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I. Методические рекомендации по аудиторной и самостоятельной работе 
 
1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лек-
ционных занятий 
В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала. Об-

ращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой дисциплины, 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется активно задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

 
2. Подготовка к семинарскому / практическому / интерактивному занятию 
Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – это вид групповых занятий по какой-либо научной или 

учебной проблеме. Семинарские занятия являются одной из важнейших форм аудиторной учебной 

работы студента вуза.  

Главная цель семинара – подготовка и обсуждение студентами в группе определенной темы по за-

ранее предложенному плану. Поэтому подготовка к семинару должна быть организована таким об-

разом, чтобы обеспечить готовность студента к освещению любого из вопросов предложенного 

плана.  

Этапы подготовки к семинарскому занятию: 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой, планом очередного семинарского занятия, списком 

источников и литературы к нему. 

2. Освоение темы, вынесенной на семинар, следует начинать с изучения соответствующих глав 

(или параграфов) в основной литературе, а также лекционного материала, соответствующего 

данной теме. 

3. Следующим этапом подготовки к семинару является изучение указанных в списке источников 

по теме. Как правило, источники сгруппированы в практикумах, хрестоматиях, сборниках доку-

ментов. Работа над источником – важнейшая задача студента при подготовке к семинару.  

4. После изучения источников следует обратиться к монографической литературе по вынесенной 

на семинар теме. В ходе знакомства с ней студент должен уяснить основные аспекты изучаемой 



темы, ее трактовку в научной литературе, степень изученности данной темы в исторической 

науке, дискуссионные вопросы и т.д. 

В ходе подготовки к семинару рекомендуется составлять конспекты к каждому занятию. В них 

должны содержаться выписки из источников и специальной литературы, отражающие готовность 

студента к обсуждению вопросов предложенного плана. Поэтому целесообразно организовывать 

конспекты таким образом, чтобы материал в них размещался не сплошным текстом, но точно соот-

ветствовал бы вопросам плана.  

Одной из форм интерактивных занятий является работа в группе вопросов плана заявленной темы. 

Как правило, по каждому из вопросов выступает основной докладчик, который должен осветить все 

основные аспекты данного вопроса (подпункта) плана; затем студенты в свободной форме допол-

няют или, по необходимости, исправляют основное сообщение. Иногда студентам предлагается за-

ранее подготовить сообщения по тем или иным проблемным аспектам темы. 

Сообщения студентов должны отражать их знакомство с источниками и основной литературой по 

теме. Выступления студентов по учебнику не допускаются. Обсуждение вопросов плана происхо-

дит в соответствии с правилами научной дискуссии и полемической этики.  

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее время она явля-

ется одной из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей инициативность 

учащихся, развитие рефлексивного мышления. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, 

дискуссией называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Но ошибочно 

считать, что дискуссия – это целеустремленное, эмоциональное, заведомо пристрастное отстаива-

ние уже имеющейся, сформированной и неизменной позиции. Дискуссия – равноправное обсужде-

ние вопросов. Она возникает, когда перед людьми стоит вопрос, на который нет единого ответа. В 

ходе ее люди формулируют новый, более удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий вопрос. 

Результатом ее может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, сов-

местное решение. Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, 

мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником или поиска истины.  

Признаки дискуссии:  

• работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и участников;  

• соответствующая организация места и времени работы;  

• процесс общения протекает как взаимодействие участников;  

• взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также использование невербаль-

ных выразительных средств;  

• направленность на достижение учебных целей.  

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных высказываниях, вопросах 

и ответах, но на содержательно направленной самоорганизации участников. Общение в ходе дис-

куссии побуждает искать различные способы для выражения своей мысли, повышает восприимчи-

вость к новым сведениям, новой точке зрения; эти личностно развивающие результаты дискуссии 

впрямую реализуются на обсуждаемом в группах учебном материале. Сущностной чертой учебной 

дискуссии является диалогическая позиция педагога, которая реализуется в предпринимаемых им 

специальных организационных усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми 

участниками (по работе М.В. Кларина «Инновации в мировой педагогике»). 

Подготовка м/м презентации. М/м презентация выполняется по одной из указанных тем с исполь-

зованием компьютерной программы Power Point. Защита презентации производится на семинар-

ском занятии. Презентация должна содержать от 12 до 25 слайдов. В презентации должны быть 

отображены следующие элементы: титульный слайд с указанием темы презентации, ФИО ее автора, 

план изложения (раскрытия) темы, иллюстративный и содержательный материал, список использо-

ванных источников и литературы. Материал презентации должен полностью исчерпывать вопросы, 

входящие в объем темы и в доступной краткой форме излагать ее основное содержание.  

 

3. Методические рекомендации по решению тестов и анализу текста 
Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся должен дать один 

или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа 

необходимо внимательно ознакомиться с формулировкой вопроса, уяснив, сколько правильных от-

ветов должно быть на него дано. Тест выполняется на бумажном бланке, выданном преподавателем. 



На бланке,  правом верхнем углу студент вписывает свои ФИО и группу. Бланк заполняется ручкой. 

Исправления не допускаются. При отсутствии какого–либо одного ответа на вопрос, предусматри-

вающий множественный выбор, весь ответ считается неправильным. Вопросы, предполагающие 

открытую форму, требуют вписывания краткого ответа. Правильные ответы в бланке теста пра-

вильные выделяются в тесте подчеркиванием или любым другим допустимым символом. 

Студенту предлагается проанализировать текст историографического источника и ответить на во-

просы. Студенту необходимо внимательно ознакомиться с текстом и ответить на поставленные во-

просы. При оценивании ответов учитываются знание историографических концепций, характери-

стик той или иной историографической парадигмы, конкретных позиций тех или иных историков.  

 

4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, по-

лученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и 

закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы зачета. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и до-

полнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисципли-

ны за семестр. Зачет проводится в устной форме. 

В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не более шести сту-

дентов на одного преподавателя, принимающего зачет. 

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 15 минут. 

Результат зачета выражается оценками «зачтено» или «не зачтено». 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные при-

надлежности. Зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном 

потоке (группе). Допускается участие в приеме зачета других преподавателей по указанию заведу-

ющего кафедрой. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета. 

В основе взаимодействия преподавателя и обучающихся при изучении дисциплины лежит балльно-

рейтинговая система, принятая в МАГУ. Вся совокупность учебных действий студента в процессе 

освоения дисциплины оценивается в баллах. «Стоимость» тех или иных учебных действий студента 

в процессе изучения дисциплины указана в Технологической карте (см. ниже). Для того чтобы быть 

допущенным к зачету, студент должен набрать в течение семестра не менее 30 баллов. В случае не-

возможности это сделать (по уважительным причинам), студенту предоставляется право набора до-

полнительных баллов за счет выполнения заданий, указанных в Технологической карте. Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине является зачет. В ходе зачета студент может получить от 

0 до 40 баллов. Таким образом, итоговая оценка студента за весь курс складывается из количества 

баллов, набранных им в течение семестра и в ходе зачета. Соответствие оценок по четырехбалльной 

шкале количеству баллов по Технологической карте: 

«отлично»: 91 – 100 баллов; 

«хорошо»:  81 – 90 баллов; 

«удовлетворительно»: 61 – 80 баллов; 

«неудовлетворительно»: менее 60 баллов.  

 

 
 
 
 
 
 
 



II. Планы семинарских / практических, в том числе интерактивных занятий 
 
Тема 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКСИЗМА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ.  
6 ЧАСОВ 
 
План:  

1. Методологическая ситуация в европейской историографии к середине XIX в.: романтизм, пози-

тивизм, немецкая классика. 

2. Марксизм о сущности человека.  

3. Марксистская концепция экономического детерминизма. 

4. Марксизм о формах движения истории. 

 

Литература 
основная 
[2, с. 110-122] 

 

Вопросы для самоконтроля: 
• обзор основных ко времени формирования марксизма направлений развития европейской 

исторической мысли (романтическая историография, философия истории Г.В. Гегеля, 

позитивизмом О. Конта)  

• марксистская концепция человека, теория отчуждения человека от родовой сущности 

• марксистская концепция экономического детерминизма, теория о базисе и надстройке и теории 

общественно-экономических формаций 

• марксистская концепция истории: механизмы смены формационных типов, смысл, логика и 

направленность исторического процесса  

• перспективы марксистской концепции прошлого и будущего 

 

Практическое задание:  
подготовить м/м презентации по темам 
� К. Маркс и Ф. Энгельс о раннем христианстве 

� Ф. Энгельс о возникновении семьи, частной собственности и государства 

� К. Маркс и Ф. Энгельс о Великих революциях Нового времени 

� К. Маркс и Ф. Энгельс о Новой истории стран Востока 

� марксистская формационная концепция и ее судьбы в советской историографии. 

 
Тема 2. ТЕОРИИ ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, ЦИВИЛИЗАЦИЙ, ЭТНОСОВ В ИСТОРИО-
ГРАФИИ XIХ – ХХ в. (работа в группах). 6 ЧАСОВ  
 
План: 

1. Общая характеристика типологических концепций всемирной истории. 

2. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

3. Теория локальных культур О. Шпенглера. 

4. Теория локальных цивилизаций А. Тойнби. 

5. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 

6. Проблема соотношения стадиальных и типологических концепций в современном историческом 

знании.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Культурологические типологии в историографии ХIХ – ХХ вв.: 

– культурологическая типология Н.Я. Данилевского; 

– концепция локальных культур О. Шпенглера. 

1. Цивилизационные типологии в европейской историографии: 

– теория локальных цивилизаций А. Тойнби; 

– Запад и Восток как векторы всемирной истории в современной историографии. 

2. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 



Литература 
основная 
[3, с. 19-63] 

 
Практическое задание: 
Заполните таблицу 

критерий сравнения теория локальных 

культур О. Шпенгле-

ра 

теория локальных ци-

вилизаций А. Тойнби 

теория этногенеза 

Л.Н. Гумилева 

единица истории, ее 

краткая характери-

стика 

   

проблема единства 

всемирной истории 

   

движущие силы исто-

рии 

   

проблема смысла ис-

тории 

   

 
Тема 3. ФРАНЦУЗСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА «АННАЛОВ». 10 ЧАСОВ 
 

План: 

1. Методологическая ситуация во французской историографии начала ХХ века. «Вызов» социоло-

гии. 

2. «Отцы-основатели» школы «Анналов». Творчество М. Блока и Л. Февра. 

3. Второе поколение школы «Анналов». Теория «глобальной истории» Ф. Броделя. 

4. Третье поколение школы «Анналов». Дефрагментация исторической концепции. 

5. Школа «Анналов» в условиях постмодернистского поворота. 

 
Источники и литература: 
Основная  
[1, 225-228] 

[2, 118-128] 

 

Вопросы для самоконтроля: 
• методологическая ситуация во французской историографии начала ХХ в. 

• творчество М. Блока и Л. Февра 

• творчество Ф. Броделя,  теория «глобальной истории» 

• третье поколение школы «Анналов» : 

– квантитативная история и П. Шоню; 

– историческая антропология и Ф. Арьес (которого можно отнести к школе «Анналов» лишь 

условно); 

– менталитет как ключевая категория третьего поколения школы «Анналов» (Ж. Дюби, Э. Леруа 

Ладюрри, Ж. Ле Гофф, А.Я. Гуревич). 

• на судьбы исторической школы «Анналов» в условиях постмодернистского поворота. 

 
Практическое задание: 
Заполните таблицу, опираясь на материал данного занятия: 
«Поколение» 
школы «Ан-

налов» 

Основные представители Основные концептуальные идеи, общая ха-
рактеристика 

   

   

 



Тема 4. КВАНТИТАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ХХ В.: 
ПРОБЛЕМА МЕТОДА И МЕТОДОЛОГИИ. 6 ЧАСОВ 
 

План: 

1. П. Шоню и попытка создания «серийной истории». 

2. Становление «клиометрии» в американской науке. Квантитативные исследования как методы и 

методология исторического познания.  

3. Основные концепции американской «клиометрии». Р.У. Фогел. 

4. «Клиометрия» на рубеже XX – XXI вв. Квантитативные исследования в современной россий-

ской историографии. «Клиодинамика».  

5. Вопрос о границах применения квантитативных методов в историческом познании.  

 

Источники и литература: 
Основная  
[1, 214-217] 

[2, 128-155] 

[3, 33-68] 

 

Вопросы для самоконтроля: 
• работа П. Шоню «Севилья и Атлантика» и т.н. «серийная история» 

• американская «клиометрия», Необходимо рассмотреть направления о главных ее представите-

лей, особенно творчество Р.У. Фогела  

• «клиодинамика» в отечественной историографии 

• границы применения квантитативных методов в историческом познании.  

 
Практическое задание: 
В своей работе «Железные дороги и американский экономический рост» У. Фогел рисует контрфак-

тическую модель, в которой ж/д строительства в САСШ второй половины XIX в. не велось вовсе, а 

железные дороги заменил гужевой транспорт и водные перевозки. Он приводит примерный подсчет 

ВВП САСШ в этом альтернативном случае, в результате этих подсчетов выяснилось, что выведен-

ные исследователем цифры разошлись с реальными цифрами американского ВВП второй половины 

XIX в. лишь на несколько процентов. В результате У. Фогел делает парадоксальный вывод о том, 

что ж/д строительство ускорило американский экономический рост всего на несколько процентов.  

Каковы, на Ваш взгляд, недостатки подобного контрфактического моделирования? Какие факторы 

и феномены исторического процесса оно не учитывает? 

 

Тема 5. Интерактивное занятие: ФЕНОМЕН FOLK-HISTORY В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
И ЕГО НАУЧНАЯ КРИТИКА (работа в группах). 4 ЧАСА 
 
План: 

Часть 1 
1. Понятие о псевдонауке. Лженаука в современной России. Деятельность Комиссии по борьбе с 

лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН.  

2. Феномен фолк-хистори: истоки, особенности, разновидности, классификации. Фолк-хистори как 

социально-политический феномен современного российского общества. 

3. Основные направления фолк-хистори в современной России: 

3.1. попытки ревизии истории древних славян и других народов Евразии и их научная критика 

(деятельность М. Аджи; миф о «Влесовой книге»); 

3.2. псевдоистория Древнего мира (теория «палеоконтакта», «атлантоведение» и др.) и ее науч-

ная критика; 

3.3. фолк-хистори и фальсификации истории Второй Мировой войны. 

4. Новые фальсификации истории на постсоветском пространстве. Деятельность Комиссии при 

Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам Рос-

сии. 



Часть 2 
1. «Новая хронология»: возникновение, общие принципы, развитие.  

2. Научная критика «новой хронологии».  

 

Источники и литература: 
Основная  
[1, 214-217] 

[2, 128-155] 

[3, 33-68] 

 

Вопросы для самоконтроля: 
• понятие о folk-history, основные признаки лженауки в истории 

• элементы феномена folk-history 

• феномен folk-history как элемент развития и специфики исторического сознания и социальной 

памяти современного российского общества 

• общая характеристика основнх лженаучных моделей прошлого. 

  

Проведение занятия. 
Вопросы №№ 1 и 2 Части 1 рассматриваются в группе как обычное семинарское занятие. Вопросы 

№№ 3 и 4 Части1, а также Часть 2 рассматриваются в группах. По каждому из направлений лже-

исторических концепций формируется группа студентов (2 – 3 человека), которая готовит сообще-

ние по следующей схеме: 

• общая характеристика той или иной лженаучной модели; 

• обоснование лженаучности данной концепции, основные научные аргументы ее критики.  

 

Практическое задание: 
Прочитайте отрывок из книги Д. Володихина, О. Елисеевой, Д. Олейникова «История России в 

мелкий горошек» и ответьте на вопросы: 

1) как авторы определяют феномен folk-history? выделяют ли они особо маргинальную историо-

графию как составную часть folk-history? 

2) каковы основные признаки всех лженаучных моделей истории? 

3) почему, на взгляд авторов, феномен маргинальной историографии резко активизировал свое 

развитие в России 1990-х гг.? 

4) какие направления маргинальной историографии Вам известны?  

 
История всегда была элитарной сферой знания. 
Для того чтобы воспринимать исторические факты и процессы во всей их сложности, всегда требо-
вались хорошее образование и недюжинные умственные способности. Но помимо высокой истории 
для интеллектуалов из века в век существовала ее сестричка, субретка рядом с трагической герои-
ней. Количество желающих насладиться историей – со всеми ее рыцарскими походами, бурлением 
придворных страстей, битвами патриотизма и «тайнами выцветших строк» – с доброй неизменно-
стью было, есть и, надо полагать, будет велико. Жаждущих любителей, т. е. непрофессионалов и 
не тех, для кого мысль – это жизнь, завлекает своими прелестями популярная, беллетризирован-
ная история. Субретка, одним словом. 
- В субретке нет еще ничего плохого: популярная история несет просветительскую функцию, иной 
раз играет роль «лампочки Ильича» во мраке темного невежества масс. Поп-хистори это весело и 
поучительно-  Но далеко не всех удовлетворяет уровень доступности даже и субретки. Все-таки 
надобно поухаживать, понравиться, подарить цветочки- Проще с куртизанкой. Есть варианты по-
хуже куртизанки, конечно, например, безобразная старая колдунья – история для политики, но 
здесь речь пойдет именно о куртизанке. 
Как бы отрекомендовать ее на иерархической лестнице историй? Не история-первая – игра ума и 
наука для королей; не история-вторая – учеба и забава для любителей. Роль куртизанки играет ис-
тория-третья, игрушка для толпы, чтиво охлоса. Условно можно называть ее фольк-хистори. Ах, как 
много ее в последние три-четыре года на лотках и в книжных магазинах! Просто-таки разверзлись 
хляби небесные. 
- И такую силу, знаете ли, забрали эти самые властители широких и нетривиальных дум, что даже 



историки-профессионалы как-то заколебались: а может быть, все-таки в этом что-то есть? Бело-
русские коллеги сделали М. Ермаловича, дилетанта из дилетантов, «патриархом белорусской ис-
торической науки». Другая поросль клюквенно заколосилась в питательной среде обличителей и 
разоблачителей. Иными словами, облачителей и разобличителей. Пал марксизм. Изрядная секция 
рушащегося здания упала прямо на историков. Слишком уж близко они стояли. Поэтому настоящий 
монстр фольк-хистори делает ставку не только, и даже не столько на то, чтобы увлечь массы до-
ходчивым раскрытием исторических тайн и загадок, его главная пожива – историки, коими читателя 
следует заставить возмущаться, а лучше вызвать смех неуклюжестью оных бестолковых истори-
ков. 
Пафос подобного рода монстров неизменно сводится либо к ниспровержению существующих 
представлений о тех или иных исторических событиях, либо к осуждению того, что уже свершилось 
в истории. Первый случай понятен, все то же: историки-дурачье (отсюда, кстати говоря, следует 
вывод о том, что монстр не может быть историком-профессионалом, знающим человеком – как же 
он тогда будет клеймить себе подобных?). Во втором случае монстр просто объясняет аудитории, 
как мерзко и неправильно вели себя далекие предки, и как надо было им себя вести, чтобы все бы-
ло хорошо. И это производит впечатление. После крушения все того же марксизма в умах осталась 
некая пустота, брешь. Можно заполнить ее какой-либо другой, более современной теорией, можно 
заполнить ее нигилизмом, можно- впрочем, список будет длинным и скучным. Монстр фольк-
хистори привлекателен для людей, ищущих готовые ответы на свои вопросы, причем такие ответы, 
которые не должны содержать слов «похоже на то, что» или «вероятно». Точно известно, как надо 
было делать, и все тут. Фольк-хистори представляет собой своеобразный отряд, штурмующий пу-
стоты в умах. 
Существует развлекательная литература. Разного рода боевики, например. После тяжелого трудо-
вого дня надо расслабиться. Лучше полсотни страниц детектива, чем пара стаканов водки. Боеви-
чок не несет в себе скрытых ядов (разумеется, если там не насилуют и не расчленяют трупы на 
каждой странице). А вот фольк-хистори, взятая с книжной полки в минуту отдыха, может оказать на 
сознание человека расслабившегося, не готового к интеллектуальному отпору, отравляющее воз-
действие. Какой-нибудь Лавров с его кровообильными романами об эпохе Ивана Грозного, описы-
вая очередную сцену массового убийства, попутно дарит читателю неправильные даты, имена, чи-
ны, хронологию событий и т. д. В силу собственного глубокого невежества. Или какой-нибудь Фо-
менко, одним махом аннигилирующий несколько столетий отечественной истории- В огромном 
большинстве случаев монстры фольк-хистори имеют очень расплывчатое представление об исто-
рических знаниях, труде историков, методах работы с историческими источниками. Случайный 
набор книжек, ниспровергающая что-нибудь теорийка и несокрушимый апломб – вот орудия произ-
водства для монстров. «Чердак» нормального взрослого человека заполняется хламом, да еще и 
химически активным хламом, который способен портить стоящие рядом вполне «рабочие» предме-
ты. 
Фольк-хистори – это глобальный вред. Урон для культуры. Всех монстров наших дней даже пере-
числить трудно.  

 

Володихин Д., Елисеева О., Олейников 

Д. История России в мелкий горошек. 

– М., 1998. – С. 2 – 3. 

 
Тема 6. Интерактивное занятие: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАД-
НОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (работа в группах). 6 ЧАСОВ 
 
План: 

Часть 1. «Новая социальная история» в современной западной и российской историографии; 
микроистория; новая локальная история. 
• становление социальной истории в европейской историографии; социальная история как новое 

направление западной историографии; 

• «новая социальная история» и историческая антропология: поворот к интеграции 1980-х гг.; 

• фрагментация «новой социальной истории»; микроистория, новая локальная история; 

• основные направления «новой социальной истории»: 

� социальные движения и революции; история народных низов; 

� историческая урбанистика; 



� история локальных социальных групп; социальная история на стыке с микроисторией и но-

вой локальной историей. 

 
Часть 2. Феномен социальной / культурной памяти как объект исследования. 
• Ф. Ницше, Р.Дж. Коллингвуд, М. Хальбвакс у истоков проблемы социальной памяти; 

• институциализация исследований памяти в западной историографии; «memory boom»; 

• проблема дефиниций: социальная память, культурная память, историческая память, коллектив-

ная память, коллективный образ прошлого; 

• основные элементы проблемы социальной памяти в современной западной историографии: 

� проблема формирования и функционирования механизмов социальной памяти (коммемора-

тивные практики, «места памяти»); 

� коллективная память и идентичность; проблема «политики памяти»; 

� оппозиция «история и память». 

 
Часть 3. Гендерное измерение истории. 
• историческая феминология как предшественница гендерной истории; 

• становление гендерной истории; Дж. Скотт; 

• основные направления гендерных исследований: 

� гендерные стереотипы; 

� гендерная идеология; 

� гендерные репрезентации; 

� взаимное восприятие полов; 

� соотношение приватного и публичного в гендерной истории; 

� история сексуальности; 

• гендерное измерение истории в современных зарубежных и отечественных исследованиях. 

 
Часть 4. Интеллектуальная история. 
• становление интеллектуальной истории; А. Лавджой; 

• интеллектуальная история как история идей; 

• основные направления исследований интеллектуальной истории: 

� история ментальностей; 

� история интеллектуалов; 

� новая культурная история; 

� история религиозности и история науки в контексте интеллектуальной истории; 

� oral-history как новое направление в историографии. 

 
Общая литература к занятию: 
основная 
[1, Глава 9] 
[3, Главы 2 – 6] 
Проведение занятия. 
Занятие проводится в виде работы группах. Курс делится на 4 группы, каждая из которых рас-

сматривает одно из указанных направлений современной западной историографии. Итогом их под-

готовки является развернутое выступление, которое обязательно должно сопровождаться м/м пре-

зентацией. В содержании выступления должны быть представлены следующие обязательные эле-

менты: 

• возникновение данного направления историографии, его связь с феноменом постмодерна, место 

в контексте развития современной западной и российской историографии; 

• общая характеристика историографического направления, основные идеи и постулаты; 

• крупнейшие представители данного направления в России и за рубежом, общая характеристика 

их исследований и концепций. 

 

 



Практическое задание: 
Перед Вами – фрагмент «Историко-культурного стандарта», который внедрен в систему 

школьного исторического образования и является основой для создания всех учебников по ис-

тории России для всех концентров исторического образования в школе. Прочитайте текст и 

решите задачу: 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА 

 
1. Культурно-антропологический подход. В современных школьных учебниках продолжает домини-
ровать традиционная установка на политическую историю, уходящая корнями в имперскую и со-
ветскую школу. Это приводит к тому, что роль личностей, общественных институтов и структур, со-
циокультурные факторы и повседневность человеческой жизни уходят в тень, искажая, в конечном 
счете, историческую реальность. В предлагаемом историко-культурном стандарте наряду с боль-
шим вниманием к политической истории особое место уделено личности в истории, причем не 
только через изучение биографий выдающихся людей, но и через постижение перипетий «рядовых 
граждан», сквозь судьбы которых могут быть показаны социальные и политические процессы. Та-
кой подход позволит более адекватно отразить современное состояние исторической науки.  
2. Гораздо большего удельного веса заслуживает освещение проблем духовной и культурной жиз-
ни России. Учащиеся должны усвоить, что производство духовных и культурных ценностей не ме-
нее важная задача, чем другие виды человеческой деятельности, а изучение культуры и культурно-
го взаимодействия народов России / СССР будет способствовать формированию у школьников 
представлений об общей исторической судьбе нашей Родины.  
3. Этнокультурный компонент: история страны через историю регионов. В школьном курсе истории 
необходимо усилить акцент на многонациональном и поликонфессиональном составе населения 
страны как важнейшей особенности отечественной истории. Преподавание региональной истории 
в контексте истории России является необходимой составляющей развития демократического гос-
ударства, формирования современной толерантной личности, готовой к восприятию этнического и 
конфессионального многообразия мира. Для каждого из регионов России должен быть сформиро-
ван перечень «сквозных» исторических сюжетов, основанных на балансе между историей государ-
ства, общества и отдельных людей, между политической, социальной и культурной историей, меж-
ду историей национальной, мировой и локальной.  

 

Задание: 
В соответствии с конкретными фразами данного фрагмента Историко-культурного стандарта 

установите, какие конкретно направления современной историографии нашли в нем свое отраже-

ние? Ответ оформите в виде таблицы: 

фрагменты ИКС основные направления современной историографии 
новая со-

циальная 

история 

история 

социальной 

/ культур-

ной памяти 

гендерное 

измерение 

истории 

интеллекту-

альная исто-

рия 

новая ло-

кальная 

история 

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


