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Советы  

Первое, что нужно помнить - это то, что у исторического эссе есть 

четкая структура, которую проверяющие ждут от вас в вашей 

работе.  

В️ыбирайте тему эссе основываясь на том, какую конкретную тему 

вы лучше знаете, по какой цитате сможете лучше поставить задачи 

и привести больше историографии; 

П️ри постановке проблемы и задач опирайтесь исключительно на 

цитату, не додумывайте. Ваше эссе полностью привязано к цитате, 

и структуру работы вы формируете, разбив цитату на смысловые 

части; 

П️ри приведении историографии учитывайте релевантность 

(уместный) приводимых вами позиций, корректность их изложения, 

равномерное распределение историографии по всей основной 

части, указание названий работ, которые вы приводите в своем эссе. 



 

• Историография – в идеале должна быть по всей основной 

части.  (Есть мнение, что 4-7 позиций/фамилий – это уже 10 баллов.)  

Но 

• выучите/подготовьте больше. В качестве позиций можно 
использовать ВСЕХ – не только историков, но и современников, 
публицистов и т.п.  

• Цитировать не обязательно – можно своими словами пересказать 
мнение/концепцию. 

• Высший пилотаж – ссылаться на книги, в которых содержится то 
или иное мнение. Разумеется, если вы через запятую будете 
перечислять фамилии напротив одного мнения – то это максимум 
одна позиция. 

Как использовать позиции/мнения? 

1) Можно противоставлять их между собой и принимать какую-
нибудь сторону 

2) Можно ссылаться на них для опровержения/доказательства тезиса 

или согласия/несогласия. 



• Что читать? На кого ориентироваться? 

1. Начать стоит с работ  «классической», «дореволюционной школы» отечественной 
историографии (от Н.М. Карамзина до С. Ф. Платонова) 

Важно понимать, что большинство этих историков не владели современным нам 
понятийным и источниковедческим аппаратом.  

2. Обратиться к ряду наиболее общих работ в серии ЖЗЛ – «Рюриковичи» Д. 
Володихина и «Романовы» И. Курукина, а также посмотреть сборники вроде 
«Российские самодержцы 1801-1917». 

3. При работе с литературой важно: 

• Учитывать, кто автор той или иной работы.  

• Избегать работ типа В. Суворова, А. Т. Фоменко («Новая хронология»), Е. 
Понасенкова, то, что принято называть фолк-хистори. Чем «громче» название 
книги, тем больше шанс, что это вовсе не исследование, а околоисторическая 
фантазия или фальсификация истории. 

• Смотреть научно-справочный аппарат книги. Если нет ссылок на других 
исследователей и на источники/есть ссылки только на свои работы – это не научный 
труд. 

4.  «советская школа историографии», работы зачастую достаточно сильно 
политизированы; существует особая терминология и обманчиво простой понятийный 
аппарат. 

• Преобладает социально-экономический подход к истории, рассмотрение процесса 
через призму «классовых интересов», борьбы классов. 

 



• XIX век в истории России был периодом существенных изменений, как политических, так и 
социальных. В начале столетия Россия переживала кризис после Наполеоновских войн, но вскоре 
начался период реформ, изменивших жизнь страны. 

• Одной из ключевых реформ была отмена крепостного права в 1861 году. Это позволило многим 
крестьянам стать свободными людьми и выйти из системы феодальной эксплуатации. Однако, 
радикальные крестьянские движения, такие как крестьянская война в 19 веке, стали угрозой для 
правительства и породили беспорядки и протесты. 

• В этот период также произошли земельные реформы, которые ускорили развитие сельского хозяйства и 
индустриализации страны. Главный реформатор этого периода — Петр Столыпин. Он осуществил 
сложный и продуманный план, предоставив землю фермерам, что позволило им расширить свое 
производство. 

• Отдельно стоит упомянуть о том, что 19 век был временем развития русской литературы. Это были 
годы, когда появились такие литературные гении, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. 
Достоевский, Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев. Их произведения стали настоящими бестселлерами в 
России и далеко за ее пределами. 

• 19 век стал временем образования и развития национальной идеологии, что стало возможным благодаря 
развитию образования и культуры. Русский язык стал официальным языком государства, а религиозные 
институты стали менее влиятельными. 

• Однако, 19 век в России был также периодом серьезных социальных и политических протестов. 
Возможно, наиболее знаменитым событием этого времени стало «Декабристское восстание», 
организованное в 1825 году. Это событие открыло дверь к новым формам протеста и положило начало 
новой эпохе в России. 

 
В заключение, можно сказать, что 19-ый век был важным периодом в истории  
России, характеризующимся радикальными изменениями в социальной,  
политической и культурной сферах. Этот период стал отправной точкой для  
нового этапа в развитии страны, который продолжился далее в 20 веке. 
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Историографическая таблица 



О Александре 1 





О декабристах 



Пример  1 

 
• «День 14 декабря окончательно 

закалил характер Николая I. 
Некоторым образом он обрек его на 
роль укротителя революций» 

 



• Правление российского императора Николая I 
Павловича, пришедшееся на 1825-1855 гг., имеет 
различные, зачастую противоположные оценки в 
исторической науке. Официальная дворянская 
историография (Ильин) идеализируют его 
личность и правление, либеральная 
(Ключевский) отмечает разрыв, произошедший 
между властью и обществом. Советские же 
историки называли эпоху правления Николая 
временем самой мрачной реакции. Буквально 
несколько дней назад я смотрел документальный 
фильм о Николае Павловиче, где были 
представлены все изложенные выше точки 
зрения, а потому я не мог не выбрать эту тему 
для написания исторического эссе. 

 



О Александр 2 





Темы  

 

 

 

 «Катастрофа, которую потерпел Николай I, 
произошла не в Евпатории и не в Севастополе, а 
внутри России. Катастрофа во внутренней политике 
повлекла за собой катастрофу в политике внешней, 
а значит – крах всей системы» (Л.М. Ляшенко).  

 



• Важную роль в победе над Наполеоном сыграло 
решение Александра не вмешиваться в ход 
военных действий и, более того, не появляться на 
театре военных действий… История знает и иные 
примеры. Искушение встать во главе армии в 
годину тяжких испытаний не сумел преодолеть 
столетие спустя Николай II. Хорошо известно, к 
чему привело его роковое решение… То, что 
Александр устранился от командования русской 
армией и доверил руководство борьбой с 
Наполеоном М.И. Кутузову, бесспорно, стало 
одним из решающих факторов победы»  

(С.В. Мироненко).  



https://www.bibliofond.ru/view
.aspx?id=448794#text 


