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ЧАСТЬ I. С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 1917 ГОДА  

1. Предмет и задачи историографии российской истории 

Историография как специальная отрасль исторического знания, её ме-
сто в реализации социальных функций исторической науки, в структуре 
исторических исследований. Современные подходы к определению пред-
мета историографии. Методологические принципы историографического 
анализа. Историографические факты и исторические источники. Историо-
графия российской истории и смежные дисциплины. Основные этапы раз-
вития русской историографии. Дореволюционная, советская и современная 
российская литература курса. 

2. Начальные этапы древнерусской историографии. 
Возникновение и развитие исторических знаний в Киевской Руси 

Повести, былины и сказания как историографический факт. Летописи 
как исторические произведения. «Повесть временных лет», ее структура, 
споры об истории ее создания в российской исторической науке. Сущность 
провиденциализма. Исторические воззрения Нестора по проблемам воз-
никновения политической власти и государства. Идея единства Руси и сла-
вянских народов. 

3. Формирование исторических знаний в период феодальной 
раздробленности 

Исторические условия развития историографии в XII-XIII вв. Появле-
ние новых летописных центров. Общее и особенное в летописании Киев-
ской, Галицко-Волынской, Владимиро-Суздальской и Новгородской земель. 
Летописные своды XII-XIII вв. Личные и родовые летописцы. Исторические 
сказания, повести, «слова» эпохи феодальной раздробленности. «Слово о 
полку Игореве». Отражение в устном народном творчестве борьбы России 
против монгольских завоевателей и немецко-шведской экспансии. 

4. Русская историография в XIV-XVI вв. 

Отражение процесса образования централизованного государства в 
исторических сочинениях. Возрождение общерусского летописания в XIV 
– первой половине XV вв. Идеологическое обоснование великокняжеской 
власти в исторических сочинениях второй половины XV в. Концепция 
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происхождения Российского государства (теория «Москва – третий Рим») 
и власти московских князей (легенда о происхождении московских госу-
дарей от императора Августа). Возрастание роли государства в составле-
нии и редактировании летописных сводов. Расширение источниковой базы 
летописей. Общерусские летописные своды.  

Новые формы исторических сочинений. Хронографы – первый опыт 
написания книг по всемирной истории. Влияние эпохи Возрождения на 
русскую историческую мысль. 

«Степенная книга» и «Лицевой свод». Их влияние на развитие исто-
рической мысли в России. Проблемы социально-политической истории 
России в публицистике И. Пересветова, Ивана IV и А.М. Курбского. 

5. Развитие исторической мысли в ХVII в. 

Влияние идей гуманизма эпохи Возрождения на русскую историче-
скую мысль XVII в. Изменение характера и форм исторического повество-
вания. Сочинения А. Палицына, И. Тимофеева, И.М. Катырева-Ростовско-
го о событиях конца XVI – начала XVII вв. 

«Новый летописец» и его последующие редакции. Записной приказ. 
Отмирание летописания. 

Концепция «Мосох-Москва» и ее влияние на проблему изучения эт-
ногенеза славян. 

«История» Ф. Грибоедова, сочинения Ю. Крижанича. «Синопсис» - 
первый учебник по русской истории. 

Вопросы методологии истории в сочинениях «Учение историческое», 
«Первоначальное о вещах искусство». Исторические взгляды С. Медведе-
ва. «Скифская история» А.И. Лызлова. 

6. Историография первой половины ХVIII в. 

Теория естественного права и общественного договора и их влияние 
на развитие исторической науки. Новые формы исторических сочинений в 
России. Расширение источниковой базы, попытки установления причинно-
следственных связей, формирование научного аппарата. Распространение 
переводной исторической литературы в России. Роль идей 
С. Пуффендорфа и Х. Вольфа на развитие российской историографии пер-
вой четверти XVIII в. 
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Мероприятия Петра I по собиранию исторических памятников, орга-
низация архивного дела. Исторические труды Ф. Поликарпова, Ф. Проко-
повича, П. Шафирова, Б. Куракина, А. Манкиева. 

В.Н. Татищев, его государственная и научная деятельность. «История 
Российская». Концепция отечественной истории, приемы критики источ-
ников и изложения материала. Теоретические воззрения В.Н. Татищева. 
Обоснование исторического прогресса с позиций рационализма. 

Деятельность Академии наук во второй четверти и середине XVIII в. 
Г.З. Байер, Г.Ф. Миллера, А.Л. фон Шлёцер. Возникновение «норманнской 
теории». 

«Древняя Российская история» M.В. Ломоносова. Вопросы этногенеза 
славян, периодизация русской истории. Критика «норманнской теории». 
«Краткий российский летописец». Оценка реформ Петра I. 

7. Историческая наука в России во второй половине ХVШ в. 

Влияние идеологии Просвещения на развитие исторической науки в 
России. Просветительская деятельность Н.И. Новикова. Социологические 
и общественно-политические воззрения И.А. Третьякова, И.Е. Десницкого. 
Идеи рационализма и прагматизма в сочинениях М.М. Щербатова. «Исто-
рия Российская с древнейших времен», ее концепция. Публицистика 
М.М. Щербатова. 

Общественно-политические и философские взгляды И.Н. Болтина. 
Критика им трудов Н.Г. Леклерка и М.М. Щербатова. Новые идеи в тру-
дах Болтина: внутренняя обусловленность исторического процесса, объ-
ективные факторы истории. Методические проблемы в сочинениях Бол-
тина. Проблема феодализма и происхождения крепостного права в трудах 
Болтина. 

Вопросы местной истории в трудах И.И. Голикова, М.Д. Чулкова, 
В.В. Крестинина, П.И. Рычкова. 

Идея борьбы «вольности» и деспотизма в сочинениях А.Н. Радищева. 

8. Российская историография первой половины XIX в. 
(дореформенная историография) 

Условия развития российской историографии в первой половине XIX 
века. Формирование новой социально-политической ситуации; взаимодей-
ствие исконно российских и западноевропейских факторов. Воздействие 
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методологических концепций просветительства, Г.Ф. Гегеля, французских 
историков на российскую историческую мысль. Новые вопросы общест-
венно-политической и научной жизни: проблемы права и крепостной во-
прос, самобытность и исторические судьбы России. Становление истории 
как общественно значимого явления. Открытие кафедр российской исто-
рии, историки-профессионалы. Центры исторических исследований. Диф-
ференцирование исторической науки. Становление археографии, источни-
коведения, археологии. Размежевание консервативного, либерального и 
революционного течений в историографии. 

Консервативная историография. Ее методологические основы, про-
блематика, круг источников, приёмы работы с ними. Выдающийся историк 
Н.М. Карамзин. Его историко-теоретическая концепция («Записка о древ-
ней и новой России»). «История Государства Российского», её обществен-
но-политические и познавательные задачи, проблематика, освещение ос-
новных этапов российской истории, происхождения, развития и роли госу-
дарства. Россия и окружающий мир. Периодизация российской истории. 
Источники «Истории Государства Российского» и методы работы с ними. 
Общественное звучание «Истории Государства Российского» и ее влияние 
на историческую мысль. 

Консервативная историография в послекарамзинский период. Разви-
тие теории истории (С.С. Уваров, Н.Г. Устрялов, С.П. Шевырёв, М.П. По-
годин). Расширение круга источников и применение новых методов иссле-
дования (М.П. Погодин, Н.Г. Устрялов). Монографические биографиче-
ские сочинения (М.А. Корф, Н.Г. Устрялов), первые учебники истории 
(Н.Г. Устрялов); исследования по военной истории (Д.П. Бутурлин, 
А.М. Михайловский-Данилевский). 

Либеральная историография. Формирование либерального направ-
ления в историографии. «Скептическая школа» (М.Т. Каченовский, 
С.М. Строев, О.М. Бодянский, Я.И. Бердников). Критика концепции и 
методики работы над источниками Н.М. Карамзина, принцип критиче-
ского отношения к источнику, обращение к сравнительно-историческо-
му методу исследования. Нигилизм в оценке древней истории. Исследо-
вания И.Ф. Эверса и Н.А. Полевого. 

Славянофильская и западническая тенденции русской историографии. 
Методологические основы славянофильского направления (К.С. Аксаков, 
А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин). Концепция самобытности 
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российской истории. Обращение к истории народа (И.Д. Беляев, Н.А. По-
пов). Изучение фольклора и этнографии (И.М. Даль, И.И. Срезневский). 

«Государственная школа» в российской историографии (К.Д. Каве-
лин, Б.Н. Чичерин). Методологические основы западнического либерализ-
ма. Концепция развития, единства мирового исторического процесса, фе-
номена государства, истории государственных учреждений в России. 

Великий русский историк С.М. Соловьев. Формирование его общест-
венно-политических и исторических воззрений. Методологическая кон-
цепция Соловьева. Приверженность принципам историзма и органическо-
го развития. Народ, государство, личность, борьба родового и государст-
венного начал в концепции Соловьева. Принцип единства и своеобразия во 
всемирной истории. Роль географического фактора в истории России. 
Движение России на «восток» и «запад». «История России с древнейших 
времен» как энциклопедия российской истории. Ее проблематика, источ-
никовая база. Монографические исследования С.М. Соловьева. Соловьев 
как источниковед, историограф, методолог. 

Революционное направление в историографии. Исторические воззре-
ния декабристов. Идеализация древнего вечевого строя. Обращение к теме 
народа, казачества, военной истории (Н.А. Бестужев, Ф. Глинка, В.Д. Су-
хоруков). Методология истории в трудах революционеров-публицистов 
(В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 
«Русский социализм», популяризация идеи революции; публикаторская 
деятельность. 

9. Пореформенная историография (1861 - конец XIX в.) 

Влияние реформы 1861 г. на судьбы России. Общественное звучание 
исторических исследований. Профессионализация деятельности истори-
ков; центры исследований, исторические издания. Дифференциация про-
цесса исторического познания, выделение источниковедения, археологии, 
этнографии, исторической географии, археографии как самостоятельных 
дисциплин. Монография как ведущая форма исторического исследования. 
Новые мировые концепции истории и российская историография. 

Консервативная историография. Разработка методологии истории 
(Д.И. Иловайский). Обобщающие исследования (Д.И. Иловайский, К.Н. Бес-
тужев-Рюмин). Монографические исследования (Н.Ф. Дубровин, С.С. Тати-
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щев, Н.К. Шильдер). Тема государства и роли личности. Учебные пособия 
по истории России. 

Либеральная историография. Славянофильский либерализм. Методо-
логическое исследование Н.Я. Данилевского. Концепция историко-
культурных типов. Сопоставление Европы и России. Западнический либе-
рализм. «Юридическая школа» (А.Д. Градовский, В.И. Сергеевич). Вы-
дающийся русский историк В.О. Ключевский. Историко-теоретические 
воззрения Ключевского: основные факторы и этапы российской истории. 
«Курс русской истории» - новая концепция истории России. Ее основные 
черты, воздействие на последующие поколения историков, общественное 
звучание. Периодизация В.О. Ключевским истории России. Монографиче-
ские труды Ключевского. «Боярская дума древней Руси», исследования по 
историографии, источниковедению; специальные курсы. 

Революционная историография. Социализм пролетарский (марксизм) 
и крестьянский (народничество). Историческая концепция народничества. 
Тема народа, крестьянства, общины, православной церкви, социальных 
движений (В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниельсон, А.Я. Ефименко, И.Г. Пры-
жов, П.А. Соколовский, В.И. Семевский, А.П. Щапов). 

Начало марксистской историографии. Исследования промышленности, 
сельского хозяйства, массовых выступлений, общественной мысли (Г.В. Пле-
ханов, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, В.И. Ленин). 

10. Российская историография в начале XX в. 

Обострение социальных противоречий, революционные потрясения 
начала XX века. Изменения в организации исторического образования и 
исторических исследований. Становление новых дисциплин, расширение 
проблематики исследований. 

Методологические поиски (П.Н. Милюков, Н.И. Кареев, А.С. Лаппо-
Данилевский, Р.Ю. Виппер, М.Н. Покровский, Н.А. Рожков). Усиленная 
разработка проблемы экономического фактора в истории, понятий «исто-
рического факта», «исторического закона», «исторической закономерно-
сти». Критика методологических построений предшествующего времени. 

Консервативная историография. Методологические новации. Обра-
щение к социальным и экономическим аспектам истории (С.Ф. Платонов). 
Монографические труды. С.Ф. Платонов «Очерки по истории смуты в Мо-
сковском государстве XVI-XVII вв. (опыт изучения общественного строя и 
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сословных отношение в смутное время). Исследования M.К. Любавского. 
Учебная литература. 

Либеральная историография. Воздействие марксизма; разработка со-
циально-экономических сюжетов. Разработка новой концепции либераль-
ной историографии П.Н. Милюковым («Очерки по истории русской куль-
туры»): «научное или социологическое объяснение истории». Проблема-
тика «Очерков по истории русской культуры», новая периодизация рос-
сийской истории; темы государства, крепостничества, классов; идеи «вес-
тернизации». Монографические сочинения Милюкова. 

Исследование российского государства, города, общественного дви-
жения, крестьянства, истории XIX века (М.М. Богославский, В.Я. Богучар-
ский, А.А. Кизеветтер, А.А. Корнилов, А.С. Лаппо-Данилевский). Коллек-
тивные монографии. «Вехи». Марксистское направление в либеральной 
историографии (П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, Н.П. Павлов-Силь-
ванский, А.Е. Пресняков). 

Революционная историография. Разработка сюжетов общественного 
движения историками-марксистами (Г.В. Плеханов «Общественное дви-
жение в России в начале XX века»). Новая методология народничества 
(В.М. Чернов). Сочинения историков-народников о крестьянстве, общине 
(К.Р. Качеровский. А.В. Чаянов), общественного движения и раскола 
(В.А. Мякотин). Популярные очерки (Л.Э. Шишко). Российская и мировая 
историография начала XX века. 
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СЕМИНАР ПО ИСТОРИОГРАФИИ РОССИИ 

Занятие 1. Предмет и методы историографии 

1. Историография как научная дисциплина  
2. Понятийный аппарат и методика историографического исследования  
3. Основные этапы развития историографии как особой научной дис-

циплины в России  

Литература 
Вернадский Г.В. Русская историография. М., 2000. 
Историография истории России до 1917 года. В 2 т. / Под ред. 

М.Ю. Лачаевой. М., 2003. 
Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического 

знания: Пособие для вузов. М., 2004.  
Нечкина М.В. История истории: Некоторые методологические вопро-

сы истории исторической науки // История и историки. М., 1965.  
Сахаров А.М. Методология истории и историография. М., 1981. 
Сахаров А.Н. Историческая наука на перепутье // Россия в XX веке: 

Судьбы исторической науки. М., 1996. 
Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времён до 1917 г.: 

Учеб. пособие. М., 1993. 

Занятие 2. Русская историография первой половины XVIII века 

1. Концепция отечественной истории в «Истории Российской» В.Н. Та-
тищева. 

2. Приемы критики источников и изложения материала В.Н. Тати-
щевым. 

3. Деятельность Г.Ф. Миллера, А.Л. фон Шлёцера и Г.З. Байера. «Нор-
маннская теория». 

4. Вопросы этногенеза славян, периодизации русской истории в исто-
рических трудах М.В. Ломоносова. 

Источники 
Татищев В.Н. История Российская. Кн. I. Ч. 1. М.; Л., 1962. 
Татищев В.Н. Полн. собр. соч. В 10 т. М.; Л., 1956. Т. 6. 
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Литература 
Джаксон Т.Н. Миллер Герард Фридрих // Историки России. Биогра-

фии. М., 2001. С. 15-19. 
Джаксон Т.Н. Шлёцер Август Людвиг // Историки России. Биографии. 

С. 62-66. 
Ключевский В.О. В.Н. Татищев // Сочинения в девяти томах. Т.VII. 

М., 1989. 
Ключевский В.О. Лекции по русской историографии. Лекции I, II, III, 

VIII, IX // Сочинения в девяти томах. Т. VII. М., 1989.  
Кузьмин А.Г. Татищев // Великие деятели России. М., 1995. 
Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли // Ми-

люков П.Н. Очерки истории исторической науки. М., 2002.  
Некрасова М.Б. Ломоносов Михаил Васильевич // Историки России. 

Биографии. С. 19-25.  
Очерки истории исторической науки в СССР. / Под ред. М.Н. Тихоми-

рова. М., 1965. T. I. Разд. V. Гл. IV. 
Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. В 3 ч. Л., 1961-1971.  
Румянцева М.Ф. Теория истории. Учеб. пособие. М., 2002. Глава 

«XVIII век – от рационализма к романтизму». 
Юхт А.И. Татищев Василий Никитич // Историки России. Биографии. 

С. 7-14. 

Занятие 3. Русская историография второй половины ХVШ века. 
М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, А.Н.Радищев 

1. Историограф М.М. Щербатов. Жизнь, творчество, исторические 
взгляды. 

2. Историк И.Н. Болтин. Жизнь, творчество, исторические взгляды. 
3. Исторические аргументы в критике А.Н. Радищевым самодержавия 

и крепостничества. 

Источники 
Щербатов М.М. Сочинения. Т. 1-2. СПб., 1898. 
Щербатов М.М. История Российская с древнейших времен. Т. 1-2. 

СПб., 1901. 
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Щербатов М.М., Радищев А.Н. О повреждении нравов в России князя 
М. Щербатова и путешествие А. Радищева. Фексимильное издание. М., 
1985. С. 1-94. 

Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния России г. 
Леклерка. T. I. Б.м., 1788. 

Болтин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина на 
первый том «Истории» князя Щербатова. СПб., 1793. 

Болтин И.Н. Критические примечания на второй том «Истории» князя 
Щербатова. СПб., 1794. 

Радищев А.Н. Полное собрание сочинений: В 3 т. М.; Л., 1938-1952. 
Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Там же. Т. I. 
Радищев А.Н. Житие Федора Васильевича Ушакова; Письмо к Другу, 

жительствующему в Тобольске; Вольность; Песнь историческая // Там же. 

Литература 
Дмитриева А.И. Щербатов Михаил Михайлович // Историки России. 

Биографии. М., 2001. С. 41-47. 
Замечания на книгу А.Н. Радищева Екатерины II // Бабкин Д.С. Про-

цесс А.Н. Радищева. М.; Л., 1952. 
Ключевский В.О. И.Н. Болтин // Ключевский В.О. Сочинения в девяти 

томах. Т. VII. М., 1989.  
Ключевский В.О. Историография. Лекции V-VII // Там же. 
Корякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Запретная мысль обретает свободу. М., 

1966. 
Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. М., 1999. 

Лекция 3 «Русское Просвещение». 
Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. В 3 ч. Л., 1961-1971.  
Смирнова М.И. Болтин Иван Никитич // Историки России. Биографии. 

М., 2001. С. 55-61. 
Федосов И.А. Из истории русской общественной мысли XVIII столе-

тия. M.M. Щербатов. М., 1967. 
Черепнин Л.В. Русская историография до XIX века. М., 1957. 
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Занятие 4. Исторические сочинения Н.М. Карамзина 

1. Историко-теоретическая концепция Н.М. Карамзина («Записка о 
древней и новой России»). 

2. Общественно-политические и научные задачи «Истории государ-
ства Российского». 

3. Н.М. Карамзин о происхождении, основных этапах, роли россий-
ского государства и самодержавия. 

4. Периодизация истории России и характеристика ее этапов, связь со 
всемирной историей.  

5. Источники труда Н.М. Карамзина и приемы их использования.  
6. Общественное значение «Истории государства Российского» 

Источники 
Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М., 1991. 
Карамзин Н.М. Посвящение // История государства Российского. В 

двенадцати томах. Т. I. М., 1989. 
Карамзин Н.М. Предисловие // Там же. 
Карамзин Н.М. Рюрик, Синеус и Трувор. Г. 862-879 // Там же.  
Карамзин Н.М. Гл. VII // Там же. Т. IX. 

Литература 
Афиани В.Ю., Козлов В.П. От замысла к изданию «Истории государ-

ства Российского» // Карамзин Н.М. История государства Российского. 
Т. I. М., 1989. С. 514-551.  

Кислягина Л.Г. Формирование общественно-политических взглядов 
Н.М. Карамзина // Там же. С. 480-514. 

Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. 
Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли // Ми-

люков П.Н. Очерки истории исторической науки. М., 2002. 
Пушкин А.С. Карамзин (любое издание). 
Сахаров А.Н. Карамзин Николай Михайлович // Историки России. 

Биографии. М., 2001. С. 82-91. 
Сахаров А.Н. Уроки «бессмертного историографа»// Карамзин Н.М. 

История государства Российского. T. I. M., 1989. С. 415-460. 
Эйдельман Н.Я. Последний летописец. М., 1983. 
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Занятие 5. Великий русский историк C.M. Соловьёв 

1. Историко-теоретическая концепция С.М. Соловьёва. 
2. Общественно-политические и научные задачи «Истории России с 

древнейших времен». 
3. С.М. Соловьёв о факторах, определявших ход русской истории. 

борьба родового и государственного начал; происхождение государства, 
государство и народ. 

4. Основные проблемы «Истории России с древнейших времен». 
5. «Публичные чтения о Петре Великом». 
6. С.М. Соловьёв – источниковед. 
7. Значение трудов С.М. Соловьёва в истории русской исторической 

науки. 

Источники 
Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Предисловие // 

Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. I. Т. 1-2. М., 1988. 
Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Глава первая. 

Природа Русской государственной области и её влияние на историю… // 
Там же. С. 57-73.  

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Глава первая. 
Россия перед эпохою преобразований // Там же. Кн.VII. Т. 13. С.7-172. 

Соловьёв С.М. Публичные чтения о Петре Великом (любое издание). 
Соловьёв С.М. Мои записки для детей моих, а если можно и других 

(любое издание). 

Литература 
Дмитриев С.С. Соловьёв - человек, историк // Соловьёв С.М. Чтения и 

рассказы по истории России. М., 1990. С. 5-23. 
Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьёв. М.,1980. 
Ковальченко И.Д., Дмитриев С.С. Историк Сергей Михайлович Со-

ловьёв. Его жизнь, труды, научное наследство // Соловьёв С.М. Сочинения. 
Кн. I. М., 1988. С. 6-48. 

Милюков П.Н. Очерки истории исторической науки. М., 2002. Гл. 
«Юридическая школа в русской историографии». 

Цимбаев Н.И. Сергей Соловьёв. М., 1990. 
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Занятие 6. Василий Осипович Ключевскнй 

1. Методология истории В.О. Ключевского. 
2. В.О. Ключевский о факторах и движущих силах, определявших 

ход русской истории, о принципах периодизации. 
3. Основные этапы истории России в «Курсе русской истории». 
4. Монографические сочинения В.О. Ключевского. «Боярская дума 

древней Руси» (любое издание). 
5. В.О. Ключевский как источниковед и историограф. 

Источники 
Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения в девяти томах. 

Т.I-V. М., 1989. (Ч.1, лекции I, II, III, IV; Ч.2, лекции XXI, XXV, XXX, 
XXXVII; Ч.3, лекции XLI, XLIII, XLIX, L; Ч.4, лекции LX, LXI, LXIX; Ч.5, 
лекции LXXIV, LXXXI, LXXXVI). 

Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки (любое издание). 
Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси (любое издание). 

Литература 
Александров В.А., Янин В.Л. Предисловие // Ключевский В.О. Сочи-

нения в девяти томах T. I. М., 1987. С. 5-32. 
Киреева Р.А. Ключевский как историк русской исторической науки. 

М., 1966. 
Нечкина М.Н. Василий Осипович Ключевский: История жизни и 

творчества. М., 1974. 
Попов А.С. В.О.Ключевский и его «школа»: Синтез истории и социо-

логии. М., 2001. 
Эммонс Т. Ключевский и его ученики // Вопросы истории. 1990. № 10. 

С.45-61. 

Занятие 7. Демократическая историография пореформенной 
России 

1. Методологические основы демократической историографии. 
2. Государство, народ, интеллигенция, общественное движение в 

трудах историков демократического направления. 
3. Исследователи истории крестьянского землевладения и общины 

А.Я. Ефименко и П.А. Соколовский. 
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4. История крестьянства и общественного движения в трудах В.И. Се-
мевского. 

5. Исследования И.Г. Прыжова и А.П. Щапова. 

Источники 
Прыжов И.Г. История кабаков в России в связи с историей русского 

народа. Репринтное издание. М., 1991.  
Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII в. и первой 

половине XIX в. СПб., 1888. 
Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов. 

СПб., 1909. 
Щапов А.П. Сочинения. Т.1-3. СПб., 1908. 
Ефименко А.Я. Дворищное землевладение в Южной Руси // Южная 

Русь. Т. 1. СПб., 1905. 

Литература 
Цамутали А.Н. Очерки демократического направления в русской ис-

ториографии 60-70-х годов XIX в. М., 1971. 
Иллерицкий В.Е. Революционная историческая мысль в России. М., 

1974. 

Занятие 8. Русская историография начала XX века 

1. Методологические поиски русских историков начала XX в. 
(Н.И. Кареев, А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков). 

2. Консервативная историография (Д.И. Иловайский, С.Ф. Платонов, 
М.К. Любавский). 

3. Либеральная историография (П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильван-
ский, А.А. Корнилов, А.А. Кизеветтер)  

4. Революционно-демократическая историография (марксистская, на-
родническая). 

Источники 
Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996.  
Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2 ч. СПб., 1913. 
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. М., 1993-

1995. 
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Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси. М., 1990. 
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории (любое издание). 

Литература 
Вандалковская М.Г. О традициях дореволюционной науки // Россия в 

ХХ в.: Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 95-108. 
Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков, А.А.Кизеветтер: история и поли-

тика. М., 1997. 
Дорошенко Н.М. Философия и методология истории в России (конец 

XIX – начало ХХ века). СПб., 1997. 
Золотарев В.П. Историческая концепция Н.И.Кареева: Содержание и 

эволюция. Л., 1988.  
Историки России. Биографии. М., 2001.  
Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX-XX вв. (Ана-

лиз отечественных историографических концепций). Омск; Екатеринбург, 
2000. 

Леонтьева О.Б. Марксизм в России на рубеже XIX-XX веков. Пробле-
мы методологии истории и теории исторического процесса. Самара, 2004. 

Леонтьева О.Б. «Субъективная школа» в русской мысли: Проблемы 
теории и методологии истории. Самара, 2004.  

Малинов А.В., Погодин С.Н. Александр Лаппо-Данилевский: историк 
и философ. СПб., 2001. 

Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993. Гл.5, 6. 
Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. М., 1999. 

Лекции 10, 11. 
Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала XX века: 

В 2 ч. Волгоград, 1999–2000. 
Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историче-

ская школа. Рязань, 2004.  
Синицын О.В. Неокантианская методология истории и развитие исто-

рической мысли в России в конце XIX – начале ХХ вв. Казань, 1998. 
Смирнов И.П. «От марксизма к идеализму»: М.И.Туган-Барановский, 

С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев. М., 1995. 
Хмылев Л.Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной 

историографии к.XIX – нач. ХХ вв. Томск, 1978. 



 

 18

Темы рефератов: Русские историки XIX-начала XX веков 

1. Н.А. Полевой 
2. М.П. Погодин 
3. М.Т. Каченовский 
4. К.Д. Кавелин 
5. Б.Н. Чичерин 
6. Д.И. Иловайский 
7. С.С. Татищев 
8. Н.К. Шильдер 
9. Н.Ф. Дубровин 
10. К.Н. Бестужев-Рюмин 
11. Н.Я. Данилевский 
12. A.Д. Градовский 
13. В.И. Сергеевич 

14. И.Г. Прыжов 
15. А.П. Щапов 
16. Н.И. Костомаров 
17. П.Н. Милюков 
18. А.С. Лаппо-Данилевский 
19. Н.П. Павлов-Сильванский  
20. А.Е. Пресняков 
21. А.А. Кизеветтер 
22. А.А. Корнилов 
23. М.И. Туган-Барановский 
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