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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Историография, понимаемая научно, т. е. не просто как комментированная 
историческая библиография, а как история исторической науки на фоне всей 
панорамы исторического сознания общества, выступает в системе высшего исто
рического образования в качестве его методологического завершения. Это ис
ходное положение и определяет принятые составителем подходы к содержанию 
программы. С этой точки зрения курс историографии российской и восточ
нославянской истории должен раскрывать:

1. Историю накопления источниковой базы исторической науки.
2. Историю развития и совершенствования научной интерпретации источ

ников, извлечения из них моментов исторической истины.
3. Историю организационных форм исторических исследований, научных 

учреждений, их обеспечивающих (архивов, библиотек, музейных собраний, на
учных сообществ и т. д.).

4. Историю трансляции исторических знаний: исторического образования, 
научной исторической периодики, издательского дела, исторической научной 
популяризации и т. п.

5. Историю жизни и творчества создателей исторической науки -  ученых- 
историков.

6. Историю развития проблематики исторических исследований на фоне 
движения историко-культурного процесса в целом, ибо историческое сознание -  
фундаментальная составляющая общественного сознания вообще и пронизывает 
все его сферы.

7. Историю научных концепций, с помощью которых ученые разных на
правлений и школ в разные времена стремились объяснить исторический про
цесс, во взаимодействии этих концепций с философскими, общественно-полити
ческими, правовыми, экономическими и иными идеями разных эпох. При этом, 
по нашему мнению, следует учитывать следующие положения:

• Развитие науки -  это общемировой процесс, и всякая национальная исто
риография, при всем ее качественном своеобразии, есть органическая часть все
общей мировой историографии. Поэтому плодотворное изучение каждой нацио
нальной историографии может происходить лишь на фоне мировой, при учете 
ее взаимодействия с мировой историографией. Разумеется, уровень этого взаи
модействия неодинаков в разные исторические эпохи, но наличествует оно все
гда. Совершенно изолированных историографий, как и совершенно изолирован
ных культур, не бывает.

• Историография российской истории не может рассматриваться как про
сто историография соседней страны, она столь же переплетается с историогра
фией истории Беларуси, как реально переплетается сама история наших двух
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стран. Более того, современная белорусская историография во многом сформи
ровалась на основе именно российской историографии, отпочковалась от нее. 
Это определяет необходимость изучения в Беларуси российской историографии 
как отдельной от историографии всеобщей истории дисциплины.

• Сама история восточных славян веками развивалась как единый процесс, 
это и обусловило переплетение их историографий. Поэтому в названии курса 
российской историографии вводится дополнение -  «и восточнославянской ис
тории». Ввиду того, что учебный план факультета предусматривает изучение 
отдельного курса историографии истории Беларуси, эта проблематика затраги
вается в данной программе лишь постольку, поскольку присутствует в трудах 
ряда крупных российских историков. В это же время элементы историографии 
истории Украины прослеживаются на протяжении всего курса.

• Возможность историографического изучения разных эпох определяется 
объективным состоянием их общей научной изученности, наличием историогра
фических источников и пособий. Поэтому и детализация, и глубина изложения 
историографии разных периодов не могут быть одинаковыми. В игнорировании 
этого обстоятельства заключается один из важнейших пороков предшествующих 
программ по историографии. Например, от преподавателей требовали подробно
го изложения историографии советского периода, в то время как сами руководи
тели страны констатировали «мы не знаем общества, в котором живем». По 
существу отсутствовали необходимые разработки и учебные пособия. Немудре
но, что научная историография подменялась комментированной в директивно 
предписанном духе библиографий и набором дежурных мифологем.

Соответственно, детализация разных периодов истории исторической на
уки в предлагаемой программе будет не одинакова -  от достаточно обстоятель
ной проблемной разработки, до генерализованного научного обзора слабоизу- 
ченных периодов (к каковым принадлежит и большая часть советской эпохи).

• В свете вышесказанного, очевидно, что курс историографии не может 
быть жестко отграничен от смежных областей науки: исторической методоло
гии, исторического источниковедения, исторической библиографии, архиво- и 
музееведения и истории культуры в целом. Определенный минимум сведений 
по этим дисциплинам совершенно необходим студентам, чтобы усвоить предла
гаемый курс. Особенно если учесть, что не все из названных дисциплин включе
ны в учебный план факультета. Поэтому элементы такой проблематики также 
присутствуют в программе.

В конце каждой темы приводятся ключевые понятия и термины, которые 
должны усвоить студенты. К программе прилагаются планы семинарских заня
тий с методическими рекомендациями, список литературы, тематика рефератов 
и вопросы к зачету.
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ПРОГРАММА КУРСА

В В Е Д Е Н И Е  В И С Т О Р И Ю  И С Т О Р И Ч Е С К О Й  Н А У К И
Термин историография, его основные значения. Предмет историог

рафии российской истории как истории исторической науки. Основные 
задачи историографии. Основные черты своеобразия исторического зна
ния. Место истории среди других общественных наук, ее социальное и 
общекультурное значение. Понятие историографического источника и 
общие принципы его критического анализа. Значение истории истори
ческой науки, ее место в системе исторического знания. Основные прин
ципы периодизации истории исторической науки. Основная литература 
по теме.

Основные понятия: история, историография, общественные науки, 
историографический источник, историческая критика, система, социум, 
общественное сознание, идея, идеология, концепция, культура, периоди
зация, период, эпоха, стадия, типология, методология, эпистемология, 
историософия, гносеология.

П Р Е Д Ы С Т О Р И Я  И С Т О Р И Ч Е С К О Й  Н А У К И . 
И С Т О Р И Ч Е С К И Е  З Н А Н И Я  В Д Р Е В Н Е Й  Р У С И  ( I X - X I I I  вв .)

Зарождение исторического сознания. Циклическое и линейное вре
мя. Роль христианства в становлении исторического сознания у славян. 
Миф и мифологическое мышление. Основные черты мифологического 
мышления. Понятие исторического эпоса. Русские былины и историчес
кие легенды. Письменность и эволюция исторического сознания. Свое
образие исторического сознания Древней Руси -  общей колыбели вос
точнославянских народов. Русские летописи, их историко-культурное 
своеобразие. Понятие «летопись» и «летописный свод». «Повесть вре
менных лет» -  начальный летописный свод восточных славян; ее источ
ники, структура, основные идеи. Местные летописи. Основные принци
пы летописеведения. Провиденционализм и элементы рационализма в 
русских летописях. Русские хронографы. Лицевые летописные своды. 
Русская агиография и ее историческое своеобразие. Киево-Печерский 
патерик -  выдающийся памятник древнерусской агиографии. Истори
ческие поэмы Древней Руси. «Слово о полку Игореве» и его историогра
фическое значение. Итоги древнерусского периода.

Основные понятия: историческое время, миф, мифологическое 
мышление, историческое сознание, исторический эпос, былина, легенда,
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историческая поэма, летопись, летописный свод, лицевая летопись, хро
нограф, агиография, патерик, культурный стиль.

Р А З В И Т И Е  И С Т О Р И Ч Е С К И Х  З Н А Н И Й  
В Е Д И Н О М  Р О С С И Й С К О М  Г О С У Д А Р С Т В Е  

(X IV  -  п ер в ая  п о л о ви н а  X V II в.)
Формирование единого русского государства и сдвиги историческо

го сознания в Северо-Восточной Руси. Повести о Донском побоище. 
Переработка былинного эпоса. Московские государственные летописи 
(Троицкий свод, Воскресенская летопись, Николаевская летопись, Боль
шой лицевой свод). Великие Четьи минеи. Возникновение историчес
кой повести и политической публицистики («Сказание о великих кня
зьях Владимирских», «Красная казанская история», «Степенная книга», 
сочинения Филофея, Ермолая Еразма, Ивана Пересветова, Ивана Гроз
ного, Андрея Курбского). Осмысление событий Смутного времени и новые 
тенденции в развитии исторической мысли. Повести о Смутном време
ни. Новый летописец. Летописи о многих мятежах. Взаимодействие рус
ской исторической мысли с исторической мыслью на Украине и в Бела
руси. Усиление связей с Западной Европой. Итоги периода.

Основные понятия: историческая повесть, провиденциализм, пуб
лицистика, государственная идеология, рационализм, предвозрождение, 
возрождение, второе южнославянское влияние.

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  З Н А Н И Я  В О  В Т О Р О Й  П О Л О В И Н Е  X V II -  
П Е Р В О Й  П О Л О В И Н Е  X V III  в. П Р Е В Р А Щ Е Н И Е  
С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Х  И С Т О Р И Ч Е С К И Х  З Н А Н И Й  

В И С Т О Р И Ч Е С К У Ю  Н А У К У  Н О В О Г О  В Р Е М Е Н И
Понятие об исторической науке и ее отличие от средневековых 

исторических знаний. Социальные и культурные условия возникнове
ния науки. «Записной» приказ. Труды Ф.А. Грибоедова. Новые тенден
ции в историческом сознании. А.И. Лызлов и его «Скифская история». 
Реформы Петра I и начало становления дворянской исторической науки 
в России, ее специфические черты. Исторический прагматизм. Понятие 
общественного блага. «Ядро Российской истории» А.И. Манкиева. «Рас
суждение...» П.П. Шафирова. Труды Ф. Прокоповича. Переводные исто
рические труды. Ранний просвещенный абсолютизм. Основание Акаде
мии Наук. Первые периодические издания.

Основные понятия: наука, дворянское направление в науке, абсолю
тизм, прагматизм, утилитаризм, исторический трактат (монография), 
научный аппарат, обмирщение, светская культура. Академия Наук, пе
риодическое издание, барокко.
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С Т А Н О В Л Е Н И Е  Д В О Р Я Н С К О Й  
И С Т О Р И Ч Е С К О Й  Н А У К И  В Р О С С И И  

(сер ед и н а  X V III  в.)
Характеристика эпохи. Новые явления в области науки и культуры. 

Проблематика исторических исследований в середине XVIII в., их ха
рактерные черты. Творчество В.Н. Татищева -  завершение процесса пре
вращения исторических знаний в науку. «История Российская с самых 
древнейших времен», ее значение для русской историографии. Зарожде
ние источниковедения отечественной истории. «Татищевский вопрос». 
И.К. Кириллов -  основоположник русской исторической статистики 
(«Цветущее состояние Всероссийского государства»). Деятельность Ака
демии Наук по изучению русской истории (Г. Баейр, Г. Миллер и их 
место в русской историографии). «Норманнская теория» и ее истори
ческий смысл. М.В. Ломоносов и его труды по русской истории. 
С.П. Крашенинников и его вклад в русскую историческую науку. З а 
рождение в России этнографии как специальной исторической дисцип
лины.

Основные понятия: источниковедение, этнография, историческая 
статистика, норманнская теория, музей, периодизация исторического 
процесса.

Р А З В И Т И Е  Д В О Р Я Н С К О Й  И С Т О Р И О Г Р А Ф И И  
В О  В Т О Р О Й  П О Л О В И Н Е  X V III  в.

Характеристика эпохи. Новые явления в социально-экономической, 
социально-политической и культурной жизни страны и отражение их в 
исторической мысли. У сложнение историографического процесса. 
М.М. Щербатов -  идеолог дворянской аристократии, его общественно
философские и исторические взгляды. Публицистика М.М. Щербатова 
(«Путешествие в землю Офирскую...», «О повреждении нравов в Рос
сии», «Повесть о бывших в России самозванцах»). «Российская история 
от древнейших времен» и ее место в русской историографии. Истори
ческие взгляды И.Н. Болтина, расширение им проблематики историчес
ких исследований. Полемика И.Н. Болтина с Леклерком и Щербатовым. 
Новые подходы Болтина к интерпретации русского исторического про
цесса, сравнительно-исторический метод. Издательская деятельность 
И.Н. Болтина. А. Шлецер и его место в русской историографии. «Не
стор» А. Ш лецера и начало текстологических исследований в России.

Основные понятия: буржуазный (товарно-рыночный) уклад, про
свещенный абсолютизм, консерватизм, сравнительно-исторический (ком
паративистский) метод, социальная утопия, текстология, вольтерьян
ство.
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З А Р О Ж Д Е Н И Е  Б У Р Ж У А З Н О Й  И С Т О Р И Ч Е С К О Й  Н А У К И  
В Р О С С И И . Р У С С К О Е  П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С Т В О  X V III  в.

Предпосылки формирования буржуазной исторической науки в 
России, ее сущностные черты. Ранняя буржуазная историография. 
И.И. Голиков и его «Деяния Петра Великого», М.Д. Чулков и его «Истори
ческое описание российской коммерции», В.В. Крестинин, П.И. Рычков и 
их труды. Зарождение экономической и региональной историографии. Рас
ширение проблематики исторических исследований. Раннее русское про
светительство. Просветительство как историческое явление, его общая ха
рактеристика. Теории «естественного права» и «общественного договора». 
Работы С.Е. Десницкого, И.А. Третьякова, А.Я. Поленова и Я.П. Козельско
го. Зарождение в России социологии, политэкономии и истории права. 
Великий просветитель Н.И. Новиков и его место в истории исторической 
науки. «Древняя Российская вивлиофика» и зарождение научной археогра
фии. «Опыт исторического словаря о российских писателях» и зарождение 
элементов истории исторической науки в России.

Основные понятия: буржуазная историческая наука, просвещение 
как культурно-историческая эпоха, просветительство, сентиментализм, 
экономическая история, политэкономия, социология, история права, ре
гиональная история, теория общественного договора, теория естествен
ного права.

З А Р О Ж Д Е Н И Е  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й  И С Т О Р И Ч Е С К О Й  
М Ы С Л И  В Р О С С И И . А .Н . Р А Д И Щ Е В

Понятие революционной исторической мысли, предпосылки ее возник
новения в России. Философские, социально-политические и исторические 
взгляды А.Н. Радищева, их истоки, формирование и развитие. «Путешествие 
из Петербурга в Москву» -  первый революционный призыв в России. Струк
тура произведения, его идейное содержание, историографическое значение. 
Ода «Вольность», «Осьмнадцатый век», трактат «О человеке, его смертности 
и бессмертии». Теория исторической цикличности. Стоицизм Радищева. 
Окружение А.Н. Радищева. Судьба наследия мыслителя.

Основные понятия: революционное понимание истории, обществен
ные противоречия, историческая цикличность, стоицизм, республика
низм, демократия, атеизм, свобода, деспотизм, тирания.

К Р И З И С  И Д Е Й  П Р О С В Е Щ Е Н Н О Г О  А Б С О Л Ю Т И З М А  
В И С Т О Р И Ч Е С К О Й  Н А У К Е . Н .М . К А Р А М З И Н

Характеристика эпохи рубежа X V III и XIX в. в России. Развитие 
ж урналистики. Ф илософ ские и социально-политические взгляды
Н.М. Карамзина. «Письма русского путешественника», «Историческое
8
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похвальное слово Екатерине II», «Записка о древней и новой Рос
сии». Начало общественной полемики о путях исторического разви
тия страны. Ш ишковисты и карамзинисты. Историческая концепция
Н.М. Карамзина. «История государства Российского», ее структура, 
источниковая база, методологические принципы, научное и обществен
ное значение труда Карамзина, оценка его современниками и потом
ками. Исторический психологизм Карамзина. Творчество Н.М. К а
рамзина как апогей и концептуальный предел дворянской историог
рафии эпохи просвещенного абсолютизма. Место Карамзина в исто
рии русской культуры.

Основные понятия: кризис, монархизм, сентиментализм, психоло
гизм, правосознание, законность, бюрократизм, коррупция, эволюцио
низм, общественное мнение.

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  В З Г Л Я Д Ы  
Д Е К А Б Р И С Т О В

Зарождение в России революционного движения, его предпосыл
ки и историческое своеобразие. Понятие дворянской революционнос
ти. Общие черты идеологии декабризма. Программные документы де
кабристских обществ. «Конституция Н.М. Муравьева». «Русская Прав
да» П.И. Пестеля. Своеобразие исторических взглядов декабристов. 
Представления декабристов о движущих силах истории, о месте Рос
сии в европейском и мировом историческом процессе, о перспективах 
революционного преобразования страны. Своеобразие исторических воз
зрений членов Северного общества, восприятие ими узловых моментов 
отечественной истории. Государство и народ, помещики и крестьяне в 
представлениях северян. Своеобразие исторических представлений чле
нов Южного общества. Республиканизм южан, восприятие ими узло
вых моментов истории России. Особенности исторических взглядов 
членов «Общества соединенных славян». Декабристы и национальный 
вопрос. И сторические труды  Н .И . Т ургенева, Н.А. Б естуж ева, 
М.Е. Лунина, А.О. Корниловича, В.Д. Сухорукова. Декабристы о своем 
движении. Декабристы и русская культура. Наследие декабристов и 
современность.

Основные понятия: революция, дворянская революционность, заго
вор, конституция, конституционная монархия, республика, республика
низм, федерация, унитаризм, диктатура, пропаганда, агитация, патрио
тизм, нация, народ как социологическая категория, подданный, гражда
нин, общественный прогресс, салон.
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Д В О Р Я Н С К А Я  И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я  В П Е Р И О Д  К Р И З И С А  
Ф Е О Д А Л Ь Н О -К Р Е П О С Т Н И Ч Е С К И Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  В Р О С 

С И И . С Л А В Я Н О Ф И Л Ы
Характеристика исторической эпохи. Оформление официально

охранительного направления в русской историографии. Теория офици
альной народности. Труды С.С. Уварова, Н.Г. Устрялова, А.И. М ихай
ловского-Данилевского, М.А. Корфа. Исторические воззрения М.П. По
година и его место в русской историографии. Общественная полемика о 
своеобразии исторического развития России. Любомудры. Кружок
Н.В. Станкевича. П.Я. Чаадаев, его философские и исторические взгля
ды. Исторические взгляды А.С. Пушкина. Оформление западнического 
и славянофильского направлений общественной мысли. Становление рос
сийского либерализма. Взгляды И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, бра
тьев Аксаковых. Начало разработки национальной философии. Основ
ные черты исторической концепции славянофилов. Разработка славяно
филами проблем этнографии, ф ольклористики и славяноведения 
(А.Ф. Гильфердинг, П.В. Киреевский, А.Н. Афанасьев, В.И. Даль,
О.М. Бодянский). Исторический романтизм славянофилов. Расширение 
славянофилами проблематики исторических исследований, разработка 
ими истории крестьянства, общинного уклада и обычного права России 
и славянских стран. Труды Ю.Ф. Самарина, А.Н. Попова. Место славя
нофилов в русской историографии. Дворянская историография на У к
раине (Д.Н. Бантыш-Каменский, Н.А. Наркевич, «История руссов»).

Основные понятия; официально-охранительное направление, тео
рия официальной народности, консерватизм, либерализм, западничество, 
славянофильство, историософия, фольклористика, славяноведение, обыч
ное право, община, земство, любомудры, внешняя и внутренняя правда, 
свобода слова, исторический романтизм, реализм, патриотизм.

О Ф О Р М Л Е Н И Е  Б У Р Ж У А З Н О Й  И С Т О Р И О Г Р А Ф И И  
В Р О С С И И

Исторические условия формирования буржуазной историографии в 
России, ее типологическое своеобразие. И.Ф. Эверс и его труды по рус
ской истории. Освоение в России немецкой классической философии. 
Влияние Ф. Шеллинга и Г. Гегеля на русскую историографию. Археогра
фические экспедиции и Археографическая комиссия. Научные общества 
и их значение для развития исторической науки. Развитие культурного 
меценатства. А.И. Мусин-Пушкин и Н.П. Румянцев. Критическая (скеп
тическая) школа в русской историографии и ее связь с историографией 
Западной Европы. Развитие источниковедения и вспомогательных ис
торических дисциплин. Труды М.Т. Каченовского и А.С. Арцибашева. 
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Н.А. Полевой и его место в русской историографии. Проникновение в 
Россию позитивистских идей (О. Конт, Г. Стенсер, Г. Бокль). Географи
ческий детерминизм. Развитие истории права. Предпосылки формиро
вания историко-юридической (государственной) школы, ее гносеологи
ческие и социальные корни. Государственная школа как теоретическое 
выражение русского буржуазного либерализма. Труды К.Д. Кавелина, 
развитие им вотчинной теории («Мысли и заметки о русской истории»). 
Б.Н. Чичерин как глава государственной школы («Опыты по истории 
русского права»). Философское обоснование Б.Н. Чичериным теории 
государственной школы. Основные черты исторической концепции го
сударственной школы. Государственная школа и консервативное направ
ление в русской историографии.

Основные понятия: научная школа, критическое направление, внешняя 
и внутренняя историческая критика, вспомогательные исторические 
дисциплины, историческая хронология, нумизматика, археология, меце
натство, археографические экспедиции, археографическая комиссия, 
диалектика, государственная (историко-юридическая) школа, позитивизм, 
географический детерминизм, вотчинная теория, философия права, эк
лектика.

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  К О Н Ц Е П Ц И Я  С .М . С О Л О В Ь Е В А
Ж изненный и творческий путь С.М. Соловьева. Формирование 

философских и общественно-политических взглядов Соловьева. Идея 
эволюционного органического развития общества, этатизм. Принципы 
историзма, прогрессизма, системности («связь внешних событий»). Д и
алектика Соловьева, борьба родовых и государственных начал в русской 
истории, борьба леса и степи, колонизационная теория, географический 
и историко-культурный факторы в русской истории. Народ, государ
ство, личность в концепции Соловьева, единство и многообразие в ми
ровом историческом процессе. Проблема неравномерности историческо
го процесса в трактовке Соловьева. Расширение Соловьевым проблема
тики исторических исследований. Историософия. С.М. Соловьев и но
вый этап развития источниковедения в России. Труды С.М. Соловьева 
по истории исторической науки. Соловьев и государственная школа. 
«И стория России с древнейш их времен» -  основное дело жизни 
С.М. Соловьева, выдающийся памятник русской и мировой историогра
фии. Структура многотомника, источниковая база, методологические 
принципы. Место С.М. Соловьева в истории русской и мировой истори
ческой науки. Соловьев и современность.

Основные понятия: теория органического развития, прогрессизм, 
диалектика, эволюционизм, этатизм, колонизационная теория, принцип
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историзма, принцип системности, родовые и государственные отноше
ния, национальные интересы.

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  В З Г Л Я Д Ы  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Х  
Д Е М О К Р А Т О В  И  Н А Р О Д Н И К О В

Понятие революционно-демократического (разночинского) этапа 
русского революционного движения. Общественные условия формиро
вания революционно-демократических идей в России. Дальнейшее раз
витие революционного понимания исторического процесса. Общая ха
рактеристика философских, общественно-политических и исторических 
взглядов революционных демократов. Особенности философских, обще
ственно-политических взглядов А.И. Герцена в первый период его дея
тельности (до эмиграции из России). Своеобразие философских, обще
ственно-политических и исторических взглядов В.Г. Белинского. Эво
люция взглядов А.И. Герцена в эмигрантский период его деятельности. 
Основание безцензурной русской печати. «Колокол», «Полярная звез
да», их воздействие на русскую историческую науку. Разработка
A.И. Герценом идеи русского общинного утопического социализма. Осо
бенности исторических воззрений Н.П. Огарева. Философские, обще
ственно-политические и исторические взгляды Н.Г. Чернышевского и
Н.А. Добролюбова, дальнейшая разработка ими русского утопического 
социализма и идеи народной революции. Разработка Чернышевским про
блем своеобразия русской истории. Особенности философских, обще
ственно-политических и исторических взглядов Д.И. Писарева. Влия
ние идей революционных демократов на русскую историографию.

Изменение общественно-политической ситуации в стране на рубе
же 1860-1870-х гг. Снижение теоретического уровня революционной 
мысли. Формирование народнической идеологии. Народничество как 
система взглядов и течений общественной мысли. Философия и социо
логия народничества. Взгляды М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.А. Кро
поткина, П.Н. Ткачева, Н.К. Михайловского. Анархизм и бланкизм на
родников. Этика солидарности П.А. Кропоткина. Теория героев и тол
пы. Прогресс и общественный идеал в понимании народников. Расшире
ние народниками проблематики исторических исследований. Историки- 
экономисты народнического направления и их место в русской истори
ографии. Труды В.В. Берви-Флеровского, Н.Ф. Даниельсона, В.П. Во
ронцова. Экономический романтизм. История общины и крестьянского 
землевладения в трудах П.А. Соколовского и А.Я. Ефименко. Изучение
B.И. Семевским истории крестьянства и крестьянского вопроса, рабоче
го класса и истории общественной мысли в России. Полемика идеологов 
народничества с К. Марксом и В.И. Лениным, ее исторические уроки. 
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Основные понятия: революционный демократизм, разночинцы, уто
пический социализм, народная революция, кооперация, артель, разум
ный эгоизм, мыслящий пролетариат, нигилизм, вульгарный материализм, 
анархизм, бланкизм, народничество, тактика террора, этика солидарнос
ти, субъективная социология, общественный идеал, интеллигенция, тео
рия героев и толпы, экономический романтизм, эклектизм, пролетариза
ция, хождение в народ, опрощение, теория малых дел.

Р А З В И Т И Е  Л И Б Е Р А Л Ь Н О -Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й  
И С Т О Р И О Г Р А Ф И И  В О  В Т О Р О Й  П О Л О В И Н Е  Х1Х в.

Характеристика эпохи. Развитие научных учреждений, обществ, ар
хивного дела, археографии, специальных и вспомогательных историчес
ких дисциплин, научной периодики. Расширение и демократизация кон
тингента научно-педагогических работников и студентов по историчес
ким дисциплинам, как база для формирования либерально-демократи
ческого направления в буржуазной историографии. Усиление междуна
родных связей русской исторической науки. Общая характеристика ли 
берально-демократического направления. Историческая концепция
Н.И. Костомарова, ее основные черты. Национальный детерминизм Ко
стомарова. Федеративная теория Древней Руси. Изучение Н.И. Косто
маровым народных движений, народной культуры и быта. Н.И. Косто
маров как историк Украины. Заслуги Костомарова в популяризации ис
торических знаний. Историк-демократ А.П. Щапов, его труды по исто
рии церковного раскола и земских учреждений. Земско-областная тео
рия Щапова. История народного быта в освещении Щапова. Социолого
антропологическая теория А.П. Щапова. Место А.П. Щ апова в русской 
историографии.

Философский позитивизм второй половины XIX в. и буржуазная 
историческая наука. В.О. Ключевский -  крупнейший историк либерально
демократического направления. Философские воззрения В.О. Ключевс
кого, их оригинальность и несводимость к какому-либо одному течению. 
Теория многих факторов в интерпретации Ключевского. Системность в 
понимании Ключевского. Расширение Ключевским проблематики исто
рических исследований. Труды по социально-экономической истории и 
истории сословий. Изучение В.О. Ключевским истории русской культу
ры и предвосхищение им основных положений теории ментальностей. 
Труды по источниковедению, историографии, вспомогательным истори
ческим дисциплинам. Общественно-политические взгляды В.О. Ключев
ского. Ключевский как педагог. Периодизация русской истории по Клю
чевскому. Узловые моменты русского исторического процесса в трак
товке ученого, «Курс русской истории» Ключевского -  уникальная
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попытка проблемного построения общего университетского курса по 
отечественной истории. Источники, методология, проблематика, специ
фика построения курса. Место В.О. Ключевского в русской и мировой 
историографии. Ключевский и современность.

Основные понятия: федерализм, национальный детерминизм, земско- 
областная теория, антрополого-социологическая теория, популяризация, 
социальная психология, социальная антропология, позитивизм, теория 
многих факторов, системность, ментальность, новый период русской 
истории.

К О Н С Е Р В А Т И В Н А Я  И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я  В Т О Р О Й  
П О Л О В И Н Ы  X IX  в. П О З Д Н Е Е  С Л А В Я Н О Ф И Л Ь С Т В О

Общая характеристика направления, его археографический и исто
рико-биографический характер. Методологическое сближение консерва
тивного и буржуазного направлений в русской историографии, его при
чины и следствия. Труды Д.И. Иловайского, их место в русской истори
ографии. Историко-биографические труды Н.К. Ш ильдера и С.С. Тати
щева. Н .Ф . Д убровин и его труды по военной истории России.
Н.Ф. Дубровин как историк Кавказа. Изучение Н.Ф. Дубровиным на
родных движений («Пугачев и его сообщники»). Позднее славянофиль
ство, исторические предпосылки его формирования. К.Н. Бестужев- 
Рюмин как историк-источниковед. Вклад Бестужева-Рюмина в изуче
ние исторической психологии. Место К.Н. Бестужева-Рюмина в русской 
историографии. Н.Я. Данилевский и его теория культурно-историчес
ких типов. Становление цивилизационного подхода к изучению истори
ческого процесса («Россия и Европа»). Значение идей Данилевского в 
русской и мировой историографии. Труды Н.Н. Страхова. Почвенниче
ство. Исторические воззрения Ф.М. Достоевского. Труды К.Н. Леонтье
ва и их значение для русской философии и историографии. М.О. Кояло- 
вич и начало научной разработки истории Белоруссии.

Основные понятия: психологизм, цивилизационный подход, куль
турно-исторический тип, почвенничество, панславизм, национальная идея.

В О З Н И К Н О В Е Н И Е  М А Р К С И С Т С К О Й  И С Т О Р И О Г Р А Ф И И  
В Р О С С И И

Исторические предпосылки и условия открытия материалистичес
кого понимания истории. Сущность марксистской парадигмы интерпре
тации исторического процесса. Формирование марксистского направле
ния в мировой историографии. Основоположники марксизма о России. 
Г.В. Плеханов и распространение марксизма в России. Философские,
14
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общественно-политические и исторические взгляды Плеханова, разви
тие им теории исторического материализма. Плеханов о роли личности 
в истории. Труды Г.В. Плеханова по истории русской общественной 
мысли. «Русская история» М.Н. Покровского -  первая попытка систе
матического изложения истории России с марксистских позиций.

В.И. Ленин как теоретик и историк марксизма. Ленинизм как рево
люционно-радикальное течение марксизма. Историко-экономические 
труды Ленина. Полемика В.И. Ленина с народниками и сторонниками 
реформистского течения в марксизме. Ленинская теория партийного 
строительства. Учение об империализме и победе социализма в одной 
отдельно взятой стране. Место В.И. Ленина в русской и мировой исто
риографии. Марксизм-ленинизм и современность.

Основные понятия: марксизм, ленинизм, реформизм, исторический 
материализм, парадигма, материалистическое понимание истории, партий
ность, империализм.

Р У С С К А Я  И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я  С Е Р Е Б Р Я Н О Г О  В Е К А  
(ко н ец  X IX  -  н ач ало  Х Х  в.)

Общая характеристика эпохи. Кризис позитивистских идей и тео
рий прогресса в историографии. Методологические поиски. Неоканти
анство. Идеографический и номотетический подходы к истории. Теория 
ценностей. Расширение проблематики исторических исследований в на
чале ХХ в. Основные черты либерально-буржуазного направления в 
русской историографии. А.С. Лаппо-Данилевского и его «Методология 
истории». Труды Лаппо-Данилевского по источниковедению, археогра
фии, социально-экономической и культурной истории. Труды А.А. Ш ах
матова по летописеведению и древнерусской истории. Н.П. Павлов-Силь- 
ванский и его исследования русского феодализма и истории обществен
ной мысли. Работы П.Н. Милюкова по социально-экономической исто
рии, истории культуры и историографии. Труды М.М. Богословского,
А.Е. Преснякова, А.А. Кизеветтера, М.А. Дьяконова и др. «Легальный 
марксизм» и теория экономического материализма (М.И. Тугай-Бара- 
новский, П.Б. Струве, С.Н. Булгаков и др.). Оформление русской рели
гиозной философии серебряного века и ее влияние на историографию. 
«Вехи» и их место в русской историографии. Основные черты консерва
тивного направления в русской историограф ии (С .Ф . Платонов, 
М.К. Любовский и др.). Черты своеобразия мелкобуржуазной исто
риографии (Н.А. Рожков, В.А. Мякотин, меньшевистский «пятитомник»). 
Коллективные многотомники начала века («История России в XIX в.» 
в 9 томах, «Три века» в 3 т., «Отечественная война и русское общество 
(1812-1912 г.)» в 7 т., «Великая реформа» в 6 т.). Оформление национа
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листической историографии на Украине. (М.С. Грушевский и его «Ис
тория Украины-Руси»). Международные связи русской историографии.

Основные понятия: серебряный век, неокантианство, идеографичес
кий и номотетический подход к истории, теория ценностей, легальный 
марксизм, экономический материализм, религиозная философия, мел
кобуржуазное направление, национализм.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Т ем а  1. И сто р и ч еск и е  зн а н и я  Д р ев н ей  Р у си

1. Русские былины и исторические легенды.
2. Летописи, их историко-культурное своеобразие.
3. «Повесть временных лет» -  начальный летописный свод восточ

ных славян; ее источники, структура, основные идеи.
4. Русская агиография и ее историческое своеобразие. Киево-Печер

ский патерик -  выдающийся памятник древнерусской агиографии.
5. Исторические поэмы Древней Руси. «Слово о полку Игореве» 

и его историографическое значение.

М ето д и ч ески е  у к аза н и я
Семинарское занятие начинается с раскрытия процесса зарождения 

исторического сознания у восточных славян в рамках мифологического 
типа мировоззрения. Необходимо дать представления о понятиях цик
лического и линейного времени, мифе и специфике мифологического 
мышления, историческом эпосе. Основное внимание уделяется характе
ристике восточнославянских былин и исторических легенд.

Переломную роль в развитии исторического сознания восточных 
славян сыграло принятие христианства и появление письменности. Имен
но образованная христианская элита становится главным аккумулято
ром исторических знаний, а важнейшей формой фиксации историчес
ких сведений их погодная фиксация -  летописи. Надо раскрыть поня
тия «летописный свод», «летописный список», показать историко-куль
турное своеобразие древнерусских летописных текстов, их региональ
ную специфику.

Важнейшим памятником литературы Древней Руси является «По
весть временных лет», которая представляет как бы «матрицу» истори
ческого сознания восточных славян. «Повесть» дает ответы на те вопро
сы, которые каждому человеку в средневековье помогали понять поло
жение своего сообщества в мире: о происхождении этноса, о создании 
государства, о появлении правящей династии, месте в иерархии сосед
них стран. «Повесть» намного превосходит обычную летопись. Это цель
ный исторический памятник, в котором прослеживается авторский за
мысел, основные идеи, структура, использованы многочисленные источ
ники, есть элементы критического отношения к ним.
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Помимо летописей, значительное место в древнерусском литератур
ном наследии занимают памятники агиографической («житийной») лите
ратуры, исторические повести и поэмы. На примере Киево-Печерского 
патерика и «Слова о полку Игореве» надо раскрыть особенности и зна
чение данного вида произведений для развития исторических знаний у 
восточных славян.

Т ем а  2. К о н ц еп ц и я  р о сси й ск о й  и сто р и и  В .Н . Т ати щ ева

1. Основные вехи биографии В.Н. Титищева, его философские и 
общественно-политические взгляды.

2. «История Российская с самых древнейших времен»:
а) история создания и судьба;
б) методология и основные источники;
в) вопрос о происхождении древнерусской государственности. 

«Татищевский вопрос».
г) периодизация истории России и освещение ключевых момен

тов российской истории.
3. Творчество В.Н. Татищева -  завершение процесса превращения 

исторических знаний в науку, ее значение для русской историографии.

М ето д и ч ески е  у к аза н и я
Вначале надо рассказать о становлении Василия Никитича Татище

ва как историка на фоне развития его государственной деятельности, 
раскрыть его отношение к преобразованиям Петра I и собственные ре
форматорские проекты, показать специфику его философских и обще
ственно-политических взглядов, их влияние на его историческую кон
цепцию прошлого России.

Основной проблемой семинарского занятия является рассмотрение 
главного труда В.Н. Татищева -  «История Российская с самых древней
ших времен». Следует рассказать о процессе работы историка над своей 
книгой, целях, которые он ставил, дать характеристику использованным 
источникам и особенностям работы с ними ученого. В противовес нор
маннской теории, сформулированной Г. Байером и Г. М иллером,
В.Н. Татищев предложил собственную концепцию происхождения древ
нерусской государственности на местной, самобытной основе. Необхо
димо показать основные этапы развития дискуссии между «норманиста- 
ми» и их противниками, суть т. н. «Татищевского вопроса» в историог
рафии. Далее показывается периодизация российской истории, и рас
крываются ключевые проблемы каждого из исторических этапов в осве
щении ученого.
18
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Подводя итоги, следует отметить, что В.Н. Татищев одним их пер
вых в России осознал не только важность изложения политических со
бытий, но и изучения религиозной истории народа, просвещения, разви
тия торговли и промышленности, т. е. комплексного подхода к задачам 
истории как науки.

Т ем а 3. И сто р и ч еск ая  к о н ц еп ц и я  Н .М . К ар ам зи н а

1. Биография и литературная деятельность Н.М. Карамзина. Ста
новление историка.

2. «Записка о древней и новой России»:
а) история создания и судьба;
б) общественно-политические взгляды автора;
в) основные вехи российской истории.

3. «История государства Российского»:
а) история создания и судьба;
б) методология и основные источники;
в) особенности стиля, литературные достоинства;
г) периодизация истории России;
д) освещение ключевых моментов российской истории: создание 

государства, государственный строй Древней Руси, монголо-татарское 
нашествие, создание централизованного государства, эпоха Ивана III, 
деятельность Ивана IV, Смута.

М ето д и ч ески е  у к аза н и я
Подготовку к семинарскому занятию следует начать с изучения жиз

ненного пути Н.М. Карамзина, причем основное внимание необходимо 
обратить на становление и эволюцию его мировоззрения. На философ
ские и общественно-политические взгляды историка большое влияние ока
зал Н.И. Новиков, а также впечатления, полученные им в период загра
ничной поездки (1789-1790 гг.), изложенные в «Письмах русского путе
шественника». В России Н.М. Карамзин становится виднейшим предста
вителем нового литературного направления -  сентиментализма. Кроме 
того нужно показать и его журналистскую деятельность, особенно в каче
стве редактора журнала «Вестник Европы» (1802-1803 гг.).

Основные общественно-политические взгляды историка изложены 
в «Записке о древней и новой России». Ее анализ следует начать с рас
смотрения обстоятельств, при которых она была создана, при этом осо
бое внимание необходимо обратить на раскрытие целей, которые пре
следовал автор. В начале XIX в. в мировоззрении Н.М. Карамзина про
исходит перелом: он стал выступать за особый для каждого народа путь
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развития. Применительно к России это означало сохранение и укрепле
ние самодержавно-крепостнических порядков. Также в записке характе
ризуется российская история X V II-X V III вв., оценку событиям которой 
ученый не успел изложить в своем главном труде.

Анализ «Истории государства Российского» следует начать по та
кой же схеме, как и «Записку о древней и новой России» -  с истории ее 
создания и оценки современниками. Затем необходимо перейти к осве
щению методологии и источниковой базы многотомника, показав новые 
документы, использованные Н.М. Карамзиным. «История государства 
Российского» имела по сравнению с трудами его предшественников и 
литературные достоинства, которые следует раскрыть при изложении. Затем 
следует рассказать о периодизации российской истории, дав краткую ха
рактеристику основным этапам истории России. После этого освещаются 
ключевые моменты российской истории в трактовке Н.М. Карамзина.

Т ем а  4. И сто р и ч еск ая  к о н ц еп ц и я  С .М . С о л о вьев а

1. Ж изнь и творчество С.М. Соловьева. Формирование философских 
и общественно-политических взглядов.

2. М етодологические принципы и источниковая база трудов
С.М. Соловьева.

3. С.М. Соловьев как историограф и философ истории.
4. «История России с древнейших времен»:

а) структура;
б) основные факторы российской истории: родовые и государствен

ные начала, географический и историко-культурный факторы, колони
зация территории;

в) народ, государство и личность;
г) основные этапы истории России;
д) ключевые проблемы российской истории в освещении С.М. Со

ловьева: Киевская Русь, проблема возвышения Москвы, история кресть
янства и крестьянских войн, личность и преобразования Петра I, эпоха 
дворцовых переворотов, разделы Речи Посполитой, внешняя политика 
России в первой четверти XIX в.

М ето д и ч ески е  у к аза н и я
Изучение данной темы следует начать с освещения биографии уче

ного и краткого анализа его философских и общественно-политических 
взглядов, причем особое внимание необходимо обратить на влияние 
идеалистической философии Г. Гегеля с ее диалектическим пониманием 
истории. Далее следует раскрыть основные методологические принципы 
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С.М. Соловьева, наиболее важные факторы исторического развития («при
роду страны», «природу племени» и «ход внешних событий»). При ха
рактеристике источниковой базы трудов ученого следует подчеркнуть, 
что в его работах нашли отражение все известные в то время, а также 
открытые самим историком источники. Поэтому совокупность истори
ческих исследований Соловьева во второй трети XIX в. явилась, по сути, 
энциклопедией исторических знаний о России.

В третьем вопросе надо показать роль ученого в становлении исто
риографии российской истории как научной дисциплины, а также дать 
общую характеристику его историософских работ.

Основной проблемой семинарского занятия является рассмотрение 
главного труда С.М. Соловьева -  «История России с древнейших вре
мен». Ее характеристику следует начать с анализа структуры многотом
ника, затем необходимо перечислить основные факторы российской ис
тории, выделенные историком, и проследить их действие в ходе истори
ческого развития России. Далее необходимо осветить проблему народа и 
государства в трактовке Соловьева, а также понимание им исторической 
роли личности. После этого показывается периодизация российской ис
тории и раскрываются ключевые проблемы каждого из исторических 
этапов в освещении Соловьева.

Т ем а 5. И сто р и ч еск ая  к о н ц еп ц и я  В .О . К лю чевского

1. Основные вехи биографии ученого, его философские, педагоги
ческие и политические воззрения.

2. Методологические принципы В.О. Ключевского. Труды по источ- 
никоведенью, историографии, вспомогательным историческим дисцип
линам.

3. Работы по социально-экономической истории и истории сосло
вий. «Боярская дума Древней Руси».

4. «Курс русской истории»:
а) специфика построения и проблематика;
б) характеристика периодов российской истории:

• первый период (до конца XII в.);
• второй период (X III-X V  вв.);
• третий период (XV -  начало XVII в.);
• четвертый период (XVII -  середина XIX в.).

М ето д и ч ески е  у к аза н и я
Цель семинарского занятия -  показать жизненный путь и творче

ство виднейшего представителя российской историографии пореформен
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ного периода Василия Осиповича Ключевского. Изучение темы следует 
начать по схеме подготовки к предыдущим семинарам: с освещения ос
новных вех биографии ученого, характеристики его философских и по
литических воззрений. Особо следует остановиться на педагогической 
деятельности ученого, подготовившего целую плеяду талантливых уче
ников.

Во втором вопросе раскрываются методологические принципы
В.О. Ключевского, дается краткая характеристика его работ по отдель
ным отраслям исторической науки.

В третьем вопросе анализируются работы по социально-экономи
ческой истории и истории сословий, написанные ученым. Особое вни
мание надо уделить проблеме происхождения крепостного права, кото
рую историк считал одной из наиболее важных («Происхождение кре
постного права в России», «Подушная подать и отмена холопства в Рос
сии»). При анализе докторской диссертации В.О. Ключевского «Бояр
ская дума Древней Руси» необходимо показать историю данного госу
дарственного учреждения в связи с историей общества, как это в свое 
время сделал сам ученый.

Центральное место в творческом наследии историка занимает «Курс 
русской истории» в пяти томах, созданный на основе записанных его 
учениками лекций. Следует отметить, что при создании этой работы
В.О. Ключевский опирался на итоги предшествующего развития рос
сийской историографии, а также на собственные многочисленные иссле
дования частных вопросов истории России. К этому необходимо доба
вить его выдающиеся литературно-художественные достоинства. В этом 
отношении с ним нельзя поставить рядом ни одного курса или моногра
фии, написанных дореволюционными историками.

Раскрывать содержание «Курса русской истории» следует в соот
ветствии с четырьмя периодами истории России, выделенными ученым 
(первый период -  «Русь днепровская, городовая, торговая»; второй -  
«Русь верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая»; 
третий период -  «Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно
земледельческая»; четвертый -  «всероссийский, императорский, дворян
ский»). При этом особое внимание необходимо уделить географическо
му, хозяйственному и социальному факторам, определявшим, по мне
нию Ключевского, основное содержание исторических эпох.
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. «Повесть временных лет» -  начальный летописный свод восточ
ных славян.

2. «Слово о полку Игореве» и его историографическое значение.
3. «История Российская с самых древнейших времен» В.Н. Татище

ва и ее значение для русской историографии.
4. Исторические взгляды М.В. Ломоносова.
5. А.Н. Радищев -  зачинатель революционной исторической мысли 

в России.
6. Концепция российской истории Н.М. Карамзина (по «Записке о 

древней и новой России»).
7. Истоки революционных исторических воззрений декабристов, об

щие черты идеологии декабризма.
8. Исторические взгляды членов Северного общества.
9. Особенности идеологии Южного общества.

10. Особенности исторических взглядов «Общества соединенных сла
вян».

11. Влияние декабристов на русскую общественную мысль и истори
ографию.

12. Основные черты исторической концепции славянофилов.
13. Основные черты исторической концепции государственной школы.
14. Исторические взгляды В.Г. Белинского.
15. Исторические взгляды А.И. Герцена в первый период его рево

люционной деятельности (до 1847 г.).
16. Исторические взгляды А.И. Герцена во второй период его рево

люционной деятельности (1847-1870 гг.).
17. Особенности исторических взглядов Н.П. Огарева.
18. Русский крестьянский утопический социализм: исторические пред

посылки его возникновения и влияние на историографию.
19. Исторические взгляды Н.Г. Чернышевского.
20. Исторические взгляды Н.А. Добролюбова.
21. Своеобразие исторических взглядов Д.И. Писарева.
22. Исторические взгляды идеологов революционного народничества 

(М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева).
23. Образ Петра I в трудах С.М. Соловьева (по «Публичным чтени

ям о Петре Великом»).
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24. История Украины XVII в. в работах Н.И. Костомарова:
а) по монографии «Богдан Хмельницкий»;
б) по монографии «Мазепа».

25. Общество и государство в работе В.О. Ключевского «Боярская 
дума Древней Руси».

26. Историческая концепция Н.Я. Данилевского.
27. Особенности российской истории в трудах К.Н. Леонтьева.
28. История исторической науки в освещении М.О. Кояловича.
29. Г.В. Плеханов и становление марксисткой историографии в Рос

сии.
30. Место В.И. Ленина в русской и мировой историографии.
31. Историческая концепция П.Н. Милюкова.
32. Русская религиозная философия серебряного века и ее влияние 

на историографию.
33. «Вехи» и их место в русской историографии.
34. Историческая концепция М.Н. Покровского.
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ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.Предмет и задачи историографии. Периодизация и история раз
вития историографии российской истории. Место историографии в сис
теме исторических дисциплин.

2. Возникновение исторических знаний у восточных славян. Древне
русское летописание. «Повесть временных лет». Особенности летописа
ния X II-X III вв.

3.Внелетописные формы исторических сочинений: слова, воинские 
повести, сказания. «Слово о полку Игореве». Агиографические сочине
ния. «Киево-Печерский патерик».

4. Исторические произведения периода складывания централизован
ного Русского государства (X IV -X V  вв.).

5. Развитие исторических знаний и исторической мысли в едином 
Русском государстве XVI в.

6.Исторические сочинения XVII в. Записной приказ. Первые учеб
ные пособия по истории: «История» Ф. Грибоедова и «Синопсис». «Скиф
ская история» А. Лызлова.

7. Петровские реформы и их роль в развитии исторических знаний. 
Историки петровского времени. «Ядро российской истории» А.И. Ман- 
киева.

8.Историческая концепция В.Н. Татищева. «История Российская с 
самых древнейших времен».

9. Вклад немецкий историков в развитие российской историографии: 
Г. Байер, Г. Миллер и А. Шлецер. Норманнская теория происхождения 
Руси.

10. Исторические исследования М.В. Ломоносова. «Древняя Россий
ская история...».

11. Социально-политические условия развития исторической науки в 
России во второй половине XVIII в. Российское просветительство.

12. Консервативное направление в историографии. М.М. Щербатов.
13. Исторические воззрения И.Н. Болтина.
14. «Купеческие историки» XVIII в.
15. Радикально-просветительское направление в историографии. 

А.Н. Радищев.
16. Идеи Просвещения в начале XIX в. Деятельность научных об

ществ. Археографическая комиссия. Распространение и популяризация 
исторических знаний.

17. Историческая концепция Н.М. Карамзина. «История государства 
Российского» и «Записка о древней и новой России».

18. Исторические воззрения декабристов.
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19. Историческая концепция И. Эверса.
20. Скептическая школа в русской историографии. М.Т. Каченовский.
21. Исторические взгляды Н.А. Полевого. «История русского народа».
22. Теория официальной народности и историческая наука. М.П. По

годин. Н.Г. Устрялов. Н.А. Корф.
23. Исторические взгляды славянофилов.
24. Государственная школа в русской историографии. К.Д. Кавелин. 

Б.Н. Чичерин. «Второе поколение» государственников.
25. Историческая концепция С.М. Соловьева. «История России с древ

нейших времен».
26. Л иберально-ром антическая концепция российской истории 

Н.И. Костомарова.
27. Формирование демократического направления в русской истори

ографии: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добро
любов.

28. Исторические воззрения историка-демократа А.П. Щапова.
29. Основные направления, тенденции и условия развития русской 

исторической науки в 1861 -  1917 гг. Русское историческое общество.
30. Народническое направление в русской историографии.
31. Становление марксистской историографии в России.
32. Консервативное направление в русской историографии. Д.И. И ло

вайский. Н.Ф. Дубровин. Н.К. Шильдер. С.С. Татищев.
33. Историософия русской консервативной мысли: Н.Я. Данилевский, 

К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров.
34 .Развитие источниковедческих методов исторического исследова

ния К.Н. Бестужевым-Рюминым.
35. Историческая концепция В.О. Ключевского.
36. Либеральное направление в русской историографии на рубеже 

X IX -X X  вв. П.Н. Милюков. А.А. Кизиветтер. А.А. Корнилов. Н.П. Пав- 
лов-Сильванский.

37. Развитие методологии истории в трудах А.С. Лаппо-Данилевского.
38. Историческая концепция С.Ф. Платонова.
39. Исторические теории российских эсеров и меньшевиков.
40. Ленинская концепция российской истории.
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