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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Назначение курса «История исторической науки» - дать аспи-

ранту (соискателю) возможность сконцентрировать внимание на 
углубленном изучении ключевых проблем истории исторической 
мысли, эволюции форм историописания, возникновения, распро-
странения и смены исследовательских установок, становления и 
развития истории как академической дисциплины. На современ-
ном этапе под влиянием постнеклассической методологии, «куль-
турного поворота» в социогуманитарном знании рубежа столетий 
существенно изменились представления о предмете изучения ис-
тории историографии, модель историко-историографического 
анализа, сам статус истории историографии. Не удовлетворяясь 
результатами, достигнутыми в рамках институциональной, дисци-
плинарной, национальной историографии, современное наукове-
дение совершило поворот к антропологической парадигме, изме-
нившей видение и понимание роли ученого-историка в историче-
ском познании.  

Цели освоения дисциплины состоят в том, чтобы вырабо-
тать у аспирантов (соискателей) рефлексивные установки исследо-
вателей, умеющих критически применять историографические и 
науковедческие подходы к науке и научному знанию, в первую 
очередь, к изучению функционирования и трансформации истори-
ческого знания в социокультурном контексте.  

Изучение курса нацелено на закрепление профессиональных 
знаний и навыков исследование важнейших историографических 
концепций на различных этапах развития исторической науки, 
изучение опыта ведущих научных школ и направлений отече-
ственной и зарубежной историографии, комплексное изучение ак-
туальных проблем историографии, источниковедения, методов ис-
торического исследования, необходимых для преподавательской, 
научно-исследовательской, культурно-просветительской и экс-
пертно-аналитической работы. 

Программа курса предусматривает проблемно-поисковый метод 
овладения историографическими знаниями, самостоятельную работу 
аспирантов и соискателей с новейшей литературой и периодическими 
изданиями по специальности. 
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Место дисциплины в структуре программы аспиран-
туры: раздел «История исторической науки» входит в дисци-
плину «История и философия науки» – блок Обязательные дис-
циплины (Б1).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать:  
– место историографического и науковедческого знания в си-

стеме исторического и гуманитарного знания; основные историо-
графические понятия;  

– основные вехи развития исторической науки, творчество ее 
виднейших представителей, проблематику исследований, концеп-
туальные модели развития историографических практик; 

– представлять картину развития научных сообществ в исто-
рической науке, эволюцию важнейших направлений и школ, судь-
бы и вклад в науку видных представителей последних;  

– основной круг научных исследований и учебных работ, ока-
завших решающее влияние на развитие исторической науки; 

уметь:  
– ориентироваться в современном историографическом про-

странстве, зная историю развития историографического и науко-
ведческого поиска, самостоятельно выделять исследовательские 
поля и лакуны; 

– осуществлять методологическую рефлексию в отношении 
своей и чуждой интеллектуальной деятельности, анализировать 
методологические подходы, развиваемые различными историо-
графическими школами 

– использовать фундаментальные и прикладные исторические 
знания в собственной научно-исследовательской деятельности; 

владеть:  
– навыками самостоятельной работы с научным и фактиче-

ским материалом по проблематике курса 
– демонстрировать способность и готовность:  использовать 

фундаментальные и прикладные исторические знания в собствен-
ной научно-исследовательской деятельности 

– применять полученные знания на практике  
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Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

  
Раздел дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

1.  Введение. Теоретические проблемы исто-
риографического исследования 

2 2 2 

2.  Историческая мысль античного и средне-
векового обществ 

2 2  

3.  Историческая мысль эпохи Возрождения 
и раннего нового времени 

2 2  

4.  Историческая наука Западной Европы 
XIX в. 

2 2  

5.  Проблема кризиса исторической науки 
конца XIX – начала XX вв. Основные тен-
денции развития исторической науки в 
первой половине XX в. 

2 2 2 

6.  Историческая наука во второй половине 
XX – начала XIХ вв. 

2 2 2 

 Всего   12 6 
 
Источник: История историографии. Программа курса к кан-

дидатскому экзамену «История и философия науки» по историче-
ским специальностям / Сост. Репина Л.П. М.: ИВИ РАН 2009. 
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Содержание дисциплины  
 
 
 
Введение. Теоретические проблемы историографиче-

ского исследования. Предмет и задачи историографического 
исследования. Основные категории историографического анализа 
(историческая концепция, историографический факт, историогра-
фический источник, парадигма, научная школа). Типы, структура и 
функции исторического знания. 

Историческая мысль античного и средневекового об-
ществ. Ранние формы фиксации исторической информации в 
Древней Греции. Логографы. Жизнь и творчество Геродота. Исто-
рические взгляды Фукидида. Историческая мысль эпохи эллиниз-
ма. Полибий. Римская историография. Особенности исторического 
мышления античности. «История Рима от основания города» Тита 
Ливия. Жизнь и творчество Тацита. Светоний. «Как следует писать 
историю» Лукиана из Самосаты: первая попытка создания теории 
историописания. Цели и метод историописания. Проблема источ-
ников. Лучший историк – «свидетель событий». «Последний рим-
ский историк» Аммиан Марцеллин.  

Ранняя церковная христианская историография. Евсевий Ке-
сарийский. Философия истории Августина Аврелия. Теория четы-
рех монархий как основа средневекового историописания. Истории 
раннего средневековья. Иордан. Исидор Севильский. Григорий 
Турский. Беда Достопочтенный. Прокопий Кесарийский.  

Жанры средневековой историографии и ее эволюция. Анналы 
и хроники. Всемирные хроники. Оттон Фрейзингенский. Приемы 
элементарной критики свидетельств. Официальная хронистика: 
королевские и городские хроники. Хронисты позднего средневеко-
вья (Фруассар, Дж. Виллани и др.). Исторические мемуары: Жан де 
Жуанвиль, Филипп де Коммин. 

Региональные модели средневековой историографии. Роль 
устной традиции. Скандинавские саги и эпос. Византийская тради-
ция историописания в XI–XIII вв. Михаил Пселл и его «Хроногра-
фия». Историческая проза: Анна Комнина, Никита Хониат. Позд-
невизантийская историография: Михаил Дука.  

Русская летописная традиция: этапы развития и своеобразие. 
«Повесть временных лет». Источники составления летописей. 
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Приемы отбора и истолкования материала. Проблема происхож-
дения государства и великокняжеской власти. Первые историче-
ские произведения в Древней Руси: исторические сказания, пове-
сти, «слова». 

Историческая мысль эпохи Возрождения и раннего 
нового времени. Историческая мысль итальянского Возрожде-
ния. Риторическая и эрудитские школы. Политическая школа гу-
манистической историографии. Никколо Макиавелли. Франческо 
Гвиччардини. Историография Реформации и Контрреформации в 
Германии и во Франции. «Всемирная история» Филиппа Ме-
ланхтона. Себастьян Франк: идея прогресса на основе разума и сво-
боды. «Всеобщая история» Агриппы д’Обинье. 

Вершины ренессансной исторической мысли. «Десять диало-
гов об истории» Франческо Патрици. История как воспоминание. 
Фиксация прошлого и социальная функция истории. Место исто-
рии мысли и истории культуры в концепции всеобщей истории 
Патрици. Луи Леруа: идея множественности цивилизаций и исто-
рия как способ изучения культуры. Жан Боден и его «Метод легко-
го познания истории». Действие законов в истории. Влияние гео-
графических условий на историю человечества. Фрэнсис Бэкон: 
история как опытное знание. История в системе наук. Всеобщая 
история как синтез, или «история эпох». Бэконовская периодиза-
ция истории. «История правления короля Генриха VII» – образец 
политической историографии. 

Научная революция и западноевропейская историческая 
мысль XVII в. Складывание картезианского идеала науки. Выра-
ботка нового метода познания и принципов научного исследова-
ния. Теория естественного права и общественного договора: Гуго 
Гроций, Томас Гоббс и др. Рационализм и исторические предрас-
судки. Прагматизм и скептицизм в истории. Эрудиты и антиквары. 
"Социальная физика".  

Исторические концепции Века Просвещения. Джамбаттиста 
Вико: принцип историзма и отрицание доктрины естественного 
права. Осмысление истории как особого рода истинного знания. 
«Новая наука» Вико о единстве исторического процесса, законо-
мерности и повторяемости исторических явлений. Три эпохи раз-
вития человечества и идея круговорота.  

Новое направление исторической мысли: «философская исто-
рия». Идея прогресса и факторы истории. Воспитательная функ-
ция истории: «власть историка». Основные черты исторической 
мысли французского Просвещения. «О духе законов» и «Рассуж-
дение о причинах величия и упадка римлян» Ш. Монтескье. Воль-
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тер как историк. Г. Мабли и его советы «О способе писать исто-
рию». Полемика между «германистами» и «романистами» о про-
исхождении феодальных институтов. Формально-юридическая 
критика источников. Просвещение в Германии и историческая 
мысль. Исторические взгляды И.Г. Гердера. Историческая мысль 
английского Просвещения. «История Англии» Д. Юма: императив 
беспристрастности и пересмотр исторической традиции. Г. Бо-
лингброк и «Письма об изучении и пользе истории». Э. Гиббон: 
классический образец универсальной истории эпохи Просвещения. 

Историческая наука Западной Европы XIX в. Роман-
тизм и историческая мысль. Направления романтической историо-
графии. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля. Идея прогресса и уни-
версальности исторического развития. Историческая школа права. 
Леопольд фон Ранке и его критический метод. Взгляды Ранке на 
всемирную историю в его сочинении «Об эпохах новой истории». 
Гейдельбергская школа. Ф.-Х. Шлоссер и его «Всемирная исто-
рия». Карл Риттер и историко-географическая школа. 

Французская историография в первой половине XIX века. Пуб-
ликация источников. Организация исторической науки. Француз-
ская либеральная школа историков: актуализация художественной 
стороны исторического творчества. О. Тьерри и идея «борьбы рас». 
«Письма об истории Франции». «Опыт истории происхождения и 
успехов третьего сословия» Ф. Гизо: историк и политик. Историче-
ская концепция Гизо: от политических учреждений к отношениям 
собственности. Практическая польза и «уроки истории». «История 
Франции» Ж. Мишле. «Вживание» в прошлое, язык и стиль исто-
рика. Ф. Минье и его «История Французской революции».  

Историческая наука в Англии первой половины XIX в. Вигская 
историографическая традиция: Генри Галлам. Т.Б. Маколей и его 
«История Англии от восшествия на престол Якова II». Торийская 
школа. Томас Карлейль – историк, философ, публицист. Учение о 
«героях и толпе». 

Позитивизм и историческая наука XIX в. О. Конт. Г. Спенсер. 
Открытие материалистического понимания истории. Марк-

сизм о фундаментальном значении истории в системе обществен-
ных наук. К. Маркс и Ф. Энгельс как историки. Образец социально-
исторического анализа: «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». 
Основная проблематика историографии всеобщей истории второй 
половины XIX в. 

Позитивистская историография в Британии. Г.Т. Бокль как ис-
торик цивилизации. Оксфордская и кембриджская школы. Исто-
рические концепции Э. Фримена, У. Стаббса, Д. Актона. С. Гарди-
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нер и его «Пуританская революция». Экономическая история 
(Т. Роджерс, У. Кеннингем, У. Эшли, Ф. Сибом, А. Тойнби). Соци-
альная проблематика (С. и Б. Вебб). «История английского народа» 
Дж.Р. Грина. Локальные исследования.  

Позитивистская историография во Франции. Идея эволюци-
онного континуитета в истории: А. Токвиль. «Экспериментальная 
история» И. Тэна. Г. Моно, «Историческое обозрение» и Практиче-
ская школа исторических исследований. Э. Лависс и его школа. 
Синтетическая школа. Н.Д. Фюстель де Куланж: происхождение 
феодализма и романо-германская проблема. Историки-юристы 
Э. Глассон, П. Виолле, Ж.-Ж. Флакк. Экономическая история: 
Г. Фаньез, А. Сэ и др. А. Олар и либерально-республиканская шко-
ла. Историография внешней политики в школе А. Сореля. А. Деби-
дур и дипломатическая история Европы XIX века. 

Немецкая историография во второй половине XIX века. Юри-
дическая школа: Г.Л. Маурер, Г. Вайц, П. Рот, О. Гирке и др. Исто-
рическая концепция и теоретические поиски малогерманской 
(прусской) школы. Г. фон Зибель о французской революции. Г. фон 
Трейчке. И.Г. Дройзен о специфике исторического познания: кри-
тика позитивистской методологии. История Античности в трудах 
И.Г. Дройзена и Т. Моммзена. Гейдельбергская школа: Я. Бурк-
хардт – основоположник культурологии. Историческая школа в 
политэкономии: К.Т. Инама-Штернегг, И. Шмоллер, Л. Брентано, 
К Бюхер. «Культурно-исторический синтез» К. Лампрехта. 

Позитивизм в историографии США. От романтизма «ранней 
школы» к утверждению позитивизма. Х. Грили и его «Американ-
ский конфликт». Дж. Дрэпер и его «История интеллектуального 
развития Европы». «Закон развития цивилизаций» Брукса Адамса. 
Д. Родс о компромиссе в истории. Г. Адамс: от «англосаксонской 
школы» к культурной истории 

Развитие историко-экономического направления. Его дости-
жения в изучении истории древнего мира, средних веков и нового 
времени. Развитие историко-культурных исследований. Историче-
ские взгляды Я. Буркхардта. 

Изучение проблем всеобщей истории в России. Т.Г. Гранов-
ский. Русская историография античной истории. М.С. Куторга и его 
ученики (М.М. Стасюлевич, В.В. Бауэр). Западная историография в 
оценках М.Н. Петрова. Н.А. Осокин. В.И. Герье. «Русская историче-
ская школа» и складывание социально-экономического направле-
ния: М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов, И.В. Лучицкий, Н.И. Ка-
реев. Значение их трудов в изучении истории средних веков и но-
вого времени. Проблемы всеобщей истории, теории истории и ис-
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торического познания, исторического образования в трудах 
Н.И. Кареева.  Русское славяноведение и византиноведение. 

Проблема кризиса исторической науки конца XIX – 
начала XX вв. Основные тенденции развития историче-
ской науки в первой половине XX в. Проблема кризиса исто-
рической науки конца XIX – начала XX вв. в современной литера-
туре. Неокантианская теория исторического познания. Философия 
жизни В. Дильтея. Философия истории немецкого неокантианства. 
В. Виндельбанд. Г. Риккерт. Теория «идеальных типов» М. Вебера.  

Проблема специфики исторического познания в русской либе-
ральной историографии начала XX в. А.С. Лаппо-Данилевский. 
Второе поколение «русской исторической школы» всеобщей исто-
рии. Р.Ю. Виппер, Д.М.Петрушевский и А.Н. Савин. Культурно-
историческое направление. М.С. Корелин и история Ренессанса. 
И.М. Гревс и его школа. О.А. Добиаш-Рождественская. Л.П. Карса-
вин и его теория «культурно-исторического синтеза». 

Теория и практика мировой историографии в первой половине 
ХХ века. Осмысление опыта мировой войны и актуализация вопро-
са о смысле и назначении истории. Создание глобальных теорий 
исторического процесса. Теория циклического развития О. Шпен-
глера. Теория цивилизаций А.Дж. Тойнби.  

Опыт национальной истории и его отражение в национальных 
историографических традициях. Влияние марксизма. Французская 
историография межвоенного периода. Социально-экономическая 
проблематика (Ф. Симиан, Э. Лабрусс) и теория экономических 
циклов. Социальная интерпретация революции (А. Матьез, Ж. Ле-
февр). Проблемы войны: школа П. Ренувена. Кризис позитивист-
ской историографии и формирование школы «Анналов». История 
как проблема. Критика событийной истории. Обновление предмета 
и содержания исторической науки. Человек в истории и новое по-
нимание социальной истории. «Бои за историю» Л. Февра и «Ре-
месло историка» М. Блока.  

Историческая наука Великобритании в 1918–1945 гг. Публика-
ции архивных документов. Конституционная и административная 
история. Л. Нэмир и его школа парламентской истории. Р. Тоуни. 
Д. Клэпем. Лейбористская историография: Дж. Коул. Социальная 
история в интерпретации Дж.М. Тревельяна. Наступление на виг-
скую концепцию истории: Г. Баттерфилд. Критика позитивистской 
методологии Р.Дж. Коллингвудом и его «Идея истории».  

Историческая наука в США. Лидерство прогрессистской шко-
лы во главе с Ч. Бирдом. Периодизация американской истории. 
Идея единства американской и мировой истории в трудах А. Шле-
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зингера-старшего. Школа Коммонса и экономическая интерпрета-
ция истории. История рабочего движения в США. Американские 
историки и проблема изоляционизма.  

Германская историография в 1918–1945 гг. Проблема преем-
ственности или разрыва с прошлым. Крушение империи и расту-
щая политизация истории. Прусская идея в трудах И. Галлера. Ф. 
Мейнеке о возникновении и развитии историзма. Историография 
Третьего рейха. Тотальная идеологизация. Чистка университетской 
профессуры. Расовая теория в немецкой историографии. 

Историческая наука во второй половине XX – начала 
XХI вв. 

Историческая наука во второй половине XX века. «Научная ис-
тория» и проблема междисциплинарности в 1960-70-е гг. Дискус-
сии об отношениях между историей и социологией. «Новая соци-
альная история». Парадигма социально-структурной истории. Ко-
личественные методы в исторических исследованиях. Заимствова-
ние методов смежных наук (исторической демографии, социоло-
гии, антропологии, психологии) и проблема их адаптации. Движе-
ние за «историю снизу». «Новая историческая наука» и историче-
ская антропология. Обновление концептуального аппарата и ис-
следовательских методов.  

«Методологическая революция» школы «Анналов». «Гло-
бальная история» и концепция исторического времени Ф. Броделя. 
«Сериальная история» П. Шоню. Дискуссии о Французской рево-
люции (Ж. Лефевр, А. Собуль, Р. Мунье, Ф. Фюре, Д. Рише и др.). 
Интерпретация перехода от феодализма к капитализму у М. Вове-
ля. Развитие исторической демографии и региональной истории. 
Э. Леруа Ладюри. Труды Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и других предста-
вителей третьего поколения школы «Анналов». История менталь-
ностей и историческая антропология. 

Историческая наука в Великобритании. Дискуссия о «старых» 
и «новых» путях в исторической науке. Марксистская методология 
истории и ее творческое развитие в работах Э. Томпсона, Э. Хоб-
сбоума, К. Хилла, Р. Хилтона, Дж. Рюде. Концепции «всеобщего 
кризиса XVII века». Дискуссии вокруг интерпретаций Английской 
революции середины XVII века. «Новая рабочая история» и ее эво-
люция. Дискуссия о природе британского империализма. Основ-
ные тенденции развития английской исторической мысли во вто-
рой половине XX в.  

Историческая наука в США. От теории «консенсуса» к «новой 
исторической науке». Упадок прогрессистской школы. Рост инте-
реса к истории идей: школа А. Лавджоя. Труды Р. Хофстедтера. 
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Д. Бурстин. Работы А.М. Шлезингера-младшего о «Новом курсе» и 
циклическом развитии американской истории. Школы «политиче-
ского идеализма» и «реальной политики» в истории международ-
ных отношений. Новые тенденции в 1960–1980-е годы. Оформле-
ние радикально-демократического направления (Д. Лемиш, 
С. Линд, Ю. Дженовезе): «история снизу». «Новая экономическая 
история» и изучение проблем промышленного переворота, аграр-
ных отношений, рабовладения. Американская клиометрия: Р. Фо-
гел, Д. Норт. История внешней политики в работах Г. Колко, 
Т. Маккормика и др. 

Историческая наука в ФРГ. Немецкий историзм в 1950–60-е 
годы. Г. Риттер. Гейдельбергская школа В. Конце. Работы Х. Бёме. 
Марбургская школа. Становление социально-критической школы. 
Разработка теорий модернизации. Влияние идей Макса Вебера. 
Работы Ю. Кокки, Г.А. Винклера, В. Моммзена и др. Новая концеп-
ция немецкой истории Г.-У. Велера. История и типология фашиз-
ма. Дискуссии немецких историков. Немецкая историческая ан-
тропология. История повседневности. Работы А. Людтке, Х. Меди-
ка, Ю. Шлюмбома. Разработка микроисторических подходов. 

Основные закономерности становления и развития советской 
историографии. Утверждение в советской историографии марк-
систской концепции всеобщей истории. Труды В.В. Струве, А.И. 
Неусыхина, Е.А. Косминского, Е.В. Тарле. Изучение истории 
народной культуры. М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич. Востоковедные ис-
следования. Историческая концепция Л.Н. Гумилева. Кризис оте-
чественной историографии и пути его преодоления. 

Постмодернистский вызов историческому познанию. Эписте-
мологические дискуссии 70-80-х годов. «Лингвистический пово-
рот». Постмодернизм и историческая наука. Гуманизация истори-
ческого знания. Основные направления современной исторической 
мысли. От социальной истории к истории социокультурной.  
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Тематический план практических занятий  
 
 
 
Тема 1. Теоретические проблемы историографическо-

го исследования  
 
1. Понятие историографии и ее значение для исторической 

науки. Эволюция понимания предмета историографического ис-
следования в XIX—XX вв. 

2. Понятие историографический факт. Соотношение исто-
риографического и исторического факта. 

3. Понятие историографический источник. Источниковеде-
ние историографии Классификация историографических источни-
ков. 

4. Понятие «парадигма» в историко-научных исследованиях. 
Структура парадигмы. Причина и основные этапы научной рево-
люции в понимании Т. Куна. 

5. Основные объекты историографического изучения. Поня-
тия «направление» и «школа» в профессиональной историогра-
фии. Научная школа, основные подходы к изучению. 

 
 
Тема 2. Школа «Анналов» и «новая историческая 

наука»: основные принципы и методы  
 
1. Периодизация историографии в «долгом ХХ историогра-

фическом веке» (К. Рохес).  
2. Кризис исторического сознания на рубеже XIX –ХХ вв. 

Социокультурные условия и научные предпосылки возникновения 
школы «Анналов». Кризис позитивизма (Ш. Сеньобос). Концепция 
«географии человека» Поля Видаля де ля Блаша. «Исторический 
синтез» Анри Берра.  

3. Основание журнала «Анналы экономической и социаль-
ной истории». Теория исторического познания первого поколения 
школы. Новое понимание исторического факта и исторического 
источника. Исследовательская деятельность Марка Блока. Творче-
ство Люсьена Февра, «Бои за историю». Второе поколение школы 
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«Анналов». «Тотальная» история Фернана Броделя. Идея множе-
ственности социального времени. Структурализм. 

 
 
Тема 3. Историографическая революция последней 

трети ХХ – начала ХХI вв.  
 
1. Третье поколение школы «Анналов». Изменение социаль-

ного контекста и методологические основы появления «Новой ис-
торической науки». «Антропологический поворот» в изучении ис-
тории. Жак Ле Гофф и его исследования. «Цивилизация Средневе-
кового Запада». «Людовик IX Святой» как пример «новой истори-
ческой биографии». Эммануэль Ле Руа Ладюри: опыт тотального 
микроисторического исследования. 

2. Четвертое поколение школы «Анналов». Эволюция теоре-
тико-методологических взглядов. Поворот к субъективности. «Со-
циологический поворот» истории. «Новая политическая история». 
Теория «мест исторической памяти» Пьера Нора.  

3. Тенденции и перспективы исторической науки на совре-
менном этапе. «Культурный поворот» и возникновение новых 
форм изучения социального.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Значение «антропологического поворота» для становле-

ния микроанализа в историографии. 
2. Методологическая природа микроанализа. 
3. История повседневности в тематическом ракурсе. 
4. Глобальная и компаративная история. 
5. Биография как средство исторического познания. 
6. Объективная необходимость в написании «истории жен-

щин». 
7. Устная история: теоретические основания, подходы и ме-

тоды. 
 

На занятиях заслушиваются доклады по избранным для изу-
чения аспирантами проблемам истории исторической науки и раз-
вертывается по ним дискуссия.  
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Самостоятельная работа аспирантов  
 
 
 
Самостоятельная работа аспирантов направлена на решение 

следующих задач: 
– логическое мышление, навыки создания научных работ гу-

манитарного направления, ведения научных дискуссий;  
– развитие навыков работы с историографическими источни-

ками;  
– осуществление эффективного поиска информации и критики 

историографических источников; 
– формирование и аргументированное отстаивание собствен-

ной позиций по различным проблемам истории исторического 
знания, науковедения, философии науки. 

Для решения указанных задач аспирантам предлагаются к 
прочтению и содержательному анализу исторические и историо-
графические тексты, включая научные работы историков, статьи 
по историографии. Результаты работы с текстами обсуждаются на 
семинарских занятиях, посвященных соответствующим по хроно-
логии и проблематике вопросам истории. Проверка выполнения 
заданий осуществляется на практических занятиях (устные вы-
ступления, дискуссия), так и с помощью работы над рефератами. 

Темы рефератов составлены на основе «Программы по ис-
тории исторической науки (историографии) для кандидатского 
экзамена по историческим специальностям» (под ред. Л.П. Репи-
ной. М., 2006 и др. изд.) и, в соответствии с ней, предполагают 
углубленное изучение основных форм и уровней исторического 
знания, ключевых проблем истории исторической мысли, эволю-
ции форм историописания, возникновения, распространения и 
смены исследовательских установок, значимых изменений в ис-
точниковой базе, становления и развития истории как академиче-
ской дисциплины, современного состояния отечественной и миро-
вой исторической науки.  

Аспиранты могут также предложить тему, посвященную исто-
риографии изучаемых ими проблем истории.  
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Примерная тематика рефератов и сообщений  
 
1. История историографии как часть интеллектуальной исто-

рии и современные концепции междисциплинарности. 
2. История исторической культуры и ее периодизация 
3. Понятия «школа» и «направление» в истории историогра-

фии. 
4. Архаические формы исторического знания (мифы, эпос, те-

оратический историзм Ветхого Завета). 
5. Устная традиция и исторический метод Геродота. 
6. Фукидид и его «прагматическая история». 
7. «Местные» истории эллинистической эпохи и первая «все-

общая история» Полибия. 
8. Традиция римской анналистики и зачатки исторической 

критики. 
9. История, риторика, мораль в греко-римской традиции. 
10. История в биографиях великих людей: наследие Плутарха и 

Светония. 
11. Лукиан из Самосаты: первая попытка создания теории ис-

ториописания. 
12. «Последний римский историк» Аммиан Марцеллин. 
13. Евсевий Кесарийский и основы христианской хронологии 

истории. 
14. Христианская идея истории у Августина: первый европей-

ский опыт философии истории. 
15. Истории варварских государств и народов в исторических 

сочинениях раннего средневековья (Иордан, Григорий Турский, 
Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Павел Диакон). 

16. Историография «каролингского возрождения»: Эйнхард и 
его «Жизнеописание Карла Великого». 

17. Скандинавские саги и роль устной традиции. 
18. Ранняя византийская историография: Прокопий Кесарий-

ский, Иоанн Малала, Лев Диакон. 
19. Византийская традиция историописания в XI–XIII вв. 
20. Поздневизантийская историография: Михаил Дука. 
21. Характерные черты средневекового историзма и жанры 

средневековой историографии. 
22. Русская летописная традиция: своеобразие и этапы ее раз-

вития. 
23. Первые исторические произведения в Древней Руси: исто-

рические сказания, повести, «слова». 
24. Эрудитская школа: открытие первоисточников и их крити-
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ка (Флавио Биондо и Лоренцо Вала. 
25. Историки Флоренции: политическая школа. 
26. Риторическая школа и драматизм истории (Леонардо Бру-

ни и Поджо Браччолини). 
27. Историография Реформации и Контрреформации в Герма-

нии и во Франции. 
28.  «Десять диалогов об истории» и концепция всеобщей ис-

тории Франческо Патрици. 
29. Луи Леруа: идея множественности цивилизаций и история 

как способ изучения культуры. 
30. Историография как гуманитарная наука и идея все общей 

истории Франсуа Бодуэна. 
31. Жан Боден и его «Метод легкого познания истории». 
32. Фрэнсис Бэкон: история как опытное знание. 
33. Эрудиты и антиквары. Деятельность академий и ученых ас-

социаций XVII-XVIII вв. 
34. Хронографы и общерусские летописные своды XVI века. 
35. Летописание XVII века и местная историография. 
36. Русская историческая мысль в первой половине XVIII века 

и «История Российская» В.Н. Татищева. 
37. «Новая наука» и принцип историзма Дж. Вико. 
38. Г. Болингброк и его «Письма об изучении и пользе исто-

рии». 
39. «Философская история» XVIII века: Ш. Монтескье и Воль-

тер. 
40. Г. Мабли и его советы «О способе писать историю». Что 

должен знать историк? 
41. Ж.-А. Кондорсе и «Эскиз исторической картины прогресса 

человеческого разума». 
42. «История Англии» Д. Юма и пересмотр исторической тра-

диции. 
43. Исторические концепции британских историков-

рационалистов У. Робертсона и Э. Гиббона. 
44. Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлецер: методы критики источников в 

российской историографии XVIII века. 
45. Норманнская теория: сторонники и противники. 
46. Историческая концепция М.В. Ломоносова. 
47. М.М. Щербатов и его «История России с древнейших вре-

мен»проблема альтернатив в русской истории. 
48. И.Н. Болтин о задачах и методах историографии и объек-

тивных факторах истории. 
49. И.-Г. Гердер и сравнительно-исторический метод. 
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50. Историческая культура романтизма: идеализация и «при-
своение» прошлого. 

51. Историческая школа права (К.-Ф. Савиньи, К.-Ф. Эйхгорн) и 
понятие «народного духа». 

52. Б.-Г. Нибур и приемы исторической критики источников. 
53. Всемирная история в «Философии истории» Гегеля. 
54. Леопольд фон Ранке и его критический метод. 
55. Ф.-Х. Шлоссер и его «Всемирная история». 
56. Карл Риттер и историко-географическая школа. 
57. О. Тьерри и идея «борьбы рас. 
58. Историческая концепция Ф. Гизо. 
59. Ж. Мишле: «вживание» в прошлое и воображение историка. 
60. Ф. Минье и «История Французской революции». 
61. Становление вигской историографической традиции: Ген-

ри Галлам и его «Конституционная история Англии». 
62. Т.Б. Маколей: «переживание» истории и историческая эс-

сеистика. 
63. Томас Карлейль – историк, философ, публицист. 
64. Дж.Э. Фроуд и его труды по новой истории. 
65. Концепция всеобщей истории Т.Н. Грановского. 
66. Концепция всемирной истории М.Ф. Орлова. 
67. Н.М. Карамзин и «История государства Российского». 
68. Скептическая школа в российской историографии и кон-

структивно-критический метод (М.Т. Каченовский, Н.С. Арциба-
шев и др.). 

69. Антитеза русской и всемирной истории в работах истори-
ков-славянофилов. 

70. «История русского народа» Н.А. Полевого. 
71. Западничество и государственная школа в историографии 

России. 
72. Исторические взгляды С.М. Соловьева. 
73. К. Маркс и материалистическое понимание истории. 
74. Позитивистская философия и новая методология истории. 
75. Позитивистская историография в Британии. 
76. Позитивистская историография во Франции. 
77. Немецкая историография во второй половине XIX века. 
78. Й. Дройзен и его «Историка».  
79. Позитивизм в историографии США. 
80. Историческая концепция и теоретико-методологические 

воззрения В.О. Ключевского. 
81. Д.И. Иловайский и концепция государственного быта в 

«Истории России». 
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82. К.Н. Бестужев-Рюмин и его вклад в развитие источникове-
дения и историографии. 

83. Учение о культурно-исторических типах Н.Я. Данилевского. 
84. Проблемы всеобщей истории в работах В.И. Герье. 
85. «Русская историческая школа» и складывание социально-

экономического направления. 
86. Проблемы всеобщей истории, философии истории и тео-

рии исторического познания в трудах Н.И. Кареева. 
87. История как академическая дисциплина на рубеже XIX и 

XX вв. 
88. Теоретические поиски и критика позитивистской историо-

графии на рубеже XIX и XX вв. 
89. Критическое направление в национальных историографи-

ях: Германия. 
90. Критическое направление в национальных историографи-

ях: Великобритания. 
91. Критическое направление в национальных историографи-

ях: Франция. 
92. Критическое направление в национальных историографи-

ях: США. 
93. Б. Кроче и его «Теория и история историографии». 
94. Р.Ю. Виппер и его критика позитивизма. 
94. А.С. Лаппо-Данилевский и методология источниковедения. 
95. Исторические взгляды П.Н. Милюкова и проблема диалога 

культур. 
96. С.Ф. Платонов и его школа. 
97. Н.П. Павлов-Сильванский и периодизация русской исто-

рии. 
98. Второе поколение «русской исторической школы» всеоб-

щей истории. Д.М. Петрушевский и А.Н. Савин. 
99. И.М. Гревс и культурно-историческое направление в рос-

сийской историографии всеобщей истории. 
100. Теория «культурно-исторического синтеза» Л.П. Карса-

вина. 
101. Глобальные теории исторического процесса в историогра-

фии первой половины XX века (О. Шпенглер и А.Дж.Тойнби). 
102. Кризис позитивистской историографии и формирование 

школы «Анналов». 
103. Становление социальной истории в британской историо-

графии первой половины XX века. 
104. Г. Баттерфилд и наступление на вигскую концепцию исто-

рии. 



 

 20 

105. Р.Дж. Коллингвуд и его «Идея истории». 
106. Ч. Бирд и прогрессистская школа в американской исто-

риографии. 
107. Ф. Мейнеке о возникновении и развитии историзма. 
108. Роль М.Н. Покровского и его школы в становлении совет-

ской исторической науки. 
109. Расовая теория в историографии Третьего рейха. 
110. «Старые» и «новые пути» в историографии середины XX 

столетия: методологические дискуссии 1950–1960-х годов. 
111.  «Методологическая революция» школы «Анналов». 
112. «Глобальная история» и концепция исторического време-

ни Ф. Броделя. 
113. История ментальностей и историческая антропология в 

трудах Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и других представителей третьего 
поколения школы «Анналов». 

114. «Новая социальная история» и ее различные на правле-
ния в британской историографии. 

115. «Новая экономическая история» и американская клио-
метрия.  

116. Становление социально-критической школы в историо-
графии ФРГ. 

117. Советская историография во второй половине XX века (до 
начала 1990-х годов). 

118. Историческая антропология и история повседневности. 
119. «Критический поворот» в историографии на рубеже 1980 

и 1990-х годов. 
120. Дискуссии о соотношении микро- и макроанализа и поис-

ки «другой социальной истории» в зарубежной и российской исто-
риографии на рубеже XX и XXI веков. 

 
Курс предполагает использование аспирантами в рамках само-

стоятельной работы сети Интернет и иных информационных тех-
нологий для поиска и анализа информации, работы с базами дан-
ных. 
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