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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 
Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

образовательных задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-2.1. Проводить учебные 

занятия по социально-

гуманитарным дисциплинам 

и организовывать 

самостоятельную работы 

обучающихся, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Обучающийся должен: 

знать принципы и подходы к 

организации предметной среды 

исторического образования в 

контексте различных ООП; 

особенности современного 

образовательного процесса в 

области исторического знания; 

содержание процессов 

формирования ресурсно-

информационных баз для 

осуществления практической 

деятельности в сфере 

образования. 
ПК-2.2. Анализировать 

программы, оценивать и 

выбирать учебники, 

учебные и учебно-

методические пособия, 

электронно-

образовательные ресурсы и 

другие методические 

материалы по социально-

гуманитарным дисциплинам 

Обучающийся должен: 

уметь отбирать и использовать 

приёмы проектирования и 

реализации образовательных 

программ в различных 

образовательных средах, 

проектировать и 

организовывать 

образовательный процесс на 

материалах истории России с 

учетом современных 

требований и использованием 

информационных технологий. 
ПК-2.3. Изучать и 

анализировать 

профессиональные и 

образовательные 

потребности и возможности 

педагогов и проектировать 

на основе полученных 

результатов маршруты 

индивидуального 

методического 

сопровождения 

Обучающийся должен: 

проектировать элементы 

образовательной среды на 

основе учета современных 

достижений и возможностей в 

области источниковедения и 

историографии конкретного 

периода или темы по истории 

России; реализовать в 

образовательном процессе 

современные информационные 

технологии.  
 
 

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
- углубить  теоретическую и практическую профессиональную подготовку к 

преподаванию отечественной истории в образовательных учреждениях; 
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- уметь ориентироваться в изменяющихся методологических подходах к интерпретации 

исторического процесса (на конкретном историческом материале), используемых в 

современных школьных учебниках; 

- грамотно практически применять современные технологии, основные этапы 

проектирования учебного процесса в преподавании истории в школе, соответствующие 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности. 

 

 
 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 216 акад. ч. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 216 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 16 
 практических (семинарских) 22 
 другие формы контактной работы (ФКР) 1,2 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки): 7,8 
 экзамен  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) 
169 

 
Формы контроля Семестры 

экзамен 3 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Контактная работа с 

преподавателем СР 
Лек Пр/Сем Лаб 

1 Теоретические и практические аспекты 

изучения ключевых проблем истории 

России с древнейших времен до начала 

XX века.  

4 0 0 14 
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1.1 Нормативные документы о преподавании 

истории. Новые сюжеты и оценки в 

школьных программах по истории 

России. 

2 0 0 7 

1.2 Актуальные вопросы методики 

преподавания отечественной истории в 

современной школе.Безымянный 

2 0 0 7 

2 Актуальные проблемы 

источниковедения и историографии 

Древней Руси в VIII – первой половине 

XIII вв. 

3 6 0 34 

2.1 Проблемы истории славян в 

догосударственный период. 
1 0 0 7 

2.2 Возникновение государства у восточных 

славян: проблемы  историографии  
1 2 0 7 

2.3 Государственный строй Древней Руси IX 

– первой трети XIII вв. в отечественной 

историографии 

0 1 0 7 

2.4 Дискуссионные аспекты социально-

экономической истории Древней Руси в 

отечественной историографии 

0 1 0 6 

2.5 Русь и Золотая Орда: проблема 

взаимоотношений 
1 2 0 7 

3 Российское государство во второй 

половине XIII – XVII вв.: 

дискуссионные  вопросы 

источниковедения и историографии  

1 4 0 31 

3.1 Образование единого Российского 

государства 
1 1 0 7 

3.2 Россия в середине – второй половине XVI 

века 
0 1 0 7 

3.3 Россия в период Смутного времени 0 1 0 8 
3.4 Актуальные проблемы Российской 

истории конца XVI – XVII вв.: сословно – 

представительная монархия, становление 

крепостного права и др. 

0 1 0 9 

4 Актуальные проблемы 

источниковедения и историографии 

истории России в XVIII - первой 

половине IX вв. 

5 6 0 50 

4.1 Петровские реформы в оценках 

исторической литературы. 
1 2 0 10 

4.2 Эпоха дворцовых переворотов в 

историографии 
1 1 0 10 

4.3 Правление Екатерины II. Историография 

проблемы. 
1 1 0 10 

4.4 Актуальные проблемы правления 

Александра I  в оценках историографии. 
2 1 0 10 

4.5 Правление Николая I в оценках 

историографии. 
0 1 0 10 

5 Российская империя во второй 

половине XIX - начале XX вв.: 

3 6 0 40 
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дискуссионные проблемы 

источниковедения и историографии. 
5.1 Актуальные вопросы историографии 

эпохи Александра II 
1 2 0 10 

5.2 Оценка правления Александра III  в 

отечественной историографии. 
1 1 0 10 

5.3 Россия в конце XIX-начале XX века. 

Революции и освободительное движение 

в России начала XX века в современной 

историографии  

0 1 0 10 

5.4 Думская монархия в России: 

историография темы. 
1 2 0 10 

 Итого 16 22 0 169 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лекционных занятий 

№ Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Теоретические и практические аспекты изучения ключевых проблем истории 

России с древнейших времен до начала XX века.  
1.1 Нормативные документы о 

преподавании истории. Новые 

сюжеты и оценки в школьных 

программах по истории 

России. 

Методологический инструментарий историка и 

школьного учителя истории. Новые исто-

риографические подходы и трактовки в изучении 

конкретных тем и вопросов отечествен-ной истории: 

достижения и проблемы. Социальная, локальная и 

др. современные направления изучения истории, 

реализация их возможностей в рамках школьных 

курсов истории. Особенности развития корпуса 

исторических источников древней и средневековой 

Руси, периода нового времени. Актуальные 

источниковедческие задачи их изучения. 

Анализ нормативных документов, 

регламентирующих преподавание отечественной 

исто-рии в общеобразовательных учебных 

заведениях. Документальный, наглядный материал в 

школьных учебниках как опора для изучения 

конкретных тем истории России: достоинства и 

недостатки. Отражение дискуссионных тем 

отечественной истории на страницах современных 

школьных учебников истории. Общие подходы, 

анализ теоретического осмысления и методической 

апробации. 

 
1.2 Актуальные вопросы 

методики преподавания 

отечественной истории в 

современной 

школе.Безымянный 

Проектирование и разработка учителем процесса 

преподавания истории России. Разработка 

перспективного планирования курсов: основные 

этапы. Разработка рабочих программ для основной 

школы: основные этапы. Разработка рабочих 

программ для полной (средней) школы: основные 

этапы. Технологический подход в историческом 

образовании. Классификация технологий. 
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Общепедагогические и предметные технологии в 

обучении. Технологии модульного проектирования. 

Технологии дифференцированного обучения. 

 

 
2 Актуальные проблемы источниковедения и историографии Древней Руси в VIII 

– первой половине XIII вв. 
2.1 Проблемы истории славян в 

догосударственный период. 
Проблема наименований славянских племен, 

содержащихся в письменных источниках. Основные 

теории этногенеза славян — теория автохтонности и 

миграционная теория. Их приверженцы и 

оппоненты. Основные варианты миграционной 

теории — дунайская (балканская), скифо-

сарматская, балтийская и другие концепции. 
2.2 Возникновение государства у 

восточных славян: проблемы  

историографии  

Норманнская теория. Возникновение  теории, ее 

научное обоснование Миллером,  Байером, 

Шлецером  уровня развития славян к IX в., 

вооруженного или мирного характе-ра 

проникновения варягов в славянские земли, 

этнических корней варягов. Аргументация М.В. 

Ломоносовым позиции антинорманизма. Развитие 

норманской теории в XIX – начале XX вв. 

Варяжская проблема в советской историографии. 

Современный подход к спору норманистов и 

антинорманистов. Русь и славяне — проблема 

этнической принадлежности. Происхождение 

«Руси»: научная аргументация в пользу 

скандинавского, евразийского и славянского 

характера. «Русь» как социальная или 

профессиональная группа. 

 Проблема древнерусской государственности в 

отечественной историографии. Теория 

раннефеодального характера киевского общества. 

Концепции «государственного феодализма» и 

«вотчинного феодализма». Альтернативные теории 

общественного уст-ройства Древней Руси: Древняя 

Русь как рабовладельческое государство (И.Я 

Фроянов, А.А. Зимин и др.); господство родового 

строя в Древней Руси (И.Ф.Г. Эверс, С.М. Соловьев, 

М.Б. Свердлов); Древняя Русь как государство 

торгового капитализма (Г.В. Вернадский). Взгляды 

историков о хозяйственном строе Древнерусского 

государства. 

 
2.5 Русь и Золотая Орда: 

проблема взаимоотношений 
Дворянская историография о причинах и 

последствиях монгольского нашествия в контексте 

истории российского самодержавия. Славянофилы о 

монголах как факторе рас-хождения исторических 

путей России и Западной Европы. Монгольское 

нашествие в тру-дах представителей 

государственной школы. Становление марксистской 

историографии проблемы (Г.В. Плеханов). 
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Советская историография о монголо-татарском 

нашествии. Золотая Орда в исследованиях 

евразийцев. Современные представления о 

монгольском периоде русской истории. Дискуссия 

1997 года «А было ли иго?» и ее значение в развитии 

проблематики. Оценка причин, сущности и 

последствий монгольского периода в русской 

истории.  
3 Российское государство во второй половине XIII – XVII вв.: дискуссионные  

вопросы источниковедения и историографии  
3.1 Образование единого 

Российского государства 
Централизация русских земель. «Русское 

централизованное государство» или «Единое 

Русское государство» — проблема терминологии. 

Дискуссии о причинах объединения русских земель. 

Вопрос о характере единого государства. Причины 

возвышения Москвы в оценках дореволюционной, 

советской и современной отечественной 

историографии. 

  
4 Актуальные проблемы источниковедения и историографии истории России в 

XVIII - первой половине IX вв. 
4.1 Петровские реформы в 

оценках исторической 

литературы. 

Современники Петра, апологеты петровского 

царствования (Ф. Прокопович, В.Н. Татищев и др.). 

Характеристика его реформ как революции. 

Критическая оценка петровских реформ во взглядах 

М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина. Петровские 

реформы в историософии славянофилов. 

Представители государственной школы о проблеме.  

Концепция преемственности между прошлым 

страны и реформами. Негативная оценка 

преобразований в трудах отечественных историков. 

Советские историки о Петре I. Современная 

историография петровского правления. 
4.2 Эпоха дворцовых 

переворотов в историографии 
Дворцовые перевороты как последствие кризиса 

самодержавия в оценке дворянских историков (М.М. 

Щербатов, Н.М. Карамзин). Буржуазная 

историография о дворцовых переворотах как 

времени проверки жизнеспособности петровских 

реформ (Н.А. Полевой, С.М. Соловьев и др.). 

Досоветская историография о роли дворянства в 

заговорах середины XVIII в. В.О. Ключевский о 

социальных последствиях дворцовых переворотов. 

Дворцовые перевороты в оценке историков-

марксистов (В.И. Ленин, М.Н. Покровский, Н.А. 

Рожков). Современные концепции дворцовых 

переворотов. 
4.3 Правление Екатерины II. 

Историография проблемы. 
Правление Екатерины II. Два взгляда на 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II в 

отечественной историографии. Дискуссии по 

вопросам о причинах и задачах созыва Уложенной 

комиссии 1766—1768 гг. Содержание депутатских 

наказов и их сословная сущность в освещении 
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отечественных историков. 

 Восстание Е. Пугачева. А. С. Пушкин как 

основоположник пугачевской тематики в 

отечественной историографии. Демократическое 

направление исторической науки о Крестьянской 

войне 1773—1775 гг. Российские народники о 

восстании Е. И. Пугачева. Классовая борьба 

крестьянства в работах советских историков. 

Дискуссии об идеологии восставших, планах 

движения повстанческих войск, участии в восстании 

различных групп населения. Современный подход к 

проблемам Крестьянских войн. 

 Проблема российского феодализма в трудах 

досоветских отечественных историков. Два подхода 

к вопросу о российском капитализме. Реализация 

концепции формационного развития в советской 

историографии. Дискуссии о признаках и времени 

перехода от феодальных к капиталистическим 

отношениям в России. 

 
4.4 Актуальные проблемы 

правления Александра I  в 

оценках историографии. 

Промышленный переворот. Вопрос о 

промышленном перевороте в трудах 

дореволюционных историков. Концепция В.И. 

Ленина. Социальная и техническая стороны 

промышленного переворота. Дискуссии советских 

историков о понимании сущности и хронологии 

промышленного переворота. Современные 

трактовки понимания промышленного переворота. 

Теория модернизации. 

Правление Александра I. Дореволюционная 

историография правления Александра I. 

Официально – охранительная и либеральная 

концепции. Субъективно – идеалистиче-ский подход 

к оценке личности императора. Личность и 

деятельность Александра I в оценках советских 

историков. Дискуссии о сущности либерализма 

императора. Современная историография о 

причинах и сущности преобразовательной 

деятельности Александра I. Роль М.М. Сперанского 

в проведении реформ. 

Отечественная война 1812 года. Война 1812 года в 

освещении ее участников. Революционно – 

демократическая и буржуазно – либеральная 

концепции. Советские историки об Отечественной 

войне 1812 года. Концепция Е.В. Тарле. Влияние 

Великой Отечественной войны на изучение 

проблемы. Осмысление темы Войны 1812 года  в 

современной отечественной историографии. 

Движение декабристов. Официальная 

правительственная концепция восстания де-

кабристов. Революционна и либеральная концепции 

дореволюционной историографии. В.И. Семевский. 
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Марксистская трактовка темы (Г.В. Плеханов, В.И. 

Ленин). Изучение темы декабризма в советский 

период. Вклад М.В. Нечкиной в изучение проблемы. 

Современная историография о содержании, 

причинах, последствиях и составе участников 

декабристского движения. 

 
5 Российская империя во второй половине XIX - начале XX вв.: дискуссионные 

проблемы источниковедения и историографии. 
5.1 Актуальные вопросы 

историографии эпохи 

Александра II 

Крестьянская реформа 1861 года. Официальные 

дворянские историки о реформе 1861 года. 

Либеральные историки о реформе (В.О. 

Ключевский, А.А. Корнилов). Сборник 1911 года 

«Великая реформа» к 50 – летию реформы. 

Становление марксистской историографии реформы 

( П.Б. Струве, М.И. Туган – Барановский, В.И. 

Ленин, М.Н. Покровский и др.). Советские историки 

о крестьянской реформе: проблематика, основные 

труды. Вклад П.А. Зайончковского, Н.М. 

Дружинина, И.Д. Ковальченко. Современная 

историография проблемы. 

Либеральные реформы. Официально – 

охранительная, либеральная и народническая 

историография темы. Концепция В.И. Ленина и 

советская историография. Современные историки о 

роли Александра II в реализации реформ (М.Д. 

Долбилов, В.Г. Чернуха, А.П. Яковлев и др.), о 

формировании основ правового государства (Л.Г. 

Захарова) и т.д. 

Народническое движение. Официально – 

охранительная оценка народничества. Либеральная 

концепция народнического движения (Б.Б. 

Глинский, А.А. Корнилов, А.Н. Пыпин и др.). 

Русские историки – марксисты и их  критика 

народничества (Г.В. Плеханов, П.Б. Струве, В.И. 

Ленин). Научные дискуссии советских историков о 

народничестве. Итоги дискуссии 1929 – 1930 гг.  

Возобновление дискуссий в конце 1950- х гг. о 

причинах, сущности, социальной базе, этапах 

народнического движения (Б.С. Итенберг, С.С. 

Волк, В.А. Твардовская, Н.А. Троицкий). 

Современная историография о программных 

установках народников, феномене террора и т.д. 

(О.В. Будницкий, А.А. Левандовский, Н.А. 

Троицкий и др.). 

 

 
5.2 Оценка правления 

Александра III  в 

отечественной 

историографии. 

Официальная дворянская историография правления 

Александра III. либеральная традиция изучения 

темы (А.А. Корнилов, А.А. Кизеветтер, П.Н. 

Милюков). Марксистская и народническая 

историография (В.И. Ленин, М.Н. Покровский, В.И. 
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Семевский и др.). Характеристика «контрреформ» 

Александра III в советской историографии. 

Дискуссии о проблеме в 1990-е – 2000-е гг.  в 

журналах «Родина» и «Отечественная история». 

Исследования А.Ю. Полунова, Л.И. Семенниковой, 

Б.В. Ананьича, А.Н. Боханова и др. 

 

 
5.4 Думская монархия в России: 

историография темы. 
Становление многопартийности и парламентаризма 

в России в начале XX в. Особенности процесса 

формирования политических партий в России. 

Борьба в российском правительстве по вопросу 

реформ. «Эпоха доверия». Реакция правительства на 

развитие революции 1905-1907 гг. 

Освещение и характеристика проектов 

Государственных реформ и Манифеста 17 октября 

1905 г. в работах С.С. Ольденбурга, А.Н. Боханова 

Н.Н. Рутыча, с одной стороны, и в работах М. 

Ферро, М. Ферретти, Е.Д. Черменского – с другой. 

Дискуссия по вопросу изменений государственного 

строя России и содержания Основных 

государственных законов 23 апреля 1906 г. (С.М. 

Сидельников, Е.Д. Чермен-ский, С.В. Тютюкин, 

А.Н. Медушевский, Б.Н. Миронов, А.И. Кравец и 

др.) 

Изучение опыта деятельности I-ой и II-ой 

Государственных Дум. Деятельность политических 

фракций в Государственных Думах (С.С. 

Ольденбург, Б.Н. Миронов, А.Ф. Смирнов, Е.Д. 

Черменский, В.С. Дякин, К.Ф. Шацилло, П.С. 

Кабытов). 

Третьеиюньская политическая система. 

Политический курс правительства П.А. Столыпина. 

Правительство и III-я Государственная Дума. IV 

Дума и правительство. Вли-яние мировой войны на 

внутриполитическую ситуацию. Реорганизация 

государственного аппарата в годы войны. Усиление 

кризиса власти накануне 1917 г. (А.Я. Аврех, В.И. 

Старцев, Н.Ю. Пушкарский, Н.Н. Рутыч). 

 

 
 
Курс практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

2 Актуальные проблемы источниковедения и историографии Древней Руси в VIII 

– первой половине XIII вв. 
2.2 Возникновение государства у 

восточных славян: проблемы  

историографии  

Тема: Восточные славяне накануне образования 

Древнерусского государства. 

План 

1. Характеристика источников по истории 

славян. 
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2. Письменные источники о славянах, их 

общественном устройстве и религии: 

a) античные источники о венедах. 

b) византийские источники об антах и 

славянах. 

c) арабские источники о славянах. 

d) «Повесть временных лет», как важнейший 

источник по истории восточ-ных славян и их 

соседей. 

3. Основные теории происхождения славян: 

а) миграционные теории (дунайская (балтийская), 

скифо-сарматская, балтийская и др.): 

б) автохтонная теория. 

4. Лингвистическая теория происхождения 

славянских языков. 

5. Археологическая теория происхождения 

славян. Восточные славяне по данным ар-хеологии. 

Сообщения 

1. Проблема этнической принадлежности 

венедов в античных источниках. 

2. Проблема славян и антов в Византийских 

источниках. 

3. Славяне на Дону. 

 

Тема: Возникновение государства у восточных 

славян: проблемы  историографии 

План 

1. Российская дореволюционная 

историография о происхождении русского 

государства: 

А) возникновение варяжского вопроса, Г.З. Байер; 

Б) спор Г.Ф. Миллера и М.В. Ломоновова: тезисы, 

аргументы, итоги; 

В) историки  конца XVIII-XIX вв. об этнической 

принадлежности варягов и роли внутренних и 

внешних факторов в образовании древнерусской 

государственности. 

2.  Особенности советского антинорманизма. 

3. Норманнский вопрос в современной российской 

историографии. Внешний фактор в создании 

восточнославянского государства(война или 

торговля?) 

1. Проблема происхождения «руси»: 

a) версия скандинавского происхождения 

«руси» 

b) теория евразийского характера «руси» 

c) гипотеза о славянских корнях «руси» 

d) «Русь» как соционим 

Сообщения 

1. Варяжская проблема в работах историков 

русского зарубежья 

2. Проблемы образования древнерусского 
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государства в зарубежной историографии 

 

 
2.3 Государственный строй 

Древней Руси IX – первой 

трети XIII вв. в отечественной 

историографии 

Тема: Государственный строй Древней Руси IX – 

первой трети XIII вв. в отечественной 

историографии 

План: 

1.Дореволюционная историография о сущности 

древнерусского государства: 

А) Древняя Русь как  монархия в трудах историков 

XVIII – начала XIX вв.; 

Б) концепция борьбы родовых и государственных 

отношений в трудах историков государственной 

школы (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Б.Н. 

Чичерин); 

В) концепции «вечевого периода», федерализма в 

трудах А.П. Щапова, Н.И. Костомарова, Ф.И. 

Леонтовича, М.Ф. Владимирского-Буданова и др. 

2. Государственное устройство Древней Руси в 

советской историографии: 

А) дискуссии 1920-1930-х гг. (единое государство с 

сильной княжеской вла-стью или «лоскутное» 

объединение с примитивными отношениями?) и 

Б) утверждение  концепции раннефеодальной 

монархии (1940-1950-е гг.) и ее коррекция в 1960-

1980-е гг. В.Т. Пашуто, Л.В. Черепниным, П.П. 

Толочко, А.В. Назаренко и др; 

В) возрождение вопроса о формах доклассовой 

государственности и дофеодальном периоде 

истории Руси (А.И. Неусыхин, И.Я. Фроянов). 

3. Современная историография проблемы: отказ от 

классовой обусловленности образова-ния 

древнерусского государства. 

А) Проблема типологии древнерусской 

государственности IX-XI вв.: города-государства 

(И.Я. Фроянов), «варварское государство» (А.П. 

Новосельцев), теория вождества и концепция 

дружинного государства (Е.А. Мельникова), 

«потестарное государство» (М.Б. Свердлов), 

суперсоюз племен (В.В. Пузанов) и др. 

Б) Политическая природа древнерусской 

государственности XII – первой трети XIII вв.: 

«феодальная раздробленность», раннефеодальная 

монархия (Е.А. Мельникова Н.Ф. Котляр, А.В. 

Назаренко), политическая конфедерация (В.Я. Пет-

рухин),  «дофеодальный период» и города-

государства (И.Я. Фроянов), три типа государств 

(раннефеодальная монархия, феодальная 

республика, деспотическая монархия) по И.Н. 

Данилевскому, «земля – волость» (А.А. Горский), 

концепция полицентризма (В.П. Коваленко, В.В. 

Пузанов). 
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В) Киевская Русь - империя Рюриковичей?: 

дискуссия современных истори-ков (В.Б. Перхавко, 

Е.А. Мельникова, А.Б. Головко, А.А. Горский, Г. 

Семенчук, А.Н. Тимонин). 

 

 
2.4 Дискуссионные аспекты 

социально-экономической 

истории Древней Руси в 

отечественной историографии 

Тема: Дискуссионные аспекты социально-

экономической истории Древней Руси в 

отечественной историографии 

План: 

1. Исторические источники по социально-

экономической истории Древней Руси: 

А)  классификация источников и их 

репрезентативность; 

Б) Русская Правда – основной источник по 

социально-экономической истории Киевской Руси. 

2. Дореволюционная историография об 

общественном и хозяйственном строе Древней 

Руси: 

А) начало изучения древнерусского общества в 

конце XVIII первой трети XIX вв. (И.Н. Болтин, 

Н.А. Полевой, Г.Эверс и др.); 

Б) общественный строй Древней Руси в работах 

В.О. Ключевского, М.А. Дьяконова; концепция 

феодализма Н.П. Павлова-Сильванского. 

3. Советский период в изучении социально-

экономической истории Древней Руси: 

 А) трактовка проблемы Н.А. Рожковым, 

М.Н. Покровским; дискуссии 1920-1930-х гг. и 

утверждение концепции феодализма в Киевской 

Руси (Б.Д. Греков, С.В. Бахрушин и др.); 

 Б) концепция государственного феодализма 

(Л.В. Черепнин, М.Б. Свердлов и др.); 

 В) формирование взглядов на нефеодальный 

характер социально-экономических отношений в 

Древней Руси ( В.И. Горемыкина, А.А. Зимин, П.А. 

Пьянков, И.Я. Фроянов) в 1960-1970-е гг. 

4. Современный этап изучения проблемы: 

концепция доклассового и общинного характера 

общественно-экономических отношений в Древней 

Руси  И.Я. Фроянова и петербургской школы 

(предпосылки складывания, сущность, 

последователи. 

 

 

 
2.5 Русь и Золотая Орда: проблема 

взаимоотношений 
Тема: Монголы и Русь 

1. Общая характеристика источников 

монгольского периода. Критический анализ 

корпуса источников. 

2. Монгольское нашествие на Русь в оценках 

дворянской и дореволюционной историографии. 
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3. Изучение проблемы советской 

историографией. 

4. Золотая Орда в исследованиях евразийцев. 

5. Современные представления о монгольском 

периоде русской истории. 

 

Сообщения 

1. Проблема «Монголы и Русь» в концепции 

Л.Н. Гумилева. 

 
3 Российское государство во второй половине XIII – XVII вв.: дискуссионные  

вопросы источниковедения и историографии  
3.1 Образование единого 

Российского государства 
Тема: Образование единого Российского 

государства 

1. Проблема терминологии в дискуссиях 

светских и современных отечественных историков. 

2. Вопрос о причине объединения русских 

земель в трудах отечественных и зарубежных 

историков (дореволюционная, советская, 

современная российская историография). 

3. Дискуссии о времени образования и 

характере единого Российского государства. 

4. Отечественные историки о причинах 

возвышения Москвы. 

Сообщения 

1. Роль Москвы в объединении русских земель 

и княжеств в трудах В.О. Ключевского. 

 

 
3.2 Россия в середине – второй 

половине XVI века 
Тема: Россия в середине – второй половине XVI 

века 

1. Вопрос о боярском правлении отечественной 

историографии: 

1.1. в дворянской и дореволюционной 

историографии (о сущности боярского правления 

концепции М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина, 

С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, А.Е. 

Преснякова, С.Ф. Платонова и др. ) 

1.2. в советской историографии (концепции И.И. 

Смирнова, С.Г. Скрынникова, А.А. Зимина и др.) 

1.3. в современной отечественной 

историографии (В.Б. Кобрин., М.М. Кром, А.Л. 

Юрганов, А.Л. Хорошкевич и др.) 

2. Основные исторические концепции 

опричнины: 

2.1. оценка современниками событий опричной 

политики Ивана IV (князь А. М. Курбский и др.) 

2.2. в дворянской и дореволюционной 

историографии (концепции В.Н. Татищева, М.М. 

Щербатова, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, Б.Н. 

Чичерина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, 

С.Ф. Платонова и др. ) 
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2.3. в советской историографии (концепции М.Н. 

Покровского, К.В. Ба-зилевича, С.В. Бахрушина, 

С.Б. Веселовского, С.М. Дубровского, С.Г. 

Скрынникова, А.А. Зимина, Д.Н. Альшица и др.) 

2.4. в современной отечественной 

историографии (С.Г. Скрынников, В.Б. Кобрин., 

М.М. Кром, А.Л. Юрганов, А.Л. Хорошкевич и др.) 

 

 

 
3.3 Россия в период Смутного 

времени 
Тема: Россия в период Смутного времени 

2. Субъективный подход к объяснению Смуты. 

3. Объективные факторы начала Смуты в 

изложении отечественных историков. Концепции 

В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова. 

4. Смута в оценках советской историографии. 

5. Современная историография о проблеме. 

 

 
3.4 Актуальные проблемы 

Российской истории конца 

XVI – XVII вв.: сословно – 

представительная монархия, 

становление крепостного 

права и др. 

Тема: Актуальные проблемы Российской истории 

конца XVI – XVII вв. 

 

1. Сословно – представительная монархия в 

России 

1.1. Дискуссии о сословно – представительной 

монархии и централизованном государстве в 

России. 

1.2. Статус Земских соборов в оценках 

отечественной историографии. 

2. Становление крепостного права в России 

2.1. Указная концепция закрепощения. 

2.2. Безуказная теория закрепощения. 

2.3. «Товарно-барщинная» теория закрепощения 

крестьян. 

3. Первая Крестьянская война в России 

3.1 Теоретическая база термина «крестьянская 

война». 

3.2 Дискуссии о хронологии, движущих силах, 

причинах поражения и историческом значении 

Первой Крестьянской войны в России. 

3.3 Современная оценка событий начала XVII в. 

в России. 

 

 
4 Актуальные проблемы источниковедения и историографии истории России в 

XVIII - первой половине IX вв. 
4.1 Петровские реформы в 

оценках исторической 

литературы. 

Тема: Политическое развитие России XVII- первой 

половинеXVIII вв. Дискуссия об абсолютизме в 

России. 

 

Основные публикации источников по истории 

государственного управления в России XVII-XVIII 
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вв. 

Дореволюционные историки о политическом 

развитии России XVII-XVIII вв. (С.М. Соловьев, 

В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, С.Ф. Платонов) 

Русское самодержавие XVII в. и проблема 

складывания абсолютизма: усиление царской 

власти, прекращение деятельности Земских 

соборов, приказная система и усиление 

бюрократических черт в управлении. Конфликт 

царя с патриархом. (Л.В. Черепнин, Н.Ф. Демидова, 

П.В. Седов) 

Реформа государственного аппарата в первой 

четверти XVIII в. Идеология «регулярного 

государства» (М.М. Богословский, Б.И. 

Сыромятников). Утверждение абсолютизма в 

России. (С.М. Троицкий, А.Н. Медушевский). 

Эволюция русского абсолютизма в XVIII в. 

Феномен дворцовых переворотов (И.В. Курукин, 

Н.Н. Петрухинцев). 

Просвещенный абсолютизм в России второй 

половины XVIII в. (А.Г. Брикнер, В.А. Бильбасов, 

Н.И. Павленко, А.Б. Каменский, О.А. Омельченко, 

И. Мадариага) 

 

Тема: Реформы в России XVIII века: современная 

историография 

Основные публикации источников по истории 

реформ в России XVIII века. 

Понятие реформы. Типология реформ. Особенность 

реформ в России. Кризис и реформы. Предпосылки 

реформ Петра I, роль царя в проведении реформ 

(С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, 

Н.П. Павлов-Сильванский, Н.И. Павленко, Е.В. 

Анисимов). 

Реформы государственного аппарата. Идеология 

«регулярного государства». Основные этапы 

реформирования центральных органов власти. 

Попытки реформы местного управления (С.М. 

Троицкий, А.Н. Медушевский, Е.В. Анисимов). 

Реформы армии и финансов (Е.В. Анисимов, П.А. 

Кротов). 

Реформы культуры (Б.И. Краснобаев, Л.А. Черная, 

А.М. Панченко, Ю.М. Лотман, В.М. Живов). 

Опыт целостного изучения реформ XVIII века (А.Б. 

Каменский) 

 
4.2 Эпоха дворцовых переворотов 

в историографии 
Тема: Основные этапы внешней политики 

Российского государства в XVII- первой половине 

XVIII вв. в исследовательской литературе. 

Основные публикации источников по истории 

внешней политики Российского государства. 

Геополитическое положение Российского 
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государства и формирование основных 

направлений внешней политики в XVI в. (А. 

Капеллер) Внешнеполитические итоги Смуты. 

Основные направления и задачи внешней политики 

России в XVII в. Борьба за ликвидацию 

последствий Смуты. Смоленская война 1632-1634 

гг. Азовское сидение 1637-1642 гг. 

Присоединение Левобережной Украины. 

Переяславская Рада и Мартовские статьи: условия 

вхождения Украины в состав России. Русско-

польская война 1654-1667 гг. Изменение позиции 

украинских гетманов. Андрусовское перемирие. 

(В.А. Голобуцкий, И.В. Галактионов) 

А.Л. Ордин-Нащокин. Русско-шведская война 1656-

1658 гг. Кардисский мир 1661 г. 

Строительство засечных черт на южных границах. 

Русско-турецкая война 1677-1681 гг. 

Бахчисарайский мир. «Вечный мир» с Польшей. 

Крымские походы В. В. Голицына. (А.А. 

Новосельский, Л.В. Заборовский, Г.А. Санин) 

Продвижение России в Сибири. 

Начало дипломатических отношений с Китаем. 

Нерчинский договор 1689 г. Итоги внешней 

политики России XVII в. 

Международное положение России накануне 

петровских реформ. Северная война (1700-1721) и 

начало превращения России в европейскую 

державу. Прутский поход 1711 г. Персидский поход 

Петра I. Начало имперской политики России. (Е.В. 

Тарле, С.А. Фейгина, Л.А. Никифоров, Н.И. 

Павленко, В.Е. Возгрин, Е.В. Анисимов, Я.Е. 

Водарский, И.В. Курукин). 

Внешняя политика России после Петра I. Русско-

австрийский союз. Война за «польское наследство». 

Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-

шведская война 1741-1743 гг. Дипломатический 

переворот середины XVIII века и участие России в 

Семилетней войне. (Г.А. Некрасов, П.П. Черкасов). 

Русская дипломатия середины XVIII в. А.П. 

Бестужев-Рюмин и Н.И. Панин.  
4.3 Правление Екатерины II. 

Историография проблемы. 
Тема: Генезис капиталистических отношений в 

России: спорные вопросы. 

 

Основные публикации источников по истории 

социально-экономического развития России XVII-

XVIII вв. 

Начало изучения социально-экономической 

истории России в дореволюционной 

историографии. В.О. Ключевский о «новом 

периоде» русской истории. П.Н. Милюков о 

«контрастном» развитии русского общества по 

сравнению с Западом, об «искусственности» 
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русской промышленности. Споры В.И. Ленина с 

народниками о развитии капитализма в России. 

Советские историки о «новом периоде русской 

истории». Дискуссия о начальном периоде генезиса 

капитализма в России: XVII век или XVIII? 

Вопрос о сущности русской мануфактуры XVII в. 

Особенности русских мануфактур XVII в.: состав 

рабочей силы, связь с рынком. Искусственный 

характер русской мануфактуры XVII века (Л.В. 

Милов). 

Русская промышленность XVIII века (А.С. Лаппо-

Данилевский, П.Г. Любомиров, С.Г. Струмилин, 

Е.И. Заозерская, Н.И. Павленко). 

«Индустриализация по-петровски», 

«консервативная модернизация» (Е.В. Аниси-мов, 

А.Б. Каменский). Зарождение капиталистического 

производства в России второй половины XVIII в. 

(В.К. Яцунский). Когда сложился «всероссийский 

рынок»? (Л.В. Милов, И.Д. Ковальченко). 

 

Тема: Социальные движения и крестьянский вопрос 

в России XVII-XVIII вв.: итоги изучения 

Основные публикации источников по истории 

классовой борьбы и социальных движений XVII-

XVIII в. 

Спорные вопросы истории социальных движений в 

Древней Руси. История народных движений в 

дореволюционной историографии. В.Н. Татищев, 

М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 

Н.И. Костомаров. Специальные работы А.С. 

Пушкина, А.П. Щапова, Н.Ф. Дубровина, В.И. 

Семевского. 

Марксистское учение о классовой борьбе и его 

влияние на советскую историографию. Понятие о 

крестьянских войнах в России. Этапы, 

дискуссионные вопросы и итоги изучения 

классовой борьбы в советской историографии. 

Восстание Ивана Болотникова: причины, 

социальный состав движения, его ход и поражение. 

Феномен самозванчества. Было ли восстание 

Болотникова крестьянской вой-ной? И.И. Смирнов, 

А.А. Зимин, В.И. Корецкий. Р.Г. Скрынников, А.Л. 

Станиславский. 

«Бунташный век». Причины обострения 

социального протеста в XVII в. Восстание в Москве 

1648 г. («Соляной бунт») и его особенности. 

Соборное Уложение 1649 г. как по-пытка 

урегулирования социальных противоречий. 

Городские восстания середины XVII в. Восстания в 

Новгороде и Пскове. «Медный бунт» 1662 г. (С.В. 

Бахрушин, П.П. Смирнов, М.Н. Тихомиров, Н.В. 

Устюгов, А.А. Преображенский, А.Г. Маньков, Е.В. 
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Чистякова). 

Раскол и его социальная сущность. 

Старообрядчество. Соловецкое восстание 1668-

1676 гг. 

Восстание Степана Разина. Причины обострения 

социальных противоречий. Об-станов-ка на Дону 

накануне восстания. Поход «за зипунами» на 

Каспий. Ход восстания, состав и требования 

участников. Было ли восстание Степана Разина 

крестьянской войной? (В.И. Лебедев, И.В. 

Степанов) 

Московские восстания конца XVII в. Соотношение 

социальной и политической борьбы в «стрелецких 

бунтах» (В.И. Буганов, Н.И. Павленко) 

Восстание К. Булавина. Роль казачества. Было ли 

восстание Булавина крестьянской войной? (Е.П. 

Подъяпольская, Н.И. Павленко). 

Русское крестьянство и крестьянский вопрос во 

второй половине XVIII в. (В.И. Семев-ский, М.Т. 

Белявский, В.И. Моряков, И. Мадарьяга) 

Восстание под предводительством Е. Пугачёва: 

причины, этапы, движущие силы. (А.С. Пушкин, 

Н.Ф. Дубровин, В.В. Мавродин, А.И. Андрущенко). 

Зарубежные историки о Е. Пугачеве (П. Паскаль, Д. 

Александер). 

Психология социального протеста в России (О.Г. 

Усенко, В.Я. Мауль) 

 

Тема: Русская культура XVIII века в современном 

освещении 

Традиция изучения русской культуры XVIII века 

(П.П. Пекарский, Д.А. Ровинский, В.О. 

Ключевский, П.Н. Милюков, А.С. Лаппо-

Данилевский). Изучение истории культуры по 

отраслям советскими историками. Попытки 

историко-культурного синтеза (Б.И. Краснобаев, 

Л.А. Черная, А.М. Панченко, Ю.М. Лотман). 

Культурный переворот петровского времени. 

Основные черты новой русской культуры. 

Петербург как город новой культуры. Судьба 

культурных преобразований в эпоху дворцовых 

переворотов. М.В. Ломоносов и культура 

елизаветинского времени. 

Идеи Просвещения в русской культуре XVIII века. 

Культурная политика и реформы Екатерины II. 

Итоги развития культуры в XVIII веке. 

 

 
4.4 Актуальные проблемы 

правления Александра I  в 

оценках историографии. 

Тема:  Социально-экономическое развитие, 

внутренняя и внешняя политика России в первой 

половине XIX века: основные проблемы и 

концепции 
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Основные публикации источников по социально-

экономической истории России XIX века. 

Историография темы: важнейшие концепции и 

труды (Н.М. Дружинин, А.В. Предтеченский, П.Г. 

Рындзюнский, И.Д. Ковальченко, Б.Н. Миронов). 

Процесс становления индустриального общества в 

Европе и России: общее и особенное. Россия – 

страна «второго эшелона» развития капитализма. 

Начало промышленного переворота в России (П.Б. 

Струве, М.И. Туган-Барановский). Кризис 

крепостнической системы (Л.В. Милов, А.М. 

Соловьева). Крестьянский вопрос: попытки его 

решения при Александре I и Николае I (В.И. 

Семевский, С.В. Мироненко). Падение крепостного 

права в России (П.А. Зайончковский, Л.Г. Захарова, 

Б.Г. Литвак). Капиталистическая эволюция и 

социальные антагонизмы второй половины XIX в. 

(П.И. Лященко, А.М. Анфимов). 

Основные источники по истории внутренней 

политики Александра I и Николая I, Александра II и 

Александра III. Историография темы (Н.К. 

Шильдер, С.С. Татищев, А.А. Корнилов, П.А. 

Зайончковский, В.Г. Чернуха, Ю.Б. Соловьев). 

Реформы Александра I (проекты М.М. 

Сперанского) и аракчеевщина (В.А. Федоров, В.А. 

Томсинов, К.М. Ячменихин). Внутренняя политика 

Николая I (А.Е. Пресняков, Л.В. Выскочков, Т.В. 

Андреева, Е.А. Вишленкова, Т.Н. Жуковская). 

Основные публикации источников по истории 

внешней политики России XIX века. 

Историография темы (А.И. Михайловский-

Данилевский, М.И. Богданович, С.М. Соловьев, 

Н.К. Шильдер). Россия в коалиционных войнах 

1805-1815 гг. и Отечественная война 1812 года (7-

томник «Отечественная война и русское общество», 

А.И. Михайловский-Данилевский, М.И. 

Богданович, В.К. Надлер, Н.А. Левицкий, Е.В. 

Тарле, К. Клаузевиц, А. Жомини, Д.Чандлер А.Г. 

Тартаковский, В.В. Пугачев, Н.А. Троицкий, И.А. 

Шеин, В.М. Безотосный, А.Н. Попов). Восточный 

вопрос и Крымская война (С.С. Татищев, А.В. 

Фадеев, Е.В. Тарле). 

 
4.5 Правление Николая I в 

оценках историографии. 
Тема. Личность и царствование Николая I в оценках 

историков. 

Официальная дворянская историография правления 

Николая I. Апологеты николаевского правления 

(М.А. Корф, Н.К. Шильдер и др.). Либеральная 

концепция. Советские историки  о правлении 

Николая I, значении чиновничьей бюрократии и 

Третьего Отделения. Правление Николая I в 

дискуссиях и оценках современных историков (В.А. 
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Федоров, С.С. Секиринский, С.В. Мироненко и др.). 

 

 
5 Российская империя во второй половине XIX - начале XX вв.: дискуссионные 

проблемы источниковедения и историографии. 
5.1 Актуальные вопросы 

историографии эпохи 

Александра II 

Тема: Общественное движение в России во второй 

половине XIX века: содержание и главные итоги 

исследовательских дискуссий. 

 

Основные источники по истории освободительного 

движения в России XIX в. Историография темы. 

Революционные ситуации на рубеже 50-60-х и 70-

80-х гг. (коллективные монографии под ред. М.В. 

Нечкиной и Б.С. Итенберга, П.А. Зайончковский, 

М.Г. Седов, Н.А. Троицкий). Начало российской 

социал-демократии (В.И. Невский, Ю.З. Полевой, 

Р.В. Филиппов). 

Либеральное движение в России: история изучения 

и современное состояние историографии. 

Дифференциация либерального движения, 

специфика в сравнении с европейским 

либерализмом. Либеральная мысль и 

реформаторский опыт в России. Исторические 

уроки русского либерализма. 

Проблемы изучения русского консерватизма. Пути 

развития консервативной мыс-ли, дискуссия об 

исторических разновидностях консервативной 

мысли в России. Консервативная критика 

реформаторского опыта в России. Современная 

историография государственной идеологии в 

России XIX в. 

 

 
5.2 Оценка правления Александра 

III  в отечественной 

историографии. 

Тема: Социально-экономическое развитие, 

внутренняя и внешняя политика России во второй 

половине XIX века: основные проблемы и 

концепции 

Основные публикации источников по социально-

экономической истории России XIX века. 

Историография темы: важнейшие концепции и 

труды (Н.М. Дружинин, А.В. Предтеченский, П.Г. 

Рындзюнский, И.Д. Ковальченко, Б.Н. Миронов). 

Процесс становления индустриального общества в 

Европе и России: общее и особенное. Россия – 

страна «второго эшелона» развития капитализма. 

Капиталистическая эволюция и социальные 

антагонизмы второй половины XIX в. (П.И. 

Лященко, А.М. Анфимов). 

Основные источники по истории внутренней 

политики Александра II и Александра III. 

Историография темы (Н.К. Шильдер, С.С. Татищев, 

А.А. Корнилов, П.А. Зайончковский, В.Г. Чернуха, 
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Ю.Б. Соловьев).  Реформы Александра II (6-томник 

«Великая реформа», Г.А. Джаншиев, Б.Б. 

Веселовский, Б.В. Виленский, Е.Н. Морозова). 

Карательная политика царизма 70-х-нач. 80-х гг. 

(П.А. Зайончковский, Е.Е. Колосов, Б.С. Итенберг, 

В.А. Твардовская). Контрреформы Александра III 

(Ю.Б. Соловьев, Л.Г. Захарова). 

Основные публикации источников по истории 

внешней политики России XIX века.  Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. (В.И. Виноградов, 

П.К. Фортунатов, С.А. Кочуков). Складывание 

военных блоков в Европе и русско-французский 

союз 1894 года. (С.Д. Сказкин, А.З. Манфред). 

 

Тема: Культура России в XIX веке: 

историографический аспект 

Основные публикации источников по истории 

российской культуры XIX в. Причины и 

особенности культурного подъема на пути от 

«золотого» к «серебряному веку» (П.Н. Милюков, 

В.В. Познанский, Н.М. Волынкин, «Очерки русской 

культуры XIX века» в 6 томах). История основных 

достижений в науке (Д.А. Гудков, Н.А. 

Фигуровский, М.Г. Ярошевский, М.В. Нечкина); в 

литературе (Д.Д. Благой, И.Л. Андроников, И.П. 

Золотусский, Н.В. Богословский, И.Л. Волгин, В.Б. 

Шкловский); в живописи (Э.Н. Ацеркина, С.Н. 

Гольдштейн, И.Э. Грабарь, В.С. Кеменов, А.К. 

Лебедев); в музыке (Б.В. Асафьев, Г.Н. Хубов, А.А. 

Альшванг); в театре (Ю.А. Дмитриев, С.Н. 

Дурылин, М.М. Светаева). Взаимодействие 

национальных культур в составе Российской 

империи (Ш.М. Левин). 

 

 
5.3 Россия в конце XIX-начале XX 

века. Революции и 

освободительное движение в 

России начала XX века в 

современной историографии  

Тема. Думская монархия в России: историография 

темы 

Становление многопартийности и парламентаризма 

в России в начале XX в. Осо-бенности процесса 

формирования политических партий в России. 

Борьба в российском правительстве по вопросу 

реформ. «Эпоха доверия». Реакция правительства 

на развитие революции 1905-1907 гг. 

Освещение и характеристика проектов 

Государственных реформ и Манифеста 17 октября 

1905 г. в работах С.С. Ольденбурга, А.Н. Боханова 

Н.Н. Рутыча, с одной стороны, и в работах М. 

Ферро, М. Ферретти, Е.Д. Черменского – с другой. 

Дискуссия по вопросу изменений государственного 

строя России и содержания Основных 

государственных законов 23 апреля 1906 г. (С.М. 

Сидельников, Е.Д. Чермен-ский, С.В. Тютюкин, 



23 

А.Н. Медушевский, Б.Н. Миронов, А.И. Кравец и 

др.) 

Изучение опыта деятельности I-ой и II-ой 

Государственных Дум. Деятельность по-литических 

фракций в Государственных Думах (С.С. 

Ольденбург, Б.Н. Миронов, А.Ф. Смирнов, Е.Д. 

Черменский, В.С. Дякин, К.Ф. Шацилло, П.С. 

Кабытов). 

Третьеиюньская политическая система. 

Политический курс правительства П.А. Столыпина. 

Правительство и III-я Государственная Дума. IV 

Дума и правительство. Вли-яние мировой войны на 

внутриполитическую ситуацию. Реорганизация 

государственного аппарата в годы войны. Усиление 

кризиса власти накануне 1917 г. (А.Я. Аврех, В.И. 

Старцев, Н.Ю. Пушкарский, Н.Н. Рутыч). 

 

 
5.4 Думская монархия в России: 

историография темы. 
 

Тема: Думская монархия в России: историография 

темы. 

 

Становление многопартийности и парламентаризма 

в России в начале XX в. Особенности процесса 

формирования политических партий в России. 

Борьба в российском правительстве по вопросу 

реформ. «Эпоха доверия». Реакция правительства 

на развитие революции 1905-1907 гг. 

Освещение и характеристика проектов 

Государственных реформ и Манифеста 17 октября 

1905 г. в работах С.С. Ольденбурга, А.Н. Боханова 

Н.Н. Рутыча, с одной стороны, и в работах М. 

Ферро, М. Ферретти, Е.Д. Черменского – с другой. 

Дискуссия по вопросу изменений государственного 

строя России и содержания Основных 

государственных законов 23 апреля 1906 г. (С.М. 

Сидельников, Е.Д. Черменский, С.В. Тютюкин, 

А.Н. Медушевский, Б.Н. Миронов, А.И. Кравец и 

др.) 

Изучение опыта деятельности I-ой и II-ой 

Государственных Дум. Деятельность политических 

фракций в Государственных Думах (С.С. 

Ольденбург, Б.Н. Миронов, А.Ф. Смирнов, Е.Д. 

Черменский, В.С. Дякин, К.Ф. Шацилло, П.С. 

Кабытов). 

Третьеиюньская политическая система. 

Политический курс правительства П.А. Столыпина. 

Правительство и III-я Государственная Дума. IV 

Дума и правительство. Вли-яние мировой войны на 

внутриполитическую ситуацию. Реорганизация 

государственного аппарата в годы войны. Усиление 

кризиса власти накануне 1917 г. (А.Я. Аврех, В.И. 



24 

Старцев, Н.Ю. Пушкарский, Н.Н. Рутыч). 

 

Тема. Особенности культурного развития России 

конца XIX- начала XX века: историография 

«Серебряного века» 

«Открытие» истории «Серебряного века»: Николай 

Оцуп (статья «Серебряный век», 1933 г). 

Отражение мировоззренческих исканий эпохи 

культурного возрождения в работах Д.С. 

Мережковского, Андрея Белого, Н.А. Бердяева, 

М.М. Пришвина, В.Ф. Хода-севича, З. Гиппиус, 

С.К. Маковского. Изучение вопроса об истоках 

серебряного века, как целостного культурного 

феномена (Е. Иваницкая «Спор о серебряном 

веке»). 

Становление символизма как литературного 

течения. Исследование новаций в области 

художественного творчества, архитектуры (Д.В. 

Сарабьянов, Г.Ю. Стернин, М.Г. Неклюдова, В.В. 

Кириллов, Е.И. Кириченко). Становление 

религиозно-философской мыс-ли. Исследование 

межтекстовых связей культуры начала ХХ в. в 

трудах О. Ронена. Работа А. Эткинда «Содом и 

Психея. Очерки интеллектуальной истории 

Серебряного века» как исследование пути 

«обновленного мироощущения». 

Межевропейская точка зрения на культуру 

«Серебряного века» России в фундаментальном 

коллективном труде по истории русской 

литературы Серебряного века (История русской 

литературы. ХХ век: Серебряный век. М.,1995). 

Версии о «органичности» происхождения культуры 

начала ХХ в. и эпатажности ее проявлений в 

работах М. Эпштейна, Е. Эткинда, А.А. Ходорова, 

А.А. Русаковой. Осмысление русской литературы 

Серебряного века как сложной целостности 

философско-эстетических принципов различных 

течений в работе В. Келдыша. Размышления о 

творцах русской культуры начала XX века в 

трехтомном труде И. Гарина. Книга Л.П. 

Кременцова «Русская литература в XX веке: 

Обретение и утраты». 

 
 


