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Аннотация 

 

Дисциплина «Отечественная история» является обязательной 

дисциплиной вариативной части программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.1. 

Отечественная история. 

Программа разработана кафедрами истории России средневековья и 

нового времени, истории России новейшего времени. 

В ходе экзамена аспирант обязан проявить не только достаточно высокий 

уровень своих профессиональных познаний, но также предрасположенность и 

готовность к поисково-исследовательской работе и соответствующий 

творческий потенциал. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

современные научные достижения в историческом знании, в том числе и 

в смежных областях; 

основные приоритеты исследовательских разработок российских и 

зарубежных научных коллективов; 

особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках; 

уметь: 

ориентироваться в современных научных достижениях и генерировать 

новые идеи; 

решать научные и научно-образовательные задачи в рамках работы 

исследовательского коллектива; 

решать задачи собственного профессионального развития; 

владеть: 

приемами и методами планирования собственного профессионального и 

научного роста; 

современным исследовательским инструментарием. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме кандидатского экзамена. 

 

Цель дисциплины: 

Завершение фундаментального теоретического обучения аспирантов по 

направлению подготовки 5.6.1. «Отечественная история», ориентированного на 

восприятие истории России как поливариантного знания, способного 

трансформироваться в концептуальные смыслы, находящихся на пограничных 

полях различных направлений гуманитарных наук. 
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Задачи дисциплины: 

акцентирование дискуссионных сюжетов отечественной истории для 

достижения способности видеть и формулировать научную проблему, а также 

создавать эффективные программы решения научных проблем; 

обеспечение умения ориентироваться в классических и современных 

методологических подходах, историографических, источниковедческих 

направлениях и школах; 

выработка основ исследовательской практики на основе 

методологических операций в научно-исследовательской работе. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Дисциплина «Отечественная история» является обязательной 

дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по научной специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

современные научные достижения в историческом знании, в том числе и 

в смежных областях; 

основные приоритеты исследовательских разработок российских и 

зарубежных научных коллективов; 

особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках; 

уметь: 

ориентироваться в современных научных достижениях и генерировать 

новые идеи; 

решать научные и научно-образовательные задачи в рамках работы 

исследовательского коллектива; 

решать задачи собственного профессионального развития; 

владеть: 

приемами и методами планирования собственного профессионального и 

научного роста; 

современным исследовательским инструментарием. 

 

2. Структура дисциплины (тематический план) 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 
 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Полугодие 

обучения 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 



 4 

Лекци

и 

Самостоятельная 

работа 

 

1 Истоки 

формирования и 

характеристика 

Древнерусского 

государства  

3 4 4 

Реферирование 

рекомендованной 

литературы 

Интерактивная 

2 От средневековья к 

новому времени: 

российское 

государство и 

общество: 

проблемы 

взаиморазвития 

3 8 8 

Реферирование 

рекомендованной 

литературы 

Интерактивная 

3 Россия в XIX веке: 

поиск моделей 

модернизации  

3-4 8 8 

Реферирование 

рекомендованной 

литературы 

Интерактивная 

4 Системный кризис 

российской 

цивилизации и 

варианты  его 

преодоления в 

начале ХХ века. 

4 8 8 

Реферирование 

рекомендованной 

литературы 

Интерактивная 

5 Россия в новейшее 

время (советский и 

постсоветский 

период): поиск 

новой 

самоидентичности. 

4 8 8 

Реферирование 

рекомендованной 

литературы 

Интерактивная 

 ИТОГО:  36 36 Кандидатский 

экзамен 

 

Структура дисциплины для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Полугодие 

обучения 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Лекции Самостоятельная 

работа 

 

1 Истоки 

формирования и 

характеристика 

3 8 4 

Реферирование 

рекомендованно

Интерактивная 
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Древнерусского 

государства  

й литературы 

2 От средневековья к 

новому времени: 

российское 

государство и 

общество: 

проблемы 

взаиморазвития 

3 8 8 

Реферирование 

рекомендованно

й литературы 

Интерактивная 

3 Россия в XIX веке: 

поиск моделей 

модернизации  

3-4 8 8 

Реферирование 

рекомендованно

й литературы 

Интерактивная 

4 Системный кризис 

российской 

цивилизации и 

варианты  его 

преодоления в 

начале ХХ века. 

4 8 8 

Реферирование 

рекомендованно

й литературы 

Интерактивная 

5 Россия в новейшее 

время (советский и 

постсоветский 

период): поиск 

новой 

самоидентичности. 

4 8 4 

Реферирование 

рекомендованно

й литературы 

Интерактивная 

 ИТОГО:  40 32 Кандидатский 

экзамен 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Истоки формирования и характеристика Древнерусского 

государства 

Археологические культуры Восточной Европы в I тыс. до н.э. – I тыс. 

н.э. в современных концепциях славянского этногенеза. «Великое 

переселение» народов и этнополитические объединения в Восточной Европе. 

Взаимоотношения и взаимовлияния славянских племен и Византии в VI-IX вв. 

н.э. Скандинавы и Северная Русь в исторической литературе. 

Формирование русской государственности как историографическая 

проблема: новая социальная структура, города, формы и пути коммуникации. 

Первые политические объединения на юге и севере Руси. Проблема этнонима 

«Русь»: диапазон современных интерпретаций. Проблема «призвания варягов» 

и история возникновения и обсуждения «норманнской теории» в 

отечественной науке и общественной мысли. 

Дискуссии о типологии Древнерусского государства. Сведения об уровне 

социально – экономических отношений и общественного строя Руси X-XII вв., 

их интерпретация в современной науке. Проблема древнерусского города: 

стадии формирования, количество, системообразующие признаки, элементы 
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«городского строя» в XII-XIII вв., отличия от западноевропейского города. 

«Княжеско-дружинная» организация власти и «служебная» организация 

общества на Руси и в странах Восточной Европы. 

Процесс христианизации Руси, его особенности и оценки в научной 

литературе. Церковь на Руси: организация, социальные функции, 

взаимоотношения с властью. Культурное, политическое, цивилизационное 

значение принятия христианства. 

Предпосылки формирования отдельных земель и княжеств в XII в. 

Предпосылки выбора путей развития, дистанцирования отдельных земель. 

Владимиро-Суздальское княжество XII - X11I вв. и особенности его 

социально-политического развития. Города Северо-Восточной Руси. "Господин 

Великий Новгород": социальный строй городской общины, этапы и механизм 

складывания республиканских институтов. Псковская земля, Галицко-

Волынское и Киевское княжества: особенности социально-политического 

развития. Степи Восточной Европы во второй половине 1-го тыс. н.э. Федераты 

Киевской земли. Кочевники, их расселение и социальный строй в X-XII вв. 

Половцы и их взаимоотношения с русскими княжествами в XI - XIII вв. 

Установление монголо-татарской гегемонии в Восточной Европе: 

историография и современное состояние проблемы. Золотая Орда: границы, 

население, города, система управления.  Политический курс Александра 

Невского и его историографическая оценка. Система ордынского ига и 

дискуссии о его влиянии. Непосредственные и опосредованные последствия 

ига: деформации в социально-экономическом и политическом развитии Руси. 

Образование Литовского государства в XIII в. Превращение Литвы в 

балто-славянскую державу - федерацию земель и княжеств с внутренней 

автономией. Соперничество Литвы и Москвы: пути и альтернативы 

объединительного процесса в XIV-XV вв. 

Система землевладения в западных землях. Фольварк и крепостное право. 

Социальная структура населения. Города и городское право. Судебник 

Казимира IV и Литовские статуты, Утверждение шляхетских сословных прав. 

Политическая система. Люблинская уния 1569 г. и ее последствия для 

взаимоотношений западных и восточных княжеств. 

 

Тема 2. От средневековья к новому времени: российское государство 

и общество: проблемы взаиморазвития 

 

Содержание научного понятия «Московское царство»: геополитические и 

идеологические основания исторического феномена. 

Деревня и вотчина XIV-XV вв. Уровень развития городов. Православная 

церковь, ее статус и роль в укреплении единого государства. Система 

междукняжеских отношений, проблема отношения к «великому княжению». 

Предпосылки и особенности процесса объединения северо-восточных земель 

Руси в XIV-XV вв. в современной историографии. Современные оценки роли 

активной политики московских князей как фактора объединения русских земель 
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вокруг Москвы. Трансформация типа наследования власти «великого князя» 

при Иване III и Василии III. 

Процесс "собирание" земель: соотношение объективных предпосылок и 

политических технологий в системе факторов образования единого Российского 

государства на рубеже XV - XVI вв. Организация власти, административная, 

правовая и финансовая система Московского царства. Поместная система и 

вооруженные силы. Государство и церковь. Политическая публицистика первой 

половины XVI в. Формирование российской политической традиции. 

Личность и политика Ивана Грозного в отечественной историографии. 

Реформы 30-50-х гг. XVI в.; дискуссии об опричнине и ее итогах. Проблема 

диапазона политических методов укрепления самодержавия в правление Ивана 

Грозного. Точки зрения об этапах складывания крепостного права в 

исторической науке. Процесс формирования единого государства в России XV-

XVI вв. в сравнительно-историческом аспекте: страны Западной и Восточной 

Европы, Дальнего и Среднего Востока. 

 

Россия после Ивана Грозного. Борис Годунов и противоречия его 

политики. Смута и гражданская война начала XVII в. в современных 

исследованиях. Самозванщина как социально-политический феномен. 

Социальная политика при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. 

Этапы становления крепостного права в конце XVI-XVII в. Дискуссия по 

проблеме генезиса капитализма в России. Новые явления в экономике России в 

сопоставлении с аналогичными процессами раннего нового времени в Европе. 

Формирование российского "служилого государства": социальная 

организация и социальные отношения. Централизация и бюрократизация 

управления "сверху" и "снизу". Расцвет приказной системы и прекращение 

деятельности Земских соборов. Воеводское управление и местные "миры" на 

местах. Соборное Уложение 1649 г.  

Сакрализация царской власти и конфликт с церковью при патриархе 

Никоне. Цивилизационный смысл поисков «древлего благочестия». Социально-

культурный аспект церковного раскола. Сравнительный анализ 

западноевропейской Реформации и Раскола. 

Социальная структура российского государства XVII в.: тенденции и 

истоки сословно-социальных противоречий. Казачество в России. Городские и 

крестьянские восстания: цели, практика и представления их вождей и 

участников. Дискуссии о характере средневековых социальных движений в 

современной литературе. 

Новые явления в русской культуре XVII в. Современные представления о 

культурных предпосылках нового времени в России. 

 

Петровские реформы как поворотный пункт русской истории и его оценки 

в историографии и общественной мысли. "Регулярное государство" Петра I: 

рационализация и модернизация государственного аппарата. Россия – империя: 

становление имперских черт в политической системе, внешней политике, 

культуре, идеологии. Понятия «императорский период», «петербургский 
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период» в публицистике и исторической мысли XIX – ХХ вв.  Реорганизация 

дипломатической службы и армии. Решение национальных задач и имперские 

устремления во внешней политике. 

Становление финансовой политики петровского государства. Социально-

экономические преобразования. Сословная политика. Церковная реформа. 

Проблема «беспатриаршего периода» в истории русской церкви. 

Модернизация культурно-бытовой сферы и социокулътурный раскол 

общества. Петровские реформы и вопрос о "цене европеизации России" в 

русской общественной мысли и научной литературе последующего времени. 

"Эпоха дворцовых переворотов" и их оценка в современной литературе. 

Корректировка петровского "наследства": попытка утверждения 

"конституционной монархии" 1730 г. Социальная политика: положение 

дворянства и крестьян.  

Темпы и характер экономического развития России в XVIII в. "Революция 

цен" и помещичье хозяйство. Точки зрения на характер и уровень 

экономического развития страны в современной историографии (проблема 

формирования капиталистического уклада и всероссийского рынка, 

капиталистическая и "крепостная мануфактура''). Политика правительства в 

отношении городов, торговли и промышленности. Особенности процесса 

складывания "третьего сословия" в России. 

 

Политика "просвещенного абсолютизма" в современной литературе. 

Образ Екатерины II как политика в научной литературе."Уложенная комиссия" 

1767 г. Реформы Екатерины II. Складывание и оформление сословного строя. 

Децентрализация и сочетание коронных учреждений с сословной организацией 

дворянства (Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г.).  

Проблема эпохи Просвещения в России: сравнительный анализ с 

западноевропейским Просвещением. Спектр общественно-политических 

воззрений правящей элиты и просветителей XVIII в.: взгляд на мировую и 

национальную историю. Галерея русских просветителей XVIII в. в литературе. 

Проблема самобытности и заимствований в исследованиях по истории русской 

культуры XVIII в. 

"Непросвещенный абсолютизм" Павла I и его оценки. Внешняя политика 

во второй половине XVIII в. и ее итоги. Россия как европейская держава на 

рубеже XVIII – XIX  вв. 

 

Тема 3. Россия в XIX веке: поиск моделей модернизации 

 

Содержание понятия «новое время» по отношению к России: общее и 

особенное. Особенности взаимоотношений государств в новое время. 

Содержание задачи европейской идентификации России в XIX веке. 

Цивилизационный смысл противостояния России и Франции в начале XIX 

века. Союзники и соперники России в эпоху “наполеоновских войн”. 

Тильзитское соглашение. 
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Отечественная война 1812 года: проблемы периодизации и типологии. 

“Заграничный поход” русской армии в 1813-1815 годах и изменение 

внешнеполитической доктрины. Соотношение методов российской и 

западноевропейской дипломатии. Венский конгресс и Священный Союз как 

вариант вхождения России в европейскую политику. Оценки Священного 

Союза в отечественной историографии. 

Элементы нового содержания в “восточной” политике России. Русско-

иранская, русско-турецкая и русско-шведская войны начала века, их 

европейские цели. Появление проблемы Кавказа, Финляндии, Балкан во 

внутренней и внешней политике России. 

 

Переходный характер типа общества и государства в новое время. 

Понятие “гражданского общества”. Содержание “сверхзадачи” становления 

нового механизма отношений власти и общества. Понятия “модернизация” и 

“реформы”: сходство и различие. Понятие «правомерная монархия» в 

новейшей исторической литературе (Б.Н. Миронов). 

Современники об общественных ожиданиях начала царствования 

Александра I. Концепция власти Александра I. Идея “законной” и 

“просвещенной” монархии. Соотношение традиционалистских и 

рационалистических подходов к решению проблем реформирования основ 

российского государства. Проблема социальной опоры и средств для 

осуществления модернизаторских планов. Идея компромисса в 

государственной политике. Негласный комитет как прообраз 

“правительственной партии” реформ. Первые преобразования государственной 

структуры. “Указ о вольных хлебопашцах” 1803 года  как попытка этического 

диалога власти и дворянства. 

Попытка создания рациональной модели государственного управления в 

проекте М.М. Сперанского. Активизация реформаторских  стремлений в 

обществе, появление альтернативных проектов модернизации России 

(Мордвинов, Новосильцев, Кочубей, Аракчеев, Гурьев). Версии 

конституционных документов, интерпретация понятия «конституция» в 

образованном обществе начала XIX в. Н.М. Карамзин, воздействие его идей на 

самосознание русского общества и поиск путей государственного 

переустройства. Истоки консерватизма нового времени. 

“Аракчеевщина” как бюрократическая модель отношений власти и 

общества. Сравнительные характеристики программы М.М.Сперанского и 

А.А.Аракчеева (по работе В.А. Федорова). 

Особенности изучения движения декабристов в отечественной 

историографии. Проблема роли дворянского сословия в модернизации 

общества нового времени. Типология дворянской оппозиционности.  

Внутренние и внешние факторы появления декабризма. “Гроза двенадцатого 

года” и мотив тираноборчества в формировании мировоззрения молодого 

поколения 10-20-х годов. Масонство и декабризм. Структура и характер тайных 

дворянских обществ 1816-1825 годов. Варианты переустройства государства и 

модернизации общества в представлениях декабристов, диапазон избираемых 
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средств. Проблема свободы и сословного уравнения в документах 

декабристов.  Исторические портреты: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев  

А.Н.Муравьев, Н.М.Муравьев. События декабря 1825 года в Петербурге и на 

Юге России, их политический смысл. Влияние декабризма на общественную 

мысль России. 

Научные дискуссии по оценке выступления декабристов  и их связи с 

традицией революционаризма в России. (М.Корф, А.И.Герцен; М.В.Нечкина). 

 

“Николаевская” система власти, ее основные черты. Факторы идейной 

переориентации правящей элиты. Военно-крепостнические мотивы в 

российской ментальности первой половины XIX века. Роль Русской 

православной церкви в формировании национального самосознания.  

Смещение социальной ориентации самодержавия и падение политической роли 

дворянства. Формирование слоя “образованной бюрократии”, бюрократизация 

управления. 

Стратегия бюрократического реформаторства. Подходы к решению 

крестьянской проблемы в первой половине XIX в. Состояние взаимоотношений 

крестьянства, помещиков и государственной власти. Учреждение и 

деятельность Секретных комитетов по крестьянскому делу. 

Структура и особенности аграрного хозяйства страны в первой половине 

XIX века. Потенциал и экономический механизм крепостнической организации 

производства. Различие в подходах в промышленной и аграрной сферах 

экономики. Попытки модернизации промышленности. Правительственная 

дискуссия о железных дорогах. Проявления технического отставания страны в 

первой половине XIX века. Характер российского рынка. Реформа денежного 

обращения Е.Ф. Канкрина. Нарастание необходимости системных 

преобразований. 

 

Субъекты национального сознания в первой половине XIX века. 

“Крестьянская цивилизация” и культура образованного меньшинства: глубина 

и последствия духовного разлома. Общественная мысль России и современные 

историки о месте и роли «народного начала» в формировании национального 

самосознания. Самодержавие и православная церковь как факторы духовной 

жизни. Трансформация монархических представлений крестьянства в первой 

половине XIX века. 

Характерные черты государственного просветительства в 20-50-е годы. 

Деятельность А.С. Шишкова, С.С. Уварова в высшей школе и роль русских 

университетов в сохранении пассионарного импульса просвещенческой 

культуры. Политический и ментальный смысл, духовный потенциал теории 

“официальной народности”. 

Источники и исторические особенности формирования интеллигенции в 

России. Дискуссии о феномене русской интеллигенции, ее ментальных 

характеристиках. Особенности и мир идей русского интеллектуализма. Уровень 

усвоения альтернатив нового времени в национальном сознании. Влияние 
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немецкой философии на интеллектуальные поиски русской интеллигенции 

первой половины XIX века. 

Формы интеллектуальной деятельности, расширение культурно-

информационной среды в первой половине XIX века. Роль литературы и 

журналистики в формулировании основных идей национального сознания. 

Переход интеллектуальной инициативы в новые социальные слои. 

Формирование критической традиции русской мысли в деятельности и взглядах 

В.Г. Белинского.  

“Философические письма” П.Я. Чаадаева и начало обсуждения “русской 

идеи” в интеллектуальной среде. Идея деформации русской истории, поиск ее 

причин. Истоки двойственности исторического сознания русской 

интеллигенции. Обсуждение идеи самобытности России, ее “славянофильский” 

и “западнический” варианты. Формула единства мировой цивилизации, 

всеобщности “прогресса”. Идея опоры на внутренние силы и традиционные 

ценности России. Аргументация А.С. Хомякова, И.С. Аксакова, А.И. Герцена, 

К.Д. Кавелина и др. Современные оценки первой дискуссии о «русской идее» 

(В.К.Кантор). 

Появление социалистической идеи в русской мысли 40-50-х годов. 

Значение интеллектуальных споров 30-50-х годов для становления 

национального сознания. 

 

Россия и Кавказ. Большая Кавказская война (1817 - 1859 гг.). Имамат 

Шамиля и причины затяжного характера кавказского противостояния. Способы 

«умиротворения» кавказских территорий. Реакция русского общественного 

мнения на военные действия на Кавказе. 

Нарастание политической изоляции России в Европе в 30-50-е годы XIX 

века. Польское восстание 1830-1831 годов: реакция России и Европы. 

Европейские революции 1830-40-х годов, их воздействие на общественное 

мнение и государственную политику в России. Создание имиджа “жандарма 

Европы” и европейского мифа о “русской угрозе”. Нарастание кризисных 

элементов в европейском направлении российской внешней политики. 

“Восточный вопрос” в российской внешней политике первой половины 

XIX в. Адрианопольский мир и Ункяр-Искеллесийский договор как апогей 

русской дипломатии на Балканах. Лондонский трактат 1840-1841 гг. Восточная 

(Крымская) война 1853-1856 годов как цивилизационное столкновение России 

и Европы. Парижский трактат и последствия поражения России во внешней 

политике и во внутриполитической ситуации. 

 

Проблемы периодизации и изучения истории реформаторства в России. 

Реформаторство как вид государственной политики, его особенности в 

российской цивилизации. Европейский опыт реформ и границы его 

применимости в России. Варианты классификации реформ. Проблема 

реформаторской инициативы. Понятие “ситуация реформ”, ее признаки. 

Власть и общественность в поисках опоры и движущей силы 

преобразований в середине XIX века. Критерии готовности общества к 
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реформам. Возможности создания “ситуации реформ” после Восточной 

(Крымской) войны. Факторы реформаторского выбора общества и власти: 

политические, психологические, социальные, культурные. Александр II: 

характеристика личности государя и политика, концепция правления. 

Складывание “правительственной партии” реформаторов, формулирование 

целей преобразований. 

Формирование общественной опоры реформаторства. Роль прессы в 

формировании общественной “оттепели” конца 50-х годов. Диапазон 

общественных интересов, формы “общественного мнения”. Реформы и 

реформаторы: роль государства и общества в движении к обновлению. Общий 

замысел, структура и логика реформаторской деятельности. Проблема 

соотношения экономической и политической целесообразности в 

формировании замысла реформ (Л.Г.Захарова). 

 

Причины особого внимания советской историографии к истории 

крестьянской реформы (М.В. Нечкина, П.А. Зайончковский). Ключевая роль 

уничтожения крепостных отношений в продвижении России к гражданскому 

обществу. Дискуссии об экономической целесообразности аграрной реформы. 

Элементы реформ Штейна и Бисмарка (Пруссия, Германия) в российских 

проектах крестьянской реформы. От секретности к гласному обсуждению 

крестьянской проблемы. Замыслы, этапы разработки крестьянской реформы. 

Включение дворянства в подготовку аграрной реформы (“Рескрипт Назимову”). 

Диапазон целей и интересов в дворянских проектах реформы. Государственные 

принципы крестьянской реформы. 

Сочетание традиционности и новаторства в решении вопроса о 

пореформенном устройстве крестьянского мира. Крестьяне как новые граждане 

России: гражданские права и обязанности, структура сельского управления. 

Новая и старая роль крестьянской общины. Причины и цели консервации 

общинного управления. Соотношение патриархальных и рыночных начал в 

решении вопроса о типе и размере земельной собственности и выкупе за землю 

по реформе 1861 года.  Хозяйственно-рыночный потенциал крестьянского и 

помещичьего хозяйства в результате реформы. Изменения в экономических и 

правовых отношениях власти, помещиков и крестьян. Проблема земли глазами 

крестьянина. Фетишизация земельной проблемы. Факторы устойчивости 

“крестьянской цивилизации” и элементы ее разложения в пореформенное 

время. Проблемы оценки результатов крестьянской реформы в 

исследовательской литературе. 

Обеспечение государственных интересов и регулятивной роли 

государства в реформе 1861 года. Фигура мирового посредника как эмиссара 

власти. Механизм и ход реализации “Положения” 19 февраля в 60-70-е годы. 

Выделение самостоятельной промышленной политики в правительстве 

Александра II и понимание роли государства в экономике страны. Понятие о 

политике “фритрейдерства” и “протекционизма”, цели их применения. 

Создание инфраструктуры капиталистического хозяйства: банки, биржи, 

буржуазия. Государственная поддержка русского предпринимательства в 60-70-
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е годы. Понятие “грюндерство” в применении к предпринимательскому 

движению 1870-х годов. Роль железнодорожного строительства, технического 

переоборудования предприятий и частных акционерных банков для развития 

российской экономики второй половины XIX века.    

 

Анахронизмы и традиции сословной структуры в России середины XIX 

века. Соотношение сословно-социальной структуры в России и основных 

европейских государствах. Комплекс реформ по формированию основ 

гражданского общества в России: земская, городская, судебная реформы. 

Особенности реализации принципов всесословности и выборности. 

Обеспечение принципа разделения властей и прав граждан в судебной реформе. 

Фигуры независимого судьи, присяжных заседателей и присяжного 

поверенного в новом судебном механизме. Гражданские основы военной 

реформы. Социальный портрет новой армии. 

Роль дворянства, интеллигенции, средних сословий в формировании 

земского движения. Вклад русского земства в цивилизаторскую работу 

просвещения, образования, здравоохранения, бытовой культуры. Дискуссии о 

связи земской идеи XVI-XVII и XIX вв. Границы применения понятия 

«Правомерная всесословная монархия» в новейшей исторической литературе.  

Многоярусная социальная структура российского общества в 

пореформенное время. Размывание сословных границ. “Осадочные” 

социальные слои как результат реформаторской эпохи. Проблема “среднего 

класса” и “гражданина”. Проблема новой социальной идентичности личности в 

эпоху реформ. Факторы устойчивости традиционных основ российского 

общественного механизма. Дискуссия об истоках российской буржуазии: 

“класс, которого не было”. Торговая Москва и банковский Петербург. 

Менталитет российской буржуазии. 

Появление класса наемных работников: истоки, структура, социальные 

связи, ментальные характеристики. Первые рабочие организации. Тип 

социальной коммуникативности. Особенности “фабричной” культуры. 

Причины замедленного развития элементов гражданского общества в России. 

 

Цивилизационное содержание дипломатической формулы А.М. 

Горчакова “Россия сосредотачивается”. Поиск новых вариантов европейской 

политики России на основе доктрины “национальных интересов”.  Становление 

профессиональной российской дипломатии. Обновление армии и программа 

создания нового морского флота в России. Борьба за отмену Парижского 

трактата: спектр методов. 

Н.Я. Данилевский “Россия и Европа”: новое понимание места России в 

европейской цивилизации. Панславизм, его корни в русском обществе и 

мировой политике. Место и роль “славянской карты” в отношениях России с 

претендентами на европейское лидерство. Восточный кризис 70-х годов и 

изменение содержания русско-турецких отношений. Война с Турцией 1877-

1878 годов: европейский и национальный контекст. Отношение к войне в 
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российском обществе. Сан-Стефанский договор в трактовке Берлинского 

конгресса. 

Выработка методов и приемов имперской политики в ходе решения 

задачи территориального самоопределения в 1860-70-е годы: Кавказ, Средняя 

Азия, Дальний Восток. Механизм имперского управления в Финляндии и 

Польше. Решение внешнеполитической задачи разграничения интересов с 

европейскими и азиатскими государствами во второй половине XIX века. 

 

Причины, цели и содержание государственных реформ в области 

духовной жизни. Создание системы образования на внесословных началах. 

Цензурные правила, различия в государственном и общественном понимании 

назначения средств информации. Возрастание значения образования и науки, 

расширение интеллектуально-информационной среды. Новые тенденции в 

понимании “русской идеи” в обществе и людьми власти. 

Сравнительная характеристика содержания понятия “общество” на 

протяжении XIX века. Структура общественных сил в России и в европейских 

странах. Выделение общественного движения и общественной мысли как 

самостоятельного фактора национально-исторического развития. Движение за 

женское равноправие. Роль литературы и литературной критики в политизации 

и радикализации общественной мысли. Оценки демократической культуры в 

современной литературе.  

 

Направление интеллигентских поисков в модификации “русской идеи” в 

середине XIX века, их соотношение с официальной государственной доктриной 

и общественным пониманием “национальных интересов”. Возрастание роли 

общественно активной личности в реформаторскую эпоху. 

Социальные волнения и восстание в Польше 1863 года, их воздействие на 

осмысление реформаторской политики образованными слоями общества. 

Публицистика 60-70-х годов о перспективах исторического пути России (М.Н. 

Катков, В.П. Мещерский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский и др.). Оценка европейской модели развития и российской 

исторической традиции. Особенности формирования и содержания российского 

либерализма. 

Формирование революционной идеологии и радикалистской психологии 

в общественном движении. Феномен нигилизма. Интеллигентская мифологема 

героизма и подвижничества в оценках публицистики и в научной литературе. 

Идейные и организационные основы народничества. Формула прогресса и роли 

“критически мыслящей личности” в трудах П.Л. Лаврова и Н.К. 

Михайловского. Особенности освоения социалистической идеи в русском 

народничестве.  

Проблема соотношения пропаганды, агитации и политической 

деятельности в народническом движении. Историческая судьба идей и 

движения народничества. Проблема оценки роли русского народничества в 

историческом выборе страны. Н.А. Бердяев об истоках и сущности русского 

коммунизма. 
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Тема 4. Системный кризис российской цивилизации и варианты его 

преодоления в начале ХХ века. 

 

Эффект саморазвития рыночных структур в экономике России. 

Протекционизм и патернализм в экономической политике правительства. 

Государственные экономические программы 180-90-х годов (Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградский, С.Ю. Витте). Элементы структурной перестройки российской 

экономики и характеристики экономического подъема на рубеже веков. 

Попытки ускорить развитие аграрного сектора экономики. Укрепление 

общины: стабильность против эффективности. Нарастание напряженности в 

аграрных отношениях, симптомы нежизнеспособности хозяйственной системы 

в аграрной сфере. 

Итоги экономического развития страны к концу XIX века. Соотношение 

результатов финансово-промышленной политики и тенденций развития 

мировой экономики. Правительственная и общественная оценка результатов и 

перспектив экономического развития. Выбор приоритетов в решении задач 

экономической модернизации. 

 

Место социальных вопросов в европейской цивилизации на рубеже веков. 

Дискуссионные проблемы социальной структуры российского общества в 

конце XIX века в новейшей исторической литературе. Содержание социальной 

проблемы в России, причины ее обострения в конце XIX века. 

“Демографический взрыв” второй половины XIX века. Процессы миграции 

населения, урбанизации, индустриализация быта, подвижность социальных 

границ. Город в России в конце XIX века. Проблема модернизации 

традиционных сословий дворянства, священнослужителей, купечества. 

Содержание “аграрного вопроса” в России. Новые явления в структуре и 

облике русского крестьянства. Влияние межсословной мобильности нового 

времени на традиционные социальные слои российского населения. 

Крестьянская семья на рубеже веков: варианты современных подходов. 

Особенности формирования промышленных классов в 1880-90-е годы. 

Истоки появления в России слоя наемных рабочих, сравнительная 

характеристика русского и европейского “пролетариата”. Особенности, 

структура и положение класса наемных рабочих в России. Первые рабочие 

организации. Начало борьбы за рабочее законодательство.  

Превращение “аграрного” и “рабочего” вопроса в постоянно 

действующий социально-политический фактор в начале ХХ века. 

Незавершенность социальной модернизации в России. Соотношение генезиса 

личности, семьи, гражданского общества. 

 

Усложнение структуры духовной жизни в конце XIX века. Соотношение 

общенациональной культуры и сословных субкультур. Крестьянская 

традиционная доминанта в национальной ментальности. Быт, психология, 

иерархия ценностей и способы духовного творчества различных слоев 



 16 

населения России. Истоки формирования и проявления «массовой культуры» 

в начале ХХ века. 

Изменение духовной парадигмы в творчестве Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. Обсуждение религиозно-нравственных проблем: 

формула “цены прогресса” у Ф.М.Достоевского, религиозный морализм 

Л.Н.Толстого. «Пушкинская» речь Ф.М.Достоевского (1880 г.) как новый 

вариант национальной идеи. Негосударственные формы религиозной мысли и 

деятельности (В.С.Соловьев, Л.Н.Толстой, движение религиозного 

диссидентства). Начало формирования светской религиозной философии как 

альтернативной основы национальной духовности.  

 

Николай II и его окружение: представление о назначении монарха и 

самодержавия. «Правомерная» или «правовая» монархия как предмет 

разногласий между властью и обществом. Содержание понятия «политическая 

жизнь» в представлениях различных общественных слоев и государственных 

структур. Политика как новая сверхзадача российской цивилизации: субъекты, 

механизм действия, особенности, темп и факторы формирования. Реакция 

власти на рост оппозиционных настроений. “Полицейский эксперимент” 

С.В.Зубова как новая политическая технология и причины неудачи. Проекты 

“политического умиротворения” П.Д. Святополк-Мирского. 

Политическое самоопределение легальной оппозиции. П.Б.Струве и 

Д.Н.Шипов - диапазон либеральной оппозиционности на рубеже веков. 

Формирование сферы нелегальной политики. Проблема соотношения 

легального движения и нелегальных политических партий. 

Нарастание политической нестабильности российского общества на 

рубеже XIX - ХХ веков. Проблемы периодизации и типологии первой 

революции в России. Понятие революционного кризиса. Варианты выхода из 

политического кризиса: массовое социальное движение или парламентаризм. 

Диапазон правительственных вариантов стабилизации ситуации: от 

применения военной силы до созыва Государственной думы. 

Особенности политизации российского общества, факторы 

возникновения легальных партий в 1905-1906 годах. Партии как новый субъект 

политической жизни. Типология российских партий. Сравнительная 

характеристика решения в партийных программах главных вопросов: типа и 

структуры государственной власти, аграрной проблемы и гражданских прав. 

Типы партийных лидеров в России. Особенности легальной деятельности 

радикальных политических партий. 

Парламентский опыт в России начала века. Особенности его 

современного анализа и оценок. Причины неудачи думской деятельности 

либералов. Итоги и последствия первой революции в России, причины ее 

неудачи. Выделение направления «политической истории» в исторической 

науке ХХ века. 

 

Третьиюньская политическая система. Дуализм в организации 

государственной власти после первой революции. Политическая концепция 
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главы Кабинета министров П.А.Столыпина. Идеал “Великой России”, его 

носители и адепты. Государственное культурничество как условия 

реформирования российского общества. Трансформация идеологии 

монархизма. Усиление националистических и имперских мотивов в 

государственной политике. 

Экономическое и социальное содержание  реформаторской деятельности 

П.А.Столыпина.  Столыпинский вариант решения аграрной проблемы в России, 

его сторонники и противники. Причины устойчивости крестьянской общины; 

вопрос о земле в представлениях власти и крестьянства. Особенности рынка 

земли в России. Причины потери общественной поддержки реформаторским 

усилиям П.А.Столыпина. Проблема оценки альтернативы П.А.Столыпина в 

исследовательской литературе (А.Я.Аврех). 

Факторы промышленного подъема и структурные изменения в экономике 

в 1910-1913 гг. Военная промышленность, создание современного флота и 

программа перевооружения армии накануне Первой мировой войны.  

 

Новая волна массового социального движения в стране в 1908-1912 гг. 

Ленские события, “Толстовские дни”, дело Бейлиса, волнения студентов в 

общественном восприятии. Рабочее профессиональное движение, его формы, 

динамика, уровень политической зрелости. Размывание стихийного монархизма 

крестьянства. 

Кризис идеологии и организации политических партий после неудачи 

первой революции. Проблема терроризма и провокаторства в деятельности 

нелегальных партий. Противостояние радикализма и идеи гражданского мира в 

национальном сознании начала ХХ века. Осмысление опыта первой революции 

в русской общественной мысли. Сборник “Вехи” как попытка изменить 

культурно-цивилизационные характеристики русской интеллигенции и 

“русской идеи”.  

 

Кризис самосознания русской интеллигенции на грани веков. 

Европейская философия в России (Ф.Ницше, А.Шопенгауэр). Актуализация 

творческой личности, культ индивидуальности. Интегральные явления в 

культуре Серебряного века: попытки осмысления русской истории, 

философских и религиозных идеалов в их единстве. Идеи и проблемы 

“русского ренессанса” (Д. Мережковский, Вяч. Иванов, С. Маковский), 

причины его непроявленности. Блоковская формула ХХ века: “неразделенность 

и неслиянность искусства, жизни и политики”. 

Варианты художественного модерна от «Мира искусства» до «Союза 

русских художников». «Русские сезоны» как показатель мирового значения 

русской культуры. Волна массовой культуры начала ХХ века. Культура 

городских окраин. Воплощение в революции бинарного национального 

сознания. 

Истоки футуристических направлений в культуре. Философские и 

мировоззренческие основания русского авангарда. Движение авангардистов в 

живописи и в литературе 1910-х годов. Апокалиптические мотивы в русской 
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культуре предреволюционного времени. Дискуссии в современной 

исторической литературе о содержании понятия «Серебряный век культуры». 

Европейское значение русского культурного ренессанса начала ХХ века. 

 

Обострение межгосударственных отношений в Европе в начале ХХ века. 

Участие России в европейских военно-политических конфликтах накануне 

Первой мировой войны. “Балканский узел” и проблема проливов во внешней 

политике России 1907-1914 гг. Усиление “военной партии” в российском 

правительстве накануне 1914 года. 

Первая мировая война как война нового типа. Национальный облик 

массовых войн ХХ века. Национальная и имперская мотивация участия России 

в Первой мировой войне. Периодизация Первой мировой войны. Победы и 

поражения русской армии в 1914-1916 годах. Человек на войне. Изменения в 

национальной психологии в условиях военного времени. 

Кризис военно-политического управления в 1915-1916 годах. 

Дезорганизация самодержавной власти. Антивоенные настроения в армии и 

обществе. Деструктивные тенденции в политической жизни. Элементы 

самоорганизации общества в ходе войны. Идея “правительства народного 

доверия”, ее носители. 

Курс радикальных партий на раскол общества. “Оборонцы”, 

“интернационалисты” и “пораженцы” в социалистических партиях. Выход 

радикальных партий из нелегальной политической сферы через общественные 

организации и антивоенные кампании. Радикализация политической жизни в 

России в 1913-1915 годах. Оценка роли войны в формировании системного 

кризиса российской цивилизации. 

 

Оценка Февральской революции 1917 года в зарубежной и отечественной 

историографии. Понятие государственного, социального и общенационального 

кризиса. Общенациональный кризис в конце 1916 - начале 1917 гг., его внешнее 

выражение. Роль Государственной думы в политических событиях начала 1917 

года. 

“Солдатский” облик революционных событий в феврале 1917 года.  

Просчеты правительства в оценке политической ситуации. Динамика событий 

23 февраля - 2 марта в Санкт-Петербурге.  Политические и научные дискуссии 

о причинах и движущих силах февральской революции. Фактор стихийного 

социального движения. Сравнительная роль политических партий в 

февральском перевороте. Идея Учредительного собрания как способа выхода 

их кризиса власти.   

Образование Петроградского совета, его революционная легитимность, 

состав, принципы взаимоотношений с Временным правительством. 

Революционная доминанта общественного сознания. Феномен А.Ф.Керенского. 

Вопрос о войне и перспективах революции в представлениях различных 

политических сил. Мифологизация общественного сознания весной 1917 года. 

Проблемы выхода из войны, передела земли, демократизации власти как 

ключевые проблемы национального кризиса начала 1917 года. Варианты 
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решения этих задач в понимании различных политических сил. Временное 

правительство и Советы: возможности и границы диалога. 

Научные дискуссии о причинах падения монархии в России и 

сравнительной роли различных политических сил в февральском перевороте. 

Политические противники и соперники большевиков, их альтернативные 

программы спасения России. Дискуссии о соотношении февральской и 

октябрьской революции. 

Перегруппировка политических сил в ходе революции. Нарастание 

психологии радикализма, ее проявления в событиях 1917 года. Идея 

вооруженного переворота, ее восприятие различными социальными и 

политическими силами. Факторы возрастания роли большевиков. Октябрьские 

события в Петрограде. Научные дискуссии о предпосылках октябрьского 

переворота как закономерного этапа революционного кризиса. Оценки 

альтернатив 1917 года в отечественной и зарубежной россике. 

 

Тема 5. Россия в новейшее время (советский и постсоветский 

период): поиск новой самоидентичности. 

 

Системный кризис российского общества и Февральская революция. 

Проблема предпосылок Октября и проблема противоречий в российском 

обществе в работах советских историков. Современная отечественная 

историография об альтернативах развития России в 1917 г. 

Классы и партии, политическая борьба и массовое сознание в 1917 г. 

Установление большевистской диктатуры. Старая государственность, 

парламентская демократия и советовластие. Соотношение социального и 

демократического в политике большевиков. 

Проблематика, методология, источниковая база и концепции революции 

1917 г. в эмигрантской и западной историографии. 

Причины и сущность гражданской войны в освещении советской и 

эмигрантской историографии. Дискуссия о периодизации гражданской войны. 

Антибольшевистское движение в России и интервенция, 

огосударствление партии большевиков и политика "военного коммунизма": 

источниковая база исследований и концепции советских и современных 

российских историков. 

Ленинская концепция Октября и гражданской войны. Идеологическая 

борьба между советскими и западными исследователями по проблемам 

Октября и гражданской войны. Современная историографическая ситуация 

изучения темы. 

Кризис "военного коммунизма" и переход к "новой экономической 

политике". Ленинская концепция нэпа: ее развитие и противоречия. 

Большевистская диктатура и рыночная экономика: основные направления в 

историографии. 

Национально-государственная политика большевиков в 1918-1922 гг. 

Советская, западная и современная российская историография образования 

СССР. 
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Развитие реформ в нэповской экономике и их результаты. Экономические 

кризисы: причины, формы, последствия. Динамика социальной структуры 

общества. Политические настроения и социальная активность. Дискуссия в 

партии большевиков о путях построения социализма в СССР. 

Кризис нэпа как историографическая проблема. 

Бюрократизация партии большевиков, формирование "номенклатуры" и 

борьба за власть в 20-е годы. Политический режим. Борьба за власть в 20-е 

годы в освещении советской, эмигрантской, западной и современной 

российской историографии: проблематика, источники и концепции. 

Поворот 1928 г. в социально-экономической политике: его условия, цели 

и методы. "Большой скачок": хозяйственные ресурсы, командно-

административные рычаги и социальная база. Экономические, социальные и 

политические последствия индустриализации и коллективизации. "Большой 

террор" 1930-х годов: цели, механизм и последствия. "Культурная революция" 

и массовое сознание. Сталинский "государственный социализм". Изучение 

сталинского тоталитарного общества 1930-х годов в советской, эмигрантской, 

западной и современной российской историографии: проблематика, 

методология, источники и концепции. 

Внешняя политика СССР в 1920-е - 1930-е годы: цели и методы. 

Проблема выбора союзников накануне Второй мировой войны. Современные 

дискуссии о советской внешней политике накануне войны. 

Российская эмиграция 1920-х - 1930-х годов, изучение ее истории 

советскими и современными российскими исследователями. 

Участие СССР во Второй мировой войне 1939-1945 гг.: военно-

экономическая и психологическая готовность, смена союзников, факторы 

поражений и побед, взаимоотношения власти и общества, пропаганда и 

массовое сознание. 

Сталинская концепция Великой Отечественной войны в советской 

исторической науке 1940-х - 1980-х гг. Критика "буржуазных 

фальсификаторов" истории Второй мировой войны. Основные направления и 

источниковая база современных российских и западных исследований темы. 

Внешнеполитические и внутриполитические альтернативы СССР в 

послевоенном мире. Экономические, демографические, социальные и 

психологические проблемы советского общества в 1945-1953 гг. Политические 

настроения в обществе. Нарастание кризиса тоталитарной системы. Поворот 

1948 г. во внутренней и внешней политике. 

Послевоенный период истории сталинского режима: направления 

изучения, источниковая база и концепции советских, западных и современных 

отечественных исследований. 

 

Первая попытка десталинизации 1953-1964 гг.: лидеры, борьба за власть и 

поиски новых решений во внутренней и внешней политике, критика "культа 

личности" и общественные настроения, Венгерский кризис и судьба "оттепели". 

Экономические и социальные проблемы: причины, характер и попытки 
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решения. Хрущевская "материализация" коммунистической идеи и ее 

результаты. 

"Третье поколение" советских руководителей и попытки модернизации в 

1960-х - 1970-х гг.: замысел и реализация. "Пражская весна" и судьба 

модернизации. Кризис и перерождение "государственного социализма" в 1970-е 

- 1980-е гг.: "затратная" и "теневая" экономические системы, социальная база 

"застоя", власть "номенклатуры" и "социалистическая демократия". Идеология 

и массовое сознание, культура и нравственность, правозащитное движение. 

"Развитой социализм" в исторической мифологии 1970-х - 1980-х гг. 

Современные дискуссии о "незавершенных поворотах" и "упущенных 

альтернативах" 1950-х - 1960-х гг. 

НТР в условиях "государственного социализма": проблема "слияния 

науки и производства". Отставание СССР от старых и новых индустриальных 

стран Запада и Востока. Научно-техническая революция в СССР как 

историографическая проблема. 

"Холодная война", "разрядка" и война в Афганистане: идеология и 

практика советской внешней политики. 

"Перестройка" второй половины 80-х гг.: переход от реконструкции 

"государственного социализма" к политическому и экономическому 

реформированию. Динамика политических настроений в обществе. Распад 

"социалистического лагеря" и "новое мышление" во внешней политике. Распад 

тоталитарной системы и СССР: объективные тенденции и субъективные 

факторы. "Перестройка" и советская историческая наука. 

Основные направления и источниковая база изучения постсталинского 

тоталитаризма и его гибели в современной отечественной и западной 

историографии. 

Рыночные реформы, тенденции экономического развития и изменение 

социальной структуры. Советовластие и президентская республика: ход и исход 

противоборства. Политические партии и политическая борьба. Проблемы 

межнациональных отношений и эволюция федеративности. Политические 

настроения и духовная культура общества. Изменения в динамике 

экономического развития в 2000-2004 гг., основные социальные процессы, 

власть и общество в новых условиях, изменения в политической системе 

Российской Федерации. Развитие политической системы России в 2000-е гг. 

Россия и внешний мир. Поиск Россией новых внешнеполитических 

ориентиров в условиях нарастания глобальных угроз. Россия и Запад, Россия и 

«ближнее зарубежье» – становление новой модели взаимоотношений в 1990-е 

гг. и ее развитие в 2000-е гг. 

Первые опыты исторического исследования современной России: 

источниковая база, исследовательская проблематика и концептуальные основы. 

Развитие российской историографии в 2000-е гг.: новые тенденции и их 

содержание. 

 

4. Информационные и образовательные технологии 
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Образовательные технологии курса направлены на активизацию 

самостоятельной научно-исследовательской работы аспирантов. Используются 

инновационные интерактивные формы учебной работы: 

- проблемная лекция с применением обратной связи; 

- руководство самостоятельной работой аспирантов как поисково-

аналитическое обучение в сотрудничестве; 

- самостоятельная работа аспирантов в виде подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена. 

 

5. Система текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Система текущего контроля успеваемости по дисциплине включает 

реферат, исследовательский проект и др. 

Система промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

включает кандидатский экзамен (зачет с оценкой, зачет). 

Объем реферата по дисциплине - 15-25 страниц печатного текста. При 

защите реферата аспирант кратко излагает концепцию реферата и основные 

выводы, отвечает на поставленные вопросы.  

 

Критерии оценки за реферат 

Оценка Содержание  

Отлично 

 

Реферат написан четко и грамотно. Тема реферата 

хорошо раскрыта. Приведена качественно 

подобранная российская и зарубежная литература. 

Ответы на дополнительные вопросы по реферату 

правильные. 

Хорошо 

 

Реферат написан четко и грамотно. Тема реферата 

раскрыта не полностью. Приведена российская и 

зарубежная литература. Ответы на дополнительные 

вопросы по реферату правильные. 

Удовлетворительно 

 

Тема реферата раскрыта не полностью. Ответы на 

дополнительные вопросы по реферату правильные, 

но неполные. 

Неудовлетворительно 

 

Тема реферата не раскрыта. Ответы на 

дополнительные вопросы по реферату 

неправильные. 

 

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации 

Оценка Содержание  

Отлично 

 

Аспирант способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, 

привести иллюстрирующие примеры. 

 

Хорошо Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не 
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 приведены иллюстрирующие примеры, 

обобщающее мнение аспиранта недостаточно четко 

выражено. 

 

Удовлетворительно 

 

Ответ правильный в основных положениях, 

отсутствуют иллюстрирующие примеры, 

собственное мнение аспиранта, имеются ошибки в 

деталях. 

 

Неудовлетворительно 

 

В ответе аспиранта существенные ошибки в 

основных аспектах темы. 

Зачтено Аспирант способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, 

привести иллюстрирующие примеры. 

Не зачтено В ответе аспиранта существенные ошибки в 

основных аспектах темы. 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Проблемы для анализа  

для экзамена кандидатского минимума по истории России 

 

Часть 1. Русское Средневековье 

1 Происхождение и особенности древнерусской государственности в 

оценках современной науки. 

2. Русь и Орда в XIII-XV вв.: подходы и концепции современных 

историков. 

3. Возвышение Москвы и альтернативы исторического процесса в XIV-

XV вв. (Тверь. Новгород, западные земли).  

4. Становление русского самодержавия и идеология самодержавия в XVI 

в.  

5. Церковь и государство в Московской Руси XV-XVII вв. Проблемы 

научной реконструкции духовного мира русского средневековья, 

6. Государство и социальная организации России XVII в.: «служилые» 

чины и «тяглые» люди. 

7. Петр I и его реформы: оценки в современной историографии и 

общественной мысли  

8. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: цели и результаты 

реформ. 

9. Становление империи в XVII-XVIII вв.: политика по отношению к 

окраинам.  

10. Национальные задачи и имперские тенденции во внешней политике 

России второй половины XVIII». 
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11. Темпы и характер экономического развития России в XVIII в.: от 

государственного управления экономикой к свободе предпринимательства.   

Часть 1. Русское Средневековье 

1. Истоки российской цивилизации: происхождение исторических 

сведений и историографические дискуссии («норманнская теория», 

проблема византийского наследства, роль Киевской Руси в становлении 

российской цивилизации). 

2. Проблема исторического значения монголо-татарского нашествия 

на Русь. Русь и монголы, Восток и Запад в историческом наследии России, в 

русской мысли и в современной исторической науке. 

3. Причины возвышения Москвы. Политика Московских князей XIII-

XV вв.: освоение технологии власти. Содержание понятия «Московское 

царство». 

4. Альтернативы цивилизационного процесса в XIV-XV вв. (Тверь, 

Новгород, западные земли). Модели объединительных процессов и их 

судьба. 

5. Культура Древней Руси: соотношение истоков и проявлений. 

6. Новые явления в экономике России в XVII в. Отношение 

современников и оценки историков. 

7. Становление русского самодержавия. Идеология самодержавия в 

XVI в. Деятельность Ивана Грозного по укреплению централизма: диапазон 

методов и их результаты. 

8. Предренессансные явления в культуре XVI-XVII вв. Христианство 

в культуре средневековой Руси. Проблемы научной реконструкции 

духовного мира русского средневековья. 

9. Смута XVII в. как политический и культурный кризис 

средневековья. 

10. Государство и православная церковь в средневековой России 

(XV – первая половина XVII в.) 

11. Культурный, социальный и политический смысл церковного 

Раскола. Сравнительные характеристики обновленческих движений в 

западной и восточной церкви. Научные дискуссии о содержании и 

последствиях церковного Раскола. 

12. Этапы и способы закрепощения крестьянства. Сравнительная 

характеристика положения земледельческих сословий в России и 

средневековой Европе. 

13. Социальные конфликты XVII – XVIII в.: сравнительная 

характеристика по типам, причинам, целям, масштабам и последствиям 

движений. 

14. Петровский цивилизационный поворот: этапы научного 

изучения, диапазон оценок и их историческое основание. 

15. Мифологическое и научное содержание русского 

Просвещения XVIII века. Просветительская политика государства как исток 

нового содержания власти. Цели просветительства Петра I, Екатерины II. 
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16. Россия и ее соседи в XVIII веке: проблема взаимоотношений 

и конфликтов. Связь военных и политических задач с имперскими целями и 

способами их реализации. 

17. Екатерина II: легенды личности и логика политика. 

Мифология и исследовательские основания понятий «золотой век 

дворянства» и «просвещенный абсолютизм». 

18. Национальные задачи и имперские тенденции во внешней 

политике России второй половины XVIII в. Геополитическое положение 

Российской империи. 

19. Типы российских просветителей XVIII в. и содержание их 

деятельности на фоне европейского Просвещения. 

20. Проблема «российского абсолютизма» в отечественной и 

зарубежной историографии. 

21. Диалог власти и сословий в России XVIII в. Оценки 

политической роли дворянства в русской мысли. Современные исследования 

истории сословных отношений в России. 

Часть 2. Россия в новое время 

1. Варианты и способы решения "сверхзадачи" европейской 

идентификации во внешней политике России первой четверти XIX века. Тип 

дипломатии Александра I и ее результаты. 

2. Взаимоотношения идей "европоцентризма" и попыток 

использования принципов авторитаризма в российской внешней политике 

30-50 гг.  XIX века.  Цивилизационный смысл Крымской (Восточной) войны 

1853-1856 гг. Диапазон оценок ее последствий и судьбы «славянской идеи». 

3. Проблема блоков и межгосударственных соглашений в новой 

дипломатии последней четверти XIX века. Новые факторы статуса «мировой 

державы» и их реализация во внешней политике правительства Александра 

III. 

4. "Балканский узел" в политике начала ХХ в. Россия в первой 

мировой войне: уровень запросов войн нового типа и неадекватность 

ответов.  

5. Соотношение традиционалистских и рационалистических подходов 

к задаче модернизации государственного и общественного устройства 

России в первой половине XIX века. Модели управления, проекты 

модернизаций и проблема оценки результатов. 

6. Конфликт самодержавия и дворянства в движении декабристов: 

смысл и содержание расхождений. Русское дворянство до и после 1825 года: 

политические, социальные, культурные аспекты. 

7. «Николаевская империя»: модель бюрократического механизма 

отношений сословий и власти: проявления и последствия. 

8. Власть и общество в поисках принципов и движущей силы  

реформаторства середины XIX века. Мотивация реформаторского выбора 

правящей элиты в 1860-е гг. и состав «партии реформ». 
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9. Традиционные и новационные решения проблемы переустройства 

аграрного хозяйства России и сословно-социальных отношений в деревне на 

основе реформы 1861 года. Стратегия и тактика реформы 1861 года и ее 

результаты. 

10. Характерные черты формирования основ гражданского 

общества и правового государства в России в 60-70 гг. XIX века. 

Соотношение принципов гражданского общества и реализованного в России 

варианта общественного устройства. 

11. Концепция развития России на основе консервативных 

принципов в 80-90 годы XIX века. Элементы "полицейского государства" в 

механизме власти Александра III. Сравнительная характеристика типа 

самодержавия Николая I и Александра III. 

12. Нарастание конфронтации власти и общества в начале ХХ 

века: политическая инфраструктура, цели различных политических сил и 

способы их реализации накануне и в период первой революции в России. 

13. Трансформация механизмов государственной власти в 1905-

1916 гг.  Новые элементы в облике российского самодержавия, их 

происхождение и технология функционирования в исследовательской 

интерпретации. Падение монархии в России: научные дискуссии о причинах 

и последствиях. 

14. Понятие и особенности российского индустриализма.  

Формирование новых условий экономической деятельности в ходе "великих 

реформ" 60-70 гг. XIX века. Оценки типа и происхождения слоя российских 

предпринимателей. Позиции советской историографии по вопросу о русском 

капитализме. 

15. Проблемы аграрного хозяйства России и способы их решения 

в начале ХХ века. Характеристика российской экономики 1910-х годов: 

диапазон оценок. 

16. "Крестьянская цивилизация" России, особенности культурных 

тенденций в традиционной культуре до и после "великих реформ". 

17. Формирование социальной проблемы в России конца XIX 

века. Содержание “аграрного” и “рабочего” вопроса. Характеристика и 

периодизация массовых движений в России начала ХХ века.  

18. Облик и тенденции развития власти и общества в России 

накануне первой мировой войны. Различные проекты модернизации страны 

и их судьба. 

19. Формирование русского интеллектуализма 1830-1850 гг. и 

эволюция содержания "русской идеи" в XIX веке. Проблема национального 

самосознания в работах «западников» и «славянофилов» и их место в 

духовном наследии. 

20. Изменения в общественной и духовной жизни России в 60-70 

гг. XIX века. Диапазон оценок общественно-культурного движения в период 

«великих реформ» в современной исследовательской практике. 
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21. Духовная жизнь и культура России конца XIX - начала ХХ 

века. Понятие "Серебряного века" как модели культуры: содержание, тип 

культурного творчества, философское наследие. 

 

Часть 3. Россия в новейшее время. 

1. Альтернативы 1917 года: их цивилизационный потенциал, 

носители, политические технологии, факторы исторической судьбы. 

2. Революция как кризис национального духа: имперство и 

мессианство перед лицом имморализма. Духовный резонанс 1917-1920 гг. в 

оценках современников и в исследовательской литературе. 

3. Типология политической элиты, лидеров и государственных 

учреждений в ситуации революции. Дискуссии о потенциале различных 

моделей государственной власти и причинах установления диктатуры 

большевиков. 

4. Гражданский конфликт 1918 - 1920 гг.: причины, этапы 

противоборства, итоги в зеркале современной историографии. Причины 

неудачи поисков «третьего пути». Эмигрантская литература о причинах 

поражения «старой России». 

5. Новая экономическая политика в 1920-е гг.: периодизация 

исследований и основные концепции. Сравнительный анализ содержания 

НЭПа в представлениях власти и общества. 

6. Концепция «Большого скачка» в 1930-е гг.: идеология, цели, 

методы и результаты в мифологическом и реальном прочтении. 

7. Конституирование «советской империи». Советская Россия, СССР 

и идея “мировой революции”. Идеологическое обоснование нового 

политического и социального типа власти. 

8. Социальные процессы и человек в условиях гражданской войны и 

цивилизационного слома. 

9. Партийная жизнь как фактор государственной политики в 1920-е гг. 

Борьба за власть и механизмы власти в представлениях большевистских 

политиков и современных ученых. 

10. Дискуссии 1990-х гг. о сущности государственной власти 

сталинского типа. Сущность и специфика советского тоталитаризма: 

дискуссии отечественных и зарубежных ученых второй половины 1980-х – 

1990-х гг. 

11. Духовная жизнь общества в первой половине ХХ века. Новые 

“герои” и новые “враги”. Человек в системе тоталитарного общества: 

отечественные и зарубежные исследования. 

12. СССР в годы Великой Отечественной войны: народ, армия, 

власть. Война в национальном сознании и в исторической науке. 

13. Деформации послевоенного сталинизма. Понятия «поздний 

сталинизм», «апогей сталинизма» и их использование в науке. 

Социалистическая доктрина в официальном изложении и в общественном 

восприятии. 
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14. Истоки и сущность “оттепели”. Методы и результаты 

«десталинизации общества». Публицистические и научные дискуссии о 

соотношении тоталитаризма и «оттепели». 

15. «Холодная война»: содержание термина и реальная политика 

в 1940-1950-е гг. Периодизация «холодной войны», ее причины и финал в 

основных концепциях отечественной и зарубежной историографии. 

16. Номенклатурный социализм 1960-1980-х годов: борьба 

ортодоксов и прагматиков в правящей элите и ее проявления в реальной 

политике. Неофициальная культура и андеграунд 1960-1980-х гг. как фактор 

сопротивления авторитаризму. 

17. Идея “перестройки” в понимании власти, общества. Эффект 

“гласности” в его воздействии на социокультурные и психологические 

характеристики постсоветского общества. 

18. Распад СССР, политическая структура постсоветской России 

в контексте геополитических характеристик современного мира. Оценки 

исчезновения советской «империи» в исторической публицистике и в 

исторической литературе. 

19. Экономические и проблемы посткоммунистической России: 

анализ взаимодействия власти и общества. Экономические проекты 1990-е – 

2000-е гг. 

20. Содержание и структура современных идей о “пути России”. 

Формирование исторических образов и представлений массового сознания в 

СМИ и современном искусстве. 

21. Проблема социальной дестратификации общества после 

социализма. Пути и способы новой социальной идентичности современного 

общества в России. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список источников и литературы 

Основная литература 

 

1. Анисимов Е. В. Петр Великий: личность и реформы. СПб., 

2009. 

2. Анфертьев И. А. Модернизация советской России в 1920-

1930-е годы: программы преобразований РКП(б) - ВКП(б) как 

инструменты борьбы за власть М, 2022. 

3. Анфертьев И. А. Политический конструктивизм правящей 

партии: Программные установки РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б). 1917-1930-е 

годы. М., 2020. 

4. Горский А.А. Русское средневековье. М., 2010 

5. Горский А. Русское средневековое общество: историко-

терминологический справочник. М., 2019 
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6. Кром М.М. Рождение государства, Московская Русь XV–

XVI веков. М., 2018. 

7. Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической 

истории послепетровской России. 1725 – 1762 гг. М., 2019. 

8. Давыдов М. Двадцать лет до Великой войны: российская 

модернизация Витте-Столыпина. СПб., 2016. 

9. Мироненко С.В. Александр I и декабристы: Россия в первой 

четверти XIX века. Выбор пути. М., 2017 

10. Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну. В 

3-х томах. СПб., 2015. 

11. Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ в.: в 4 т. 

М., 2016 

12. Российская империя: От истоков до начала XIX в. Очерки 

социально-политической и экономической истории. М., 2011.  

13. Россия в годы Первой мировой войны: экономика, 

социальные процессы, политический кризис. М., 2014 

14. Седов П.В. Закат Московского царства: царский двор конца 

XVII века. СПб., 2008 

15. Хлевнюк О.В. Сталин: жизнь одного вождя : М., 2017. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Анфертьев И.А. Правящая РКП(б) - ВКП(б) в условиях 

строительства государственного социализма в СССР в 1920-е - 1930-е гг.: 

По документам Политбюро Центрального комитета и Центральной 

контрольной комиссии РКП(б) - ВКП(б). Saarbrücken, 2017. 

2. Ахиезер А.С. Самобытность России  как научная проблема.  

//Отечественная история. 1994. N 4-5.  

3. Барг М.А. О понятии “цивилизация”.// История СССР. 

1991. № 5.  

4. Барг М.А.  Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 

1987. 

5. Безотосный В.М. Россия и Европа  в эпоху 1812 года. 

М., 2012. 

6. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. 

М., 1990.  

7. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. 

СПб., 2010. 

8. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской 

империи (XVIII - начало XX века). М., 2009. 

9. Ионов И.Н.  Теория цивилизаций: этапы становления и 

развития. // Новая и новейшая история. 1994. № 4-5. 

10. Ивин А.А.  Введение в философию истории. М., 1997. Глава 1. 

С. 8-88. 

http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-2052-7/


 30 

11. Кантор В.К. «Есть европейская держава…». Россия: 

трудный путь к цивилизации. Историософские очерки. М., 1997. Главы I, 

II, III, IV, V, VII, VIII, Заключение. С. 11-192, 244-254. 

12. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности 

российского исторического процесса. М., 1998.  

13. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. 

М., 1997. 

14. Очерки русской культуры XIX века. Т. 1. Общественно-

культурная среда. М., 1998. Т. 2. Власть и культура. М., 2000; Т. 4. 

Общественная мысль. М., 2003.  

15. Советская историография. Россия ХХ век. М., 1996.  

 

 

Литература по отдельным разделам курса 

 

Часть Первая. РОССИЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА 

XVIII ВЕКА 

1. Отечественная литература 

Основная 

1. Александров Д.Н. Южная, Юго-Западная и Центральная Русь в XIII-

XIV вв. и образование Литовского государства. М., 1994. 

2. Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV-XV вв. М., 

1986. 

3. В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в. 

М., 1988.  

4. Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.  

5. Горская И. А. Историческая демография России эпохи феодализма. 

М., 1994. 

6. Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси.  М., 1994.  

7. Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в 

формировании абсолютизма. М., 1987.  

8. Даркевич В.П. Происхождение и развитие городов в Древней Руси. 

X-XIII вв. // Вопросы истории. 1994. № 10.  

9. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков 

(IX-XII вв.).  М., 1998.  

10. Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV 

в. М., 1991.  

11. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.  

12. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I Реформы в России XVIII 

в. Опыт целостного анализа. М., 1999.  

13. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России 

(XV-XVI вв.). М., 1985.  
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14. Кром М.М. Меж Русью и Литвой западнорусские земли в 

системе русско-литовские отношений конца XV - первой трети XVI вв. М., 

1995.  

15. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России: 

Сравнительно-историческое исследование. М., 1994.  

16. Омельченко О.А. "Законная монархия" Екатерины II: 

просвещенный абсолютизм в России. М., 1993.  

17. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990.  

18. Петрухин В.Я. Древняя Русь: народ, князья, религия// Из 

истории русской культуры. М., 2000. Т.1.  

19. Рыбаков Б.Л. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. 

М., 1993.  

20. Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. "Смута".  М., 1988.  

21. Станиславский АЛ. Гражданская война в России XVII в.: 

казачество на переломе истории. М., 1990.  

22. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. 

Формирование бюрократии.  М., 1974.  

23. Тимощук Б.А. Восточные славяне: От общины к городам.  М., 

1995.  

24. Топоров В.Н.  Святость и святые в русской духовной культуре. 

В 2 т. М., 1995-98.  874 с., 864 с. – т. 1 – 5; т. 2(1) – 2; т. 3  

25. Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. 

М., 1973.  

26. Феннел Д. Кризис средневековой Руси. 1200-1304. М., 1989.  

27. Флоря Б.Н. Отношения государства и церкви у восточных и 

западных славян (эпоха средневековья) М., 1992.  

28. Хорошксвич Л.Л. Русское государство в системе 

международных отношений конца XV - начала XVI в. М., 1980.  

29. Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-

XVII вв. М., 1978.  

30. Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси. X-XIII вв. 

М., 1989.  

31. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 

1998.  

 

Дополнительная 

1. Анисимов Е.В. Россия без Петра. СПб., 1994.  

2. Баггер X. Реформы Петра Великого. М., 1985.  

3. Вернадский Г.В. Древняя Русь.  М., 1996.  

4. Каменский А.Б. «Под сению Екатерины...'' СПб., 1992.  

5. Кизеветтер А.А. Посадская община в России в XVIII в. М., 

1903.  

6. Клокман Ю.Р. Социально-экономическая история русского 

города. Вторая половина XVIII в. М., 1967.  
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7. Любавский М.К. Очерк истории Литовско-Русского 

государства до Люблинской унии включительно. М., 1915.  

8. Мартышин О.В. Вольный Новгород: общественно-

политический строй и право феодальной республики. М., 1992.  

9. Насонов А.Н. Монголы и Русь. М., 1940.  

10. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском 

государстве XVI - XVII вв. М..1937. 

11. Степанов И.В. Крестьянская война в России в 1670-1671 гг. 

Восстание Степана Разина. Л., 1966-1972.  Т.1-2. т.  

12. Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XV11 века. М., 

1969.  

13. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного 

государства в XIV-XV вв. М., I960.  

14. Шапиро А.Л. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV-

XVI вв.). - Л., 1987.  

Работы зарубежных авторов  

1. Крисгенсен С. История России XVII в. Обзор исследований и 

источников. М., 1989.  

2. Феннел Д. Кризис средневековой Руси. 1200-1304. М., 1989.  

3. Хелли Р. Холопство в России. 1475-1725. М., 1998.  

 

Россия в новое время. 

Отечественная литература 

Основная 

1. Аврех А.Я.  Царизм накануне свержения. М., 1989. 

2. Анфертьев А.И. Деятельность высшего военного руководства 

России по сохранению боеспособности вооруженных сил в 1917 году. 

Курск, 2019. 

3. Асташов А.Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 г.: 

Военный опыт и современность. М., 2014 

4. Балуев Б.П. Либеральное народничество на рубеже XIX - ХХ 

веков. М., 1995.  

5. Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская 

ментальность в Российской империи начала ХХ века: Новые материалы, 

методы, результаты. М., 1996.  

6. Великие реформы в России 1856-1874: Сб. статей. / под ред. 
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международной конференции историков. СПб., 1992.  

23. Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в 
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1904. М., 1979.  

8. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: Почему не 

реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991.  

9. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия: 
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гг.) : очерки истории. М, 2018.  



 35 

3. Булдаков В.П. Красная смута; Природа и последствия 

революционного насилия. М., 2010.  

4. Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс: 
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27. Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской 

диктатуры. М., 2010.  

28. Чупринин С.И. Оттепель. События. Март 1953–август 1968 
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