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Аннотация. В статье анализируются различные методологические подходы и теоретические 
стратегии, применяемые к изучению и пониманию феномена ХХ в. Осознавая широту 
и смысловую насыщенность исторического повествования о минувшем столетии, его много-
уровневую темпоральную целостность, автор предлагает следовать логике избирательности, 
останавливая внимание на наиболее значимых событиях, тенденциях и процессах. При этом 
фокусирование на «значимости» означает, что историческая наука по-прежнему остается вер-
на своим великим гуманистическим идеалам, стремясь быть «учительницей жизни» и участво-
вать в усвоении наиболее ценного опыта прошлого с целью его применения при поиске отве-
тов на вызовы будущего. К таким узловым сюжетам историописания следует отнести демо-
графическую, экономическую, социальную, интеллектуальную, культурную, военную исто-
рии, историю повседневности ХХ в. Автор отмечает, что, подводя итоги ХХ в., подавляющее 
большинство историков придерживается мнения, что европоцентрический подход к историо-
графии исчерпал себя. Не вызывает сомнения, что в истории ХХ в. в равной мере участвовали 
все части света и все народы, и поэтому ретроспективный взгляд на минувшее столетие воз-
можен только с позиций глобальной истории. Нельзя игнорировать существенный вклад, вне-
сенный в понимание глобальных процессов и взаимосвязей многочисленными субдисципли-
нами истории, такими как история империй, история международных отношений и органи-
заций, история городов и урбанизации, история финансов, история климата и целого ряда 
других.  
Автор считает, что представления о ХХ в. сегодня отмечены печатью массовизации 
и коммерциализации. Его содержание формируется не только потребностью обрести истори-
ческую истину, но и желанием владеть вниманием читательской аудитории. Все больше исто-
риков пишут свои книги по заказу книжных издательств, которые ориентируются на спрос 
читающей публики. Современное информационное общество породило новые вызовы для 
исторической науки, но одновременно сформировало новые каналы связей между наукой 
и обществом, учеными и властью, интеллектуальной и массовой культурой, индивидуальны-
ми и коллективными представлениями. Стремительное увеличение объемов информации, 
развитие СМИ, появление интернета, новых средств коммуникаций в определенном смысле 
привели к медиализации и виртуализации исторического знания. С другой стороны, обшир-
ное информационное поле стало благодатной почвой для взращивания и распространения ис-
торических мифов, причем зачастую архаичных и примитивных. 
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сти, множественность путей исторического развития, медиализация исторического знания. 
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Abstract. The article analyzes various methodological approaches and theoretical strategies applied to 
the study and understanding of the phenomenon of the 20th century. Realizing the breadth and seman-
tic richness of the historical narrative of the past century, its multi-level temporal integrity, the author 
proposes following the logic of selectivity, focusing on the most significant events, trends, and processes. 
This focus on “significance” means that historical science remains true to its great humanistic ideals, 
striving to be a "teacher of life" and participate in the absorption of the most valuable experience of the 
past in order to apply it in the search for answers to the challenges of the future. Such nodal subjects of 
historiography should include demographic, economic, social, intellectual, cultural, military history, 
the history of everyday life of the 20th century. The author of the article notes that, summing up the re-
sults of the twentieth century, most historians proceed from the idea of the exhaustion of the Eurocen-
tric approach to historiography. There is no doubt that all parts of the world and all peoples participated 
equally in the history of the 20th century, and therefore a retrospective view of the past century is possi-
ble only from the perspective of global history. The article notes that it is impossible to ignore the sub-
stantial contribution made to the understanding of global processes and relationships by numerous sub-
disciplines of history, such as the history of empires, history of international relations and organizations, 
urban history and the history of urbanization, history of finance, climate history, etc. 
The author notes that current perceptions of the 20th century are marked by massivization and commer-
cialization. Their content is formed not only by the need to find historical truth, but also by the desire to 
hold the attention of the readership. More and more historical books today are written on the order of 
book publishers, which are guided by the demand of the reading public. The modern information socie-
ty has created new challenges for historical science, but at the same time it has created new channels of 
communication between the historical science and society, scholars and authorities, intellectual and 
mass culture, individual and collective representations. The rapid increase in the volume of infor-
mation, the development of mass media, the emergence of the Internet, and new means of communi-
cation in a certain sense led to the medialization and virtualization of historical knowledge. On the oth-
er hand, the vast information field has become a fertile ground for the cultivation and dissemination of 
historical рmyths, often archaic and primitive. 
  
Keywords: history of the 20th century, historiography, historical science, logic of selectivity, multi-
plicity of ways of historical development, medialization of historical knowledge. 
 
Хронологически ХХ в. завершился два десятилетия назад, и уже приходит время для 

подведения его итогов. Именно этим начали заниматься профессиональные историки 
в разных странах. Для осмысления исторического содержания ушедшего в прошлое 
ХХ в. применяются самые разные методологические подходы и теоретические стратегии, 
и цель данной статьи состоит в том, чтобы представить краткий обзор наиболее значи-
мых историографических подходов к пониманию феномена ХХ в. 

Прежде всего приходится констатировать, что объять все события и их участников 
в ХХ в. практически невозможно. Это обусловлено как грандиозностью самой научной 
задачи, которую бы следовало для этого решить, так и в некотором смысле ее бессмысленно-
стью. Перевести всех и вся в пространство исторического повествования о феномене ХХ в. 
значило бы, прежде всего, заархивировать каждый день и час ХХ в., не имея в итоге возмож-
ности проследить даже самые значимые связи между безграничным многообразием данных. 
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Именно по этой причине для понимания феномена ХХ в. историческая наука по-
прежнему следует логике избирательности, останавливая свое внимание на наиболее значи-
мых событиях, тенденциях и процессах. Фокус на «значимости» означает, что историческая 
наука по-прежнему остается верна своим великим гуманистическим идеалам, стремясь быть 
«учительницей жизни» и участвовать в усвоении наиболее ценного опыта прошлого с целью 
его применения при поиске ответов на вызовы будущего. Следуя логике избирательности, 
историческая наука стремится рассматривать ХХ в. как некую многоуровневую темпоральную 
целостность, каждый аспект которой может быть подвергнут самостоятельному анализу, но 
при осознании разнообразных связей между ними. Поэтому возможно выделить демогра-
фическую, экономическую, социальную, интеллектуальную, культурную, военную истории, 
историю повседневности и иные истории ХХ в.  

При ретроспективном осмыслении исторического содержания ХХ в. становится все 
более ясным также и тот факт, что историческое время текло — хотя и с разной скоро-
стью — для всего человечества на всех континентах, как в основных политических цен-
трах, так и на «периферии». Подводя итоги ХХ в., подавляющее большинство историков 
исходит из того, что европоцентричная всемирная история отныне полностью исчерпала 
себя. В истории ХХ в. в равной мере участвовали все части света и все народы, и поэтому 
ретроспективный взгляд на ХХ в. возможен только с позиций глобальной истории, а сам 
ХХ в. в полной мере заслуживает название «глобального ХХ века»1. 

С одной стороны, люди являются индивидами из плоти и крови, нуждающимися 
в тепле и пище для того, чтобы воспроизводить свою человеческую популяцию, а с дру-
гой – творцами собственной истории. Рассматривая историю ХХ в. с точки зрения судеб 
человеческой популяции, историки отмечают, что именно в это столетие человечество 
как биологический вид вышло далеко за пределы своих прежних возможностей, увели-
чив свою численность практически в три раза. Ничего подобного в прежние времена не 
было. Рост численности населения, который был почти нулевым на протяжении 
200 тыс. лет существования «человека разумного», и едва заметный рост, который наме-
тился за 5 тыс. лет истории «человека цивилизованного», дал новое качество только 
в XVIII в., когда, по словам Ф. Броделя, благодаря успехам сельского хозяйства и ряду 
других факторов человечество смогло справиться с «бременем количества» и выйти 
за пределы «биологического Старого порядка»2. Отмечая эту закономерность, историки 
признают, что ХХ в. следует воспринимать всего лишь как третий век явного демогра-
фического роста на нашей планете, притом что первые два, в сущности, лишь подгото-
вили почву для резкого, практически взрывного демографического скачка.  

Демографическая история ХХ в., наряду с вниманием к бурному росту численности насе-
ления, в целом характеризуется интересом историков к ряду тенденций. Прежде всего это 
рост продолжительности жизни и старение населения, изменение структуры смертности 
и тип воспроизводства населения. В большинстве стран мира люди стали дольше жить, реже 
умирать от банальных болезней, у них стало рождаться меньше детей, и все общество в сред-
нем стало «старше» своих исторических предшественников. Рост численности населения 
усилил тенденцию к миграциям — как внутренним (из сельской местности в города), так 
и внешним (из одних стран в другие). В последнем случае можно видеть, что в ходе ХХ в. 
такая часть света, как Европа, постепенно утратила роль основного поставщика переселен-
цев на другие континенты. В первой половине ХХ в. из Европы еще продолжался поток ми-
граций в Северную и Южную Америку, Австралию и Африку, но во второй половине ХХ в. 
уже сама Европа стала целью для выходцев из стран Африки, Ближнего Востока, Южной 
––––––––– 

1 Чубарьян А. О. Глобальный ХХ век // Всемирная история, в 6 т. Главный редактор А. О. Чубарьян. 
Т. 6. Мир в ХХ веке: эпоха глобальных трансформаций, кн. 1. Отв. ред. А. О. Чубарьян. М., 2019, с. 5–21. 

2 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1. Структуры 
повседневности: возможное и невозможное, 2-е изд. М., 1986, с. 84–107. См. также: Livi Bacci M. Popula-
tion and Nutrition: An Essay on European Demographic History. Cambridge, 1991, p. 79–110. 
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и Юго-Восточной Африки. Глобальная демографическая история ХХ в. свидетельствует, что 
могучие волны миграций шли и в других направлениях. Миллионы людей из европейской 
части России переместились в Сибирь. Выходцы из срединного Китая двигались на северо-
восток, в Маньчжурию. В середине ХХ в. был отмечен большой миграционный поток из 
Восточной Азии, прежде всего Кореи, в Японию3. 

Важным фактором демографической истории ХХ в. стало ослабление векового бремени 
эпидемий опасных инфекций. К сожалению, два десятилетия XXI в. продемонстрировали 
возвращение этого глобального вызова в жизнь человечества. Постепенное прекращение 
вспышек оспы, холеры, сифилиса, тифа и туберкулеза в Европе сопровождалось серьезным 
снижением смертности от малярии, желтой лихорадки и иных «болезней-убийц» в других 
частях света. Эта примечательная тенденция, обеспечившая значительный прирост населе-
ния во всех странах мира, вызвала колоссальный рост интереса специалистов к проблемам 
истории эпидемий, истории общественного здравоохранения и истории медицины, разрабаты-
вающие их ученые сумели показать важность данного рода исследований как для общего 
осмысления истории человеческой цивилизации, так и для понимания истории ХХ в. 
Наибольшие дискуссии, в частности, вызвал вопрос, что стало основной причиной ослабле-
ния бремени эпидемий — прогресс в сфере здравоохранения или общее повышение уровня 
материального благополучия населения в большинстве стран мира4. 

На протяжении всего последнего столетия историки отстаивали мысль, что одним из 
важнейших аспектов всемирной истории человечества, включая и историю ХХ в., является 
экономическая история. Возникнув на месте пересечения исторической науки 
и экономического знания, экономическая история рассматривает хозяйственную жизнь 
––––––––– 

3 Cipolla C. M. The economic history of world population, 7 ed. New York, 1962; Glass D. V., E-
versley D. E. C. Population in History: Essays in Historical Demography. London, 1965; Essays in Population 
History: Mexico and the Caribbean, vol. 1–2. Ed. by S. F. Cook, W. Borah. Berkeley, 1971–1974; Wrig-
ley E. A. Population and History. New York, 1976; McEvedy C. Atlas of World Population History. New York, 
1978; India's Historical Demography: Studies in Famine, Disease and Society. Ed. by T. Dyson. London, 
1989; Banister J. China's Changing Population. Stanford, 1991; edem. A Brief History of China’s Population // 
The Population of Modern China. The Plenum Series on Demographic Methods and Population Analysis. 
Ed. by D. L. Poston, D. Yaukey. Boston, 1992, p. 51–57; Demographic Trends and Patterns in the Soviet 
Union Before 1991. Ed. by W. Lutz, S. Scherbov, A. Volkov. New York, 1993; Tranter N. British Population in 
the Twentieth Century (Social History in Perspective). New York, 1995; Dyson T. Population and Food: Glo-
bal Trends and Future Prospects. New York, 1996; edem. A Population History of India: From the First Mo-
dern People to the Present Day. Oxford, 2018; Блюм А., Захаров С. Демографическая история СССР и 
России в зеркале поколений. – URL: https://www.infran.ru/ vovenko/60years_ww2/demogr1.htm (дата 
обращения 15.02.2020); Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Демографическая история России: 
1927–1929. М., 1998; A Population History of North America. Ed. by M. R. Haines, R. H. Steckel. 
Cambridge, 2000; Жиромская В. Б. Демографическая история России в 30-е годы: взгляд в неизвестное. 
М., 2001; Lee J. Z., Feng Wang. One Quarter of Humanity: Malthusian Mythology and Chinese Realities, 
1700–2000. Cambridge (Ma.), 2002; McCarthy J. Population history of the Middle East and the Balkans. New 
York, 2002; Lee R. The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change // Journal of Eco-
nomic Perspectives, 2003, vol. 17 (4), p. 167–190; Fogel R. W. The Escape from Hunger and Premature 
Death, 1700–2100: Europe, America, and the Third World. Cambridge, 2004; Tabutin D., Schoumaker B. The 
Demography of Sub-Saharan Africa from the 1950s to the 2000s: A Survey of Changes and a Statistical Asses-
sment // Population, 2004, vol. 59 (3–4), p. 457–555; Guzman J. M. et al. The Demography of Latin America 
and the Caribbean since 1950 // Population, 2006, vol. 61 (5), p. 519–620; Katus K. et al. Fertility Develop-
ment in the Baltic Countries Since 1990: a Transformation in the Context of Long-term Trends // Finnish 
Yearbook of Population Research, 2009, vol. 44, p. 7–32; Ливи Баччи М. Демографическая история Евро-
пы. М., 2010; edem. A concise history of world population. Oxford, 2012; Cain L. P., Paterson D. G. The 
Children of Eve: Population and Well-being in History. Oxford, 2012; Klein H. S. A population history of the 
United States. Cambridge, 2012; Шустов А. В. Россия и «новое зарубежье»: структура и динамика ми-
грационного обмена (1991–2015 гг.) // Социальные и гуманитарные знания, 2017, т. 3, № 2, с. 169–
182; Guengant J. P. Africa’s Population: History, Current Status, and Projections // Africa's Population: In 
Search of a Demographic Dividend. Ed. by H. Groth, J. May. Cham, 2017, p. 11–31; Вишневский А. Г. Де-
мографические и миграционные процессы // Всемирная история, в 6 т., т. 6, кн. 1, с. 22–25. 
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людей как фундаментальную основу их существования во все времена.4Эта идея родилась 
в рамках политической экономии двухвековой давности и наиболее четко кристаллизова-
лась в работах К. Маркса. В ХХ в. наибольший вклад в создание экономической истории 
внесли французские историки — Ф. Симиан, Э. Лабрусс, П. Шоню и др.5 Появление инте-
реса к экономической истории — например изучение истории цен в XVIII в. — позволило 
переключить внимание с истории быстротекущих политических событий, революционных 
потрясений и борьбы идей на более «медленный» тип исторических изменений, происхож-
дение которых обязано не только человеческой воле, но и скрытым силам природы. Между 
тем по мере продвижения к экономическому осмыслению истории ХХ в. историки вынуж-
дены были признать, что и этот аспект глобальной истории становится более динамичным. 
В отличие от малоподвижного времени, характерного для экономического развития мира 
в XV–XVIII вв., блестяще описанного Ф. Броделем6, временной ритм глобальной экономи-
ческой истории в XIX в. явно ускорился, а в ХХ в. стал неистово быстрым. 

Экономическое развитие человеческой цивилизации в ХХ в. многие историки 
склонны рассматривать как череду попыток, направленных на осуществление «бегства 
––––––––– 

4 Лотова Е. И., Идельчик Х. И. Борьба с инфекционными болезнями в СССР 1917–1967. Очерки ис-
тории. М., 1967; Etheridge E. W. The Butterfly Caste: A Social History of Pellagra in the South. Westport 
(Conn.), 1972; Smith F. B. The Retreat of Tuberculosis, 1850-1950. London, 1988; Crosby A. W. America’s For-
gotten Pandemic: The Influenza of 1918. Cambridge, 1989; Gussow Z. Leprosy, Racism and Public Health: Social 
Policy in Chronic Disease Control. London, 1989; Hutchinson J. F. Politics and Public Health in Revolutionary 
Russia, 1890-1918. Baltimore, 1990; Farley J. Bilharzia: A History of Imperial Tropical Medicine. Cambridge, 
1991; Vaughan M. Curing Their Ills: Colonial Power and African Illness. Cambridge, 1991; Epidemics and Ideas: 
Essays on the Historical Perception of Pestilence. Ed. by T. Ranger, P. Slack. Cambridge, 1992; Grmek M. D. 
History of AIDS: Emergence and Origin of a Modern Pandemic. Princeton, 1993; The Cambridge World History 
of Human Disease. Ed. by K. F. Kiple. Cambridge, 1993; Rothman S. M. Living in the Shadow of Death: Tuber-
culosis and the Social Experience of Illness in American History. New York, 1994; Dubos R., Dubos J. The White 
Plague: Tuberculosis, Man and Society. New Brunswick (NJ), 1996; Karlen A. Man and Microbes: Disease and 
Plagues in History and Modern Times. New York, 1996; McNeill W. H. Plagues and Peoples. New York, 1998; 
Baldwin P. Contagion and the State in Europe, 1830–1930. Cambridge, 1999; Daniel T. M. Captain of Death: 
The Story of Tuberculosis. Rochester (NY), 1999; Proctor R. N. The Nazi War on Cancer. Princeton (NJ), 1999; 
Watts S. Epidemics and History: Disease, Power and Imperialism. New Haven, 1999; Dormandy T. The White 
Death: A History of Tuberculosis. New York, 2000; Hays J. N. The Burdens of Disease: Epidemics and Human 
Response in Western History. New Brunswick, 2000; Leopold E. A Darker Ribbon: A Twentieth-Century Story of 
Breast Cancer, Women, and Their Doctors. Boston, 2000; Weidling P. Epidemics and Genocide in Eastern Eu-
rope, 1890-1945. Oxford, 2000; Васильев К. Г. История эпидемий и борьба с ними в России в ХХ столетии. 
М., 2001; Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде: историко-медицинский аспект. СПб., 2001; 
Lerner B. H. The Breast Cancer Wars: Hope, Fear, and the Pursuit of a Cure in Twentieth-Century America. 
Oxford, 2001; Barde R. Prelude to the Plague: Health and Politics at America’s Pacific Gateway, 1899 // Journal 
of the History Medicine and Allied Sciences, 2003, vol. 58 (1), p. 153-186; Michaels P. A. Curative Powers: Medi-
cine and Empire in Stalin’s Central Asia. Pittsburgh, 2003; Harrison M. Disease and the Modern World: 1500 to 
the Present Day. Cambridge, 2004; Diamond J. M. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New 
York, 2005; Mohr J. C. Plague and Fire: Battling Black Death and the 1900 Burning of Honolulu’s Chinatown. 
New York, 2005; Михель Д. В. Борьба с чумой на Юго-Востоке России (1917–1925) // История науки и 
техники, 2006, № 5, с. 58–67; его же. Оспа в контексте истории // Логос. Философско-литературный 
журнал, 2007, № 6 (63), с. 17–40; его же. Чума и эпидемиологическая революция в России: 1897-1914 // 
Вестник Евразии, 2008, № 3, с. 142–164; edem. Fighting Plague in South-East European Russia, 1917–1925 - 
A Case Study in Early Soviet Medicine // Soviet Medicine: Culture, Practice, and Science. Ed. by F. Bernstein, 
Ch. Burton, D. Healey. DeKalb (Ill.), 2010, p. 49-70; Болезнь и здоровье: новые подходы к истории меди-
цины. Под ред. Ю. Шлюмбома, М. Хагнера, И. Сироткиной. СПб., 2008; Ковалев М. В., Шешнев А. С. 
Факторы развития и распространения холерных заболеваний в Саратове (конец XIX – начало ХХ ве-
ка) // Вестник МГУ. Серия 5. География, 2017, № 1, с. 55 – 62; их же. Санитарное состояние овражно-
балочных систем и проблема организации стока с городской территории Саратова в конце XIX века // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Науки о Земле», 2018, т. 18, № 3, с. 214–218; 
Vargha D. Polio across the Iron Curtain: Hungary’s Cold War with an Epidemic. Cambridge, 2018. 

5 Вжосек В. Культура и историческая истина. Нижний Новгород – М., 2019, с. 85–109. 
6 Бродель Ф. Указ. соч. 
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из нищеты»7. Начало было положено на рубеже XVIII–XIX вв. в Великобритании — под 
знаменем промышленной революции, ставшей первым в мире ответом на вызов глоба-
лизации8. Вслед за Великобританией в XIX в. в «клуб богатых» вошли США и страны 
Западной Европы, а в ХХ в. наиболее успешные попытки «убежать от нищеты» были 
предприняты в СССР, Японии, странах Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Ки-
тае. Установившийся в ХХ в. водораздел между богатыми и бедными странами стал од-
ним из ведущих мотивов для реорганизации мирового экономического порядка, попы-
ток оспорить несправедливость глобализации и мировое экономическое неравенство 
и т.п. Для большого числа работ по экономической истории, в которых предпринимают-
ся попытки осмыслить глобальную экономическую историю ХХ в., характерен интерес 
именно к этим сюжетам9. Наряду с тем в них присутствуют попытки реконструировать 
историю международных финансовых и экономических организаций, таких как Совет эко-
номической взаимопомощи (СЭВ), Европейский экономический союз (ЕЭС), Органи-
зация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), проводимую ими политику экономической 
интеграции близких по типу государств, а также различные формы экономической по-
литики — государственное управление и рыночный тип регулирования10. Отдельной 
––––––––– 

7 Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М., 2012. См. также: Landes D. S. 
The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor. London, 1998. 

8 Аллен Р. С. Британская промышленная революция в глобальной картине мире. М., 2014. См. также: The 
Fontana Economic History of Europe: The Industrial Revolution. Ed. by C. M. Cippola. London, 1973; Ревякин А. В., 
Мирзеханов В. С. Промышленная революция в XIX веке // Всемирная история, в 6 т. Т. 5. Мир в ХIХ веке: на пути 
к индустриальной цивилизации. Отв. ред. В. С. Мирзеханов. М., 2014, с. 21–41. 

9 The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire. Vol. 8. The Industrial 
Economies: The Development of Economic and Social Policies. Ed. by P. Mathias, S. Pollard. Cambridge, 1989; 
Dintenfass M., Dormois J.-P. The British Industrial Decline. New York, 1998; Landes D. S. The Unbound Prome-
theus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, 2nd ed. 
Cambridge, 1993; The Cambridge Economic History of the United States. Vol. 3. The Twentieth Century. Ed. by 
S. L. Engerman, R. E. Gallman. Cambridge, 2000; Artadi E. V., Sala-i-Martin X. The Economic Tragedy of the 
Twentieth Century: Growth in Africa. New York, 2003; The Cambridge Economic History of India, vol. 2. Ed. by 
D. Kumar, M. Desai. Cambridge, 2008, p. 1757–1970; Agriculture and Economic Development in Europe Since 
1870. Ed. by P. Lains, V. Pinilla. New York, 2008; Intra-Asian Trade and Industrialization: Essays in Memory of 
Yasukichi Yasuba. Ed. by A. J. H. Latham, H. Kawakatsu. New York, 2009; Garavini G. After Empires: European 
Integration, Decolonization, and the Challenge from the Global South 1957–1986. Oxford, 2010; Мэдди-
сон Э. Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. Очерки по макроэкономической истории. М., 2012; Аллен 
Р. Глобальная экономическая история. Краткое введение. М., 2013; Кембриджская экономическая исто-
рия Европы Нового и Новейшего времени. Т. 2. 1870–наши дни. М., 2013; Leonard C. S., Pritt-Watson D. 
Privatization and Transition in Russia in the Early 1990s. New York, 2013; Tiratsoo N., Tomlinson J. The Conservati-
ves and Industrial Efficiency, 1951–1964: Thirteen Wasted Years? New York, 2016; Мерль Ш. Советская эконо-
мика: современные оценки // Экономическая история. Ежегодник 2016/17. М., 2017, с. 303–349; Милано-
вич Б. Глобальное неравенство. Новый подход для эпохи глобализации. М., 2017; Roses J. R., Wolf N. The 
Economic Development of Europe's Regions: A Quantitative History since 1900. New York, 2018. 

10 History of UNCTAD, 1964-84. New York, 1986; Bloed A. The External Relations of the Council for Mutual 
Economic Assistance. Amsterdam, 1988; Zwass A. The Council for Mutual Economic Assistance: The Thorny Path 
from Political to Economic Integration. New York, 1989; Beyond Conventional Wisdom in Development Policy: An 
Intellectual History of Unctad 1964-2004. New York, 2005; Dedman M. The Origins and Development of the Euro-
pean Union 1945-1995: A History of European Integration. New York, 2006; Бокерия С. А. Институциональное 
развитие Европейского союза // Вестник РУДН. Серия “Международные отношения”, 2008, № 3, с. 58–
66; Blair A. The European Union since 1945. New York, 2014; McCormick J. Understanding the European Union: 
A Concise Introduction. New York, 2014; Попов А. А. «Наш ответ» Европейскому объединению угля и стали: 
попытки кооперации стран СЭВ в сфере добычи угля и железной руды (1950-е годы) // Новый историче-
ский вестник, 2016, № 3 (49), с. 126–139; Липкин М. А. «Мировой кооператив народов»: Совет экономиче-
ской взаимопомощи, который пытался построить Н. С. Хрущев // Новый исторический вестник, 2017, 
№ 4 (54), с. 121–144; его же. «Мы идем с открытым забралом на разговор с “Общим рынком”»: история 
переговоров СЭВ и ЕЭС об основах отношений в 1972–1979 годах // Новый исторический вестник, 2018, 
№ 4 (58), с. 101–135; Барабанов М. В. Европейское сообщество и социалистические страны Восточной 
Европы в годы «разрядки»; его глубинные интересы в развертывании экономического сотрудничества // 
Вестник Московского государственного областного университета. Серия «История и политические 
науки», 2018, № 1, с. 37–44; Garavini G. The Rise and Fall of OPEC in the Twentieth Century. Oxford, 2019. 
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строкой в рамках анализа экономической истории ХХ в. можно считать попытки иссле-
дования истории транснациональных корпораций, в том числе действующих в сфере вы-
сокотехнологичного производства. В последнем случае можно наблюдать сращивание 
подходов экономической истории с историей техники и научного знания11. 

Наряду с экономической историей важнейшим направлением в историографии ХХ в. 
стала социальная история. Во многом именно эта форма исторического знания была призва-
на стать «новой исторической наукой», о которой мечтали представители первого поколения 
школы «Анналов». По прошествии нескольких десятилетий отчетливо видно, что примени-
тельно к самому ХХ в. социальная история стала не столько «новой наукой», сколько спосо-
бом раскрыть целую галактику новых социальных феноменов в их историческом развитии. 
В особенности это касается социальных движений — рабочих (профсоюзных), крестьян-
ских, кооперативных, антивоенных, молодежных, женских, экологических, анти- и альтер-
глобалистских и других, которые стали одним из основных маркеров ХХ в. Эмансипация 
энергии «масс», вызванная чередой социальных и политических революций ХХ в., позволи-
ла самим «массам», по словам Х. Ортеги-и-Гассета, «выйти на арену истории»12. Но в отли-
чие от испанского философа, отождествляющего «восстание масс» преимущественно с рас-
пространением насилия и уродств «массовой культуры», большинство историков, анализи-
рующих социальную историю ХХ в., сфокусировали свое внимание на социальных послед-
ствиях урбанизации, распаде классовой структуры общества и его атомизацией, попытках 
различных социальных сил включиться в процесс управления государством — и посред-
ством этого создать «социальное государство», – а также на стремлениях социальных движе-
ний заявить о своих специфических интересах и предъявить остальной части общества свой 
взгляд на то, как должен быть устроен мир13. 

Одна из центральных задач при исследовании социальной истории ХХ в. состоит в том, 
чтобы «дать слово» «молчаливому большинству». С этой целью последние несколько десяти-
летий историки активно используют не только материалы архивов, но и обращаются к мето-
дам «устной истории», практикуют методики, более традиционные для этнологии, социоло-
гии и социальной антропологии14. В таких исследованиях становятся не только слышны 
––––––––– 

11 A History of Computing in the Twentieth Century. Ed. by N. Metropolis, J. Howlet, R. Gian-Carlo) New 
York, 1980; Morris P. R. A History of the World Semiconductor Industry. London, 1990; Pugh E. W. Memories 
that Shaped an Industry: Decisions Leading to IBM System/360. Cambridge (Ma.), 1991; edem. Building IBM, 
Shaping an Industry and its Technology. Cambridge (Ma.), 1995; Cusumano M. A., Selby R. W. Microsoft Secrets: 
How the World’s Most Powerful Software Company Creates Technology, Shapes Markets, and Manages People. 
New York, 1995; Carlton J. Apple: The Inside Story. New York, 1997; Auletta K. World War 3.0: Microsoft and its 
Enemies. New York, 2001; Rajan K. S. Biocapital: The Constitution of Postgenomic Life. Durham, 2006; Vettel 
E. L. Biotech: The Countercultural Origins of an Industry. Philadelphia, 2006; Bud R. History of Biotechnology // 
The Cambridge History of Science. Vol. 6. The Modern Biological and Earth Sciences. Ed. by P. J. Bowler, J. V. 
Pickstone. Cambridge, 2009, p. 524–538; Hughes S. S. Genentech: The Beginnings of Biotech. Chicago, 2011; 
Rabinow P. Making PCR: A Story of Biotechnology. Chicago, 2011. 

12 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2002. 
13 Дамье В. В. Социальные трансформации и социальные движения // Всемирная история, в 6 т. , т. 6, 

кн. 1, с. 101–141. См. также: Encyclopedia of Social History. Ed. by P. N. Stearns. New York, 1994; Encyclopedia 
of European Social History: from 1350 to 2000, vol.1 –6. Ed. by P. N. Stearns. New York, 2001. 

14 Щеглова Т. К., Дрожецкий Д. А. Устная история (oral history) в российской исторической практике 
1920–1930-х гг.: к дискуссии о понятии и времени возникновения устной истории // Известия Алтайского 
государственного университета, 2014, № 4–2 (84), с. 254–260; Listening on the Edge: Oral History in the After-
math of Crisis. Ed. by M. Kave, S. M. Sloan. Oxford, 2014; Campisi E. Escape to Miami: An Oral History of the 
Cuban Rafter Crisis. Oxford, 2016; Reese A. Dedicated to God: An Oral History of Cloistered Nuns. Oxford, 2016; 
Vanek M., Mucke P. Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society. Oxford, 2016; Кузнецов А. С. Устный 
исторический источник в отечественном источниковедении: его место и особенности // Известия Алтай-
ского государственного университета, 2017, № 2 (94), с. 188-192; Europe's 1968: Voices of Revolt. Ed. by 
R. Gildea, J. Mark, A. Warring. Oxford, 2017; Thompson P., Bornat J. The Voice of the Past: Oral History, 4 ed. 
Oxford, 2017; Ростовцев Е. А. Российская наука об устной истории // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. История, 2018, т. 63, вып. 2, с. 522–545; The Land Speaks: New Voices at the Intersection of 
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голоса тех, кто прежде оставался «в тени», но и проявляются альтернативные представ-
ления о более-менее известных вещах — труде и досуге, земле и собственности, войне 
и мире, жизни и смерти, а также власти, законе, политике, экономике и т.д. Методы 
социальной истории позволяют историкам реконструировать «рабочую», «крестьян-
скую», «солдатскую», «женскую», «детскую» и иные точки зрения применительно 
к наиболее значимым историческим событиям, увидеть их «изнутри» и «снизу» и даже 
в какой-то степени прочувствовать их атмосферу и энергетику. В связи с тем, что предмет 
изучения социальных историков ХХ в. в значительной степени оказался столь же фраг-
ментирован, что и предмет тех, кто изучает социальную историю других эпох, в современ-
ной историографии присутствует тенденция к разделению «большой» социальной истории 
на составные части — «рабочую историю»15, «крестьянскую историю»16, «солдатскую исто-
рию»17, «женскую историю»18, «историю детства»19 и др. Но при этом сохраняются 

––––––––– 
Oral and Environmental History. Ed. by D. Lee, K. Newfront. Oxford, 2018; Muller A. If the Walls Could Speak: 
Inside a Women's Prison in Communist Poland. Oxford, 2018; Guite J. Against State, Against History: Freedom, 
Resistance, and Statelessness in Upland Northeast India. Oxford, 2019; Jolly M. Sisterhood and After: An Oral 
History of the UK Women's Liberation Movement, 1968-present. Oxford, 2019; Mahuika N. Rethinking Oral 
History and Tradition: An Indigenous Perspective. Oxford, 2019; Raychaudhuri A. Narrating South Asian Partiti-
on: Oral History, Literature, Cinema. Oxford, 2019; Vang C. Y. Fly Until You Die: An Oral History of Hmong 
Pilots in the Vietnam War. Oxford, 2019. 

15 Людтке А. Полиморфная синхронность: немецкие индустриальные рабочие и политика в повсе-
дневной жизни // Конец рабочей истории? М., 1996, с. 63–129; Журавлев С. В. «Маленькие люди» 
и «большая история»: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-х – 1930-х гг. 
М., 2000; Class and Other Identities: Gender, Religion and Ethnicity in the Writing of European Labor History. 
Ed. by L. Heerma van Voss, M. Van der Linden. New York, 2002; Histories of Labour: National and Internatio-
nal Perspectives. Ed. by J. Allen, A. Campbell, E. Hobsbawm, J. McIlroy. New York, 2010; Rethinking U.S. 
Labor History: Essays on the Working-Class Experience, 1756–2009. Ed. by D. J. Walkowitz, D. T. Haverty-
Stacke. New York, 2010; Workers Across the Americas: The Transnational Turn in Labor History. Ed. by L. Fink. 
Oxford, 2011; McIlroy J. Asa Briggs and the Emergence of Labour History in Post-War Britain // Labour History 
Review, 2012, vol. 77 (2), p. 211–242; Roediger D. R., Esch E. D. The Production of Difference: Race and the 
Management of Labor in U.S. History. Oxford, 2012; Andreas J. Disenfranchised: The Rise and Fall of Industrial 
Citizenship in China. Oxford, 2019. 

16 Landsberger H. A. Latin American Peasant Movements. New York, 1969; Hobsbawm E. J. Peasants and Po-
litics // Journal of Peasant Studies, 1973, vol. 1 (1), p. 3–22; Rural Protest: Peasant Movements and Social Chan-
ge. Ed. by H. A. Landsberger. New York, 1974; Shanin T. Peasants and Peasant Societies. Oxford, 1987; Rama-
chandran V. K. Wage Labour and Unfreedom in Agriculture: An Indian Case Study. Oxford, 1991; Великий 
незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. Под ред. Т. Шанина. М., 1992; Фицпатрик Ш. 
Сталинские крестьяне: социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001; Нестор 
Махно. Крестьянское движение на Украине. Документы и материалы. Под ред. В. Данилова и Т. Шани-
на. М., 2006; McMichael P. Peasants Make Their Own History, But Not Just as They Please… // Journal of Agra-
rian Change, 2008, vol. 8 (2–3), p. 205–228; Agrarian Crisis in India. Ed. by D. Narasimha Reddy, S. Mishra. 
Oxford, 2010; Hierman B., Nekhbakhtshoev N. Land Reform by Default: Uncovering Patterns of Agricultural 
Decollectivization in Tajikistan // Journal of Peasant Studies, 2018, vol. 45 (2), p. 409–430; Gurel B. The Role of 
Collective Mobilization in the Divergent Performance of the Rural Economies of China and India (1950–
2005) // Journal of Peasant Studies, 2019, vol. 46 (5), p. 1021–1046. 

17 Оболенская С. В. Некто Йозеф Шефер, солдат гитлеровского вермахта. Индивидуальная биогра-
фия как опыт исследования «истории повседневности» // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996, 
с. 128–147; Поршнева О. С. Ментальный облик и социальное поведение солдат русской армии в услови-
ях Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.) // Военно-историческая антропология. Ежегодник 
2002. Предмет, задачи, перспективы развития. Отв. ред. и сост. Е. С. Сенявская. М., 2002, с. 252–267; 
Журавлев Д. А. Мир военного госпиталя в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг. // Военно-
историческая антропология. Ежегодник 2003/2004. Новые научные направления. Отв. ред. и сост. 
Е. С. Сенявская. М., 2005, с. 411–418; Сенявская Е. С. Пространство и время в восприятии человека на 
войне: экзистенциальный опыт участников боевых действий // Военно-историческая антропология. 
Ежегодник 2005/2006. Актуальные проблемы изучения. Отв. ред. Е. С. Сенявская. М., 2006, с. 152–161; 
Первая мировая: взгляд из окопа. Предисл., сост. и коммент. К. А. Пахалюка. М. -СПб., 2014; Hutecka J. 
Men Under Fire: Motivation, Morale, and Masculinity among Czech Soldiers in the Great War, 1914–1918. New York, 



В.С. МИРЗЕХАНОВ                       ИСТОРИЯ XX века: МНОГООБРАЗИЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ … 

15 

 

и попытки представить обобщенную версию социальной истории — того или иного ре-
гиона или эпохи20. 

Еще одним подходом к пониманию истории ХХ в. стала история повседневности — 
форма знания, возникшая на стыке экономической и социальной истории, а также дру-
гих направлений современной историографии. Акцентируя внимание на рутинных сто-
ронах человеческого существования, историки повседневности анализируют широчай-
ший комплекс проблем: от того, как люди живут, едят, спят и одеваются, до того, что 
они ценят и как сами относятся к своей повседневной жизни. В перспективе истории 
повседневности ХХ в. — это время новых материально-технических возможностей и все 
более безопасной, комфортной и обеспеченной жизни. В ХХ в. в большинстве стран ми-
ра население избавилось от призрака голода, был решен «жилищный вопрос». Кроме 
того, стремительно развивался транспорт, средства связи, в жилищах людей появилась 
различная бытовая техника. В самом конце столетия частью повседневности стал интер-
нет. Используемое с конца 1950-х годов для описания американской повседневной    
действительности понятие «общество потребления» к концу века стало адекватной ха-
рактеристикой для большей части обществ на всей Земле. 

В 1970-е годы, когда происходило становление данного исторического подхода, ис-
тория повседневности отчасти претендовала на то, чтобы противопоставить себя так 
называемой «парадной истории», которая по ряду причин ассоциировалась с историей 

––––––––– 
2019; Echternkamp J. Postwat Soldiers: Historical Controversies and West German Democratization, 1945–1955. New 
York, 2020; Smith T. Comrades in Arms: Military Masculinities in East German Culture. New York, 2020.  

18 Women in World History. Vol. 2. Readings from 1500 to the Present. Ed. by S. Shaver Hughes, B. Hughes. 
New York, 1997; Women and Socialism — Socialism and Women: Europe Between the World Wars. Ed. by 
H. Gruber, P. Graves. New York, 1998; Шашина Е. Б. История женщин в США в ХХ веке // Общественные 
науки и современность, 2000, № 4, с. 144–150; Gendering Modern German History: Rewriting Historio-
graphy. Ed. by K. Hagemann, J. H. Quataert. New York, 2007; Women Migrants from East to West: Gender, 
Mobility and Belonging in Contemporary Europe. Ed. by L. Passerini, D. Lyon, E. Capussotti, I. Laliotou. New 
York, 2007; Usborne C. Cultures of Abortion in Weimar Germany. New York, 2007; Пушкарева Н. Л. Женская 
и гендерная история: итоги и перспективы развития в СССР // Историческая психология и социология 
истории, 2010, № 2, с. 51–64; Kashani-Sabet F. Conceiving Citizens: Women and the Politics of Motherhood in 
Iran. Oxford, 2011; Sutton K. The Musculine Woman in Weimar Germany. New York, 2011; Kaminski T. Angels 
of the Underground: The American Women who Resisted the Japanese in the Philippines in World War II. 
Oxford, 2016; The Women's Liberation Movement: Impacts and Outcomes. Ed. by K. Schulz. New York, 2017; 
Twarog E. E. L. B. Politics of the Pantry: Housewives, Food, and Consumer Protest in Twentieth-Century Ameri-
ca. Oxford, 2017; Verbrugge M. H. Active Bodies. A History of Women's Physical Education in Twentieth-
Century America. Oxford, 2017; Leask P. Friendship without Borders: Women's Stories of Power, Politics, and 
Everyday Life across East and West Germany. New York, 2020. 

19 Saari J. L. Legacies of Childhood: Growing Up Chinese in a Time of Crisis, 1890–1920. Boston, 1990; 
Tuttle-Jr. W. M. Daddy's Gone to War: The Second World War in the Lives of America's Children. Oxford, 1995; 
Келли К. «Маленькие граждане большой страны»: интернационализм, дети и советская пропаганда // 
Новое литературное обозрение, 2003, № 60, с. 218–251; его же. «Школьный вальс»: повседневная жизнь 
советской школы в послесталинское время //Антропологический форум, 2004, № 1, с. 104–154; его же. 
Дети государства, 1935–1953 // Неприкосновенный запас, 2008, № 2 (58), с. 37–68; edem. Children's 
World: Growing Up in Russia, 1890–1991. New Haven, 2007; Mintz S. Huck's Raft: A History of American 
Childhood. Boston, 2004; Nicholas L. H. Cruel World: The Children of Europe in the Nazi Web. New York, 
2006; Sterans P. N. Childhood in World History. New York, 2006; Сомов В. А. Феномен игры и воспитание 
поколения победителей в СССР 1930-х годов // Историческая психология и социология истории, 2013, 
№ 1, с. 73–84; Ilias M., Akter R. Social History of Childhood and Children: A Note on the Cultural and Histori-
cal Differences in Child Care // Journal of Humanities and Social Science, 2017, vol. 22 (7), p. 54–59. 

20 Tipton F. B. An Economic and Social History of Europe, 1939 to the Present. Baltimore, 1987; Tipton F. B., 
Aldrich R. An Economic and Social History of Europe, 1890–1939. London, 1987; Achebe N. Farmers, Traders, 
Warriors, and Kings: Female Power and Authority in Northern Igboland, 1900–1960. Portsmouth (NH), 2005; 
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 
2008; его же. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века. М., 2011; Kaeble H. 
A Social History of Europe, 1945–2000. Recovery and Transformation after Two World Wars. New York, 2013. 
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политики, дипломатии и международных отношений21. Однако постепенно это про-
тивопоставление изжило себя, поскольку грань между «парадностью» истории и ее 
«повседневностью» перестала восприниматься как актуальная. Исследователи по-
вседневности вскрыли многообразие механизмов управления повседневной жизнью 
людей «сверху» и «со стороны», но при этом были вынуждены признать, что и сама 
«повседневность» оказывает деятельное влияние на все, что может быть названо 
«властью», «официозом» или «идеологией». Характерная сторона большинства ис-
следований по истории повседневности ХХ в. — попытка запечатлеть исчезающий 
или уже исчезнувший мир, сохранить теплые воспоминания о тех житейских секре-
тах, которые помогали прошлым поколениям в разных частях света выживать и ра-
доваться происходящему22. 

При рассмотрении наиболее значительных подходов к пониманию истории ХХ в. 
нельзя обойтись без интеллектуальной истории, называемой также «историей идей». Она 
представляет собой еще одно поле прошлого, которое приоткрывает мир, где циркули-
руют философские, политические и экономические идеи, этические, эстетические 
и религиозные учения — как ортодоксальные, так и еретические, а также тексты и все 
многообразие смыслов и интерпретаций, которые их окружают.  

Интеллектуальная история ХХ в. — это череда попыток ответить на вызовы, связан-
ные с распадом империй и созданием национальных государств, уменьшением роли 
церкви — прежде всего в западном мире — и необходимостью заполнить идейный ваку-
ум новыми ценностями, способными объединить общество в целом или повести за со-
бой его наиболее деятельную часть. На протяжении всего ХХ в. мышление интеллектуа-
лов колеблется между защитой идеологий — либеральной, консервативной, радикаль-
ной — и их критикой. Одни и те же мыслители в зависимости от обстоятельств становят-
ся то теоретиками «великих идей», то их обличителями. 

Примечательная сторона интеллектуальной истории ХХ в. — ее глобальный харак-
тер. Традиционная для XIX в. концентрация интеллектуалов в западном мире в ХХ в. 
ушла в прошлое; в это столетие Азия, Африка, Латинская Америка стали родиной 
огромного числа идей, получивших отклик и в других частях света. Еще одна примета 
этого времени — растущее число женщин-интеллектуалок, которые решительно вклю-
чились в борьбу с враждебными им взглядами и системами ценностей. Сложный     

––––––––– 
21 Дубина В. С. «История повседневности» в плюрализме культурных поворотов: российский 

и немецкий опыт // Диалог со временем, 2010, № 32, с. 203–212; Людтке А. Что такое история повсе-
дневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник 1998/99. М., 
1999, с. 77–100. 

22 Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995; Зубкова Е. Ю. Послевоен-
ное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М., 1999; Лебина Н. Б. Повседневная 
жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930 годы. СПб., 1999; ее же. Советская повсе-
дневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М., 2015; Утехин И. В. 
Очерки коммунального быта. М., 2001; Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. Картины 
повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб., 2003; Смирнова Т. М. 
«Бывшие люди» Советской России. Стратегии выживания и пути интеграции. 1917–1936 годы. М., 
2003; Пушкарева Н. Л. Частная жизнь и проблемы повседневности глазами историка // Социальная 
история, 2003. М., 2004, с. 41–63; Чуйкина С. А. Дворянская память: «бывшие» в советском городе. 
СПб., 2006; Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge (Ma.), 2006; Гуро-
ва О. Ю. Советское нижнее белье: между идеологией и повседневностью. М., 2008; Ловелл С. Дачни-
ки. История летнего жилья в России. 1710–2000. СПб., 2008; Меерович М. Г. Наказание жилищем. 
Жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917–1937. М., 2008; Осокина Е. А. За 
фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриа-
лизации. 1927–1941. М., 2008; ее же. Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина. М., 
2019; Stearns P. N. Sexuality in World History. New York, 2009; Gorsuch A. All this is your World: Soviet Tou-
rism at Home and Abroad after Stalin. Oxford, 2011; Sharan A. In the City, out of Place: Nuisance, Pollution, 
and Dwelling in Delhi. Oxford, 2014, p. 1850–2000. 
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интеллектуальный ландшафт, на котором разворачивается история ХХ в., стимулировал 
работу историков над самыми разными темами и сюжетами23. 

С момента появления человека разумного его отличительной особенностью выступа-
ет возможность создания обширного мира символов, который позволяет людям утолять 
их духовные запросы. Этот мир принято называть «культурой», поэтому вся история 
человечества является в то же самое время историей человеческой культуры. В рамках 
современной исторической науки, однако, культурная история выступает лишь как одна 
из составляющих исторического процесса, в котором участвуют люди. Ее содержанием 
является воспроизводство человека не как физического существа, а как творца символов 
и потребителя «пищи духовной», развивающей в человеке творческое начало. Поскольку 
удовлетворение этой человеческой потребности происходит многими способами, то и 
содержательное наполнение культурной истории также характеризуется многоаспектно-
стью. Культурная история включает в себя прежде всего историю образования, науки 
и искусства; в последнем же случае речь идет о таких составляющих, как история архи-
тектуры и история изобразительного искусства, и др. 

Культурная история ХХ в. представляется ее исследователям как череда мощных 
культурных трансформаций, следствием которых становится преодоление прежних 
культурных рамок и границ. В течение столетия образование становится доступным сот-
ням миллионов людей — сначала начальное, позже среднее, а к концу ХХ в. в некоторых 
развитых странах наблюдается тенденция самого широкого охвата населения высшим обра-
зованием. При этом образование рассматривается как важная культурная ценность 
и средство, позволяющее справляться с бедностью, дурными привычками, болезнями. Осо-
знание этого происходит на глобальном уровне, поэтому борьба за доступ к образованию, 
основанному на данных современной науки, становится лейтмотивом культурной истории 
как в богатых, так и в бедных странах24. Развитие науки в ХХ в. характеризуется не только 

––––––––– 
23 Репина Л. П. Интеллектуальная история сегодня: проблемы и перспективы // Диалог со вре-

менем, 2000, вып. 2, с. 5–13; ее же. Контексты интеллектуальной истории // Диалог со временем, 
2008, вып. 25 (1), с. 5–11; Чень Синь. Интеллектуальная история в контексте глобализации // Диа-
лог со временем, 2005, вып. 14, с. 21–36; Bronner S. E. A Rumor about the Jews: Antisemitism, Conspi-
racy, and the Protocols of Zion. Oxford, 2007; Collini S. Absent Minds: Intellectuals in Britain. Oxford, 
2007; Рыклин М. К. Коммунизм как религия. Интеллектуалы и Октябрьская революция. М., 2009; 
Sedgwick M. Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth 
Century. Oxford, 2009; Hasan M. Between Modernity and Nationalism: Halide Edip's Encounter with 
Gandhi's India. Oxford, 2009; Architects of the Euro: Intellectuals in the Making of European Monetary 
Union. Ed. by K. Dyson, I. Maes. Oxford, 2016; Greene A. C. No Depression in Heaven: The Great De-
pression, the New Deal, and the Transformation of Religion in the Delta. Oxford, 2016; Trencsényi B., 
Kopeček M., Lisjak Gabrijelčič L., Falina M., Baár M., Janowski M. A History of Modern Political Thought 
in East Central Europe. Vol. II. Negotiating Modernity in the 'Short Twentieth Century' and Beyond. Pt. I. 
1918–1968; Pt. II. 1968–2018. Oxford, 2018; Зверева Г. И. Интеллектуальная история в современной 
России: институты и направления // Преподаватель XXI век, 2018, № 4, с. 288–302; Stewart I. Ray-
mond Aron and Liberal Thought in the Twentieth Century. Cambridge, 2019; Raza A. Revolutionary Pasts: 
Communist Internationalism in Colonial India. Cambridge, 2020; Tam G. A. Dialect and Nationalism in 
China, 1860–1960. Cambridge, 2020. 

24 Ewing E. T. Stalinism at Work: Teacher Certification (1936-39) and Soviet Power // The Russian Re-
view, 1998, vol. 57 (2), p. 218–235; edem. The Teachers of Stalinism: Policy, Practice, and Power in Soviet 
Schools of the 1930s. New York, 2002; Юинг Е. Т. Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и 
жизнь школы 1930-х гг. М., 2011; Zimmerman J. Campus Politics: What Everyone Needs to Know®. 
Oxford, 2016; Mehlman Petrzela N. Classroom Wars: Language, Sex, and the Making of Modern Political 
Culture. Oxford, 2017; Palfreyman D., Temple P. Universities and Colleges: A Very Short Introduction. 
Oxford, 2017; Gross R. N. Public vs. Private: The Early History of School Choice in America. Oxford, 2018; 
Laats A. Fundamentalist U: Keeping the Faith in American Higher Education. Oxford, 2018; Sanders J. W. 
Irish vs. Yankees: A Social History of the Boston Schools. Oxford, 2018; Stray C. Classics in Britain: Scho-
larship, Education, and Publishing 1800–2000. Oxford, 2018; Teoh K. M. Schooling Diaspora: Women, 
Education, and the Overseas Chinese in British Malaya and Singapore, 1850s–1960s. Oxford, 2018; 
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бесчисленными открытиями, но и превращением науки в производительную силу. 
Фактор двух мировых войн способствует рождению «Большой науки», которая под-
держивается всей мощью государственных ресурсов. К концу ХХ в. наука становится 
поставщиком все новых технологий, невиданным образом изменяющих повседневную 
жизнь людей25. Развитие искусства в ХХ в. сопровождается стремительным отступле-
нием от художественных идеалов прошлого, разрывом с классикой, рационализмом 
и антропоцентризмом. В западном мире эти тенденции приобретают наибольший 
масштаб, и вследствие ведущей роли Запада в глобальной истории художественные 
ценности модерна, – а в конце века и постмодерна — распространяются по всему ми-
ру. При этом новые художественные языки и стили (модернизм, неореализм, постмо-
дернизм и др.) пронизывают собой не только повседневность, но и оказывают влияние 
на содержательные аспекты интеллектуальной, а также в какой-то мере — социальной 
и экономической истории26. 26 

Всемирная история человечества оказывается не только историей культуры и творче-
ского созидания, но и историей насилия, деструктивных деяний и беспримерной жесто-
кости. Наиболее ярким проявлением этого выступают войны и массовые истребления 
людей. По этой причине при рассмотрении истории ХХ в. невозможно игнорировать 
историю войн и связанную с ней историю геноцида. Причины этих явлений, очевидно, 
укоренены глубоко в человеческой природе, психологии, особенностях социальной   
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25 Barnouw E. A History of Broadcasting in the United States, vol. 1–3. Oxford, 1966–1970; Williams T. I. 
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New Sensibility. Oxford, 2016; Hopkins D. After Modern Art: 1945–2017, 2nd ed. Oxford, 2018; Захарченко И. Н. 
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организации и создаваемых людьми экономических и политических институтах27. Не-
смотря на то, что войны часто становятся движущей силой в плане научно-технического 
прогресса, они прежде всего продолжают оставаться источником неизмеримых несча-
стий для человечества, в особенности для мирного населения. Рождаемый войнами хаос 
является также значимым фактором хозяйственного разорения для вовлеченных в них 
обществ, причиной распространения эпидемий, основой для морально-психоло-
гических потрясений. В своих исследованиях историки показывают, что многие войны 
ХХ в. велись ради физического истребления противника и преследовали своей целью 
контроль над его ресурсами28. С этим оказались связаны и факты массового уничтоже-
ния мирного населения, не обусловленные непосредственным военным столкновением 
противоборствующих сторон, — армянский геноцид в годы Первой мировой войны, 
массовое истребление евреев (Холокост), славянского и цыганского населения в нацист-
ских лагерях смерти в годы Второй мировой войны, а также случаи геноцида в Камбодже 
и Руанде в рамках локальных войн последней четверти ХХ в.29 
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* * * 
Осмысление истории ХХ в. средствами современного исторического знания сопро-

вождается дальнейшей кристализацией отдельных направлений (субдисциплин). Нельзя 
игнорировать существенный вклад, внесенный в наше понимание глобальных процес-
сов и взаимосвязей многочисленными субдисциплинами истории, такими как история 
империй, история международных отношений и организаций, история городов и урба-
низации, история финансов, история климата и целого ряда других. На наших глазах 
происходит непрекращающаяся проблематизация поля исторических исследований, 
которая предполагает не генерализирующие рассуждения, а внимательное исследование 
исторически индивидуального, частного.  

Конъюнктура после 1989 г. открыла возможность писать историю в беспрецедентном 
диапазоне концентрических и пересекающихся кругов – от микроисторического до гло-
бального, однако теоретические предпосылки и «конвертируемость» этих различных 
кругов все еще являются предметом жарких споров. В то же время нельзя не заметить 
впечатляющий «пространственный поворот» в гуманитарных и социальных науках по-
сле краха биполярной системы. Категории, ранее обоснованные в геополитической си-
стеме, теперь заменяются категориями, производными от историко-структурных харак-
теристик пространства. В этой системе координат европейская история становится мыс-
лимой только по отношению к многообразию дискретных исторических пространств, 
определяемых специфическими особенностями долгого времени (longue durée) и отно-
сительным историческим единообразием, воссоздать своеобразие и утраченное един-
ство которых теперь становится задачей исторического знания.  

Крупнейшие западноевропейские методологические школы XX в., такие как «история 
идей», школа «Анналов», «социальная история» и «микроистория», нашли своих адептов по 
всему миру. В свою очередь, ученые из других регионов и стран сумели войти в мейнстрим 
исторической дискуссии и обратиться к «глобальной» аудитории. Важным фактором, кото-
рый способствовал такому диалогу, стали многочисленные институциональные площадки 
взаимодействия (например, Международные конгрессы исторических наук). В результате 
был дискредитирован европоцентричный образ мира и возник образ «совместной» (shared) 
истории, нормативный для современного исторического знания. 

Новейшие исследования формируют диалогическую модель истории полицентрич-
ного мира, осознающего взаимозависимость его частей. Вытесняется тип мышления, 
базирующийся на противопоставлениях, возникает существенно более сложная картина 
прошлого, культивируется многообразие стратегий видения и изучения прошлого. 
В новой исторической культуре время теряет линейность, постулируется множествен-
ность путей исторического развития; а пространство оказывается зависимым от форм 
его восприятия, репрезентаций и «ментальных карт».  

Еще одной фундаментальной проблемой применительно к анализу феномена исто-
рии ХХ в. остается живучесть «методологического национализма» и необходимость 
противоядия соблазнам Volksgeschichte. В свое время строгость защиты М. Блоком 
«metier de l'Historien» («ремесла историка») придала сформировавшейся впоследствии 
школе «Анналов» огромный престиж и доминирование среди профессиональных ис-
ториков во всем мире, отражая саморазрушение дисциплины через союзы с различ-
ными идеологиями ХХ в. Призыв М. Блока к научной этике, которая сопротивлялась 
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инструментализации историописания в целях политической пропаганды и имела 
в своей основе трезвую аргументацию, основанную на тщательном изучении источни-
ков, продолжает оставаться актуальным и по сей день. 

К исходу первой четверти XXI в. историческая наука давно уже перестала быть толь-
ко сферой академических исследований. Одной из характерных тенденций ее современ-
ного развития является коммерциализация. Все больше историков пишут книги по зака-
зу издательств, ориентирующихся на спрос читающей публики самых разных возрастов 
и интеллектуальных запросов. Это ведет к тому, что даже сама рубрикация направлений 
исторического знания осуществляется не только академическими сообществами, но и 
крупными издательствами, последние с успехом превращают книги историков в предмет 
ажиотажного спроса у потребителей. Это имеет самое непосредственное отношение 
и к истории ХХ в., содержание которой формируется не только потребностью обрести 
историческую истину, но и желанием владеть вниманием читательской аудитории.  

Исторические исследования традиционно находятся в неразрывной и тесной взаи-
мосвязи с общественными процессами. Существует сложная взаимосвязь между соци-
альным и политическим заказом на историю и тем, как сами исторические исследова-
ния формируют общественную повестку. Современное информационное общество по-
родило новые вызовы для исторической науки, но одновременно сформировало новые 
каналы связей между наукой и обществом, учеными и властью, интеллектуальной и мас-
совой культурой, индивидуальными и коллективными представлениями. Стремительное 
увеличение объемов информации, развитие СМИ, появление интернета, новых средств 
коммуникаций в определенном смысле привели к медиализации и виртуализации исто-
рического знания. С другой стороны, обширное информационное поле стало благодат-
ной почвой для взращивания и распространения исторических мифов, причем зачастую 
архаичных и примитивных. Историческая наука пытается (должна) найти механизмы 
ответов на эти вызовы, она остро нуждается в современных каналах и технологиях 
трансляции своих результатов. Сделать это непросто, поскольку историческое сознание 
давно формируется не только школьным курсом истории и научными исследованиями, 
но кино, телевидением, литературой, СМИ и др. Необходимо совершенствование кана-
лов связей между исторической наукой и обществом, как, например, в случае создания 
и развития Домов истории в ряде зарубежных стран, просветительских кампаний, 
направленных на преодоление мемориальных барьеров и исторических обид. 
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