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Программа вступительного испытания на обучение по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ИИиА УрО РАН по направлению подготовки 46.06.01 – 

Исторические науки и археология, профиль (специальность) – Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования разработана И.В. 

Побережниковым, д-ром ист. наук, зав. сектором методологии и историографии 

ИИиА УрО РАН.  
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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа предназначена для поступающих на обучение по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИИиА УрО РАН по направлению 

подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология (профиль 

(специальность): 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования). Она ориентирована на исследование важнейших 

историографических концепций на различных этапах развития исторической 

науки, изучение опыта ведущих научных школ и направлений отечественной и 

зарубежной историографии, комплексное изучение актуальных проблем 

историографии, источниковедения, методов исторического исследования. 

1.2. Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего образования 

(магистратура) по направлению «История».  

1.3. Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по билету. 

Билет включает 2 вопроса. Время на подготовку – 1 час. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания – 3 балла по 5-

балльной шкале оценивания. 
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2. Содержательная часть 

 2.1. Список вопросов: 

1. Историческая мысль в античном мире 

2. Историческая мысль в средневековой Европе 

3. Гуманистическая историография XIV–XVII вв. 

4. Историческая мысль в эпоху Просвещения. 

5. Романтизм в исторической науке в конце XVIII - первой половине XIX вв. 

6. Становление исторического материализма 

7. Позитивизм в исторической науке.  

8. Кризис позитивистской методологии в конце XIX – начале ХХ вв. Проблема 

места истории в системе наук. 

9. Тенденции развития мировой исторической науки в ХХ в. 

10. Возникновение и развитие исторических знаний в Древней Руси (IX–XV вв.) 

11. Развитие исторической мысли в едином Русском государстве (XVI–XVII вв.) 

12. Русская историческая мысль первой половины XVIII в. 

13. Историософия и историописание в России во второй половине XVIII в.  

14. Историческая наука в России в первой половине XIX в. Исторические 

взгляды Н.М. Карамзина. 

15. Государственная школа в российской историографии. Историческая 

концепция С.М. Соловьева 

16. Демократическое направление российской историографии. Возникновение 

марксистской концепции (XIX – начало XX в.) 

17. Консервативное направление отечественной историографии второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  

18. Петербургская историческая школа (конец XIX – начало XX). 

19. Московская историческая школа (конец XIX – начало XX). 

20. Феномен советской исторической науки  

21. Советская историческая наука в 1920 – начале 1950-х гг. 

22. Развитие советской исторической науки в середине 1950-х – первой половине 

1980-х гг. 

23. Современная отечественная историческая наука (середина 1980-х – 2000-е 

гг.) 

24. Методология источниковедческого исследования. Основные группы 

исторических источников и принципы их классификации. 

25. Делопроизводственная документация как исторический источник. 

26. Законодательные и актовые источники  

27. Статистические источники  

28. Периодическая печать  

29. Публицистика как исторический источник  

30. Мемуары и дневники как исторический источник  

31. Эпистолярные источники 

32. Кинофотофонодокументы как исторический источник 

33. Методология истории в системе исторического знания  

34. Базовые методы исторического исследования 
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35. Историко-антропологический подход (микроисторический анализ и история 

повседневности) 

36. Эволюционизм 

37. Теория модернизации 

38. Диффузионизм 

39. Концепции локальных цивилизаций  

40. Концепция миров-экономик и миросистемный анализ 

 

2.2. Содержание вопросов: 

 

№ Вопрос Содержание вопроса 

Раздел 1. Развитие исторической мысли за рубежом 

1. Историческая 

мысль в античном 

мире. 

Особенности духовной традиции античной цивилизации. Теоретические 

проблемы античной историографии (специфика истории и ее задачи; 

формы исторических сочинений; отбор фактов; методика исследования; 

философская основа античной историографии). Историческая мысль 

Древней Греции. Отражение особенностей античной историософии в 

трудах Геродота, Фукидида, Страбона. Развитие исторического сознания в 

эпоху эллинизма. «Всеобщая история» Полибия. Развитие исторической 

мысли в Древнем Риме. Анналисты и антиквары. Гай Саллюстий Крисп. 

Тит Ливий. Историки периода Ранней империи. Публий Корнелий Тацит. 

Римская историография периода Поздней империи. Аммиан Марцеллин. 

2. Историческая 

мысль в 

средневековой 

Европе 

Влияние античной историографической традиции. Генезис христианской 

концепции истории. Аврелий Августин. Создание нового вида 

исторического повествования – всемирной хроники. Сочинения Иордана, 

Кассиодора, Григория Турского, Исидора Севильского, Беды 

Достопочтенного. Историки эпохи Каролингского Возрождения: Павел 

Диакон, Эйнгард Нитард. Средневековые хроники. Жанр «Деяний». 

Христианско-мистическая периодизация исторического процесса. 

Придворная анналистика ХIII-ХV вв. Городские хроники XIV-XV вв.  

3. Гуманистическая 

историография 

XIV–XVII вв. 

Особенности и значение гуманистической историографии. Обращение к 

античной историографической традиции. Создание светской концепции 

истории. Широкое привлечение нарративных, археологических, 

эпиграфических, нумизматических источников. Использование новых 

методов исторической критики. Новые жанры исторического 

повествования: биографический, историко-географический. Социально-

политическая тематика. Интерес к роли личности в истории. 

Рационалистическое объяснение событий. Критика теологических 

концепций исторического процесса. Разработка принципов периодизации 

всемирной истории на основе триады: «античность – средние века – новое 

время». Поиски внутренних закономерностей исторического процесса. 

Национальный язык исторических сочинений. Л. Валла и разработка 

важнейших принципов критического отношения к историческим 

источникам. Античность в трудах Н. Макиавелли. Французский гуманизм 

(зарождение органической теории). Глобально-стадиальный подход Жана 

Бодена. Северное возрождение. Английский гуманизм. 

4. Историческая 

мысль в эпоху 

Просвещения. 

Идеология Просвещения – теоретический фундамент исторических 

исследований. «Философская история» эпохи Просвещения. Характерные 

черты историко-социологических взглядов просветителей. Естественно-

правовая теория. Проблема закономерности исторического развития, идея 

прогресса и исторический оптимизм. Развитие представлений о линейном 

и циклическом характере исторического процесса (Дж.Вико). Критика 

источников с позиции рационализма Элементы антиисторического 

мышления, механицизм представлений. Абстрактный характер взглядов 
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на человека. Исторические взгляды французских просветителей. Ф. 

Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Исторические взгляды английских 

просветителей. Лорд Болингброк, Э. Берк. Исторические взгляды 

немецких просветителей. И. Гердер. Кризис Просвещения на рубеже 

ХVIII-ХIХ вв. Идеи Просвещения в начале XIX в. 

5. Романтизм в 

исторической 

науке в конце 

XVIII – первой 

половине XIX в. 

Влияние Французской революции конца XVIII в. Кризис 

просветительской историософии. Критика механистических 

представлений об обществе. Влияние философии И. Фихте, Г. Гегеля, 

Ф. Шеллинга. Два направления в романтизме: консервативное и 

либеральное, их различия. Романтизм и происхождение историзма. Идея 

органического развития истории. Обращение к изучению уникального и 

самобытного в истории общества. Рост интереса к национальной истории, 

истории народа. Противопоставление разуму чувственного познания 

действительности. Использование интуиции, сопереживания, 

«вчувствования», «вживания» в историческом познании. Романтизм в 

национальных историографиях. Историческая концепция Л. фон Ранке. 

Принципы эмпирического анализа общественного развития и 

объективизма исторического знания – «история факта». Методика работы 

с источниками (историко-критический метод) в концепции Л. Ранке. 

Школа историков периода Реставрации во Франции. О. Тьерри. Ф. Гизо. 

Ф. Минье. Исторические и социологические взгляды А. Токвиля. Т. 

Карлейль и развитие консервативно-романтического направления в 

английской историографии 30-х – 40-х гг. XIX в.  

6. Становление 

исторического 

материализма 

Предпосылки возникновения марксизма. Исторический материализм как 

составная часть философии марксизма. Влияние исторического 

материализма на развитие исторической мысли. Категории общественного 

бытия и общественного сознания. Категория общественно-исторической 

практики, диалектика объективного и субъективного в общественном 

развитии. Проблема закономерности исторического процесса. Концепция 

развития общества как процесса смены общественно-экономических 

формаций. Базис и надстройка. Способ производства. Диалектика 

производительных сил и производственных отношений. Механизм смены 

формаций. Проблема периодизации всемирной истории в формационной 

концепции. Противоречия марксизма как научного метода познания и как 

политического учения. Исторические взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Энгельс о генезисе общественных форм («Происхождение семьи, частной 

собственности и государства»).  

7. Позитивизм в 

исторической 

науке.  

 Предпосылки возникновения «позитивной» (положительной, настоящей) 

науки. О. Конт и разработка основ позитивистской философии. Конт об 

основных тенденциях общественного развития, принципе 

детерминированности и идее исторического прогресса. Основные черты 

позитивистской историографии: понимание развития общества как 

естественного, поступательного и прогрессивного процесса, механическое 

перенесение законов природы на историю общества, теория факторов, 

принцип объективизма и культ исторических фактов, новый подход к 

критике источников, принцип аполитичности исторического познания, 

влияние на историческую науку смежных гуманитарных дисциплин. 

Позитивизм в национальных историографиях. Г.Т. Бокль. И. Тэн. 

Малогерманская школа историков. Культурно-историческая концепция К. 

Лампрехта и методологическая дискуссия 90-х годов. Природа 

исторического источника в свете позитивистской методологии.  Ш. 

Ланглуа и Ш. Сеньобос.  

8. Кризис 

позитивистской 

методологии в 

конце XIX – 

начале ХХ вв. 

проблема места 

истории в системе 

наук. 

Духовный кризис европейского общества на рубеже XIX-XX вв. 

Достижения в области естествознания, трансформация классической 

картины мира, дискредитация идей прямолинейного и закономерного 

развития общества. Утрата социально-исторического оптимизма. Атака на 

упрощение позитивизмом и марксизмом сложности и специфики 

исторического познания. Критика позитивизма. Усиление сомнений в 

познавательных возможностях исторической науки. Неокантианство и 

историческая наука. Философия жизни. В. Дильтей о герменевтике как 

методике анализа источников и методологии исторического исследования. 

Баденская школа неокантианства: В. Виндельбанд, Г. Риккерт. Теория 

идеальных типов М. Вебера. Критика позитивистской историографии во 
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Франции. П. Лакомб и критика исторического позитивизма. 

Социологическая школа Э. Дюркгейма. «Международный центр синтеза» 

А. Берра. Проблемы исторического познания в работах Ф. Симиана. 

Неогегельянская философская система и исторические взгляды Б. Кроче 

(1866-1952). Идея синтетического единства истории и жизни в концепции 

Кроче. Усиление критики позитивизма. Р.Дж. Коллингвуд о содержании 

истории. Релятивизм в методологии истории. Презентизм как крайнее 

выражение релятивистского подхода. Рост интереса к марксизму. 

9. Тенденции 

развития мировой 

исторической 

науки в ХХ в. 

Историческая наука в условиях мировоззренческого и теоретико-

методологического кризиса межвоенного периода. Кризис историзма. 

Возрастание иррационалистического мироощущения. Проблема смысла 

истории. Фронтальная критика позитивизма и возникновение новых 

подходов к изучению истории. Развитие цивилизационной теории. Школа 

«Анналов» и поиск междисциплинарного синтеза в историографии. 

М. Блок и Л. Февр. Становление «новой исторической науки», ее 

методологические основы (неопозитивизм, прикладная социология, 

структурализм). Потребность в консолидации теоретической базы 

исследований, призывы к междисциплинарному синтезу, развитию 

«тотального подхода». Использование статистики и количественных 

методов в исторических исследованиях, складывание «клиометрии». 

Расцвет «новой исторической науки» на рубеже 60-70-х гг. Социальные 

структуры большой длительности и их трансформация как главный объект 

исследования. Признание объективности и познаваемости мира прошлого. 

Выделение истории повседневности, локальной и микроистории как 

особых областей «новой исторической науки». Формирование гендерной 

истории. Развитие исторической науки в 80-х гг. ХХ – начале ХXI века 

Отказ от материального прогресса как цивилизационного критерия. 

Расширительное толкование культуры, признание «инаковости» человека 

прошлого. Локальная история как изучение «пространства», в которой 

происходили события прошлого. История повседневности как 

«коллективная биография локальной общности». Биографический акцент 

социокультурных исследований в сфере микроистории. Привлечение 

новых источников («эго-документы»), особенности их научного анализа. 

Влияние постмодернизма на современную историческую науку.  

Раздел 2. Российская историография 

10. Возникновение и 

развитие 

исторических 

знаний в Древней 

Руси (IX–XV вв.) 

Древнерусское летописание. Начало летописной традиции на Руси. 

Центры летописания. Мировоззрение летописцев. Провиденциализм. 

Источники, отбор и интерпретация материала. Проблема периодизации 

древнерусского летописания. Внелетописные формы исторических 

сочинений. «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели Русской земли». 

Воинские повести. Цикл произведений, посвященных Куликовской битве. 

Агиографическая литература.  

11. Развитие 

исторической 

мысли в едином 

Русском 

государстве (XVI–

XVII вв.) 

 

Завершение процесса централизации Руси и изменения в духовной сфере 

жизни общества, мировоззрении человека. Православно-мессианские и 

династические идеи. Теория «Москва – Третий Рим». Эволюция 

летописной традиции в XVI-XVII вв. Расширение круга исторических 

источников. Распространение на Руси сочинений в области всемирной 

истории. Хронографы. «Степенная книга», ее историко-политическая 

концепция. Оригинальные повествования XVI-XVII вв. «Сказание о 

князьях Владимирских». «История о Казанском ханстве». «Повесть о 

Казанском походе». Г.К. Котошихин, Ю. Крижанич, их работы. 

Историософия публицистки XVI-XVII вв.: И. Пересветов, Иван Грозный, 

А.М. Курбский, А. Палицын, И. Тимофеева. Создание первых учебных 

пособий по истории: «История» Ф. Грибоедова и «Синопсис». Переход от 

накопления исторических знаний к их осмыслению. Элементы 

исторического исследования в «Скифской истории» А.И. Лызлова, 

«Созерцании кратком» и «Известии истинном» С. Медведева, 

«Генеалогии» И. Римского-Корсакова.  

12. Русская 

историческая 

мысль первой 

половины XVIII  

Значение культурных преобразований Петра I. Создание системы 

светского образования. Секуляризация науки и культуры. Первые научные 

учреждения. Формирование основ источниковедения и вспомогательных 

исторических дисциплин. Разработка методов критики исторических 

источников. Первые признаки научного оформления исторических трудов. 
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в. Выделение истории как науки из общей совокупности знаний. Историки 

петровского времени. А.И. Манкиев, Ф. Прокопович, П.П. Шафиров. 

«История Свейской войны». Перевод на русский язык сочинений 

западноевропейских историков, античных авторов. Значение 

историографии петровского времени. Историческая концепция 

В.Н. Татищева. Значение «Истории Российской» В.Н. Татищева для 

развития исторической науки. Роль Академии наук в развитии 

исторического знания в России. Вклад немецких историков в развитие 

российской исторической науки. Норманнская теория происхождения 

Руси. Г.З. Байер. История Сибири и Дальнего Востока в работах Г.Ф. 

Миллера. Роль немецких ученых в развитии археографии, исторической 

географии и этнографии в России. Роль М.В. Ломоносова в развитии 

исторической науки в России. Антинорманизм. 

13. Историософия и 

историописание в 

России во второй 

половине XVIII в.  

Европейское Просвещение середины – второй половины XVIII в. Идеи 

Просвещения в России. Их влияние на развитие русской исторической 

мысли. М.М. Щербатов (1733–1790 гг.). Биография и политические 

взгляды историка, их влияние на представление им русской истории. «О 

повреждении нравов в России» (конец 1780-х гг.). Идеализация старины и 

морализаторство. Интерес к личности в истории, действующей под 

влиянием господствующих мыслей и идей, нравов и обычаев данного 

общества. «История Российская от древнейших времен» (1770–1791 гг.) – 

крупнейший труд по русской истории второй половины XVIII в. 

Основополагающие источники М. М. Щербатова. Периодизация истории 

России. Основные черты «История России» Н.Г. Леклерка. Главные 

направления критики его труда русскими историками. И.Н. Болтин (1735–

1792 гг.) и его труды. А.Л. Шлецер (1735–1809 гг.) и изучение источников 

российской истории. Методика «очистки» текста летописи от позднейших 

наслоений. «Нестор» – основной труд А. Л. Шлецера. Археографическая 

деятельность в России середины – второй половины XVIII в.: Г. Миллер, 

А. Л. Шлецер, М. М. Щербатов, Н. И. Новиков, кружки Н. П. Румянцева и 

А. И. Мусина-Пушкина. «Древняя Российская Вифлиофика» («Библиотека 

Российская историческая»). Первые издания летописей: Радзивиловской 

(1767 г.), Никоновской (1767–1792 гг.), Типографской (1784 г.), Львовской 

(1792 г.). Издания прочих источников: «Русская правда» (1767, 1792 гг.), 

Судебник 1550 г. (1768 г.) и т.д. Публикация источников в составе 

«Деяний Петра Великого» Н. И. Голикова и «Дополнений» к ним. Правила 

издания источников во второй половине XVIII в. 

14. Историческая 

наука в России в 

первой половине 

XIX в. 

Исторические 

взгляды Н.М. 

Карамзина. 

Влияние реформы образования Александра I на систему подготовки 

профессиональной подготовки историков. Отечественная война 1812 г. и 

рост общественного интереса к прошлому России. Проблемы российской 

истории в общественно-политической борьбе. Деятельность научных 

обществ. Поиски исторических рукописей П.М. Строевым и 

К.Ф. Калайдовичем. Археографическая комиссия. Распространение и 

популяризация исторических знаний. Роль журналистики. Исторические 

публикации в «Вестнике Европы», «Московском телеграфе», 

«Московском вестнике». Общественно-политические взгляды Карамзина 

и их эволюция. Теоретико-методологические основы исторических 

взглядов Карамзина. Влияние сентиментализма. Психологизация 

исторических процессов и явлений. Назначение истории и задачи 

историка. Интерпретация исторического материала с нравственно-

назидательных позиций. «Записка о древней и новой России». Оценка 

реформ Александра I. «История государства Российского»: история 

создания, общественно-политические и научные задачи, структура и 

публикации. Источниковая база исследования, приемы работы с 

источниками. Общая концепция русской истории.  Влияние «Истории 

государства Российского» на становление основных направлений русской 

историографии. 

15. Государственная  

школа в 

российской 

историографии. 

Историческая 

Основные положения «государственной» теории. Влияние философии 

Гегеля. Признание закономерности и органичности развития русского 

народа от родовых отношений к государственным. Распространение 

закономерностей исторического развития Западной Европы на Россию. 

Преимущественное использование в качестве источников актового 

материала и его формально-логический анализ. Два поколения 
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концепция С.М. 

Соловьева. 

государственной школы. К.Д. Кавелин и оформление государственной 

(юридической) школы. Концепция перерастания родовых (семейных) 

отношений через вотчинные в государственные. Периодизация русской 

истории. С.М. Соловьев и его историческая концепция. «История России с 

древнейших времен» (29 т.). Теоретико-методологические основы. Борьба 

между родовыми и государственными началами. Факторы, определяющие 

исторический путь России. Элементы географического детерминизма. 

Периодизация русской истории и решение ключевых проблем 

отечественной истории. Б.Н. Чичерин. Три этапа в органичном развитии 

общественных отношений: кровный союз, гражданский союз, государство. 

Признание специфики российского исторического процесса. Теория 

«бродячей Руси». «Второе поколение» государственников: В.И. Сергеевич 

и А.Д. Градовский. Воздействие позитивизма на методологию «младших 

государственников». Отказ от широких обобщений. Эмпиризм. 

Выдвижение на первый план историко-правовой проблематики. 

Систематизация источников. Критика родовой теории С.М. Соловьева в 

работе Сергеевича. Вклад государственной школы в развитие русской 

историографии.  

16. Демократическое 

направление 

российской 

историографии. 

Возникновение 

марксистской 

концепции (XIX – 

начало XX в.) 

А.И. Герцен об объективном характере исторических законов. Освещение 

Герценом проблем истории России и периодизация русской истории. Идея 

народнического социализма. Историческая концепция 

Н.Г. Чернышевского. Теория нарастания и ее эволюционный характер. 

Циклы всеобщего исторического развития. Возможность отката в 

развитии. Отставание в развитии России от Запада и возможность 

непосредственного перехода к социализму. Философия истории 

народников. Учение о «героях и толпе». Вопрос о нравственном долге 

интеллигенции перед людьми труда. Община как источник будущего 

социального прогресса России. П.Л. Лавров. Понимание истории и 

прогресса. Н.К. Михайловский и его историческая концепция («теория 

вольницы» и «подвижники», периодизация). Учение о смене типов 

социальной связи. Закон «борьбы за индивидуальность» и его 

психологическое содержание. «Субъективный метод» исторического 

познания и его компоненты. В.И. Семевский и его исторические труды. 

Становление марксистской историографии в России. Г.В. Плеханов, 

В.И. Ленин. Применение формационного метода. Разработка Лениным 

принципа партийности исторической науки. Оценки основных периодов и 

событий русской истории. Учение об империализме. Рассуждения Ленина 

о «двух культурах» и «двух нациях» в России начала XX в. Типология 

культурно-исторических ценностей А.А. Богданова (Малиновского). 

Историческое моделирование будущего. М.Н. Покровский и его 

творчество до Октября 1917 г. Тезис о борьбе торгового и промышленного 

капитала. Представления Покровского о задачах марксистской 

историографии, методологии формационного учения и принципе 

партийности в исторических работах. 

17. Консервативное 

направление 

отечественной 

историографии 

второй половины 

XIX – начала ХХ 

вв.  

 

К.Н. Леонтьев. Влияние византизма на историю России и Европы. 

Понимание прогресса и его соотношения с охранительством. 

Периодизация истории и прогнозирование. Примат религиозно-

мистического понимания человека в истории. Л.А. Тихомиров. Разработка 

учения о русской государственности. Нравственно-психологический 

фактор в истории. Рассмотрение кооперации как закона жизни. Система 

взаимосвязи власти и общества. Д.И. Иловайский и его исторические 

труды. Влияние концепции Н.М. Карамзина. С.С. Татищев и его труды по 

истории внешней политики России. Н.К. Шильдер – историк-биограф 

русских императоров второй половины XVIII – первой половины XIX вв. 

Психологические характеристики русских императоров и их окружения. 

Анализ причин восстания декабристов. 

18. Петербургская 

историческая 

школа (конец XIX 

– начало XX). 

Н.П. Павлов-Сильванский. Идея тождества русского и 

западноевропейского развития. Феодализм как совокупность правовых 

институтов, основанных на иерархии земельных отношений. 

Исследование предпосылок петровских преобразований. А.А. Кизеветтер. 

Труды по социальной и законодательной истории XVIII – первой 

половины XIX вв. А.А. Корнилов. Аграрная проблематика и анализ ее 

общественного значения. Историческая концепция в «Курсе истории 
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России XIX века» (1912-1914). К.Н. Бестужев-Рюмин. Развитие 

источниковедческих методов. Принципы исторической критики, введение 

обязательного историографического компонента критики источника. 

Применение археографии в историографическом исследовании. 

С.Ф. Платонов. Экономизм и географический детерминизм. Концепция 

опричнины. Концепция Смуты. А.С. Лаппо-Данилевский. Критика 

позитивизма. Признание правомерности применения в исторической науке 

«идеографического» и «номотетического» методов. Постановка вопроса 

об отличии исторических законов от законов социологии. Изучение 

неповторимой целостности и необходимости исторического процесса. 

М.А. Дьяконов и его труды по истории России. А.Е. Пресняков. Проблема 

образования Московского государства.  

19. Московская 

историческая 

школа (конец XIX 

– начало XX) 

В.О. Ключевский. «Курс русской истории». Методологические основы: 

поиск исторической истины и сомнения в возможности ее познания. 

Эволюционность и многофакторность развития. Проблемы национальной 

и социальной психологии в творчестве. Анализ воздействия на выработку 

национального характера географических и историко-хозяйственных 

факторов. Заслуги В.О. Ключевского в развитии источниковедения, 

историографии и вспомогательных исторических дисциплин. 

П.Н. Милюков. Влияние позитивизма и марксизма. «Очерки по истории 

русской культуры». Теория исторического процесса Милюкова, 

понимание им «культурной истории». Теория закрепощения и 

раскрепощения сословий. «Главные течения русской исторической 

мысли». С.Б. Веселовский. Развитие источниковедения. Публикация 

источников. Труды по социально-экономической истории средневековой 

Руси. Составление исторических карт. М.К. Любавский. Историческая 

география. М.М. Богословский. Исследование реформ Петра I. 

Н.А. Рожков. Методологические основы концепции. Влияние 

позитивизма, народничества и марксизма. «Социальная статика» и 

«социальная динамика». Значение психологического фактора. 

Периодизация русской истории и ее критерии. 

20. Феномен 

советской 

исторической 

науки  

Постановка вопроса о советской историографии как явлении. Отношение к 

феномену советской историографии в работах перестроечного и 

постперестроечного периодов (середина 80-х – 90-е гг.). Проблема 

периодизации истории советской исторической науки. Место, роль и 

функции исторической науки в советском обществе. Превращение 

исторической науки в элемент политико-государственной системы. 

Внутренние черты советской исторической науки. Примат марксистско-

ленинской методологии в структуре исторического знания. Исторический 

источник, археографическая и архивная политика. Концептуальная 

предрешенность исследования. Складывание типа советского историка и 

проблема сохранения профессионализма. Проблема изоляционизма 

советской исторической науки. 

21. Советская 

историческая 

наука в 1920 –

начале 1950-х гг. 

Становление советской исторической науки в 1920 –начале 1950-х гг. Два 

направления исторической науки – традиционная российская и 

марксистская. Научно-исторические учреждения. Установление контроля 

за «старой» наукой: преобразование РАН в АН СССР, «пролетаризация» и 

преобразование университетов и исторического образования. 

Исторические общества: ликвидация старых (Общество истории и 

древностей российских и др.) и образование новых (Общество историков-

марксистов, историко-революционные общества). Краеведческие 

общества. Реорганизация и централизация архивного дела, создание двух 

сетей архивов (партийные и государственные). Постепенная ликвидация 

«старой» периодики («Русская старина», «Русский исторический журнал» 

и др.), возникновение и судьба новых («Пролетарская революция», 

«Красный архив» и др.). Развитие русской исторической науки в 

эмиграции. Евразийство. Репрессии в отношении историков. «Дело 

Академии Наук». Превращение общественных наук в инструмент 

пропаганды и агитации. Издание работ классиков марксизма-ленинизма. 

Ликвидация исторического образования в высшей и средней школе и 

замена его курсом обществоведения. Институт красной профессуры. 

Проблематика марксистской исторической науки. Дискуссии по 

проблемам истории во второй половине 20-х гг. Историки о влиянии 
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И.В. Сталина на советскую историческую науку. «Краткий курс истории 

ВКП(б)» и его значение в пропаганде марксистской концепции 

отечественной истории. Возрастание роли идеологического руководства 

исторической наукой. Принцип партийности. Прекращение 

международных контактов и переход к критике «буржуазных 

фальсификаторов» истории. Передача архивного дела в ведение НКВД. 

Сокращение публикации источников. Начало подготовки учебников и 

обобщающих трудов по истории. Восстановление преподавания 

гражданской истории в школах и вузах страны. Организация исторических 

факультетов университетов, Института истории АН СССР. Центры 

историко-партийной науки. Советские исторические журналы в 1930-е гг. 

Репрессии в отношении советских историков. Негативная оценка 

исторической концепции М.Н. Покровского. «Дело Невского». Первые 

попытки осмысления послереволюционной истории страны. Труды по 

истории фабрик и заводов. Влияние Великой Отечественной войны на 

изменение задач советской исторической науки. Пропаганда патриотизма 

в исторической литературе. Ослабление контроля над исторической 

наукой. Значение эвакуации научных центров на восток страны для 

развития науки на периферии. Дискуссии по теоретическим проблемам 

обществоведения и их влияние на историческую науку. 

22. Развитие 

советской 

исторической 

науки в середине 

1950-х – первой 

половине 1980-

х гг.  

 

Советская историческая наука в период «оттепели». Развенчание культа 

личности Сталина и создание новых условий для развития советской 

исторической науки. Попытки пересмотра и некоторой переоценки 

советской историографии 1920-х – начала 1950-х гг. Изменение режима 

хранения архивных документов, широкая публикация источников. 

Расширение проблематики исторических исследований. Создание новых 

исторических журналов и академических институтов. Интеллектуальное 

оживление и быстрый откат назад: постановление ЦК КПСС «О 

деятельности журнала «Вопросы истории» (1957 г.). Возобновление 

контактов с западной наукой. Организация дискуссий. Советская 

историческая наука в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

Восстановление практики идеологического руководства исторической 

наукой. Ограничение доступа к использованию исторических документов. 

Приоритет историко-партийных исследований. Создание официальной 

концепции отечественной истории периода капитализма и советского 

общества. Сужение практики научных дискуссий. Репрессии в отношении 

инакомыслящих. Дело Некрича. «Новое направление» в советской 

исторической науке (П.В. Волобуев. М.Я. Гефтер. К.Н. Тарновский).  

Изменения в системе организации исторической науки. Обновление 

инструментария исторических исследований. Школа И.Д. Ковальченко. 

Ю.М. Лотман и формирование советской семиотической школы. 

Исследования по истории древнего мира, средних веков, истории стран 

Востока, Европы и Америки в новое и новейшее время. Труды видных 

ученых (А.В. Адо, М.А. Барг, В.Д. Блаватский, В.М. Далин, А.И. Доватур, 

А.В. Ефимов, А.З. Манфред, С.Д. Сказкин, С.Л. Утченко и др.), их место в 

мировой историографии. Развитие международных научных связей 

советской исторической науки. 

23. Современная 

отечественная 

историческая 

наука (середина 

1980-х – 2000-е 

гг.) 

Историческая наука и «перестройка». Переход советского руководства к 

политике «гласности» и постановка проблемы сталинизма в 

художественной литературе и публицистике. Привлечение внимания 

общественности к альтернативам сталинизму: «политическое завещание» 

В.И. Ленина, НЭП, «бухаринская» альтернатива и т. д. Начало 

реабилитации политических противников Сталина. Роль доклада 

М.С. Горбачева «Октябрь и перестройка: революция продолжается» в 

раскрепощении исторической мысли в стране. «Круглые столы» по 

проблемам советской истории. Начало обсуждения вопроса о «кризисных 

явлениях в советской исторической науке». Изучение «белых пятен», 

«фигур умолчания». Начало изучения истории политических оппонентов 

большевиков. Начало идейно-политического размежевания в среде 

советских историков под влиянием политизации общества. Дискуссии по 

теоретическим вопросам: «Формация или цивилизация», «Реформа или 

революция» и др. Дискуссии о судьбе социализма и марксистско-

ленинской методологии как основы исторической науки. Расширение 
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публикации источников. Публикация работ опальных советских 

историков, западных и эмигрантских авторов, дореволюционных 

историков. Новая историческая периодика («Известия ЦК КПСС», 

«Родина» и др.). Влияние западной историографии на обновление 

проблематики исторических исследований. Новые методы исследования 

(историческое моделирование, метод альтернатив). Интерес к 

исторической демографии в связи с проблемой численности жертв 

сталинизма и советского политического режима в целом. Отмена 

преподавания курса «История КПСС» в вузах и введение новых курсов.   

Отечественная историческая наука в 1990-е – 2000-е гг. Традиции и 

инновации в российской исторической науке. Обсуждение проблемы 

«кризиса исторической науки». Обсуждение концепций и понятий  

«формация», «цивилизация», «исторический прогресс», «советский 

тоталитаризм», «традиционное» и «индустриальное» общество» 

«модернизация». Оценка «феномена» советской историографии. 

Дискуссии о цивилизационной принадлежности России. 

Междисциплинарные связи. Развитие исторической антропологии, 

этнопсихологии, исторической демографии. Публикация трудов западных 

и эмигрантских историков по методологическим вопросам. Изменения в 

архивном деле России. Публикация источников. Специальные журналы 

для публикации источников («Исторический архив», «Источник»). 

Репринтные издания. Изменения в проблематике исторических 

исследований. Появление новых «сквозных» тем, объединяющих 

различные крупные периоды истории России: «аграрная история», 

«социальная история», «урбанизация» и др. Реорганизация системы 

исторического образования.  

Раздел 3. Источниковедение 

24. Методология 

источниковедческ

ого исследования. 

Основные группы 

исторических 

источников и 

принципы их 

классификации. 

Проблема научной критики исторических источников и ее разработка в 

зарубежном и отечественном источниковедении. Задачи научной критики 

источников. Этапы научной критики источников. Представление о 

критике происхождения и содержания источников, критике аналитической 

и синтетической. Цели внешнего и внутреннего анализа источника. 

Установление подлинности источника, времени, места, авторства, 

обстоятельств его происхождения, история текста, истолкование текста. 

Проблема источниковедческого синтеза. Проблема достоверности и 

полноты информации источника. Методы проверки достоверности фактов, 

степени и характера авторской субъективности. Соотношение первичной и 

вторичной информации. Критерии научной значимости источника. 

Разработка проблемы классификации источников в зарубежном и 

отечественном источниковедении. Цели и принципы классификации 

источников. Система классификации, основанная на анализе близости 

источника к историческому факту, характера содержащейся в источнике 

информации. Деление источников на «исторические остатки» и 

«исторические традиции». Прямые и косвенные источники. 

Классификация источников по происхождению и содержанию. Типология 

исторических источников. Классификация письменных исторических 

источников. Видовая классификация и ее задачи. Эволюция видов 

источников в различные исторические эпохи. 

25. Делопроизводстве

нная 

документация как 

исторический 

источник. 

Особенности и основные закономерности развития делопроизводственной 

документации. Знание структуры институтов управления как необходимое 

условие источниковедческого анализа их делопроизводства. 

Классификация делопроизводственной документации. Организационная 

документация (положения, правила, уставы, договоры…), 

распорядительная документация (инструкции, приказы, резолюции…), 

протокольная документация (протоколы и стенограммы заседаний), 

текущая переписка предприятий и учреждений, плановая, учетная, 

контрольная документация, отчеты. Роль и место статистической 

информации в делопроизводстве новейшего времени. Характеристика 

основных разновидностей нормативных актов и документов, 

характеризующих задачи, компетенцию и род деятельности учреждений и 

предприятий. Документы, освещающие процесс выработки, обсуждения и 

принятия решений; документы, освещающие ход исполнения принятых 

решений; документы, раскрывающие итоги деятельности учреждений и 
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предприятий. Документы партийных, общественных и государственных 

образований. Специальные системы государственного делопроизводства: 

дипломатическая, судебно-следственная, военная. Проблемы секретности 

и достоверности делопроизводственных документов. Публикации 

рассекреченных материалов 

26. Законодательные 

и актовые 

источники  

 

Специфика законодательства различных этапов развития государства и 

права. Структурные элементы анализа законодательного акта: 

исторические условия возникновения, источник права, субъекты 

законодательной инициативы, законопроекты, их обсуждение, 

редактирование, утверждение, публикация. Классификация актовых 

источников. Нормативно-распорядительные акты органов местного 

самоуправления и муниципальных властей. Подзаконные 

распорядительные акты органов государственного управления и местной 

администрации, их разновидности, характер действия, значение в жизни 

страны на современном этапе. Лично-правовые и имущественные акты. 

27. Статистические 

источники  

Особенности и качественная характеристика статистических источников. 

Материалы статистики как массовый исторический источник. Критерии 

классификации статистических источников. Этапы статистического 

исследования. Обработка и систематизация данных статистики: 

группировка, содержательный и качественный анализ, контроль. Учет 

условий проведения обследования. Выявление ошибок и погрешностей 

статистического наблюдения. Изменение способов сбора и хранения 

материалов статистики в новейшее время. Обработка данных на ПК. 

Хранение и поиск статистической информации. Количественные методы и 

компьютерные технологии в изучении статистических источников. 

Разновидности статистического учета: по выбору объекта; по ширине, 

глубине и разнообразию программы; в) по количеству объектов, 

охваченных исследованием; г) по способам учета; д) по периодичности 

проведения исследований. 

Основные этапы развития отечественной статистики. Зарубежная 

статистики. Статистика международных организаций. 

28. Периодическая 

печать  

 

Своеобразие периодической печати как исторического источника. 

Синтетический характер содержания и оперативность обнародования 

информации как важные качественные характеристики данного 

источника. Классификация периодических изданий, основы 

источниковедческого анализа периодики. Методика анализа материалов 

периодической печати: определение политической направленности 

печатного органа, степени и характера зависимости редакции от властных, 

общественно-политических, коммерческих структур. Метод контент-

анализа. Оригинальные документы и их комментирование в редакционных 

статьях и авторских материалах. Анализ газетных отчетов, репортажей, 

интервью. Значение, особенности, текст и подтекст фотографических 

материалов на страницах газет и журналов. Источниковедческое 

исследование читательской почты: обширность, содержание, степень 

критичности, отражение в редакционных комментариях. Переиздания 

прессы. Микрофильмирование. Факсимильные переиздания. Антологии. 

Научно-справочная литература о периодике. Особенности 

взаимоотношений власти и печати в разные периоды Российской истории. 

Неподцензурная периодическая печать. 

29. Публицистика как 

исторический 

источник  

Особенности политических сочинений и публицистики как исторических 

источников. Их общность и различия. Конкретно-исторические формы 

политических сочинений. Проблема редакций текстов политических 

сочинений. Характеристика важнейших политических сочинений и 

памятников публицистики XVIII в. Публицистические и политические 

XIX в. Особенности публицистики в новейшее время. Политическая 

публицистика русского зарубежья. Сужение спектра проблем, доступных 

публицистическому осмыслению в СССР. «Фельетонный» период поздней 

советской публицистики. Феномен «самиздата». «Публицистические 

бури» конца 80-х – начала 90-х гг. Развитие публицистического жанра на 

современном этапе. 

30. Мемуары и 

дневники как 

исторический 

Мемуары и дневники как литературный жанр, которому присуще 

сочетание личностного восприятия и элементов документальности. 

Исповедальность, обвинительность и оправдательность как характерные 
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источник  особенности этого источника. Классификация мемуаров по 

хронологическому и тематико-хронологическому принципам, по 

происхождению, форме воспроизведения. Факторы, влияющие на 

содержание мемуаров: влияние эпохи, социальная принадлежность автора, 

уровень его осведомленности, образованность, круг и широта интересов, 

степень документированности человеческой памяти и др.  

Дневниковые записи. Их родство с мемуарной литературой и отличия от 

нее. Классификация дневников и ее типы: по наличию или отсутствию 

датировки; по регулярности записей; по объему; по продолжительности 

описываемого события и др. 

31. Эпистолярные 

источники 

Письма как средство, обеспечивающее возможность творческого 

самовыражения личности. Письма как форма обратной связи по линии 

«человек – общество – власть». Уникальные возможности и сложности 

работы с этим источником (изначально заданная субъективность, 

рассеянность писем по архивам, музеям, коллекциям, редкость 

устойчивых комплексов писем, краткосрочность хранения писем в 

государственных и общественных учреждениях, официальная цензура в 

военное время и т.д.). Классификация писем. Контент-анализ писем – 

количественная обработка описательных документов. Особенности 

публикации эпистолярных источников. 

32. Кинофотофонодо-

кументы как 

исторический 

источник 

Основные разновидности кинофотофонодокументов и их характеристика: 

история собирания, состав и содержание, научно-историческое значение. 

Организация хранения кинофотофонодокументов в государственных и 

ведомственных архивах. Основные направления источниковедческой 

работы с кинофотофонодокументами. Принципы источниковедческой 

критики кинофотодокументов. Особенности использования 

кинофотофонодокументов и их публикация в исторических 

исследованиях. 

Раздел 4. Теория и методология истории 

33. Методология 

истории в системе 

исторического 

знания  

История в системе наук. Теория как форма организации исторического 

знания. Методология истории в широком смысле слова как совокупность 

теоретического знания, общенаучных и специальных методов 

исследования. Роль методологии как соединительного моста между 

теоретическим знанием и методами эмпирического исследования. 

Предмет истории. История как знание о социальном мире. События и 

структуры. Историческое пространство. Эмпирические и теоретические 

основания исторической науки. Историческая истина. Становление 

метода. Уровни исторического исследования (макро- и микроистория). 

Объяснение и понимание в истории. История и социальные науки. 

Проблема междисциплинарных связей. 

34. Базовые методы 

исторического 

исследования 

 

Классификация научных методов. Логика исторического исследования. 

Соотношение в историческом исследовании исторического и логического 

методов. Историко-генетический метод. Историко-сравнительный метод. 

Историко-типологический метод. Историко-системный метод. 

Ретроспективный метод. Метод периодизации. Комплексный подход в 

историческом исследовании. Моделирование исторических явлений и 

процессов. 

35. Историко-

антропологичес-

кий подход 

(микроисторичес-

кий анализ и 

история 

повседневности) 

«Антропологический поворот» в историографии. Место исторической 

антропологии в системе знаний о прошлом. Человек как единство 

биологического и социального начал, телесного и духовного. Изучение 

обыденного сознания, менталитета, «повседневных практик» (быт, 

праздники, сексуальность, ритуалы, связанные с рождением и смертью). 

Методика вживания в жизнь иной культуры, антропологического 

наблюдения и «плотного описания» (К. Гирц). Основные направления 

исследований антропологически ориентированной историографии: 

история ментальностей во Франции (Ж. Ле Гофф, М. Ферро), 

«историческая культурология» в США (Р. Дарнтон, Н. Дэвис), история 

народной культуры в Великобритании. Содержательные акценты и новые 

темы: история возраста (Ф. Арьес), история тела, болезней, гигиены (Ф. 

Сарасин, Р. Портер). Вклад исторической антропологии в изучение 

«коллективного бессознательного», карнавальной культуры, «жизненных 

миров» человека прошлого. Факторы становления микроистории. 

Определение понятий: микроистория и микроанализ.  Становление 
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микроистории. Познавательные принципы микроисторического анализа. 

Проблематика микроисторических исследований (Дж. Леви, К. Гинзбург, 

Н.З. Дэвис, М. Грибауди, С. Черутти). История повседневности как 

отрасль исторического знания, предметом исследования которой является 

сфера человеческой обыденности в ее историко-культурных, политико-

событийных, этнических и конфессиональных контекстах. Возникновение 

направления «история повседневности». Предмет и методологический 

инструментарий «истории повседневности». 

36. Эволюционизм Классический эволюционизм. Исторические условия становления 

классического эволюционизма. Теоретические основы эволюционистской 

парадигмы. Идеалистическая концепция эволюции О. Конта. «Закон трех 

стадий». Натуралистическая концепция эволюции Г. Спенсера. 

Милитарное и индустриальное общества Спенсера в сравнительной 

перспективе. Материалистическая концепция эволюции Л. Моргана. 

Социологическая концепция эволюции Э. Дюркгейма. Механическая и 

органическая солидарность. Эволюция без прогресса Ф. Тённиса. Критика 

классического эволюционизма. Становление неоэволюционистского 

подхода, его отличия от классического эволюционизма. Неоэволюционизм 

в культурной антропологии (Л.А. Уайт). Концепция многолинейной 

эволюции (Дж. Стюард). Общая и специфическая эволюция (М. Салинс и 

Э.Р. Сервис). Устранение противоречия между однолинейной и 

многолинейной эволюцией (Р.Л. Карнейро). Эколого-эволюционный 

подход (Г. Ленски, Дж. Ленски). Эволюционные фазы и альтернативные 

сценарии эволюции. Современный неоэволюционизм (Х. Классен, Т. Эрл 

и др.). 

37. Теория 

модернизации 

Определение понятия и критерии модернизации. Факторы становления и 

эволюции модернизационной парадигмы. Теоретические предпосылки 

модернизационного подхода (эволюционизм и функционализм Т. 

Парсонса). Классическая модернизационная перспектива. 

Дихотомический подход (традиционное и модерное общества как 

полярные социальные состояния). Дисциплинарные подходы: теория 

стадий экономического роста (У. Ростоу), социологическая модель Н. 

Смелзера (структурно-функциональная дифференциация), теория стадий 

отсталости А. Гершенкрона. Модернизационные теории критического и 

посткритического периодов. Концепция баррикад В. Дэвиса. Концепция 

политической модернизации С. Хантингтона в сравнении с 

процессуальной теорией демократизации Ч. Тилли. 

Неомодернизационный анализ. Концепции радикализованного и 

рефлексивного модерна, «общества риска» (Э. Гидденс, У. Бек, Й. 

Форнюс). Типологические схемы модернизации. Типы политической 

модернизации С. Блэка. Проблема различия путей развития (Б. Мур, Г. 

Тёрборн, В. Цапф). Теории модернизаций в современной российской 

науке. 

38. Диффузионизм  Идея культурно доминирующих центров как основа диффузионизма. 

Классический диффузионизм. Гипердиффузионизм. Гелиолитическая 

школа. Панвавилонизм. Роль и место диффузионных процессов в истории. 

Глобальный исторический диффузионизм У. Мак-Нила. Теория «военной 

революции» (М. Робертс, Дж. Паркер). Соотношение модернизации и 

вестернизации в схеме С. Хантингтона. Диффузия в контексте российских 

модернизаций XVIII—XX вв. Концепт диффузии инноваций в 

современных теориях.  Понятие и типы инноваций. Факторы диффузии. 

Модели диффузии (Д. Шон). Теоретическая модель изучения диффузии 

Э.М. Роджерса. Стадии усвоения инноваций. Характеристики инновации, 

влияющие на динамику ее усвоения. Типы принятия решений по поводу 

усвоения. Идеальные типы участников диффузии. 

39. Концепции 

локальных 

цивилизаций  

Формирование концепции цивилизаций. Критерии цивилизационной 

идентичности. Религия как системообразующий цивилизационный 

критерий. Функции цивилизации. Ценности и институты цивилизации. 

Цивилизация и ментальность. Проблема границ цивилизаций. Понятие 

пограничной цивилизации. «Лимитрофы». Проблема исчисления 

цивилизаций. Цивилизация как самобытная культурно-историческая 

общность. Идея цикличности как теоретическая основа концепций 

локальных цивилизаций (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 
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Циклическая теория П. Сорокина.  

40. Концепция миров-

экономик и 

миросистемный 

анализ 

Теоретические предшественники современного мироцелостного подхода. 

Теории империализма. Теории зависимости, зависимого развития. 

Концепция периферийного капитализма (Р. Пребиш, Т. дос Сантос). 

Концепция миров-экономик (Ф. Бродель). Миросистемная перспектива — 

теория происхождения и развития капитализма как глобальной 

экономической системы (И. Валлерстайн). Методология МСА. Мини-

системы и мир-системы. Мир-империи и мир-экономики как 

разновидности миросистем. Реципрокация, редистрибуция, рынок как 

основа дифференциации социальных систем. Пространственное 

разделение труда как основа дифференциации современной мировой 

системы на составные части — ядро, полупериферию, периферию. 

Историческая смена гегемонов мировой капиталистической экономики. 

Характер взаимодействий между ядром и периферией. Примеры 

системных зависимостей в истории. Дискуссия между «глыбниками» и 

«дробителями». Концепция генезиса мир-системы в XIII в. (Ж. Абу-

Лугход). Концепция единой «центральной» мир-системы (А.Г. Франк). 

Альтернативная концепция Дж. Арриги. 

 

2.3. Литература: 

Основная литература  

1. Алексеев В.В. Общественный потенциал истории. Екатеринбург, 2004. 

2. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917 – начало 90-х 

гг.). Саранск, 1994.  

3. Биск И. Я. Методология истории. Курс лекций. Иваново, 2007. 

4. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001.  

5. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI в. М., 2003. 

6. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М., 2006.  

7. Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М., 2008.  

8. Герасименко Г.А. История российской исторической науки (дооктябрьский период). 

Учебное пособие. М., 1998. 

9. Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. М., 2000. 

10. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа Анналов. М., 1993. 

11. Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М., 2010. 

12. Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность. М., 2002. 

13. Заболотный Е.Б., Камынин В.Д. Историческая наука России в преддверии третьего 

тысячелетия. Тюмень, 1999. 

14. Ионов И.Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы 

взаимодействия. М., 2007. 

15. Историки России XVIII – начало XX в. Вып. 1—6. М., 1995—1999. 

16. Историки России. Биографии / Сост., отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2001. 

17. Историография истории России до 1917 г. / Под ред. М.Ю. Лачаевой. В 2 т. М., 2003. 

18. Историография истории нового времени стран Европы и Америки. М., 1990. 

19. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки. М., 2000. 

20. Историческая наука России в ХХ веке. М., 1997. 

21. Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы / Под ред. Л.П. Репиной. М., 

2011. 

22. История России: Теоретические проблемы. Вып. 1: Российская цивилизация: Опыт 

исторического и междисциплинарного изучения. М., 2002. 

23. Источниковедение новейшей истории. Теория, методология и практика / Под ред. А.К. 

Соколова. М., 2003. 

24. Источниковедение. М., 1998. 

25. К новому пониманию человека в истории. Томск, 1994. 
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26. Кагарлицкий Б. Периферийная империя. Россия и миросистема. М., 2003.  

27. Калимонов И. К. Основы научных исследований: зарубежная история. Учеб. пособие. 

Казань, 2006. 

28. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. Изд. 2. М., 2003. 

29. Кром М. М. Историческая антропология. 2-е изд., испр., доп. СПб.: «Дмитрий Буланин», 

2004. 

30. Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, войны 

и власти. М., 2010.  

31. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учеб. пособие. Екатеринбург: УрГУ, 

2010.  

32. Малышева О.Г. Отечественная историческая наука на рубеже XIX—ХХ вв. М., 2002. 

33. Массовые источники по истории советского рабочего класса периода развитого 

социализма. М., 1982. 

34. Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. М., 

1979. 

35. Могильницкий Б. Г. История исторической мысли ХХ века: курс лекций. В 3-х вып. Вып. 

1. Кризис историзма. Томск, 2001. 206 с.; Вып. 2. Становление «новой исторической 

науки». Томск, 2003. 178 с.; Вып. 3. Историографическая революция. Томск, 2008. 554 с. 

36. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России: учеб. пособие. М., 2009. 

37. Образы историографии. М., 2001. 

38. Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-

методологические проблемы модернизации. М., 2006.  

39. Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических 

исследованиях. Екатеринбург, 2009. 

40. Проскурякова Н.А. Концепции цивилизации и модернизации в отечественной 

историографии // Вопросы истории. 2005. № 7. С. 153—165.  

41. Прошлое – крупным планом: Современные исследования по микроистории. СПб., 2003. 

42. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX—XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. М., 2011. 

43. Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998; 2009. 

44. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. М., 2004. 

45. Россия в ХХ веке. Судьбы исторической науки. М., 1996. 

46. Румянцева М.Ф. Методология истории. М., 2002. 

47. Русакова О.Ф. Философия и методология истории в XX веке. Екатеринбург, 2000. 

48. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания: Учеб. пособие. СПб., 2008. 

49. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного [Текст] / И.М. 

Савельева, А.В. Полетаев. М.: Языки русской культуры, 1997. 800 с. 

50. Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история [Текст] / И.М. 

Савельева, А.В. Полетаев.: В 2 т. СПб.: Наука, 2003. Т. 1: Конструирование прошлого. 632 

с. 

51. Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история [Текст] / И.М. 

Савельева, А.В. Полетаев.: В 2 т. СПб.: Наука, 2006. Т. 2.: Образы прошлого. 751 с. 

52. Семенов Ю.И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и 

концепции от древности до наших дней). М., 2003.  

53. Смоленский Н.И. Теория и методология истории. М., 2007. 

54. Советская историография. М., 1996.  

55. Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг 

французской школы «Анналов». М., 1993. 

56. Способы постижения прошлого: Методология и теория исторической науки. М., 2011. 

57. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие. М., 1999. 

58. Тертышный А.Т. Российская история: модели измерения и объяснения / А.Т. Тертышный 

А.В. Трофимов. Екатеринбург, 2005. 
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59. Тертышный А.Т. Россия: образы прошлого и смыслы настоящего / А.Т. Тертышный, А.В. 

Трофимов. Екатеринбург, 2012. 

60. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI–XX века / В.В. 

Алексеев, Е.В. Алексеева, К.И. Зубков, И.В. Побережников. М.: Наука, 2004.  

2. Актовое источниковедение: Сб. ст. М., 1979. 

3. Акты писцового дела 60-80-х гг. XVII в. М., 1990. 

4. Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX в.). М., 

2007.  

5. Алпатов М.А. Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века. М. ; 

Л., 1949. 

6. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII – XVII вв. М., 1973. 

7. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVII – первая четверть 

XVIII вв.). М., 1976. 

8. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина 

XIX вв.). М., 1985. 

9. Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М., 1991. 

10. Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия 

на современном этапе. М, 1994. 

11. Аудиовизуальные архивы на рубеже XX-XXI вв. (отечественный и зарубежный опыт) / 

Отв. ред. В.М. Магидов. М., 2003. 

12. Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики: французская историческая школа 

«Анналов» в современной буржуазной историографии. М., 1980. 

13. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии // Отечественная история. 1996. № 5. 

14. Баггер Х. Реформы Петра Великого. Обзор исследований. М., 1985.  

15. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. 

16. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. 

17. Барг М.А., Авдеева К.Д. От Макиавелли до Юма: Становление историзма. М., 1998. 

18. Беленький И.Л. Художественная литература и социально-историческое бытие XX в.: 

Возможности историко-источниковедческого подхода во второй половине 80-90-х гг. 

XX в. // Источниковедение. Проблемные лекции / Отв. ред. О.М. Медушевская. М., 2005. 

С. 418-445. 

19. Бельчиков Н.Ф. Литературное источниковедение. М., 1983. 

20. Биск И. История исторической мысли в новое время. Иваново, 1983. 

21. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. 
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