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1. Цели освоения дисциплины 

 Целями  освоения дисциплины «Методология философии  истории» являются:  

1) изучение природы, специфики, причин и факторов движения истории; 

2) анализ философско-методологических оснований современных исторических 

концепций; 

3) выявление закономерностей развития исторического знания; 

4) формулирование рисков и кризисов, возникающих в процессе исторического 

познания и становящихся серьезными социальными факторами, влияющими на  

конфигурацию современного российского общества. 

Задачами изучение данного курса являются развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология философии истории» (ФТД.1) относится к блоку ФТД 

учебного плана ООП по направлению подготовки 47.04.01 Философия (профиль 

«Социальная философия»). Дисциплина реализуется во 2 семестре. 

Специальные требования для входных знаний, умений и компетенций, 

необходимых для изучения данной дисциплины со стороны  студента, не 

предусматриваются. Данная дисциплина связана с дисциплиной «Современная 

социальная философия». 

3. Результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

1.1_М.УК-5. Адекватно объясняет 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь на 

знание причин появления 

социальных обычаев и различий в 

поведении людей. 

1.2_М.УК-5. Владеет навыками 

создания недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных 

задач. 

Знать причины появления 

социальных обычаев и различий 

в поведении людей; 

Уметь сопоставлять особенности 

поведения и мотивации людей 

различного социального и 

культурного происхождения; 

создавать недискриминационную 

среду взаимодействия 

Владеть методами эффективного 

взаимодействия с людьми 

различного социального и 

культурного происхождения; 

навыками создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

ПК-2 Способен 

использовать 

методы научного 

исследования, 

формулировать 

ПК-2.1. Использует основные 

дискурсы социальных и 

гуманитарных наук; методы 

общенаучных исследований, 

специфические методы 

Знать: специфику постановки 

научных проблем в рамках 

философии истории, основные 

методы исследования и 

теоретические подходы.  

Уметь: формулировать и решать 



новые цели и 

достигать новых 

результатов в 

социальной 

философии и 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

социальных и 

гуманитарных наук 

естественных и гуманитарных наук, 

правила их применения в 

социально-философских 

исследованиях, методики 

прикладных исследований, 

применимые к решению социально-

философских вопросов. 

ПК-2.2. Определяет инновационные 

цели исследования в контексте 

современных научных направлений, 

выстраивать стратегию достижения 

поставленных целей. 

ПК-2.3. Формулирует новые цели и 

достигает новых результатов в 

соответствующей предметной 

области; применяет критерии 

научной новизны и навыки 

определения долговременных 

научных приоритетов в социально-

философских исследованиях 

проблемы, возникающих в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности и требующие 

углубленных профессиональных 

знаний в области философии 

истории. 

Владеть: методами анализа и 

обобщения результатов научно-

исследовательских работ в сфере 

философии истории. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72часа. 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Семестр Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра)  

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекци

и 

 

Практические 

занятия 

СР 

Общая 

трудоемко

сть 

Из 

них –

практ

ическ

ая 

подго

товка 

1. Историзм: понятие 

и границы 

направления 

2 1,2 2 2  12 Дискуссия  

 

2. Структурализм в 

философии и 

методологии 

истории 

2 3,4 2 2  11 Дискуссия  

 



3. Постструктурализм

: эпистемология 

разрывов и рисков 

2 5,6 2 2  11 Дискуссия  

 

4. Теория социальных 

практик и 

топология 

социальной памяти 

2 7 2 4  11 Дискуссия  

 

5. Критика 

постмодернизма и 

социальные риски 

истории в XXI в. 

2 8 2 2  11 Дискуссия  

реферат 

 Промежуточная 

аттестация 

      зачет 

 Всего-  72 часа   10 12 0 50  

Содержание лекционного курса 

Тема 1. Историзм: понятие и границы направления 

Христианский эсхатологизм и осознание исторического развития. Возникновение 

принципа историзма в романтической историографии XVIII в. Теория исторического 

прогресса И. Гердера. Концептуализация историзма в неокантианстве Г. Риккерта и В. 

Виндельбанда. Номотетический и идеографический методы исследования. Критика 

историзма Э. Трельчем. Историзм и историцизм (К. Поппер) 

Тема 2. Структурализм в философии и методологии истории 

Понятие структуры в истории философии. К. Леви-Стросс: принцип структурного 

объяснения. Текстовая природа исторической реальности. Кризис исторической 

репрезентации. Структурализм как отрицание принципа историзма. Понятие длительной 

протяженности Ф. Броделя. Археология знания М. Фуко. Понятие эпистемы. 

Структурализм онтологический и структурализм гносеологический (У. Эко). Недостатки 

структурализма. 

Тема 3. Постструктурализм: эпистемология разрывов и рисков  

Критика структурализма и предпосылки зарождения постструктурализма. От 

эпистемологии континуальности к эпистемологии разрывов. Конструктивизм, динамизм, 

топологизм как основные принципы исследования. Эффект исторической реальности (Р 

Барт). Генеалогия власти как принцип исторического исследования (М. Фуко). 

Симулятивная модель исторической реальности (Ж. Бодрийар). Недостатки и достижения 

постструктуралистской философии истории. Концепция исторических кризисов (Й. 

Рюзен). 

Тема 4. Теория социальных практик и топология социальной памяти 

Понятие социальной практики в неомарксизме (Г. Лукач) и постструктурализме (П. 

Бурдье). Структурирование социального пространства. Объективизм и субъективизм. 

Понятие габитуса. Символическая власти и стратегии символической борьбы. От 

пространства к топосам. Топология социальной памяти (П. Нора). Коммеморативные 

практики как способ конструирования социальной памяти. Критика топологического 

понимания памяти Т. Джадтом. 

Тема 5. Критика постмодернизма и социальные риски истории в XXI в. 

Критика постмодернизма в философии истории (Д. Иггерс). «Новый историзм» С. 

Гринблата и Д. Ла Капра. Микроистория: история подхода и его критика. Понятие 

исторического опыта. Исторический опыт и стратегии построения новой концепции 

исторического познания (Ф. Анкерсмит). Проблемы и перспективы современной 



философии истории. Социальные и политические риски исторической науки. 

Идеологизация истории и пути ее преодоления. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

 

В учебном процессе наряду с традиционными методами широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий, технологии проблемного 

обучения, которые включают постановку преподавателем учебно-проблемной 

философской задачи и создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие 

и разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными 

способами приобретения новых философских и практических знаний.  Проведение 

семинаров и игр-дискуссий позволит сформировать навыки философской дискуссии. 

Внедряемая и реализуемая диалоговая модель способствует развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

В качестве промежуточной формы отчетности, развивающей навыки философской 

рефлексии, умение выдвигать гипотезы и их аргументировать, применяется методика 

проведения круглых столов по методу малых групп. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий. 

 

Особенности проведения занятий для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья осуществляют подготовку 

к занятиям самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья таких поступающих. 

2. Допустимо присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 

3. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

4. Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, либо предоставляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом. 

б) для слабовидящих обеспечивается равномерное освещение не менее 300 люкс, 

при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, задания для 

выполнения. 

в) для лиц  с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение 

заданий по желанию обучающихся может проводиться в письменной форме. 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата особых условий 

проведения занятий не предусмотрено.  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 



Реализуемая студентами самостоятельная работа направлена на решение 

следующих задач: выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских 

текстов (классических и современных), формирование навыков критического, 

исследовательского отношения к предъявляемой, развитие и совершенствование 

способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу, развитие творческих 

способностей при самостоятельном изучении философских проблем. 

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы 

классических и современных философов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

семинарских занятиях, посвященных проблемным моментам социальной философии. 

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при 

выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» 

какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной 

философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной, справочной и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения 

заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту 

или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Темы для дискуссий на семинарских занятиях 

Тема 1. Историзм: понятие и границы направления 

1. От эсхатологии к принципу историзма: становление идеи прогресса 

2. Методология исторического познания в неокантианстве 

3. Историзм и историцизм 

 

Тема 2. Структурализм в философии и методологии истории 

1. Структуралистская версия философии и методологии истории 

2. История как последовательность эпистем 

3. Критика структуралистского метода 

Тема 3. Постструктурализм: эпистемология разрывов и рисков 

1. Дискурсивная природа исторической реальности 

2. Императивность дискурса: история социальных институтов 

3. Риски и кризисы как элементы исторической реальности 

Тема 4. Теория социальных практик и топология социальной памяти 

1. Праксиологический поворот в методологии истории 

2. От истории к памяти: кризис позитивистской методологии 

3. Коммеморативные практики как предмет исторического исследования 

Тема 5. Критика постмодернизма и социальные риски истории в XXI в. 

1. Кризис исторического объяснения и развитие микроистории 

2. Этические основания истории: исторические травмы и их преодоления 

3. Риски истории в современной социальной реальности 

 

Вопросы к зачету 

1. Характерные черты историзма (XVIII-XIX вв.) 

2. Идеографический и номотетический методы исторического познания Г. Риккерта 

3. Историзм и историцизм: проблема различия 

4. Кризис историзма и попытки его преодоления (школа «Анналов») 

5. Междисциплинарный подход и идеал тотальной истории 

6. Понятие «ментальность»: история и методологические затруднения 



7. Предпосылки лингвистического поворота в философии истории 

8. Теория описывающих законов и ее критика 

9. Аналитическая философия истории 

10. Характерные черты структурализма. Принцип бинарных оппозиций 

11. Археология знания М. Фуко 

12. Структурализм и постструктурализм: сходства и различия 

13. Эффект исторической реальности: принципы достижения 

13. Симулятивная модель философии истории 

14. Социальные практики: от неомарксизма к постструктурализму 

15. Символическая власть и символическая борьба 

16. Топология социальной памяти 

17. Исторические кризисы и исторические риски 

18. Типы исторических знаний 

19. Синтез герменевтики и феноменологии (П. Рикер) 

20. Проблема исторического повествования 

21. Семиотика исторических фактов 

22. Исторический текст как вид литературы 

23. Принципы метаистории Х. Уайта 

24. Исторический опыт: характерные черты 

25. Критика постмодернизма в философии истории 

26. Риски идеологизации истории в современном обществе 

 

 7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Автоматизир

ованное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Итого 

2 15 0 30 25 0 0 30 100 

2 семестр 

Лекции. Максимальное кол-во баллов – 15. 

 

Ставится по 3 балла за посещение каждой лекции.  

Лабораторные занятия. Не предусмотрены.  

Практические занятия. Максимальное кол-во баллов – 30. 

 

5 отлично 

4 Хорошо 

1-

3 

Удовлетворительно 

0 Неудовлетворительно 

Самостоятельная работа. Максимальная оценка – 25 баллов. 



В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях.   

Критерии оценки за выполнение письменной работы 
 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов 

в БАРС 

1.  Оформление работы 10 

2.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

15 

 Итого 25 

Автоматизированное тестирование. Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности. Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация. Сдача зачета (максимальное количество баллов –30). 

Критерии промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» / зачтено 

16-24 баллов – ответ на «хорошо» / зачтено 

10-15 баллов – ответ на «удовлетворительно» / зачтено 

0-9 баллов – неудовлетворительный ответ. / не зачтено 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 2-й семестр по дисциплине «Методология философии истории» составляет 

100 баллов. 

Таблица 2.1 Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Методология философии истории» в оценку (зачет 

60 баллов и более «зачтено» (при недифференцированной оценке) 

меньше 60 баллов «не зачтено» 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Методология философии истории» 

 

а) литература: 

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. [Электронный ресурс]. М.: Лань, 2013. 

(ЭБС "ЛАНЬ") 

Кукарцева М. Ф. Анкерсмит и «новая» философия истории // Анкерсмит Ф. История и 

тропология. Взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 15-64. 

Шапаренко, В. В.   Философия истории : конспект лекций для студентов-бакалавров 

заочной и дневной форм обучения по направлению подготовки 44.03.01 «педагогическое 

образование», профиль – «история» / В. В. Шапаренко. - Сочи : СГУ, 2018. - 88 с. -

 URL: https://e.lanbook.com/book/147801. - ~Б. ц. Книга из коллекции СГУ - Социально-

гуманитарные науки https://e.lanbook.com/book/147801 

  Губин, В. Д.   Философия истории : учебное пособие / В.Д. Губин. - 2, перераб. и доп. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 370 с. 

http://znanium.com/catalog/document/?pid=949157&id=335558 

 Габриелян, О. А.    Философия истории : учебник / О.А. Габриелян. - 2. - Москва : 

Вузовский учебник, 2017. - 388 с.  

http://znanium.com/catalog/document/?pid=780600&id=289625 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Список лицензионного программного обеспечения: 

1. MicrosoftWindows 7, 8 Pro 

2. Microsoft Office 7, 10, 13 Plus 

3. WinRar 

4. Adobe Acrobat Reader X 

5. GoogleChrome 

6. AbbyFineReader 

 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Электронная библиотека философского факультетаСПбГУ http://philosophy.pu.ru/ 

Библиотека Института философии РАН http://iph.ras.ru 

Библиотека философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

Электронная полнотекстовая философская библиотека Ихтика http://ihtik.lib.ru/index.html 

Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru 

Русский гуманитарный Интернет-университет http://www.i-u.ru/ 

Все выпуски журнала "Вопросы философии и психологии" — проект « РУНИВЕРС» - 

Факсимильная историческая библиотека   http://www.runivers.ru/lib/detail.php?ID=479333 

Библиотека по психологии и философии http://www.psychology.ru/library/  

Философская библиотека средневековья http://antology.rchgi.spb.ru/ 

Международная научная электронная библиотека http://www.ilibrary.org.ru 

Оксфордский текстовый архив http://ota.ahds.ac.uk/ 

The Online Books Page http://psylib.org.ua/ 

WWW Philosophy Virtual Library University of Bristol http://www.intute.ac.uk/philosophy/ 

Philosophy http://eserver.org/philosophy 

https://e.lanbook.com/book/147801
https://e.lanbook.com/book/147801
http://znanium.com/catalog/document/?pid=949157&id=335558
http://znanium.com/catalog/document/?pid=780600&id=289625
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://iph.ras.ru/
http://philos.msu.ru/
http://ihtik.lib.ru/index.html
http://filosof.historic.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.runivers.ru/lib/detail.php?ID=479333
http://www.psychology.ru/library/
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://www.ilibrary.org.ru/
http://ota.ahds.ac.uk/
http://psylib.org.ua/
http://eserver.org/philosophy


Philosophische Bücherei Kommentierte Internet-Ressourcen zur Philosophie 

http://buecherei.philo.at/ 

Стэнфордская философская энциклопедия: Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

http://plato.stanford.edu/ 

BIBLIOTHECA AUGUSTANA http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html 

MUSE's mission is to excel in the broad dissemination of high-quality scholarly content. 

http://muse.jhu.edu/about/muse/index.html 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наличие компьютерного класса; наличие доступного для студента выхода в 

Интернет; наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для 

мультимедийных презентаций. 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 47.04.01Философия (профиль «Социальная философия»). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 47.04.01Философия (профиль подготовки «Социальная философия») 

 

Авторы:  доктор философских наук, доцент Романовская Е.В., кандидат философских 

наук, доцент Аникин Д. А. 
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http://muse.jhu.edu/about/muse/index.html


Приложение 

б) дополнительная литература: 

Автономова Н. С., Караулов Ю. Н., Муравьев Ю. А. Культура, история, память (о 

некоторых тенденциях новейшей французской историко-методологической мысли) // 

Вопросы философии, 1988, № 3. С. 71-87. 

Анкерсмит Ф. История и тропология. Взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 

2003. 

Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М.: Идея-

Пресс, 2003. 

Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007.  

рон Р. Избранное. Введение в философию истории. М., 2000.  

Арон Р. Избранное. Введение в философию истории. М., 2000. 

Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М. 1987. 

Блок М. Апология истории или Ремесло историка. М., 1986. 

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и 

методология истории. М., Наука, 1977. с. 115-142. 

Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Бурдье П. Начала. М.: 

Socio-Logos, 1994. С. 181-207.  

Бурдье П. Структура, габитус, практика // Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 

2001. С. 101-127. 

Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М.: Научный мир, 2003. 

Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении // Философия 

и методология истории. М., 1977. с. 72-93. 

Гердер И.Г. Идеи к истории человечества. М., 1977. 

Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993. 

Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. 

Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке // 

Философия и методология истории. М., 1977. с. 37-71. 

Зверева Г. И. Понятие «исторический опыт» в «новой философии истории» // 

Теоретические проблемы исторических исследований. Вып. 2. М.: МГУ, 1999. С. 104-117. 

Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой 

интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории. 1996. М.: Наука, 1997. С. 11-24. 

Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001. 

Кукарцева М. Ф. Анкерсмит и «новая» философия истории // Анкерсмит Ф. История и 

тропология. Взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 15-64. 

Леви-Стросс К. Понятие структуры в этнологии // Леви-Стросс К. Структурная 

антропология. М.: Эксмо-Пресс, 2001. С. 285-334.  

Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М. – СПб.: «Алетейя», 1998. 

Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. 

Нора П. Между памятью и историей, проблематика мест // Франция-Память. СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 17-50. 

Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993.  

Репина Л. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и 

интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории. 1996. М.: Наука, 1997. С. 25-38. 

Рикер П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 

Риккерт Ф. Философия жизни. Киев, 1998. 

Трельч Э. Историзм и его проблемы. М. 1994. 

Трубина Е. Г. Нарратология: основы, проблемы, перспективы. Материалы к специальному 

курсу. Екатеринбург, 2004. 

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, Изд-

во Уральского университета, 2002. 

Фуко М. Слова и вещи. СПб, 1994. 



Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? // 

Новое литературное обозрение, 2004, № 66. 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Симпозиум, 2004 


