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Организационно-методический  раздел 

 
 

Цель программы: 

Определить круг проблем, знание и понимание которых необходимо 

для успешной сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру по кафедре 

«История России». 

 

Задачи программы: 

Сформулировать основные вопросы подготовки соискателей 

вступительных экзаменов в аспирантуру по кафедре «История России».  

При сдаче вступительных экзаменов соискатель должен: 

 понимать место Отечественной истории в системе гуманитарных наук, 

 понимать проблему соотношения исторического знания и его 

достоверности, 

 знать основные методологические принципы современного 

исторического исследования, 

 знать основные методы и источники изучения истории, 

 знать основные исторические школы в российской исторической науке, 

 знать важнейшие теоретические дискуссии российской историографии, 

 уметь сформулировать собственную позицию относительно 

важнейших спорных вопросов историографии, 

 понимать механизм взаимодействия основных факторов исторического 

процесса, 

 понимать логику причинно-следственных связей исторического 

развития, 

 понимать место России в системе международных отношений, 

 уметь анализировать конкретно-исторический процесс развития России 

 

 

 

При подготовке к вступительному экзамену возможно воспользоваться сайтом 

базовой кафедры ИФ и ИИАЭ ДФИЦ РАН "Историографии, 

источниковедения и методов исторического исследования", на котором в 

открытом доступе находятся источники, монографии, а также текстовые 

материалы электронной библиотеки. 

http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=2578 

 

 

http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=2578
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру 

1. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 

НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

«ВАРЯЖСКОГО ВОПРОСА». 

Прогресс земледельческой техники в VI-IXвв. у восточных славян как 

условие прочной оседлости и колонизации Северо-Востока Европы. Большая 

семья,  соседская  община.  Племена  и  союзы  племен,  их  локализация. 

«Племенные княжения». Города: внешние связи, социальное расслоение, 

предпосылки перехода к государственной организации. Объединение 

восточных славян под властью Рюриковичей (Олег, Игорь, Святослав, 

Владимир). 

Норманская  теория,  ее  основы  и  эволюция.  Антинорманизм. 

Циркумбалтийская теория, ее обоснование. 

 

2. КИЕВСКАЯ РУСЬ В Х-ХII ВВ. 

Договоры с Византией Олега и Игоря. «Уроки» и «погосты» Ольги. 

Святослав, его походы и договор с греками. Разгром Хазарии. Расцвет Руси 

при Владимире I и Ярославе Мудром. Введение христианства. 

Оборона границ. Печенеги. Народы Прибалтики. Поволжья, Урала и 

Северного Кавказа и их связи с Русью. «Русская правда»: складывание 

вотчины («окняжение» и «обояривание» земель), тип феодального хозяйства. 

Вервь, ее характеристика. Расслоение общества в IХ-ХIIвв., социальные 

группы по «Русской Правде». 

Борьба между потомками Ярослава Мудрого за великокняжескую 

власть. Тенденции к раздробленности. Любеческий съезд. 

Половецкая опасность и княжеские усобицы ХI - начала ХII в. Владимир 

Мономах. Мстислав Великий. 

Начало монгольских завоеваний. Походы Батыя. Разгром монголами 

Волжской Булгарии, кочевых народов степи. Нашествие на Русь. 

Героическая борьба русского и других народов нашей страны против 

монгольских завоевателей. Поход Батыя в Центральную Европу. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономический и 

политический строй. Система управления покоренными землями. Великое 

княжество Владимирское и Золотая Орда. 

Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносной 

агрессии. Объединение меченосцев с Тевтонским орденом. Разгром 

шведских захватчиков на Неве и крестоносцев на Чудском озере (Ледовое 

побоище). Александр Невский. Историческое значение борьбы Руси против 

иноземных захватчиков в ХIII в. 

 

3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ 

РАЗДРОБЛЕIIIIОСТI ХII -ХV ВВ. ПЕРИОД ГОСПОДСТВА ЗОЛОТОЙ 

ОРДЫ. 
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Причины раздробления Руси в ХII в.: рост вотчинного землевладения, 

рост городов, изменения торговых путей. Социально-политические 

предпосылки раздробления: усиление местных княжеских центров и вечевых 

городов. Политическая структура Руси ХII - ХIII вв. Запустение 

Поднепровья. основные направления миграций, их экономические и 

социально-политические последствия. Ослабление обороны степной границы 

и внутренние междоусобицы. Великое княжество Владимирское. 

Новгородская земля. Великое княжество Галицко-Волынское. Московско-

литовские отношения в XIV–XV в. Феодальная война 2-й четверти XV века 

 

4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 

В КОНЦЕ ХV -НАЧАЛЕ ХVI ВВ. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА III И ВАСИЛИЯ III. 

Факторы образования централизованных национальных государств в 

Западной Европе. Соотношение внешнеполитического, социального и 

хозяйственного факторов в его складывании. Закономерность и особенности 

образования Российского централизованного государства. Присоединение к 

Москве Нижнего Новгорода, Ярославля, Ростова, Великого Новгорода. 

Распад Золотой Орды и свержение монголо-татарского ига. 

Присоединение   Твери, Пскова, Рязани. Возвращение Смоленска и 

Чернигово-Северской земли. Социально-экономические, 

внутриполитические и внешнеполитические условия развития единого 

Российского государства. Великокняжеская власть, боярство, церковь, 

дворянство, города, их роль в объединении страны. Рост могущества 

Московского княжества.  

Политические отношения с соседними государствами. Окончательное 

прекращение зависимости от монголо-татар. Три основных направления 

внешней политики. 

Протекторат  Москвы  над  Казанью.  Международное положение 

Московского государства. Отношения с Италией, Молдавией, Австрией, 

Скандинавскими странами. Связи со странами Средней Азии и Закавказья, 

Турцией и Крымским ханством. Усиление крымского влияния в Поволжье. 
Изменения в государственно-политическом строе России. Усиление 

власти московских государей. Боярская Дума. Зарождение приказного 

аппарата. Судебник 1497 г. и начало становления крепостного права. 

Местное управление и следы прежней автономии. Армия. 

Церковь и великокняжеская власть. 

Иосифляне и нестяжатели. 

 

5. УКРЕПЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ В СЕРЕДИНЕ ХVI в. 

ИВАН IV. РЕФОРМЫ 50-х годов ХVI в. 

Предпосылки реформ ХVI в. Царский титул - знак укрепления 

самодержавной власти. Поддержка церкви. Восстание 1547 г. в Москве, его 

значение для консолидации правящих сословий; «Избранная Рада» - 

правительство компромисса. Земские Соборы и вопрос о сословно- 
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представительной монархии. «Судебник» 1550 г. и укрепление 

самодержавной власти. Губная и земская реформы, их социально- 

историческое значение. Отмена кормлений. Военные реформы. Поместное 

войско. Стрельцы. Артиллерия. Военно-инженерное дело. Засечная черта. 

Правила испомещения военнослужащих, их экономические и социальные 

последствия. Ограничение местничества. 

Ливонская война. Обострение социальных и внутриклассовых 

противоречий. Аристократическая оппозиция самодержавной власти. 

Установление опричнины. Взгляды на опричнину в отечественной 

историографии. Опричный удел как средство ликвидации традиций 

удельного сепаратизма. Опричная организация, ее задачи и прерогативы. 

Террор как средство подавления противников абсолютной власти. Опричный 

произвол. Отношение к опричнине Земского Собора 1566 г. и церкви. Поход 

1570 г. на Новгород. Разгром Боярской думы и приказного аппарата. 

Крымские набеги на Москву. Истребление царем командных кадров. 

Несостоятельность опричнины и ее ликвидация. Сохранение опричных 

методов и традиций в деятельности «государева двора». Последствия 

опричнины. 

 

6. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ХVI-ХVII ВВ. «СМУТНОЕ ВРЕМЯ». 

Исторический кризис рубежа ХVI-ХVII вв., его главные аспекты: 

хозяйственный, социальный, политический. Второй этап становления 

крепостного права. Борьба боярских группировок за власть и династический 

кризис. Голод начала ХVII в. Начало крестьянской войны. Лжедмитрий I, 

отношение к нему народных масс и общественных верхов. Восстание в 

Москве в мае 1606 г. Боярский царь В.Шуйский, его социальная и внешняя 

политика. Движение И. Болотникова. Проблема первой Крестьянской войны 

в отечественной историографии. Ее предпосылки, движущие силы, ход, 

последствия. 

Лжедмитрий II, его сторонники и действия. Приход шведов. М.Скопин- 

Шуйский. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. 

«Семибоярщина» и оккупация Москвы. Перемена позиции шведов. Первое 

ополчение, причины его распада. Восстание в Москве, его неудача. Второе 

ополчение. К.Минин и Д.Пожарский. Освобождение Москвы, Земский Собор 

1613 г. и начало правления Романовых. Столбовский мир, Деулинское 

перемирие. 

 

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ В ХVII в. 

Территория и население России в ХVII в. Миграции и освоение новых 

земель. Последствия «смутного времени» для хозяйства и населения. 

Изменения в формах хозяйствования, землевладения и эксплуатации. 

Завершение становления крепостного права. Структура русского общества в 

ХVII в. 

Развитие общественного разделения труда, элементы товарного 

производства. Первые мануфактуры, их характер. Рост городов в ХVII в. 
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Городское общество: положение посадских людей. Внутренняя и внешняя 

торговля, купечество. Новоторговый устав. Начало формирования 

всероссийского рынка. 

Сословно-представительная  монархия.  Земские  соборы  и  их  роль. 

Воцарение Романовых. 
Требования дворянства и посадкой верхушки. Работа над проектом 

Соборного Уложения. Усиление самодержавной власти. Изменения в 

положении крестьянства и посада. Завершение оформления крепостного 

права в России. 

Переход от сословно-представительной монархии к абсолютизму. 

Усиление репрессивности режима и государственного контроля. Церковная 

реформа Никона и ее последствия. 

Поддержка Российским государством национально-освободительной 

борьбы на Украине и в Белоруссии. Переяславская Рада и война с Польшей. 

Ход войны и ситуация на Украине и в Белоруссии. Война со Швецией. 

Кардисский мир. Продолжение войны с Польшей. Андрусовское перемирие. 

Война с Турцией. Бахчисарайский мир. «Вечный мир» и походы против 

Крыма. 

Предпосылки второй крестьянской войны. Вопрос о характере и 

периодизации движения С.Разина в отечественной историографии. Личность 

Разина. Действия 1667-1671 г. - ход, причины поражения. Выступления после 

Крестьянской войны. «Соловецкое сидение». 

 

8. ОФОРМЛЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХVIII В. РЕФОРМЫ ПЕТРА I. 

Взгляды в отечественной и зарубежной историографии на 

преобразования первой четверти ХVIII в. Предпосылки и объективные 

потребности страны в модернизации. Влияние Северной войны на формы и 

методы преобразований, их мобилизационный характер, социальная 

сущность, исторические последствия. 

Военные реформы. Создание флота и регулярной армии. Рекрутское 

комплектование. 

Уставы. Меры по государственному строительству мануфактур и 

организации торговых компаний. 

Таможенная политика и тариф 1724 г. Переход к подушной подати. 

Финансы и денежная реформа. 
Указ о единонаследии 1714 г., его цели и последствия. Табель о рангах 

1722 г., его социальные результаты. Закрепление привилегий дворянства. 

Города и купечество. 

Сенат. Коллегии. Империя. Преобразования местного управления. 
Формирование бюрократического аппарата власти. Превращение России 

в чиновничье-дворянскую абсолютную монархию. 

Задачи подготовки кадров для империи. Обучение русских стажеров в 

странах Европы. 

Создание специальных учебных заведений. Морская академия. 

Петербургская Академия наук. Экспедиции. Реформа календаря, введение 



8  

гражданского шрифта, учреждение газеты. Преобразования в общественном 

быте дворянства. 

Причины в цели Северной войны, ее дипломатическая и военная 

подготовка. Неудачи первого года, их последствия, меры Петра. Начало 

борьбы за Балтийское побережье. Основание Петербурга. Создание 

Балтийского флота. Неудачи в Польше и изоляция России вторжение 

шведских войск. Измена Мазепы. Активизация русской армии. Полтавская 

победа, ее военные и международные последствия. Вступление Турции в 

войну. Прутский поход. Перенесение войны на Балтику. Гангутская победа. 

Аландский конгресс и отношения с союзниками. Возобновление войны и ее 

финал. Ништадский мир, его условия и последствия. 

 

9. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИIIЕ ХVIIIв. 

Рост территории и населения Российской империи во 2-й половине 

ХVIII в. Освоение новых земель, его экстенсивный характер. Поместье как 

основная форма организации производства в сельском хозяйстве. Его 

попытки приспособиться к рынку. Вотчинные мануфактуры. 

Государственное покровительство помещичьему хозяйству. Попытки 

увеличения производительности труда мобилизационными средствами, 

усиление крепостничества. 

Внутренняя политика Екатерины II. 
Причины недовольства народных масс. Начало четвертой Крестьянской 

войны. Личность Пугачева. Первый этап борьбы, движущие силы, 

организация повстанцев. Второй этап борьбы, перенесение ее на Урал, 

движущие силы. Третий этап борьбы, перенесение ее в Поволжье, движущие 

силы, особенности и ход борьбы. Поражение Пугачева и его причины. 

Особенности крестьянской войны, ее последствия. 

Международное положение России во 2-й половине ХVIII в. и главные 

задачи ее внешней политики. Отход от внешнеполитических принципов 

Петра I, от концепции «Северного аккорда». 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кучук-Кайнарджийский мир. 

Георгиевский трактат и присоединение к России Крыма и Прикубанья. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. 

Утверждение России на Черном море. Значение итогов русско-турецких 

войн для экономического развития России. Положение на Балканах. 

Восточный вопрос. 

Усиление влияния России в Европе. Декларация о вооруженном 

нейтралитете. Русско-шведская война 1788-1790 гг. Разделы Польши и 

последствия. Восстание Т. Костюшко. 

Политика Екатерины II в отношении Великой Французской революции. 

Восточная политика России. Поход Зубова. Поворот к созданию 

восточнокавказской конфедерации под эгидой России. 

 

10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАВИТИЕ  РОССИИ 
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В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 

Территория и ее административное деление. Сельское хозяйство. Новые 

явления в сельском хозяйстве. Кризис крепостничества во второй четверти 

ХIХ в. 

Развитие промышленности. Начало промышленного переворота. 

Формирование новых социальных классов - буржуазии и пролетариата. 

Состояние дореформенного транспорта: сухопутные и водные пути, 

возникновение механизированного транспорта — первые железные дороги и 

пароходы. 

Соглашение России с Англией в 1885 г. О разграничении сфер влияния 

на Среднем Востоке. Введение в Средней Азии российской системы 

административного управления. 

 
 

11. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

АЛЕКСАНДРА I (1801-1825гг.). 

Преобразование органов центрального управления: преобразование 

Сената, введение министерств, учреждение Государственного Совета. 

М.М.Сперанский и его план государственного преобразования России. 

Политика в области просвещения и печати. Университетский устав 1804 г. 

Проекты реформ после Отечественной войны 1812 г. А.А.Аракчеев и его 

роль во внутренней политике России (1815-1825гг.). 

Европейское направление во внешней политике России в 1801-1912 гг. 

Обострение русско-французских отношений. Россия в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807г. Подготовка России и Франции к войне 

1812г. Вторжение французской армии в Россию. Основные этапы 

Отечественной войны 1812г. Венский конгресс 1814-1815гг. и создание 

новой политической системы в Европе. Россия и революции 1820-1821гг. в 

Европе. 

 

12. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ И ИХ ПРОЕКТЫ. 

Формирование идеологии декабристов. Влияние Французской 

революции на формирование идеологии декабристов. Тайные организации 

декабристов. Их организационно-тактические принципы и деятельность. 

Основные программные проекты декабристов. «Русская Правда» П.И. 

Пестеля и Конституция Н. Муравьева. Восстание декабристов. Следствие и 

суд над декабристами. 

 
 

13. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

НИКОЛАЯ I (1825-1855гг.). 

Перестройка административного управления. Деятельность III 

Отделения (высшей полиции). Кодификация законов. М.М. Сперанский. 

Политика в области просвещения и печати. Социальная политика. Меры по 
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укреплению положения дворянства. Введение категорий почетных граждан. 

Крестьянский вопрос. Секретные комитеты 1835 и 1839гг. по Крестьянскому 

Вопросу. Реформа П.Д. Киселева в государственной деревне. 

 

14. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Основные 

направления внешней политики России во второй половине ХIХ века и ее 

этапы. Внешнеполитическая программа русского правительства. Борьба 

России за отмену ограничительных условий Парижского мирного договора 

1856 г. Сближение России с Францией, Пруссией и Австрией. Русско- 

американские отношения в 60-х гг. ХIХ в. Продажа Россией русской 

Америки США. Дальний Восток в политике России во второй половине ХIХ 

в. Внешняя политика России в 70-х гг. ХIХ в. 

Россия и восточный кризис 70-х гг. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс 

Внешняя политика России в 80-90-е гг. ХIХ в. Политика России на 

Балканах. Восстановление союза трех императоров. Тройственный союз 

образования русско-французского союза. Средняя Азия во внешней политике 

России во второй половине ХIХ в. Среднеазиатские ханства в середине ХIХ 

в. Первый этап завоевания Средней Азии (вторая половина 60-х - начало 70-х 

гг. ХIХ в.). Борьба с Кокандским ханством. Русско-бухарские отношения. 

Образование Туркестанского генерал-губернаторства. Последний этап 

завоевания Средней Азии (конец 70-х -80-х гг. ХIХ в.). 

 

 

 

                            15. ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

60-х - НАЧАЛА 80-х годов ХIХ в. 

Освободительное движение 1861-1864 гг. Польское движение 1861-1864 

гг. Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. Революционные 

организации и кружки середины 60-х - начало 70-х гг. Кружок «ищутинцев», 

покушение Д.И. Каракозова на Александра II и ответные меры 

правительства.  С.Г.  Нечаев  и  его  организация  «Народная  расправа». 

«Чайковцы», «долгушинцы» и др. кружки начала 70-х гг. 
Русское народничество 70-х начала 80-х гг. Идеологи народничества - 

П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. «Хождение в народ», «Казанская 

демонстрация» 1876 г. «Земля и воля» (1876-1879) и «Народная воля» (1879- 

1881), их организационная структура, программы и деятельность. 

Цареубийство 1 марта 881 г. Разгром «Народной воли». Группа Г.В. 

Плеханова «Черный передел». Либеральное движение на рубеже 70-80-х гг. 

Рабочее движение 70-х - начала 80-х гг. Рабочее движение и распространение 

марксизма в России (80-90-е гг. ХIХ в.). Группа «Освобождение труда». Г.В. 

Плеханов 
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16. РЕФОРМЫ 60-х ГОДОВ ХIХ в. и КОНТРРЕФОРМЫ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХв. 

Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Александр II как 

реформатор. Влияние Крымской войны. Рост крестьянского движения. 

Общественно-политический подъем в России в конце 50-х гг. ХIХ в. 

Революционная демократия и либеральная оппозиция: заграничная 

печать А.И. Герцена и Н.П. Огарева, «Современник» Н.Г. Чернышевского и 

Н.А. Добролюбова, дворянские либеральные «адреса» царю и помещичьи 

проекты отмены крепостного права. Разработка законодательных актов 

отмены крепостного права. Образование Секретного в 1857 г. и Главного 

(1858 г.) комитетов 

Обнародование Манифеста и «Положений» 19 февраля 1861 г., их 

содержание. Правовое положение крестьян. Крестьянские учреждения: 

крестьянское самоуправление, мировые посредники - их состав и функции. 

съезды мировых посредников, губернские по крестьянским делам 

присутствия. «Главный комитет по устройству сельского состояния». 

Освобождение удельных крестьян 1863 г. и государственных крестьян в 1866 

г. Особенности проведения крестьянской реформы в Закавказье, Бессарабии 

и на Северном Кавказе. Значение отмены крепостного права в России. 

Реформы в области местного самоуправления. 

Судебная реформа 1864 г. Реформы в области народного образования и 

печати. Университетский устав 1864 г. Финансовые реформы. Учреждение 

Государственного банка. Военные реформы 1861-1874 гг. Роль военного 

министра Д.А. Милютина. Военно-судебный устав 1867 г. Введение в 1874 г. 

всесословной воинской повинности. Значение реформы 1863-1874 гг. 

Контрреформы 80-х - начала 90-х гг. Законодательные акты в сфере 

народного образования и печати. Аграрно-крестьянский вопрос. Земская и 

городская контрреформы. Меры по подготовке к судебной контрреформе. 

 

17.РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Изменения в землевладении и землепользовании. Сельская община в 

пореформенной России. Проблема социального расслоения пореформенной 

деревни. Пореформенное помещичье хозяйство. Новые тенденции в развитии 

сельского хозяйства: рост торгового земледелия. Рост промышленности в 

пореформенной России. Завершение промышленного переворота. 

Формирование промышленной буржуазии и пролетариата. Корпоративные 

объединения промышленников в 70-90-е гг. ХIХ в. Рост железнодорожной 

сети, парового речного и морского транспорта. 

Рост внутреннего и внешнего рынка. Капиталистический кредит и банки. 

иностранный капитал в России. Пореформенный город. Изменения в его 

социальной структуре. Быт пореформенного города. Проблема «развития 

капитализма вширь». Социальный состав населения России к концу ХIХ в. 
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Особенности социально-экономического развития пореформенной России. 

 

18.ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг. и 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ (ПРИЧИНЫ, ЭТАПЫ, ОСОБЕННОСТИ, 

ЗНАЧЕНИЕ). 

Предпосылки революции. Стачечное движение рабочих на рубеже ХIХ - 

ХХ вв. крестьянское движение. Возникновение на рубеже ХIХ - ХХ вв. 

социал-демократических и неонароднических партий и групп. 

Возникновение либерально-оппозиционных групп и объединений. Начало 

революции 1905-1907 гг.. ее характер и движущие силы. Нарастание 

революции (весна-лето 1905). Высший подъем революции (октябрь-декабрь 

1905 г.). Отступление революции (1906 - весна 1907 г.). Основные 

политические партии и их программы. I и II Государственные думы. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 

1905- 1907 гг. 

Внутренняя политика правительства: проблема модернизации. 

 

19.РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 

Стратегические планы и военный потенциал России и австро- 

германского блока накануне первой мировой войны. Отношение партий, 

классов и фракций Государственной думы к войне. Вступление России в 

войну. Ход военных действий в 1914 г. 

Вступление Турции в войну на стороне австро-германского блока. Ход 

военных действий на Кавказском фронте. Кампания 1915 г. Наступление 

германских войск на Восточном фронте весной-летом 1915 г. Кампания 1916 

г. Брусиловский прорыв. 

Экономическое и политическое положение России. Создание «Особых 

совещаний» по обороне, топливу, продовольствию. Образование 

“Прогрессивного блока” в Государственной думе. Назревание политического 

кризиса к концу 1916 г. 

Февральская революция 1917 г. 
 

20.ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В 

РОССИИ. 

Обстановка в стране после Февральской революции. Двоевластие. 

Кризисы Временного правительства. Корниловщина. Социально-

экономическое и политическое положение страны к осени 1917 г. Приход к 

власти большевиков в октябре 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов и 

его решения. Первое преобразование советской власти. 

Гражданская война и ее этапы. Факторы победы большевиков в 

гражданской войне. Последствия гражданской войны и военной 

интервенции. 

 

21.ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СССР В УСЛОВИЯХ НЭПа 

(1921-1928гг.) 
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Точки зрения в исторической литературе в оценке НЭПа. Составные 

части НЭПа. 

Образование СССР и национальная политика Советского государства. 

 

                   22. МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ В 1928-1937 гг. 

Идеология   и   политика   преобразований.   Дискуссия   между 

«почвенниками» и «интернационалистами»  1924-1928гг. 
Первые успехи в индустриализации и коллективизации. 

Первые пятилетки – как этап культурной модернизации. 

Конституция 1936г. и борьба с «врагами народа». 

 

23.СССР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1938-1945гг.) 

Англо-франко-советские переговоры. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный протокол к нему. Расширение СССР. Предвоенная 

модернизация экономики и Вооруженных сил. 

Соотношение сил Германии и СССР накануне войны. Планы, расчеты и 

просчеты советского руководства. 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Выступления 

В.Молотова и И.Сталина по радио. Отступление Красной Армии. 

Оборонительные сражения. Действия Северо-Западного, Западного и Юго- 

Западного фронтов. События в Прибалтийском военном округе и Киевском 

укрепленном районе. Мобилизационные мероприятия, образование ГКО. 

Оборона и контрнаступление под Москвой. Значение победы в московском 

сражении. 

Коренной перелом в войне 1942-1943 гг. Внутренняя и внешняя 

политика в годы войны. Победный этап войны 1944-1945 гг. 

 

24.СССР В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1945-1955гг.) 

Состояние и задачи восстановления и развития экономики после 

окончания Отечественной войны. Трудовой героизм советских людей в годы 

возрождения и дальнейшего развития экономики. Трудности послевоенного 

социально-экономического развития: засуха и голод 1946-1947 гг., усиление 

административных методов руководства страной. 

Реализация экономической политики на рубеже 1940-1950-х годов, 

доктрина Сталина о переходе к коммунизму. Поиски путей подъема 

экономики в 1953-1954 гг. Аграрная политика периода «коллективного 

руководства» страной. Централизация управления промышленностью в 1953- 

1954 гг. 

Режим личной власти Сталина. Теоретические основы внутренней 

политики (Проект партийной программы 1947 г., выступления и работы 

Сталина). Восстановление структуры органов партийной и государственной 

власти после войны. Формальная и реальная роль Сталина в системе 

партийно-государственной власти. Политические репрессии («Ленинградское 
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дело», «Дело врачей»). Идеологические компании сталинского режима: 

постановления 1946-1948 гг. по вопросам литературы и искусства, борьба с 

низкопоклонством перед Западом и с космополитизмом, «научные 

дискуссии» по философии, политэкономии, языкознанию. Реформа высших 

партийных органов после ХIХ съезда партии. 

 

25. СССР В 1953 – СЕРЕДИНЕ 60-Х гг. Н.С. ХРУЩЕВ. 

Положение в стране, борьба за власть и расстановка сил в высшем 

эшелоне власти после смерти Сталина. Вопрос о культе личности Сталина и 

коллективном руководстве. Оценка положения. в стране на июльском 1953 г. 

пленуме ЦК КПСС. Роль Н.Хрущева в начавшихся переменах. Критика 

культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Постановление ЦК КПСС «О 

культе личности и преодоление его последствий». (1956г.). Попытка 

государственного переворота 1957г. и причины его неудачи («антипартийная 

группа»). Вопрос о культе личности и репрессиях на ХХII съезде КПСС. 

Причины ограниченности и непоследовательности курса на десталинизацию. 

Оценка реакции на критику культа личности Сталина в стране и за рубежом. 

Положение зарубежных компартий. «Оттепель» в культурной жизни 

общества: понятие и хронологические рамки. Культурная политика и 

методы руководства литературой и искусством. Размежевание 

интеллигенции, «Новый мир» Твардовского и «Октябрь» Кочетова. Свет и 

тени «великого десятилетия». Шестидесятники. Диссидентское движение. 

 

26. «РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ» 1964-1985 гг. Л.И.БРЕЖНЕВ. 

«Механизм торможения»: истоки, факторы, масштабы, попытки его 

преодоления. Основные сферы народно-хозяйственного комплекса СССР и 

их состояние (промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство, 

инфраструктура). IХ - Х - ХI пятилетки: планы и реалии. Проблемы 

выравнивания уровней развития республик и регионов: положительный и 

отрицательный эффект ее решения. Социальная структура населения и 

социальная политика. Достижения и просчеты в области социальной 

политики. Понятие «застой»: сущность, основные тенденции и их 

проявление в различных сферах (идеология, политика, культура). Брежнев и 

его окружение: личные и общественно-политические характеристики. 

Крушение оттепели. Нарастание застойных явлений в партии и обществе. 

Конституция СССР и положение страны в годы позднего «развитого 

социализма» 1977-1985. 

 

        27.СССР В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ. М.С. ГОРБАЧЕВ (1985-1991гг.) 

Реформа политической системы -  эволюция концепции, основные 

звенья, регуляторы. Новые структуры власти, их место в политической 

системе. Политическая элита страны и ее вклад в развитие перестроечных 

процессов. М.Горбачев: его замыслы, сильные и слабые стороны личности, 

причины  потери  союзников и  увеличение  числа противников. Об 

однопартийности и многопартийности. Влияние деятельности новых 
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политических партий и движений на характер политической борьбы и 

общественную жизнь. М.Горбачев - Б.Ельцин: драма противостояния или «кто 

развалил СССР». 

 

        28. СССР в годы перестройки (экономический аспект). 

Обоснование необходимости перестройки, ее основные этапы и 

противоречия на пути реализации. Экономическая реформа - основное звено 

перестройки. От «ускорения» к рыночной экономике. Новые законы «О 

собственности», «Об общих началах предпринимательства», «О кооперации» 

и др. «Новый курс» Павлова и реформа розничных цен. ХII пятилетка: планы 

и реалии. Антикризисные программы: основное содержание, удачи и 

просчеты. 

 

29. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РФ В 90-Е ГГ. 

Б.Н.ЕЛЬЦИН. 

Формирование территории РФ. Проблемы взаимоотношений с 

субъектами государства. Федеральные органы государственной власти, 

единое гражданство. Денежная система. Проблемы территориальной 

целостности России и угроза распада. Движения за суверенизацию 

автономии (Татарстан, Башкортостан, Якутия, Чечня и др.). Федеративный 

договор 1992 г. VI съезд народных депутатов. Осетино-ингушский конфликт, 

ввод войск в Чечню. 

Становление президентской республики. Борьба партий. Обострение 

борьбы 

Между исполнительной и законодательной властью. Роспуск 

Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Октябрьские события 1993 

г. в Москве. Конституция РФ 1993 г. Ввод войск в Чечню. Хасавюртовские 

соглашения. Парламентские и президентские выборы 1995-1996 гг. партии и 

блоки. 

«Шоковая терапия» в экономике, либерализация цен, этапы 

приватизации торгово-промышленных предприятий. Падение производства. 

рост инфляции, разрыв экономических связей, расширение безработицы. 

ухудшение материального благосостояния населения. Нарастание 

социальной напряженности и расслоения в обществе. Поиски путей выхода 

РФ из экономического и социального кризиса. Россия в СНГ. Участие 

российских войск в горячих точках ближнего зарубежья (Молдавия, Грузия. 

Таджикистан и др.). Отношения России со странами дальнего зарубежья. 

Вывод российских войск из Европы и стран ближнего зарубежья. Российско- 

американские договоренности. Россия и НАТО. Россия и Совет Европы. 

Углубление и улучшения отношений с Китаем, Англией, Францией. Италией 

и др. странами мира. 

 

30.РОССИЯ 1992-2020 гг. 
Меры по стабилизации социально-экономического и политического 

положения в стране. Дальнейшее развитие государственного строительства, 

укрепление централизованной власти, развитие местного самоуправления. 
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Внешнеполитические. Инициативы РФ. Борьба с терроризмом.Поиск новых 

ориентиров. Укрепление государственности. Создание федеральных округов. 

Первые шаги реформирования Российской армии. 

Закон «Об альтернативной гражданской службе». Экономическая 

политика Нацпроектов: в области здравоохранения, жилищной политики, 

образования, сельского хозяйства. 

 

31. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ. КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ. 

Итоги социально-экономического развития РФ 2004-2018 гг. Выборы 

нового президента и основные приоритеты во внутренней и внешней 

политике. Россия в 2018-2020гг. 

 

Основные источники, учебники и учебные пособия. 

 
а) основная литература: 

1. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI 

века : учебное пособие / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 

Ч. III. Раздел VII–VIII. - 583 с. - ISBN        978-5-4458-6320-5        ;        То        

же        [Электронный        ресурс].         - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 (03.07.2018). 

2. История России: учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. / А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. — М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект 2006,— 528с.Местонахождение:Научная библиотека ДГУ. 

4. История России : учебник / А. С. Орлов. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : 

Проспект, 2014, 2013, 2012, 2011. - 200-00. Местонахождение: Научная 

библиотека ДГУ 

5. Кузнецов, Игорь Николаевич. Отечественная история : учебник / 

Кузнецов, Игорь Николаевич. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и K, 

2010, 2009, 2006, 2005. - 813 с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-

91131-817-8 : 242-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

б) дополнительная литература: 

1. Деревянко А.П.. История России: учеб.пособие для вузов / А.П. 

Деревянко, Н.А. Шабельникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК 

Велби : Проспект, 2006.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

2. Воронкова С.В. История России. 1801-1917: Учеб.пособие для вузов / 

С.В. Воронкова, Н.И. Цимбаев. - М. : Аспект Пресс, 

2007.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

3. Соловьев Е.А. История древней и средневековой России (IX–XVII вв.) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Соловьев, В.В. Блохин. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
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народов, 2013. — 180 c. — 978-5-209-05435-1. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/22177.html 

4. Джабаева Т.Ч. История России в первой четверти XVIII века: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы. – Махачкала: 

Издательство ДГУ, 2018. – 52 с. 

5. Сѐмин В.П. Военная история России. Внешние и внутренние 

конфликты [Электронный ресурс] : тематический справочник с 

приложением схем военных действий / В.П. Сѐмин, А.П. Дегтярев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Альма 

Матер, 2016. — 504 c. — 978-5-8291-1328-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60287.html 

6. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Л. Половинкина. — 

Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5- 88247-828-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

7. История Отечества : учеб.-метод. комплекс. Ч.1 / [Н.М.Беджанов]; М-

во образования и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 

2006. - 452 с. - ISBN 5-7788-0395-8 : 220-00. Местонахождение: Научная 

библиотека ДГУ 

8. Зуев, М.Н. История России : учебное пособие для бакалавров / М. Н. 

Зуев. - 2-ое изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013, 2011. - 350-00. 

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

9. Хрестоматия по истории России : учебное пособие / А. С. Орлов. - М. 

: Проспект, 2012, 2011. - 260-00.Местонахождение: Научная библиотека 

ДГУ 

       Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1) eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). 

– Яз. рус., англ. 

2) Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 

[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ 

или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 

22.03.2018). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 

– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/22177.html
http://www.iprbookshop.ru/60287.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/(датаобращения
http://elib.dgu.ru/


18  

Историография отечественной истории 

 

1. Историография истории отечества как специальная историческая 

дисциплина 

Предмет и задачи историографии истории России и место историографии 

среди исторических дисциплин, ее значение для исторической науки, учебно- 

познавательной работе и других сфер профессиональной деятельности 

историка. Место историографии в системе высшего исторического 

образования. Этапы становления и развития историографии как специальной 

исторической дисциплины. 

2. «Повесть временных лет» как исторический источник по 

cредневековой русской истории. 

Первые письменные исторические произведения. «Повесть временных 

лет»- первый летописный свод Древней Руси. Провиденциализм - как основа 

мировоззрения летописцев. Источники «Повести временных лет» и приемы 

истолкования материала. Формирование схемы происхождения Руси и 

княжеской династии в древнерусских летописях. Включение русской 

истории в мировой исторический процесс. 

3.В.Н.Татищев. Становление дворянской историографии. 

В.Н.Татищев - государственная и научная деятельность, общественно- 

политические воззрения, цели исторического творчества. Теоретические 

принципы Татищева и обоснование идей исторического прогресса с позиций 

рационализма (здравого смысла). Проблема этногенеза славян. Концепция 

русской истории в "Истории Российской". 

4. Академия наук и исторические знания во второй четверти и 

середине XVIII в. 

Работы Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.А. Щлёцера в области русской 

истории. Возникновение норманнской теории происхождения государства 

восточных славян. 

Борьба М.В. Ломоносова против "норманнской" теории происхождения 

древнерусского государства. Проблемы этногенеза славян, их общественного 

устройства в "Древней Российской истории" Ломоносова. 

5. Исторические взгляды Н.М.Карамзина. 

Карамзин Н.М. «История государства Российского» и отражение в ней 

взглядов Н.М. Карамзина на исторический процесс. Концепция истории 

России как истории самодержавия. Источники «Истории государства 

Российского» и приемы их использования «История государства 

Российского» в оценке современников и борьба вокруг нее в русской 

историографии XIX века. 
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6.    С.М. Соловьев и русская историческая наука. 

Принцип историзма и идея органического эволюционного развития. 

Народ, государство и личность в концепции С.М. Соловьева. «История 

России с древнейших времен», оценка основных этапов русской истории. 

Историческая концепция Соловьева как антитеза революционному 

преобразованию общества. С.М. Соловьев и государственная школа в 

русской историографии. 

7. Исторические взгляды В.О.Ключевского. 

Формирование научных интересов. «Курс русской истории» и другие 

научные труды В.О. Ключевского. Позитивизм В.О. Ключевского. 

Разработка общей концепции русской истории. Отказ от идей органического 

развития, «теория факторов». Идеи эволюционизма. Условия и движущие 

силы исторического процесса. Проблема государственности  и  

народности.  Трактовка  Ключевским  понятия 

«общественные классы». Периодизация истории, содержание основных 

этапов и оценка главных событий русской истории. Место и значение 

В.О.Ключевского в отечественной историографии. 

8.Становление советской историографии. Основные труды и 

историческая концепция М.Н.Покровского. 

Формирование организационных основ советской исторической науки. 

Создание и развитие марксистских научно-исследовательских учреждений. 

Высшее историческое образование: идеологизация преподавания 

общественных наук и создание новых центров подготовки кадров 

историков-марксистов. Общественные организации историков-марксистов. 

Реорганизация архивного, музейного и издательского дела. 

Теоретико-методологические проблемы. Издание произведений 

классиков марксизма-ленинизма и подходы к их изучению, обострение 

идеологической борьбы между кадрами историков старой школы и 

историками-марксистами, усиление идеологизации исторической науки в 

условиях становления административно-командной системы. 

Организационная и научно-исследовательская деятельность видных 

историков-марксистов М.Н. Покровского, М.С. Ольминского, В.Л. 

Быстрянского, В.И. Невского, Е.М. Ярославского и др. 

Начало разработки историками-марксистами проблем истории 

революционного движения Октябрьской революции и гражданской войны, 

истории коммунистической партии. 

9. Историография истории России в 80-90-е годы ХХ в. 

Историческая наука в условиях перестройки и перехода на рыночную 

экономику. Крупные явления в отечественной историографии. 

Пересмотр стереотипных концептуальных оценок хода исторического 

процесса. Новые подходы к освещению и оценке в российской исторической 

науке творческого наследия дворянских и буржуазных историков. Издание 

собраний сочинений Н.М. Карамзина. СМ. Соловьева, В.О. Ключевского, 
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Н.И. Костомарова и др. 

Расширение доступа к архивным материалам советской эпохи. 

Освещение в современной российской историографии истории Октябрьской 

революции, гражданской войны, коллективизации сельского хозяйства и 

социалистической индустриализации, Великой Отечественной войны. 

Рост интереса к отечественной истории. Публицистика. Дискуссии по 

проблемам отечественной истории, в частности, истории советского периода 

(круглые столы в редакциях журналов «Вопросы истории», «Отечественная 

история», «История нового и новейшего времени»). Дискуссии по проблемам 

формационного и цивилизационного подходов к изучению исторического 

процесса. Проблема разработки теоретико-методологических проблемам 

отечественной истории.  

Литература: 

1.Сахаров А.М. О предмете историографических исследований // 

Сахаров А.М. Методология истории и историографии. М., 1981. 
2. Городецкий Е.Н. Историография как специальная отрасль исторической 

науки // История СССР. 1974. № 4. 

3. Историография истории России до 1917 года. /Уч. пос. под ред. М.Ю. 

Лачаевой, в двух томах. Т. 1. М., 2004. 

19. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой 

Октябрьской социалистической революции: Учебник / Под ред. В.Е. 

Иллерицкого и И.А.Кудрявцева. М., 1971. 

20. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1989. 

21. Сидоренко О.В. Историография отечественной истории (IX – начало 
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22. Закатов А.Е. Отечественная историография: Основные этапы. М., 2016. 
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учебное пособие Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. 299с. http:window.edu.ru 

Дата обращения: 10.09.11. 

2. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петроград, 1917. 

http: window.edu.ru Дата обращения: 10.09.11. 

3. Соловьев С. М. Учебная книга по русской истории. 1-е изд., 1859; 10-е 

изд., 1900. http: window.edu.ru Дата обращения: 10.09.11. 

 

Вопросы по историографии отечественной истории 

1. Историография истории отечества как специальная историческая 

дисциплина. 

2. «Повесть временных лет» как исторический источник по cредневековой 

русской истории. 

3. В.Н.Татищев. Становление дворянской историографии. 

4. Академия наук и исторические знания во второй четверти и середине 
XVIII в 

5. Исторические взгляды Н.М.Карамзина. 

6. С.М. Соловьев и русская историческая наука. 
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7. Исторические взгляды В.О.Ключевского. 
8. Становление советской историографии. Основные труды и историческая 

концепция М.Н.Покровского. 

9. Историография истории России в 80-90-е годы ХХ в. 

 

Источниковедение отечественной истории. 

Вопросы 

1. Определение и классификация исторических источников. 

2. Летописи как исторический источник 

3. Законодательные акты X-XVII вв. как исторический источник 
4. Общие свойства источников нового времени. Массовые источники. 

5. Особенности источников личного происхождения. Мемуары XX века 
6. Периодическая печать как исторический источник. Периодическая 

печать во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

7. Общие свойства источников новейшего времени.

 Особенности источников советского периода. 

 

Определение и классификация исторических источников 

Определение и классификация исторических источников. Специфика 

прошлого как объекта познания. Ретроспективный и реконструктивный 

характер исторического познания. 

Исторический источник и исторический факт. Источник как феномен 

культуры и реальный объект познания. Определение исторического 

источника в теории отражения. Диалектическое единство объективного и 

субъективного в источнике. Исторический источник в свете учения об 

информации. Проблема классификация исторических источников. 

Выделение типов источников: вещественные, письменные, изобразительные 

и фонические. Видовая классификация письменных источников. 

 

Летописи как исторический источник 

Понятие, видовые признаки и формы летописных сочинений. Авторы 

летописей: их мировоззрение, социальное положение. Этапы работы 

летописца над текстом. Отражение действительности в летописях. 

Терминологический инструментарий летописания. Методы изучения 

летописей, определение времени и места их создания, заказчиков и 

составителей. Достижения отечественной науки в восстановлении истории 

русского летописания. 

Возникновение летописания на Руси и проблема ее истоков. «Повесть 

временных лет» и древнейшее русское летописание. «Повесть временных 

лет» как один из ранних летописных сводов. Важнейшие памятники русского 

летописания XII-XV вв. Позднее русское летописание. 

 

Законодательные акты X-XVII вв. как исторический источник 

Понятие о законодательных материалах как виде исторических 

источников. Время и условия появления законодательства в письменной 
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форме. Особенности информации, заключенной в законодательных 

источниках. Принципы изучения и классификации законодательных 

источников. Их место в ряду других источников. 

«Русская правда» и ее редакции (Краткая, Пространная, Сокращенная). 

Проблема  состава  редакций,  времени  и  места  их  появления.  Значение 

«Русской правды» как источника для изучения для социально-экономической 

истории XI-XIII вв. 

Судные и уставные грамоты. Особенности развития законодательных 

актов в период феодальной раздробленности. Судебники XI - нач. XVII вв. 

Соборное Уложение 1649 года. Причины и условия создания. Источники 

Соборного Уложения, его структура. Значение для изучения социальной, 

экономической, политической истории России. 

 

Особенности источников личного происхождения. Мемуары XX века 

Общие принципы изучения документов личного происхождения. Оценка 

полноты и достоверности их информации. Время и условия зарождения 

русской мемуаристки. Социальные функции и этапы становления мемуаров 

как вида исторических источников. Формы мемуаров. Проблема 

соотношения в них объективного и субъективного. Появление и развитие 

дневников и эпистолярных источников. Основные разновидности 

переписки.Тенденции развития источников личного происхождения в период 

капитализма и факторы, обусловившие этот процесс.  

 

Общие свойства источников нового времени. Массовые источники 

Изменение исторических источников при переходе к новому времени. 

Перемены в их видовой структуре. Отход на второй план летописания, 

житийной литературы. Появление мемуаристики, научных сочинений, 

периодической печати, статистики. Изменение характера законодательства, 

актов и материалов делопроизводства. 

Улучшение сохранности исторических документов. Создание архивной 

службы. Расширение круга авторов исторических источников вследствие 

индивидуализации человека и роста грамотности. Упрощение содержания 

отдельно взятого документа. Увеличение разновидностей исторических 

источников. Публикация законодательных актов. Систематическое издание 

статистических материалов. Тиражирование периодической печати и 

мемуаров. 

Периодическая печать во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Время и условия зарождения и развития русской периодической печати. 

Предшественники первого русского периодического издания. Принципы 

систематизации повременных изданий. Особенности отражения 

действительности в периодической печати. Жанровые особенности 

материалов периодической печати. Цензура и печать. 

Влияние потребностей общества в информации, развития форм 

политической борьбы на эволюцию периодической печати в России во втор. 

пол. XIX – нач. ХХ вв. Эволюция различных типов и жанров периодики. 

Складывание печати национальных окраин. 
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Официальные издания, печать политических и общественных 

организаций. Развитие отраслевой периодики; исторические журналы. 

Формирование партийной печати. Отражение в ее типологии своеобразия 

российских политических условий (легальная, нелегальная пресса, 

эмигрантские издания) и общих тенденций развития периодики. 

Общие свойства источников новейшего времени. 

Особенности источников советского периода 

Малоизученность исторических источников ХХ века по сравнению с 

источниками предыдущих эпох. Типологические изменения исторических 

источников в ХХ веке. Особенности источников, порожденных техническим 

прогрессом. Стремление к унификации делопроизводственных материалов; 

обогащение форм служебной переписки: телеграммы, телексы, факсы, 

интернет. Фоно-, фото- и кинодокументы. 

Особенности источников советского периода. Особенности 

лингвистических источников. Объединение устных источников и фольклора 

в единое целое. Слухи как источник. Особенности законодательных 

источников, рост значения международных договоров. Преобладание в 

статистике переписей как способа получения информации. Рост роли 

газетной периодики. Преобладание публицистической составляющей в 

источниках личного происхождения; блиц-воспоминания. Расширение сети 

архивов, рассекречивание архивных материалов. Две линии в развитии 

источниковедения (МГУ и РГГУ). 

Основная литература 

1. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В. Методологические про- 

блемы исторического познания. М., 1989. 

2. Источниковедение истории СССР (XIX - начала XX вв.) / Под ред. И.А. 

Федосова. М., 1970. 

3. Источниковедение истории СССР/Под ред. И. Д. Ковальченко. М., 1981. 

4. Источниковедение: Теория, история, метод. Источники российской 

истории / Под ред. И.Н. Данилевского, О.М. Медушевской и др. М., 1998. 

5. Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. М., 

1977. 

6. Никитин С.А. Источниковедение истории СССР. XIX век (до начала 
90-х гг.). М., 1940. 

7. Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР (период 

империализма: конец XIX в. - 1917 г.). М., 1962. 

8. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших 

времен до конца XVIII века. М., 1962. 

9. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод. М., 1983. 

10.Черноморский  М.Н.  Источниковедение  истории  СССР  (советский 

период). М., 1976. 

11. Русина Ю.А. Источниковедение новейшей истории России. Екатеринбург: 

Изд-во Уральского ун-та, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Архангельская И.Д., Воронкова СВ., Воронцова Е.А., Орлова Е.В. 
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Очерки периодической печати России начала XX века. М., 1992. 

2. Данилевский И.Н. Библия и «Повесть временных лет»: К проблеме 

интерпретации летописных текстов /Отечественная история. 1993.№1. 

3. Дмитриев С.С. Русская периодическая печать / Очерки русской куль- 

туры XVIII века. М., 1987. 

4. Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теоретико- 

методологические принципы изучения. М., 1981: 

5. Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете теории информации: 

к постановке проблемы. / История СССР. 1982. №3. 

6. Кузьмин А.Г Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. 

7. Курносов А.А. К вопросу о природе видов исторических источников 
//Источниковедение отечественной истории. 1976. М., 1977. 

8. Лурье А.С. Общерусские летописи XIV - XV вв. Л., 1976. 
9. Маньков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России. 

Л., 1980. 

10. Муравьева Л.Л. Московское летописание второй половины XIV-начала 

XV вв. М., 1991. 

11. Станько А.И. Русские газеты первой половины XIX в. Ростов-на-Дону, 

1969. 

12. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по 

отечественной истории. М., 1975. 

Электронные ресурсы. 

1. Отечественная история IX-XX вв. Учебное пособие.[электронный 

ресурс]-URL: http://window. edu.ru 

2. Бычкова.С.П., Кузнецова О.В. Отечественная история ХХ в.: 

Программа учебного курса.[электронный ресурс]-URL: http://window. edu.ru 

3. Поликарпов В.С., Лысак И.В. История России в ХХ в.: учебное 

пособие.[электронный ресурс]-URL: http://window. edu.ru 

4. Сидоренко О.В. Источниковедение отечественной истории. 

[электронный ресурс]-URL: http://window. edu.ru 

5. Сальникова А.А., Галиуллинина Д.М. Источниковедение 

отечественной истории: учебно-методический комплекс.[электронный 

ресурс]-URL: http://window. edu.ru 
 

Вопросы для экзамена  

1. Восточные славяне в VI – IX вв. Образование древнерусского 

государства. Норманнская теория и ее критика. 

2. Киевская Русь в Х-XII вв. 
3. Борьба русских земель и княжеств с монгольскими завоевателями в 

XIII в. Золотая Орда. 

4. Русские земли в период феодальной раздробленности (XII – первая 

половина XIII вв.) 

5. Завершение объединения русских земель в конце XV – начале XVIв. 

Правление Ивана III и Василия III. 
6. Укрепление самодержавия в XVI в. Ивана IV. Реформы 1550-1560-х гг. 

http://window/
http://window/
http://window/
http://window/
http://window/
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XVI в. Опричнина. 

7. Культура и общественная мысль России конца XV – XVI вв. 

8. Обострение социального протеста в середине – второй половине XVIIв. 

9. Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». 

10. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

11.Россия во второй половине XVIIIв. 

12.Оформление абсолютизма в России. Реформы Петра I. 

13.Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

14.Социально- экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

15.Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.) 

16.Внешняя политика Александра I (1801-1825 гг.). 

17.Движение декабристов и проекты. 

18.Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825-1855 гг.). 

19.Россия и Кавказ в первой половине XIX в. 

20.Внешняя политика России во второй четверти XIXв. 

21.Освободительное движение 60-х начала 80-х годов в. Народничество. 

22.Отмена крепостного права в России. 

23.Реформы 1863-1874 гг. 

24. Развитие капитализма в сельском хозяйстве и промышленности в 

пореформенной России. 

25. Внешняя политика России в 1880 – 1890-е гг. 

26.Россия в первой мировой войне. 

27. Основные этапы гражданской войны и иностранные военные 

интервенции. 

28. Социально-экономическое развитие России в конце XIX - начале XX 

вв. 
29. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 1900-1917 гг. 

30.Революции 1905-1907 гг. в России (причины, этапы, особенности, 

значение). 
31.Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война в России. 

32.Образование СССР и его развитие в условиях НЭПа (1921-1928 гг.). 

Курс на модернизацию экономики (индустриализация и 

коллективизация). 

33. Роль СССР в разгроме фашистской Германии и его оценка. 
34. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. Капитуляция 

Германии. Место и роль СССР во Второй мировой войне. 

35. Социально-экономическое развитие советского государства в первое 

послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.). 

36. СССР в первое послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.). 

37.СССР в 1954-1964 гг. Н.С. Хрущев. 

38.СССР в годы перестройки. М.С. Горбачев. 

39.Россия на современном этапе (1992-2014гг.). 

40. Современная Россия. Курс на модернизацию социально- 

экономической и политической системы. В.В. Путин. 

41. «Развитой социализм» 1964-1985 гг. Л.И. Брежнев 


