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Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Код, направление 

подготовки 

46.03.01 История 

Направленность 

(профиль) 

Преподавание истории, сохранение и популяризация историко-

культурного наследия 

Форма обучения очная 

Кафедра-разработчик Истории России 

Выпускающая кафедра Истории России 

 

 

Типовые задания для контрольной работы: 

 

1. Дореволюционные, советские и современные историки об особенностях 

исторического развития России: сравнительный анализ. 

2. Дореволюционные, советские и современные российские историки о причинах 

создания древнерусского государства: сравнительный анализ. 

3. Дореволюционные, советские и современные российские историки о социальных 

движениях в Киевской Руси: сравнительный анализ. 

4. Дореволюционные, советские и современные историки о сущности феодальной 

раздробленности на Руси: сравнительный анализ. 

5. Дореволюционные, советские и современные историки о борьбе Руси с 

иноземными захватчиками в XII – XIII вв.: сравнительный анализ. 

6. Дореволюционные, советские и современные историки о причинах возвышения 

Москвы: сравнительный анализ. 

7. Дореволюционные, советские и современные историки о складывании 

Московского централизованного государства: сравнительный анализ. 

8. Дореволюционные, советские и современные историки об опричнине Ивана IV: 

сравнительный анализ. 

9. Дореволюционные, советские и современные историки о Смутном времени в 

России: сравнительный анализ. 

10. Дореволюционные, советские и современные историки о начале складывания 

капитализма в России: сравнительный анализ. 

11. Дореволюционные, советские и современные историки о сущности и последствиях 

преобразований Петра Великого: сравнительный анализ. 

12. Дореволюционные, советские и современные историки о личности и деятельности 

Павла Первого: сравнительный анализ. 

13. Дореволюционные, советские и современные историки о деятельности М.М. 

Сперанского: сравнительный анализ. 

14. Дореволюционные, советские и современные историки о восстании декабристов: 

сравнительный анализ. 

15. Дореволюционные, советские и современные историки о великих реформах 

Александра Второго в России: сравнительный анализ. 

16. Дореволюционные, советские и современные историки о причинах кризиса 

российской государственности в конце XIX – нач. XX вв.: сравнительный анализ. 

17. Дореволюционные, советские и современные историки о сущности и последствиях 

преобразований П.А. Столыпина: сравнительный анализ. 
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18. Дореволюционные, советские и современные историки о Первой мировой войне: 

сравнительный анализ. 

 

 

Типовые вопросы к экзамену: 

1. Предмет и периодизация отечественной историографии. 

2. Методы и методология историографического исследования. 

3. Структура системы исторической науки России. 

4. Развитие исторических знаний в России в X – сер. XVII вв. 

5. Появление истории как самостоятельной научной дисциплины в России (Ф.П. 

Поликарпов, А.И. Манкиев, П.П. Шафиров, Ф. Прокопович). 

6. Деятельность В.Н. Татищева и его вклад в отечественную историческую науку. 

7. Роль немецких историков (Г.Ф. Миллер, Г.З. Байер, А.Л. Шлёцер) в развитии 

исторической науки в России. 

8. М.В. Ломоносов в истории отечественной исторической науки. 

9. Утверждение дворянско-монархической концепции русской истории. М.М. 

Щербатов, И.Н. Болтин. 

10. Революционное осмысление прошлого в трудах А.Н. Радищева. 

11. Творчество Н.М. Карамзина в российской исторической науке. Кризис дворянской 

историографии. 

12. Деятельность исторических кружков и обществ в России в первой пол. XIX в. 

13. А.П. Щапов и его место в отечественной историографии. 

14. Споры западников и славянофилов о характере и перспективах исторического 

развития России. 

15. Консервативное направление историографии в XIX в. Творчество М.П. Погодина, 

Н.Г. Устрялова.  

16. Жизнь и значение трудов Н.А. Полевого. 

17. Государственная (юридическая) школа и ее место в отечественной историографии.  

18. Исторические взгляды и творчество С.М. Соловьева. 

19. В.О. Ключевский и развитие буржуазно-либеральной историографии во второй 

пол. XIX в. 

20. История России в творчестве Н.И. Костомарова. 

21. Российская историография на рубеже XIX – ХХ вв.: общая характеристика. 

22. Д.И. Иловайский и консервативное направление в отечественной историографии 

рубежа XIX – ХХ вв. 

23. Научная деятельность П.Н. Милюкова. 

24. Система подготовки кадров историков в России во второй половине XIX – начале  

XX вв. Условия работы дореволюционных историков. 

25. Историческая научная периодика в Российской империи в XIX – нач. XX вв. 

26. Формирование марксистской историографии в России. 

27. Исторические труды М.Н. Покровского и их роль в отечественной историографии. 

28. Деятельность первых советских историков. И.И. Минц, М.В. Нечкина, С.В. 

Бахрушин. 

29. С.Ф. Платонов и его исторические взгляды. «Академическое дело». 

30. Исторические исследования Б.А. Рыбакова, Б.Д. Грекова, М.Н. Тихомирова, Б.А. 

Романова, С. Б. Веселовского и их значимость.  

31. Система подготовки историков в СССР в 1920 – 1930-е гг. Условия работы 

историков. 

32. Великая Отечественная война и ее влияние на условия и направления работы 

отечественных историков. 

33. Жизнь и творчество Е.В. Тарле.  
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34. Развитие советской исторической науки во второй пол. XX в. Л.В. Черепнин, А.А. 

Зимин, В.Б. Кобрин, В.В. Мавродин. 

35. Творчество И.Д. Ковальченко и его значение в развитии отечественной 

исторической науки. 

36. Л.Н. Гумилев. Основные труды и идеи. Вклад в теорию развития человеческого 

общества. 

37. Историческое образование в СССР в 1950 – 1980-е гг. Возможности и условия 

работы историков. 

38. Историческая научная периодика в Советском Союзе. 

39. Теоретический и методологический кризис отечественной исторической науки 

конца 1980-х – нач. 1990-х гг. Причины и значение. 

40. Изменение отношения к историческому образованию в постсоветской России. 

Тенденции и факты. Возможности и условия работы историков. 

41. Современные исследователи о древней и средневековой истории России (А.Н. 

Сахаров, В.В. Седов, Р.Г. Скрынников, И.Я. Фроянов) 

42. Современные исследования по политической истории России (Л.В. Милов, Р.Г. 

Пихоя, Н.И. Павленко). 

43. Современные теории и взгляды историков по социально-экономической истории 

России (В.В. Алексеев, Б.Н. Миронов, Л.И. Бородкин, С.А. Нефедов). 

44. Современные тенденции в изучении военной истории России (Г.А. Куманёв, А.В. 

Исаев, М.И. Мельтюхов). 

45. Историческая публицистика в конце XX – нач. XXI вв. (Э.С. Радзинский, Н.К. 

Сванидзе, Н.В. Стариков и др.). Значение этой формы исторических знаний. 

46. Историки и исторические исследования в Ханты-Мансийском автономном округе в 

конце XX - нач. XXI вв. (СурГУ, СурГПУ, НГУ, ЮГУ). Известные ученые и 

направления их исследований.  


