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ВВЕДЕНИЕ 
 

Историография как специальная отрасль исторической науки. 
Предмет, источники и методы историографии. Общественно-поли- 
тические, социокультурные и научно-методологические факторы 
развития историографии. Место историографии в системе истори-
ческих знаний, ее теоретическое и прикладное значение. 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ИХ РАЗВИТИЕ  

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА ХVII в. 
 

Исторические знания в Древней Руси и в период политиче-
ской раздробленности. Образование Российского государства и 
развитие исторических знаний. Исторические знания в XVII в. «По-
весть временных лет», ее важнейшие социально-политические и 
исторические идеи. Провиденциализм как основа мировоззрения 
средневековых историков. Осмысление места Руси в мировой ис-
тории. Особенности летописания в русских княжествах XII–XIV вв.  

Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и 
отражение общественно-политической борьбы второй половины 
XV–XVI вв. в исторических произведениях. Развитие внелетопис-
ных форм произведений и их особенности. Теории о роли России в 
мировой истории. 

Осмысление событий «смуты» начала XVII в. Изменения в 
характере и форме исторического повествования, нарастание праг-
матизма наряду с усилением баснословия. Различные оценки в ис-
ториографии уровня исторических знаний XVII в. 

 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В НАУКУ. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ПЕРИОДА РАЦИОНАЛИЗМА 

И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 
 

Историческая наука первой четверти XVIII в. Социально-
экономические и культурно-гносеологические предпосылки пре-
вращения исторических знаний в науку в России. Основные при-
знаки превращения истории в науку.  

Проблематика работ историков. П. Шафиров и его «Гистория 
Свейской войны», Ф. Прокопович, Б. Куракин, А. Манкиев и др.  

Исторические труды В.Н. Татищева. Изложение Татищевым 
теоретических принципов изучения истории и рационалистическо-
го истолкования исторических явлений. Татищев и просветительст-
во. Проблематика татищевских трудов. «История Российская». Ис-



 

 4 

торические взгляды М.В, Ломоносова. Особенности мировоззре-
ния, взгляды Ломоносова на историю и ее значение в обществен-
ной жизни. Ломоносов – основоположник антинорманизма в рус-
ской науке. «Древняя Российская история». Работы о Петре I и 
стрелецких бунтах. Замечания Ломоносова на «Историю Россий-
ской империи» Вольтера.  

Роль Академии наук в разработке российской истории. Ино-
странные ученые-историки в России. Различные оценки их роли в 
российской науке. Возникновение «норманнской» теории Вклад 
Миллера в изучение и публикацию источников. «История Сибири». 
Деятельность Шлецера в России. «Нестор».  

Общественные условия развития исторической науки во вто-
рой половине XVIII в. М.М. Щербатов. Особенности рационализма 
и прагматизма Щербатова, влияние западноевропейского просвети-
тельства. «История Российская от древнейших времен».  

Особенности исторических трудов И.Н. Болтина. Его вы-
ступления с критикой трудов Н.Г. Леклерка и М.М. Щербатова. 
Болтин – один из предшественников новой методологии историче-
ской науки.  

Зарождение новых тенденций науки в XVIII в. Тематика ра-
бот И.И. Голикова, В.В. Крестинина, М.Д. Чулкова. Вопросы исто-
рии в системе воззрений русских просветителей. Социологические 
и исторические взгляды С.Е. Десницкого, И.А. Третьякова,  
Н.И. Новикова. 

А.Н. Радищев – зачинатель революционной исторической 
мысли в России. Его философские, общественно-политические и 
общеисторические взгляды. Освещение истории Россия с антикре-
постнических и антисамодержавных позиций. 

Творчество Карамзина как итог достижений русской истори-
ческой науки XVIII в. и начало ее нового этапа. Концепция истории 
России и полемика вокруг нее как социокультурный феномен россий-
ского общества XIX в. Отношение к трудам Карамзина в советской 
историографии, в эпоху «перестройки» и на современном этапе. 

Исторические воззрения декабристов. Сочетание радикаль-
ного просветительства и революционно-романтических идей. Ис-
толкование истории в антисамодержавном духе Н.М. Муравьева, 
Н.А. Бестужева, А.О. Корниловича, Н.И. Тургенева и др. Место 
декабристов в процессе формирования отечественной историче-
ской мысли.  
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РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ НА СТАДИИ 
ГОСПОДСТВА МЕТОДОЛОГИИ РОМАНТИЗМА, НЕМЕЦКОЙ  

КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И ПОЗИТИВИЗМА 
(вторая половина 20-х – начало 90-х гг. XIX в.) 

 

Развитие методологических основ исторической науки в За-
падной Европе в первой трети XIX в. и влияние этих поисков на рус-
скую историческую науку. Отношение к просветительскому объяс-
нению истории. Романтическое направление и его разновидности.  

Методологические основания исторической науки во второй 
половине XIX в. Распространение позитивистской философии, субъ-
ективной социологии, психологизма, неогегельянства, неокантиан-
ства, марксизма, цивилизационных и провиденциалистских теорий. 

Консервативно-патриотическое направление в науке второй 
трети XIX в. Отношение его к теории «официальной народности». 
Воздействие новейших методологических принципов и западной 
философии на М.П. Погодина и Н.Г. Устрялова. Оценка консерватив-
но-патриотического направления в отечественной историографии. 

Исторические воззрения славянофилов 30–40-х годов. Обще-
ственно-политические и философские основы славянофильской 
концепции историй России. Постановка новых вопросов историче-
ского познания и расширение предмета исторической науки. Анти-
теза русской и западноевропейской истории. Общая характеристи-
ка взглядов К.А. Аксакова, И.В. и П.В. Киреевских, А.С. Хомякова 
и др. Труды И,Д. Беляева, А.И. Попова и др. 

Критическое течение в исторической науке. Труды Г.Ф. Эверса 
по истории права и применение им новой методологии к изучению 
общественного развития. Патриархальная теория. Схема русской 
истории. «Скептическая школа». 

Отражение либерально-романтической философии в трудах 
Н.А. Полевого. Отношение к предыдущей историографии. «Исто-
рия русского народа». Концепция русской истории. Место творче-
ства Полевого в развитии отечественной науки.  

Западничество и оформление государственной школы в рус-
ской историографии. Философские основы государственной шко-
лы. Ее эволюция в последующие годы. 

Концепция «органического» развития русской истории К.Д. 
Кавелина. С.М. Соловьев – выдающийся историк XIX в. Мировоз-
зрение и политические взгляды. Принципы историзма, идея орга-
нического эволюционного развития. Движущие силы истории Рос-
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сии. «История России с древнейших времен», монографии и статьи 
Соловьева. Соловьев и государственная школа в русской историо-
графии.  

Революционно-демократическое (радикальное) направление. 
Философско-теоретические основы исторических взглядов В.Г. Бе-
линского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и 
др. Отстаивание идей социализма. Концепция русской истории, ее 
периодизация, характеристика основных этапов.  

А.П. Щапов – историк-демократ. Формирование мировоз-
зрения. Исследование раскола. Щапов о положении и деятельности 
народных масс. Земско-областная теория. Поиски Щаповым мате-
риалистического понимания истории.  

Консервативное направление в науке во второй половине XIX в. 
Д.И. Иловайский, его «История России» и учебники по истории для 
школ. Н.Ф. Дубровин, Н.К. Шильдер, С.С. Татищев.  

Эволюция «государственной школы». Б.Н. Чичерин, его нео-
гегельянская философия и метафизика, политическое мировоззре-
ние. Отступления от «органической» теории, изменения в трактов-
ке роли государства в истории. Проблема сопоставления истории 
России и Запада.  

Творчество Н.И. Костомарова. Формирование общественно-
политических и исторических взглядов Костомарова, романтиче-
ски-демократические тенденции в его работах. Определение задач 
исторической науки, отношение к историческому факту и источни-
ку. Идея «национального духа» в исторических построениях Кос-
томарова. Концепция русской истории, ее либерально-националис- 
тический характер.  

В.О. Ключевский – выдающийся историк пореформенного пе-
риода и начала XX в. Формирование политического мировоззрения 
и научных интересов. Философия и теоретические основы работ 
Ключевского. Условия и движущие силы исторического процесса. 
«Курс русской истории», специальные курсы, монографии и статьи 
Ключевского. Разработка общей концепции истории России. При-
чины широкой популярности работ Ключевского. Ключевский как 
лектор. 

Народническая историография. Позитивистская и субъекти-
вистская социология П.Л Лаврова и Н.К. Михайловского. Револю-
ционно-демократические традиции в истолковании русской исто-
рии народниками. Труды П.А. Соколовского. Ф.Я. Ефименко,  
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В.В. Берви-Флеровского. История крестьянства, рабочих и общест-
венной мысли в трудах В.И. Семевского. Изучение народниками 
пореформенного экономического и социального развития России 
(Н. Даниэльсон, В. Воронцов и др.). 

Создание Н.Я. Данилевским оригинальной историко-
философской концепции культурно-исторических типов. Проблема 
сопоставления истории России и Запада. Отношение к идее зако-
номерности и общего прогресса в истории. Панславизм. Влияние 
историософии и политико-правовой доктрины Данилевского на  
О. Шпенглера, А. Тойнби и некоторых других современных запад-
ных мыслителей. 

Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов. Эволю-
ция его исторических взглядов. Вопросы материалистического по-
нимания истории в его трудах. Критика народнической социологии. 
Его вклад в исследование развития капитализма в России, истории 
рабочего и революционного движения, русской общественной мыс-
ли. Отличия во взглядах на историю России у Плеханова и Ленина. 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ ПОИСКА 
НОВЫХ ТЕОРИЙ ПОЗНАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЙ НАЧАЛА XX в. 

 

Методологические проблемы в русской историографии нача-
ла XX в. Поиски новых методологических принципов изучения. 
Развитие гносеологии. Распространение философских систем пози-
тивизма, критического позитивизма, неокантианства, эмпириокри-
тицизма, провиденциализма и субъективистских теорий познания. 
Марксистская методология. Литература о кризисе буржуазной нау-
ки периода империализма и современная оценка этой теории. 

П.Н. Милюков, условия формирования исторических взгля-
дов. Теоретико-методологические основы его исторических трудов. 
Милюков об истории экономики, культуры, исторической мысли. 
Роль государства, реформ Петра I. Россия и Запад.  

Н.П. Павлов-Сильванский. Идея «тождества» русского и запад-
ноевропейского исторического развития. Периодизация русской ис-
тории и характеристика основных периодов. Российский феодализм. 

А.А. Кизеветтер, А.А. Корнилов. Кизеветтер об история го-
родов и посадов, России в XIX в. Изучение Корниловым истории 
реформ 1860-х гг., освободительного движения в России XIX в. 
Курс лекций по русской истории XIX в.  
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Специфика государственной теории и анализ социально-
экономических отношений в трудах М.М. Богословского, М.А. Дья-
конова, С.Б. Веселовского, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушина по истории 
русского крестьянства, тягла, финансов. Реформы Петра I в осве-
щении М.М. Богословского,  

Особенности личности и историко-научного творчества С.Ф. 
Платонова. Петербургская школа историков. Платонов о предмете 
истории и ее задачах. Историческая концепция. Труды по истории 
«Смуты». «Лекции по русской истории» и «Учебник русской исто-
рии».  

А.С. Лаппо-Данилевский как представитель неокантианства в 
русской исторической науке. «Методология истории». Концепция 
истории России в контексте всемирной истории. Работы по истории 
налогового обложения и финансов. Источниковедческие труды. 
Новизна проблематики и концептуальных подходов.  

Течение «экономического материализма». Особенности трак-
товка роли экономики в истории общества. П.Б. Струве об истории 
пореформенной России. Роль государственности, народных масс и 
интеллигенции в истории страны, отношение к первой русской ре-
волюции. М.И. Туган-Барановский и его «Русская фабрика в про-
шлом и настоящем». Туган-Барановский о социализме, марксизме 
и истории кооперации.  

Меньшевистская историография. Эволюция воззрений  
Г.В. Плеханова. «История общественной мысли», особенности ис-
тории России. Работы о революционно-демократической общест-
венной мысли. Н.А. Рожков, методологические основы его истори-
ческих взглядов. Труды Рожкова по социально-экономической ис-
тории. Коллективный труд «Общественное движение в России в 
начале XX века». 

Неонародническая историография начала XX в. Субъектив-
но-идеалистическая основа эсеровской исторической литературы. 
Идеи «устойчивости» среднего «трудового» крестьянского хозяйст-
ва, представления о «классах». Характеристика основных течений 
эсеровской историографии. Работы Л.Э. Шишко, Р.В. Иванова-Ра- 
зумника, В.А. Мякотина, А.В. Пешехонова, Н.П. Огановского и др. 

Концепция истории России В.И. Ленина. Разработка теории 
исторического материализма и марксистской методологии истори-
ческих исследований. Критика неокантианства и других теоретиче-
ских основ немарксистской науки. Книга «Материализм и эпирио- 
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критицизм». Применение учения о формациях. Периодизация ис-
тории России. История пореформенной России, книга «Развитие 
капитализма в России». Взгляды на феодализм. Ленин об условиях 
возникновения государства, о самодержавии, об истории классовой 
борьбы, освободительного и революционного движений, первой 
российской революции, большевистской партии и других вопросах. 
Отражение в его работах истории России начала XX в. Теория им-
периализма. 

М.Н. Покровский. Формирование его общественно-полити- 
ческих и философских взглядов. Истолкование им принципа пар-
тийности исторической науки. Критика дворянско-монархических 
и буржуазно-либеральных теорий исторического развития совре-
менной ему историографии. Опыт Покровского в марксистской 
интерпретации истории России. Расхождения с методологическими 
теориями В.И. Ленина. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
(1917 г. – начало 1990-х гг.) 

 

Особенности и основные периоды развития исторической 
науки в советское время. Вопрос об общих закономерностях разви-
тия исторической науки применительно к науке советского перио-
да. Дискуссии в современной литературе о сущности советской 
историографии. Феномен «советской» историографии. Проблема 
преемственности и разрыва с традициями дореволюционной рос-
сийской историографии.  

Особенности советской исторической науки. Место совет-
ской исторической науки в общем ходе эволюции российской 
науки. Взаимовлияния с российскими эмигрантскими учеными. 
Периодизация советской исторической науки, характеристика 
этапов. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
СОСТОЯНИЕ НЕМАРКСИСТСКОЙ НАУКИ 

(1917 – середина 1920-х гг.) 
 

Оформление марксистской методологии исторических ис-
следований. Разработка В.И. Лениным методологических основ 
советской исторической науки в его послеоктябрьских трудах. 
Концепция истории Октябрьской революции и гражданской войны 
в СССР. Современная оценка методологии и исторической концеп-
ции Ленина. 
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Неоднозначность интерпретации марксистской методологии. 
Общеисторическая концепция Л. Д. Троцкого. Особенности теоре-
тических основ работ М.Н. Покровского. 

Создание организационных основ советской исторической 
науки. Организация марксистских научно-исторических учрежде-
ний и учебных заведений, подготовка историков-марксистов. Фор-
мирование новой научной общественности и основ научной дея-
тельности, проблематики, языка советской исторической науки. 
Реорганизация университетского и школьного исторического обра-
зования, архивов. Трагические судьбы многих ученых в первые 
годы революции и гражданской войны, потери профессорско-пре- 
подавательского корпуса.  

Исследования немарксистских историков «старой» школы. 
Методологические взгляды Н.И. Кареева, А.С. Лаппо-Данилев- 
ского, Р.Ю. Виппера, С.Ф. Платонова и других. Н.А. Бердяев и его 
философия истории. Кризис науки. Дифференциация в среде исто-
риков «старой» школы. Их борьба за академизм и историчность 
научных исследований, за сохранение архивов. Соперничество 
Платонова и Покровского. Освещение учеными проблем истории 
Киевской Руси, Московского государства, Смуты начала XVII в., 
истории ХIХ–ХХ вв.  

Первые работы советских историков по дореволюционной 
истории России. История рабочего класса, аграрная тематика. Вос-
стания Разина и Пугачева. Книга М.Н. Покровского «Русская исто-
рия в самом сжатом очерке».  

Литература по истории освободительного и революционно-
го движения в России ХIХ – начала XX в., Октябрьской революции 
и гражданской войны в СССР. Борьба в исторической науке вокруг 
проблем истории Октября 1917 г. и гражданской войны. Работы 
историков антисоветского лагеря. Сборник «Из глубины». С. Пи-
онтковский, К. Шалавин, В. Быстрянский, Н. Батурин и др. «Уроки 
Октября» Л.Д. Троцкого.  

Дискуссии историков. Проявление в дискуссиях связи исто-
рической науки с политикой. Диапазон плюрализма. Соперничест-
во группировок М.Н. Покровского и Е.М. Ярославского. Пробле-
матика. Оценка научного значения дискуссий историков 20-х гг. в 
последующей литературе. 

Российская историческая наука за рубежом. Центры русской 
исторической науки за рубежом. Русские учебные заведения. Се-
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минар им. Кондакова. Состав участников, круг исследуемых про-
блем. Многоплановость методологии ученых. Отношение к рос-
сийской революции. Исследования П. Милюкова, С. Мельгунова, 
А. Деникина, Е. Шмурло, А. Кизеветтера, Н. Головина и др.  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА НА РУБЕЖЕ 1920–1930-х гг. 
 

Историческая наука в системе политики «великого скачка» в 
индустриализации, коллективизации и обострения классовой и 
внутрипартийной борьбы. Внедрение методов политической борь-
бы в историческую науку, активизация левацких сил. Реорганиза-
ция структуры исторических научно-исследовательских марксист-
ских центров. Соперничество различных группировок. Статья Ста-
лина «О некоторых вопросах истории большевизма» и его послед-
ствия. «Академическое дело». 

Научные исследования. История дореволюционной России, 
освободительного и революционного движения России, Октябрь-
ской революции, гражданской войны и социалистического строи-
тельства, большевистской партии. Фальсификаторская направлен-
ность историко-партийных работ. Утверждение «ворошиловской» 
схемы истории гражданской войны. Роль Л. Берии.  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА  
С СЕРЕДИНЫ 1930-х ДО СЕРЕДИНЫ 1950-х гг. 

 

Общие черты состояния науки в 1930-х гг. Дальнейшее уси-
ление контроля партии и государства над исторической наукой. 
Восстановление полноценного исторического образования в школе 
и в вузах. Постановления ЦК партии и Совнаркома СССР о препо-
давании гражданской истории. «Разгром» школы М.Н. Покровско-
го. Репрессии против историков. Издание «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Распространение догматизма и начетничества. Унифика-
ция исторических знаний.  

Советская историческая наука в годы Великой Отечествен-
ной войны. Новые условия, трудности и задачи советских истори-
ков в обстановке войны. Формы участия советских историков в 
борьбе против фашистской Германии. Основные особенности двух 
этапов в истории советской исторической науки в годы Великой 
Отечественной войны. Переориентация в государственной идеоло-
гии, ее новые национально-патриотические тенденции и изменение 
в связи с этим научной проблематики. «История Казахстана». Ос-
новная тематика в изучении истории советского общества. Усиле-
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ние партийного руководства исторической наукой. Совещание ис-
ториков при ЦК ВКП(б) в 1944 г. Усиление факторов, ограничи-
вающих свободу творчества ученых. 

Историческая наука в первое послевоенное десятилетие. Ус-
ловия для исторической науки в послевоенные годы. Постановле-
ния ЦК партии по идеологическим вопросам и дискуссии по фило-
софии, политэкономии, языкознанию и их воздействие на истори-
ческую науку. Кампания против космополитизма. Идеологическое 
противостояние времени «холодной войны» и ее отражение в ми-
ровой и советской исторической науке. Борьба с «буржуазными 
фальсификаторами» в истории. Господство в исследованиях догма-
тизма и апологетики. Современная оценка «сталинского периода» 
советской историографии. 

Конкретно-исторические исследования с середины 1930 – до 
середины 1950-х гг. Работа историков над обобщающими трудами, 
формирование общей концепции истории России. Монографиче-
ская разработка проблем дореволюционной истории России. Дис-
куссии историков. История советского общества. Господство в 
науке концепции «Краткого курса истории ВКПб)». Начало изуче-
ния истории Великой Отечественной войны. Новые тенденции в 
освещении советской истории к середине 1950-х гг. 

Российская историческая наука за рубежом в 1930-е гг. и по-
сле войны. Процесс денационализации в науке. Труды Г.В. Вернад-
ского, Г.А. Островского, М.В. Шахматова, Н.А. Бердяева, Пушка-
рева, П.Г. Струве, В.Б. Ельяшевнча, П.Б. Ковалевского, Л.Д. Троц-
кого и др. Разгром эмигрантской российской исторической науки в 
годы фашистской оккупации европейских стран. Новый раскол в 
эмигрантской исторической науке в Европе в послевоенные годы, 
депортация историков в СССР. Обобщающие работы по истории 
дореволюционной России Г.В. Вернадского.  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА С СЕРЕДИНЫ 1950-х ДО НАЧАЛА 1990-х гг. 
 

Два внутренних этапа науки до середины 1980-х гг. и их ха-
рактеристика. Наука в условиях общественно-политической «от-
тепели». Расширение сети научно-исторических учреждений и ву-
зов, организация новых исторических журналов. Изменение про-
блематики и новые методологические поиски. Развитие историо-
графии и вспомогательных дисциплин. Обобщающие труды. Науч-
ные дискуссии. Попытка обновленного обращения к ленинскому 
наследию. Складывание «нового направления».  
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Личности и труды корифеев исторической науки во второй 
половине ХХ в.: Н.М. Дружинина, А.П. Окладникова, С.Д. Сказки-
на, М.Н. Тихомирова, М.В. Нечкиной, В.М. Хвостова, Л.В. Череп-
нина, С.Б. Окуня и др.  

Усиление партийно-государственного контроля над истори-
ческой наукой с середины 60-х гг. Попытки реанимация сталинизма 
и стереотипов культовского времени. «Дело» А.М. Некрича. Тео-
рии о развитом социализме. «Лениниана» советских историков. 
Парадность в освещении советской истории. Партийная критика 
«ревизионизма» среди историков. Разгром «нового направления». 
Сопротивление «консервативной реставрации» со стороны ряда 
ученых. 

Конкретные исследования по дореволюцтонной истории и 
истории советского общества. Развитие археологических иссле-
дований. Исследования по истории России периода феодализма и 
капитализма. Особенности российского империализма. Проблемы 
революционного движения начала XX в., непролетарских партий. 
История советского общества. В.П. Данилов, С.П. Трапезников, 
В.М. Селунская, Ю.С. Кукушкин. Послевоенная история, концеп-
ция «развитого социализма». Обобщающие труды по истории Ве-
ликой Отечественной войны и второй мировой войны. Мемуары 
Г.К. Жукова, А.М. Василевского, И.Х. Баграмяна и др. Проявления 
субъективизма в освещении истории Великой Отечественной вой-
ны. «Малая земля» Л.И. Брежнева.  

Российская историческая наука за рубежом. Преодоление 
кризиса эмигрантской науки, участие в исследованиях представи-
телей первой, второй и третьей «волн» эмиграции. Обобщающие 
работы. Древнерусская культура, история церкви, философия исто-
рии Н.О. Лосского. История советского общества. А.Г. Авторханов. 
Работы М.Я. Геллера, А.М. Некрича, А.В. Зиновьева. Публикации 
за рубежом работ Р. А. Медведева. 

Новые принципиальные черты историографической ситуа-
ции конца 80-х – начала 90-х гг. Воздействие «перестроечных» про-
цессов в социально-политической жизни СССР на практику исто-
рических исследований. Всесторонний характер кризиса отечест-
венной науки, его сущность. Критика марксистской идеологии, ме-
тодологии и практики строительства социализма в СССР. Полити-
зация науки. Влияние художественно-публицистической литерату-
ры. Активное освоение опыта отечественной и зарубежной немар-
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ксистской историографии. Переиздание произведений крупнейших 
историков и философов России конца XIX – первой половины XX в. 
Ломка традиционной исторической картины мира и советского об-
щества. 

  

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

(с начала 1990-х гг. до наших дней) 
 

Методологическое обновление науки, преодоление догматиз-
ма и устаревших стереотипов. Методологический плюрализм, ха-
рактеристика основных методологических систем в науке. Влияние 
европейской и североамериканской историографии. «Возвраще-
ние» эмигрантской исторической литературы. Пересмотр понятия 
«кризиса буржуазной исторической науки» в России конца XIX – 
начала XX в.  

Развитие конкретно-исторических исследований. Расшире-
ние проблематики. Концептуальное обновление в отношении клю-
чевых проблем отечественной истории. Многовариантность в ос-
вещении исторического процесса. Развитие исследований в единст-
ве макро- и микроисторичекого. Возрастание удельного веса ре-
гиональных исследований в отечественной историографии. Актуа-
лизация проблем краеведения. 

Падение интереса к изучению социально-экономической те-
матики, истории классовой борьбы и революций. Проявление инте-
реса к проблеме человека в истории.  

Реорганизация исторического образования. Создание систе-
мы альтернативных учебников по истории России для школ и вузов 
страны. Действующие стандарты и перспективы исторического 
образования в высшей школе.  

Трудности в развитии исторической науки: проблемы ком-
плектования библиотек и распространения книг, снижение уровня 
диссертаций и другие. Актуализация задачи борьбы с издержками 
и вульгаризацией в перестройке исторического знания, современ-
ной мифологией, модернизацией и идеологизацией на основе но-
вых общественно-политических ценностей. Новое мифотворчество 
и дилетантизм в историографии. Массовые стереотипы, «очерне-
ние» и «героизация» прошлого. Феномен В. Суворова. «Новая хро-
нология» А.Т. Фоменко и фолькистория. Э. Радзинский. Коммер-
циализация книжного рынка и экспансия непрофессиональной ли-
тературы. 
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