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Историческая наука России в начале XX века 

Влияние нараставшего социально-экономического кризиса начала XX 
века на историческую науку. Теоретико-методологические искания в исто-
рической науке и общественной мысли. Концепция цельного знания и фи-
лософская критика позитивизма в России. Философия эмпириокритицизма. 
Разработка теоретических и методологических проблем в трудах Н.А. Бер-
дяева (1874-1948), В.С. Соловьева (1853-1900), Н.И. Кареева (1850-1931), 
Р.Ю. Виппера (1859-1954). 

Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Данилевского (1863-1919). 
Значение концепции Лаппо-Данилевского для разработки теоретико-
методологических проблем источниковедения. 

Исследование феодализма в трудах Н.П. Павлова-Сильванского (1869-
1908), его вклад в изучение истории общественного движения. Поиск за-
кономерности в общественном развитии. Периодизация истории. 

Разработка новой концепции либеральной историографии П.Н. Ми-
люковым («Очерки по истории русской культуры»; новая периодизация 
российской истории; темы государства, крепостничества, классов). 

Социальные и экономические аспекты трудов С.Ф. Платонова (1860-
1933). «Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII 
вв.» (опыт изучения общественного строя и сословных отношений в смут-
ное время). 

Новая методология народничества (В.М. Чернов (1873-1952). Сочине-
ния историков-народников о крестьянстве, общине (А.В. Чаянов), общест-
венном движении и расколе (В.А. Мякотин 1867-1937). Популярные очер-
ки (Л.Э. Шишко 1852-1910). 

Легальные марксисты в отечественной историографии. Исследования 
М.И. Туган-Барановского (1865-1919) и эволюция его исторических взгля-
дов. Труды П.Б. Струве (1870-1944). «Субъективная школа» в русской 
мысли начала XX века. 

Социалистическое направление русской исторической науки. Роль 
В.И. Ленина (1870-1924) в развитии марксистского подхода к истории. 
В.И. Ленин о судьбах капитализма в России, процессах концентрации про-
мышленности, путях развития сельского хозяйства. Теория империализма. 
Ленинская историческая концепция. 

Методологическая основа исторических исследований Н.А. Рожкова 
(1867-1927). Законы «социальной динамики» и «социальной статики» в его 
трудах, схема истории России. Эволюция мировоззрения М.Н. Покровско-
го (1868-1932) и его историческая концепция. Теория «торгового 
капитала». Силы, определяющие движение общественной жизни России. 
Схема истории России. Теория «исторических типов общества» 
Н.И. Бухарина. 
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Историческая наука в России (1917- начало 30-х гг. XX в.) 

1. Историографическая ситуация 20-х гг. 
Проблемы отношения к историческому прошлому. Изменения в орга-

низационной структуре исторической науки. Новые центры исторических 
исследований: Социалистическая (коммунистическая) академия, Институт 
Красной профессуры (ИКП), Институт К. Маркса и Ф. Энгельса, Институт 
Ленина, Музей революции, Истпарт, Истпроф, Истмол. 

Традиционные центры исторических исследований: университеты, 
Археографическая комиссия, Исторический музей, гуманитарные институ-
ты Академии наук. 

Деятельность ГАИМК, института истории РАНИОН. 
Становление новой архивной системы. 

2. Возникновение марксистского направления в исторических 
исследованиях 
Попытки применения различных интерпретаций марксизма к россий-

ской истории. В.И. Ленин и его оценки различных периодов истории Рос-
сии. Концепции Л.Д. Троцкого. Интерпретация истории России 
М.Н. Покровского («Русская история в самом сжатом очерке»). Подготов-
ка марксистских кадров историков и обществоведов. В.В. Адоратский, 
В.П. Волгин, В.И. Невский, Е.М. Ярославский, Ф.А. Ротштейн, 
А.С. Бубнов. 

Начало процесса унификации и догматизации марксистской исто-
рической науки, подмена интеллектуальной аргументации обвинениями 
идеологического порядка. 

3. Историки «старой школы» 
Проблематика работ С.Ф. Платонова, Р.Ю. Виппера, В.И. Пичеты, 

С.В. Бахрушина, М.В. Довнар-Запольского, М.К. Любавского, С.В. Юшко-
ва, С.Б. Веселовского, А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Шахматова, Б.А. Ту-
раева. 

Эмиграция историков (М.М. Карпович, Л.С. Багров, П.А. Остроухов, 
М.И. Ростовцев, А.В. Карташев, Г.В. Вернадский, Н.П. Кондаков, П.Н. Ми-
люков, А.В. Соловьев, Г.В. Флоровский и др.) Высылка философов и истори-
ков за рубеж (А.А. Кизеветтер, А.В. Флоровский, В.А. Мякотин, Н.А. Бер-
дяев, И.А. Ильин, С.Н. Трубецкой и др.) 

Формирование российской исторической школы за рубежом. Начало 
«русистики» и «советологии». 

«Дело» академика С.Ф. Платонова и фактическая ликвидация буржу-
азного направления в исторической науке России. 
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4. Мелкобуржуазная историография 20-х гг. 
Исторические исследования Н.А. Рожкова, Р.В. Иванова-Разумника, 

А. Попова. Итоговый труд Н.А. Рожкова «Русская история в сравнительно-
историческом освещении» (т. 1-12). 

5. Региональная историография (краеведение) 
«Золотое десятилетие» российского краеведения. Рост числа и органи-

зационное укрепление краеведческих организаций. Деятельность цен-
трального бюро краеведения во главе с академиком С.Ф. Ольденбургом. 
Взаимодействие краеведческих организаций с музеями и архивами. Крае-
ведческая деятельность М.Н. Тихомирова (Димитров, Самара, Москва), 
Н.М. Дружинина (Москва), А.П. Окладникова (Иркутск), Б.Б. Пиотровско-
го (Кавказ, Средняя Азия, Петроград), П.А. Преображенского (Самара), 
Б.А. Рыбакова (Москва). Создание системы музееведения. Архивная ре-
форма и деятельность Союза российских архивных деятелей. Разгром 
краеведения на рубеже 20-30-х гг. 

6. Историческая периодика 
Роль исторической периодики в развитии и популяризации историче-

ских знаний. Исторические журналы 20-30-х годов: «Русский архив» 
(1863-1917), «Русская старина» (1870-1918), «Исторический вестник» 
(1880-1917), «Минувшие годы» (1917-1926), «Голос минувшего» (1913-
1923), «Древняя Грузия» (1909-1926), «Сборники русского исторического 
общества» (т. 1-148), «Старина и новизна» (т. 1-22), «Анналы» (1922-1924). 

Новые исторические журналы: «Пролетарская революция» (1921-
1941, № 1-132), «Красная летопись» (1922-1934, 1936-1937), «Летопись ре-
волюции» (1922-1933), «Красный архив» (1922-1941, т. 1-106), «Каторга и 
ссылка» (1921-1935), «Историк-марксист» (1926-1941) и др. 

Изучение отдельных проблем отечественной истории в 1917 – начале 
30-х гг. XX в. 

1. Проблемы методологии в работах отечественных историков 20-х гг. 
Вопросы методологии в трудах Н.И. Кареева, А.С. Лаппо-

Данилевского, Р.Ю. Виппера, Д.М. Петрушевского, С.Ф. Платонова, С.Л. 
Франка. 

Дискуссии историков 20-х годов об общественно-экономических 
формациях, истории Древней Руси, освободительном движении XIX века, 
общественной мысли, по проблемам империализма в России, истории рос-
сийских революций и гражданской войны. Попытки преодоления ограни-
ченности и схематичности построений марксистской исторической литера-
туры. 
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2. Изучение отечественной истории эпохи феодализма 
Исследования Ю.В. Готье, С.Ф. Платонова, М.М. Богословского, 

С.В. Юшкова, М.Н. Покровского. Публикации архивных документов 
(«Пугачевщина», т. 1-3 и др.). 

3. Исследование проблем капитализма и империализма в России 
Работы Н.Н. Ванага, С.Л. Ронина, А.Л. Сидорова, И.Ф. Гиндина, 

Е.Л. Грановского, Г.Ц. Циперовича по истории капитализма и империа-
лизма в России. 

Проблемы аграрного развития России в конце XIX-начале XX вв. 
(Л. Литошенко, Н. Кондратьев, А. Чаянов, А. Челинцев, С.М. Дубровский, 
А.В. Шестаков, Ю. Ларин, А. Тюменев). 

История внешней политике России на рубеже веков в трудах 
Б.А. Романова («Россия и Манчжурия»), Е.В. Тарле («Европа в эпоху им-
периализма 1871-1919 гг.») и др. 

4. Разработка проблем освободительного движения 
Исследования по истории движения декабристов (С.Н. Чернов, 

М.В. Нечкина, Н.М. Дружинин). Публикации документов. 
Дискуссии и публикации о «Народной воле» (Б.П. Козьмин, И.А. Тео-

дорович, А.А. Шилов, А.И. Ульянова-Елизарова) и Н.Г. Чернышевском 
(Ю.М. Стеклов). 

Изучение российской революции 1905-1907 гг. и рабочего движения 
(А.В. Шестаков, Е.М. Ярославский, С. Черномордик, Е.А. Мороховец). 

Историко-партийная тематика в трудах историков 20-х гг. (Е.М. Яро-
славский, И.И. Минц, С.А. Пионтковский, К.Ф. Сидоров, Г.Е. Зиновьев, 
А.С. Бубнов, Л. Мартов, В. Волосевич). 

5. Изучение советского периода истории России 
Труды М.И. Туган-Барановского. Исследования А.В. Шестакова, 

В.В. Кураева, В.А. Карпинского, В.А. Быстрянского, В.И. Невского, 
С.А. Пионтковского, Л.Д. Троцкого по истории Октября. 

Исследования истории гражданской войны (С. Венцов, С. Белицкий, 
А. Анишев, Н. Какурин, А.П. Верховский, А.М. Зайнчковский, В.Ф. Но-
вицкий, А.А. Свечин). 

Военно-исторические и мемуарные труды А.С. Бубнова, И.И. Вацети-
са, С.И. Гусева, А.И. Егорова, С.С. Каменева, В.М. Примакова, В.К. Пут-
ны, М.Н. Тухачевского, М.В. Фрунзе, И.Э. Якира, И.С. Кутякова, Е.И. Ков-
тюха. Первые сводные труды по истории гражданской войны. 
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6. Российская историческая мысль за рубежом 
«Русское историческое общество» (Прага). Исторический факультет 

Русского университета в Праге. «Архив русской истории», «На чужой сто-
роне». Деятельность российских историков на Балканах, в Европе, в США 
и на Дальнем Востоке. Евразийство. 

Г.В. Вернадский и его «Начертание русской истории». Социологиче-
ское направления русской зарубежной исторической мысли (Е.Ф. Шмурло, 
П.М. Бицилли, А.В. Флоровский, А.А. Кизеветтер, А.Л. Погодин, А.Н. Фа-
теев). Теософское направление (Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин, Р.Ю. Вип-
пер). Теория «соборности» М.В. Шахматова. Научная и публицистическая 
деятельность П.Н. Милюкова. 

Борьба политических групп в зарубежной академической среде. 
Работы о революциях и гражданской войне (А.И. Деникин, П.Н. Ми-

люков, П.Н. Краснов, Н.Н. Головин, С.П. Мельгунов, П.Д. Климушкин, 
П.П. Петров, А. Будберг). «История русской армии» (т. 1-4) А.А. Керснов-
ского. 

Отечественная историческая наука в 30-е годы XX в. 

1. Организационная перестройка исторических учреждений и 
преподавание истории. Унификация исторического знания 
Историографическая ситуация в начале 30-х годов. Политика и исто-

рия. Репрессии в среде историков. Критическая кампания против М.Н. По-
кровского и его учеников. Унификация исторического знания. Правитель-
ственное постановление «О преподавании гражданской истории в школах 
СССР» (1934), «Об учебниках по истории»(1936). Ликвидация Коммуни-
стической академии. Создание института истории. Восстановление исто-
рических факультетов. Новые исторические журналы («Историк-марк-
сист», «Исторический архив», «Исторические записки»). 

2. Изучение дореволюционной истории России 
Создание общей концепции истории России. Дискуссия о характере 

строя Древней Руси. Труды И.И. Смирнова, Б.Д. Грекова, С.В. Юшкова, 
С.Б. Веселовского по истории феодализма. Военная и внешнеполитическая 
тематика в трудах Е.В. Тарле, Б.А. Романова, Н.М. Коробкова. Подготовка 
«Истории дипломатии». 

История российской деревни, феодальной вотчины, последствий рефор-
мы 1861 г. (Г.Н. Бибиков, П.Г. Рындзюнский, И.Д. Шахназаров, Е.А. Мо-
роховец). 

Историография освободительного движения (Ю. Спасский, Г. Гуков-
ский, Г.П. Макагоненко, С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина, Е.Д. Черменский). 
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3. Проблемы советского периода в отечественной истории 30-х годов 
Изучение истории Октября, Советов (А.М. Панкратова, В.Н. Аверьев). 

Публикация первого тома «Истории гражданской войны» (1935). Исследо-
вание проблем национализации промышленности и рабочего контроля 
(И. Михеев, А. Венедиктов). 

Работы по истории гражданской войны и интервенции (А.И. Егоров, 
В.А. Меликов, Э.Б. Генкина, А.И. Гуковский, П.Г. Софинов, Ф. Огородни-
ков, В.В. Троцкий, Ф.Г. Попов). 

Исследования по истории индустриализации и стахановского движе-
ния (Б.Л. Меркус, И.Н. Кузьминов). 

Усиление процесса политизации истории. «Краткий курс истории 
ВКП(б)». Тенденции фальсификации исторической реальности. 

4. Российская историческая наука за рубежом 
Центры русской исторической мысли за рубежом. Исследования 

Г.В. Вернадского по истории феодальной России («Звенья русской культу-
ры. Киевская Русь», «Политика и дипломатия России»). 

Изучение дипломатии Древней Руси (Г.А. Острогорский, А.А. Ва-
сильев, Д.А. Росоковский). Дальнейшее развитие идеи соборности в тру-
дах М.В. Шахматова. История церкви (С.Г. Пушкарев, М.В. Зызыкин, 
Н.Е. Андреев). Разработка проблем исторической географии (П.Н. Са-
вицкий, Л.С. Багров). Генеалогические исследования Л.М. Савелова. 

Работа Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937). 
Историко-политические работы Л.Д. Троцкого. Попытки разоблаче-

ния фальсификаций советских историков. 
Начало процесса денационализации русской исторической науки за 

рубежом и растворения в традиционной западной исторической мысли. 

Историческая наука в годы Великой Отечественной Войны  
(1941-1945) 

1. Историографическая ситуация периода Отечественной войны и 
военно-патриотическая работа историков 
Эвакуация исторических учреждений, музеев, архивов в восточные 

районы страны. Деятельность «Комиссии по истории Великой Отечест-
венной войны» и «Комиссии по истории обороны Москвы». Создание Ин-
ститута славяноведения (1942), Института истории искусства АН (1944), 
Археографической комиссии Института АН. 

Создание АН Узбекистана, Армении, Азербайджана. Киргизского фи-
лиала АН СССР с историческими отделениями. Прекращение выпуска ря-
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да исторических журналов. «Известия АН СССР. Серия истории и фило-
софии» (1944). 

Разработка проблем истории народов страны. Участие С.В. Бахруши-
на, С.Б. Веселовского, Ю.В. Готье, А.М. Панкратовой в создании трудов 
по истории Узбекистана и Казахстана. Партийные решения по региональ-
ной истории России. 

2. Военно-патриотическая работа историков 
Научно-пропагандистская деятельность историков. Изменения в тема-

тике исследований. Работа по истории Древней Руси (Б.Д. Греков, 
М.Н. Тихомиров). Проблемы образования Российского централизованного 
государства (В. Снегирев, К.В. Базилевич, С.В. Бахрушин, И.И. Смирнов, 
М.В. Нечкина). Исследование истории «Смутного времени» (С.В. Бахру-
шин, А.И. Парусов), петровский эпохи (Б.Б. Кафенгауз и В.В. Мавродин). 
Работы по военной истории XVIII века (К.В. Базилевич, И.И. Полосинов, 
Н.М. Коробков, Л.Г. Бескровный). Исследования о войне 1812 г. (Е.В. Тар-
ле, Л.Н. Бычков, М.Г. Брагин) и Крымской войне (Е.В. Тарле). Публикация 
второго тома «Истории гражданской войны в СССР» (1942). 

Начало изучения истории Великой Отечественной войны. 

3. Российская историческая наука за рубежом 
Патриотическая позиция выдающихся историков российского зару-

бежья. Участие российских историков в борьбе с фашизмом (А. Левицкий, 
Б. Вильде, В.Ф. Булгаков, И.И. Бунаков-Фундаминский). 

Публикации Г.В. Вернадского по истории России в США. Книга 
П.А. Сорокина «Россия и Соединенные Штаты» (1944). Перевод на анг-
лийский язык книги П.Н. Милюкова «Очерки по истории русской культу-
ры» (1943). 

Гибель основных центров российской исторической мысли за рубежом. 

Отечественная историческая наука во второй половине  
40-х- середине 50-х гг. XX в. 

1. Историографическая ситуация  
Столкновение демократической и тоталитарной тенденций в развитии 

страны. Возврат к довоенной модели экономического, политического и ду-
ховного развития. Возобновление массовых репрессий. «Дискуссии» по 
«актуальным проблемам» философии, биологии, языкознания, политэко-
номии. 

Возникновение Академии наук в Казахстане, Таджикистане, Кирги-
зии, Туркмении, Латвии и Эстонии и учреждение в их составе институтов 
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истории. Создание новых университетов. Образование научного совета АН 
СССР и его отделения истории по крупнейшим комплексным проблемам 
исторического процесса. Создание Комиссии по истории исторической 
науки. «Исторический архив» (1955-1962). «Очерки истории СССР» (т. 1-
9). «История Ленинграда» (т. 1-6). 

2. Исследования по дореволюционной отечественной истории 
Проблемы происхождения феодального строя на Руси (Б.Д. Греков, 

С.В. Юшков, М.Н. Тихомиров, Б.А. Рыбаков). 
Археологические исследования (Б.А. Рыбаков, А.В. Арциховский, 

Д.А. Авдусин). 
Продолжение военно-патриотической тематики, сложившейся в годы 

войны (Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский, В.Т. Пашуто). Исследования про-
цесса образования и развития русского централизованного государства 
(П.П. Смирнов, В.В. Мавродин, С.В. Юшков, К.В. Базилевич). Моногра-
фия Л.В. Черепнина «Русские феодальные архивы XIV-XV вв.» (1948-
1951). Литература об эпохе Ивана IV Грозного (С.В. Бахрушин, 
И.И. Смирнов, С.Б. Веселовский, П.А. Садиков). 

Дискуссии по поводу генезиса капитализма в России (С.Г. Струмилин, 
Н.Л. Рубинштейн, Е.И. Заозерская, М.В. Нечкина, Н.М. Дружинин). Ис-
следования по истории крестьянства и сельскохозяйственного производст-
ва XIX в. (Н.М. Дружинин, Е.И. Индова, И.Д. Ковальченко, И.М. Катаев, 
К.В. Сивков). 

Работы по истории крупной промышленности России (П.А. Хромов, 
Г.Д. Бакулев, С.М. Лисичкин), по экономике России в годы первой миро-
вой войны (А.Л. Сидоров, А.П. Погребинский), по истории банковских и 
промышленных монополий в России (И.Ф. Гиндин, М.Я. Гефтер, А.Л. Цу-
керник, П.В. Волобуев). 

Изучение истории революционного движения в России (В.С. Покров-
ский, В.Н. Орлов, П.Ф. Никандров), движения декабристов (М.В. Нечкина, 
Н.М. Дружинин, Б.Е. Сыроечковский, М.Г. Гусаков). Разработка темы о 
В.Г. Белинском, А.И. Герцене, Н.Г. Чернышевском, Н.А. Добролюбове, 
петрашевцах. 

Изучение рабочего движения в России (Ю.З. Полевой, Б.С. Итенберг, 
И.Н. Васин, А.С. Рослов). Историко-партийная литература. Публикация 
произведений деятелей революционного движения в России. Работа по ис-
тории революции 1905-1907 гг. (А.М. Панкратова, А.Л. Сидоров, А.И. Гу-
ковский, И.В. Спиридонов, Н.Н. Яковлев). 

3. Исследования отечественной истории советского периода 
История Октября в региональной историографии. Изучение истории 

Советов (Г.Н. Ремизова, Д.А. Чугаев, Е.Г. Гимпельсон), национализация 
промышленности (И.А. Гладков, Н.П. Силантьев, В.А. Виноградов, С.М. Ба-
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бушкин, А.В. Ларев), национализация земли (Е.Н. Кочетковская, В.Л. Иг-
натьев, В.С. Зайцев), конфискации помещечьих имений (М.А. Снегирев, 
Е.А. Луцкой), первых коллективных хозяйств (И.А. Конюков, Н. Скрыпнев).  

Разработка проблем истории гражданской войны и военной интервен-
ции (Е.А. Болтин, Р.Н. Мордвинов, С.Н. Шишкин, А.Б. Кадишев), истории 
создания Красной Армии (В.Ф. Морозов, Ю.П. Петров, Н.И. Шаталин). 

Новые подходы в изучении НЭПа (Э.Б. Генкина, А.П. Кучкин, Ю.А. По-
ляков, С.И. Якубовская). Изучение истории образования СССР (С.И. Якубов-
ская, Э.Б. Генкина, Д.Л. Златопольский, О.И. Чистяков). 

Изучение истории индустриализации в отдельных регионах и истории 
коллективизации сельского хозяйства (С.П. Трапезников, М.А. Краев). 

Исследование истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(В.С. Тельпуховский, В.А. Захаров, Г.М. Уткин, М.М. Миносян, Н.А. Воз-
несенский и его монография «Военная экономика СССР в период 
Отечественной войны»). 

Первые шаги по изучению послевоенной советской истории (А. Ви-
кентьев, Ф. Кошелев, Ю.В. Арутюнян, М.А. Вылцан, М.А. Краев, Н.И. Ани-
симов). 

4. Российская историческая наука за рубежом 
Изменение историографической ситуации в российской науке за ру-

бежом (новый раскол, депортации, новая эмиграция). 
Стремление к обобщению значительных исторических периодов разви-

тия России. Г.В. Вернадский (1887-1973) и его многотомная история России. 
П.Е. Ковалевский «Исторический путь России» (1946-1947), С.Г. Пушкарев 
(1888-1982) «Обзор русской истории», В.А. Рязановский (1884-1968) «Обзор 
русской культуры» (т. 1-2, 1947-1948). П.Б. Струве (1870-1944) «Социальная 
и экономическая история России с древнейших времен до нашего, в связи с 
развитием русской культуры и ростом российской государственности» 
(1952). 

Исследование частных проблем русской истории: картография 
(Л.С. Багров), история русской церкви (Н.М. Зернов, А.В. Карташев), поли-
тическая история России начала XIX века (М.В. Зызикин), история военных 
поселений (П.Е. Ковалевский), англо-русские отношения (С.А. Коновалов). 

Исследовательская деятельность второго поколения эмигрантов 
(Н.В. Рязановский, М.И. Раев). 

Появление первых историографических работ (Д.И. Дорошенко, П.Е. Ко-
валевский). 
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Историческая наука в середине 50-х-60-е гг. XX в. 

1. Историографическая ситуация  
«Оттепель» в духовной жизни. Попытки борьбы с догматизмом и на-

четничеством, восстановление метода творческих дискуссий. Непоследо-
вательность попыток десталинизации. Фактический провал попыток мето-
дологического обновления исторических исследований. Ложно-теорети-
ческие импровизации. 

Развитие источниковой базы исторической науки. Деятельность науч-
ных советов по крупным проблемам при АН СССР. Возникновение сове-
тов по славяноведению, востоковедению. Начало издания «Советской ис-
торической энциклопедии» (с 1961 г.). Завершение издания «Истории гра-
жданской войны в СССР» (тт. 3,4,5). Выход первых томов двенадцатитом-
ной «Истории СССР с древнейших времен до наших дней». 

Развитие сотрудничества отечественных историков с зарубежными 
коллегами. Участие в работе X, XI, и XII Международных конгрессов ис-
ториков (Рим – 1955, Стокгольм – 1960, Вена - 1965).  

2. Изучение дореволюционной отечественной истории 
Исследование генезиса феодализма на Руси (Б.А. Рыбаков, 

В.И. Довженко, А.В. Кирьянова, В.П. Левашева), процесса становления 
феодально-зависимого населения (Л.В. Черепнин, И.И. Смирнов), истории 
материальной и духовной культуры Древней Руси (Д.С. Лихачев, 
М.К. Каргер, И.П. Еремин). Монография Н.Н. Воронина «Зодчество Севе-
ро-Восточной Руси XII-XV вв.» (1961-1962, т. 1-2). 

Политическая история феодальной России (В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнин, 
И.И. Смирнов, А.Ф. Зимин, С.Б. Веселовский, Р.Г. Скрынников, В.Б. Кобрин, 
С.О. Шмидт, Н.Е. Носов). Монография М.Н. Тихомирова «Россия в XVI сто-
летии» (1962). Дискуссии о «восходящей» и «нисходящей» стадиях феодаль-
ной формации, по ряду спорных вопросов истории крестьянской войны нача-
ла XVII в. 

История крестьянских войн под руководством С.Т. Разина (В.И. Лебе-
дев, И.В. Степанов, Н.Р. Романов, А.Л. Шапиро) и Е.И. Пугачева (Н.И. Сер-
геев, В.Н. Степанов, М.Н. Мартынова, И.Ф. Ушаков). Коллективная моно-
графия «Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв.» (1966). 

Исследование эпохи Петра I. Продолжение издания серии материалов 
и документов «Письма и бумаги Петра Великого». Дискуссия 1968-1971 гг. 
об абсолютизме в России (А.Я. Аврех, П.В. Волобуев, Н.И. Павленко, 
М.В. Нечкина). 

Использование методов математической статистики применительно к 
истории России XIX в. (И.Д. Ковальченко). Исследование пореформенного 
развития села и крестьянских движений XIX в. (П.Г. Рындзюнский, 
И.И. Игнатович, А.И. Клибанов, К.В. Чистов, Б.Г. Литвак). 



 13

Изучение генезиса и развития капитализма в промышленности 
(А.А. Нестеренко, В.К. Яцунский, К.А. Пажитнов, И.А. Бакланов). Работы 
И.Ф. Гиндина по истории экономической политики правительства. 

Разработка проблем истории революционного движения. Публикации 
о А.Н. Радищеве А.И. Старцева, В.В. Пугачева, Г.П. Шторма, Ю.Ф. Каря-
кина, Е.Г. Плимака. Историография декабризма: публикации документов, 
монографии С.С. Волка, Г.П. Шатрова, С.Б. Окуня. Исследование общест-
венно-политического движения XIX века (И.А. Федосов, Ю.Г. Оксман, 
М.Я. Поляков, И.Я. Дьяков, П.А. Зайончковский, В.Р. Лейкина-Свирская). 
Деятельность проблемной группы при Институте истории АН по изучению 
революционной ситуации 1859-1861 гг. Дискуссии по истории народничества 
(Б.П. Козьмин, С.Ф. Смирнов, Н.А. Троицкий, Э.С. Виленский, С.С. Волк, 
М.Г. Седов, В.Н. Гинев). 

Новые подходы в исследовании эпохи империализма (П.В. Волобуев, 
К.Н. Тарновский). Публикации В.И. Бовыкина, В.Я. Лаверычева, К.Ф. Ша-
цилло, А.Л. Сидорова. 

Разработка аграрной истории империализма. Монография С.М. Дуб-
ровского «Столыпинская земельная реформа», публикации А.М. Анфимова. 

Публикация работ по истории революции 1905-1907 гг. (В.И. Бовы-
кин, Н.Н. Демочкин, Л.К. Ерман, Е.Д. Черменский, Н.Н. Яковлев). 

Монографии А.Я. Авреха о третьеиюньской политической системе. 
Дискуссия о революционной ситуации. 

3. Работы по отечественной истории советского периода 
Исследования по истории Октября (Г.А. Трукан, П.Н. Соболев, 

Л.С. Гапоненко, П.Н. Першин, В.М. Селунская, П.А. Голуб, С.М. Кляцкин, 
П.В. Волобуев, И.Ф. Петров, К.В. Гусев, Л.М. Спирин, А.Х. Бурганов). 
«История Великого Октября» И.И. Минца (т. 1,2,3. 1967-1972). 

Разработка проблем советского строительства (Е.Н. Городецкий, 
А.М. Андреев, Х.А. Ерицян, О.Н. Моисеева). Публикации по истории ВЧК. 
Дискуссия по проблеме рабочего контроля и национализации промышлен-
ности. Работы В.З. Дробижева по истории промышленности. 

Исследования аграрного сектора экономики (Ю.А. Поляков, 
В.П. Данилов, Л.М. Спирин). Региональная историография аграрных пре-
образований 1917-1918 гг. (Е.И. Медведев, И.Е. Марченко, В.Р. Копылов, 
Г.В. Чернов). 

Изменения в проблематике истории гражданской войны (Д.М. Гри-
шин, Н.Ф. Кузьмин, А.А. Строков, Ю.А. Поляков, А.П. Ненароков, 
Л.А. Самойло). Зарождение историографии гражданской войны и 
иностранной интервенции (А.И. Зевелев, Д.К. Шелестов, И.Л. Шерман, 
С.Ф. Найда, В.П. Наумов). 
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Новый этап в изучении НЭПа (Ю.А. Поляков, Э.Б. Генкина, И.Я. Три-
фонов, И.Б. Берхин). Публикации по истории индустриализации и истории 
рабочего класса (А.Ф. Хавин, Ю.В. Воскресенский, коллективные моногра-
фии 1967 и 1969 гг., публикации А.Г. Рашина, Л.С. Рогачевской, В.З. Дроби-
жева, О.И. Шкаратан). 

Проблематика отечественной аграрной истории (С.П. Трапезников, 
В.М. Селунская, В.П. Данилов, М.А. Вылцан, Ю.С. Борисов, Ю.С. Ку-
кушкин). 

Новый этап в изучении Великой Отечественной войны. Создание 
многотомной «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза. 
!941-1945 гг». (1960-1965). Исследование конкретно-исторических про-
блем (А.М. Самсонов, С.Д. Сахаров, Д.В. Павлов, Н.А. Манаков, Ф.Т. Се-
ливанов, И.И. Маркин). Публикации мемуаров (Г.К. Жуков, А.М. Василев-
ский, К.К. Рокосовский, И.Х. Баграмян, С.М. Штеменко, Н.Г. Кузнецов, 
И.С. Конев, В.И. Чуйков и др.) Работы по истории экономики и народного 
хозяйства 1941-1945 гг. (Г.С. Кравченко – «Военная экономика СССР», 
Я.Е. Чаадаев «Экономика СССР в период Великой Отечественной вой-
ны»). 

4. Российская историческая наука за рубежом 
Новый этап развития русской зарубежной исторической мысли. Дея-

тельность историков «первой и второй волны» российской эмиграции. 
Заключительные тома «Истории России (1959-1969) Г.В. Вернадского 

и теория двух наследий». Труды по истории древнерусской культуры. 
Школа профессора А.В. Соловьева. Работы Н.Е. Андреева, Р.О. Якобсона 
по истории российской литературы. 

История русской православной церкви (А.В. Карташев, П.Е. Ковалев-
ский). Двухтомная монография А.В. Карташева «Очерки по истории рус-
ской церкви» (1959). 

«История картографии» Л.С. Багрова (1964), «Россия в XIX веке 
(1801-1914 гг.)» С.Г. Пушкарева. Монография Н.О. Лосского «Характер 
русского народа». Изучение идеологии «официальной народности» в эпоху 
Николая I. 

Исследование истории советского общества в работах эмигрантов 
«второй волны». Монография А.Г. Авторханова «Технология власти» (М., 
1991). 

Преодоление российской исторической наукой возникшего кризиса и 
освоение принципиально новой для нее тематики.  
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Историческая наука в конце 60-х – первой половине 80-х гг. XX в. 

1. Историографическая ситуация 
Нарастание противоречий между существующей политической сис-

темой и новыми потребностями и запросами выросшего в интеллектуаль-
ном и культурном отношении населения страны. Разрыв между деклара-
циями и лозунгами официальной пропаганды, с одной стороны, и реалия-
ми жизни – с другой. Противостояние официально-догматического, охра-
нительного и гуманистически-демократического направлений. Гонения на 
ученых-экономистов, историков «нового направления» (П.В. Волобуев, 
К.Н. Тарновский, М.Я. Гефтер и др.). Усиление догматизма. Нарастание 
застойных явлений в обществе, идеологии, исторической науке. 

2. Разработка проблем дореволюционной отечественной истории 
Первые опыты типологии обществ Восточной Европы. Монография 

А.П. Новосельцева, В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнина «Пути развития феода-
лизма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика)» (1972). Проблемы 
генезиса феодализма на Руси (Б.А. Рыбаков, В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнин, 
В.И. Горемыкина, И.Я. Фроянов). 

Изучение истории Киевской Руси. Вопросы истории борьбы русского 
народа с монгольским нашествием и свержения монгольского ига. Соци-
ально-политическая проблематика (А.А. Зимин, С.О. Шмидт, Р.Г. Скрын-
ников). 

Разработка проблем внешней политики формирующегося русского 
централизованного государства (И.Б. Греков, А.Л. Хорошкевич). 

Дискуссии о российском абсолютизме 70-х гг. Вопросы классовой 
борьбы в трудах И.В. Степанова, Е.И. Заозерской, Б.В. Лунина, А.Н. Саха-
рова, В.И. Корецкого, С.О. Шмидта. 

Исследования по истории крестьянства и установления крепостного 
права в России (В.И. Корецкий, В.М. Панеях, А.М. Сахаров, Р.Г. Скрын-
ников, А.Л. Шапиро). 

Освещение вопросов истории русской культуры и общественной мыс-
ли эпохи феодализма (А.В. Арциховский, А.М. Сахаров, Б.И. Краснобаев, 
А.И. Клибанов, Я.С. Лурье, Д.С. Лихачев). 

Разработки истории декабризма (М.В. Нечкина, В.А. Федоров, 
С.Б. Окунь. Н.Я. Эйдельман). История освободительного движения 30-
50-х гг. XIX в.  

Труды по истории реформ 60-х гг. XIX в. (Н.М. Дружинин, Б.Г. Лит-
вак, А.Г. Гончий). 

Разработка проблем внешней политики России XIX в. (Н.С. Киняпина, 
С.Д. Сказкина, А.З. Манфред). 

Новые работы о народничестве, истории пролетариата, революции 
1905-1907 гг. 
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Исследование революций 1917 года (Э.Н. Бурджалов, Ю.С. Токарев, 
Г.А. Герасименко, Л.М. Спирин). Изучение аграрного строя России начала 
XX века (И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов, С.М. Дубровский, Р.М. Седель-
ников, А.М. Анфимов). 

3. Изучение отечественной истории советского периода 
Изучение традиционно сложившихся тем. Проблематика «развитого 

социализма». Публикация документов в связи с 50- и 60-летием Октября. 
Проблема истории рабочего класса в революции (В.Д. Поликарпов, 
Д.А. Баевский, Е.Г. Гимпельсон, В.З. Дробижев, Л.С. Гапоненко, Г.А. Тру-
кан, П.В. Волобуев). Сборник «Российский пролетариат: облик, борьба, ге-
гемония» (1970) и его «критика». 

История крестьянского движения (Т.В. Осипова, Л.А. Чернобаев, 
Э.М. Щагин). История русской армии в 1917 г. (П.А. Голуб, С.С. Хесин). 
Исследование политических сил, противостоящих большевикам (Л.В. Спи–
рин, Т.А. Сивохина, К.В. Гусев, Ю.И. Шестак, С.Н. Канев, Н.Г. Ду–мова). 

Публикации документов по истории гражданской войны и двухтомная 
монография «Гражданская война в СССР». Исследования Ю.И. Кораблева, 
Н.Н. Азовцева, П.Н. Бобылева, А.Л. Литвина, М.К. Мухарямова, И. Дубин-
ского об отдельных событиях гражданской войны. 

Проблемы истории «военного коммунизма» (Е.Г. Гимпельсон, 
Ю.С. Попков, В.З. Дробижев, В.Ф. Устинов, А.П. Соколов). 

Аграрная история и проблемы коллективизации (Н.А. Ивницкий, 
Н.Я. Трифонов, В.П. Данилов, В.Я. Осокина, М.А. Вылцан).  

Новый этап в изучении истории Великой Отечественной войны (пуб-
ликация документов, мемуаров полководцев, многотомной «История вто-
рой мировой войны», работы А.М. Самсонова, А.В. Митрофановой, 
Л.В. Максаковой, Ю.В. Арутюняна, В.Т. Анискова). 

Исследования по истории восстановления и развития народного хо-
зяйства в послевоенной период (Ю.А. Приходько, М.И. Хлусов, М.Л. Бо-
гденко). 

Свидетельства кризиса исторической науки (П.А. Игнатовский, 
В.И. Староверов, В.И. Касьяненко, И.Б. Берхин). 

4. Российская историческая мысль за рубежом 
Изменение историографической ситуации. Тенденция подведения 

итогов историками «первой волны эмиграции» (П.Е. Ковалевский – «Исто-
рия зарубежья» (1971), «Зарубежная история» (1973); биографический 
справочник Н.М. Зернова). 

Политическая история СССР в работах А. Авторханова. 
Работы историков «третьей волны» эмиграции (М.Я. Геллер, А.М. Нек-

рич, А. Зиновьев, Р.А. Медведев). Смена поколений и кардинальные изме-
нения в тематике и методологии исследования. 
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Основные тенденции развития отечественной историографии 
середины 80-90-х годов XX века 

1. Историографическая ситуация 
Высокий общественный интерес к истории и падение престижа исто-

рических трудов. Изменение теоретических основ отечественной истори-
ческой науки. 

Публикация трудов выдающихся русских философов и историков на-
чала XX века. «Реабилитация» зарубежной немарксистской философии ис-
тории и исторической мысли. Появление новых научных школ и направле-
ний. Задачи разработки гибкого и адекватного современной эпохе теорети-
ческого и методологического инструментария. 

Возрождение региональной историографии. 

2. Основные проблемы изучения дореволюционной отечественной 
истории  
Вопросы генезиса феодализма в Древней Руси (школы Б.Д. Грекова, 

И.Я. Фроянова, В.И. Горемыкина, А.П. Пьянков). 
Генезис государственности на Руси (Б.А. Рыбаков, А.П. Новосельцев, 

А.Н. Кирпичников, Г.А. Федоров-Давыдов и Л.Н. Гумилев). 
Новые оценки роли церкви в истории России (А.Г. Кузьмин, Я.Н. Ща-

пов, Р.Г. Скрынников, А.П. Богданов). 
Исследование формирования служилой бюрократии и ее роли в пере-

растании сословно-представительной монархии в абсолютную (Н.Ф. Де-
мидов, Н.И. Павленко, Е.В. Анисимов). 

Восстановление интереса профессиональных историков к роли лично-
сти в истории. 

Исследование проблемы соотношения реформ и контрреформ в исто-
рии России, реформ и революций (М.М. Сафонов, В.А. Федоров, Я.А. Гор-
дин, А.А. Искандеров, Б.Г. Литвак, Р.Ш. Ганелин, И.Д. Ковальченко, 
Н.Я. Эйдельман, Г.А. Герасименко, Н.Г. Думова). 

Исследование классов и сословий России начала XX в. А.Н. Боханов 
«Крупная буржуазия России. Конец XIX в. – 1914г.» (1922). Новые подходы 
к изучению истории февральской революции (Л.М. Спирин, Г.З. Иоффе). 

3. Советский период истории России в работах историков 80-90-х гг. 
XX в. 
Попытки переосмысления истории Отечества. Историческая публици-

стика (Ю.Н. Афанасьев, Ю. Карякин, Н. Шмелев, Г. Попов, Ю.А. Поля-
ков). Создание почвы для новой исторической конъюнктуры. 

Новые подходы в изучении революции 1917 года (концепция единого 
революционного цикла – Великая Российская революция), гражданской 
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войны (В.И. Петров, Е.Г. Гимпельсон, В.В. Кабанов, В.П. Дмитриенко, 
Л.М. Спирин, Ю.П. Шарапов, Г.З. Иоффе). 

Научная разработка проблемы последствий гражданской войны. 
Новый этап в исследовании НЭПа (В.П. Данилов, В.П. Дмитриенко, 

В.С. Лельчук, Ю.А. Поляков, Н.С. Симонов, Л.Г. Протасов). Проблемы 
формирования так называемых «командно-административный системы», 
«государственного социализма», «тоталитаризма». 

Разработка традиционных для отечественной историографии тем: ин-
дустриализации (О. Лацис, Л. Гордон, Э. Клопов, Н. Шмелев, В. Селюнин, 
В.С. Лельчук) и коллективизации сельского хозяйства (В.А. Тихонов, 
Ю.Д. Черниченко, Г. Н. Шмелев, В.П. Данилов, Е.И. Зеленин). Анализ 
процессов, связанных с голодом 1932-1933 гг. 

Принципиально новый подход к некоторым проблемам истории Ве-
ликой Отечественной войны (Ю. Дьяков, Т. Бушуева, А.М. Самсонов, 
О.А. Ржешевский, Д.М. Проэктор, А.В. Басов). 

Анализ развития советского общества 60-80-х гг. в работах 90-х годов. 
Коллективные монографии и сборники «На пороге кризиса: нарастание за-
стойных явлений в партии и обществе» (1990); «Погружение в трясину: 
анатомия застоя» (1991). 

Возрождение атмосферы дискуссий. Появление концептуально аль-
тернативных точек зрения на отечественную историю. Формирование но-
вых исторических школ. 

Современная историческая наука России 

Основные тенденции развития современной отечественной историо-
графии. Отказ от идеологической конъюнктуры, возрождение атмосферы 
дискуссий. Складывание альтернативных точек зрения на историю России. 
(«Россия в XX веке. Историки мира спорят»(М., 1994), «Россия в XX веке. 
Судьбы исторической науки»(М., 1996), «Историки России XVIII – начало 
XX веке» (М., 1996), Советская историография М., 1996. Искендеров А.А. 
Историографическая наука на пороге XXI века – Вопросы истории, 1966, 
№ 4 , 1998, № 4; Литвак Б.Г. Парадоксы российской историографии на пе-
реломе эпох. (СПБ, 2002). 

Традиции и инновации в отечественной историографии конца XX- на-
чала XXI вв. «Кризис» в исторической науке и поиски путей выхода из не-
го. Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхо-
да. Всемирно-историческая (линейная), либерально-эволюционная, модер-
низационная интерпретации исторических фактов. 

Новые исследовательские проблемы в изучении дореволюционного 
периода отечественной истории: вопросы генезиса феодализма в древней 
Руси, возникновение и развитие российской государственности, взаимоот-
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ношений церкви и государства, формирования служилой бюрократии, со-
отношения реформ и контреформ в истории России. 

Советский период в работах современных исследователей: изучение 
истории революций 1917 г. и Гражданской войны, периода новой эконо-
мической политики, проблем индустриализации и коллективизации сель-
ского хозяйства, складывания тоталитарной системы власти в СССР. Но-
вые подходы к изучению истории Великой Отечественной войны и после-
военного периода. 

Появление сводных исторических трудов и учебников нового поколе-
ния (Россия и мировая цивилизация, М.,2000, 671 с.; Новейшая история 
отечества: XX век. В 2 т. Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина, М., 2002, 
т.1 – 496 с.; т. 2 – 448 с.; История России. XX век.: лекции и учебно-
методические материалы: М., 2002, 320 с.; История России в новейшее 
время, 1945-2001: Учеб. для вузов, М., 2001 – 510 с.; История России в но-
вейшее время. Курс лекций. Вып. 1,2,3, М, 2002 и др.). 

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М, 2003; 
Источниковедение новейшие истории. Теория, методология и практика / 
Под. ред. А.К. Соколова. – М., 2003; Румянцева М.Ф. Методология исто-
рии. – М., 2002. 

Современная историческая периодика: «Средние века» (с 1942 г.), 
«Византийский временник» (с 1894 г.), «Исторический архив» (1936–
1954 гг., 10 томов), «Материалы и исследования по археологии СССР» (с 
1940 г.), «Вопросы истории» (с 1945 г.), «Вопросы истории КПСС» (1957-
1991 гг.), «История СССР» (1957–1992 гг.), «Отечественная история» (с 
1992 г.), «Исторические записки» (с 1937 г.), «Археологический ежегод-
ник» (с 1958 г.), «Военно-исторический журнал» (1939–1941 гг., 1959 – по 
н. вр.), «Преподавание истории в школе» (с 1946 г.), «Советская археоло-
гия» («Археология» с 1992 г.), «Советская этнография» («Этнография» с 
1992 г.), «Вестник древней истории», «Новая и новейшая история», «Сла-
вяноведение», «Родина», «Орел» (историческое обозрение). 

Актуальные проблемы дальнейшего развития отечественной историо-
графии. 
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