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Перечень проблем для сдачи кандидатского 

минимума по историографии 

 

А. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ. 

1. Историография как специальная историческая дисциплина. 

2. Предмет историографии. 

3. Типы и виды историографических источников. Особенности работы с 

историографическими источниками. 

4. Историографический источник и историографический факт. 

5. Методология и методы историографических исследований. 

Принципы исторического исследования. 

6. Основные этапы становления и развития отечественной исторической 

мысли. 

7. Принципы периодизации отечественной историографии. 

8. Основные течения отечественной исторической мысли. 

9. Понятие «школы» в отечественной историографии. 

10. Государственная политика в области исторической науки и 

исторического образования. 

11. Отечественная история и историография в контексте мировой 

исторической мысли. 

12. Историография источниковедения. 
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Б. КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

 

Историческая наука России от зарождения 

исторических знаний до начала XX века. 

 

 Историческое знание в России до XVIII в. Превращение исторических 

взглядов в науку в России в XVIII в. 

 В.Н. Татищев и его «История Российская». 

 М.В. Ломоносов, Г.Ф. Миллер. Г.З. Байер. Их полемика и роль в 

развитии российской исторической науки. 

 М.М. Щербатов. И.Н. Болтин. Их взгляды на историю и полемика. 

 А-Л. Шлецер. Значение его трудов и публикаторской деятельности. 

 Н.М. Карамзин. «История государства Российского» в развитии 

отечественной историографии и общественной мысли. 

 И.Ф.Г.Эверс. Своеобразие его исторической концепции. 

 Скептическая школа в российской историографии. М.Т. Каченовский 

и его ученики. 

 Н.А. Полевой и его «История русского народа». 

 Н.Г. Устрялов и его «система прагматической истории». 

 М.П. Погодин. Исторические взгляды. 

 Русский исторический процесс в освещении западников и 

славянофилов. 

 С.М. Соловьев. Историческая концепция и труды. 

 Государственная школа в русской историографии. К.Д. Кавелин,  

Б.Н.Чичерин. 

 Н.И. Костомаров. Историк, этнограф, археограф, фольклорист. 

 И.Е. Забелин. Его жизнь и научная деятельность. 
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 К.Н. Бестужев-Рюмин. Его преподавательская и исследовательская 

деятельность. 

 Д.И. Иловайский. Полемика вокруг его научного творчества. 

 А.П. Щапов. Естественнонаучный метод в истории. 

 В.О. Ключевский. Историческая концепция и труды. 

 В.И. Семевский. Исторические взгляды и труды. 

 А.С. Лаппо-Данилевский. Труды по истории России и методологии. 

 С.Ф. Платонов. Основные труды и научная деятельность. 

 А.Е. Пресняков. Исторические взгляды и деятельность. 

 Н.П. Павлов-Сильванский. Исторические взгляды и основные труды. 

 П.Н. Милюков и его «Очерки по истории русской культуры». 

 Концепция исторического процесса в трудах Н.А. Рожкова. 

 Историческая наука русской эмиграции (20-40-е гг. ХХ в.). 

 Евразийская концепция истории России. Н.С. Трубецкой, П.Н. 

Савицкий, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский, С.Г. Пушкарев. 

 

Советская историческая наука 

 

Проблемы развития академической науки в 1920-е годы. 

«Школа М.Н. Покровского». 1920-30-е годы. 

Исследование Киевской Руси. 

Проблемы российского феодализма. 

Этапы российской государственности. 

Социальная структура России. 

История крестьянства. 

Рабочий класс и рабочее движение. 

Общественное и революционное движение. 

Внешняя политика России. 
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Культура России. 

1917 год в освещении отечественной историографии. 

Проблема революции в отечественной науке. 

Основные проблемы изучения социально-экономических 

преобразований в СССР в 30-е гг. 

Историография Великой Отечественной войны. 

«Оттепель» в отечественной исторической науке. 

Основные проблемы развития отечественной исторической науки 

(вторая половина 60-х — середина 80-х годов). 

Дискуссии в отечественной исторической науке. 

Персоналии 

Б.Д. Греков. 

М.Н. Тихомиров. 

Б.А. Рыбаков. 

Н.М. Дружинин. 

П.А. Зайончковский. 

А.А. Зимин. 

А.М. Панкратова. 

М.В. Нечкина. 

Б.А. Романов. 

Е.В. Тарле. 

Н.Л. Рубинштейн. 

Л.В. Черепнин. 

И.И. Минц. 

В.И. Бовыкин 

П.В.Волобуев 

К.Н. Тарновский 
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Отечественная историческая наука 

на современном этапе. 

 

Основные проблемы современной российской исторической науки. 

Новые подходы и проблематика исторических исследований. 

Сословия в России. Социальный облик и самосознание. 

Государственная власть и органы управления России X-XVII  вв. 

Формирование абсолютизма и государственная служба в России в XVIII 

веке. 

Государственное управление и реформы XIX века. 

Предпринимательство в России. 

Эволюция органов управления внешней политикой России. 

Российские консерваторы. Социальный облик и мировоззрение. 

Либерализм в России. 

История церкви. Проблемы религиозного сознания. 

Историческая наука русского зарубежья в современной отечественной 

историографии. 
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Академическое дело 1929-1931 гг. Вып. 1-2. СПб., 1993.  
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Костомаров Н.И. Мысли о федеративном начале Древней Руси. Собр. 

соч. Кн. 1. Т. 1. СПб., 1903. 

 Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М., 
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Коялович М.О. История русского самосознания по историческим 
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1779. М., 1996. 

Милюков П.Н. Воспоминания. Т. I-II. М., 1990. 

Милюков П.Н. Очерки истории исторической науки. М., 2002. 

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры (Любое изд.). 

 Москва в описаниях XVIII в. М., 1997. 

 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.-Л., 

1950. 

 Новый летописец // ПСРЛ. Т. XIV. СПб., 1910 (или М., 1965). 

Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси. (Любое изд.). 

Памятники истории Восточной Европы. Т. I-III. Москва-Варшава. 1997-

1998. 

Памятники русского права. Вып. I-VII. М., 1952-1961. 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1981. 
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Повесть временных лет. Ч. 1,2. М.-Л., 1950. (СПб., 1997). 
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Повседневные записки делам князя Меншикова. 1716-1720, 1726-1727 

гг. Публикация С.Р. Долговой и Т.А. Лаптевой. // Российский архив. 

История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Т. Х. М., 

2000. 

Покровский М.Н. Избр. произв. Кн. 1-4. М., 1966-1967. 

Полевой Н.А. История русского народа. М., 1997. 

Полное собрание русских летописей (любое издание). 
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Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве и др. соч. М., 1951. 

Правда Русская. Т. 1-3. М.-Л., 1940-1963. 

Проезжая по Московии. (Россия XVI-XVII глазами дипломатов). М.,  

1991.  

Прокопович Ф. Сочинения. М., 1961; М., 1997. 

Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. М., 1991. 

Разрядная книга 1475-1598 гг. М., 1966., и др. издания. 

Родословные росписи XVII в. Составитель А.В. Антонов. М., 1996. 

Российское законодательство Х-ХХ вв. Т. 1-9. М., 1984-1994. 

Русский дипломатарий. Вып. 1-2. М., 1997. 

Семевский В.И. Общественные и политические идеи декабристов. СПб., 

1909. 

Сибирские летописи. СПб., 1907. 

Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. М.: Изд-во Московского 

университета. 1988. 

Синопсис. Любое изд. 

Сказание Авраама Палицина. М.-Л., 1955. 

Слово о полку Игореве. М., 1967. 

Соборное уложение 1649 г. Текст и комментарии. Л., 1987. 

Соловьев С.М. История России с древнейших времен (Любое изд.). 

Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. 
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  Перечень проблем для сдачи кандидатского минимума  

     но источниковедению 

 

    А. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

1. Источниковедение как научная дисциплина в системе исторических 

знаний.  

2. Понятие исторического источника, его природа, объективные и 

субъективные свойства. 

3. Вопросы классификации и систематизации источников. Основные 

признаки классификации источников: по их происхождению, содержанию, 

типам и видам. Значение классификации источников. 

4. Проблемы формирования и эволюции видов источников в 

различные исторические эпохи. Особенности фиксирования и закрепления 

информации в средние века, новое и новейшее время. Появление новых 

видов и разновидностей источников в историческом процессе. 

5. Основные принципы исторической критики источников. Проблемы 

объективности, доказательности, представительности, определения 

фактической ценности источников. 

6. Герменевтический подход в источниковедении. 

7. Массовые источники. Проблемы их изучения. Анализ и синтез 

информации массовых источников. Базы и банки данных. 

8. Исторический источник и исторический факт. 

9. Специальные и вспомогательные исторические дисциплины. Их 

систематизация и значение для развития исторической науки. 

10. Методологические основы применения математических методов в 

исторических исследованиях. Сферы применения математических 
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методов. Выборочный метод. Анализ взаимосвязей. Типология. 

Моделирование. Методы атрибуции и текстологического анализа 

источников. Контент-анализ в источниковедении. 

 

    Б. КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

1. Источники по русской истории древнейшего периода. Их место 

происхождения, состав, особенности изучения. 

2. Проблемы источниковедческого изучения русского летописания. 

3. Законодательные источники России эпохи феодализма. Методика их 

изучения. 

4. Актовые материалы Древней Руси и русского централизованного 

государства. Акты XVIII — нач. XX вв. Виды актовых материалов из 

церковных и светских архивов и методы их изучения. 

5. Делопроизводственные документы государственных учреждений 

России XVI-XVIII вв. (грамоты, указы, разрядные книги, ревизские 

материалы, посольские книги, документация коллегий и др.). Состав и 

методы изучения. 

6. Источниковедческие проблемы изучения литературных и 

публицистических памятников XI-XVII вв. 

7. Политические сочинения и публицистика XVIII-XIX вв. Методология 

их источниковедческого анализа. 

8. Поземельные и статистические описания. Писцовые, переписные, 

таможенные книги XV-XVII вв. Экономико-географические и 

статистические описания России XVIII в. Картографические материалы 

XVI-XVIII вв. Проблемы и методы их изучения. 

9. Проблемы источниковедения делопроизводственных документов 

XIX-начала XX вв. 
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10. Законодательство XIX – начала XX вв. как исторический источник и 

опыт его исторической критики. 

11. Статистические источники XIX – начала XX вв. Их виды, методика 

обработки и изучения. 

12. Источниковедение документов по истории революционного 

движения, материалов политических партий и организаций XIX – начала 

XX вв. 

13. Методика источниковедческого анализа периодической печати 

XVIII – начала XX вв. 

14. Документы частных лиц и организаций в дореволюционный период. 

Частные собрания, архивы, библиотеки. Дневники, воспоминания, 

эпистолярное наследие. Особенности формирования, проблемы и методы 

изучения. 

15. Международные договоры и дипломатическая переписка как 

исторический источник. 

16 Судебно-следственные материалы XV — середины XIX вв., их 

состав, проблемы и методы исследования. 

17. Мемуары, дневники, переписка, записки иностранцев как источник 

по истории России дооктябрьского периода. Особенности их изучения, 

приемы исторической критики. 

18. Источниковедческие проблемы изучения революции 1917 г. в 

России. 

19. Источниковедческая лениниана. Ее сущность и значение. 

Современные проблемы изучения наследия лидеров большевизма и других 

политических течений. 
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20. От дореволюционного к советскому законодательству. 

Законодательные и нормативные акты революционной эпохи как 

исторический источник. Советское и постсоветское законодательство как 

исторический источник. 

21. Документы и материалы РКП(б)-ВКП(б)-КПСС как источник по 

советской истории.  

22. Проблемы выявления, сбора, публикации и изучения источников 

по истории «белого движения», российского зарубежья. 

23. Делопроизводственная документация предприятий, учреждений, 

организаций в советский период. 

24. Документы внешней политики новейшего времени. 

25. Статистика в период становления советского государства: 1918 – 

конец 1920-х годов. Источниковедческая характеристика статистических 

материалов. Советская статистика 1930-80-х годов.  Современная 

статистика. 

26. Периодическая печать. Партийно-советская печать 1921-1985 гг. 

Современная периодическая печать. Проблемы источниковедения. 

27. Мемуары, дневники, письма, документы личных архивов в 

новейший период.  

28. Кинофотофонодокументы как источник по истории новейшего 

времени. 

29. История и литература. 

30. Материалы социологических и политологических исследований 

как источник по новейшей истории. 
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