
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Историография», для 4 курса 
специальности «Юриспруденция» с доп спец. «История»

1. Понятие, предмет, задачи историографии.
2. Историография Киевской Руси. «Повесть временных лет».
3. Летописание  в  период  феодальной  раздробленности  и  на 

ранних этапах формирования единого государства (XII - начала XV вв.).
4. Историография второй половины (XV - XVI вв.).
5. Историография второй половины XVII в.
6. История в петровскую эпоху.
7. Академия наук и ее вклад в становление русской  

исторической науки. Работы Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.Л.  
Шлецера в области русской истории.

8. Рационалистическое мировоззрение В.Н. Татищева.  
Его историческая концепция.

9. Исторические воззрения М.В. Ломоносова и вопрос о  
происхождении Руси.

10. Становление  исторической  науки  в  России  и  
утверждение  дворянско-монархической  концепции русской  
истории.

11. Развитие  исторической  науки  в  контексте  века  
Просвещения  и  российской  действительности  второй  
половины XVIII  в.

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

13. Общая концепция русской истории Н.М. Карамзина.
14. Исторические воззрения А.С. Пушкина.
15. Формирование  новой  научной  концепции  и  становление 

буржуазной историографии в России.
16. Исторические взгляды славянофилов.
17. Споры славянофилов и западников о характере и  

перспективах исторического раз вития России.
18. В.О. Ключевский и развитие буржуазно-либеральной  

историографии во второй по ловине XIX  в.
19. Работы историков народнического направления.
20. Возникновение марксистской концепции истории России.
21. Становление  советской  историографии  в  1917  -  

середине 1920-х гг.
22. Развитие советской историографии в 30-х гг.
23. Советская  историография  в  годы  Великой  

Отечественной войны.
24. М.М. Щербатов и И.Н. Болтин: политические научно-

исторические взгляды.
25. Формирование буржуазного направления в исторической науке 

второй половины XVIIIв. (И.И. Голиков, В.В. Крестинин, М.Д. Чулков 



и др.).
26. Условия становления буржуазной историографии в России.
27. Вклад западников в развитие исторической науки.
28. Развитие  российской  историографии  в  контексте 

позитивистской концепции.
29. Научные  труды  и  историческая  концепция  М.Н. 

Покровского.
30. Историография  послевоенного  советского  общества  и 

попытки его реформирования.
31. Проблема параистории в современной исторической науке.
32. Исторический  материализм  как  составная  часть  

философии марксизма.
33. Развитие  дворянской  и  зарождение  буржуазной 

историографии в России.
34. Проблема  периодизации  всемирной  истории  в 

формационной концепции.
35. Римские историки, основная тематика их произведений.
36. «Прагматическая история» греческих античных историков.
37. Основные черты исторической мысли средневековья.
38. Возникновение и развитие марксистской историографии.
39. Школа «Анналов» и её историческая концепция.
40. Историческая мысль гуманистов.
41. Крупнейшие представители историографии Просвещения.
42. Возникновение  и  теоретические  основы  историографии 

Просвещения.
43. Условия  развития  исторической  науки  в  Западной  Европе  в 

первой половине XIX в.
44. Условия развития исторической науки во второй половине XIX 

в.
45. Основные западноевропейские исторические школы XIX в.
46. Творчество Л. Валло, родоначальника исторической критики.
47. Материалистическое понимание истории в XIX в.
48. Буржуазно-либеральная  школа.  Историческая  концепция  О. 

Тьерри.
49. Концепции всемирно-исторического процесса О. Шпенглера и 

А. Тойнби.
50. Развитие мировой исторической науки в начале  XX в.
51. «Новая историческая наука» в американской историографии.
52. Школа  социально-экономических  исследований  Эрнеста 

Лябрусса. «Количественная история».
53. Школы «политического идеализма» и «реальной политики» в 

американской историографии.
54. Неоконсерватизм в американской историографии.
55. Деятельность  немецких  историков-эмигрантов  накануне  и  в 

период второй мировой войны.



56. Гуманизм в развитии исторической мысли XV-XVI  вв.
57. Гейдельбергская школа историков.
58. Развитие мировой исторической науки во второй половине  XX 

в.
59. Современная российская историческая наука.
60. Леопольд Ранке и его школа.


