
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Проректор по НИР 

 

чл.-кор. РАН  С. В. Нетесов 

 

«___» ______________ 2013 г. 

 

 
 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ» 

 

 

 
основной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

 

по специальности 07.00.02. Отечественная история 

 
 

 



 2 

Рабочая программа составлена на основании федеральных государственных требований 

к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования (аспирантура), утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 

16.03.2011 г. № 1365; паспорта специальностей научных работников, учебного плана подго-

товки аспирантов НГУ по основной образовательной программе послевузовского профессио-

нального образования (аспирантура) по специальности по специальности  07.00.02. – Отече-

ственная история, программы-минимум кандидатского экзамена, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 247. 

 

 

Составители рабочей программы 

 

Профессора, доктора исторических наук       _______________        Зуев Андрей Сергеевич 

 

_______________         Кузнецов Иван Семенович 

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета гуманитарного факультета 

 

«___» _______________ 20___ г.,              протокол № _____ 

 

 

Председатель Ученого совета                      _______________  Панин Леонид  Григорьевич 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Зав. кафедрой                               ________________  Красильников Сергей Александрович 

 

Декан факультета                        ________________   Панин Леонид Григорьевич 



 3 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы отечественной истории» являются 

повышение уровня методологической и историографической подготовки аспирантов как 

важнейшего фактора углубленного освоения отечественной и зарубежной истории, обучение 

их применению современного инструментария анализа историографических, историософских 

и теоретико-методологических парадигм и трендов в контексте выявления и исследования 

актуальных проблем отечественной истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
Курс «Актуальные проблемы отечественной истории» является факультативной дисци-

плиной подготовки аспирантов (индекс по учебному плану – ФД.А.01)  и изучается на втором  

курсе. 

В системе социально-гуманитарного образования: курс выступает как важный фактор 

формирования у аспиранта научного мировоззрения, исторического мышления, гуманистиче-

ских установок, гражданско-патриотической позиции и конструктивных взглядов при вос-

приятии событий и идей прошлого.  

В общепрофессиональной подготовке: курс относится к циклу факультативных общепро-

фессиональных дисциплин подготовки специалиста и позволяет обеспечить углубление базо-

вых знаний по отечественной истории, что позволит более глубоко анализировать современ-

ные тенденции развития российского социума. 

 

3. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дис-

циплины. 
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

знать: 
- современные проблемы методологии и историографии в области отечественной истории 

в контексте смежных дисциплин; 

уметь: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности по проблемам отечественной истории; 

- выбирать необходимые методы исследования и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования; 

владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятель-

ности в области отечественной истории; 

- предметной областью на продвинутом уровне, т. е. новейшими методами исследования, 

знанием новейших теорий по проблемам отечественной истории; 

- методами независимого исследования, способностью внести оригинальный вклад в ис-

следуемую тематику в соответствии с требованиями и задачами данной предметной области; 

- способностью продемонстрировать творческий подход при  историческом изучении про-

блем отечественной истории. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы 
Объем часов / 

зачетных единиц 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Лекции 16 

Семинары 14 
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практические занятия 6 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 36 

Вид контроля по дисциплине зачет 

 

5. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Название раздела дисци-

плины 

Объем часов / зачетных единиц 

Всего 

ауд. ча-

сов 

из них 
Самосто-

ят. работа лекции семинары 
практич. 

занятия 

 Часть 1. Актуальные проблемы отечественной истории с древности до XX в. 

1 Проблемы истории Древ-

ней Руси 

6 2 3 1 6 

2 Основные проблемы исто-

рии Московской Руси 

6 3 2 1 6 

3 Актуальные проблемы 

становления и развития 

Российской империи 

6 2 3 1 6 

 Часть 2. Актуальные проблемы российской истории XX – начала XXI в. 

4 Дискуссионные проблемы 

истории России/СССР 

первой трети ХХ в. 

6 3 2 1 6 

5 Проблемы истории России 

в эпоху апофеоза и после-

дующей деградации ком-

мунистической системы 

6 3 2 1 6 

6 Основные поблемы отече-

ственной истории пост-

коммунистического пери-

ода 

6 3 2 1 6 

 ИТОГО 36 16 14 6 36 

 

6. Содержание дисциплины: 

 

Часть 1. Актуальные проблемы отечественной истории с древности до XX в. 

Тема 1. Проблемы истории Древней Руси 

Основные итоги изучения древней, средневековой и новой истории России к концу 

1980-х гг. Методологический кризис конца 1980-х – начала 1990-х гг. Отход от догматиче-

ского марксизма и методологические поиски постсоветской историографии.  Модернизаци-

онный, цивилизационный и культурно-антропологический подходы. Ментальное измерение 

истории. Проблематика исследований, ее связь с актуальными вопросами современности. 

Изменение методологических подходов к изучению политогенеза и социогенеза. Трансфор-

мация марксистской парадигмы. Трактовки и интерпретации И. Я. Фроянова и его учеников 

(концепция «городов-государств»). Культурно-антропологический подход. Новый ракурс 

анализа источников. «Норманизм» и «антинорманизм»: рождается ли в споре истина? Древ-

нерусское государство или Киевская Русь?  

 

Тема 2. Основные проблемы истории Московской Руси 

Причины возвышения Московского княжества и характер «собирания» русских земель. 

Постановка вопроса об альтернативных вариантах объединения русских земель. Многофак-

торный анализ процесса складывания и развития самодержавия. Изучение политических, со-
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циальных и экономических процессов и структур: новые подходы. Государство и народ. 

Власть и общество. 

Тема 3. Актуальные проблемы становления и развития Российской империи 

Российская как империя: историографический нарратив. «Новая имперская история» (им-

периология). Реформы XVIII в. и российский вариант «европейской модернизации». Импер-

ская идеология, политические и социальные проекты и практики. Власть, элиты, общество. 

Причины и характер расширение территории Русского государства в XVI–XVIII вв.: точки 

зрения и аргументы. Теория «фронтира» и ее применение к российской истории. Государ-

ственная «национальная» политика. «Национальные» истории. Историко-юридический и 

междисциплинарный подходы к изучению межэтнических отношений. Новые трактовки 

народных и «национальных» движений. 

 

Часть 2. Актуальные проблемы российской истории XX – начала XXI в.  

 

Тема 4. Дискуссионные проблемы истории России/СССР первой трети ХХ в.  

Россия/ СССР в контексте цивилизационной парадигмы. Место и роль  страны в мировом 

цивилизационном пространстве. Геополитическое значение и векторы развития  в первой 

трети ХХ в. Эпоха реформ, войн. революций и смены политических режимов. Россия: выбор 

путей общественного развития в 1917 - 1921 гг. Альтернативы: возможности и границы их 

проявления и механизмы реализации. Становление и утверждение в России/ СССР  левора-

дикального режима тоталитарного типа. Внешние и внутренние, объективные и субъектив-

ные факторы, обусловившие его победу.  Место советского/ большевистского тоталитаризма 

в системе европейских режимов тоталитарного типа. Сущностные характеристики новой со-

ветской цивилизационной системы: идеократическая форма, мобилизационно - репрессивные 

механизмы и практики установления и поддержания диктата государства над социумом и 

личностью.  

Тема 5. Проблемы истории России в эпоху апофеоза и последующей деградации ком-

мунистической системы 

Эволюция цивилизационных параметров отечественного социума в период «Великой Оте-

чественной войны, позднего сталинизма, «оттепели», «застоя», перестройки». Социально-

демографические тенденции в первые послевоенные годы, в период «позднего сталинизма». 

Новые рубежи «раскрестьянивания», процессы деградации центральных районов России. 

Привилегии сталинской номенклатуры. Была ли коррупция при Сталине? Рост социального 

статуса научно-технической интеллигенции.  Социальные последствия «оттепели». Измене-

ния в социальном облике массовых слоев населения в 1960-е – 1980-е гг.  «Перестройка» и ее 

влияние на массовое сознание: повышение общественной активности различных групп обще-

ства, расширение политического кругозора населения. Нарастание экономических трудно-

стей, разочарование в «перестройке», усиление общественной пассивности.  

Тема 6. Основные поблемы отечественной истории посткоммунистического периода 

Стратегии радикального реформирования российской экономики, ориентированные на за-

падную модель капитализма. Начало экономических реформ в стране. Польский вариант или 

«шокотерапия» для России. Правительство Е. Гайдара. 1991-1992 гг. – 10 указов о переходе к 

рынку (либерализация цен, свободная торговля, отмена монополии внешней торговли, введе-

ние свободного рыночного курса рубля, снятие ограничение на доходы, ликвидация эконо-

мических институтов административно-командной системы, приватизация и др.). Основные 

тенденции социального развития в период с 1991 г. до наших дней. Эволюция политической 

системы. Оценка деятельности Б. Н. Ельцина, В. В. Путина и Д. А. Медведева. Современная 

Россия в цивилизационном и макроисторическом контексте.  

 

7. Самостоятельная работа аспирантов 
– Конспектирование литературы, включенной в соответствующий список. Задания даются 

на каждое занятие, контроль осуществляется посредством проверки конспектов и устных во-

просов; 
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– Письменные ответы на контрольные вопросы и задания, предусмотренные по каждой 

теме. Контроль осуществляется путем проверки соответствующих текстов. 

– Подготовка рефератов. Темы выбирается из предложенного списка. Тексты предостав-

ляются в электронном и печатном виде. Контроль осуществляется посредством проверки тек-

стов с оценкой по пятибалльной системе. 

Текущий контроль осуществляется посредством выполнения аспирантами срезовых работ 

в форме письменного опроса. 

Промежуточный контроль знаний аспирантов по курсу предусматривает зачет. 

Зачет выставляется на основании результатов выполнения полного объема самостоятель-

ной работы по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная и дополнительная литература 

а) Основная литература 

Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России): в 

3-х кн. М., 1991. 

Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы: Сб. статей М., 2011. 

Исторические исследования в России – III. Пятнадцать лет спустя / Под. ред. Г. А. Бордю-

гова. М., 2011. 

История Отечества. Проблемы. Взгляды. Люди. Псков, 2004. 

История и философия отечественной исторической науки. М., 2006.  

Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историо-

графическая практика. М., 2011. 

 

 

б) Дополнительная литература 

Алексеева Е. В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX в.). М., 

2007. 

«Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: К проблеме адаптации за-

падных идей и практик в Российской империи. М., 2008. 

Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы / Отв. ред. О.И. Киянская. М., 2008. 

Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М., 1999. 

Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 

М., 1998. 

Миронов Б. Н. Социальная история России. Период империи (XVIII – начало XX в.). Гене-

зис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: 

В 2 т. М., 2000. 

Михайлова И. Б. И здесь сошлись все царства…: Очерки по истории государева двора в 

России XVI в.: повседневная и праздничная культура, семантика этикета и обрядности. СПб., 

2010. 

Нефедов С. А.  История России: Факторный анализ. В 2-х т. М., 2010. 

Российская империя в сравнительной перспективе: Сб. статей / Под ред. А. И. Миллера. 

М., 2004.  

Рудаков В. Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв. 

М., 2009. 

Сословия, институты и государственная власть в России: Средние века и раннее Новое 

время / Отв. ред. В. Л. Янин. М., 2008.  

 

 

 

Безнин М. А., Димони Т. М. Капитализация в российской деревне 1930–1980-х годов. М, 

2009. 
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Бранденбергер Д. Л. Национал-большевизм: Сталинская массовая культура  и формирова-

ние  русского национального самосознания. 1931–1956 / пер. с англ. М., 2009.  

Великая отечественная война 1941–1945 гг. В 12 т. М., 2011. Т. 1: Основные события вой-

ны. 

Война и общество в XX в.: В 3 кн. М., 2008. Кн. 2: Война и общество накануне и в период 

Второй мировой войны . 

Гланц Д. Советское военное чудо. 1941–1943: Возрождение Красной Армии / Пер. с англ. 

М., 2008. 

Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991 гг. М., 2009. 

Грегори П.  политическая экономия сталинизма / Пер. с англ. М., 2008.  

Даниелс Р. В. Взлет и падение коммунизма в России / Пер. с англ. М., 2011. 

Жуков Ю. Н. Иной Сталин: Политические реформы в СССР в 1933–1937 гг. М., 2007. 

За рамками тоталитаризма: Сравнительные исследования сталинизма и нацизма / Пер. с 

англ. М., 2011.  

Зеленин И. Е. Сталинская «революция сверху» после «великого перелома», 1930–1939: по-

литика, осуществление, результаты. М., 2006.  

Зубкова Е. Ю. Прибалтика и Кремль: 1940–1953. М., 2008. 

Иванова Г. М. История ГУЛАГа, 1918–1958: социально-экономический и политико-

правовой аспекты. М, 2006. 

Ильюхов А. А. Как платили большевики: Политика советской власти в сфере оплаты труда 

в 1917–1941 гг. М., 2010. 

Индустриализация Советского Союза. В 2-х т. М., 1997, 1999. 

Кип Д, Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России:  современная историография.  М., 

2009. 

 Ковалев Б. Н. Коллаборационизм в России в 1941–1945 гг.: типы и формы. М., 2009. 

Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953 – начало 1980-х 

гг. 2-е изд. М., 2010. 

Кондратьева Т. С. Кормить и править: О власти в России XVI–XX вв. М., 2009. 

Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция. 

М., 2010. 

Красильников С. А. серп и молох: крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е гг. Изд. 
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НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты. М., 2006. 

Отечественный военно-промышленный комплекс в XX – начале XXI в. (историографиче-

ские проблемы): в 3-х кн. М., 2008. 

Пивовар Е. И.  Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в 

культурно-историческом наследии. М., 2008. 
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ральных реформ 1991–1999 гг. М., 2011. 

Рудницкая Е. Л. Лики русской интеллигенции. М., 2007.  

Саква Р.  Коммунизм в России: интерпретирующее эссе /  Пер. с англ. М., 2011. 

Сахаров А. Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация. М., 2004. 

Советская социальная политика: сцены и действующие лица. 1940–1985. М., 2008. 

Шестаков В. А. Социально-экономическая политика советского государства в 50-е – сере-
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Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: история, теория и практика. Спб., 

2008. 

Фицпатрик Ш.  Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России XX века / Пер. с 

англ. М., 2011.  

Хлевнюк О. Н.  Хозяин:  Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. 

Хлевнюк О. В., Горлицкий Й. Холодный  мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры /  

пер. с англ. М., 2011. 



 8 

 

5.2.Дополнительная литература 

 

Аксютин Ю. В., Пыжиков А. В. Постсталинское общество: проблемы лидерства и транс-

формации власти. М., 1999. 

Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР  1953–

1964 гг. М., 2004. 

Антропология  социальных перемен. Сб. ст. М., 2011.  

Анисков В. Т. Крестьянство против фашизма:  1941–1945. История и психология подвига. 

М., 2003. 

Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры: Советская литература 1940-х гг. под политическим 

контролем ЦК. М., 1994. 

Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства: 1985-1991. М., 2001. 

Барсенков А. С. Введение в современную российскую историю. 1985–1991. Учебное посо-

бие. М., 2002.  

Безбородов А. Б. Власть и научно-техническая политика в СССР середины 50-х-середины 

70-х годов. М., 1997. 

Безнин М. А., Димони Т. М., Изюмова Л. В.  Повинности российского крестьянства в 1930–

1960-х гг. Вологда, 2001. 

Бердинских В. А. Спецпоселенцы:. Политическая ссылка народов Советской России. 

М., 2005. 

Верхотуров Д. Сталин: Экономическая революция. М., 2006. 

Бокарев Ю. П. Социалистическая промышленность и мелкое крестьянское хозяйство в 

СССР в 20-е годы: Источники, методы исследования, этапы взаимоотношений. М., 1989. 

Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997 

Быстрова И. В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны (вторая 

половина 40-х – начало 60-х гг.). М., 2000. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Военно-исторические очерки: В 4 т.-М., 

1995–1999. 

Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Середина 40-х – начало 

60-х гг. М., 1992. 

Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. 

Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. М,., 1995. 

Власть и реформы. От самодержавной к Советской России / Отв. ред. Б. В. Ананьич. СПб., 

1996.  

Волкогонов Д. А. Семь вождей: Галерея лидеров СССР. М., 1997. Кн. 2: Л. Брежнев, 

Ю. Андропов, К. Черненко, М. Горбачев 

Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность.  

М., 1987. 

Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 г. до наших дней. 

М., 1995. Кн. 1–3. 

Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы. 1917-1923гг. -М., 

1995. 

 Гимпельсон Е. Г. Советские управленцы, 1917-1920 годы. М., 1998. 

Гланц Д. Крупнейшее поражение Жукова: Катастрофа Красной армии в операции «Марс» 

1942 г. / Пер. с англ. М., 2006.   

Гордон Л.А., Клопов Э.В. Потери и обретения девяностых: В 2 тт. М., 2000.  

Гражданская война в России: события, мнения, оценки: Сб. памяти Ю. И. Кораблева. 

М., 2002 

Громов Е. С. Сталин: власть и искусство. М., 1998. 

Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения:  Очерки 

массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: в 4-х кн. М., 
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2001. Кн. 1. Жизнь первая: эпоха Хрущева; М., 2001. Кн. 2. Жизнь вторая: Эпоха Брежнева. Ч. 

1; М., 2006. Ч. 2. 

ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. М., 2001. 

ГУЛАГ: экономика принудительного труда. М., 2005. 

Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917–1921 гг.: 

Мешочники. М., 2002. 

Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы СССР  в первые послевоенные годы.  

М., 2001. 

Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство.  М. 

1977. 

Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: социальная структура, социальные отноше-

ния. М. 1979. 

Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоен-

ные годы. М., 2001. 

Демин В. А. Государственная Дума России (1906—1917): механизм функционирования. 

М., 1996. 

Денежная реформа в СССР 1947 года: документы и материалы. М., 2010. 

Денисова Л. Н. Исчезающая деревня. Нечерноземье России в 1960- 1980 гг. М., 1996. 

Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в. СПб., 2007.  

Жиромская В. Б. После революционных бурь: Население России в первой половине 20-

х гг. М., 1996. 

Жуков Ю. Н. Тайны Кремля: Сталин, Молотов, Берия, Маленков. М., 2000.  

Жуковский В. С. Лубянская империя НКВД, 1937–1939. М., 2004. 

Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. 

Заключенные на стойках коммунизма: ГУЛАГ и объекты энергетики СССР. Собрание до-

кументов. М., 2008. 

Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М., 2003. 

Зимина В. Д. Белое дело взбунтовавшейся России: Политические режимы гражданской 

войны. 1917–1920 гг. М., 2006. 

Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-

1953. М., 2000. 

Ивницкий И. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.). М.,1996. 

Игрицкий Ю.И. Общественная трансформация в СССР и России: взгляды, концепции. 

М., 1998. 

Исаев А. В. «Котлы» 1941 года: История Великой Отечественной войны, которую мы не 

знаем. М., 2006. 

История сталинизма: репрессированная российская провинция.  Материалы между-

народной научной конференции. Смоленск. 9–11 октября 2009 г. М., 2011.  

История сталинского ГУЛАГа: Конец 1920-х – первая половина 1950-х гг. М., 2004. Т. 1–

6; 

Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М., 1988. 

Кабанов В. В. Кооперация, революция, социализм. М., 1996. 

Карр Э.  История Советской России. Кн.   1: Большевистская революция.1917-1923 гг. 

М., 1990. 

Катков Г. М. Февральская революция / Пер. с англ. М., 1997. 

Кафенгауз Л. Б. Эволюция промышленного производства России (последняя  греть XIX в. 

– 30-е годы XX в.). М., 1994. 

Киселев А. Ф. Профсоюзы и советское государство: Дискуссии 1917-1920гг.М., 1991. 

Клавинг В. В. Белая гвардия. СПб., 1999. 

Козлов В. А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти, 1953–1985. М., 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Козлова Н. В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII веке. М., 1999. 

Колхозная жизнь на Урале: 1935–1953: Сб. документов. М., 2006.  
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Колчинский Э. И. Биология Германии и России–СССР в условиях социально-политических 

кризисов первой половины ХХ века» (между либерализмом, коммунизмом и национал-

социализмом). СПб., 2007. 

Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии / Сост.А. В. 

Гоголевский, Б. Н. Ковалев. М., 2000.  

Корелин А. П., Степанов С. А. С.Ю. Витте. М., 1998. 

Коржихина Т.П. История государственных  учреждений СССР.  М., 1986. 

Кочнев Г.Е. Сельское хозяйство на Руси в период образования Древнерусского центра-

лизованного государства.  М-Л., 1965. 

Красовицкая Т. Ю. Модернизация России: Национально-культурная политика 20-х го-

дов.  М., 1998. 

Лаверычев В. А. Государство и монополии в дореволюционной России. М., 1982. 

Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин.  М., 1995. 

Лебедева Л. В.  Повседневная жизнь пензенской деревни в 1920-е гг.: традиции  и переме-

ны. М., 2009. 

Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930-

е годы. СПб., 1999. 

Леонов С. В. Рождение советской империи: государство и идеология 1917–1922 гг. 

М., 1997. 

Леонтович В. В. История либерализма в России.  М, 1995. 

Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. В 2-х кн. Спб., 2002.  

Лубков А. В. Война. Революция. Кооперация. М., 1997. 

Лютов Л. Н. Государственная промышленность в годы нэпа. 1921–1923. Саратов, 1996. 

Мальте Р. Советские массовые праздники / Пер. с нем. М., 2008. 

Махутина И. В. Польско-советская война.  М., 1994. 

Медведев Р. А. Неизвестный Андропов: политическая биография. Ростов-на-Дону, 1999. 

Мельтюхов М. И. Канун Великой Отечественной войны: дискуссия продолжается. 

М., 1999.  

Мерцалов А. Н., Мерцалова Л. А. Сталинизм и война: Из непрочитанных страниц истории 

(1930–1990-е). М., 1994. 

Молодяков В.Э. Несостояшаяся ось: Берлин–Москва–Токио. М., 2004. 

Морозова О. М. Два акта драмы: Боевое прошлое и послевоенная повседневность ветера-

нов гражданской войны. 2010. 

Миронов С. С.  Гражданская война в России. М., 2006. 

Муранов А. И., Звягинцев В. Е. Досье на маршала: Из истории закрытых судебных про-

цессов. М., 1996. 

На пороге кризиса: Нарастание застойных явлений в партии и обществе Под ред. В. 

В. Журавлева.  М., 1990. 

На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924–

1953 гг.). Справочник. М., 2008.  

Наумов Л. Советский Союз во Второй мировой войне: Крит. очерк советской историогра-

фии. М., 1996. 

Национальная политика России: история и современность.  М., 1997.  

Невежин В. А. Синдром наступательной войны: Советская пропаганда в преддверии «свя-

щенных боев», 1939–1941 гг. М., 1997.  

Нефедов С. А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории 

России. Екатеринбург, 2005.  

Опыт российских модернизаций XVIII–XX вв. / под ред. В. В. Алексеева. М., 2000. 

Осокина В. Я. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении 

населения в годы индустриализации: 1927–1941. М., 1997. 
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конце 1930-х –1960. Новосибирск, 2003. 

Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. 
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Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991–1996. М., 1997. 

Эпоха Ельцина: Очерки политической истории. М., 2001. 

Янковская Г. А. Искусство, деньги и политика: Художник в годы позднего сталинизма. 

Пермь, 2007.  

Яров С.В. Пролетарий как политик: Политическая психология рабочих Петрограда в 1917-

1923 гг. СПб., 1999. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Библиотека Максима Машкова. – URL: http://lib.ru 

2. Гуманитарный интернет-университет. – URL: http://sbiblio.com/biblio/ 

 

8.2. Перечень вопросов и заданий (аттестации) и/или тем рефератов 

 

Часть 1 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В советской историографии господствовало представление о феодальном характере Ки-

евской Руси. Какие аргументы за и против этой концепции можно привести с учетом совре-

менного состояния изученности данного вопроса? 

2. В 1970-е гг. академик Л. В. Черепнин выдвинул концепцию существовании в Древней 

Руси системы «государственного феодализма». В какой мере она может быть подтверждена 

историческими фактами? 

3. Значительный дискуссионный резонанс вызвала концепция И. В. Фроянова о «догосу-

дарственном» характере Древней Руси. Как она соотносится с имеющимся фактическим ма-

териалом? 

4. В настоящее время возобновилась дискуссия о соотношении внутренних и внешних 

факторов в образовании Древнерусского государства. Какие дополнительные аргументы 

можно привести по этому поводу с учетом длительной дискуссии «норманистов» и «анти-

норманистов»? 

5. При анализе предпосылок формирования Московского государства советская историо-

графия делала акцент на изучение социально-экономических процессов. В настоящее время 

ряд авторов отдает приоритет внешним, военно-оборонительным детерминантам. Что можно 

сказать по поводу соотношения названных факторов? 

6. Длительное время велась дискуссия о существовании в России сословно-

представительной монархии, динамике ее трансформации в сторону абсолютизма. Какие ар-

гументы по данному поводу можно привести с учетом данных новейших исследований? 

7. Обычно фигура Ивана IV оценивается сугубо негативно. Вместе с тем в некоторых пуб-

ликациях последнего времени делаются попытки его «исторической реабилитации». Что 

можно сказать по этому поводу? 

8. Известный американский историк Р. Пайпс выдвинул концепцию о «вотчинном харак-

тере» Российского государства на протяжении значительной части отечественной истороии. 

Как это соотносится с историческими реалиями? 

9. В настоящее время широкую известность получила теория «фронтира». В какой мере  

она применима  к отечественной истории? 

10. В современной историографии активизировалась дискуссия по поводу оценки деятель-

ности Петра I. Ряд историков дает сдержанную и даже преимущественно негативную оценку 

его реформ. Какие аргументы за и против такого рода интерпретаций можно привести с уче-

том исторических реалий? 

11. На данном этапе развития историографии большое место отводится политике «про-

свещенного абсолютизма», которая рядом историков расценивается как оптимальный вари-

http://lib.ru/
http://sbiblio.com/biblio/archive/jaroshevskiy_istorija/00.aspx
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ант модернизации отечественного социума. Насколько исчерпывающими представляются та-

кого рода подходы? 

12. В современной историографии высоких оценок заслуживает деятельность  

Екатерины II. Какие дополнительные соображения по этому поводу можно привести, осно-

вываясь на данных новейших исследований? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Современное состояние «норманской проблемы»: факты, интерпретации, выводы. 

2. Становление и развитие культурно-антропологического подхода в отечественной исто-

риографии к изучению средневековой истории России. 

3. Новые подходы к изучению национальных отношений в истории России XVII–XIX вв. 

4. Проблема типологий политических систем России XVII–XVIII вв. в современной исто-

риографии. 

5. Концепция российской древней и средневековой истории Л. Н. Гумилева и ее критика. 

6. Современные исследования социальной истории дореволюционной России. 

7. Оценки реформ Петра I и Екатерины II в современной историографии. 

 

Часть 2. 

 

 

Контрольные вопросы и задания: 
1. В фундаментальных трудах  Б. Н. Миронова высказывается тезис  об успешном ходе 

российской модернизации,  отсутствии фатальной обусловленности «великих потрясений. 

Насколько такого рода версия представляется исчерпывающей с учетом известных историче-

ских реалий? 

2. В настоящее время некоторые авторы (А. Вишневский) оценивают коммунистический 

период, сталинскую систему как своеобразный вариант модернизационного развития. В ка-

кой мере такой подход может быть подтвержден историческим фактами? 

3. Ряд современных авторов неославяновильского, фундаменталистского направления рас-

сматривают коммунистическую систему, особенно сталинский режим как своеобразное про-

должение и развитие национально-цивилизационных традиций? Какие аргументы за и против 

этой концепции можно привести, анализируя соответствующие исторические факты? 

4. Некоторые авторы (А. А. Зиновьев, С. Г. Кара-Мурза) обосновывали тезис о «советской 

цивилизации» как наиболее оптимальной системе,  соответствующей геополитическим усло-

вия и национальным традициям России. Что можно сказать по этому поводу/ 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Некоторые авторы высказывают мнение, что победа в Великой Отечественной войне с 

очевидностью подтвердила преимущества «советской цивилизации». Насколько такого 

утверждение может быть подтверждено или оспорено? 

2. В современной историографии определенное распространение получила концепция о 

наличии в период «позднего сталинизма» определенных альтернативных вариантов разви-

тия? Какие аргументы за и против такой концепции можно привести? 

3. Некоторые авторы рассматривают период «оттепели» преимущественно   как время уси-

ления коммунистической номенклатуры, превращения ее в самодовлеющую силу. Является 

ли такого рода интерпретация исчерпывающей? 

4. В современной исторической и политологической литературе  доминирует представле-

ние о безальтернативности «перестройки», ее обусловленности состоянием  отечественного 

социума? Является и эта версия исчерпывающей? 

Контрольные вопросы и задания: 
1.  Каковы основные этапы посткоммунистического периода? 

2. В современной литературе при характеристике новейшей истории России доминирует 

концепция «демократического транзита». Насколько исчерпывающей представляется эта вер-

сия? 
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3. В какой мере современный отечественный социум радикально отличается от предше-

ствующего и какова степень преемственности. 

4. Некоторые современные публицисты в оценке политики В. В. Путина делают акцент на 

нарастании «авторитарных   тенденций». Что можно сказать по этому поводу с учетом долго-

временных исторических тенденций и компаративистского контекста? 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, мультимедиакомплект. 

 

 


