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Введение 

Настоящая программа кандидатского минимума предназначена для аспирантов и 

соискателей, ведущих исследования в области историографии и источниковедения. Она 

ориентирована на исследование важнейших историографических концепций на различных 

этапах развития исторической науки, изучение опыта ведущих научных школ и 

направлений отечественной и зарубежной историографии, комплексное изучение 

актуальных проблем историографии, источниковедения, методов исторического 

исследования. 

Программа курса предусматривает проблемно-поисковый метод овладения 

историческими знаниями, самостоятельную работу аспирантов и соискателей с новейшей 

литературой и периодическими изданиями по специальности.  

Программа разработана на основании программы, разработанной экспертным 

советом по истории Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России при участии 

Российской академии государственной службы. 

 

Историография истории России. 

Предмет и задачи историографии. Причины появления дисциплины. Методы 

исследования. Основные термины в историографии. Историографический факт и 

историографический источник. Мифология. Проблема реконструкции мифологии славян. 

Русский эпос. Архаическая и героическая былина, историческая песня. Не эпические 

формы исторической памяти: легенды и предания. Начало русского летописания: 

источники и время происхождения. Структура летописей. Древнейшие летописные своды. 

«Повесть временных лет». Местные летописи. «Независимое летописание» 70-х – 80-х гг. 

XV в. Альтернативное освещение средневековой русской истории. Московские 

общерусские летописи. Летописные своды XVII в. Сибирские летописные своды. 

«Исторические повести» XI-XVII вв. Их разновидности. Историческая мысль в первой 

четверти XVIII века. Рационализм. «История» дьяка Поликарпова. «Ядро российской 

истории» А.И. Манкиева. Исторические труды Ф. Прокоповича, П.П. Шафирова. В.Н. 

Татищев. Биография и историческая концепция. Вклад немецких историков в развитие 

российской исторической науки. Г. Байер, Г.Ф. Миллер. Формирование Норманнской 

теории. Дискуссия в Академии наук. Понимание целей исторической науки, подходы к 

изучению истории. «История Сибирского царства». А.Л. Шлецер. «Нестор» и новые 

подходы к источниковедческому исследованию. Русские историки второй половины 

XVIII в. М.М. Щербатов, И.Н. Болтин. Их вклад в развитие российской исторической 

науки. 

Историческая концепция Н.М. Карамзина. Общественно-политические взгляды 

Н.М. Карамзина («Письма русского путешественника» (1791-1795). Отношение к Великой 

Французской буржуазной революции (исторически закономерное явление, начало новой 

эпохи). Теоретико-методологические основы исторической концепции Карамзина. 

Периодизация истории России и ее принципы. Характеристика Карамзиным отдельных 

периодов русской истории. Происхождение и основные этапы российского самодержавия. 

Оценка татаро-монгольскго ига («Москва же обязана своим возвышением ханам», эпохи 

Ивана Грозного и петровских реформ. Оценка Карамзиным крепостного права («народ 

работает» – это его «гражданское право», освобождение без земли – новое закабаление). 



Общественные отклики на «Историю Государства Российского». Историческое значение 

творчества Н.М. Карамзина. 

 

Историческая концепция С.М. Соловьева.  Государственная школа в 

отечественной историографии. Специфические черты государственной исторической 

школы. Ее основные положения. С.М. Соловьев. Биография. Научная деятельность. 

Развитие «теории родового быта». Представления о характере исторического процесса. 

Вопрос о периодизации истории. Географический фактор в русской истории. 

Педагогическая и общественная деятельность С.М. Соловьева. К.Д. Кавелин. 

Формирование теоретической базы государственной исторической школы. Общество и 

личность как аспекты исторического развития. Вопрос о развитии личности в русской 

истории. Общественная деятельность. Б.Н. Чичерин. Взгляд на основные этапы всеобщей 

истории. Специфика исторического развития России. Теория «закрепощения и 

раскрепощения сословий». Роль природно-географического фактора в русской истории. 

Место исторической концепции «государственной школы в отечественной 

историографии. 

Исторические взгляды В.О. Ключевского. Историческая концепция В.О. 

Ключевского: «Боярская дума древней Руси», «Курс русской истории». Ключевский – 

преподаватель. Проблема исторической роли общественных классов и сословий. Русские 

пословицы как источник национальной памяти. Периодизация русской истории В.О. 

Ключевского. Критерии периодизации истории. Колонизация и ее основные этапы 

(отличия от концепции С.М. Соловьева). Оценка петровских преобразований и личности 

Петра Великого. Разногласия с Соловьевым (лекция 68). Работа Ключевского 

«Происхождение крепостного права в России». Схема исторического развития России. 

Оценка Ключевским преобразований Петра I. Эпоха дворцовых переворотов в трактовке 

В.О. Ключевского. Характеристика Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Мысль 

историка о дворянском нашествии на народ и разорении его дворянами не хуже, чем 

иноплеменниками-завоевателями, грабящими население. Общественно-политическая 

деятельность историка («поборник малых дел»). Историческое значение творчества В.О. 

Ключевского. 

Оригинальные исторические концепции и историки ХIХ – начала ХХ веков. 

Исторические взгляды Н.М. Костомарова. «Скептическая школа» в русской 

историографии (М.Т. Каченовский, С.М. Строев). Возрождение идей «скептиков» в 

«Новой хронологии» Носовского и Фоменко. «Официальная историография» (Н.Ф. 

Дубровин, Д.И. Иловайский и др.). Исторические взгляды Н.Я. Данилевского, В.И. 

Семевского, Н.Ф. Дубровина, А.С. Лаппо-Данилевского, А.Е. Преснякова, Н.П. Павлова-

Сильванского и др. Н.И. Костомаров. Биография. Федеративная теория. Раскол Русской 

православной церкви, казачество и вопрос о крепостном праве как составляющие 

федеративной теории. Археографическая деятельность Н.И. Костомарова. «Русская 

история в жизнеописаниях славнейших ее деятелей» - вопрос о личности в историческом 

процессе. 

Революционно-демократическое направление в отечественной историографии.  

Революция 1917 года и становление советской исторической науки в 1920-е годы. 

Общественно-политические и исторические взгляды А.Н. Радищева. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». История как закономерная смена периодов «вольности» и 

«деспотизма». Критика самодержавия в оде «Вольность». Оценка Петра Великого в 

«Письме к другу, жительствующему в Тобольске». Народовластие в Новгородской 

республике. Антимонархизм Радищева. Осуждение крепостного права как порождения 

злой воли дворянства.  

Исторические взгляды декабристов. Декабристы и военная истории России. Н.А. 

Бестужев – первый историк русского флота. В.Д. Сухоруков – исследователь донского 

казачества ХVII-XVIII веков. Критика исторической концепции Н.М. Карамзина. «Мысли 



об Истории Государства Российского Н.М. Карамзина» М. Муравьева. Революционное 

просветительство декабристов. Критика самодержавия М.С. Луниным. Декабристы о 

возникновении русского государства. Оценка декабристами монголо-татарского ига. Н.И. 

Муравьев, П.И.Пестель, Н.И. Тургенев о республиканской традиции в истории России на 

примере Великого Новгорода. М.С. Лунин о причинах установления крепостного права. 

Оценка Н.М. Муравьевым земских соборов XVI-XVII вв., конституционных проектов 

Н.И. Панина и Д.И. Фонвизина. Отношение декабристов к народным движениям.  

Исторические взгляды революционно-демократической интеллигенции России. 

Н.А. Добролюбов о задачах историка. В.Г. Белинский о значении материального фактора 

в истории, о революционном насилии и классовой борьбе. Оценка В.Г. Белинским 

петровских реформ, Отечественной войны 1812 года. Отношение В.Г. Белинского к 

крепостному праву. Критика взяточничества, казнокрадства, продажности российских 

чиновников. Герцен и Огарев – первые историографы революционного движения в 

России. «Полярная звезда», «Колокол», «Голоса из России» о движении декабристов. 

Публикация уникальных документов по истории России и историко-публицистических 

произведений, негативно характеризующих самодержавие. Исторические взгляды Н.Г. 

Чернышевского.  

Теоретико-методологические аспекты познания прошлого и настоящего в работах 

В.И. Ленина. Значение истории как составной части мировоззрения. Ленинское учение об 

основном звене. Проблема соотношения научности и партийности. Революция, ее место и 

значение в истории человечества. Ленинское видение социализма. Глобальные выводы и 

обобщения на минимуме фактического материала (теория социалистической революции и 

империализма). Конкретно-исторические взгляды В.И. Ленина. Вопрос о феодальном 

способе производства. Датировка установление в России крепостничества. «Генезис 

российского капитализма». «Развитие капитализма в России». «Империализм как высшая 

стадия капитализма». Ленинская концепция «партии нового типа». В.И. Ленин – историк 

большевизма («Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Детская болезнь «левизны» 

в коммунизме»). Влияние идей Ленина на отечественную историческую науку ХХ века. 

Революция 1917 года – переломное событие для российской исторической науки. Реакция 

историков на большевистский переворот в Петрограде. Массовый выезд цвета 

отечественной исторической науки за границу. Реорганизация исторического образования 

в Советской России. Создание Институтов Красной профессуры, Института Ленина, 

Музея революции, Социалистической (Коммунистической академии). Качественные 

изменения в развитии отечественной исторической науки в первое десятилетие Советской 

власти (воинствующий догматизм, интеллектуальная нетерпимость и т.д.). Утверждение 

марксистского направления в историографии. Вопросы методологии (резкая критика 

«буржуазной историографии», новая терминология, формационный подход к истории, 

партийность истории, цитатничество классиков марксизма-ленинизма, направление «и 

действительно…»). Новая тематика исторических исследований (о революции 1905-1907 

гг., о путях развития капитализма в России («денационализаторская» и 

«национализаторская» концепции), о декабристах, «народной воле», Н.Г. Чернышевском, 

дискуссия об уровне развития капитализма в сельском хозяйстве (С.М. Дубровский, А.В. 

Шестаков и др.), об Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войне (В.А. 

Карпинский, В.А. Быстрянский, В.И. Невский, Н.Е. Какурин, В.А. Антонов-Овсеенко). 

«Золотое десятилетие» российского краеведения. 

Исторические взгляды И.В. Сталина. «Гениальная посредственность партии». 

Историческое значение сталинского периода в истории России. Политический 

прагматизм: обращение к истории с целью подтверждения правомерности избранного 

политического курса. Идея об отсталости России как краеугольная мысль в понимании 

особенностей ее исторического развития. Сталинская оценка различных исторических 

периодов отечествененой истории. Оценка Сталиным личности Ивана Грозного, Петра I. 

Сталин и история большевистской партии. Периодизация истории ВКП(б). 



Исторические взгляды Л.Д. Троцкого (особенности исторического развития 

России, противопоставление дореволюционной России Советской, роль личности в 

истории, история революции и гражданской войны, критика сталинизма). «Как 

защищалась революция», «Перманентная революция», «Коммунистический 

Интернационал после Ленина», «Сталинская школа фальсификаций». 

Исторические взгляды М.Н. Покровского (1868-1932). Теоретико-

методологические основы исторической концепции Покровского (крайняя 

идеологизированность, слепая вера в непогрешимость марксистской доктрины, 

нетерпимость к идеологическим оппонентам). Отрицание теории надклассового 

государства и исключительности пути России. Идея о самозарождении капитализма в 

России. Концепция о «торговом капитале как двигателе российской истории». Оценка 

Покровским народных движений (идея о двух революциях в России в начале ХХ века: 

пролетарской и крестьянской). Резкая критика российской немарксистской 

историографии.  

Исторические взгляды Н.А. Рожкова.  «Город и деревня в русской истории» 

(Петербург, 1913). Социальная история. 

«Сталинский период» в советской историографии (1930-е годы – первая 

половина 1950-х годов) 

С.Ф. Платонов – последний классик российской историографии. Оценка С.Ф. 

Платонова в советской историографии. Историк и большевистская революция (архивное 

дело, Академия Наук). Исторические взгляды С.Ф. Платонова. «Лекции по русской 

истории», «Учебник русской истории для средней школы». С.Ф. Платонов – историк 

смутного времени. Оценка историком петровских реформ и личности Петра I. «Москва и 

Запад 

в XVI-XVII вв.» (критика «евразийства», вывод о закономерном характере 

петровских реформ). «Петр Великий. Личность и деятельность» (1926) (критика 

беллетристики о Петре I А.Н. Толстого и Б.А. Пильняка).  Оценка Платоновым 

творческого наследия Н.М. Карамзина. «Дело Платонова». Роль Покровского в 

трагической судьбе С.Ф. Платонова (критика трудов Платонова, административное 

давление, травля в печати). Репрессии среди историков. Повод для репрессий. 

Абсурдность выдвинутых обвинений в адрес С.Ф. Платонова. Записка историка от 12 

апреля 1930 года о вредных последствиях для исторической науки проводимого 

Покровским курса. Продолжение репрессий. Террор в отношении историков-марксистов 

(В.И.Невский, Н.М. Лукин и др.). Кампания против «антимарксистской концепции М.Н. 

Покровского». Уничтожение организационно-производственной школы (Н. Кондратьев, 

А. Чаянов, А. Челинцев и др.) Историческое значение и результаты разгрома «буржуазной 

историографии».  

Организационная перестройка исторических учреждений и преподавания истории в 

школах и в вузах. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 года «О 

преподавании гражданской истории в школах СССР». Решение ЦК ВКП(б) от 9 июня 

1934 года о введении в начальной и неполной средней школе элементарного курса 

всеобщей истории и истории СССР. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 января 

1936 года «Об учебниках по истории». Историческая наука под жестким идеологическим 

контролем Советского государства. Кампании 1930-1940-х годов по «искоренению» 

буржуазной идеологии и ее пережитков в культурной и общественно-политической жизни 

страны (постановления ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь», о журналах «Звезда» 

и «Ленинград»,  кампании против «объективизма» и «буржуазного космополитизма», 

дискуссия по вопросам языкознания и др.). Утверждение марксистской методологии в 

исторических исследованиях. Образование Института истории АН СССР (1936). 

Восстановление исторических факультетов в университетах. Издание профильных 

журналов («Исторический архив», «Исторические записки»). Новая концепция 

отечественной истории и ее основные постулаты (формационный подход, единство 



исторического процесса во всех странах, классовая борьба как основное содержание 

жизни людей в прошлые эпохи и двигатель истории, разделение истории России на две 

эпохи: до 1917 года и после, жесткая критика дореволюционной России (за исключением 

внешней политики и культурных достижений), апологетика советского строя). 

Проблемы дореволюционной истории России в трудах советских историках. 

Наложение формационной сетки на отечественную историю. Проблемы генезиса 

феодализма и капитализма, классовой борьбы в истории России. Дусскуссия о критериях 

хронологических рамок внутри общественно-экономического строя (позиция Н.М. 

Дружинина, М.Н. Тихомирова, И.И. Смирнова, Л.В. Черепнина, В.Т. Пашуто, Б.А. 

Рыбакова). Концепция Б.Д. Грекова о феодальной основе Киевского государства. 

Новгородская экспедиция А.В. Арциховского и ее значение (1951). Проблема образования 

и развития Русского централизованного государства (позиция П.П. Смирнова и Л.В. 

Черепнина). Двухтомник Л.В. Черепнина «Русские феодальные архивы ХIV-XV вв.» 

(1948-1951). Идея К.В.Базилевича о неразрывной связи объединительного процесса с 

внешней политикой. Идеализация советскими историками личности и государственной 

деятельности Ивана Грозного (работы Р.Ю. Виппера, С.В. Бахрушина, И.И. Смирнова). 

Проблема генезиса капитализма (позиции С.Г. Струмилина, Н.Л. Рубинштейна, 

Е.И. Заозерской о мануфактурном производстве). Концепция М.В. Нечкиной о 

«восходящей» и «нисходящей» стадиях феодальной формации и отношение к ней 

советских историков. Разработка истории крестьянства в трудах Н.М. Дружинина, Е.И. 

Индовой, И.Д. Ковальченко и др. Проблемы промышленного развития России в трудах 

С.Г. Струмилина и др.  Изучение истории революционного движения в России. Дискуссии 

вокруг наследия А.Н. Радищева в связи с 200-летием со дня рождения. Монография М.В. 

Нечкиной «Движение декабристов» (1955). Монография Б.С. Итенберга по истории 

«Южнороссийского союза рабочих» и Е.Д. Черменского о буржуазии и царизме в годы 

революции 1905-1907 гг. Работы, посвященные внешнеполитическим проблемам, - 

несомненное достижение советской исторической науки 1930-х-первой половины 1950-х 

годов. Е.В. Тарле о Крымской войне и Отечественной войне 1812 года. Б.Д. Греков о 

военном строе Киевской Руси. В.Т. Пашуто о жизни и деятельности Александра Невского.  

Советская историческая наука в годы Великой Отечественной войны. Участие 

историков в военно-патриотической работе. Создание при АН СССР Комиссии по 

истории Великой Отечественной войны.  

Изучение советского периода отечественной истории. Догматизм науки. Полное 

господство идеологии сталинизма. Апологетика сталинизма и советской системы. Работы 

А.М. Панкратовой о характере местных советов, соотношении хода революции 1917 года 

в центре и на местах. Изучение истории гражданской войны сквозь призму «сталинского 

участия». Монографии Э.Б. Генкиной, В.А. Меликова и других о Сталине на фронтах 

гражданской войны. Многотомное издание «История гражданской войны». Разработка 

проблемы истории образования СССР и национально-государственного строительства в 

СССР (работы С.И. Якубовской, Э.Б. Генкиной и др.). Социалистическая индустриализая 

и коллективизация сельского хозяйства в СССР. Публикации С.П. Трапезникова и М.А. 

Краева. Первые шаги советских историков по изучению истории Великой Отечественной 

войны. Сталинские оценки хода войны как определяющие для разработки ее сюжетов 

советскими историками. Монография Н.А. Вознесенского «Военная экономика СССР в 

период Великой Отечественной войны» (1948) – замечательное произведение 

отечественной историографии. Первые работы по послевоенной истории. Изменение 

акцента исследований в сторону социально-экономических проблем (работы М.А. 

Вылцына М.А. Краева и др.). Оценка сталинского периода в развитие отечественной 

историографии. 

Советская историческая наука второй половины 1950-х годов – первой 

половины 1980-х годов 



Оттепель в исторической науке. Советская историография первого 

послесталинского десятилетия. Доклад Э.Н. Бурджалова о состоянии советской 

исторической науки (1956). Ситуация «белых ворон» и «свадебных генералов» в 

советской историографии. «Неформальные лидеры» (В.Т. Пашуто, А.А. Зимин, П.В. 

Волобуев, А.М. Анфимов, К.Н. Тарновский, М.Я. Гефтер, А.М. Некрич, В.П. Данилов и 

др.). «Свадебные генералы» советской историографии – апологеты советского строя и 

марксистской историографии (В.Д. Ковальченко, Б.А. Рыбаков, М.В. Нечкина и др.). 

Разработка проблем дореволюционной истории. Изучение ранних этапов истории 

Восточной Европы и раннефеодальных обществ (монография А.П. Новосельцева, В.Т. 

Пашуто, Л.В. Черепнина «Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, 

Прибалтика)» (1972). Проблема генезиса феодализма. Монография В.И. Буганова, А.А. 

Преображенского, Ю.А. Тихонова «Эволюция феодализма в России: Социально-

экономические проблемы» (1980). Позиция В.И. Горемыкиной, И.Я. Фроянова о характере 

общественного строя Киевской Руси. Работы Б.А. Рыбакова, В.Л. Янина, А.Н. Сахарова, 

В.А. Кучкина, А.А. Зимина, Р.Г. Скрынникова, В.Л. Егорова, В.Б. Кобрина, В.В. 

Мавродина, В.И. Буганова по истории России ХI-XVI вв. Монография Л.В. Черепнина 

«Земские соборы в России XVI XVII вв.» (1978). Дискуссия о российском абсолютизме 

(позиция С.М. Троицкого, Н.И. Павленко и др.). «Письма и бумаги Петра Великого».  

Изучение народных движений (труды И.В. Степанова, В.И. Корецкого, А.И. Клибанова и 

др.). Проблема социально-экономических отношений развитого и позднего феодализма. 

Монография Ю.А. Тихонова «Помещичьи крестьяне в России» (1974) и дискуссия вокруг 

ее положений. Проблема установления крепостного права в России. Монография В.И. 

Корецкого «Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI 

в.» (1970). Статьи Л.В. Даниловой, В.М. Панеяха, А.М. Сахарова и др. Проблема единого 

аграрного рынка (позиция В.Д. Ковальченко, Л.В. Милова, Б.Н. Миронова). История 

культуры в работах А.М. Сахарова, А.В. Арциховского и др. Отечественная война 1812 

года в трудах П.А. Жилина («Гибель наполеоновской армии в России»(1974) и др.  

Движение декабристов – центральная тема в изучении политической истории ХIХ века. 

Работы М.В. Нечкиной, С.Б. Окуня, Н.Я. Эйдельмана и др. Проблема «освободительного 

движения» 30-50-х годов ХIХ века. Монография В.А. Дьякова «Освободительное 

движение в России 1825-1861 гг.» (1979). «Великие реформы» 60-х годов ХIХ века в 

работах Н.М. Дружинина, Б.Г. Литвака и др.  Эволюция самодержавия в России в 

пореформенный период в работах П.А. Зайнчковского, Н.П. Ерошкина, В.Я. Лаверычева, 

К.Ф. Шацилло, В.С. Дякина и др. 

Изучение народничества (труды Н.А. Троицкого, Н.И. Пирумовой).  Изучение 

истории рабочего движения (труды Ю.И. Кирьянова, Б.С. Итенберга и др.). Революции 

1905-1907 годов и 1917 года в работах Э.Н. Бурджалова, И.И. Минца, К.В. Гусева и др. 

Изучение отечественной истории советского периода. Дискуссия по вопросу о 

периодизации советского периода. Теория «развитого социализма». Ленинская тема в 

историографии. История Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны (труды 

М.П. Ирошникова, В.Д. Поликарпова, Е.Г. Гимпельсона, В.З. Дробижева, П.В. Волобуева, 

Т.В. Осипова, В.И. Кострикина, Э.М. Щагина, Л.В. Спирина, К.В. Гусева, Г.З. Иоффе и 

др.). И.И. Минц и его «История Великого Октября».   

«Новое направление» – последняя дискуссия советских историков.  Дискуссия о 

характере и уровне социально-экономического развития России в дореволюционный 

период – главный вопрос советской историогррафии 1960-1980-х годов. К.Н. Тарновский, 

А.М. Анфимов, П.В. Волобуев, В.П. Данилов – «новое направление» в советской 

исторической науке. Дискуссия вокруг вопроса о предпосылках социалистической 

революции в России (позиция С.С. Хромова, В.И. Бовыкина, Ф.М. Ваганова).  

«Даниловский партком» Института истории АН СССР. Разгром «нового направления» 

(позиция С.М. Дубровского, В.И. Бовыкина и др.). Реорганизация Института истории. 

Дело Некрича.   



Проблема НЭПа в работах В.П. Дмитренко, Ю.А. Полякова, Н.Я. Трифонова. 

Аграрная история в трудах В.П. Данилова, С.П. Трапезникова, Н.А. Ивницкого и др. 

Изучение Великой Отечественной войны. «История второй мировой войны». Монографии 

А.М. Самсонов «Сталинградская битва», «Крах фашистской агрессии. 1939-1945 гг.». 

Мемуары советских полководцев. «Малая земля» Л.И. Брежнева. Идеализация 

послевоенной истории СССР. Преукрашивание и замалчивание «неудобных сюжетов».  

Работы В.И. Касьяненко, М.П. Кима и др.  

Вклад советских историков 1960-1980-х годов в изучении отечественной истории 

(плюсы и минусы советской историографии). Достижения советской историографии 

рассматриваемого периода (введение в научный оборот огромного комплекса 

исторических источников по отечественной истории, не известных ранее исторической 

науке; публикация архивных источников по истории России, технически выполненная на 

уровне мировых стандартов своего времени; расширение тематики исторических 

исследований (история классовой борьбы, революционного движения, общественной 

мысли, политических партий); уделение особого внимания к социально-политическим 

проблемам в истории России (изучение истории сельского хозяйства, промышленности); 

выделений стадий, качественных рубежей, уровней социально-экономического развития 

России; развития исторического краеведения); пропаганда патриотизма и государственной 

идеолгии под знаменем марксистско-ленинской идеологии). Минусы советской 

историографии (идеологическая нетерпимость, догматизм, яркая политизированность, 

международный изоляционизм). 

Развитие отечественной историографии во второй половине 1980-х –1990-е 

годы ХХ века. 

Перестройка. Гласность. «Архивная революция». Кризис коммунистической 

идеологии и советской методологии исторических исследований. Историческая 

публицистика (книги и статьи А.И. Солженицина, Р.А. Медведева, И.Ф. Шафаревича, Э.Н. 

Радзинского и др.). Снижение качества исторических исследований вследствие развития 

рыночных отношений и отказа от проведения квалифицированной экспетизы 

выполненных работ. ХХI век – век новых технологий исторических исследований 

(компьютеризация и ее последствия). Распространение в России идей зарубежной 

«немарксистской историографии» и обществоведения (Ф. Броделя, Ф. Фукуямы, М. 

Блока, Дж. Тойнби, Э. Карра, Р. Пайпса и др.). Проблема «белых пятен» советской 

истории и неизбежные издержки ее решения в начале 1990-х годов. Ухудшение 

материальных условий творческой деятельности историков. Историки и политическая 

борьба в постсоветской России (Ю.Н. Афанасьев, С.Б. Станкевич, Ф.И. Шелов-Коведяев и 

др.). Распространение националистических идей в регионах России и бывшего СССР (на 

примере Татарстана, Башкортостана, Украины). Историки и земское движение 

(деятельность в Самаре П.С. Кабытова). Расширение и активизация международных 

связей российских историков. Плюсы и минусы современного международного 

сотрудничества в области отечественной истории и гуманитарных наук. Международные 

проекты РАН («Коминтерн и мировое рабочее движение», «Трагедия советской деревни: 

коллективизация и раскулачивание» и др.). «Предоставить слово документу» – новое 

направление в российской историографии 1990-х годов ХХ века. Публикация документов 

по советскому периоду российской истории. Новые концепции исторического развития 

России (работы Л.Н. Гумилева, Л.В. Милова, Б.Н. Миронова, В.П. Данилова, Э.М. Щагина 

и др.) (4 часа). Дискуссия вокруг «антинаучной концепции Носовского и Фоменко». 

Социальная история. Устная история.  

Развитие региональной истории и краеведения. Центры регионологии и 

краеведения в России. Плюсы и минусы современного исторического краеведения и 

регионологии. «Кандидатский и докторский вал» (работа региональных диссертационных 

советов, в том числе в ПГПУ им. В.Г. Белинского). Перспективы местной истории.   

 



Источниковедение истории России. 

Источниковедение в системе гуманитарных наук.  Объект источниковедения. 

Исторический источник. Определение понятия «исторический источник». Предмет и 

задачи источниковедения. Исторический источник как явление культуры, как носитель 

информации о человеке и обществе. Исторический источник как объект познания. 

Источниковедение и источниковедческий анализ в междисциплинарных исследованиях. 

Источниковедение в гуманитарном образовании. 

Летописание. Общая характеристика русского летописания. Летописи. 

Летописные своды. Летописцы. Изводы. Списки. Протографы. Этапы  летописания. 

Древнейшее летописание. Повесть временных лет и ее редакции. Проблема авторства. 

Соотношение Лаврентьевской и Ипатьевской летописей. Своды, предшествовавшие ПВЛ. 

Областное летописание. Особенности областного летописания. Новгородское и псковское 

летописание. Московское летописание. Зарождение московского летописания. Летописец 

Великий Русский. Свод1406 г. Свод 1448 г. Летописание конца XV- начала XVI вв. 

Общерусское летописание XVI - XVII вв. Летописные своды  первой половины XVI в. 

Никоновская летопись. Лицевой свод. Синодальный том и Царственная книга. Сибирские 

летописи. 

Актовые материалы X-XVII вв. Понятие акта. Древнейшие акты Руси. Уставные 

грамоты. Жалованные грамоты как исторический источник. Духовные грамоты великих и 

удельных князей. Междукняжеские договоры. Частные акты. Жалованные на землю. 

Грамоты крестьянского состояния. Акты имущественные и денежные. Льготные грамоты. 

Памятники литературы XI-XVII вв. Литературные памятники как исторический 

источник. Агиографическая литература. Жития святых. Эволюция житий. Житийные 

сборники. Патерики. Четьи Минеи. Слова. Поучения. Хождения. Их особенности и 

эволюция.  «Слово о полку Игореве», проблемы подлинности и датировки.  «Слово о 

погибели русской земли». «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». «Слово» и 

«Моление» Даниила Заточника. «Поучение» Владимира Мономаха. Публицистические 

произведения XV-XVI вв. Их особенность. Происхождение и редакции «Повести о белом 

клобуке». «Сказание о князьях Владимирских». Политическая полемика. Переписка Ивана 

Грозного и Андрея Курбского. Послания Ивана Грозного. «История о великом князе 

Московском» А. Курбского. Стяжательские и нестяжательские сочинения. 

«Просветитель» Иосифа Волоцкого. «Устав» Нила Сорского. Социально-экономические 

трактаты Ермолая Еразма и Ивана Пересветова. «Домострой» его датировка и редакции. 

Делопроизводственная документация XVI-XVII вв. Приказное делопроизводство. 

Порядок решения дел и постановка делопроизводства в приказах. Роль судей, дьяков и 

подьячих в делопроизводстве. Столбцы. Составы. Дела. Челобитные. Зарождение 

русского нотариата. Организация приказных архивов. Писцовое делопроизводство. Состав 

материалов писцовых описаний, их сохранность. Терминология. Проблема достоверности 

писцового делопроизводства. Писцовые книги, их разновидности. 

Законодательные акты X-XVII вв. Общая характеристика законодательных актов. 

Древнерусское законодательство. Русская Правда, ее редакции, списки и состав. 

Законодательство периода феодальной раздробленности. Псковская и Новгородская 

судные грамоты. Двинская и Белозерская Уставные грамоты. Законодательство 

централизованного государства. Судебник 1497 г. Судебник 1550 г. Соборное Уложение 

1649 г., его структура. 

Законодательные акты XVIII-XX вв. Этапы формирования законодательных 

актов. Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроектов. Доработка 

и внесение поправок. Утверждение и обнародование законов. Изменения в 

законодательстве в начале ХХ века. 

Разновидности законодательных актов XVIII-начала ХХ в. Манифесты. Указы, их 

разновидности. Законы. Воинские уставы. Регламенты. Законодательные акты по 



социальным вопросам. Внешнеполитические законодательные акты. Кодификация 

законов Российской империи. ПСЗ. 

Делопроизводство XVIII- начала ХХ века. Государственное регулирование 

делопроизводства в XVIII в. Отмена столбцового делопроизводства. Организация 

делопроизводства в коллегиях. Новые разновидности документов. Создание архивов. 

Дипломатическая документация, ее разновидности. Усложнение судебной документации. 

Военная документация. Устройство канцелярий. Состав служебной переписки. 

Применение бланков и гербовой бумаги. Внутренняя документация, ее разновидности. 

Совершенствование системы архивов. Степень сохранности делопроизводственных 

документов. Технические новшества в делопроизводстве в делопроизводстве второй 

половины XIX века. Новые виды документов. Специальные виды документации в XIX - 

начале ХХ веков. Дипломатическая, военная, судебная и коммерческая документация. 

Статистика. Общая характеристика статистических источников. Экономико-

географические и статистические описания XVIII – XIX вв. Описания и их разновидности. 

Топографические описания. Военно-топографические описания. «Военно-топографо-

статистические описания губерний и областей Российской империи» Генерального штаба. 

Записки русских путешественников. Формы статистических обследований. Перепись. 

Анкетирование. Ревизии. Ведомственная статистика. Учреждение Центрального 

статистического комитета и Статистического совета. Губернские, городские и волостные 

статистические источники. Государственная статистика. Земская статистика. Этапы 

развития земской статистики. Статистика буржуазных организаций. 

Периодическая печать. Возникновение периодической печати. Первые 

периодические издания. Рост числа периодических изданий. Виды периодических 

изданий. Классификация периодических изданий. Особенности газеты как исторического 

источника. Столичные и провинциальные газеты в XIX-начале ХХ вв. Особенности 

журналов как исторического источника. Толстые и тонкие журналы. Внутренняя 

структура журналов. Методы источниковедческого анализа периодической печати. 

Состояние цензуры в России, ее влияние на развитие периодической печати. 

Документы политических партий. Возникновение партийного делопроизводства.  

Устав. Программа. Инструкция. Документы декабристских организаций.   Эволюция 

программных документов. «Русская Правда» П.И. Пестеля, история ее создания. Редакции 

и датировка «Русской Правды». Документация народнических организаций. Эволюция 

народнических документов народнических организаций от «Земли и воли» до «Народной 

воли» и «Черного передела». Датировка и редакции программ. Публикации документов 

народнических организаций.  Документы политических партий конца XIX – начала ХХ вв. 

Документы буржуазных партий. Издания программных и уставных документов, 

материалов съездов Конституционно-демократической партии. Состав 

делопроизводственной практики октябристов. Программные и уставные документы, 

протоколы «Союза 17 октября». Документы большевистской партии. Программные и 

уставные документы. Протоколы съездов, конференций, пленумов ЦК, их издания. 

Партийная переписка. Другая делопроизводственная документация большевиков. 

Мемуары, дневники, переписка. Особенности документов частного 

происхождения. Перспективы использования этого вида источников. Субъективизм 

источников частного происхождения. Мемуары (дневники и воспоминания) как 

исторический источник. Эволюция источников мемуарного характера. Мемуары XVIII-

XIX вв. Круг создателей мемуаров. Содержательная насыщенность мемуаров. XIX- нач. 

XX вв. – классический период мемуаристики. Рост числа мемуаров и демократизация 

круга авторов. Сбор и публикация мемуаров. Мемуары о войне 1812 года. Мемуары 

декабристов. Мемуаристика общественного движения 30-60-х гг. XIX в. Мемуары 

народников. Особенности частной переписки как исторического источника. 

Источниковедческие подходы к изучению переписки. Установление происхождения при 



изучении писем. Сохранность переписки. Многоаспектность ее содержания как 

исторического источника. 

Законодательство советского периода. Законы и акты исполнительных органов 

советской власти. Три стадии формирования законодательных актов. Эволюция права 

законодательной инициативы. Разработка и обсуждение законодательных актов. Порядок 

утверждения и опубликования законов. Официальные публикации законодательных 

актов. Состав законодательных актов в советский период. Декреты. Законы. Указы и 

распоряжения. Конституция. Кодексы. Международные договоры. Акты законодательных 

и исполнительных органов советской власти как исторический источник. Проблема их 

достоверности, полноты и точности.  

 

 



 

Библиографический список 

Источники: 

1. Болотов, А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим 

для своих потомков. (Любое изд.) 

2. Витте, С.Ю. Воспоминания / Витте С.Ю. – Таллин,1994. 

3. Вишневская Г.П. Галина: История жизни.  Санкт-Петербург,1994. 

4. Воинские повести древней Руси / под. ред. В.П. Адриановой-Перетц. – 

Москва;Ленинград,1949. 

5. Воинские уставы Петра I. Москва, 1946. 

6. Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля. Москва,1992. 

7. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 10 т.М.,1989-1991. 

8. Всесоюзная перепись населения 1939 г.: осн. итоги: Россия / РАН Ин-т Рос. 

Истории, РГАЭ; сост. В.Б. Жеромская. – СПб.: Блиц, 1999. – 207 с. 

9. Герцен А.И. Былое и думы. (Любое изд.) 

10. Гиппиус, З.Н. Петербургский дневник / Зинаида Гиппиус. – Москва,1991. 

11. Домострой/Изд. подгот. В.В. Колесов, В.В. Рождественская.  Санкт-

Петербург, 1994. 

12. Жизнь и житие Сергия Радонежского: сборник / сост. В.В. Колесов. – 

Москва, 1991. 

13. Житие Аввакума и другие его сочинения. Москва, 1991. 

14. Из переписки А.М. Горького: письма ЦК РКП(б) В.И. Ленину (1921) // 

Известия ЦК КПСС. – 1991. – 6. – С.152-156. 

15. Иосиф Волоцкий. Просветитель: пер. Сортавала, 1993. 

16. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте //Вопросы истории. 1990. 

6-8. 

17. Крестьяне о социализме (письма в «Крестьянскую газету» к 10-летию 

советской власти) // Сов. архивы. – 1987. – 5. 

18. Крижанич, Ю Политика / Юрий Крижанич; под. ред. М.Н. Тихомирова. –М., 

1965. 

19. Литература Древней Руси. Хрестоматия. Под ред. Д.С. Лихачева. Москва, 

1990. 

20. Милюков П.Н. Воспоминания. Москва,1991. 

21. Памятники литературы Древней Руси / под. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. 

Лихачева. – Москва, 1978-1989. 

22. Памятники московской деловой письменности XVIII века / под. ред. С.И. 

Коткова. – Москва :  Наука, 1981. – 318 с.  

23. Памятники тюменской деловой письменности 1762–1796 гг. Из фондов 

ГАТО / сост. О.В. Трофимова. – Тюмень: Изд-во Тюм. ун-та, 2002. – 828 с.; ил. 

24. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. – Л.,1979. 

25. Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. Москва, 

1993. 

26. Повесть временных лет. Москва;Ленинград,1950. 

27. Полное собрание законов Российской империи 

28. Полное собрание русских летописей. Москва;Ленинград,1965-1994. 

29. Полное собрание русских летописей.  Санкт-Петербург,1846-1921. Т,1-24; 

Москва; Л.,1949-1963. Т.25-29; Москва; Л.,1965-1994. Т.29-39; Москва,1995. Т.41. 

30. «Поучение» Владимира Мономаха // Повесть временных лет. – Москва;Л., 

1950. 

31. Радзивилловская летопись: Текст. Исследование. Описание миниатюр. Отв. 

ред. М.В. Кукушкина.  Санкт-Петербург, Москва :  Искусство, 1994, Кн. 1-2. 



32. Российское законодательство Х-ХХ веков: [Тексты и комментарии]: В 

9т./Под. общ. ред. О.И. Чистякова. Москва :  Юрид. лит.,1984-1994. Т.1-9. 

33. Сахаров, А.Д. Воспоминания: в 2-х т. / Сахаров А.Д. – Москва,1996. 

34. Сказания и повести о Куликовской битве / отв. Ред. Д.С. Лихачев. –Л.,1982.  

35. Слово о полку Игореве / под. ред. В.П. Адриановой-Перетц. – Москва; 

Л.,1950. 

36. Соборное уложение 1649 г.: Текст, комментарии /Рук. А.Г. Маньков. 

Л.,1987. 

37. Сорокин, П.А. Дальняя дорога: автобиография / Питирим Сорокин; пер с 

англ. / – Москва,1992. 

38. Сочинения Ивана Пересветова / под. ред. Д.С. Лихачева. – 

Москва;Ленинград,1956. 

39. Судебники XV-XVI вв. /Под. общ. ред. Б.Д. Грекова. Москва;Л.,1952. 

40. Троцкий, Л.Д. Портреты революционеров / Троцкий Л.Д. – Москва,1991. 

 

Литература основная: 

1. Барг, М.А. Категории и методы исторической науки / Барг М.А. – Москва, 

1984. 

2. Иванов, Г.М. Исторический источник и историческое познание / Иванов 

Г.М. – Томск, 1973. – 222 с. 

3. Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании. 

Москва,1996.  

4. Источниковедение истории СССР. 2-е изд. Под ред. И.Д. Ковальченко. 

Москва, 1981. Рекомендовано Министерством образования в качестве учебника для вузов. 

5. Источниковедение. Учебное пособие для гуманитарных специальностей. 

РГГУ, Москва, 1998. 

6. Источниковедение: Теоретические и методические проблемы: Сб. ст. / Отв. 

ред. С.О. Шмидт. Москва :  Наука. 1969. 511 с. 

7. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

Учеб, пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. 

Москва; РГГУ, 2004. 702 с. Румянцева М.Ф. Теория истории: Учеб. пособие. Москва :  

Аспект Пресс, 2002. 319 с. 

8. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов. – Москва :  РГГУ, 2004. – 702 с. 

9. Карсавин Л.П. Философия истории.   Санкт-Петербург, 1993. 351 с. 

10. Ковалъченко ИД. Методы исторического исследования. Москва :  Наука, 

2003. 486 с. 

11. Медушевская О.М. История источниковедения в XIX – XX вв. Учебное 

пособие. Москва, 1988. 

12. Медушевская О.М. Источниковедение в России XX века: Научная мысль и 

социальная реальность // Советская историография. Москва :  РГГУ, 1996. С. 42-77. 

13. Медушевская О.М. Теоретические проблемы в современном 

источниковедении. Москва, 1985. 

14. Медушевская, О.М. Источниковедение: теория, история и метод: учеб. 

пособие / Медушевская О.М. – Москва, 1996. – 80 с. 

15. Сборник документов для практических занятий по источниковедению 

истории СССР. Под ред. И.Л. Ковальченко. Вып. 1-3. Москва, 1980-1982. Рекомендовано 

Министерством образования как пособие для практических занятий для вузов. 

16. Тихомиров, М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до 

конца XVIII века / Тихомиров М.Н. – Москва, 1962. 

17. Шмидт С.О. Шмидт С.О. Путь историка: Избр. тр. по источниковедению и 

историографии. Москва :  Издат. центр РГГУ, 1997. 612 с. 



18. Якобсон Р. Язык и бессознательное. Москва, 1996 

 

Литература дополнительная: 

1. Абрамов, В.К.  Корреляционный анализ в исторических исследованиях 

: Учеб. пособие / Морд. гос. ун-т  им. Н.П. Огарева  Саранск, 1990 

2. Александров, Дмитрий Николаевич  Источниковедение и 

историография Средневековой Руси Вып.1  Москва : Экслибрис-Пресс 1999 95 с.  

3. Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время: Развитие феодальных 

отношений на Руси XIV-XV вв. Л.,1980. 

4. Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. Москва, 1960-1965. 

Вып. 1-2. 

5. Аранс Д. Русская библиография за рубежом. Опыт обзора.// Советская 

библиография.1990. Вып. 1. - С.140-148. 

6. Архивоведческие и источниковедческие проблемы кинофотодокументов  

Сб. науч. тр.   М. 1990 143с.  

7. Бельчиков Н.Ф. Литературное источниковедение. Москва, 1983.  

8. Бобиньская Ц. Пробелы в источниках: методологический анализ. Вопросы 

истории. 1965.  

9. Буганов, В.И. Отечественная историография русского летописания: обзор 

советской литературы / Буганов В.И. – Москва,1975. 

10. Будовниц, И.У. Общественно-политическая жизнь Древней Руси (XI – XIV 

вв.). – Москва,1960. 

11. Булыгин И.Я. Предмет и задачи источниковедения. Москва,1989. 

12. Валк, С.Н.  Избранные труды по археографии : Науч. наследие / АН 

СССР. Отд-ние истории и др. СПб. : Наука. СПб. отд-ние, 1991   

13. Веселовский С.Б. Труды по источниковедению и истории России периода 

феодализма. Москва, 1978. 

14. Волк, С.С. Программные документы «Народной воли»: 1879–1882 гг. // 

Вопросы историографии и источниковедения истории СССР: сборник. – 

Москва;Ленинград,1963. – С. 375-378, 401-473. 

15. Волк, С.С. Устав исполнительного комитета «Народной воли» // 

Археографический ежегодник за 1965 г. – С.107–112. 

16. Воронкова, С.В. Массовые источники по истории промышленности России 

конца XIX – начала ХХ века. – Москва :  Изд-во МГУ, 1995. – 104 с. 

17. Вспомогательные исторические дисциплины : Сб.ст. / АН СССР. Отд-ние 

истории. Археограф. комис. Ленингр. отд-ние  Свердловск, 1974-   

18. Горский, А.А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина» : Источниковед. и 

ист.-культур. пробл.  Москва, 1992 

19. Данилевский И.Н. Библия и Повесть временных лет: К проблеме 

интерпретации летописных текстов. Отечеств. история. 1993.  

20. Данилевский И.Н. Замысел и название Повести временных лет// Отеч. 

История. 1995. 5. 

21. Дмитриев, С.С. источниковедение русской исторической журналистики 

(Постановка темы и проблематика) // Источниковедение отечественной истории,1975: сб. 

ст. – Москва :  Наука, 1976. – С.272-305. 

22. Древнерусская литература: источниковедение: сб. науч. тр. / отв. ред. Д.С. 

Лихачев. – Л.,1984. 

23. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. /Отв. ред. Л.В. Черепнин. 

Москва,1976. 

24. Древнерусские письменные источники X-XIII вв. / Под. ред. Я.Н. Щапова. 

Москва,1991. 



25. Дружинин И.М. К вопросу о подборе и обработке исторических источников 

// Источниковедение отечественной истории. Москва, 1973. 

26. Дубов И.В. Новые источники по истории Древней Руси. Учебное 

пособие.Ленинград,ЛГУ, 1990. 

27. Есин, Б.И. Триста лет отечественной журналистики (1702-2002) / Есин Б.И., 

Кузнецов И.В. –М.: Изд-во МГУ, 2002. – 223 с. 

28. Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории 

ХУI-ХХ вв : Межвуз. сб. науч. тр. / Днепропетр. гос. ун-т Днепропетровск, 1990   

29. Источники по истории русского языка ХI-ХVII вв. : Сб.ст. / АН СССР; Ин-т  

рус. яз.  М. : Наука, 1991   

30. Источниковедение в изучении литературы Древней Руси.Ленинград,1987. 

31. Источниковедческие исследования : сб. ст. / Гос. ун-т гуманитарных наук, 

Ин-т истории ; [редкол.: А. О. Чубарьян (отв. ред.) и др. ; сост. Т. В. Гимон]. - М. : ГУГН, 

2004-  Вып. 4 / Гос. ун-т гуманитарных наук, Ист. фак., Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. 

истории, Науч.-образоват. центр по истории. - 2008. - 256 с. : рис. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - Рез. ст. англ. - Парал. тит. л. англ. 

32. Источниковедческое изучение памятников письменной культуры : Сб. науч. 

тр. / Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  Л, 1990   

33. Кабузан, В.М. О достоверности учета населения России (1858–1917 гг.) // 

Источниковедение отечественной истории, 1981: сб.ст. – Москва :  Наука, 1982. – С. 100–

117. 

34. Казаков, Роман Борисович Источниковедение : Учеб.-метод. модуль: 

Программы курсов и планы семинар. занятий / Рос. гос. гуманитар. ун-т. Ист.-арх. ин-т. 

Каф. источниковедения и вспом. ист.дисциплин; Отв. ред. О.М. Медушевская; Сост. Р.Б. 

Казаков и др. М. : Изд-во Ипполитова, 2004 

35. Ключевский В.О. Источниковедение: Источники русской истории // Соч.: В 

9 т. М„ 1989. Т. 7. С. 5-83. 

36. Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации (К 

постановке проблемы). История СССР. 1982.  

37. Козлов В.П. Исторический источник и основные проблемы его анализа в 

исторической мысли России конца XVIII – первой четверти XIX в. //Вспомогательные 

исторические дисциплины.Ленинград,1990. Т. XVIII. 

38. Козлов, В.П.  Тайны фальсификации : Анализ подделок ист.источников 

XVIII-XIX в.: Пособие для студентов вузов  M. : Аспект пресс, 1994 

39. Количественные методы в исторических исследованиях./ Под ред. И.Д. 

Ковальченко. Москва, 1985. 

40. Корецкий, В.И. История русского летописания второй половины XVI – 

начала XVII в. / Корецкий В.И. – Москва, 1986. 

41. Кочетков, И.В. Статистика хлебной торговли в СССР (1923–1926 гг.) // 

Вспомогательные исторические дисциплины. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – Вып. 27. 

– С. 249-262. 

42. Кузьмин А.Г. Русские летописи как источник по истории Древней Руси. 

Рязань, 1969. 

43. Кузьмин, А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания / Кузьмин А.Г. 

– Москва,1977. 

44. Курносов А.А. К вопросу о природе видов источников. Источниковедение 

отечественной истории. Москва, 1977. 

45. Кусов, В.С. К вопросу о достоверности писцовых книг: точность измерения 

земель при межевании в XVII в. // История СССР. – 1990. – 4. – С.123–128. 

46. Литвак Б.Г. О закономерностях эволюции делопроизводственной 

документации в XVIII–XIX вв. Проблемы источниковедения истории СССР и 

специальных исторических дисциплин. Москва, 1984. 



47. Литвак, Б.Г. Помещичьи инструкции как источник по истории вотчинного 

делопроизводства // Археографический ежегодник за 1975 г. – Москва, 1976. – С.70-81. 

48. Литература русского зарубежья возвращается на родину. Москва,1993. 

49. Лихачев Д.С. Текстология. Ленинград,1983. 

50. Лихачев, Д.С. Великое наследие: классические произведения литературы 

Древней Руси / Лихачев Д.С. – Москва,1979. 

51. Лихачев, Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение / 

Лихачев Д.С. – Москва; Л.,1947. 

52. Лурье, Ф.М. Хранители прошлого. Журнал «Былое»: история, редакторы, 

издатели / Лурье Ф.М. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 255 с. 

53. Лурье, Я.С. Общерусские летописи XIV–XV вв. / Лурье Я.С. – Л.,1976. 

54. Маньков А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права России. 

Ленинград,1980. 

55. Меньшевистские и эсеровские листовки 1917–1918 гг. // Отеч. история. – 

1993. – 1. – С.15–73. 

56. Молчанов, Л.А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской 

войны (окт. 1917 – 1920 гг.). – Москва, 2002. – 271 с. 

57. Мохначева, Н.П. Журналистика и историческая наука в 2 кн. / Мохначева 

Н.П.; РАН. – Москва :  Рос. Гос. гуманит. ун-т, 1998-1999. 

58. Муравьева, Л.Л. Материалы писцовых переписных и приходно-расходных 

книг – о торгово-промышленном населении русской деревни второй половины XVII века 

// Археографический ежегодник: сборник. – Москва, 1962. – С.174-183. 

59. Насонов А.Н. История русского летописания X - начала XVIII в. 

Москва,1965. 

60. Никитин, Олег Викторович Проблемы этнолингвистического изучения 

памятников деловой письменности : Моногр. / О.В. Никитин . Москва : Наука, 2000 

61. Николаева А.Т. Основные этапы развития отечественного источниковедения 

ХVIII-ХХ веков: Учеб. пособие. Москва, 1976. 67 с. 

62. Николаева А.Т. Теория и методика источниковедения истории СССР. 

Учебное пособие. Москва : МГИАИ, 1988. 

63. Островский, М.М. Земская статистика помещичьего хозяйства как 

исторический источник // Вспомогательные исторические дисциплины. – Ленинград : 

Наука, 1978. – Вып. Х. – С.285–295. 

64. Петров, В.А. Газета трудового коллектива как исторический источник (на 

материале газеты «Кировец») // Вспомогательные исторические дисциплины.–  Ленинград 

: Наука,1990. – Вып. XXI С.66-73. 

65. Петряев К.Д. Гносеологические и методологические основы 

источниковедения. Киев – Одесса, 1978. 

66. Писцовые книги и другие массовые источники XVI - XX веков, всерос. науч. 

конф. (15 ; 2007 ; Москва).Материалы XV Всероссийской научной конференции 

«Писцовые книги и другие массовые источники XVI - XX веков» : к столетию со дня 

рождения П. А. Колесникова / Федер. арх. агентство [и др. ; редкол.: Рыженков М. Р. (отв. 

ред.) и др.]. - М. : Древлехранилище, 2008. - 379 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 

67. Пронштейн А.П. Источниковедение в России. Эпоха феодализма. Ростов-на-

Дону, 1989. 

68. Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. Ростов-на-

Дону, 1976. 

69. Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики 

исторического исследования. Москва, 1986. 

70. Пушкарев, Л.Н. Классификация русских письменных источников во 

отечественной истории. Москва :  Наука, 1975. 281 с. 

71. Развитие русского права в первой половине XIX вв. / отв. ред. Е.А. 



Скрипилев. – Москва,1994. 

72. Революционное народничество 1870-х гг.: сб. док-тов. – Т.2. 

Москва;Ленинград,1965.  

73. Румянцева М.Ф. Для чего люди пишут мемуары? (мемуаротворчество как 

способ социализации индивидуума) // Мир психологии: Науч.-метод, журн. Москва; 

Воронеж, 1998.  1 (13). С. 141-155. 

74. Румянцева М.Ф. Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского и 

современные проблемы гуманитарного познания // Вопросы истории. 1999.  8. С. 138-146. 

75. Румянцева М.Ф. Точное гуманитарное знание в ситуации постмодерна: 

необходимость и возможность // Культура в эпоху цивилизационного слома: Сб. Москва, 

2001. С. 602-613. 

76. Рыбаков, Ю.Я. Своды законов Российской империи первой половины XIX в. 

(к источниковедческой характеристике) // Проблемы источниковедения истории СССР и 

специальных исторических дисциплин: ст. и мат-лы. – Москва,1984. – С.61-68. 

77. Савицкий Н.А. Земские подворные переписи: обзор методологии. – Москва :  

Госстатиздат, 1961. – 355 с. 

78. Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. Москва,1988. 

79. Стрельский В.И. Теория и методика источниковедения истории СССР. Киев, 

1976. 

80. Тартаковский А.Г. Социальные функции источников как методологическая 

проблема источниковедения. История СССР. 1983.  

81. Тартаковский, А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: опыт 

источниковедческого изучения / Тартаковский А.Г. – Москва,1980. 

82. Тартаковский, А.Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в.: 

от рукописи к книге / Тартаковский А.Г. – Москва,1991. 

83. Тартаковский, А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX в. / 

Тартаковский А.Г. – Москва,1997.  

84. Тертычный, А.А. Жанры периодической печати: учеб. пособие. – Москва :  

Аспект пресс, 2002. – 311 с. 

85. Трофимова, О.В. Тюменская деловая письменность 1762–1796 гг. Книга III. 

Тюменские рукописные деловые тексты 1762–1796 гг. в аспектах лингвистики и 

документоведения: лингвистический анализ текста. – Тюмень: Вектор Бук, 2002. – 232 с. 

86. Улбутов Д.И. Методика изучения эпиграфических источников в связи с 

современными тенденциями источниковедения // Диалоги о прошлом: Материалы 

семинара-совещания преподавателей истории древнего мира и средних веков. Казань, 

2002. С. 36 – 39. 

87. Чернуха, В.Г. Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е 

годы XIX века / отв. ред. Б.В. Ананьин. – Ленинград : Наука, 1989. – 207 с. 

88. Шепелев, Л.Е. Изучение делопроизводственных документов XIX-начала XX 

в. // Вспомогательные исторические дисциплины. – Ленинград : Наука, 1968. – Вып.1. – 

С.119–138. 

89. Шерман И.Л. Русские исторические источники X–XVIII вв. Москва, 1985. 

90. Шишкин И.Г. Отечественная историография истории управления в 

Российском государстве конца XV-XVI вв. (1917г.-начало XXI в.) : Монография. Тюмень : 

Изд-во ТюмГУ, 2009. – 596 с. 

91. Шмидт С.О. О классификации исторических источников // Вспомогательные 

исторические дисциплины.Ленинград,1985.  

92. Шмидт, С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение. Сб.ст. РГГУ 

1997 362с. ISBN  5728101968.  
93. Шмидт, С.О. Российское государство в середине XVI столетия: царский архив и 

лицевые летописи времени Ивана Грозного / Шмидт С.О. – Москва, 1984. 

94. Эйдельман, Н.Я. Журналы и докладные записки следственного комитета по делу 

декабристов // Археографический ежегодник за 1972 г. – Москва, 1973. – С.159-176. 


