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Аннотация

Дисциплина  «Модели  познания  истории  в  Новое  и  Новейшее  время»  является
обязательной  дисциплиной  вариативной  части  направленности  программы  подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  «Всеобщая  история»  и  дисциплиной  по
выбору  вариативной  части  направленности  программы  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  «Отечественная  история».  Рабочая  программ
дисциплины разработана кафедрой всеобщей истории.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов  связанных   с  познанием
истории  в  различные  эпохи  Нового  и  Новейшего  времени:  эпохи  гуманизма,  научной
революции, Просвещения и т.д., а также  рассматривает связь философских дискурсов с
особенностями функционирования исторического знания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность  проектировать  и  осуществлять  комплексные  исследования,  в  том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).

общепрофессиональные (ОПК): 
способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1);

профессиональные (ПК):
направленность  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в

аспирантуре «Отечественная история»:
способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в

сфере  отечественной  истории,  используя  современные  научный  инструментарий  и
информационно-коммуникативные практики, принимая во внимание исследовательскую
специфику периодов отечественной истории  (ПК-1);

направленность  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре «Всеобщая история»:

способность   самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую деятельность в
сфере   всеобщей  истории,  используя  современные  научный  инструментарий  и
информационно-коммуникативные практики, принимая во внимание  исследовательскую
специфику периодов всеобщей истории              (ПК-1).

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  по  направленности  программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая история» составляет
5 зачетных единиц, 180 часов. Программой предусмотрены лекционные занятия (36 часов)
и  самостоятельная  работа  аспирантов  (144  часа).  Общая  трудоемкость  освоения
дисциплины по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре  «Отечественная  история»  составляет  2  зачетных  единицы,  72  часа.
Программой  предусмотрены  лекционные  занятия  (36  часов)  и  самостоятельная  работа
аспирантов (36 часов).  

Программой   дисциплины  предусмотрены  следующие  виды контроля  освоения:
текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в виде зачета с оценкой.



Пояснительная записка

Цель  дисциплины:  углубленное  изучение  концепций  познания  истории  в
Новое  и  Новейшее  время,  необходимого  для  формирования  типа  ученого-историка,
способного  видеть  перспективу  и  альтернативу   исторического  развития,  владеющего
когнитивными  приемами  смежных  дисциплин,  обладающего  «алгоритмом»  включения
знания в современный социум. 

Задачи дисциплины: 
- изучение взаимосвязей исторического знания с философскими дискурсами;
 - интерпретация таких сфер исторического знания как социальная, гендерная, 

интеллектуальная, политическая, социокультурная история;
-   выявление роли межпредметного инструментария в познании истории;
- осмысление проблемы «истины»  в ходе когнитивных процедур историка;
- показать взаимосвязь познания история с историческими и политическими традициями

регионов.
Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы  высшего

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Дисциплина  «Модели  познания  истории  в  Новое  и  Новейшее  время»  является

обязательной  дисциплиной  вариативной  части  направленности  программы  подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  «Всеобщая  история»  и  дисциплиной  по
выбору  вариативной  части  направленности  программы  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Отечественная история».

Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):
способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных  достижений,

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность  проектировать  и  осуществлять  комплексные  исследования,  в  том  числе
междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных  исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4).

общепрофессиональные (ОПК):
способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в

соответствующей  профессиональной  области  с  использованием  современных  методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

профессиональные (ПК):
направленность  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в

аспирантуре «Отечественная история»:
способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в

сфере  отечественной  истории,  используя  современные  научный  инструментарий  и
информационно-коммуникативные практики, принимая во внимание исследовательскую
специфику периодов отечественной истории  (ПК-1);

направленность  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре «Всеобщая история»:

способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую деятельность в
сфере  всеобщей  истории,  используя  современные  научный  инструментарий  и
информационно-коммуникативные практики, принимая во внимание  исследовательскую



специфику периодов всеобщей истории (ПК-1).
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:   современные научные  достижения  в  историческом  знании,  в  том  числе  и  в

смежных областях (УК-1, ОПК-1, ПК-1);
-  основные  приоритеты  исследовательских  разработок  российских  и  зарубежных

научных коллективов (УК-2, УК-3, ОПК-1, ПК-1);
- особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках (УК-4)
Уметь:
-  ориентироваться  в  современных  научных  достижениях  и  генерировать  новые  идеи

(УК-1);
-  решать  научные  и  научно-образовательные  задачи   в  рамках  работы

исследовательского коллектива ( УК-3, УК-4);
Владеть:
- современным исследовательским инструментарием (ОПК- 1,  ПК-1);



2. Структура дисциплины (тематический план для направленностей программ
«Всеобщая история» и «Отечественная история»)1

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  по  направленности  программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая история» составляет
5 зачетных единиц, 180 часов.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  по  направленности  программы
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  «Отечественная  история»
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
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За
ня

ти
я Самостоятельная работа

1. Исторические знания в 
XYI-XYII вв. Начало 
философской рефлексии 
прошлого

1-е (Всеобщая 
история), 
3-е 
(Отечественная 
история)

4 11 (1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

2 Развитие исторической 
мысли Западной Европы 
в век Просвещения: 
инвариантность и 
парадоксальность

4 11 (1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

3  Романтическая парадигма 
осмысления прошлого

2 11(1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

4 Немецкая историческая 
наука в XIX веке: от 
идеологизмов Просвещения
к историзму

4 11  (1)  Реферирование
российской  и  зарубежной
литературы и статей

5 Позитивизм и историческая
наука  Западной Европы  и 
Северной Америки во 
второй половине XIX века

4 11 (2)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

6 Кризис позитивизма в 
исторической науке 
западного мира на рубеже 
XIX – XX вв.

4 11 (2)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

7 Особенности развития 
исторических знаний в 
странах Центральной и 

2 12 (2)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и

1 В графе таблицы «Самостоятельная работа» в скобках указаны часы на самостоятельную работу 
по направленности «Отечественная история». Для данной направленности он является курсом по 
выбору.



Юго-Восточной Европы в 
XIX в.

статей

8 Иррациональные  и 
субъективистские модели 
познания истории в первой 
половине XX в.

2 12 (2)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

9 Поиск познавательной 
матрицы в первой половине
XX в.

4 12(2)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

10 От социальной истории к 
лингвистическому повороту

2 12 (2)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

11 Историографические коды 
в эпоху постмодерна

4 12 (2)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

Реферат

12 Подготовка к зачету с 
оценкой

18 Реферат

ИТОГО: 36 144 (36) Зачет с 
оценкой

Структура дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
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ня

ти
я Самостоятельная работа

1. Исторические знания в 
XYI-XYII вв. Начало 
философской рефлексии 
прошлого

1-е (Всеобщая 
история), 
3-е 
(Отечественная 
история)

4 11 (1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

2 Развитие исторической 
мысли Западной Европы 
в век Просвещения: 
инвариантность и 
парадоксальность

4 11 (1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

3  Романтическая парадигма 
осмысления прошлого

2 11(1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

4 Немецкая историческая 
наука в XIX веке: от 
идеологизмов Просвещения
к историзму

4 11  (1)  Реферирование
российской  и  зарубежной
литературы и статей

5 Позитивизм и историческая 4 11 (2)



наука  Западной Европы  и 
Северной Америки во 
второй половине XIX века

Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

6 Кризис позитивизма в 
исторической науке 
западного мира на рубеже 
XIX – XX вв.

4 11 (2)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

7 Особенности развития 
исторических знаний в 
странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы в 
XIX в.

2 12 (2)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

8 Иррациональные  и 
субъективистские модели 
познания истории в первой 
половине XX в.

4 12 (1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

9 Поиск познавательной 
матрицы в первой половине
XX в.

4 12(1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

10 От социальной истории к 
лингвистическому повороту

4 12 (1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

11 Историографические коды 
в эпоху постмодерна

4 8 (1)
Реферирование  российской  и
зарубежной  литературы  и
статей

Реферат

12 Подготовка к зачету с 
оценкой

18 Реферат

ИТОГО: 40 140 (32) Зачет с 
оценкой

Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические знания в XYI-XYII вв. Начало философской рефлексии
прошлого

Отказ  от  провиденциализма   в  исторических  сочинениях  гуманистов.
Трансформации риторической традиции на рубеже XV-XVI вв. Рождение политической
историографии.  Никколо  Макиавелли  и  Франческо  Гвиччардини  в  контексте  «новой
политической  школы».  Ренессансная  концепция  человека  и  идея  «циклизма»  Н.
Макиавелли. 

Метод  исторического  познания  Жана  Бодена.  Дискуссионное  осмысление
боденовской  классификации  истории.  Идея  поступательного  развития  и  единства
социальных и климатических факторов. Прагматизм исторического дискурса Бодена.

Рождение новой философии. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт о структуре знания и о
месте истории в системе наук.

Картезианская историография.  Роль историков эрудитов в развитии критической
истории.

Антикартезианство.  Соотношение  эмпиризма  и  рационализма  в  исторической
концепции Джамбаттиста Вико. Идея «круговорота». Историческая модель жизненного



цикла коллективной памяти  Вико. Поэтика памяти.

Тема 2. Развитие исторической мысли Западной Европы  в век Просвещения:
инвариантность и парадоксальность

Философия  рационализма  как  граница  исторического  познания.  Вольтер  и
рождение философии истории Нового времени. 

Влияние  эпистемологии  рационализма  на  характер  критики  источников
историками-просветителями.  Историческая  мысль  в  «Энциклопедии»  Дени  Дидро.
Теория  прогресса  истории  человеческого  сообщества,   антиисторизм   и
умозрительность. 

Стадиальные теории исторического процесса А.Р.Ж.Тюрго и Ж.А.Н.Кондорсе.
Парадоксы  дискурсивных  практик  Просвещения.  Роль  географического  и

юридического факторов в историописании Шарля Монтескье. Гуманистическая история
лорда Болингброка. Элементы иррационализма в исторических сочинениях Д. Юма и Э.
Гиббона.

Этическая составляющая всемирно-исторического дискурса И. Канта.
Трансформация этического начала в философии истории И.Г. Гердера. 
Идеи  И.Г.  Гердера  о  национальном  характере  и  их  роль  в  утверждении

романтических построений развития исторического процесса.  

Тема 3. Романтическая парадигма осмысления прошлого
Утверждение романтизма в европейской культуре на рубежеXVIII –XIX вв. и идей

утилитарности сознания И. Бентама в начале XIX вв.  
Самоценность прошлых периодов как преддверия настоящего, индивидуальность и

уникальность  исторических  эпох.  Принцип  органического  развития  исторического
процесса в контексте  национальных воплощений.   

Фактографические  построения  исторического  процесса  Ф.  Шиллера.  Смысл
исторического познания и метода аналогии. Опоэтизированные представления истории
И. ф. Мюллера.

 Утилитаризм и романтизм в общественной мысли Англии.  Осмысление истории
В. Скоттом: принципы индивидуализма и местного колорита.  Политические и научные
аспекты историописания Т.Б. Маколея.

Романтическая утопия Т. Карлейля: творцы исторического процесса и героическое
в истории.

Романтическая культура исторических сочинений Ф.Р. де Шатобриана.
Демократические  идеи  и  романтические  принципы  Ж.  Мишле  и  О.  Тьерри.

Социальное  осмысление  исторического  процесса  О.  Тьерри  и  Ф.  Гизо.  Отказ  от
романтической  парадигмы  и  подчинение  историописания  либеральным  принципам  в
трудах Ф. Гизо. 

Проблема исторического нарратива.

 Тема  4.  Немецкая  историческая  наука   в  XIX веке:  от  идеологизмов
Просвещения к историзму

 Политическая гетерогенность Германии в первой половине XIX в.  как  причина
парадигмального разнообразия исторической науки и ее вовлеченности в политические
дискуссии о путях решения «немецкого вопроса».

Рационалистический  дискурс  в  либеральной  историографии:  К.фон  Роттек.
Переплетение  субъективных  и  объективных  начал  в  творчестве  Ф.К.  Шлоссера.
Гейдельбергская историческая школа Ф.К. Шлоссера. Школообразующие принципы и
типы  коммуникации.  Творчество  Г.  Гервинуса,  Л.  Гейссера,  В.  Циммермана,  Ф.К.
Дальмана  в  контексте  Гейдельбергской  исторической  школы.  Разножанровость



сочинений  Ф.К.  Дальмана:  от  источниковедческих  штудий  к  исторической
публицистике. Подступы к освоению критического метода. 

Поиск  законов  органического  развития  общества:  Ф.В.  Шеллинг;  Я.  Гримм;
«историческая школа права»( К.Ф. Эйхгорн, Ф.К. Савиньи).

Всемирная история в гегелевской системе. Приоритет философской истории. Разум
в  истории.  Отрицание  теории  естественного  права.  Личность  и  необходимость.
Гегелевская трактовка теории прогресса.

Критический метод Б.Г.  Нибура.
Л.  фон  Ранке  –  «король  историографии»:  историко-критический   метод  Ранке,

историописание   как  парадигма  нарративной  истории,  ее  политико-дипломатическая
интерпретация,  психологический  аспект   исторического  знания,  связь  единичного   и
общего. Представления Ранке о прогрессе в истории. Творчество Г.Вайца, Г.фон Зибеля
в контексте Берлинской исторической школы. 

 Контроверза  между  Гейдельбергской  школой  Ф.К.  Шлоссера  и   Берлинской
школой  Л.  фон  Ранке.  Проблема  истинной  или  мнимой  прерывности  исторического
знания.  Грани  освоения  «Credo историзма»  в  различных  исторических  сообществах
Германии.

Историзм и политика. Историки–малогерманцы:  Г. Трейчке,  
И. Дройзен,  Т.  Моммзен.  Победа политического дискурса в исторической науке

Германии в последней трети XIX в.

 Тема 5. Позитивизм и историческая наука  Западной Европы  и Северной
Америки во второй половине XIX века

Рождение философии позитивизма как ответ на вызовы индустриальной эпохи: О.
Конт и  Г. Спенсер. Изменение познавательной ситуации. 

Систематизирующие  принципы  позитивизма  в  историческом  знании.
Источниковедческие  труды  Ш.-В.  Ланглуа,  Ш.  Сеньобоса,  Э.  Бернгейма.  Появление
архивоведческих дисциплин. 

Позитивистская  модель  познания  истории:  абсолютизация  индуктивной научной
процедуры,  принцип  многофакторного  синтеза  и  единства  исторического  процесса,
теория безличной эволюции, приоритет массовой психологии.

Английские  историки-позитивисты  Г.  Т.   Бокль  и  У.  Лекки:  поиск  законов
исторического  развития,  эталонного  воплощения  истории,  абсолютизация
статистического метода познания прошлого.

Позитивизм в исторической науке Франции.
Предвосхищение методов многофакторного синтеза и социологического анализа А.

де Токвилем. Идея «экспериментальной истории»  и «психологический метод» И. Тэна. 
Отказ от синтетических обобщений, распространение  плюралистической теории

факторов и эмпиризма во французской историографии 80-90-х гг. XIX в.
Проникновение позитивизма в историческую науку  Германии.
 Позитивистская  составляющая  исторического  познания  Я.  Буркхарда  и  Г.

Шмоллера.
 Методологические  парадигмы  К.  Лампрехта:  учение  о  культурно-исторических

эпохах,  социально-психологический  дискурс  исторического  развития,
антииндивидуализм,  интерес  к  экономической  и  региональной  истории.  Подступы  к
культурологическому  повороту  в  историческом  знании.  Научные  дискуссии  вокруг
работы К. Лампрехта « История германского народа» в России и Германии. Причины
отторжения  позитивистской  модели  познания  прошлого   историческим  сообществом
Германии.

Позитивизм и «филологическая школа» в Италии: П. Вилари, К. Тиварони.



Утверждение позитивизма в США: Г. Адамс и идеи  о национальном характере.
Приоритет  природно-климатических  факторов  в  моделировании  прошлого  Д.В.
Дрэппером.

Триумф позитивизма в контексте торжества европоцентризма.

Тема 6 .  Кризис позитивизма в исторической науке западного мира на рубеже
XIX – XX вв.

Синкретизм  эпохи  модерна  и  его  отражение  в  историческом  знании.  Кризис
рационализма  и  осознание  уязвимости  глобальных  обобщений  познания  прошлого  в
конце  XIX- начале  XX в.  Контроверза  объективности и субъективности.  Сомнение в
возможности  точного  познания  реальной  картины  прошлого.  Субъективизация
познавательной  ситуации.   Появление  методологии  истории  как  самостоятельной
научной  дисциплины  вследствие  неспособности  позитивистской  историографии
определить особенности предмета исторической науки. Э. Фримэн, Ш. Ланглуа, 

И.Г. Дройзен, Э. Бернгейм  - крупнейшие методологи последней трети XIX в.
Методологические дискуссии в Германии, Франции, США и культурологический

поворот в конце XIX – начале XX в.
Влияние  на  теоретические  принципы  историографии  «философии  жизни»  В.

Дильтея  и «баденской школы неокантианства». В. Виндельбанд, Г. Риккерт: деление
наук на номотетические и идеографические; приоритет индивидуального, однократного,
этического.  Интерпретация истории как сферы воплощения этических ценностей.   Э.
Трельч. Окончательный разрыв между социологией и историей в Германии. 

 Антипозитивистский дискурс в исторической науке Франции: дискуссия вокруг П.
Лакомби,  социологическая  школа Э. Дюркгейма,  М. Мосс и рождение  структурного
подхода познания истории. Метод деконструкции образов прошлого М. Хальбвакса.  

Формирование «новой научной школы»: Т. Моно, Э. Лависс, А. Олар, А. Матьез.
Сохранение факторграфичности и эмпиризма в работах Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобоса, Э.
Лависса, А. Рамбо.

Упадок  ортодоксального  позитивизма  в  Англии.  Многожанровость  английской
историографии: Д. Клеп, Д. и Б. Хэммонд, Д. Морли. 

Переосмысление философии Г. Спенсера.  Критика позитивизма представителями
неогегельянства. Ч. Брэдли

«Возрождение» интереса к проблемному полю конституционной истории Англии.
Ф.У. Мейтленд и У. Стеббс.

Кризис позитивистской историографии в Италии: Э. Паис, Б. Кроче.
Возникновение прогрессистского направления в США. Ф. Тернер и Ч. Бирд.

Тема 7. Особенности развития исторических знаний в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы в XIX в.

Историографическая  множественность  в  Польше:  краковская,  варшавская,
львовская и познаньская историографические школы.

Просветительские тенденции в чешской историографии. Ф. Палацкий, П. Шафарик
и идеи национального Возрождения.

Нарративная  история  В.  Томека.   Воздействие  философии  позитивизма  на
историческое  знание:  Я.  Голл.  Философско-социологическое  осмысление  истории:  Т.
Масарик.

Австрийская и венгерская историография в эпоху дуализма: общее и особенное. 

Тема 8.  Иррациональные   и  субъективистские  модели  познания  истории в
первой половине XX в.



Культурная и историческая обусловленность субъективности в странах Запада. 
Идея культурно-исторического цикла О. Шпенглера. Принцип самобытности. 
 Теория исторического построения А. Тойнби, ее религиозная составляющая. Закон

«вызова и ответа». Сравнительно-исторический дискурс. 
 Репрезентация  прошлого  как  акт  веры  (Ч.  Бирд),  абсолютизация   оценочной

субъективности( К. Беккер).
Приоритет  субъективных  факторов   в  неогегельянском  осмыслении  прошлого.

Р.Дж. Коллингвуд и Б. Кроче.
 
Тема 9.  Поиск познавательной матрицы в первой половине XX в.

Историческая  наука  между  позитивизмом  и  субъективизмом.  Появление  школы
«Анналов».  Концепция творчества собственно историка. М. Блок и Л. Февр. Приоритет
ценностных ориентиров в познавательной матрице школы «Анналов».  Синтетический и
антропологический характер реконструкции истории.

 Универсальная концепция К. Ясперса. Субъективизация принципа исторической
целостности – идея «осевого времени».

Между  традицией  и  новацией.   Традиционные  политические  дискурсы
исторического  сообщества   Германии.  Пангерманская  историография   (Г.  Белов),
консервативная историография( В. Зомбарт, Г. Риттер), либеральная историография( Ф.
Майнеке,  Г.  Онкен).   Новаторский подход О.  Хинтце и  К.  Брейзига  – применение в
историческом исследовании метода типологизации и  социологических теорий. Синтез
различных исследовательских систем в творчестве М. Вебера.

Синтетический проект интеллектуальной истории. О. Лавджой.

Тема 10. От социальной истории к лингвистическому повороту
Неопозитивистская  парадигма  «Венского  кружка».  М.  Шлик и Л.  Витгенштейн.

Универсальный характер законов развития, сциентизм, бихевиоризм, квантитативность.
Уязвимость  неопозитивизма  в  рамках  контекстной  нагруженности   исторического
познания. Роль социальных  и экзистенциальных причин.

Традиции социальной истории в США. Р. Фогел и приоритет квантитативности,
расширение  конструктивных  возможностей  историка   в  связи  с  развитием  НТР.
Историческая демография.

«Новая  историческая  наука»  в  Великобритании,  Франции,  ФРГ:  совпадения  и
парадоксы.

Теория континутитета и дисконтинуитета. Х.-У. Велер. 
Идея Л. Стоуна о важности человеческих действий и человеческого сознания как

предпосылке перехода к «повествующей  истории». «Новая культурная история». Поиск
собственной  истории  с  позиции   социальных  идентичностей:  развитие  гендерных
исследований.

История повседневности, микроистория и историческая антропология. К. Гинзбург
и  К.  Пони  –  оптимизм  и  перспективы  прогресса  исторического  познания  –  фактор
перспективных вопросов в рамках  микроисторической ситуации.  Связь новой истории
повседневности  и  микроистории  с  политическими  и  историко-философскими
ценностями.  Ю.  Кокка.   Микроистория  и  герменевтика.  Н.  Элиас  и  его  дискурс
«приватности»  частной  жизни  как  ответ  на  растущую  обезличенность  современного
общества.  Социальная  история  и  социальные  конфликты  в  микроисторической
ситуации.  Микроистория  в рамках региональной и локальной истории.

 Лингвистический поворот   - дискуссия о конце истории как науки.



Тема 11. Историографические коды в эпоху постмодерна
Дискурсы постмодернизма.  Р.  Барт  и Х. Уйат-  история – это поэзия и вербальная

фикция. Соотношение постмодернизма и постиндустриального общества.
Приоритет формы, метафора постмодерна как мода.
Академическое историческое сообщество и постмодернизм.
Диверсификация  исторического  знания.  Границы  взаимодействия  истории  и

гуманитарного знания.
 «Археологический проект»  истории М.  Фуко.  «Слова и вещи» как  знаки  силовых

столкновений прошлого.
Синкретизм западной историографии на рубеже XX-XXI  в. 
Разрыв  связей  с  прошлым  и  страх  перед  культурной  амнезией.   Поиск  путей  к

возрождению  исторической  памяти.  Трансформация  исторической  науки:  от  филиации
идей к филиации и альтернативности традиций. Историческая память и историописание. 

Методология истории понятий. Р. Козеллек и Х. Бедекер.
Проект  всеобщей  истории   как  истории  глобальной.  Роль  компаративистики  в

условиях глобализации

4. Информационные и образовательные технологии

В  учебном  процессе  широко  используются  активные  и  интерактивные  формы
проведения занятий: 

- лекции с использованием мультимедийной техники; 
-  самостоятельная  работа  аспирантов  в  виде  аннотирования  и  реферирования

научной литературы, статей отечественных и зарубежных авторов.

5. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины

Система текущего и промежуточного контроля знаний аспирантов по дисциплине
включает реферат и зачет с оценкой.

Объем  реферата  по  дисциплине  -  15-25  страниц  печатного  текста.  При  защите
реферата аспирант кратко излагает концепцию реферата и основные выводы, отвечает на
поставленные вопросы. 

Критерии оценки за реферат

Оценка Содержание 

Отлично Реферат написан четко и грамотно.  Тема реферата  хорошо
раскрыта. Приведена качественно подобранная российская и
зарубежная литература. Ответы на дополнительные вопросы
по реферату правильные.

Хорошо Реферат написан четко и грамотно. Тема реферата раскрыта
не  полностью.  Приведена  российская  и  зарубежная
литература. Ответы на дополнительные вопросы по реферату
правильные.

Удовлетворительно Тема  реферата  раскрыта  не  полностью.  Ответы  на
дополнительные  вопросы  по  реферату  правильные,  но
неполные.

Неудовлетворительно Тема  реферата  не  раскрыта.  Ответы  на  дополнительные
вопросы по реферату неправильные.



Критерии оценки уровня знаний аспирантов по итогам промежуточной аттестации

Оценка Содержание 
Отлично Аспирант способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, привести 
иллюстрирующие примеры.

Хорошо Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта 
недостаточно четко выражено.

Удовлетворительно Ответ правильный в основных моментах, нет 
иллюстрирующих примеров, отсутствует собственное 
мнение аспиранта, есть ошибки в деталях.

Неудовлетворительно В ответе аспиранта существенные ошибки в основных 
аспектах темы.

6. Фонд оценочных средств
для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам

освоения дисциплины

Примерная тематика рефератов

№ тем рефератов Формируемые компетенции 
1. Прагматизм исторического 

дискурса Бодена.
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

2. Историческая модель 
жизненного цикла 
коллективной памяти  Вико.
Поэтика памяти.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

3. Парадоксы дискурсивных 
практик Просвещения.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

4. Принцип органического 
развития исторического 
процесса в контексте  
национальных воплощений. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

5. Проблема исторического 
нарратива в контексте 
романтического 
историописания.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

6. Позитивистская модель 
познания истории в Англии,
Франции и России: схожее и
различное.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

7. Грани освоения «Credo 
историзма» в различных 
исторических сообществах 
Германии.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

8. Кризис позитивистской 
историографии в Италии: Э. 
Паис, Б. Кроче.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1



9. Возникновение 
прогрессистского 
направления в США. Ф. 
Тернер и Ч. Бирд.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

10. Австрийская и венгерская 
историография в эпоху 
дуализма: общее и 
особенное. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

11. Идея культурно-
исторического цикла О. 
Шпенглера. Принцип 
самобытности. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

12. Антропологический 
характер реконструкции 
истории.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

13. Универсальная концепция 
К. Ясперса. 
Субъективизация принципа 
исторической целостности –
идея «осевого времени».

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

14. Синтез различных 
исследовательских систем в 
творчестве М. Вебера.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

15. Лингвистический поворот   -
дискуссия о конце истории 
как науки.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

16. «Новая историческая наука»
в Великобритании, 
Франции, ФРГ: совпадения 
и парадоксы.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

17. Фактор перспективных 
вопросов в рамках 
микроисторической 
ситуации.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

18. Академическое 
историческое сообщество и 
постмодернизм.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,  ПК-1

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

№ пп ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ Формируемые
компетенции 

1. Причины  и  основания  трансформации  стратегических
подходов осмысления прошлого в XVI-XVIII вв.

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, ОПК-1,  ПК-1

2. Историографические  системы  XIX  в.  в  странах  Запада:
компаративное измерение.

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, ОПК-1,  ПК-1

3. Проблема  объективного  и  субъективного  в  историческом
знании XIX- XX вв.

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, ОПК-1,  ПК-1



4. Проблема  рационального  и  иррационального  в
историографических системах XVII- XX вв.

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, ОПК-1,  ПК-1

5. Преемственность и разрывы в историческом знании нового
и  новейшего  времени.  Новое  осмысление  традиции  в
начале XXI в.

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, ОПК-1,  ПК-1

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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Ресурсы Интернет
eLIBRARY.RU
 http://www.elibrary.ru/ Университетская библиотека Online http://www.biblioclub.ru/

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
http://www.hist.msu.ru/ER

 «Российский мемуарий» http://fershal.narod.ru/ «Хронос» http://www.hrono.ru/ Полнотекстовые 
электронные библиотеки. http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html

 Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru
 Библиотека Гумер − гуманитарные науки http://www.gumer.info/

 Staatsbibliothek zu Berlin [Elektronische Resource] – Eltktronische Daten  Zugriffsmodus: Stabikat.de

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.wdl.org/ru
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.hist.msu.ru/ER
http://www.biblioclub.ru/


Освоение дисциплины предполагает использование  академической аудитории для
проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер,
проектор, доска).

Освоение дисциплины предполагает использование:
-академической  аудитории  для  проведения  лекционных  занятий  с  необходимыми

техническими средствами (компьютер, проектор, доска);
-мультимедийной  аудитории,  вместимостью  более  15  человек.  Мультимедийная

аудитория  состоит  из  интегрированных  инженерных  систем  с  единой  системой
управления,  оснащенная  современными  средствами  воспроизведения  и  визуализации
любой  видео  и  аудио  информации,  получения  и  передачи  электронных  документов.
Типовая  комплектация  мультимедийной  аудитории  состоит  из:  мультимедийного
проектора,  автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также
интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не
менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже
Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон,
блок  управления  оборудованием,  интерфейсы  подключения:  USB,audio,  HDMI.
Интерактивная  трибуна  преподавателя  является  ключевым  элементом  управления,
объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом
преподавателя.  Преподаватель  имеет  возможность  легко  управлять  всей  системой,  не
отходя  от  трибуны,  что  позволяет  проводить  лекции,  презентации,  вебинары,
конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе
с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная
аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет.  Компьютерное
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение;

-компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не
менее 15 рабочих мест аспирантов, включающих компьютерный стол, стул, персональный
компьютер,  лицензионное  программное  обеспечение.  Каждый  компьютер  имеет
широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной
компьютерной сети РГГУ и находятся в едином домене.
Перечень необходимого программного обеспечения:
Microsoft Office 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»
Microsoft Office 2013, договор №16 от 13..06.17 с ООО «Софтлайн Проекты»
Windows 7 Pro, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»
Windows 10 Pro, договор №16 от 13.06.17 с ООО «Софтлайн Проекты»
Microsoft Share Point 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «Софтлайн Трейд»
Kaspersky Endpoint Security, договор №594-05-44 от 19.12.18 с АО «СофтЛайнТрейд»
Microsoft Office 2016, договор №16 от 13.06.2017 с ООО «Софтлайн Проекты»

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:
обеспечивается  возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  инвалидов  в
аудитории  и  другие  помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных  помещениях
(наличие пандусов, лифтов, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными  местами  с  техническими  средствами  обучения  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами
ограничений здоровья: 

- с нарушениями зрения: 



 устройство для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

 дисплей Брайля PAC Mate 20;

 принтер Брайля EmBraille ViewPlus;
- с нарушениями слуха: 

 автоматизированное  рабочее  место  для  людей  с  нарушением  слуха  и
слабослышащих; 

 акустический усилитель и колонки;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 передвижные, регулируемые эргономические парты СИ-1;

 компьютерная техника со специальным программным обеспечением. 

9. Рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов 

Самостоятельная  работа  аспирантов  организуется  в  форме   аннотирования  и
реферирования  научной  литературы,  статей  отечественных  и  зарубежных  авторов.  По
итогам  самостоятельной  работы  аспиранты  готовят  рефераты,  лучшие  из  которых
заслушиваются на научном семинаре кафедры.  

 Готовя   рефераты,  аспиранты  должны  показать  навыки  научного  поиска,
используя литературу и источники, которые не нашли отражения в данной программе. 

Очень  важно  в  рамках  самостоятельной  работы  выявлять  связующие  линии
отечественной  и  всеобщей  истории  как  в  содержательном  плане,  так  и  в  контексте
исследовательского  инструментария,  теоретических  и  методологических  разработок
направления.

В ходе самостоятельной деятельности необходимо принимать во внимание векторы
развития  современной  гуманитаристики,  особенно  в  плане  использования
междисциплинарного инструментария. 

Организация  самостоятельной  работы  аспирантов  направлена  на  осуществление
научно-исследовательской работы, подготовку научных статей, диссертационной работы,
подготовку к преподавательской деятельности.
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Зачет  проводится  в
дистанционной
форме  устно  в
утвержденные даты и
время  согласно
расписанию
промежуточной
аттестации.

Перед  началом
зачета  аспирант
устанавливает  с
доступного  ему
устройства
видеоконференцсвяз
ь  с  преподавателем
посредством ПО. 

До  начала  зачета
аспирант
демонстрирует  через
камеру
преподавателю
отсутствие
посторонних  лиц  в
помещении,  где  он
находится,  и
посторонних
предметов  перед
монитором (экраном)
и  камерой  своего
устройства.

Преподаватель
передает аспиранту в
рамках
конференцсвязи
содержание
вопросов, на которые
ему  необходимо
ответить  и  дает
время  для
подготовки ответа. 

В  процессе
подготовки  ответа
аспирант  должен
находиться  перед
камерой  своего
устройства  так,
чтобы преподаватель
мог  его  видеть  все
время  подготовки  к
ответу.

В случае неполного
или  некорректного
ответа преподаватель
имеет право задавать

Управление
аспирантурой  и
докторантурой



аспиранту
дополнительные
вопросы  в  рамках
материалов
дисциплины.

По  окончании
ответа преподаватель
озвучивает
аспиранту  итоги
зачета  и  вносит
соответствующие
сведения  в
электронную
аттестационную
ведомость,  которую
по  итогам  сдачи
зачета  передает  в
Управление
аспирантурой  и
докторантурой  в
электронном виде.

Возможны
различные  варианты
сдачи зачета: устный,
письменный  или
комбинированный
(письменно+устно).

Для  визуальной  и
голосовой
коммуникации
возможно
использование Zoom,
Skype,  WhatsApp
и.т.п. 

Для  отправки
выполненных
заданий  в
письменной  форме
возможно
использование
электронной  почты,
WhatsApp и т.п. 

Всю  необходимую
информацию  о
проведении  зачета
каждый
преподаватель
должен  довести  до
аспирантов  в
письменной  форме
по  электронной
почте.

Информация  о
проведении  зачета
должна  быть
получена  каждым
аспирантом  не
позднее чем за 3 дня
до зачета. 


