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1. Вводные замечания 

1.1. Цель вступительного экзамена для поступающих на обучение по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

проверить профессиональные знания по направлению 5.6 «Исторические 

науки», направленность научная специальность 5.6.5. Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования. 

1.2. Вступительный экзамен проводится в письменной форме по 

билетам. Каждый билет включает два вопроса. На подготовку к ответу 

отводится 1 час 30 минут. 

1.3. Ответ оценивается по следующей системе: 

 

75-100 Поступающий показывает глубокое, исчерпывающее понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

демонстрирует умения анализировать ситуации, релевантные 

задачам его профессиональной квалификации. Поступающий 

демонстрирует знание историографии, оперирует основными 

научными понятиями профессиональной области, ссылается на 

источники и знает методы их анализа. 

51-74 поступающий владеет знаниями теории, показывает достаточное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений, оперирует основными научными понятиями 

профессиональной области, ссылается на источники, но имеет 

некоторые недостатки в ответах. 

30-35 Отвечающий показывает знание и понимание вопросов 

программы, называет факты, участников, причины и следствия 

основных исторических событий, но ответы содержат ошибки и 

неточности 

0-29 Большое количество неточных ответов и ошибок, непонимание 

сущности излагаемых вопросов. 

 

После подготовки к экзамену систематизированные знания помогают 

углубить представления о выбранной профессии, способствуют ориентации в 

существующей проблематике и оценке актуальности необходимых 

исследований.  

1.4. Прием вступительного испытания может осуществляться в очной 

или дистанционной форме. 

 

2. Программа вступительных испытаний 

 

Часть 1. Историография. 

Определение понятия «историография» как отрасли исторической мысли. 

Предмет, объект и субъект историографического исследования. Понятие 

«историографический источник» и его становление в научной литературе в 

XVIII – XXI вв. Значение историографического знания для развития 

исторической науки. Своеобразие развития историографической мысли в 



России. Хронологический и тематический принципы историографического 

исследования. 

 

Тема 1. Историография российской исторической науки XVIII – начала 

XIX вв. 

Проблема начала зарождения научного исторического знания в России. В. 

Н. Татищев и оценка его титула «Отец Русской Истории». Его последовали и 

оценка их заслуг в деле изучения российской истории. «История государства 

российского» - завершающий этап «компилятивно-описательного» 

направления в развитии русской исторической мысли. История 

формирования «норманской теории» образования Древнерусского 

государства и история ее эволюции. 

Формирование «критического» направления в развитии российской 

исторической мысли. А.-Л. Шлёцер и его заслуги в развитии русской 

исторической мысли. Его последователи в первой половине XIX в. и 

значение их заслуг в развитии русской исторической мысли. 

Первые попытки создания периодизации российской истории, их 

основания, достоинства и недостатки. Обстоятельства появления 

периодизации И.Н. Болтина, ее преимущества и недостатки. 

 

Тема 2. Историография российской исторической науки XIX – начала ХХ 

в. 

Научно-исторические школы первой половины XIX в. (скептическая, 

государственная, славянофильская и западническая), характеристика их 

достижений и просчетов в изучении отечественной истории, характеристика 

работ их главных представителей. Формирование революционно-

демократических взглядов на российскую историю. 

С.М. Соловьев – крупнейший историк XIX в. Становление научно-

исторических взглядов С.М. Соловьева и его мировоззренческая позиция. 

Обстоятельства создания «Истории России с древнейших времен». 

Характеристика научных взглядов историка и его концепции развития 

российской истории. 

Официальная историография второй половины XIX – начала ХХ в. и 

характеристика ее основных представителей. Историки-либералы второй 

половины XIX – начала ХХ в. и характеристика их основных достижений. 

Развитие демократического направления в изучении российской истории и 

формирование «марксистского» направления. 

 

Тема 3. Историография российской истории советского времени. 

Становление советской исторической науки (1917 г. – середина 20-х гг.) и 

создание новых исследовательских учреждений. Школа М.Н. Покровского, 

ее достижения и недостатки и отношение к ней официальных властей. 

Первое применение репрессивных мер по отношению к представителям 

исторической науки. 



Советская историография второй половины 20-х – середины 30-х гг. ХХ в. 

Перечисление основных достижений советских историков и характеристика 

их положительных и отрицательных сторон. Сложности утверждения 

марксистской идеологии в советской исторической науке. 

Советская историография середины 30-х – середины 50-х гг. ХХ в. 

Особенности развития исторической науки в СССР в сталинские времена. 

Перечисление основных достижений советских историков и характеристика 

их положительных и отрицательных сторон. 

Советская историография середины 50-х – середины 80-х гг. ХХ в. 

Особенности развития исторической науки в годы «оттепели» и «застоя». 

Перечисление основных достижений советских историков и характеристика 

их положительных и отрицательных сторон. 

Советская историография в годы «перестройки». Влияние объективных и 

субъективных факторов на развитие советской исторической науки в 

середине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. Характеристика новых черт в развитии 

научно-исторического знания, их положительное и отрицательное значение. 

 

Часть 2. Источниковедение. 

Определение и задачи источниковедения. Главная и второстепенные 

исследовательские задачи источниковедения. Понятие «исторический 

источник». Возникновение и развитие понятия «критика источника» в XVIII - 

XX вв. Проблема классификации исторических источников и пути ее 

решения. Характеристика основных групп исторических источников. 

 

Тема 4. Источники по истории России X – XVII вв. 

Русские летописи как исторические источники (разновидности; 

географические, содержательные и хронологические особенности; методика 

изучения летописей А.А. Шахматова и ее современные модификации). 

Законодательные документы как исторические источники. Особенности 

древнерусского законодательства и формирования права в X – XVII вв. 

Разновидности и характеристика отдельных групп документов 

древнерусского законодательства. 

Древнерусская литература как исторический источник. Особенности 

передачи исторической информации в произведениях художественной 

литературы. Разновидности и характеристика жанров древнерусской 

литературы. 

Делопроизводственные документы и их содержательное и функциональное 

назначение. Структура органов государственного управления в России в XVI 

– XVII вв. Основные виды приказной документации и их характеристика. 

Основные виды фискальной документации XVI – XVII вв. и их 

характеристика.  

 

 

 

 



Тема 5. Источники по истории России XVIII – начала XX вв. 

Изменения в типе российского законодательства и в форме документов в 

эпоху абсолютной монархии. Основные разновидности законодательных 

документов абсолютизма и их источниковедческая характеристика. 

Возникновение нового вида делопроизводственных документов в XVIII в. 

Возникновение государственных стандартов делопроизводства. Главные 

разновидности официального делопроизводства в эпоху абсолютной 

монархии и их источниковедческая характеристика. Характеристика 

частного и церковного делопроизводства. 

Появление периодической печати и ее характеристика как исторического 

источника. Особенности русской периодики XVIII - начала XX вв. Основные 

виды периодических изданий и их источниковедческая характеристика. 

Появление мемуарной литературы и ее особенности как исторического 

источника. Своеобразие и разновидности русской мемуарной литературы 

XVIII - начала XX вв. Сложности источниковедческого анализа мемуарной 

литературы. 

История появления статистики в России. Эволюция статистических 

источников в России в XVIII - начала XX вв. Особенности исторической 

интерпретации статисточников. Разновидности и характеристика 

статисточников досоветского времени. Познавательные возможности 

дореволюционной статистики. 

Значение источниковедческого изучения русских эпистолярных 

источников XVIII - начала XX вв. Особенности изучения русской переписки 

дооктябрьского периода. Учет субъективных и объективных факторов, 

влиявших на содержание эпистолярных источников XVIII - начала XX вв. 

Документы международных отношений России в царскую эпоху и их 

источниковедческое значение. Особенности изучения дипломатических 

документов и их познавательные возможности. Главные разновидности 

дипломатических документов XVIII - начала XX вв. и их источниковедческая 

характеристика. 

 

Тема 6. Источники по истории России ХХ в. 

Советское законодательство и история его формирования. Основные этапы 

развития законодательства в конце 1910 - 90-х гг. ХХ в. Преимущества и 

недостатки информативной ценности советских законодательных 

источников. 

История возникновения советского делопроизводства. Эволюционные и 

революционные этапы в истории делопроизводства советского времени. 

Основные разновидности делопроизводственных документов советского 

времени и их источниковедческая характеристика. 

Значение периодической печати для советской власти и особенности 

периодики ХХ в. как явления действительности. Разновидности советских 

периодических изданий и особенности их источниковедческой 

характеристики. Информативная познавательность советской периодики. 



История возникновения и изменения организации статистического учета в 

СССР. Особенности советской экономической статистики и ее 

характеристика. Особенности советской демографической статистики и ее 

источниковедческая характеристика. 

Материалы личного происхождения ХХ в. и их познавательные 

возможности. Отношение общества к публикации и изучению этих 

источников. Основные разновидности и их информативные возможности. 

Эволюция форм передачи информации во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. и связанные с этим новые задачи исторического источниковедения. 

Преимущества и недостатки «новейшего источниковедения». 

 

Перечень вопросов: 

 

1. Историография как отрасль исторической науки. 

2. Историография российской исторической науки XVIII – начала XIX вв. 

3. Историография российской исторической науки XIX – начала ХХ в. 

4. Историография российской истории советского времени (1917 – 

середина 50-х гг. ХХ в.). 

5. Историография российской истории советского времени (середина 50-х 

– начало 90-х гг. ХХ в.). 

6. Постмодернизм в отечественной историографии в конце XX – начале 

XXI вв. 

7. Достижения российской историографии, связанные с применением 

математических методов и компьютерных технологий в исторических 

исследованиях (вторая половина XX – начало XXI вв.). Квантитативная 

история и историческая информатика. 

8. Современные дискуссии по историографии истории России советского 

периода. 

9. Источниковедение как научная дисциплина. 

10. Понятие исторического источника. Классификация источников. 

Массовые источники. 

11. Историография новейшего периода российской истории (с 1990-х гг. до 

наших дней). 

12. Источники по истории России X – XVII вв. (русские летописи). 

13. Источники по истории России X – XVII вв. (законодательные 

источники, актовый материал, литературные произведения). 

14. Источники по истории России XVIII – начала XX вв. (законодательные, 

делопроизводственные, статистические источники, международные акты). 

15. Источники по истории России XVIII – начала XX вв. (периодическая 

печать, мемуарные и эпистолярные источники). 

16. Источники по истории России ХХ в. (законодательные, 

делопроизводственные, статистические источники). 

17. Источники по истории России ХХ в. (периодическая печать, материалы 

личного происхождения). 



18. Технотронные источники (фото-, кино-, фоно-, видео-, электронные 

документы) по российской истории XX в. 

19. Новые задачи исторического источниковедения во второй половине ХХ 

– начале ХХI в. 

20. Цифровой поворот в исторической науке и его влияние на 

историческое источниковедение. 
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