок для 
этатизации экономических отношений. Корпоративная экономика в условиях тоталитарных 
режимов. Социалистическая модель «догоняющего развития». Экономические последствия 
Второй мировой войны. Динамика экономического развития Запада в конце 40-х – начале 70-х 
гг. Эволюция рыночной структуры, форм предпринимательства и конкуренции в период НТР. 
Эволюция государственной экономической стратегии в конце 40-х – начале 70-х гг. Особенности 
развития американской и западноевропейской экономики. «Экономическое чудо» в ФРГ, 
Италии, Японии и перестройка «эшелонов модернизации». Латиноамериканская модель «новых 
индустриальных стран» (НИС). Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. 
Предпосылки перехода к постиндустриальному типу экономики. «Неоконсервативная 
революция»: экономические, социальные, идеологические аспекты. Итоги «неоконсервативной 
революции» и особенности современной экономической стратегии. Глобализация мировой 
экономики и современная региональная интеграция. Информационная технология и 
формирование инновационной модели экономики. Особенности отраслевой структуры 
информационной экономики, эволюция отношений собственности, трудовых отношений. 
Инновационное предпринимательство: современные формы менеджмента и маркетинга. 
Эволюция социальной, демографической и этно-национальной структуры западного общества в 
XX в. Изменения в формах классообразования и новые факторы стратификации общества. 
Особенности социальных процессов в странах ускоренной модернизации. Массовая негативная 
маргинализация и формирование социально-психологического типа «человек массы». 
Противоречия социализации человека в посттоталитарном обществе. Изменения в характере 
стратификации и социальной структуре западного общества во второй половине XX в. Человек 
в информационном обществе: мотивы общественного поведения, механизмы социализации. 
Тенденции демографического развития и эволюция роли семьи в западном обществе во второй 
половине XX в. Идейно-политические факторы в истории западного общества в XX в. 
Предпосылки синтеза идеологии социального либерализма, социал-демократии и социального 
консерватизма. Фашизация общества в странах ускоренной модернизации. Либерально- 
демократический синтез в условиях борьбы с тоталитаризмом. Неолиберальная, христианско-
демократическая, республиканская идеология. Социальная идеология в концепциях 
институционализма и футурологических теориях. Плюрализация общественно-политической 
жизни в конце XX в. «Бунт 60-х». Эволюция социально-политической идеологии на рубеже ХХ-
ХХI вв. Основные направления государственно-правового строительства в странах Запада в ХХ 
в. Авторитарные и тоталитарные диктатуры как формы этатистского конституционализма. 
Государственная власть в эпоху постиндустриального развития. Информатизация общества и ее 
влияние на систему политических отношений. Природа современного кризиса представительной 
демократии. Принципы национального суверенитета в условиях развития международно-
правовой системы. Духовное развитие западного общества в XX в. Художественная культура, 
мировоззренческие и философские искания эпохи модернизма. Завершение складывания 
неклассической научной картины мира. Культура постмодерна. Технократизм и иррационализм 
в общественном сознании XX в Формирование системы массовых коммуникаций. 
Постнеклассическая картина мира и особенности научного творчества в современную эпоху. 
Страны Азии и Африки в начале новейшего времени. Характер колониальной эксплуатации в 
эпоху империализма. Аграрные структуры стран Востока в условиях колониально-



капиталистической экономики. Возникновение новых форм собственности. Особенности 
становления капитализма в городской экономике Востока. Социальные процессы на Востоке 
первой половины ХХ в. Политическое и идеологическое развитие стран Азии и Африки в 
межвоенный период и во время Второй мировой войны; проблема влияния  европейского и 
японского фашизма, восточного национализма на подъем антиколониального движения. 
Развитие государственности и становление современных политических структур в странах 
Востока; проблема колониального наследия. Страны Азии и Африки в современном мировом 
идеологическом пространстве; осмысление результатов взаимодействия с Западом. Религиозно-
реформаторская деятельность новой интеллигенции; модернизаторские тенденции в исламе, 
индуизме, буддизме, иудаизме, конфуцианстве. Развитие национально- государственной 
идеологии в странах Востока. Идеология национального прагматизма во второй половине ХХ в. 
Государства «правящих» идеологий в Азии и Африке. Наднациональные идеологии или 
панидеологии в современном афро-азиатском мире. Особенности социальных процессов в 
странах Азии и Африки во второй половине ХХ в. Восток после распада СССР. Основные 
проблемы внутриполитического развития стран Азиатско-тихоокеанского региона в 1945-2000 
гг. (На примере Китая, Индии, Японии, КНДР, Южной Кореи). Пути развития стран Ближнего и 
Среднего Востока после второй мировой войны. Основные тенденции, факторы и противоречия 
экономического роста развивающихся стран.  

Международные отношения в Новейшее время.  
 
Версальско-Вашингтонская договорая система и ее противоречия. Причины, характер, 

основные этапы и значение второй мировой войны. Складывание биполярной системы 
международных отношений. Расстановка политических сил в современном мире. Факторы 
складывания однополярной системы международных отношений и проекты «многополярности». 
Постхолодные конфликты и практика гуманитарных интервенций. Вызовы мирового 
терроризма. Глобальные проблемы человечества.  

 
Вопросы к вступительному испытанию 

 
 1. Всеобщая история как предмет научного изучения.  
2. Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории первобытных 

обществ.  
3. Эволюция исторических представлений и современные научные дискуссии о 

происхождении государства.  
4. Традиции античной и древневосточных цивилизаций; их преломление в контексте 

последующих эпох. Понятие традиционного общества.  
5. Дискуссии об общем и особенном в путях развития восточной и западной цивилизаций.  
6. Проблема антропосоциогенеза в историографии.  
7. Проблема возникновения рода и её решение в историографии: анализ научных 

концепций.  
8. Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних государств.  
9. Типы государств на древнем Востоке. Номовые государственные образования, 

«древневосточная деспотия», военные монархии, военно-административные объединения 
(мировые державы древности).  

10. Община, её типы место и роль в экономике и структуре собственности государств 
древнего Востока.  

11. Специфика сословной и классовой структуры обществ Древнего Востока. Рабство 
«древневосточного» типа и его особенности.  

12. Особенности культуры древнего Востока. Роль религии в идеологии древневосточных 
обществ.  

13. Социально-экономический и политический строй Крита и ахейских государств по 
данным археологии и эпиграфики.  



14. Основные черты развития древнегреческого общества в архаическую и классическую 
эпохи.  

15. Становление и эволюция греческого полиса. Концепции полиса в современной 
историографии.  

16. Проблема кризиса полиса и её решение в историографии: традиционные концепции и 
современная трактовка кризиса полисной системы.  

17. Особенности полисной идеологии и культурного развития древней Греции.  
18. Мифология и религия древней Греции, их роль в общественной жизни и влияние на 

развитие литературы и искусства.  
19. Эллинизм: история изучения и сущность понятия в отечественной и зарубежной 

историографии. Современные дискуссии о сущности эллинизма.  
20. Общие закономерности в развитии эллинистических государств и специфика их 

экономической, социальной и политической структуры.  
21. Становление римской республики. Римская гражданская община (civitas) и 

особенности её развития.  
22. Военная экспансия Рима в Средиземноморье и её экономические, политические и 

социальные последствия. 
23. Римско-италийская экономика в III - I вв. до н. э.  
24. Структура землепользования в поздней римской республике. Расцвет классического 

рабства, его особенности.  
25. Проблема перехода от республики к империи. Политическая система принципата.  
26. Античная средиземноморская цивилизация в I – П вв. до н. э.: экономические, 

политические и культурные особенности.  
27. Возникновение христианства. Основные направления в изучении истории раннего 

христианства.  
28. Проблема падения Западной Римской империи и её освещение в историографии.  
29. Основные направления экономической, социально-политической и культурной 

истории средневековой цивилизации западной Европы, Византии и стран Востока.  
30. Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной историографии.  
31. Империя Карла Великого. Основные проблемы изучения Каролингского периода в 

отечественной и зарубежной историографии.  
32. Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная и зарубежная 

историография о структуре феодальной вотчины и ее роли в экономике средневековой Европы.  
33. Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных институтов.  
34. Западная Европа в конце раннего средневековья. Основные черты феодального строя к 

концу XI в.  
35. Особенности генезиса и эволюции феодального общества в Византии. Проблемы 

византийской истории в отечественной историографии.  
36. Арабы в VI-XI вв. Образование халифата. Ислам как религиозная философско-

правовая система. Арабская культура, ее особенности и роль и развитии мировой культуры.  
37. Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. Специфика социальной иерархии, 

феодальной собственности на землю, политического развития.  
38. Средневековые города. Основные проблемы урбанистики. Эволюция социальной 

структуры, значение в истории феодального общества.  
39. Экономика Западной Европы в XI-XV вв. Социальная структура феодального 

общества. Проблемы ее изучения в отечественной и зарубежной историографии.  
40. Вассально-ленная система, ее с социальная и политическая сущность. Эволюция 

вассально-ленных отношений в XII-XV вв.  
41. Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии феодального общества. 

Проблема сословной монархии в современной историографии.  
42. Крестовые походы и их изучение в современной историографии.  



43. Монашеские ордена XII-XIV вв. Уставы, организация внутренней монастырской 
жизни. Деятельность военно-рыцарских орденов в Европе и на Востоке.  

44. Папство и торжество теократии в XIII в.  
45. Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы.  
46. Человек средневековья, подходы и методы его изучения в отечественной и зарубежной 

историографии.  
47. Средневековая идеология и культура. Ее представители XII-XV вв. (Синтез теологии и 

науки).  
48. Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв. Проблемы и историография.  
49. Индия, Китай, Япония в XIII-XV вв. Аграрные отношения, формы феодального 

землевладения. Особенности экономического развития. Политическая история.  
50. Особенности абсолютистской системы во Франции, Испании, Англии. Обострение 

социальной борьбы.  
51. Первые попытки политического оформления новых социальных связей в Западной 

Европе. Реформация и Великая крестьянская война в Германии.  
52. Нидерландская революция XVI в. и образование первой республики нового типа в 

Европе.  
53. Социальные и политические особенности организации общества и государства в 

Китае, Японии, Османской империи, Иране и Индии.  
54. Формирование новой картины мира под воздействием Великих географических 

открытий и общенаучной революции начала Нового времени.  
55. Дискуссии в историографии о всеобщем кризисе XVII в. и путях его преодоления.  
56. Социально-политические революции конца XVI – XVIII вв. в Европе и Северной 

Америке (Нидерланды. Англия, Франция, Северная Америка). Их влияние на развитие общества 
и государственности.  

57. Переход от абсолютистских государств к национальным буржуазным государствам с 
монархической и республиканской формами правления. Политика меркантилизма.  

58. Зарождение основ партийно-политической системы в отдельных странах.  
59. Формирование существенных элементов гражданского общества в ряде стран 

Западной и Центральной Европы, в Северной Америке.  
60. Зарождение новой системы международных отношений в XVII – XVIII вв.  
61. Реформационные процессы в Европе и Северной Америке в начале Нового времени и 

их влияние на массовое сознание и идеологию.  
62. Культура европейского и американского Просвещения. Формирование теорий 

естественных прав человека, общественного договора, народного суверенитета и их воздействие 
на общественную жизнь европейских стран и Северной Америки.  

63. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху национального возрождения. 
Дискуссия о содержании эпохи национального возрождения.  

64. Промышленный переворот и процесс создания индустриального общества в Европе и 
Северной Америке в конце XVIII – середине XIX в.  

65. Национально-объединительные процессы в первой половине XIX в. Воссоединение 
Италии, Германии. Гражданская война в США и реконструкция Юга.  

66. Международные отношения в первой половине XIX в. и создание "концертной 
системы". Расширение колониальной экспансии европейских стран и формирование 
колониальных империй Великобритании, Франции.  

67. Формирование основ зрелого индустриального общества в странах Европы и Северной 
Америки в последней трети XIX в.  

68. Проблема империализма и ее интерпретации в общественных представлениях 
последней трети XIX в.  

69. Общественные движения в странах Европы и США в последней трети XIX в. 
Характеристика консервативного, либерального и радикального типов мышления.  



70. Развитие колониальной экспансии передовых стран Европы и США в последней трети 
XIX в. Дискуссии о "старом" и "новом" империализме в историографии.  

71. Колониальные империи, колонии, полуколонии и суверенные государства Востока к 
концу XIX в. Методы колониальной эксплуатации.  

72. Революции в Иране, Китае, Османской империи в начале XX в. Создание 
общенациональных политических организаций в странах Азии.  

73. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в.  
74. Социально-политические последствия первой мировой войны. Социальные 

потрясения первых послевоенных лет. Крушение монархий в России, Австро-Венгрии, Германии. 
Реакция в мире на Октябрьскую революцию 1917 г. в России. 

75. Проблемы мирного урегулирования и возникновение новых факторов международной 
напряженности. Идея коллективной безопасности и создание Лиги Наций.  

76. Вторая мировая воина (1939 – 1945). Преступления против человечества. Гитлеровский 
«новый порядок» в Европе, «восточноазиатская сфера процветания» Японии.  

77. Начало «холодной войны». Дискуссии в науке по проблемам происхождения холодной 
войны и степени ответственности СССР и США за ее начало.  

78. Поворот в мировой политике в середине 80-х годов. Влияние внутриполитических 
процессов второй половины 80-х – начала 90-х годов в СССР на развитие международных 
отношений.  

79. Социально-политические сдвиги на рубеже 70-х – 80-х годов. Консервативный поворот 
в западном мире: причины и последствия.  

80. Мировые проблемы в конце XX в. Новая «архитектура» Европы.  
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Вопросы к вступительному испытанию по специальной дисциплине  
«Историография, источниковедение, методы исторического исследования» 

 
Введение 

 
Соискатели, поступающие в аспирантуру по научной специальности «Историография, 

источниковедение, методы исторического исследования», должны обладать соответствующим 
уровнем знаний по следующим направлениям должны обладать соответствующим уровнем знаний 
по следующим направлениям: 

- знать: 
 основные этапы и  тенденции развития исторических знаний человеческого 

общества с древнейших времен до современности; 
 основные этапы становления исторической науки в России и в зарубежных странах; 
 концептуально-понятийный и методологический инструментарий современной 

исторической науки; 
 теорию источниковедения, современные классификации, типовые и видовые 

характеристики исторических источников; 
 важнейшие теоретические концепции и научные труды по магистральным 

направлениям исторической науки;  
 возможности междисциплинарного синтеза как способа взаимообогащения 

содержания и методологии научных дисциплин. 
- уметь: 
 осуществлять поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 применять навыки причинно-следственного, системно-функционального, 

сравнительного анализа для изучения полученной информации; 
 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки и отображения информации в различных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода, экстраполяции данных из одной 
системы кодировки в другую; 

 пользоваться научной, справочно-библиографической, методической литературой 
на родном и   иностранных языках; 

 анализировать данные исторических источников, пользуясь системой
 современных методов  исторической науки; 

 сопоставлять различные исторические концепции, оценивать их обоснованность 
и эвристический   потенциал. 

- владеть: 
 современными методами и приемами обработки информации; 
 методами и приемами источниковедческого и историографического анализа; 
 умением применять теоретические знания при анализе конкретных проблем; 
 методами и приемами ведения научной дискуссии;  
 навыками организации научно-исследовательской работы по исторической 

проблематике в соответствии с общепринятыми научными стандартами и нормативами. 
 
Представленный в программе список источников и литературы включает наиболее 

важные учебные пособия по научной специальности «Историография, источниковедение, 
методы исторического исследования», ключевые исторические сочинения как отечественных, 
так и зарубежных авторов. 

 
Содержание дисциплины 
ЧАСТЬ I. ИСТОРИОГРАФИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  
Предмет историографии, ее основные проблемы и понятийный аппарат 
Предмет историографии. Основные значения историографии. История как 

действительность и история как наука, их соотношение. Хронологическая и теоретическая 



значимость того или иного исследования. Гносеология, историка, эпистемология. Специфика 
исторического познания. Проблема объективности истории. Исторический источник и 
исторический факт. 

Теория исторического процесса, или историология. Дефиниция понятия. Подходы к 
объяснению исторического процесса. Формационный, цивилизационный, плюралистический и 
этнологический подходы. Принцип системности в изучении истории. Социальная система и 
исторические структуры. Системный и структурный аспекты концепции исторического 
процесса. Историческая теория как концептуальная форма осмысления эмпирической 
действительности. Категориальный аппарат исторической науки. Исторический закон и 
конкретная историческая закономерность. Мультикаузальность исторического процесса. 

Особенности историографии как научной дисциплины. Методология истории. Понятие 
парадигмы. Томас Кун и его работа «Структура научных революций» (1962). Дедуктивная и 
индуктивная установки в области теории истории. Методы исторического исследования. 
Моделирование исторических явлений и процессов. Философия истории и ее основные значения. 

 
Средневековая историография 
Средневековая историография. Григорий Турский, «История франков». Беда 

Достопочтенный, «Церковная история народа англов». Снорри Стурлусон, «Круг Земной». 
Августин Аврелий (Блаженный) как христианский теолог и философ. Его влияние на западную 
культуру. Работа «Исповедь» как вариант рефлексии средневекового личного самосознания, 
конфессиональной личной самоидентификации. Работа «О граде Божием» как один из самых 
известных вариантов философии истории. Идея провиденциализма, или божественного 
предопределения, на основе которого и развивается человеческая история. Понятия града 
Божьего и града земного. Роль христианской церкви и светского государства в концепции 
Августина. Теория четырех монархий как основа средневекового историописания. Значимость 
идей Августина. 

 
Гуманистпческая историография XIV- XVI вв. 
Особенности гуманистической историографии XIV-XVI вв. промежуточный вариант 

личного самосознания Ренессанса. Идея антропоцентризма и концепция «универсального 
человека». основное противоречие индивидуалистического мировоззрения в интерпретации 
Макиавелли. Работы «Государь», «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки». Эстетический аспект 
исторических исследований. Обязательные историографические приемы. 

Риторическая школа. Леонардо Бруни. Лоренцо Вала, «Трактат о подложности 
Константинова дара». Конкретно-исторический характер работ. Новые возможности в деле 
критики источников. Политическая школа: Никколо Макиавелли, Франческо Гвиччардини. 
Работа «История Флоренции». Эрудитская школа. Флавио Биондо, «Восстановленный Рим». 
Деятельность по сбору и критике источников. Отсутствие обобщений в осмыслении собранного 
материала. Влияние итальянской культурной среды на феномен эрудитской школы. 

 
Парадигма «социальной физики» XVI-XVII вв. 
Эрудиты и их роль в собирании и критике источников. Понятие причинности и принцип 

рационализма. Идея природного равенства людей и общественного договора. Причины, условия 
общественного договора и вытекающие из него права сторон. Исторические взгляды Т. Гоббса; 
«Левиафан». Исторические взгляды Гроция, работа «О праве войны и мира». Дж. Локк и его 
влияние на историографию. Идеи Гаррингтона, его работа «Республика Океания». 

 
Просветительская историография XVIII в. во Франции  
Общая характеристика Просвещения. Причины возникновения и социально- 

политические особенности данной парадигмы. Основные теоретические принципы 
Просвещения. Идеи философии истории и прогресса. Политико-юридическое понимание 
истории. Основные исследовательские приемы и методы просветительской парадигмы. 



Концепции «естественного состояния индивида» и «просвещенного абсолютизма». 
Сравнительно-исторический метод. «Теория малых причин». 

Французская просветительская историография. Ж.-Ж. Pycco, схема трехстадийного 
развития общества: «Золотой век», равенство простых собственников, гражданское общество или 
цивилизация. Идея эгалитаризма, равного распределения частной собственности между 
гражданами. «Юлия, или Новая Элоиза». Проект «натуральной» Конституции для Корсики. 
Работа «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми». Конфликтная 
трактовка происхождения государства. «Об общественном договоре, или Принципы 
политического права». Многозначность прочтения идеи общественного договора Pycco. 

Вольтер как выразитель умонастроения умеренных кругов антифеодальной коалиции, 
выступающей за социальный компромисс монархии и буржуазии. «Век Людовика XIV», 
«История Карла XII», «История России в царствование Петра Великого», «Опыт о нравах и духе 
народов». Деизм. Концепция просвещенного абсолютизма. История культуры как предпосылка 
развития социальной истории. 

Ш. Монтескьё и его труды «О духе законов», «Рассуждения о причинах величия и падения 
римлян». Идея закономерности исторического развития в связи с географическими (климат) и 
социально-экономическими (способ добывания средств к жизни) особенностями развития 
общества. «Персидские письма». Английская государственная система как образец 
политического устройства и идея делимости суверенитета. 

 
Просветительская историография XVIII в.: английские, немецкие, итальянские 

мыслители 
Английская просветительская историография. Э. Гиббон. Работа «История упадка и 

разрушения Римской империи». Христианство как главная причина распада Римской империи. 
В. Робертсон. Работы по истории Шотландии. Связь с установками Просвещения. Д. Юм как 
выразитель идей торийской историографии. Агностицизм. 

Немецкая просветительская историография. И.Г. Гердер. «Идеи к философии истории 
человечества». Философия истории Гердера как переходный вариант между Просвещением и 
романтизмом. 

Исторические взгляды Джамбаттиста Вико. Работа «Основания новой науки об общей 
природе наций». Характер исторического процесса. Принцип общественного взаимодействия как 
одна из основных движущих сил развития народов, где основным инструментом такого 
взаимодействия является государство и сопутствующее ему право. Идея циклического развития 
человеческих обществ. Этапы развития наций. Век богов, век героев и век людей. Диалектика 
внутренней природы людей конкретной эпохи, их нравов, вытекающего отсюда принципа 
естественного права и соответствующего этому вида государственного устройства. 

 
Философия истории Г. Гегеля 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель и его роль в становлении европейской науки. «Лекции 

по философии истории», варианты этой работы. Основные положения философии истории 
Гегеля. Идея «абсолютного духа». Проблема внешней формы проявления духа. Понятие 
свободы. Роль государства в исторической жизни. Понятие «хитрости разума». Схема развития 
исторического процесса согласно философии истории Гегеля. Догосударственные общества. 
Традиционные общества Востока (Индия, Китай). Античные общества (Греция и Рим). 
Германские общества. Соответствующие им особенности «духа народа», народной психологии 
конкретного общества, развитие понятия свободы и особенности государственного устройства 
на каждом этапе. Основное противоречие христианства и его преодоление в протестантском 
государстве Фридриха Великого. Завершение истории и противоречие духа либерализма. 

 
Парадигма романтизма в исторической науке XIX в. 
Основные теоретические принципы романтизма. Понятие нации. Идея «духа нации», ее 

общечеловеческая и националистическая интерпретация. Элементы традиции (язык, устная 



народная традиция, историческая форма права). Концепция завоевания и понятие классовой 
борьбы. Основные исследовательские приемы и методы историографии романтизма. Понятие 
факта. Метод «вживания» или «вчувствования» в эпоху. Нарративный характер историографии 
романтизма. «История провинций». 

Романтическая историография во Франции. О. Тьерри. «Подлинная история Жака 
Простака». Концепция завоевания и двух рас, победителей и покоренных. Дальнейшая 
трансформации я расовой борьбы в борьбу имущественную, борьбу богатого дворянства и 
эксплуатируемого «третьего сословия». Гизо и «История английской революции». Основные 
принципы романтизма в интерпретации Гизо. Комплексное рассмотрение событий английской 
буржуазной революции XVII века. Образцовость английской революции в интерпретации Гизо. 
Минье. «История французской революции». Комплексный анализ этого события как крупного 
социального катаклизма. Неизбежность революции и положительная ее оценка. 

Историческая школа права в Германии. Ф.К. Савиньи, «История римского права в средние 
века», «О призвании нашего времени к законодательству и науке о праве». Концепция 
«государства-права». «Народный дух» как основная категория исторических исследований. 
Концепция «государства-права» и ее объективное противоречие идее объединения Германии. 

К.Ф. Эйхгорн, «История немецких государственных учреждений и немецкого права». 
Идея уникальности германской истории. 

Романтизм в Англии. Бёрк. «Размышления о французской революции».  
Исторические взгляды социалистов-утопистов. Сен-Симон, Оуэн, Фурье. Идея утопизма 

и ее перевод из религиозной в светскую плоскость. 
 
Немецкая историография XIX в. 
Леопольд Ранке и политическая парадигма истории. Принцип критики и отбора 

источников («как это было на самом деле»). Роль дипломатической переписки. История 
европейских стран XVI-XVII вв. в интерпретации Ранке. Идея божественного провидения и 
государства. Борьба государств («национальных существований») между собой как основное 
содержание истории. Международные отношения как основной предмет исследования в рамках 
политической парадигмы. Система равновесия сил. Этапы взаимоотношений государств между 
собой. Роль великих личностей в интерпретация Ранке. Господствующая политическая 
тенденция развития для определенной эпохи. 

Гейдельбергская школа историков: Шлоссер, Циммерман, Гервинус. Обращение к 
культурно-историческому аспекту истории. Морально-этическая направленность работ. 
Либерально-демократические установки. 

Идеи Шлоссера как отражение принципов Просвещения. История как пространство 
принятия решений с точки зрения морали. Идея просвещенного абсолютизма применительно к 
политической ситуации в германии первой половины XIX века. Этическая направленность работ. 
Культурно-антропологический подход. 

Вильгельм Циммерман и его работа «История великой крестьянской войны». 
Комплексный анализ крестьянской войны на основе изучения социальных, политических и 
экономических обстоятельств. Реабилитация наиболее радикальных представителей народных 
выступлений XVI века. 

Гервинус. «Введение в историю XIX века», «История немецкой поэзии». Культура как 
духовная жизнь. Закон развития гражданской и политической свободы. 

Две основных тенденции в немецкой историографии первой половины XIX века. 
Политическая и культурно-антропологическая история. 
Особенности «немецкого историзма», его принципы и политические категории. 

Характерные установки малогерманской историографической школы. И.Г. Дройзен. Г. Зибель. 
Т. Моммзен. Г. Трейчке. Отождествление политической истории с историей вообще. 
Мелкодержавие как тормоз развития германской нации. Модернизация прошлого. Работа 
«История эллинизма» Дройзена. Определение термина эллинизм. Работа «История Рима» 
Момзена. Проблема национального объединения Италии. Роль Цезаря в истории и проблема 



написания 4-ro тома данной работы. Противоречивость взглядов Моммзена. Понятие 
«государство-сила». Формирование немецкой политической традиции. 

 
Английская историография XVII — XIX вв. 
Английская историография XVII — первой половины XIX вв.: социальные особенности и 

формирование торийской и вигской историографических традиций. Особенности развития 
английской национальной историографии. Специфика предмета исследования. Кларендон и 
Галлам. Противопоставление идей «великого мятежа» и «славной революции». Работы Маколея 
и Карлейля и формирование «политической» истории, или истории «ножниц и клея». Работа 
Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории». Концепция великих личностей как 
изменения восприятия «героического». Уязвимость вигской или либеральной традиции 
британской историографии. 

Английская историография второй половины XIX вв.: политическая, экономическая, 
социальная история и проблемы внешней политики. Общая характеристика «викторианской 
эпохи» и ее влияния на историческую науку. Концепция уникального исторического опыта 
Британии. Гардинер и его концепция «пуританской революции». Взгляды Т. Роджерса. 
Социальная история. Дж. Р. Грин, «История английского народа». Апологетика колониальной 
экспансии и идея английского лидерства в европейской истории. 

 
Основные теоретические принципы позитивизма 
Основные теоретические принципы первого позитивизма. Идея рассмотрения общества 

как системы, то есть как множества закономерно связанных друг с другом элементов. Видение 
истории как процесса эволюции, взаимодействия между собой крупных человеческих 
общностей. Распространение факторного, плюралистического подхода к истории (так 
называемой «теории факторов»). Соотношение позитивистских установок с понятием 
«прогресс». Основные исследовательские приемы и методы первого позитивизма. Идея 
«позитивного мышления». Установка о единстве естественных и общественных наук и об 
общности методов исследования явлений той и другой сферы. 

Исторические взгляды О. Конта. «Kypc позитивной философии». Характеристика 
созданной Контом «положительной» философии. Обоснование плюралистического метода. 
«Закон трех стадий» и этапы развития человеческого мышления на основе анализа логических 
принципов, лежащих в основе мыслительных операций. Теологический, метафизический и 
позитивный этапы получения знаний об окружающем мире. 

Дж. Ст. Милль и проблема дедуктивных установок в области исследования социально-
психического. Работа «Система логики» и одна из первых по времени попыток разработать 
методологию общественных наук. Принципы дедукции в области исследования духовных 
явлений. Проблема национального характера. «Химический» и «геометрический» методы в 
общественной науке. 

Генри Томас Бокль и его работа «История цивилизации в Англии». Географическая среда 
и развитие человеческих социумов. «Цивилизации почвы» и «цивилизации климата» как 
варианты исторического развития, различающиеся типом общественной организации. Обратный 
и рациональный склад мышления. Понятие «духа покровительства». Примеры развития обществ 
ан материале Шотландии и Испании. 

Историко-социологические взгляды Герберта Спенсера. Система «синтетической 
философии». Работа «Основания социологии». Внутренние и внешние «факторы общественных 
явлений», их роль в человеческой истории. 

Эволюция первого позитивизма во второй половине XIX века. Уязвимость 
позитивистской гносеологии. Изменение научного подхода к источнику. Работа Ш.В. Ланглуа и 
Ш. Сеньобоса «Введение в историческую науку». Возможности применения дедуктивной и 
индуктивной методологических установок в рамках позитивистской парадигмы. Особенности 
многофакторного подхода к истории, получившего распространение в России на рубеже XIX-XX 
вв. Перечень факторов и их характеристика.  



 
Марксистская философия истории во второй половине XIX в. 
Применение К. Марксом и Ф. Энгельсом диалектико-материалистического метода 

анализа в конкретно-исторических работах. Философия истории марксизма (история как борьба 
классов). Теория исторического процесса марксизма (концепция формаций). 

Философия истории марксизма. Противоречивость философии истории марксизма и 
компрометация этой идеи как метода достижения политической власти. Теория исторического 
процесса марксизма (концепция формаций). Теория формаций как концептуальное воплощение 
теории исторического процесса марксизма. Основное противоречие формационного подхода. 
Историческая роль парадигмы марксизма. Концепция формаций как один из вариантов 
материалистической интерпретации исторического процесса. 

 
Кризис исторической науки на рубеже XIX-XX вв. 
Понятие кризиса исторической науки. Общая характеристика кризиса науки рубежа XIX-

XX вв. Изменения в области теории исторического процесса. М. Вебер, «Протестантская этика и 
дух капитализма», «Хозяйственная этика мировых религий». Концепция первичности духовного 
в истории. Понятие «идеального типа». 

Изменения в области гносеологии рубежа XIX-XX вв. В. Дильтей, «философия жизни». 
Метод понимания. В. Виндельбанд. Номотетические и идеографические науки. Культура и 
понятие культурных ценностей. Г. Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. «Метод 
отнесения к ценностям». 

Й. Хёйзинга и его влияние на историографию. Работа «Осень Средневековья. 
Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и 
Нидерландах» (1919). Хёйзинга о «средневековых идеях и формах жизненного уклада». 
Особенности форм жизненного уклада и мышления средневекового общества в интерпретации 
Хёйзинги. 

 
Школа «Анналов» во французской историографии XX в. 
Деятельность школы «Анналов» и прорыв в исследовании социально- психического. 

Журнал «Анналы экономической и социальной истории». 
Исторические взгляды Л. Февра. История ментальностей. Работы «Филипп 11 и Франш-

Конте», «Проблема неверия. Религия Рабле». Исторические взгляды М. Блока. Историческая 
антропология. Работы «Иль-де-Франс: страна вокруг Парижа», «Короли-чудотворцы»,  
«Характерные  черты  французской  аграрной  истории».  Понятие «тотальной», или 
«глобальной», истории, проблема менталитета. Метод «плотного описания». 

Новое поколение исследователей в рамках школы «Анналов». Исторические взгляды Ф. 
Броделя. Работы «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», 
«Материальная цивилизация и мир капитализма XV-XVIII веков», «Что такое Франция». 
«Геоистория», т.е. изучение «материальной цивилизации». Исторические взгляды Ж. Дюби 
Работы «Эпоха соборов», «Три разряда общества, или Воображаемый мир феодализма». 
Проблема трансляции образцов поведения и культурных ценностей в общественной среде. 

Исторические взгляды Ле Pya Лядюри. «Этноисторический» метод. Работы «Крестьяне 
Лангедока», «Монтайю. Окситанская деревня l294-1324». Понятие «недвижимой истории».  

Исторические взгляды Ж. Ле Гоффа. Понятие «Иного Средневековья». Работы 
«Цивилизация Средневекового Запада», «Рождение чистилища». 

Развитие французской историографии под влиянием школы «Анналов». Смерть как 
проблема исторической антропологии. Концепция Ф. Арьеса. Работа «Человек перед лицом 
смерти». Развитие данной тематики М. Вовелем в работе «Смерть и Запад с 1300 г. до наших 
дней». 

Значение школы «Анналов» для антропологического поворота в исторической науке. 
 
Германская историография XX века 



Германская историография периода Веймарской республики. Состояние исторической 
науки и съезды Союза историков. О. Шпенглер и проблемы теории исторического процесса. 
Работа «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории». 

Германская историография второй половины XX века. Динамика взглядов Ф. Мейнеке 
(«Возникновение историзма», «Германская катастрофа»), Г. Ротфельса («Немецкая оппозиция 
против Гитлера») и Г. Риттера («Государство силы и утопия»). Проблема национал-социализма. 
Марбургская школа. В. Абендрот. Проблемы «социальной» и политической истории в 
историографии ФРГ. Общий анализ современного состояния германской историографии. 

 
Британская историография XX века 
Британская историография l-й половины XX века. Взгляды Дж Бери. Г. Баттерфилд и его 

работа «Вигская интерпретация истории». Критика вигско-либеральной концепции истории. 
Критика Р. Дж. Коллингвудом позитивистской методологии. «Идея истории». 

Арнольд Джозеф Тойнби как основоположник цивилизационного подхода к истории. 
Философия истории А. Дж. Тойнби. Работа «Постижение истории» (1934-1961). Идея 
циклического развития отдельных цивилизаций. 

Исторический процесс как проблема зарождения, развития, надлома и гибели 
цивилизации. Границы использования категории «цивилизация» в интерпретации Тойнби. 
Британская историография 2-й половины XX века. «Новая социальная история». 

Работа Э. Томпсона «Становление английского рабочего класса». Взгляды А. Коббэна и 
Х. Тревор-Роупера. Общий анализ современного состояния английской историографии. 

 
Американская историография XX века 
Состояние американской исторической науки в первой половине XX века. Экономическое 

(«прогрессистское») направление в историографии США. Ч. Бирд и К. Беккер. Идея фронтира в 
американской историографии. Коммонсовско-висконсинская школа. Историография рабочего 
движения. Упадок прогрессистского направления. Осмысление проблемы социального 
реформизма. Внедрение метода психоанализа в изучение истории и попытка выявить 
бессознательные доминанты поведения определенной исторической личности. Историко-
социологические взгляды Э. Эриксона. Работы «Молодой Лютер» и «Детство и общество». 

Методологические споры второй половины XX века. Феномен «новой исторической 
науки» на основе междисциплинарного синтеза. Общий анализ современного состояния 
историографии США. 

 
ЧАСТЬ II. ИСТОРИОГРАФИЯ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
Развитие исторических знаний в России в XII-XVII вв.   
Особенности историографического процесса в России. Накопление исторических знаний 

в XII-XV вв. Основные жанры древнерусских исторических сочинений: летописи, повести, 
сказания. Понятия летописного свода и летописного списка. Состав летописей: хроникальные 
записи, договоры и акты, самостоятельные литературные произведения («повести», «слова», 
житийные материалы, сказания), записи фольклорных материалов.  

25. Основные этапы становления древнерусского летописания. «Повесть временных 
лет» и предшествующие ей своды. Местное летописание XII-XIII вв. Летописание XIV-XV вв. 
Общерусские летописные своды конца XV-XVI вв.  

Исторические сочинения к.XV-XVI вв.: общероссийские летописные своды, хронографы, 
публицистические сочинения. Концепции происхождения государства и правящей династии. 
Русская историческая мысль XVII в.: закат летописания, повести и сказания о Смутном времени, 
появление автобиографического жанра, первые обобщающие сочинения по отечественной 
истории («Синопсис»).  

 
Российская историческая наука в XVIII в. 



Особенности российской историографической традиции XVIII в. Начало 
систематического собирания, хранения и публикации исторических источников. Рационализм и 
прагматизм в написании истории. Проблематика исторических сочинений XVIII в. «История 
Российская» В.Н.Татищева и «Ядро Российской истории» А.Манкиева. Деятельность Академии 
наук в XVIII в. Издательская и научная деятельность Г.Ф.Миллера. Полемика Миллера и 
М.В.Ломоносова вокруг «норманнской теории». Идеи Просвещения и историческая наука в 
России второй половины XVIII в. Творчество М.М.Щербатова и И.Н.Болтина. А.-Л.Шлёцер и 
разработанные им методы критики источника.  

 
Российская историческая наука в первой половине XIX в.  
Н.М.Карамзин и его «История государства Российского». Карамзин как беллетрист и 

издатель. «История государства Российского» Карамзина: задачи труда Карамзина; источники; 
периодизация российской истории; концепция российской истории. Повествовательные приемы 
Карамзина: психологические портреты исторических деятелей, образно-эмоциональное начало, 
моральные оценки.  

Развитие российской исторической науки во второй четверти XIX в. «Скептическая 
школа», историки-славянофилы и консерваторы. «Скептическая школа» М.Т.Каченовского. 
«История русского народа» Н.А.Полевого. Славянофильская концепция русской истории (по 
А.С.Хомякову, И.В.Киреевскому, К.С.Аксакову). Исторические концепции М.П.Погодина и 
Н.Г.Устрялова. 

Университетская наука в середине XIX в. Т.Н.Грановский и его роль в становлении 
профессиональной исторической науки в России. 

 
Российская историческая наука во второй половине XIX в.  
Государственно-юридическая школа в русской исторической науке 40-80-х гг. XIX в. 

Понятие «школы» в исторической науке. С.М.Соловьев и его «История России с древнейших 
времен». Концепция исторического развития России в произведениях К.Д.Кавелина и 
Б.Н.Чичерина. Младшее поколение государственно-юридической школы: А.Д.Градовский, 
В.И.Сергеевич. 

Демократическое направление в русской историографии сер. XIX в. Исторические 
воззрения Н.И.Костомарова (труды по истории казачества, «Две русские народности»). «Земство 
и раскол» А.П.Щапова. История быта: И.П.Прыжов, И.Е.Забелин. Историки-народники 
(П.А.Соколовский, А.Я.Ефименко). Исторические труды В.И.Семевского. 

К.Н.Бестужев-Рюмин – основатель «петербургской школы» историков. 
Позитивизм в русской исторической науке 1870-1890-х гг. Основные черты позитивизма 

как научно-теоретического направления. Позитивизм и «русская историческая школа» 
(М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев, П.Г.Виноградов, И.И.Лучицкий). «Теория факторов» 
М.М.Ковалевского. Позитивизм и «московская школа»: историческое наследие 
В.О.Ключевского («Методология истории», «Боярская Дума», «Курс русской истории»). 

 
Российская историческая наука начала ХХ вв.  
Развитие традиций «петербургской школы» в начале ХХ в.: С.Ф.Платонов и его «Очерки 

по истории Смуты».  
Консервативная историография к. XIX – нач. ХХ в.: Д.И.Иловайский, Н.К.Шильдер, 

С.С.Татищев, вел. кн. Николай Михайлович. 
Либеральная историография начала ХХ в. Ученики В.О.Ключевского и их роль в развитии 

российской исторической науки. П.Н.Милюков и его «Очерки по истории русской культуры». 
Историческая концепция А.А.Кизеветтера. Исторические труды А.А.Корнилова. 

Методологические поиски в российской исторической науке конца XIX – начала ХХ вв. 
«Кризис позитивизма» на рубеже XIX –XX вв. Попытки творческого обновления позитивизма: 
Н.И.Кареев, Н.П.Павлов-Сильванский. Неокантианство в российской исторической науке: 



«Методология истории» А.С.Лаппо-Данилевского. Рождение исторической антропологии: 
наследие Л.П.Карсавина. 

Марксистская историография к.XIX – нач. ХХ в.: Г.В.Плеханов, П.Б.Струве, М.И.Туган-
Барановский, Н.А.Рожков. 

 
Развитие исторической науки в Советской России и СССР (1917 - начало 1930-х гг.) 
Историографическая ситуация 1920-х гг. Проблемы отношения к историческому 

прошлому. Изменения в организационной структуре исторической науки. Новые центры 
исторических исследований. 

Возникновение марксистского направления в исторических исследованиях. В.И. Ленин и 
его оценки различных периодов истории России. Концепции Л.Д. Троцкого. Интерпретация 
истории России М.Н. Покровского ("Русская история в самом сжатом очерке"), Н.А. Рожкова 
("Русская история в сравнительно-историческом освещении"). Подготовка марксистских кадров 
историков и обществоведов.  

Историки "старой школы". Проблематика работ С.Ф. Платонова, Р.Ю. Виппера, 
В.И. Пичеты, С.В. Бахрушина, С.Б. Веселовского. Эмиграция историков; формирование 
российской исторической школы за рубежом. "Академическое дело" и судьба дореволюционных 
традиций в исторической науке России. 

"Золотое десятилетие" российского краеведения. Деятельность Центрального бюро 
краеведения во главе с академиком С.Ф. Ольденбургом. Разгром краеведения на рубеже 20-30-х 
гг. 

Проблемы методологии в работах отечественных историков 20-х гг. Дискуссии историков 
20-х годов об общественно-экономических формациях, истории Древней Руси, освободительном 
движении XIX века, общественной мысли, по проблемам империализма в России, истории 
российских революций и гражданской войны.  

Изучение отечественной истории эпохи феодализма. Исследования Ю.В. Готье, 
С.Ф. Платонова, М.М. Богословского, С.В. Юшкова, М.Н. Покровского. Исследование проблем 
капитализма и империализма в России. Проблемы аграрного развития России в конце XIX начале 
XX вв. (Н. Кондратьев, А. Чаянов, С.М. Дубровский). Разработка проблем освободительного 
движения. Исследования по истории движения декабристов (М.В. Нечкина, Н.М. Дружинин).   
Дискуссии и публикации о "Народной воле" (Б.П. Козьмин) и Н.Г. Чернышевском 
(Ю.М. Стеклов). Изучение российской революции 1905-1907 гг. и рабочего движения. Историко-
партийная тематика в трудах историков 20-х гг. (Е.М. Ярославский, И.И. Минц, 
С.А. Пионтковский). 

Российская историческая мысль за рубежом. Деятельность российских историков на 
Балканах, в Европе, в США и на Дальнем Востоке. Евразийство. Г.В. Вернадский и его 
"Начертание русской истории". Научная и публицистическая деятельность П.Н. Милюкова. 
Борьба политических групп в зарубежной академической среде. Работы о революциях и 
гражданской войне. 

Отечественная историческая наука в 1930-е годы 
Историографическая ситуация в начале 30-х годов. Репрессии в среде историков. 

Критическая кампания против М.Н. Покровского и его учеников. Организационная перестройка 
исторических учреждений и преподавание истории. 

Изучение дореволюционной истории России. Создание общей концепции истории России. 
Дискуссии о характере строя Древней Руси. Труды И.И. Смирнова, Б.Д. Грекова, С.В. Юшкова, 
С.Б. Веселовского по истории феодализма. История российской деревни, феодальной вотчины, 
последствий реформы 1861 г. (П.Г. Рындзюнский, И.Д. Ковальченко). Историография  
освободительного  движения  (Г. Гуковский, С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина, Е.Д. Черменский). 

Проблемы советского периода в отечественной истории 30-х годов. Изучение истории 
Октября, Советов (А.М. Панкратова). Работы по истории гражданской войны и интервенции. 
Усиление процесса политизации истории. "Краткий курс истории ВКП(б)".  

Российская историческая наука за рубежом. Работы Н.А. Бердяева, Г.П. Федотова по 



истории русской культуры и общественной мысли.   
 
Историческая наука в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 
Историографическая ситуация периода Отечественной войны и военно-патриотическая 

работа историков. Эвакуация исторических учреждений, музеев, архивов в восточные районы 
страны. Разработка проблем истории народов страны. Научно-пропагандистская деятельность 
историков. Исследования о войне 1812г. (Е.В. Тарле, Л.Н. Бычков, М.Г. Брагин) и Крымской 
войне (Е.В. Тарле). Начало изучения истории Великой Отечественной войны. 

Российская историческая наука за рубежом. Участие российских историков в борьбе с 
фашизмом. Публикации Г.В. Вернадского по истории России в США. Книга П.А. Сорокина 
"Россия и Соединенные Штаты" (1944). Гибель основных центров российской исторической 
мысли за рубежом. 

 
Отечественная историческая наука во второй половине 1940-х - середине 1960-х гг. 
Столкновение демократической и тоталитарной тенденций в развитии страны. "Оттепель" 

в духовной жизни. Непоследовательность попыток десталинизации. Фактический провал 
попыток методологического обновления исторических исследований. Развитие источниковой 
базы исторической науки.  

Изучение дореволюционной отечественной истории. Исследование генезиса феодализма 
на Руси (Б.А. Рыбаков), процесса становления феодально-зависимого населения (Л.В. Черепнин, 
И.И. Смирнов), истории материальной и духовной культуры Древней Руси (Д.С. Лихачев). 
Дискуссии о "восходящей" и "нисходящей" стадиях феодальной формации, по спорным 
вопросам истории крестьянской войны начала XVII в. Дискуссия 1968-1971 гг. об абсолютизме 
в России (А.Я. Аврех, П.В. Волобуев, Н.И. Павленко, М.В. Нечкина). Использование методов 
математической статистики применительно к истории России XIX в. (И.Д. Ковальченко). 
Разработка проблем истории революционного движения. Историография декабризма: 
публикации документов, монографии С.С. Волка, С.Б. Окуня. Исследование общественно-
политического движения XIX века (И.А. Федосов, П.А. Зайончковский, В.Р. Лейкина-Свирская). 
Дискуссии по истории народничества (Б.П. Козьмин, Н.А. Троицкий, Э.С. Виленская, С.С. Волк, 
М.Г. Седов, В.Н. Гинев). Новые подходы в исследовании эпохи империализма (П.В. Волобуев, 
К.Н. Тарновский). Разработка аграрной истории империализма. Монография С.М. Дубровского 
"Столыпинская земельная реформа", публикации А.М. Анфимова. Публикация работ по истории 
революции 1905-1907 гг. Монографии А.Я. Авреха о третьеиюньской политической системе. 
Дискуссия о революционной ситуации. 

Работы по отечественной истории советского периода. Исследования по истории Октября 
(П.В. Волобуев, Л.М. Спирин, А.Х. Бурганов). "История Великого Октября" И.И. Минца. 
Разработка проблем советского строительства. Зарождение историографии гражданской войны 
и иностранной интервенции (А.И. Зевелев, Д.К. Шелестов, И.Л. Шерман, С.Ф. Найда, 
В.П. Наумов). Новый этап в изучении Великой Отечественной войны. Создание многотомной 
"Истории Великой Отечественной войны Советского Союза.  1941-1945 гг." (1960-1965).  

Российская историческая наука за рубежом. Изменение историографической ситуации в 
российской науке за рубежом (депортации, новая эмиграция). Деятельность историков "первой и 
второй волны" российской эмиграции. Стремление к обобщению значительных исторических 
периодов развития России. Г.В. Вернадский (1887-1973) и его многотомная история России. 
История русской православной церкви (А.В. Карташев, П.Е. Ковалевский). Исследовательская 
деятельность второго поколения эмигрантов (Н.В. Рязановский, М.И. Раев).Исследование 
истории советского общества в работах эмигрантов "второй волны". Монография 
А.Г. Авторханова "Технология власти" (М., 1991). 

 
Историческая наука в конце 1960-х – первой половине 1980-х гг. 
Историографическая ситуация. Нарастание противоречий между существующей 

политической системой и новыми потребностями и запросами выросшего в интеллектуальном и 



культурном отношении населения страны. Противостояние официально-догматического, 
охранительного и гуманистически-демократического направлений. Гонения на ученых-
экономистов, историков "нового направления" (П.В. Волобуев, К.Н. Тарновский, М.Я. Гефтер и 
др.) Усиление догматизма.  

Разработка проблем дореволюционной отечественной истории. Проблемы генезиса 
феодализма на Руси (Б.А. Рыбаков, В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнин, И.Я. Фроянов). Социально-
политическая проблематика (А.А. Зимин, С.О. Шмидт, Р.Г. Скрынников). Дискуссии о 
российском абсолютизме. Исследования по истории крестьянства и установления крепостного 
права в России (В.И. Корецкий, В.М. Панеях, А.М. Сахаров, Р.Г. Скрынников, А.Л. Шапиро).  

Разработки истории декабризма (М.В. Нечкина, В.А. Федоров, С.Б. Окунь. 
Н.Я. Эйдельман). Труды по истории реформ 60-х гг. XIX в. (Н.М. Дружинин, Б.Г. Литвак). 
Изучение аграрного строя России начала XX века (И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов, 
С.М. Дубровский, Р.М. Седельников, А.М. Анфимов). 

Изучение отечественной истории советского периода. Публикации документов по 
истории гражданской войны и двухтомная монография "Гражданская война в СССР". 
Исследование политических сил, противостовших большевикам (Л.В.  Спирин, T.A. Сивохина, 
К.В. Гусев, Ю.И. Шестак, С.Н. Канев, Н.Г. Думова). Новый этап в изучении истории Великой 
Отечественной войны. Свидетельства кризиса исторической науки. 

Российская историческая мысль за рубежом. Тенденция подведения итогов историками 
"первой волны эмиграции". Политическая история СССР в работах А. Авторханова. Работы 
историков "третьей волны" эмиграции (М.Я. Геллер, А.М. Некрич, А.А. Зиновьев, 
Р.А. Медведев). Смена поколений и кардинальные изменения в тематике и методологии 
исследования. 

 
Основные тенденции развития отечественной историографии на рубеже 1980-1990-х 

гг. 
Историографическая ситуация. Высокий общественный интерес к истории и падение 

престижа исторических трудов. Изменение теоретических основ отечественной исторической 
науки. Публикации трудов выдающихся русских философов и историков начала XX века. 
"Реабилитация" зарубежной немарксистской философии истории и исторической мысли. 
Появление новых научных школ и направлений. Задачи разработки гибкого и адекватного 
современной эпохе теоретического и методологического инструментария. Возрождение 
региональной историографии. 

Попытки переосмысления истории Отечества. Историческая публицистика 
(Ю.Н. Афанасьев, Ю.Ф. Карякин, Н.П. Шмелев, Г.Х. Попов, Ю.А. Поляков и др.). Новые 
подходы в изучении революции 1917 года, гражданской войны. Проблема формирования так 
называемых "командно-административной системы", "государственного социализма", 
"тоталитаризма". Возрождение атмосферы дискуссий. Появление концептуально 
альтернативных точек зрения на отечественную историю. Формирование новых исторических 
школ. Появление сводных исторических трудов нового поколения.  

Актуальные проблемы дальнейшего развития отечественной историографии. 
 
Основные тенденции развития современной российской исторической науки 
Изменения общекультурной парадигмы и «критический поворот» в историографии на 

рубеже XX – XXI веков. «Эпистемологическая революция» и переопределение предмета 
исторического знания. Роль нарратива. Переосмысление природы исторического источника и 
исторического факта. Методология и практика исторического постмодернизма. «Новая 
культурная история» и ее ведущие представители, Дискуссии о соотношении микро- и 
макроанализа. Микроистория и история повседневности. Казуальный подход. 

 
РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
Понятие исторического источника. Предмет и задачи источниковедения  



Исторические источники - основа познания прошлого. Отечественные и зарубежные 
исследователи о понятии «исторический источник». Исторический источник как результат 
целенаправленной человеческой деятельности и как явление культуры. Отражение в источнике 
социальных, психологических, эколого-географических, коммуникационных, информационных, 
управленческих и других аспектов развития общества и личности.  

Источниковедение как особая научная дисциплина в системе гуманитарных наук. 
Источниковедение и история. Источниковедение и система вспомогательных исторических 
дисциплин: палеография, геральдика, историческая география и картография. 
Междисциплинарные связи источниковедения. 

Влияние философских и историко-методологических позиций исследователя на принципы 
и методы анализа исторических источников. 

 
Современные классификации исторических источников 
Классификация как метод познания и исследовательский прием. Классификация и 

систематизация исторических источников в отечественном и зарубежном источниковедении.  
Основные принципы классификации источников: по историческим периодам, 

происхождению, содержанию. Типологическая классификация исторических источников по 
способу кодирования и хранения информации, ее разновидности.  

Классификация письменных исторических источников по видам. Эволюция видов 
исторических источников, ее причины и значение для решения источниковедческих задач. 
Изменения в корпусе исторических источников при переходе от средних веков к новому времени. 
Возникновение новых типов и видов источников в ХХ – начале XXI вв. Уникальные и массовые 
источники, методы их исследования. 

 
Основные методы источниковедческого исследования 
Структура источниковедческого исследования. Изучение исторических условий 

возникновения источника. Атрибуция источников и проблема авторства. Выявление 
обстоятельств создания источника. История публикации или воспроизведений текста источника, 
функционирования источника в культуре. Текстологический анализ.  Интерпретация 
исторического источника и реконструкция смысла, вложенного в него автором. Научная критика 
содержания источника. Проблема достоверности и полноты информации источников. Оценка 
исторического источника как исторического и культурного явления.  

 
Основные этапы развития зарубежного и отечественного источниковедения с 

древности до конца XIX в. 
Формирование практических навыков работы с источниками в древнем мире и в Средние 

века. Начало собирания, изучения и издания исторических источников в Новое время. 
Становление рационалистической критики исторических источников.  

Разработка общих принципов подхода к историческому источнику в конце XVIII – начале 
XIX вв. Методика «высшей» и «низшей» критики источника в трудах А.-Л.Шлецера. Учение о 
герменевтике и критике Ф.Шлейермахера. Б.Г.Нибур как основатель научно-критического метода 
в изучении истории. Развитие методов критики и интерпретации источников у Ф.К.Савиньи, Л. 
фон Ранке. 

Развитие исторической науки во второй половине ХIХ в.: позитивизм и 
совершенствование методов критики исторических источников. «Введение в изучение истории» 
Ш.-В.Ланглуа и Ш.Сеньобоса. Формирование источниковедения как особой дисциплины. Идея 
приоритетности источника в историческом исследовании («нет документов – нет истории»).  

 
Зарубежное и отечественное источниковедение в ХХ – начале ХХI вв. 
Преодоление позитивистской методологии в ХХ в. Идея приоритетности познающего 

субъекта, историка в историческом исследовании. Неокантианский (В.Виндельбанд, Г.Риккерт) и 
феноменологический (Э.Гуссерль, А.С.Лаппо-Данилевский) подходы к историческому 



источнику. Задача понимания внутреннего мира «Другого» как источниковедческая проблема. 
Дискуссии в европейской историографии ХХ в. по проблемам исторического познания, роли 
историка в историческом знании. Исторический факт и исторический источник в концепции 
школы «Анналов»: Л.Февр, М.Блок.  Р.Дж. Коллингвуд об активной роли познающего субъекта в 
создании научного исторического знания.  

Появление новых типов и видов источников в ХХ в. и усложнение исследовательского 
инструментария. Проблемы изучения массовых источников. Применение количественных 
методов для анализа исторических источников. Возможности исторической информатики при 
работе с историческими источниками.  

«Антропологический поворот» в исторической науке второй половины ХХ в. и его 
влияние на теорию и практику источниковедения. Междисциплинарные подходы к изучению 
источника. Р.Барт: литературоведческие, лингвистические, семиотические аспекты работы с 
источниками. «Лингвистический поворот» и источниковедение. Ж. Деррида: теория и методы 
деконструкции текста, анализ словоупотребления, стереотипов, идеологических клише. 
Проблема исторической реальности и объективности познания.  

Задачи источниковедения на современном этапе, основные направления развития данной 
научной дисциплины.  

 
Законодательные источники: источниковедческие особенности 
Памятники законодательства как исторический источник и методы их изучения. Изучение 

истории текста акта, установление роли того или иного лица в его разработке анализ места акта 
в системе законодательства; выяснение характера законодательной нормы, господствующих 
правовых представлений; исследование законодательного акта как отражения тех или иных 
аспектов социально-исторической действительности. Анализ реализации, толкования и других 
аспектов жизни законодательного акта до утраты им юридической силы. Структура 
законодательного акта. Понятие законодательной инициативы и законопроекта.  

Памятники светского и канонического права XI-XVII вв. Законодательство XVIII – начала 
ХХ вв. Изменение соотношения обычая и закона. Государственное  и частное право. 
Складывание системы публикации законодательных актов. Проблема кодификации 
законодательства. Классификация законодательных актов. Законодательство и законодательные 
источники советского периода, методика их источниковедческого анализа.  

 
Документы политических партий и общественных организаций как исторические 

источники 
Особенности данного вида источников. Документы политических партий и союзов, 

общественных групп, творческих объединений, национальных и религиозных организации. 
Официальные документы политических организаций: программы, уставы. Программные 
документы политических партий, их структура: идеологические декларации, определение целей 
и задач, стратегии и тактики политической борьбы. Другие виды документов политических 
партий: частные партийные решения, агитационные документы, партийная периодическая 
печать, переписка партийных лидеров, воспоминания.  

Документы КПСС и специфика их изучения. Директивные решения высших органов 
КПСС как основа законодательной и практической деятельности советского государства в 
сферах народного хозяйства, идеологии, культуры, социальной политики.  

 
Актовые источники: источниковедческие особенности  
Актовый материал как исторический источник и методы его изучения. Акты как предмет 

изучения специальной исторической дисциплины – дипломатики. Классификация актов: 
документы законодательного вида (законы и подзаконные акты); акты, фиксирующие правовое 
освидетельствование какого-либо действия или состояния; административный акт как один из 
видов документов государственного управления; частноправовые акты, контракты и другие 
документы договорного вида. Устойчивость структуры актовых документов.  



Появление актов в Древней Руси. Акты удельного периода. Акты XV-XVII вв. Актовые 
источники XVIII – начала ХХ вв. Частноправовые акты. Акты, связанные с проведением 
крестьянской реформы (уставные грамоты и выкупные акты). Акты ХХ в., их специфика. 
Основные приемы сбора и публикации актовых источников.  

 
Делопроизводственные материалы: источниковедческие особенности  
Проблемы источниковедческого исследования делопроизводственной документации. 

Разновидности делопроизводственных материалов. Эволюция формы делопроизводственных 
источников, влияние формы на содержание. Делопроизводственные материалы XVIII – начала 
ХХ вв.: законодательная основа делопроизводства, специальные системы делопроизводства. 
Делопроизводственные материалы государственных учреждений и общественных организаций 
ХХ в. Классификация делопроизводственной документации: организационная документация, 
распорядительная документация, протоколы и стенограммы, текущая переписка учреждений, 
письма граждан в государственные и общественные органы, плановая документация, учетная 
документация, контрольная документация, отчеты, в том числе статистическая документация.  

 
Статистические источники: источниковедческие особенности  
Статистика как отрасль социальных наук. Важнейшие особенности статистических 

источников. Виды статистических источников.  
Организация статистики за рубежом и в России в XVIII – ХIХ вв. Демографическая 

статистика. Аграрная статистика. Статистика промышленного производства. Статистика труда. 
Земская статистика. 

Статистика ХХ в.: общая характеристика статистических источников, статистика 
сельского хозяйства, статистика народонаселения. Проблемы использования демографической и 
иной статистики в исторических исследованиях.  

Характеристика статистических документов по выбору объекта учета, по ширине, глубине 
и разнообразию программы учета, по количеству охватываемых объектов обследования, по 
способам выражения учета (в абсолютных и относительных величинах). Методы обработки 
статистических источников. 

 
Публицистические произведения как исторический источник 
Определение публицистики. Основные публицистические жанры: памфлет, фельетон, 

пародия, открытое письмо и др. Разновидности внешних форм публицистики: печатные и 
рукописные статьи,  листовки, плакаты и др. Соотношение авторского начала и социального 
заказа в публицистических произведениях. Публицистические источники XVI – начала ХХ вв.: 
авторские публицистические произведения; публицистика народных движений; проекты 
государственных преобразований и конституций. «Самиздат» как особый тип публицистики 
советского периода. Публицистика как источник по истории общественно-политической борьбы 
и общественных настроений. Задачи и методы источниковедческого анализа публицистических 
источников.  

 
Периодическая печать как исторический источник 
Особенности изучения периодической печати. Формы периодической печати: газеты, 

журналы, повременные издания. Функции и назначение периодической печати (информативная, 
идеологическая, «обратной связи» и др.). Структурная сложность и многоплановость прессы как 
исторического источника. Разнообразие жанров периодической печати, их типология: 
информативные (официальное сообщение, заметка, отчет, репортаж, интервью); аналитические 
(корреспонденции, рецензии, статьи); художественно-публицистические (очерк, фельетон, 
памфлет и др.). Цензура и ее влияние на форму и содержание публикаций в периодической 
печати. Официальная и неофициальная, свободная, альтернативная периодическая печать. 
Методика анализа газетных материалов.  

 



Источники личного происхождения: источниковедческие особенности.  
Определение источников личного происхождения. Их назначение – установление 

межличностной коммуникации, отражение процесса самосознания личности. Их классификация: 
автокоммуникативные источники (дневники) и источники межличностоной коммуникации, в 
том числе с фиксированным адресатом (эпистолярные источники) и с неопределенным адресатом 
(мемуаристика, эссеистика, исповедь).  Историческая эволюция источников личного 
происхождения с XVI-XVII вв. Мемуары и их виды: «современные истории», мемуары-
автобиографии, эссеистика, исповедь. Дневники и дневниковые записи, соотношение в них 
хроникальности и художественности. Письма как вид исторического источника, их 
разновидности: обращения в государственные и общественные учреждения, публицистический 
жанр, частная переписка. Устная история: запись устных воспоминаний, методики их сбора и 
обработки. Важнейшие проблемы работы с «эго-документами», проблема вычленения и 
реконструкции авторской позиции, воссоздания «фигур умолчания», анализа исторического 
контекста возникновения и публикации источника.   

 
РАЗДЕЛ III. МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методология истории как научная дисциплина 
Методология как мировоззренческая основа, общая теория познания, лежащая в основе 

научных исследований. Иерархия теории, принципа, подхода и метода исторического 
исследования. Принцип как основное, исходное положение какой-либо теории; подход как 
совокупность приемов и методов изучения какой-либо исследовательской проблемы; метод как 
специальный прием или способ научного исследования, определенная последовательность 
процедур, приемов, операций, с помощью которых решаются поставленные исследовательские 
задачи.  

  
Основные теоретико-методологические принципы исторического исследования 
Принцип историзма как важнейший методологический принцип исторической науки: 

изучение явлений в их исторической эволюции, оценка каждого явления в конкретно-
историческом контексте. Становление принципа историзма в первой половине XIX в. как 
показатель зрелости исторической науки.  

Принцип объективности исторического исследования. Вопрос о возможности 
всестороннего освещения исторического явления и адекватной реконструкции прошлого  в 
историческом исследовании. Соотношение объективного и субъективного в историческом 
познании. Проблема беспристрастности историка и авторской рефлексии. Проблема истины и 
достоверности исторического исследования.  

Принцип закономерности исторического процесса (в гегельянстве, марксизме, 
позитивизме и других направлениях исторической мысли XIX-XX вв.). Современные 
представления о закономерностях в историческом развитии: от М.Вебера до синергетики. 
Принцип альтернативности исторического процесса. Вопрос о возможности «истории в 
сослагательном наклонении» и о реконструкции точек бифуркации исторического процесса.  

Принцип многофакторности исторического процесса (М.М.Ковалевский), понимания его 
как результата сложного взаимодействия социальных, экономических, географически-
климатических,  психологических, демографических и других факторов.  

 
Классические подходы к историческому исследованию 
Диалектический подход (Г.Гегель),  основанный на поиске в изучаемом явлении 

внутренних противоречий, которые привели к кризису и потребовали перехода на новую ступень 
развития. Примеры применения диалектического подхода в исследованиях по социально-
политической истории.  

Формационный подход (К.Маркс, Ф.Энгельс), основанный на выделении в истории 
человечества нескольких общественно-экономических формаций. Понятия «способа 
производства», «производительных сил» и «производственных отношений», «базиса» и 



«надстройки». Особенности формационного подхода в отечественной исторической науке 
советского периода.  

Цивилизационный (культурно-исторический) подход, основанный на понимании истории 
как совокупности уникальных, неповторимых культур-цивилизаций (Н.Я.Данилевский, 
А.Тойнби, О.Шпенглер, Л.Гумилев). Примеры использования цивилизационного подхода в 
трудах по геополитической истории и по социокультурной истории. 

 
Современные подходы к историческому исследованию 
Структурно-системный подход, основанный на рассмотрении изучаемого явления как 

системного единства, во всем многообразии прямых и обратных связей, иерархических связей, 
подсистем. Теория «вызова и ответа» в применении к социальным системам. Понятие 
«системного кризиса». Примеры использования структурно-системного подхода в 
исследованиях по социально-экономической и социально-политической истории.  

Культурно-антропологический подход (школа «Анналов»), нацеленный на 
реконструкцию ценностных установок, которые пронизывают все сферы деятельности людей, и 
картин мира различных эпох. Проблемы изучения обыденного сознания, ментальности, 
психологических установки, стереотипов, моделей поведения людей прошлого, а также «миров 
воображаемого». Примеры культурно-антропологического подхода в современной зарубежной и 
отечественной историографии. 

Гендерный подход, основанный на социальных различиях между полами; выявление 
поведенческих практик, моделей воспитания, форм коммуникации и самореализации, присущих 
мужчинам и женщинам изучаемых эпох. Примеры гендерных исследований в современной 
зарубежной и отечественной историографии.  

Микроистория как разновидность исторического исследования: обращение к 
индивидуальному случаю, казусу как отражению крупных социально-исторических процессов 
изучаемой эпохи. Примеры микроисторических исследований.  

 
Методы и приемы конкретно-исторического исследования 
Понятие исторического нарратива. Диахронический (описание последовательности 

событий во времени)  и синхронический методы (описание нескольких событий или явлений, 
происходивших одновременно).  

Историко-генетический метод (история возникновения и развития явления). 
Ретроспективный метод (ход от следствий к причинам, от последователей к основоположникам; 
реконструкция давнего прошлого на основе его «пережитков», сохранившихся на более позднем 
этапе). 

Сравнение, классификация, типология в историческом исследовании. Проблема 
типичного и уникального в исторических явлениях, обобщений и индивидуализации. 
Сравнительно-исторический метод (компаратив); историко-типологический метод.  

Методы исторического моделирования: для воссоздания вероятного хода событий, 
«пропущенного звена» в цепи известных фактов; для создания типовой модели исторических 
процессов. Роль историка в историческом исследовании.  

 
Методы современного источниковедческого и историографического исследования  
Современные методы анализа текстов. Семиотический метод (изучение знаков, символов 

и их систем). Терминологический анализ (определение точного смысла того или иного 
архаичного понятия). Контент-анализ (определение частоты употребления термина в 
источниках). Герменевтический анализ текста, его принципы и приемы. Сущностно-
содержательный анализ исторических документов; способы обнаружения и объяснения того, что 
скрыто от поверхностного наблюдения.    

Современные методы обработки массовых источников. Количественный анализ, его 
принципы и приемы. Статистический анализ, методы математической статистики и их роль в 
историческом исследовании. Клиометрия как особая отрасль современной исторической науки. 



Компьютерное моделирование исторических процессов, его возможности, перспективы и 
проблемы.  

Методы историографического исследования: историографический анализ и 
историографический синтез.  

 
Вопросы к вступительному испытанию 
 
1. Предмет историографии, ее основные проблемы и понятийный аппарат. 
2. Средневековая историография 
3. Гуманистическая историография XIV- XVI вв. 
4. Парадигма «социальной физики» XVI-XVII вв. 
5. Просветительская историография XVIII в. во Франции  
6. Просветительская историография XVIII в.: английские, немецкие, итальянские 

мыслители 
7. Философия истории Г. Гегеля 
8. Парадигма романтизма в исторической науке XIX в. 
9. Немецкая историография XIX в. 
10. Английская историография XVII — XIX вв. 
11. Основные теоретические принципы позитивизма 
12. Марксистская философия истории во второй половине XIX в. 
13. Кризис исторической науки на рубеже XIX-XX вв. 
14. Школа «Анналов» во французской историографии XX в. 
15. Германская историография XX века 
16. Британская историография XX века 
17. Американская историография XX века 
18. Развитие исторических знаний в России в XII-XVII вв. 
19. Российская историческая наука в XVIII в. 
20. Российская историческая наука в первой половине XIX в. 
21. Российская историческая наука во второй половине XIX в. 
22. Российская историческая наука начала ХХ вв. 
23. Развитие исторической науки в Советской России и СССР (1917-начало 30-х гг.) 
24. Отечественная историческая наука в 1930-е годы 
25. Историческая наука в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
26. Отечественная историческая наука во второй половине 1940-х - середине 1960-х гг. 
27. Историческая наука в конце 1960-х – первой половине 1980-х гг. 
28. Основные тенденции развития отечественной историографии в 1980-1990-е гг. 
29. Основные тенденции развития современной российской исторической науки. 
30. Понятие исторического источника. Предмет и задачи источниковедения 
31. Современные классификации исторических источников 
32. Основные методы источниковедческого исследования 
33. Основные этапы развития зарубежного и отечественного источниковедения с 

древности до конца XIX в. 
34. Зарубежное и отечественное источниковедение в ХХ – начале ХХI вв. 
35. Законодательные источники: источниковедческие особенности 
36. Документы политических партий и общественных организаций как исторические 

источники 
37. Актовые источники: источниковедческие особенности 
38. Делопроизводственные материалы: источниковедческие особенности 
39. Статистические источники: источниковедческие особенности 
40. Публицистические произведения как исторический источник 
41. Периодическая печать как исторический источник 
42. Источники личного происхождения: источниковедческие особенности. 



43. Методология истории как научная дисциплина 
44. Основные теоретико-методологические принципы исторического исследования 
45. Классические подходы к историческому исследованию 
46. Современные подходы к историческому исследованию 
47. Методы и приемы конкретно-исторического исследования 
48. Методы и приемы источниковедческого и историографического исследования 
 
Основная литература 
1. Историография истории России : учебное пособие для вузов / А. А. Чернобаев [и др.] ; 

под редакцией А. А. Чернобаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00062-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489066 (дата обращения: 
02.03.2022). 

2. Источниковедение : учебник для вузов / А. В. Сиренов [и др.] ; под редакцией 
А. В. Сиренова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03318-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489004 (дата обращения: 02.03.2022). 

3. Репина, Л. П.  История исторического знания : учебник для вузов / Л. П. Репина, 
В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06384-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488894 (дата обращения: 
02.03.2022). 

4. Русина, Ю. А.  Методология источниковедения : учебное пособие для вузов / 
Ю. А. Русина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-9805-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492148 (дата обращения: 02.03.2022). 

5. Теория и методология истории : учебник и практикум для вузов / А. И. Филюшкин [и 
др.] ; под редакцией А. И. Филюшкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1820-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489039 (дата обращения: 02.03.2022). 

 
Дополнительная литература 
1. Абрамова, Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины : учеб. пособие для вузов 

/ Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. - М. : Академия, 2008. - 368 с. : ил., табл. - (Высшее 
профессиональное образование).. - (История). - (Реком. УМО).  

2. Алпатов, М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа : XII-XVII вв. / М.А. 
Алпатов ; Отв. ред. Л.В. Черепнин .— М. : Наука, 1973 .— 476 с. 

3. Алпатов, М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа : XVII - первая четв. 
XVIII в. / М.А. Алпатов ; Отв. ред. Л.В. Черепнин .— М. : Наука, 1976 .— 455 с.  

4. Бобкова, М.С. Западноевропейское историописание "эпохи катастроф" : учеб. пособие 
для ист. фак. ун-тов / М.С. Бобкова .— М. : КДУ, 2008 .— 251 с. — (Учебное пособие). 

5. Вайнштейн, О.Л. Западноевропейская средневековая историография / О.Л. Вайнштейн 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  
 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. 
Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и 
устной формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на 
экзаменационных листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные 
вопросы комиссии осуществляется в устной форме.  

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру проводится по 10-ти 
балльной шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в таблице. 

 
 

Оценка, баллы Критерии 
1 Нет ответа 
2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 
преподавателя 

4 
Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 
несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на 
вопрос, даже с помощью преподавателя 

5 
Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания 
несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на 
вопрос. 

6 
В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. 
Умение с помощью преподавателя схематично, но правильно 
сформулировать ответ на поставленный вопрос.  

7 

В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, 
умение сопоставить теоретические знания. Умение правильно 
сформулировать ответ на поставленный вопрос. Владение информацией как 
минимум из одного источника основной литературы. 

8 
В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 
неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное 
владение информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 
Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 
сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 
нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

10 

Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 
сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 
нескольких источников основной и дополнительной литературы. 
Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 
наблюдений и дополнительных источников информации. 

 
 
 


