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Содержание 

 
Введение в историографию 

      

     Тема 1. Историография как история исторической науки. Место историографии в 

системе исторических дисциплин и высшего исторического образования. Историография 

как сфера теоретического исторического сознания. 

      Многозначность понятия «историография». Предмет и объект 

историографического изучения. Основные задачи и функции историографии. 

Историографический факт, его особенности. Принципы историографического познания: 

историзм и объективность.     

      Историография и идеология, историография и мораль. Виды историографических 

работ. Проблемная историография, история науки по этапам и направлениям, история 

учреждений и публикаций. Принципы периодизации истории исторической науки. 

Основные этапы развития историографии. 

      Основная литература для изучения курса. Методические указания к работе над 

курсом. 

 

Тема 2. Периодизация и хронология Отечественной истории 

1.  Историография как история исторической науки. Место историографии в 

системе исторических дисциплин и высшего исторического образования. 

2.  Историография как сфера теоретического исторического сознания. 

3. Многозначность понятия «историография». Предмет и объект 

историографического изучения.  

4.  Основные задачи и функции историографии. 

5. Историографический факт, его особенности. Принципы историографического 

познания: историзм и объективность. 

6.  Историография и идеология, историография и мораль. Виды 

историографических работ. 

7.  Проблемная историография, история науки по этапам и направлениям, 

история учреждений и публикаций. 

8.  Принципы периодизации истории исторической науки. Основные этапы 

развития историографии. 

 

Тема 3. Предпосылки формирования, основные этапы и особенности развития 

российской государственности. 

Княжеская власть. Генеалогические споры. Норманская теория и ее критика. Эпоху 

"бироновщины" в России и концепция норманизма. Споры норманистов и 

антинорманистов. Проблема принятия христианства. Складывание аппарата управления 

единым русским государством и начало формирования общерусского законодательства. 

Судебники 1497 и 1550. Дворец и казна. Приказы. Думные чины. Земские соборы. 

Государев двор и дворцовые чины.  Кормления и уставные грамоты.  Губная реформа. 

Отношения светской власти и церкви. Стоглавый собор. Внешняя политика Москвы  в 

XIV-XVI вв. Боеспособность армии и военные реформы. Борьба с Золотой Ордой и 

татарскими ханствами. Дмитрий Донской. Московско-литовские войны. Политика на 

Кавказе. Ливонская война и последствия поражения в ней. Внутренняя политика И. 

Грозного. Страна во время боярского правления. Венчание на царство. Избранная Рада и 

реформаторская деятельность. Опричнина и ее последствия. 



Рассматривается территория и население страны в XVII в., процессы освоения Сибири 

и Дикого поля. Прослеживается рост территории России в XVII в., процессы заселения и 

освоения новых территорий. Рассматривается влияние колонизационных процессов на 

развитие Русского государства, место и роль заселения Сибири, Центрального 

Черноземья, Нижнего и Среднего Поволжья. 

Ништадтский мир. Провозглашение России империей. Отношения России со странами 

Кавказа и Средней Азии. Каспийский поход. Присоединение Крыма. Георгиевский 

трактат и протекторат России над Восточной Грузией. Русско-турецкая война 1787-1791 

гг. Русско-шведская война (1788-1790). Русские географические открытия на Тихом 

океане. Российско-американская компания. Второй и третий разделы Польши. Декларация 

о вооруженном нейтралитете. Россия и революционная Франция. 

Основные задачи и направления внешней политики. «Кавказская война». 

Международная обстановка в 1840-1850-е гг. Крымская война. Парижский мир. 

Основные задачи и направления внешней политики. «Кавказская война». 

Международная обстановка в 1840-1850-е гг. Крымская война. Парижский мир. 

Внешнеполитическая программа А. П. Извольского, «дипломатическая Цусима». 

Балканский кризис. Вхождение Тувы в состав России. 

Завершение распада империи. Система государственного управления в октябре 1917 – 

начале 1918 гг. в. Брестский мир. Национальная политика первых лет Советской власти. 

Органы государственной власти и государственного управления по Конституции РСФСР 

1918 г. Процессы национально-государственной идентификации в границах бывшей 

Российской империи. Предпосылки создания Союза Советских Социалистических 

Республик. Подготовка и образование СССР. Конституция СССР 1924 г. и Конституция 

РСФСР 1925 г. Конституция 1936 г.  

 

 Тема 4. Социально-экономическая политика Российского государства и ее 

реализация на различных этапах его развития. 

М.Н. Покровский: «экономический материализм» и  торговый капитал в русской 

истории.  Дискуссии 1930-1980-х годов об общественном строе Киевской Руси: родовое 

общество, рабовладельческий строй или ранний феодализм. Обсуждение (1940-1980-е гг.). 

Проблемы истории аграрного строя и закрепощения крестьянства в XV – XVII вв. 

Дискуссия о "восходящей" и "нисходящей" стадия феодализма. Изучение генезиса 

капитализма в России. Дискуссии о промышленном перевороте в России в середине XIX  

в. (1920-1970-е гг.). Историография социально-экономического развития России в 

пореформенный период: промышленное, финансовое, аграрное развитие. Проблема 

империализма в России. 

Изменения социальной структуры советского общества. 1917-1980-е гг. Соотношение 

"военно-коммунистических" и рыночных подходов в экономике СССР. Особенности 

советской плановой экономики. Переломные и кризисные явления в социально-

экономическом развитии: коллективизация, индустриализация, единство фронта и тыла в 

годы Великой Отечественной войны», «застой». 

 

Борьба Московских князей за расширение государства в XIV-XV вв. 

Возвышение Москвы в 14 в. Феодальная война во второй четверти XV в. и пораже-ние 

князей галицких. Борьба с уделами внутри Московского княжества в XV – начале XVI в. 

Присоединение к Москве территорий других княжеств. Складывание аппарата управления 

единым русским государством и начало формирования общерусского законодательства. 

Судебники 1497 и 1550. Дворец и казна. Приказы. Думные чины. Земские соборы. 

Государев двор и дворцовые чины.  Кормления и уставные грамоты.  Губная реформа. 

Отношения светской власти и церкви. Стоглавый собор. 



 Страна во время боярского правления. Венчание на царство. Избранная Рада и рефор-

маторская деятельность. Опричнина и ее последствия. Борьба за власть после смерти И. 

Грозного. Федор Иоаннович.  Борис Годунов. Поиск и потеря социальной опоры власти.   

 Оценка событий Смутного времени как гражданской войны. Самозванчество. Лже-

дмитрий I. Смерть Б. Годунова. Воцарение Лжедмитрия. В.Шуйский. Семибоярщина. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Призвание на царство королевича Владислава. Борьба 

Романовых за престол.  Воцарение М. Романова как социально-политический 

компромисс. 

Органы власти, центральное и местное управление. Деятельность Земских соборов. 

Изменение роли Боярской думы. Усиление самодержавной власти царя. Алексей 

Михайлович. "Дело" патриарха Никона. Раскол и его социальная и идеологическая 

сущность. Податная реформа. Создание полков нового строя. Переход к абсолютизму — 

определяющая тенденция политического строя России второй половины XVII в. 

Создание чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма.  Городская реформа. 

Церковная реформа. Табель о рангах. Указ о единонаследии. 

Эволюция абсолютизма во второй четверти - середине XVIII в. Развитие 

государственного аппарата и его дальнейшая бюрократизация. 

Укрепление власти дворянства на местах. "Учреждение о губерниях Российской 

империи". Оформление сословного строя. Сословные дворянские организации. Конец 

Запорожской Сечи. Указ о веротерпимости 1773 г. 

«Дней Александровых прекрасное начало». Указ о «вольных хлебопашцах». 

Преобразовательные проекты М.М. Сперанского.  Создание министерств и 

Государственного совета. Реформы в области просвещения. 

 

Воцарение Николая I, его личность и окружение. Бюрократическое 

реформаторство: 3-е отделение, цензурный устав, сословие почетных граждан. 

Реформа государственной деревни. Идеологические гонения. Теория «официальной 

народности». 

Состояние государственной власти. Николай II его окружение. Освободительное 

движение 1890-х - начала 1900-х гг. Рабочее движение, студенческие и крестьянские 

волнения. Национально-осводительные движения. Оживление либеральной 

оппозиции, «Союз освобождения». Создание революционных партий. Внутренняя 

политика Д. С. Сипягина, В. К. Плеве, Д. П. Святополка-Мирского, «Зубатовщина». 

Манифест 12 декабря 1904 г. Альтернативы исторического развития России накануне 

Первой русской революции. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Новый избирательный закон. Созыв, состав 

и деятельность Третьей Государственной думы. П. А. Столыпин как государственный 

деятель, его программа и тактика. Политическая обстановка в стране. 

 

Тема 5. История международного положения и внешней политики страны на 

различных этапах ее развития. 

 

I.  Основные направления внешней политики России в XVI в.  

1. Завоевание Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в 

состав Российского государства.  

2. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством. 

3. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война: ход военных действий и 

итоги.  

4. Образование Речи Посполитой. Международное положение России. 

5. Война и Тявзинский мир со Швецией. Строительство крепостей и укрепление 

западной и южной границ. "Перемирные годы" с Речью Посполитой. 

 



II. Основные направления внешней политики России в XVI в.  

1. Основные направления. Смоленская война 1632-1634 гг. 

2.  Строительство Белгородской засечной черты. Азовское сидение (1637-1642). 

3.  Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Запорожское казачество. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Богдана Хмельницкого. 

Переяславская Рада. 

4.  Русско-польская война 1654-1667 гг. Историческая оценка воссоединения 

Украины и России. 

III. Внешняя политика во второй четверти - середине XVIII в. 

1. Войны с Речью Посполитой, Османской империей и Швецией. Вхождение Малого и 

Среднего казахских жузов в состав России. Россия и борьба за "австрийское наследство". 

Участие России в Семилетней войне. 

2. Присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной 

Грузией. 

3. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

4. Русско-шведская война (1788-1790).  

5. Второй и третий разделы Польши. Декларация о вооруженном нейтралитете. Россия 

и революционная Франция. 

 

IV. Международная ситуация в конце XVIII - начале XIX вв.  

1. Организация дипломатической службы в России. Европейское направление во 

внешней политике России в начале XIX в. 

2.  Обострение отношений России с Францией. Участие России в 3-й и 4-й 

антинаполеоновских коалициях (1804-1805). Тильзитский мир. Присоединение России к 

континентальной блокаде Англии. 

3.  Русско-шведская война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии. 

Фридрихсгамский мир.   Восточный вопрос во внешней политике России. Русско-турецкая 

война 1806-1812 гг.  

4. Венский конгресс 1814-1815 гг. и создание новой политической системы в Европе. 

"Священный союз" европейских монархов. Восточный вопрос. Греческое восстание 1821 

г. и позиция России. Россия и Америка. 

  

V. Международная ситуация в Европе во второй четверти XIX в. 

1. Восточный вопрос. Европейские державы и греческое национально-

освободительное движение. 

2. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор. Проблема 

Черноморских проливов. 

3. Ункияр-Искелесийский договор 1833 г. между Россией и Турцией. Лондонские 

конвенции 1840-1841 гг. о режиме Черноморских проливов. 

4.     Россия и Европа в 30-40-е годы XIX в. Польское восстание 1830-1831 гг. и его 

влияние на международные отношения в Европе. Революции 1848-1849 гг. в странах 

Западной Европы и Россия. Подавление русскими войсками венгерской революции в 1849 

г. 

 

Тема 7. История развития различных социальных групп России, их общественно-

политической и социально-культурной жизни, а также хозяйственной деятельности. 

Тема 1. Социально-экономическое развитие русских земель в XIV-XVI вв. 

  1. Перемены в земельной собственности и социальном составе населения. 

  2. Изменения в землевладении и положении зависимого населения в конце XVI- 

начале XVII в. Крепостное право. 

  3. Думные чины. 



  4. Формы проявления социального протеста зависимого населения и отражение 

способов борьбы с ними в законодательных источниках. Городские восстания.  

  

Тема 2. Социальный протест и его обострение во второй половине XVII в. "Бунташный 

век".  

1. Причины народных выступлений  в  XVII в.    

2. Городские  восстания.  

3. Раскол. 

4.  Крестьянская война под предводительством С.Разина. 

 

Тема  3. Социальные группы в XVIII в.  

1. "Затейка" верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

2. Положение крестьянства.  

3. Социальные и национальные движения. 

 

Тема 4. Социально-экономическое развитие России в середине – второй половине 

XVIII в. 

1. Крестьянский вопрос. Законодательство о крестьянах/. 

2. Русское дворянство. Социальное положение, политическое и экономическое 

положение. /Указ о винокурении; манифест о вольностях дворянских; жалованная грамота 

дворянству/. 

3. Русское законодательство о городах и городском самоуправлении. /Жалованная 

грамота городам; Учреждение о губерниях/. 

4. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

 

Тема 5.   Россия и социальная структура в конце XIX – начале XX в. 

1. Российская империя в конце XIX – начале XX в.: территория, состав, размещение 

населения.  

2. Сословная и социальная структура российского общества.  

3. Социальный облик российской буржуазии, дворянства, крестьянства, рабочего 

класса, интеллигенции.  

 

Тема  6. Россия на пороге XX в. 

1. Социальная структура общества нач. XX в. 

2. Правительственный аппарат. Российская бюрократия. Николай II и его окружение. 

 

Тема 7. Советское общество в 1920 - 1930-е гг. 

1. Советские переписи 1926 г., 1937 и 1939 гг. : 

а. численность, национальный и половозрастной состав  

б. размещение населения по территории страны.  

в. социальная структура общества.  

 

Тема 8. Военная история России, развитие ее вооруженных сил на различных 

этапах развития. 



Формирование военных союзов славян. Влияние варяжского фактора на становление 

военных структур восточных славян. Княжеские дружины. Ополчение. Вооружение и 

доспехи. Походы восточных славян на Византию в VIII-XI вв. Борьба с кочевниками. 

Походы на Царьград князей Олега и Игоря. Разгром князем Святославом Хазарского 

каганата, Балканская война, гибель князя. Походы князей Владимира Святославича и 

Ярослава Мудрого. Влияние порядка престолонаследия на вооруженные силы Руси. 

Эволюция боярства и младшей дружины. Развитие феодальной конницы. Городское и 

сельское ополчение. Вооружение княжеской дружины и ополчения. Князья-полководцы 

Владимир Мономах, Роман Волынский, Мстислав Удалой, Даниил Галицкий. Походы 

Александра Невского. Монголо-татарское нашествие и его влияние на состояние русских 

вооруженных сил. Объединение земель вокруг Москвы. Преобразование вооруженных 

сил. Возникновение местничества. Организация и тактика русских войск. Эволюция 

вооружения конницы и пехоты. Появление огнестрельного оружия. Каменное 

фортификационное зодчество. Столкновения с татарами и литовцами во второй половине 

XIV в. Куликовская битва, ее значение. «Стояние» на реке Угре, окончание монголо-

татарского ига. «Пограничные войны» и столкновения с Ливонским орденом в период 

Ивана III. Борьба с Казанским и Крымским ханствами при Василии III. Служилые люди 

по отечеству и по прибору. Военные реформы Ивана Грозного. Рода войск, их 

организация, вооружение, снаряжение и снабжение. Центральные военные учреждения. 

Организация командования войсками. Развитие фортификации. Защита южных рубежей. 

Походы Ивана IV на Казань и Астрахань. Ливонская война. Опричнина и ее последствия. 

Нападение крымских татар на Москву. Покорение Сибирского ханства. 

Состояние русских войск в период правления царей Федора Иоанновича, Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I. Осада поляками Троице-Сергиева монастыря. Действия князя М. 

Скопина-Шуйского. Оборона Смоленска. Низложение Василия Шуйского. Деятельность 

первого ополчения под руководством Д. Трубецкого, П. Ляпунова, И. Заруцкого. 

Формирование второго ополчения под руководством Д. Пожарского и К. Минина. 

Освобождение Москвы от поляков. Избрание царя Михаила Федоровича Романова. 

Общие условия развития военного искусства в XVII в. Состав войска, вооружение, 

управление, боевая подготовка, строй и способы действия. Военная реформа царя 

Михаила Федоровича. Смоленская война. Соборное Уложение 1649 г. о военной службе. 

Полки иноземного строя, привлечение иноземцев-наемников на службу в русскую армию. 

Русско-польская война и присоединение Украины к России. Борьба Московского 

государства с татарами на юге России. Русско-турецкая война. Крымские походы князя В. 

Голицына. 

«Потешные» войска Петра I. Азовские походы. Введение рекрутской повинности. 

Организация регулярной армии. Ее вооружение, обмундирование, военная подготовка, 

снабжение, расквартирование. Устав воинский 1716 г. Высшие тактические соединения. 

Реформа центрального и местного военного управления. Управление войсками в военное 

время. Тактическая подготовка армии. Сторожевая служба. Полководцы конца XVII – 

первой четверти XVIII вв. Северная война. Нарвская операция. Завоевание русскими 

войсками Балтийского побережья. Гродненская операция. Сражение при Лесной. 

Полтавское сражение. Прутский поход. Окончание войны со Швецией. Ништадтский 

мирный договор. 

Организационно-административные военные реформы 1730-х – 1750-х гг. 

Реорганизация пехоты, артиллерии, кавалерии, инженерных войск. Фортификационная 

деятельность. Изменения в управлении вооруженными силами. Новые воинские уставы. 

Перевооружение армии. Изменение срока службы офицеров. Дальнейшее 

распространение военного образования. Денежное содержание офицеров. Участие 

русских войск в войне с Турцией 1736-1739 гг. и в Семилетней войне. Российские 

полководцы данного периода. 



  Военные реформы императрицы Екатерины II. Издание нового полевого устава. 

Преобразования «периода П.А. Румянцева». Распространение рекрутской повинности на 

Малороссию. Военные преобразования «периода Г.А. Потемкина». Сокращение срока 

службы в армии. Изменение военной формы. Реорганизация легкой кавалерии. Изменения 

в устройстве казачьих войск. Участие России в войнах с Турцией, Швецией, в разделах 

Польши. Военные реформы императора Павла I. Сокращение численности армии. 

Централизация военного управления. Принятие новых военных уставов. Боевая и строевая 

подготовка войск. Изменение обмундирования. Изменение быта солдат. 

   Русская армия в царствие Александра I. Изменения в обмундировании. Изменение 

состава гвардии. Реорганизация пехоты, артиллерии и инженерных войск. Изменения в 

центральном военном управлении. «Положение об управлении большой действующей 

армией». Формирование новых воинских частей. Перевооружение армии. Идея военных 

поселений и ее воплощение. Влияние на состояние армии А.А. Аракчеева и М.П. и 

Волконского. Новые пехотный и артиллерийский уставы. Изменения в подготовке 

офицерских кадров. Участие российских вооруженных сил в войнах с Персией, Турцией и 

Францией. Отечественная война 1812 г.Численность, состав, расположение русских войск. 

Отступление от западной границы. Оставление русскими войсками Москвы. Тарутинский 

маневр. Битва у Малоярославца. Отступление французских войск по Смоленской дороге. 

Бои у Красного и Березины. Окончание Отечественной войны. Вступление русских войск 

на территорию герцогства Варшавского и Пруссии.  Восстановление антифранцузской 

коалиции. Кампания 1813 г. «Битва народов». Кампания 1814 г. Разгром войск Наполеона. 

Итоги войны с Францией. Полководцы участники боевых действий. Состояние русской 

армии после 1815 г. 

Преобразования 1825-1831 гг. Реорганизация военных поселений. Сокращение армии. 

Создание нового типа легкой пехоты (стрелков). Учреждение пограничной стражи. 

Рекрутский устав 1831 г. Сокращение срока службы. «Положение о полевом управлении 

войск» 1846 г. Санитарное состояние войск. Изменение обмундирования. Перевооружение 

армии. Особенности обучения войск. Участие российских вооруженных сил в войнах с 

Персией и Турцией во второй четверти XIX в. 

Крымская война. Состояние российских вооруженных сил перед войной. Дунайская 

кампания 1853-1854 гг. Крымская кампания 1854-1856 гг. Оборона Севастополя. 

Кавказская кампания 1853-1856 гг. Парижский мирный договор. Полководцы-участники 

Восточной войны. Уроки Крымской войны. Военные реформы 1850-х – 1870-х гг. 

Деятельность Д.А. Милютина. Образование военно-окружной системы. Перевооружение 

армии. Изменение системы комплектования и боевой подготовки войск. Реорганизация 

системы военного образования. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Туркестанские 

походы. Застой в развитии вооруженных сил в 1880-х – 1890-х гг. 

Состояние российских вооруженных сил в начале XX в. Участие в русско-японской 

войне, ее итоги. Преобразования в армии. Реорганизация сухопутных сил в 1909-1910 гг. 

Военная и военно-морская программы. Усиление централизации военного управления. 

Изменения в формировании, обучении и положении рядового и офицерского состава. 

Появление новых средств вооруженной борьбы и родов войск. 

 

 Тема 9. История общественной мысли. Интеллектуальная история. 

Историческая имагология. История образования и образовательных институтов. 

1. На  занятиях предусмотрена работа с различными источниками  соответствующего 

периода. Студенты не только изучают предложенные им  тексты, но и активно участвуют 

в сборе такого материала, который впоследствии анализируется, изучается и используется 

в научно-исследовательской работе. Для контроля теоретических знаний для каждого 

периода разработаны тесты, вопросы для самоконтроля. … 



2. На  занятиях предусмотрена работа с различными источниками  соответствующего 

периода. Студенты не только изучают предложенные им  тексты, но и активно участвуют 

в сборе такого материала, который впоследствии анализируется, изучается и используется 

в научно-исследовательской работе. Для контроля теоретических знаний для каждого 

периода разработаны тесты, вопросы для самоконтроля. 

 

Тема 10. Национальная политика Российского государства и ее реализация. 

История национальных отношений. 

1. Московско-литовские войны в XIV-XVI вв. Политика на Кавказе. 
2.    Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Запорожское казачество. 

Переяславская Рада. Историческая оценка воссоединения Украины и России. 

Вхождение Малого и Среднего казахских жузов в состав России во второй четверти - 

середине XVIII в. 

3. Дальневосточное направление внешней политики России второй половины 

XIX века. Завоевание Средней Азии. 

4. Национально-государственное строительство Советской России, СССР в 1917 

– начале 1930-х гг. 

5. Завершение распада империи. Система государственного управления в октябре 

1917 – начале 1918 гг. Национальная политика большевиков. 

6.  Национальная политика первых лет Советской власти. Органы государственной 

власти и государственного управления по Конституции РСФСР 1918 г. Процессы 

национально-государственной идентификации в границах бывшей Российской империи. 

7.  Предпосылки создания Союза Советских Социалистических Республик. 

Подготовка и образование СССР. Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 

г.  

8. Конституция 1936 г. Национально-государственное строительство СССР в 1930-е 

гг. Партия в системе государственного управления. 

  

    Тема 11. Социальная политика государства и ее реализация в соответствующий 

период развития страны. 

1. Предпосылки революции 1905 – 07 гг., ее характер и особенности, этапы. 

Расстановка политических сил. Отступление революции в 1906-1907 гг 

2.  Издание Основных законов империи. Социальные итоги гражданской войны: 

потери, деформация половозрастной структуры, изменения в соотношении городского и 

сельского населения, уничтожение «старой» социальной элиты. 

3.  Перепись 1926 г. Положение общественных слоев. 

4.  Переписи 1937 и 1939 гг. Численность, национальный и половозрастной состав, 

размещение населения по территории страны. 

5.  Социальная структура  советского общества в 1920-е -30-е гг. Положение 

общественных слоев. Идеологизация общественной жизни. 

6.  Репрессии: технология и масштабы. Политические процессы второй половина 

1930-х гг. Культ личности Сталина. 

 

Тема 12. История развития культуры, науки и образования России, ее регионов и 

народов. 

1         Московская архитектура XIV-XV вв. 

2.        Московские летописные своды XIII – XVI в 

3. Фольклор. Общественно-политическая мысль и литература XIV-XV вв. 

4  Просвещение в XVII в. 

5. Научные знания в XVII в. 

6.       Литература и публицистика XVII 

7.   Просвещение в XVIII в. 



8.    Живопись и архитектура во второй половине XIX – начала XX вв. 

9.    Русская архитектура и скульптура XVIII в. Направления стилей в русской 

архитектуре: барокко, сентиментализм, классицизм. 

10.       Русское искусство в  первой половине XIX в. 

11.       История искусства в России во второй половине XIX в. - нач. XX в. 

12.       История культуры в России во второй половине XIX в. - нач. XX в. 

 

Тема 13. История взаимоотношений государства и религиозных конфессий. 

История религий и церкви в России. 

1. Отношения светской власти и церкви в XVI в. Стоглавый собор. 

2. Формирование теории «Москва – третий Рим». Филофей.  

3. Формирование идеологии самодержавия. 

4. Русская православная церковь и Раскол в XVII в. 

5. Церковная реформа Петра I. 

6. Секуляризация церковных имуществ Екатериной II. 

7. Церковь и Российская империя в XIX в. 

8. Советская власть и церковь в 1920 – 1930-е гг. 

     

 Тема 14. История политических партий и общественных движений России. 

I-е 

1.  Социалистические и коммунистические идеи в России 

ХIX – начала ХХ века: А.И. Герцен. 

2. Социалистические и коммунистические идеи в России 

ХIX – начала ХХ века:П.Л.Лавров. 

3. Социалистические и коммунистические идеи в России 

ХIX – начала ХХ века:Г.В. Плеханов. 

4. Социалистические и коммунистические идеи в России 

ХIX – начала ХХ века:В.И.Ленин 

 

II-е 

1. Избирательная кампания и политические партии. Выборы Думы. Состав Думы, 

фракции, тактика. Регламент думской работы. Обсуждение аграрного вопроса. Роспуск I 

Государственной думы. 

2. Истоки отечественного парламентаризма. Подготовка «Булыгинской»  Думы, ее 

бойкот. Манифест 17 октября 1905 г. Избирательный закон от 11 декабря 1905 г. 

«Основные законы Российской империи». 

3. Третья Государственная дума (1907–1912 гг.)  

4. Общественно-политическая ситуация. Новый избирательный закон. Ход 

избирательной кампании. Состав Третьей Думы, фракции, тактика. Обсуждение аграрного 

вопроса. Социальное законодательство. Национальный вопрос. Столыпин и Третья Дума. 

Итоги. 

5. Четвертая Государственная дума (1912–1917 гг.). 

6.         Избирательная кампания. Состав думы, фракции, партийные лидеры. 

Законодательная деятельность. «Прогрессивный блок». Ноябрьская сессия 1916 г. Дума в 

1917 г. 

 

Тема 15. Исторический опыт российских реформ 

1. Формирование имперской России. 

2. Причины модернизации России в первой четверти XVIII 

3. Модернизация России в правлении Петра I. 



4.Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Законодательство первых лет 

царствования. Секуляризация церковных имуществ. Реформа Сената. Уложенная 

комиссия 1767-1768 гг. 

5. "Учреждение о губерниях Российской империи". Оформление сословного строя. 

Сословные дворянские организации. Конец Запорожской Сечи. Указ о веротерпимости 

1773 г. 

6. Внутренняя политика Александра I, опыт либеральных реформ. 

7. Великие реформы» 1860-1870-х гг.Положение 19 февраля 1861 г.»: личное 

освобождение крестьян, земельные наделы, выкупная операция, сельское самоуправление. 

8. Земская реформа и земские учреждения. Городовая реформа. Военная реформа. Новые 

судебные уставы. Реформы в области просвещения и образования. Смысл и значение 

«великих реформ». 

9. Плоды экономической модернизации. Российский капитализм в системе 

мирового хозяйства на рубеже ХIХ-ХХ вв., многоукладность российской экономики. 

10. Столыпинская аграрная реформа. Основные ее направления. 

11. Х съезд партии. Новая экономическая политика. 

12. НЭП: условия перехода, сущность, проблемы датировки, воплощение и 

результаты. План и рынок. Нэп и крестьянство. 

13. Первые пятилетки: планы, реализация, результаты. 

 

Тема 16. История российских революций. 

      Историография русской   Революция 1917 года и предпосылки Гражданской войны. 

Россия в Первой мировой войне (историография): причины участия, состояние армии, ход 

боевых действий, состояние и эволюция экономики, общественная жизнь и психология, 

внутренняя и внешняя политика государства, социально-демографическое наследие. 

Развитие революции от февраля к октябрю 1917 г. Объективные социально-политические 

цели Февральской революции, ее движущие силы. Политические партии в 1917 г. Главные 

вопросы революции и возможности их решения. Вопрос о мире. Вопрос о земле 

(аграрный). Рабочий вопрос. Национальный вопрос. Вопрос об Учредительном собрании. 

Экономическая ситуация. Динамика общественно-политической жизни. Хронология 

главных событий от Февраля к Октябрю. Становление советской системы в конце 1917 – 

первой половине 1918 гг. Хронология становления большевистского государства. 

Условия и причины гражданской войны. Характер и движущие силы гражданской 

войны. Экономическая, социальная, культурно-идеологическая политика 

большевистского государства  в 1918-1920 гг.; «Военный коммунизм». 



Периодизация гражданской войны. Начало - осень 1917. Вестниками гражданской 

войны были «корниловщина», крестьянские восстания в сентябре-октябре 1917 г., но 

принципиальный рубеж - взятие власти большевиками в Петрограде (конец октября 1917 

г.). Октябрь 1917 - май 1918 г. - «малая» гражданская война: борьба нового государства с 

представителями и защитниками прежней структуры общества и государственной 

системы (офицерство, буржуазия, помещики). Начало иностранного военного присутствия 

в России (март-май 1918 г.). Май (лето) 1918 г. - конец 1920 г. - массовая гражданская 

война. Переплетение борющихся сил и острота борьбы достигают максимума. Внутри 

периода можно выделить этапы, на которых военная угроза большевикам становилась 

наибольшей: 1) лето-зима 1918 г. - борьба с белогвардейцами, белоказаками, 

интервентами на юге, востоке и севере России, с крестьянскими восстаниями в центре, 

проблема германского присутствия на Украине и на Дону;  2) весна-осень 1919 г. -  

отражение наступлений А. Колчака и А. Деникина, пик успехов «белых» на востоке и юге 

России; 3) осень 1919 г. – осень 1920 г. – разгром основных «белых» сил, начало 

массового крестьянского вооруженного протеста. Конец 1920 г. - лето 1921 г. и по 

затухающей до начала 1930-х гг. Уничтожаются остатки «белых» сил, но главным 

противником и угрозой системе власти становится крестьянство, доведенное до массовых 

восстаний в Тамбовской губернии, в Западной Сибири, на Украине; проявлением 

массового недовольства социально-экономической политикой государства стал и мятеж 

гарнизона в Кронштадте в марте 1921 г. 

    

  Тема 17. Личность в российской истории, ее персоналии. История российских 

элит 

Политические деятели России в XVI – XVII в.: 

1. . Грозный 

2. Федор Иоаннович 

3. Б. Годунов 

4. Михаил Федорович и Алексей Михайлович 

5. Политические деятели России XVIII в. 

6. Петр I и птенцы гнезда Петрова. 

7. Анна Иоановна и Елизавета Петровна. 

8. Екатерина II и ее эпоха. 

9. Русские полководцы XVIII в. 

Политические деятели России в XVIII - XIX в.  

1          Политические деятели эпохи Екатерины II. 

2. Павел I и гатчинцы. 

3. Советские полководцы и их роль в победе Великой Отечественной войны  

4. Политическое окружение Н.С. Хрущова 

5. Политическое окружение Л.И. Брежнева 

6. Народовольцы XIX в. и их роль в политической истории России. 

7. Личности революционного движения конца XIX – нач. XX в. 

      Политические деятели России второй половины XIX в. 

1. Д. С. Сипягин, В. К. Плеве, Д. П. Святополк-Мирский. 

2. П. А. Столыпин как государственный деятель. 

3. Николай II. 

      Роль личности в СССР. 

1. В.И. Ленин 

2. Л.Д. Троцкий 

3. И.В. Сталин 

 

 



Тема 18. Исторические изменения ментальностей народов и социальных групп 

российского общества 

1. Анализ современной литературы  по социально-демографической истории России. 

2. Подготовка обзора источников по разным периодам социальной истории России. 

3. Определение возможностей использования методов и подходов социальной 

истории применительно к собственным исследование. 

4. Социальное развитие России  в дореформенную эпоху. 

5. Социальные процессы России  в условия модернизации, 1860-е –1913 г. 

6. Социальное развитие страны в 1914-1947 гг.: крушение и катастрофическая 

трансформация традиционных моделей естественного движения населения. 

7. Особенности социального перехода в советском обществе второй половины XX в. 

8. Социальное процессы в РФ конца XX – начале XXI в. 

 

Тема 19. История развития российского города и деревни. 

1. Правовой статус горожанина и правительственная политика. 

2. Городские реформы в XIX – начале XX вв. 

3. Сословность горожан и ее «размывание» во второй половине. 

4. Профессиональный состав городского населения. 

5. Имущественная дифференциация горожан. 

6.   Города как административные центры. 

7.   Общественное городское самоуправление. 

8.   Изменения политических настроений и политической активности горожан. 

      9.   Политические кружки и организации политических партий в городах. 

10. Неполитические общественные организации городского населения. 

 

Тема 20. История семьи. 

Боярская семья XVII в. 

Крестьянская семья  XVII в. 

Дворянские семьи XVIII в. 

Крестьянские семьи  XVIII в. 

Семейная жизнь русского купечества XVIII в. 

Модернизация страны и семьи русского крестьянства во второй половине XIX в. 

Изменения в семейной жизни русского дворянства  во второй половине XIX в. 

Купеческая семья во второй половине XIX в. 

Русская революция 1917 г. и изменения в семьях крестьян и рабочего класса. 

 

Тема 21. История экономического развития России, ее регионов 

    М.Н. Покровский: «экономический материализм» и  торговый капитал в русской 

истории.   

Дискуссии 1930-1980-х годов об общественном строе Киевской Руси: родовое 

общество, рабовладельческий строй или ранний феодализм. Обсуждение (1940-1980-е гг.). 

Проблемы истории аграрного строя и закрепощения крестьянства в XV – XVII вв. 

Дискуссия о "восходящей" и "нисходящей" стадия феодализма. Изучение генезиса 

капитализма в России. Дискуссии о промышленном перевороте в России в середине XIX  

в. (1920-1970-е гг.). Историография социально-экономического развития России в 

пореформенный период: промышленное, финансовое, аграрное развитие. Проблема 

империализма в России. 

Изменения социальной структуры советского общества. 1917-1980-е гг. Соотношение 

"военно-коммунистических" и рыночных подходов в экономике СССР. Особенности 

советской плановой экономики. Переломные и кризисные явления в социально-

экономическом развитии: коллективизация, индустриализация, единство фронта и тыла в 

годы Великой Отечественной войны», «застой». 



Утверждение формационного подхода к объяснению средневекового развития России. 

Анализ дореволюционной, советской и постсоветской литературы по истории 

социально-экономического развития России в 10-17 вв 

Соотношение политических социально-экономических предпосылок объединения 

русских земель в XIV – XVII вв. 

Анализ дореволюционной, советской и постсоветской литературы по истории 

социально-экономического развития России в 17 – начале 20 вв. 

Проблемы перехода от феодализма к капитализму в России в советской 

историографии.  

Анализ советской и постсоветской литературы по истории социально-экономического 

развития России в 20 в. 

 

Тема 22. История Великой Отечественной войны 

 Экономическое развитие СССР в предвоенный период. Советское общество и 

внутренняя политика советского государства. Военное строительство, развитие РККА. 

Внешняя политика СССР. Расширение СССР. Советско-финляндская война. Силы и 

потенциалы сторон на июнь 1941 г 

Нападение Германии на СССР. Основные этапы Великой Отечественной войны. 

Красная армия к 22 июня 1941 г. Поражения советских войск на первом этапе войны. 

Людские, территориальные и материальные потери. Московская битва. Неудачи Красной 

Армии в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Оборона 

Сталинграда. Сражения на Кавказе. Перестройка жизни страны на военный лад. 

Государственный Комитет Обороны. 

Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. "Ни шагу назад".  Армия и  ее полководцы. Народ и 

война. Лозунг "Все для фронта, все для победы!" Трудовой подвиг в тылу. Движение 

Сопротивления и партизанская война в тылу врага. Причины и проявления 

коллаборационизма. "Наказанные народы" и депортации. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Контрнаступление советских 

войск под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Третий этап войны. Освобождение территорий СССР в конце 1943 - 1944 гг. Операция 

"Багратион". Военные действия в Европе. Победа на Балканах. Освобождение от фашизма 

народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Берлинское сражение. 

Война с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.  

Внешняя политика СССР в годы войны. Образование антигитлеровской коалиции. До-

говоры о союзе СССР с Великобританией и США. Тегеранская конференция 1943 г. 

Открытие второго фронта в 1944 г. Решения Ялтинской конференции. Потсдамская 

конференция союзников. 

Источники победы и историческое значение Великой Отечественной войны. 

Внешняя политика СССР в 1945 гг., Ялта и Потсдам. Советско-японская война. 

Внешне-политическое, экономическое, социально-демографическое, политико-

идеологическое, культурное наследие Второй мировой войны для СССР. 

   

Тема 23. Россия в крупнейших международных конфликтах 

1. Крымская война. Парижский мир. 

2. Русско-японская война 1905 г. 

3. Россия в Первой мировой войне 

4. Рапалльский договор с Германией. «Новый курс Коминтерна». «Полоса признаний». 

Конференция в Локарно. Договоры второй половины 1920-х гг. 

5. Мюнхенский договор 1938 г. 

6. Договор СССР И Германии « о дружбе и границах» (сентябрь 1939 г.). 

7. Советско-финская война 1939-40 гг. 

8. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции.  



9. Карибский кризис. 

 

Тема 24. История государственной и общественной идеологии, общественных 

настроений и общественного мнения 

1. Опричнина Ивана Грозного и ее последствия. 

2. Поиск и потеря социальной опоры власти после смерти Ивана Грозного. 

3. Общественно-политическая мысль, ее основная проблематика. Русская 

публицистика о событиях Смутного времени. Классовые и общенациональные интересы, 

патриотизм. И. Тимофеев. А. Палицын. Основы идеологии абсолютизма. А.Л. Ордин-

Нащокин, Ю. Крижанич, С. Полоцкий. 

4. Русская литература и публицистика в XVIII в. Ломоносов М.В., Г.Р. Державин, 

П.И. Фонвизин, П.М. Захарьин, Н.М. Карамзин. Издательское дело и публицистика Н.И. 

Новикова. 

5. Теория официальной народности. Представители русской философской школы 

В.С. соловьев, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский.  

6. Развитие марксизма. Г.В. Плеханов и его сторонники. 

7. Марксизм-ленинизм в России и образование СССР.  

 

Тема 25. Новые информационные технологии и математические методы в 

исследованиях истории России. 

1 .  И нформация, информационный взрыв, информационная революция, 

информационное общество, компьютер, компьютерные сети 

2. Информатика, информационные ресурсы, информационные технологии, 

информационные системы 

3. Междисциплинарность, гуманитарная и социальная информатика, историческая 

информатика 

4. Базы данных, обработка текстов 

5. Математическое и компьютерное моделирование в истории 

6. Интернет, сетевые технологии, применение компьютеров в образовательном 

процессе 7. Digital Humanies, цифровые гуманитарные науки, цифровая гуманитаристика; 

цифровая история, «большие данные» (big data) 

8. Историческая информатика и цифровая гуманитаристика, историческая 

информатика и цифровая история. 

  

Тема 26. Геополитические аспекты истории. 

 Проследить логику возникновения, эскалации и урегулирования международных 

конфликтов. 

Глобализация рынков, технологий, связи, потоков информации привела к тому, что 

«национальные интересы» стали обнаруживать себя далеко за пределами территорий 

национальных государств. Современные технологии не умещаются в рамки национальных 

границ. Их масштаб планетарен как по применению, так и по последствиям. 

Международный конфликт – это особое политическое отношение двух или нескольких 

сторон: народов, государств или группы государств, – концентрированно 

воспроизводящее в форме косвенного или непосредственного столкновения 

экономические, социально-классовые, политические, территориальные, национальные, 

религиозные или иные по природе и характеру интересы. Международный конфликт как 

система представляет собой целостный процесс, имеющий фазы развития. Как правило, 

любой международный конфликт, начинается с предыстории происхождения конфликта, а 

именно с политических, экономических, военных, идеологических и иных противоречий, 

на почве которых возник и развивался данный конфликт. 



Наиболее приемлемая форма урегулирования международного конфликта – это 

достижение баланса интересов его сторон, что позволяет, в конечном счете, устранить 

саму причину конфликта. В случае если подобного баланса достичь не удалось, мало того, 

интересы одной из сторон вследствие военного поражения подавлены, то конфликт 

переходит в латентную форму, которая в любой момент может при благоприятных 

внутренних и международных условиях снова возродить конфликт. 

В международных конфликтах основными субъектами преимущественно являются 

государства. Исходя из этого выделяют: • межгосударственные конфликты (обе 

противостоящие стороны представлены государствами или их коалициями); • 

национально-освободительные войны (одна из сторон представ- лена государством): 

антиколониальные, войны народов против расизма, а также против правительств, 

действующих в противоречии с принципами демократии;  внутренние 

интернационализированные конфликты (государство выступает помощником одной из 

сторон во внутреннем конфликте на территории другого государства). Тем не менее 

конкретная политика в отношении конфликтных ситуаций во многом остается 

реактивной, т. е. в основном действия предпринимаются после того, как то или иное 

событие произошло – лишь в ответ на него. 

 

Тема 27. Историческая география России. 

1. С чем связано начало формирования исторической географии как науки в период 

позднего средневековья. 

2. Определите основные направления в развитии исторической географии: 

историческая политическая география и топография прошлого  

3. В чем состоит проблема влияния природных условий на развитие общества. 

4. Особенности физической географии Восточно-Европейской равнины. 

5. Природные условия и этническая география средневековой Руси. 

6. Влияние географического фактора на политическую историю Руси в средние века. 

7. Природно-климатические факторы и экономическое развитие Руси в период 

средневековья. 

8. Создание географического атласа России. 

9. Экспедиция Витуса Беринга на Камчатку. 

10. Экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и открытие Антарктиды. 

11. Русское географическое общество. 

12. Открытие Русской Америки 

13. Развитие знаний о природе и рационалистического мировоззрения. 

14. Страноведение в России в XVI-XVII вв. 

15. Географические открытия XVI-XVII вв. 

15. Русская картография XVI-XVII вв. 

16. Представления о России иностранцев. 

 

Тема 28. Историческая демография России. 

Писцовые книги и подворные переписи 17 в.  Материалы ревизий (ревизские сказки) 

1718-1858 гг. Подворные сельскохозяйственные переписи 1880-х гг,, 1917, 1920 гг. 

Городская перепись 1923 г.  Первая Всероссийская и всесоюзные переписи населения – 

возможности и недостатки.. 

 Материалы церковно-государственного учета движения населения (метрические 

книги). Советская статистика отделов ЗАГС. Дореволюционная и советская статистика 

урожаев. Иные материалы, содержащие ежегодные данные движения населения 

(публикации и исследования статистиков, врачей, священников, работников военных 

ведомств). Материалы врачебно-медицинского учета (статистика земских больниц, 

фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, медицинские наблюдения и 

исследования). 



Материалы устной истории и их возможности:  опросы-анкетирования, генеалогии, 

воспоминания, этнографические обследования. 

Просопографические материалы и их возможности. 

Основные этапы развития,  достижения и проблемы  зарубежной и отечественной 

исторической демографии. 

Основные методы и приемы демографического анализа: составление полных 

электронных баз данных и их обработка, общий и когортный анализ, статистические и 

социологические методы и т.п. 

Этапы и особенности расселения, миграций населения. Характеристика хозяйственно-

культурных типов села и города.  «Моральная экономика». Типы и уровни социального 

устройства: семья, община, социально-сословная группа. Городская и сельская модели 

демографического поведения. Формирование традиции и «традиционное 

демографическое поведение». Место религии и церкви в демографическом менталитете и 

поведении городского и сельского населения.  «Декабрьские» и иные рождения. 

Воздействие государства и помещиков на модели воспроизводства населения. 

Демографические циклы и ритмы природно-космического происхождения. Годовой 

сельскохозяйственный цикл и его российские особенности.  Волны и циклы урожайности 

зерновых культур  28-летний демографический цикл: характеристики и его «работа» в 

России. 112-летняя волна и ее характеристики. Циклические «смертные регуляторы», 

«положительный контроль» и их действие в России: мертворождения и выкидыши, 

младенческая и детская смертность, болезни взрослых, голодовки, войны и внутренние 

репрессии. 

Аграрное перенаселение, его хронологические рубежи и  характеристики. Динамика 

сельской рождаемости, смертности и брачности в пореформенные десятилетия, признаки 

«демографического взрыва». Реакция крестьянской семьи и общины на развитие 

аграрного перенаселения:  миграции, изменение брачного возраста, размеров семьи, 

состояние хозяйства. Изменения в  социально-сословной структуре и демографических 

моделях городов. 

Социально-экономическая и культурная модернизация города и села: темпы, этапы, 

средства и формы, демографические последствия. Особенности российского 

«демографического перехода». 

Природно-демографические основы российского социокультурного и социально-

политического радикализма и революционаризма. 

Запуск природного механизма подавления недопустимого роста популяции: 

циклический старт и комплексные средства. 

Динамика основных демографических показателей в годы 1 мировой войны. 

Демографическое воздействие революции 1917 года и гражданской войны. Эволюция 

социально-экономических структур, деформации социальной структуры.  

Количественные и качественные изменения  в движении основных демографических 

показателей: рождаемость, брачность, смертность и ее причины. Прямые и косвенные 

потери населения: факторы, объем, последствия. 

Социально-демографическое развитие в годы новой экономической политики. 

«Великий перелом», форсированная модернизация и урбанизация, социальная 

политика государства в 1930-е гг., массовые политические репрессии   и демографические 

процессы в СССР. 

Великая Отечественная война и ее комплексное катастрофическое воздействие на 

население страны и его социальные, территориальные, национальные структуры и  

демографические модели. Особенности социально-демографического развития в первые 

послевоенные годы: миграции, компенсаторные процессы, воздействие восстановительно-

модернизационных  явлений, социальной политики государства, голода 1946-47 гг. и т.п.   



Размещение и структура городского и сельского населения. Эволюция совокупности 

факторов изменения демографических моделей. Динамика рождаемости, смертности, 

брачного поведения в различных социально-экономических  и национальных регионах. 

Эволюция российской семьи. Стихийные и направленные миграции, их демографические 

последствия. Элементы социально-демографической политики государства. Появление и 

развитие новых причин смертности.  «Перестройка» и ее демографическое воздействие. 

Российский «демографический крест» и перспективы социально-демографического 

развития страны в ближайшие десятилетия. 

 

Тема 29. История российского зарубежья разных периодов: русская культура, 

наука, общественная мысль за рубежом. 

1. Советская, постсоветская и зарубежная историография русской эмиграции «первой 

волны». 

2. Источниковедческий обзор по проблеме российской эмиграции. Архивы русского 

зарубежья. 

3. История русской диаспоры за рубежом до 1917 г. Понятие, особенности и характер 

русской эмиграции «первой волны».  

4. Численность, состав, размещение по странам. 

5. Старые» политические партии в эмиграции в 20-40-е гг. XX в. (меньшевики, эсеры, 

кадеты, октябристы, монархисты, энесы и др.) 

6. «Новые» политические партии, организации, союзы и объединения эмигрантов 

(младороссы, национально-трудовой союз нового поколения, русская фашистская партия 

и др.) 

7. Газеты, журналы, книгоиздательская деятельность эмиграции в 20-40-е гг. XX в. 

8. Общественно-политические идеи Русского Зарубежья. 

9. Культурное наследие русской эмиграции 

 

Тема 30. Россия в мировой истории 

1. Россия XVI–XVII вв. в мировой истории: характерные черты развития.Эволюция 

абсолютизма в постпетровский период развития России и Западная Европа (XVIII в.). 

2.   Внешняя политика России в XIX в.: основные направления, задачи и результаты. 

«Новейшее время» как период исторического процесса. Основные факторы и 

тенденции мирового развития в 20–30-е гг. XX в. 

3. Российская империя в контексте мирового развития в начале XX в. 

4. Основные направления и результаты внешней политики СССР в 1945–1984 гг. 

5. Геополитические и общественные изменения в мире после исчезновения СССР. 

Внешняя политика России в постсоветское время. 

6. Россия в начале XXI в.: характерные черты и особенности развития. 

  

Вопросы для кандидатского экзамена 

 

1. Основные факторы исторической судьбы России. 

2. Норманская теория происхождения древнерусского государства в историографии. 

3. Генезис  русского феодализма в историографии. 

4. Историография проблем социально-экономического развития русских земель в 

XIV-XVI вв. 

5. Основные этапы политической и социально-экономической истории Руси в 9-      

начале 12 вв. в работах российских и зарубежных историков.  

6. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVI вв.). 

Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия 

7. Смутное время в российской историографии. 

8. "Крестьянские войны" в России как историографическая проблема". 



9. Новое в изучении эпохи Петра I. Реформы Петровской эпохи. 

10. Генезис капитализма в Российской империи 

11. Россия в середине и второй половине XVIII в. Преобразования органов управления 

в эпоху Екатерины II 

12. Культура России XVIII века 

13. Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный 

период (первая половина XIХ в.). 

14. Отмена крепостного права и реформы Александра II. 

15. “Великие реформы” XIX века и развитие России 

16. “Контрреформы”. Россия в 80-90-е гг. XIX в. 

17. Культура России XIX века 

18. Россия на пути к конституционной монархии 

19. Русская культура в начале ХХ века 

20. Российская революция 1917 г. и гражданская война в историографии, Гражданская 

война в России: причины, результаты, последствия, уроки. 

21. Национально-государственное строительство Советской России, СССР в 1917 – 

начале 1930-х гг.  

22. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение 

23. Сталинский социализм. Становление советской системы государственного 

управления 

24. Советская культура в 1920-30-е г.г., особенности и противоречия развития 

25. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и 

Российской Федерации 

26. Мир и СССР в предвоенные годы 

27. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй мировой войн 

28. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика послевоенного 

развития СССР 

29. Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

30. Общественная жизнь в период “оттепели” 

31. Особенности социально-экономического и политического развития СССР во 

второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

32. Культура в СССР в 1970-е – 1980-е гг. 

33. Реформы и “перестройка 

34. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988-1991 гг. 

Российская Федерация в конце ХХ – 2020-х гг.  
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