
Семинар 1. Развитие системы исторического знания в Эпоху Просвещения 

(2 часа) 

План: 

1. Идеология Просвещения как целостный мировоззренческий комплекс. 

Разработка новых подходов к определению исторического источника и 

основных форм исторического знания в «Энциклопедии» Дидро и 

Д'Аламбера. 

2. Концепция циклического развития в историософии Дж. Вико. Роль поэтики 

в его взгляде на историческое развитие общества.  

3. Ш.-Л. Монтескьё о роли географического фактора в историческом процессе. 

4. Вольтер и его взгляд на всемирную историю: определение истории, 

исторического факта, роль исторического памятника в научном познании 

прошлого; виды и типы истории, её достоверность.  

5. Немецкое Просвещение и его исторические концепции. Особенности 

концепции И. Гердера: прогресс общества и прогресс природы. Историческая 

концепция Ф. Шиллера. 

 

Источники: 

 

1. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – М., 1994. 

2. Вольтер Ф. Сочинения. – В 3 т. – М., 1998. 

3. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977. 

4. Дидро Д. Монахиня. Сб. статей. – М., 1984. 

5. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М., 1955.    

6. Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. – М., 1961. 

7. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1969. 

8. Шиллер Ф. Собрание сочинений. В 7 т. Том 4. Исторические сочинения. 

– М., 1956.  

 

Основная литература: 

 

1. Антипов В.С. Практикум по историографии истории нового времени 

стран зарубежной Европы (учебное пособие к курсу "Историография 

всеобщей истории"). Часть I. - Псков, 2004. 

2. Ерохин В. Н. Историография всеобщей истории. Учебное пособие. – 

Нижневартовск, 2004. 

3. Историография истории нового времени стран Европы и Америки / 

Под ред. И.П. Дементьева. - М., 1990. 

4. Огурцов А.П. Философия науки эпохи Просвещения. - М., 1993. 



5. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического 

знания. Пособие для вузов. - М., 2004.  

 

Дополнительная литература:   

 

2. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. - М., 1987. 

6. Верцман И.Е.  Ж-Ж. Руссо. – М., 1976. 

10. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. – М., 

1977. 

12. Гулыга А.Г.  Гердер. – М., 1963. 

13. Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. - М., 1974. 

14. Заборов М.А. Вольтер и вольтерьянцы о крестовых походах.//История и 

историки. – М., 1984. 

15. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки / 

Под ред. И.С. Галкина. - М., 1977. 

16. История в энциклопедии Д. Дидро и Д’Аламбера. – Л., 1978. 

17. История и время.  В поисках утраченного / Под ред. Полетаева А.В. и 

Савельевой И.М. - М., 1997. 

18. Кареев Н. Основные вопросы философии истории // Философия и 

общество. - № 1, 1997. 

19. Киссель М.А. Джамбаттиста Вико. – М., 1980. 

21. Коломейцев В.Ф. Методология истории (От источника к исследованию). 

- М., 2001. 

22. Косминский Е.А. Историография средних веков. – М., 1963. 

23. Кроче Б. Теория и история историографии. - М., 1998. 

24. Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной мысли во 

Франции и Англии. XVI – первая половина XIX  вв. – М., 1981. 

25. Лессинг, Шиллер…Биографические повествования. – Челябинск, 1999. 

26. Луппол И.К. Дени Дидро. - М., 1960. 

28. Мор Т., Оуэн, Дидро, Д’Аламбер, Кондорсе: Биографические 

повествования. – Челябинск, 1998.  

34. Трубников В.М. История во взглядах французских просветителей. – 

Мурманск, 1999. 

 

Семинар 2. Историография эпохи романтизма 

(2 часа) 

План: 



1. Социокультурная ситуация рубежа ХVIII–ХIХ вв. Формирование 

романтической историографии. Принцип историзма в романтической 

историографии. 

2. Французская консервативно-романтическая историография эпохи 

Реставрации (Ж. де Местр, Ф. Шатобриан).  

3. Теория завоевания в концепциях Ф. Гизо, О. Тьерри, А. Тьера, Ж. Мишле. 

4. Идеи «необходимости» и «свободы» в творчестве историков-романтиков. 

5. Дискуссии в английской историографии первой половины XIX в. (Т. 

Мальтус, Т. Карлейль, И. Бентам, Д. Рикардо). 

6. Романтизм в немецкой историографии (Ф. Савиньи, К. Эйхгорн, К. Роттек). 

 

Источники: 

 

1. Бентам И. Введение в основание нравственности и законодательства. – М., 

1998.  

2. Гегель Г. Лекции по философии истории. – СПб, 1993. 

3. Гегель Г.-В. Лекции по философии истории. – М., 1971. 

4. Гизо Ф. История Английской революции. – Ростов-н/Д., 1996. 

5. Гизо Ф. История цивилизации в Европе. – М., 1996. 

6. Карлейль Т. Герои и героическое в истории. – М., 2001. 

7. Карлейль Т. Теперь и прежде. – М., 1994. 

8. Местр Ж. М. Рассуждения о Франции. – М., 1997. 

9. Мишле Ж. Народ. – М., 1965. 

10. Савиньи Ф. Обязательственное право. – СПб, 2004. 

11. Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 2000. 

 

Основная литература: 

 

1. Ерохин В. Н. Историография всеобщей истории. Учебное пособие. – 

Нижневартовск, 2004. 

2. Историография истории нового времени стран Европы и Америки / 

Под ред. И.П. Дементьева. - М., 1990. 

3. Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. 

Зверева, М.Ю. Парамонова. - М., 2006. 

4. Семенов Ю.И. Философия истории (Общая теория, основные 

проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). - М., 2003. 

5. Соколов А.Б. Введение в историографию нового и новейшего 

времени стран западной Европы и США. Учебное пособие. – 

Ярославль, 2007. 



 

Дополнительная литература: 

 

1. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. - М., 1987. 

2. Вайнштейн О.Л. Л. фон Ранке и новейшая буржуазная 

историография. – М., 1965. 

3. Взгляды британских историков на Английские революции XVII в. // 

Вопросы истории. – 1991. –  № 1. 

4. Виноградов К.Б. Очерки английской историографии нового и 

новейшего времени. – Л., 1975.    

5. Далин В.М Историки Франции XIX – XX вв. – М., 1981. 

6. Зверева Г.И. Организация науки в Великобритании в новое и 

новейшее время. – М., 1986. 

7. Исаев С.А. Токвиль и Америка его времени. – СПб, 1993. 

8. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. 

Под ред. И.С. Галкина. - М., 1977. 

9. История и время.  В поисках утраченного / Под ред. Полетаева А.В. 

и Савельевой И.М. - М., 1997. 

10. Каримский А. М. Философия истории Гегеля. – М., 1988. 

11. Карсавин Л.П. Ж. де Местр // Вопросы Философии. - 1989. - № 3. 

12. Конт, Маколей, Бокль: биографические повествования. – Челябинск, 

1999. 

13. Костикова И.В. Философско-социологические взгляды Т. Карлейля. 

– М., 1983. 

14. Кроче Б. Теория и история историографии. - М., 1998. 

15. Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной мысли во 

Франции и Англии. XVI – первая половина  XIX  вв. – М., 1981. 

16. Паскаль, Ньютон, Мальтус. Биографические повествования. – 

Челябинск, 1998.  

17. Реизов Б.Г. Французская романтическая историография. – Л., 1956. 

18. Саймонс Дж. Карлейль. – М., 1981. 

19. Сервантес, Шекспир, Руссо, Гете, Карлейль: биографические 

повествования. – Челябинск, 1998. 

20. Смит А., Бентам…Биографические повествования. – Челябинск, 

1998. 

21. Федосова Е.И. Франсуа Гизо: историк и государственный деятель // 

Новая и новейшая история. – 1997. - № 2.  



22. Федосова Е.И., Ревякин А.В. Нация и национальность в воззрениях 

французских либералов и демократов п.п. ХIХ вв. // Новая и 

новейшая история. – 1999. - № 6.  

23. Шарифжанов И.И. Основные направления развития английской 

историографии революции в Англии // История и историки. – М., 

1984.  

 

Семинар 3. Позитивизм и развитие исторической науки во второй половине 

ХIХ века 

(2 часа) 

План: 

1. Предпосылки возникновения «позитивной» науки. 

2. Немецкая школа позитивной историографии: 

а) историческая концепция Л. фон Ранке: сущность принципа 

европоцентризма, прогресс в истории; методологический аспект: метод 

исторической критики на примере лекций по истории Римской империи 

и других произведений; 

б) проблема гуманитарного познания в философской концепции 

Баденской школы (В. Виндельбанд, Г. Риккерт); 

в) малогерманская (И. Дройзен, Г. Зибель, Г. Трейчке) и 

великогерманская  школы: сходства и различия. 

3. Английские историки-позитивисты: Г. Бокль, У. Лекки, Д. Тревельян. 

Особенности историзма и методологии.  

4. Расцвет французской историографии в конце ХIХ в.: сущность 

«психологического метода» И. Тэна; республиканское направление – А. Олар; 

консерватизм «академической школы» – А. Сорель; Э. Лависс, А. Рамбо, Ш. 

Ланглуа, Ш. Сеньобос. 

 

Источники: 

 

1. Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. – В 2 т. – М., 1999.  

2. Виндельбанд В. История философии. - Киев., 1997. 

3. Дройзен И.Г. Историка. – СПб., 2004. 

4. Конт О. Общий обзор позитивизма. – М., 2011. 

5. Лависс Э. Очерки по истории Пруссии. – М., 2003. 

6. Моммзен Т. История Рима. – В 4 т. – М., 1997. 

7. Олар А. Политическая история французской революции: 

происхождение и развитие демократии и республики. 1789-1804. – М., 

1938. 



8. Ранке Л. фон. Об эпохах новой истории //Историки и история: Жизнь. 

Судьба. Творчество. – В 2 т. – М., 1998. 

9. Риккерт Г. Философия жизни. – Киев, 1998. 

10. Спенсер Г. Классификация наук. – М., 2001. 

11. Тревельян Д. История Англии от Чосера до королевы Виктории. – 

Смоленск, 2002.  

12. Тэн И. Философия искусства: Живопись Италии и Нидерландов. 

Лекции, читанные в школе изящных искусств в Париже. – М., 1995. 

 

Основная литература: 

 

1. Ерохин В. Н. Историография всеобщей истории. Учебное пособие. – 

Нижневартовск, 2004. 

2. Историография истории нового времени стран Европы и Америки / Под 

ред. И.П. Дементьева. - М., 1990. 

3. Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 

М.Ю. Парамонова. - М., 2006. 

4. Семенов Ю.И. Философия истории (Общая теория, основные проблемы, 

идеи и концепции от древности до наших дней). - М., 2003. 

5. Смоленский, Н.И. Теория и методология истории : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – Москва, 2008. 

6. Соколов А.Б. Введение в историографию нового и новейшего времени 

стран западной Европы и США. Учебное пособие. – Ярославль, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алпатов М.А. Политически идеи французской буржуазной 

историографии XIX в. – М., 1949.                           

2. Бендрикова Л.А.  Французская  историография  революции  1848 – 1849 

гг. во Франции. – М., 1969. 

3. Буржуазный историзм в зарубежной историографии. – Казань, 1981. 

4. Вебер Б. Г. Историографические проблемы. – М., 1974.  

5. Виноградов К.Б. Очерки английской историографии нового и новейшего 

времени. – Л., 1975. 

6. Гуревич А. Я. История ментальностей и социальная история // Вестник 

РГНФ. – 1999. - №3.  

7. Далин В.М. Историки Франции XIX-XX вв. - М., 1981. 

8. Дьяков В. А. Методология истории в прошлом и настоящем. – М., 1974.    



9. Западно-европейская социология XIX в.: Конт, Д. Милль, Г. Спенсер. – 

М., 1996. 

10. История и время. В поисках утраченного / Под ред. Полетаева А.В. и 

Савельевой И.М. - М., 1997. 

11. Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к 

исследованию). – М., 2001.    

12. Кроче Б. Теория и история историографии. - М. 1998. 

13. Милль Дж.С. Огюст Конт и позитивизм. - М., 2011. 

 

Семинар 4. Основы культурно-исторической методологии цивилизационного 

анализа 

(2 часа)                                                                                                                                    

План: 

1. Роль этнографических исследований ХIХ века в разработке методологии 

культурно-исторического анализа:  

а) концепция Л.Г. Моргана;  

б) «Антропогеографическая школа» Ф. Ратцеля;  

в) концепция диффузионизма Л. Фробениуса;  

г) историко-этнографические исследования Дж. Фрэзера и Дж. Леббока. 

2. Критика позитивизма в историософии Б. Кроче и Р. Коллингвуда. 

3. Историко-методологические взгляды Макса Вебера. 

4. Философское обоснование цивилизационной методологии:  

а) «Закат Европы» О. Шпенглера;  

б) «Постижение истории» А. Тойнби;  

в) «Осень средневековья» И. Хейзинги.  

5. Дальнейшее развитие цивилизационной теории: исторические концепции 

Т. Парсонса, Т. Веблена, Д. Белла, Э. Тоффлера, Н. Кондратьева. 

 

Источники: 

 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального 

прогнозирования. – М., 1999. 

2. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. 

3. Веблен Т. Теория праздного класса. – М., 1984. 

4. Коллингвуд Р. Идея истории. Автобиография. – М., 1980. 

5. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и 

динамики. Предварительный эскиз. - М., 1991.  

6. Кроче Б. Теория и история историографии. – М., 1998. 



7. Леббок Дж. Доисторические времена, или Первобытная эпоха 

человечества. – М., 2011. 

8. Морган Л. Г. Древнее общество. – Л., 1934. 

9. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М., 2000. 

10. Ратцель Ф. Человечество как жизненное явление на земле. – М., 2011.  

11. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 

12. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. 

13. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. – М., 1994. 

14. Тоффлер Э. Третья волна. – М., 2010. 

15. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. - М., 2010.  

16. Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. - М., 2003. 

17. Хейзинга Й. Осень средневековья. – М., 2004. 

18. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 

19. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. 

 

Основная литература: 

 

7. Историография истории нового времени стран Европы и Америки / Под 

ред. И.П. Дементьева. - М., 1990. 

8. Историческая наука в ХХ веке. Историография истории нового и 

новейшего времени стран Европы и Америки / Под ред. И.П. 

Дементьева, А.И. Патрушева. – М., 2002. 

9. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран 

Европы и Америки. Часть 3. Трансформация индустриальной 

цивилизации в период ГМК. Становление постиндустриального 

общества. – М., 2004. 

10. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. 

Парамонова. - М., 2006. 

11. Семенов Ю.И. Философия истории (Общая теория, основные проблемы, 

идеи и концепции от древности до наших дней). - М., 2003. 

12. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли ХХ века: Курс лекций. 

Выпуск 1: Кризис историзма. – Томск: Изд-во Томского университета, 

2001. 

13. Терехов О.Э. Историческая мысль и историческая наука Запада XIX – 

XX веков: Учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Афанасьев В.В. Циклы и общество. – М., 2009. 



2. Далин В.М Историки Франции XIX – XX вв. – М., 1981. 

3. Зарубина Н. Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. 

Вебер и современные теории модернизации. – СПб.,  1998. 

4. Косминский Е.А. Историософия А. Тойнби // Вопросы истории. – 1967. 

–  № 1. 

5. Кравченко Е. И. Макс Вебер. – М., 2002. 

6. Мучник В.М. В поисках утраченного смысла истории: эволюция 

мировоззрения А. Дж. Тойнби. – Томск, 1986.  

7. Патрушев А. И. Расколдованный мир М. Вебера. – М., 1992. 

8. Патрушев А.И. Миры и мифы Освальда Шпенглера // Новая и новейшая 

история. – 1996. – № 3. 

9. Тавризян Г.И. О. Шпенглер, Й. Хейзинга: две концепции кризиса 

культуры. – М., 1988. 

10. Ящук А.Н. Идейно-методологические основы исторической концепции 

Дж. Коллингвуда. – Томск, 1977. 

 

Семинар 5. Основные тенденции развития ведущих историографических 

школ ХХ века 

(2 часа) 

План: 

1. «Новая историческая наука» во Франции: 

а) Возникновение школы «Анналов». М. Блок, Л. Февр; 

б) Второе поколение «Анналов». Ф. Бродель; 

в) «Анналы» в 1970-80-е гг. 

2. «Новая научная история»: 

а) Становление «новой социальной истории»; 

б) История ментальностей и историческая антропология; 

в) Психоистория. Э. Фромм, Э. Эриксон; 

г) Клиометрия. Р. Фогель. 

3. Микроистория: 

а) Итальянская микроистория: Дж. Леви, Э. Гренди, К. Гинзбург; 

б) Немецкая «история повседневности». 

 

Источники: 

 

1. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. – М., 1988. 

2. Бродель Ф. Динамика капитализма. – М., 1993.  

3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм. – В 3 т. 

– М., 1986 – 1992. 



4. Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху 

Филиппа II. – М., 2004. 

5. Бродель Ф. Структура повседневности: возможное и невозможное. – М., 

1986. 

6. Гинзбург К. Мифы - эмблемы - приметы. Морфология и история. – М., 

2004. 

7. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. 

8. Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года. – М., 1971. 

9. Февр Л. Бои за историю. – М., 1991. 

10. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 2008. 

11. Хобсбоум Э. Век империи. – Ростов-н/Д., 1999. 

12. Хобсбоум Э. Век капитала. – Ростов-н/Д., 1999. 

13. Хобсбоум Э. Век революции. – Ростов-н/Д., 1999. 

14. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб., 2002.  

 

Основная литература: 

 

1. Зайцева Т.И. Зарубежная историография. XX - начало XXI века. – М., 

2011. 

2. Историческая наука в ХХ веке. Историография истории нового и 

новейшего времени стран Европы и Америки / Под ред. И.П. 

Дементьева, А.И. Патрушева. – М., 2002. 

3. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. 

Парамонова. - М., 2006. 

4. Семенов Ю.И. Философия истории (Общая теория, основные проблемы, 

идеи и концепции от древности до наших дней). - М., 2003. 

5. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли ХХ века: Курс лекций. 

Выпуск 2: Становление «новой исторической науки». – Томск, 2003. 

6. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли ХХ века: Курс лекций. 

Выпуск 3: Историографическая революция. – Томск, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. Французская 

историческая школа «Анналов». – М., 1980. 

2. Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и современная 

историография. – М., 1980. 

3. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». – М., 1993. 



4. Количественные методы в советской и американской историографии. – 

М., 1984. 

5. Кром М.М. Историческая антропология. – СПб., 2010. 

6. Кунина А.Е. США: методологические проблемы историографии. – М., 

1988. 

7. Мерцалов А.Н. Западногерманские историки и мемуаристы о II 

Мировой войне. – М., 1967. 

8. Михайленко В.И. Итальянский фашизм: основные вопросы 

историографии. – Свердловск, 1987. 

9. Нейман А.М. Э. Карр: от «политического реализма» к «новому 

обществу» // История и историки. – М., 1980. 

10. Патрушев А.И. Неолиберальная историография ФРГ. Формирование, 

методология, концепции. – М., 1981. 

11. Ратмэн Д.Б. «Новая социальная история» в США // Новая и новейшая 

история. – 1990. – № 2. 

12. Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. – М., 

2009. 

13. Согрин В.В., Зверева Г.И., Репина Л.П. Современная историография 

Великобритании. – М., 1991. 

14.  Согрин В.В. Критические направления немарксистской историографии 

США XX в. – М., 1987. 

15. Соколова М.Н. Современная французская историография. – М., 1979. 

16.  Супоницкая И.М. Американская клиометрия // История и историки. –

М., 1981. 

17.  Тишков В.А. История и историки в США. – М., 1985. 

18.  Шарифжанов И.И. Современная английская буржуазная 

историография. – М., 1984. 

19.  

Семинар 6. Место истории в системе наук. Особенности объекта и 

методов исторического познания 

(2 часа) 

План: 

1. Место истории в системе социально-гуманитарных наук:  

а) объект и предмет научного познания; 

б) дискуссии о природе исторических закономерностей; 

в) социальные функции исторической науки. 

2. Объективное и субъективное в историческом познании. Случайность и 

необходимость. Проблема альтернативности.  

3. Абстрагирование в историческом познании. 



4. Прошлое как объект исторического познания: 

а) специфика прошлого, настоящего и будущего в исторических концепциях; 

б) историческое время и пространство; 

в) ретроспективность исторического познания. 

 

Основная литература: 

 

1. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. - М., 1984. 

2. Источниковедение. Теория истории. Методология. Учебное пособие /  

Данилевский И.Н., и др. - М., 1998.  

3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М., 2003. 

4. Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к 

исследованию). – М., 2001. 

5. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования. – Екатеринбург, 2010. 

6. Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. 

А.Н. Алпеева и др. – Мн., 1996. 

7. Мининков Н.А. Методология истории: пособие для начинающего 

исследователя. – Ростов н/Дону, 2004. 

8. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М., 1989. 

9. Ракитов А.И. Историческое познание: Системно-гносеологический 

подход. – М., 1982. 

10. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического 

знания. Пособие для вузов. - М., 2004. 

11. Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. - М., 2002 

12. Смоленский Н.И.  Теория и методология истории: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., стер. - М., 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антипов Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. - Новоси-

бирск, 1987. 

2. Боден Ж. Метод легкого познания истории // Диалог со временем. - 2000. 

- Вып. 2.  

3. Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность 

// Философия и методология истории / Под ред. И.С. Кона. – М., 2000. 

4. Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. - Томск, 1981. 

5. Прядеин В.С. Историческая наука в условиях обновления: Философские 

основы, принципы познания, методы исследования 

(историографический анализ). - Екатеринбург, 1995. 

6. Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. - СПб, 1994. 



7. Хвостова К.В., Финн В.К. Проблемы исторического познания в свете 

современных междисциплинарных исследований. - М., 1997. 

 

Семинар 7. Исторический источник и исторический факт. Проблемы 

методологии 

(2 часа) 

План: 

1. Исторический источник: 

а) исторический источник как носитель социальной информации; 

б) классификация источников; 

в) приемы и методы критики источников. 

2. Исторический факт: 

а) понятие исторического факта; 

б) категории исторических фактов (факты действительности, факты 

источника, научные факты); 

в) причинно-следственные связи и их установление; 

г) роль воображения и интуиции в историческом исследовании. 

 

Основная литература: 

 

1. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. - М., 1984. 

2. Источниковедение. Теория истории. Методология. Учебное пособие /  

Данилевский И.Н., и др. - М., 1998.  

3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М., 2003. 

4. Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к исследова-нию). 

– М., 2001. 

5. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования. – Екатеринбург, 2010. 

6. Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. 

А.Н. Алпеева и др. – Мн., 1996. 

7. Мининков Н.А. Методология истории: пособие для начинающего ис-

следователя. – Ростов н/Дону, 2004. 

8. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М., 1989. 

9. Ракитов А.И. Историческое познание: Системно-гносеологический 

подход. – М., 1982. 

10. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического 

знания. Пособие для вузов. - М., 2004. 

11. Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. - М., 2002 

12. Смоленский Н.И.  Теория и методология истории: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., стер. - М., 2008. 



 

Дополнительная литература: 

 

1. Иванов Г.М.  Исторический источник и историческое познание. Томск,  

1973. 

2. Медушевская О.М. Источниковедение: теория, история и метод. М., 1996. 

3. Проблемы источниковедения и историографии. Материалы II научных 

чтений памяти академика И. Д. Ковальченко. Антология. – М., 2000. 

4. Трудные вопросы истории: Поиски. Размышления. Новый взгляд на 

события и факты. Антология. – М., 1991. 

 

Семинар 8. Структура и принципы исторического исследования 

(2 часа) 

План: 

1. Структура исторического исследования: 

а) постановка исследовательской задачи; 

б) реконструкция исторической реальности. Эмпирический уровень познания.  

в) теоретический уровень в историческом познании. Объяснение. 

2. Основные историографические подходы к определению принципов 

исторического исследования.   

3. Классификация принципов исторического исследования: 

а) историзм как способ мышления и как принцип научного познания;   

б) принцип объективности в историческом исследовании;  

в) принцип партийности исторического познания;              

г) принцип системности в изучении истории.    

4. Ценностный подход  в историческом исследовании. Соотношение 

ценностного подхода и принципа объективности.                

 

Основная литература: 

 

1. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. - М., 1984. 

2. Источниковедение. Теория истории. Методология. Учебное пособие /  

Данилевский И.Н., и др. - М., 1998.  

3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М., 2003. 

4. Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к исследова-

нию). – М., 2001. 

5. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования. – Екатеринбург, 2010. 

6. Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. 

А.Н. Алпеева и др. – Мн., 1996. 



7. Мининков Н.А. Методология истории: пособие для начинающего ис-

следователя. – Ростов н/Дону, 2004. 

8. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М., 1989. 

9. Ракитов А.И. Историческое познание: Системно-гносеологический 

подход. – М., 1982. 

10. Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. - М., 2002 

11. Смоленский Н.И.  Теория и методология истории: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., стер. - М., 2008. 

 

Дополнительная литература:              

 

1. Анисимова А.Э. «Новый историзм». Науковедческий анализ. – М., 2010. 

2. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. - М., 1987. 

3. Ильин В.В. Аксиология. – М., 2005. 

4. Косолапов В.В. Методология и логика исторического исследования. - 

Киев, 1977. 

5. Кузищин  В.И. О некоторых принципиальных положениях методологии 

истории // Новая и новейшая история. - 1996. - №3.   

6. Салов В.И. Историзм и современная буржуазная историография. – М., 

1977.        

7. Трельч Э. Историзм и его проблемы. – М., 1994. 

 

Семинар 9. Методы исторического исследования (4 часа) 

 

План: 

1. Общенаучные методы и их место в исторических исследованиях.  

2. Основные методы исторического исследования (примеры использования):    

• нарративный метод; 

• историко-генетический (исторический) метод; 

• сравнительный метод;  

• типологический метод;  

• структурный метод; 

• системный метод. 

3. Кросс-культурные методы. Примеры использования. 

4. Клиометрика. Математическое моделирование исторических процессов.  

5. Методологический синтез: теория и практика.   

 

Основная литература: 

 



1. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. - М., 1984. 

2. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М., 2003. 

3. Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к 

исследованию). – М., 2001. 

4. Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. 

А.Н. Алпеева и др. – Мн., 1996. 

5. Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные 

перспективы / Под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой. – Томск, 

2002. 

6. Мининков Н.А. Методология истории: пособие для начинающего 

исследователя. – Ростов н/Дону, 2004. 

7. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М., 1989. 

8. Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. - М., 2002 

9. Смоленский Н.И.  Теория и методология истории: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., стер. - М., 2008. 

10. Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв. ред. В. В. 

Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анкерсмит Ф. Р. История и тропология. Взлет и падение метафоры. – М., 

2009. 

2. Бодрийяр. Ж. Символический обмен и смерть. - М., 2000. 

3. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». - М., 1993. 

4. Деррида Ж. Письмо и различие. -  М., 2000. 

5. История понятий, история дискурса, история метафор. Антология / Ред. 

Х.Э. Бедекер. – М., 2010. 

6. Николаева И.Ю. Полидисциплинарный синтез и верификация в истории. – 

Томск, 2010. 

7. Поппер К.  Логика и рост научного знания. - М., 1983. 

8. Сарт П. Проблемы метода. - М.,  1994. 

9. Терминология исторической науки. Историописание / Отв. ред. М.С. 

Бобкова, С.Г. Мереминский. – М., 2010. 

10. Факты и знаки. Исследования по семиотике истории. Выпуск 1/ Под ред. 

Б.Успенского и др. – М., 2008. 

11. Факты и знаки. Исследования по семиотике истории. Выпуск 2/ Под ред. 

Б.Успенского и др. – М., 2010. 

12. Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. - СПб, 1994. 
 


