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Целевая аудитория – магистранты 1-го курса, обучающиеся по направлению «История», 

профиль История (ФГОС ВПО 3-го поколения). 

Предлагаемая разработка подготовлена в соответствии с требованиями к содержанию и 

уровню подготовки дипломированного специалиста (магистра) по циклу «Гуманитарных 

дисциплин» по специальности «История». Разработка также соответствует задачам, стоящим 

перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития 

НГУ (задача №1 по приоритетному направлению НИУ НГУ № 5 «Региональное развитие: 

исторический опыт и экономика знаний»). 

Авторы:  

Демидчик Аркадий Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор 

Пиков Геннадий Геннадьевич, доктор культурологии, профессор 

Мякин Тимофей Геннадьевич, к. ф. н., доцент 

Куликов Сергей Петрович, доцент 

 

Факультет: Гуманитарный 

Кафедра: всеобщей истории 

 

 

 

 

Цели и задачи курса  
 

Дисциплина «Источниковедение и историография всеобщей истории» предназначена для 

студентов- магистрантов 1-го курса Гуманитарного факультета НГУ, обучающихся по на-

правлению «История», профиль История, профиль Археология (ФГОС ВПО 3-го поколения). 

Целью освоения дисциплины является формирование систематических научных представле-

ний о важнейших источниках и методиках изучения, историографии и дискуссионных про-

блемах изучения всеобщей истории в обьеме, необходимом для последующей «работы в ка-

честве преподавателя, научного работника, сотрудника архивов, музеев, библиотек, эксперта 

и аналитика, государственного и муниципального служащего, творческого работника средств 

массовой информации, специалиста по историко-культурному и познавательному туризму» 

(ФГОС ВПО, утвержден приказом Минобрнауки от 21 декабря 2009 г. N 772). 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи:  

- обретение студентом систематических знаний о важнейших разновидностями 

источников изучения всеобщей истории; 

- обретение студентом систематических знаний о важнейших методиках и прие-

мах изучения источников по всеобщей истории;  

- систематизация и углубление знания студентов о важнейших направлениями 

развития и достижениями историографии всеобщей истории; 

- систематизация и углубление знания студентов о важнейших концепциях всеобщей ис-

тории и актуальных проблемах её изучения. 

 

 

Место курса в структуре образовательной программы 
 

Курс «Источниковедение и историография всеобщей истории» занимает одно из цен-

тральных мест в структуре образовательной программы для магистрантов, принятой на ка-

федре всеобщей истории Гуманитарного факультета НГУ. Курс отражает общую историко-

культурную и источниковедческую направленность научной работы кафедры всеобщей ис-

тории НГУ, и дает базовые знания по источниковедению и историографии всеобщей исто-

рии, необходимые магистрантам, обучающимся по специальности «Социально-политическая 

история и духовная культура цивилизаций Запада и Востока» (магистратура, 46.04.01.2). В 

соответствии с этим, дисциплина «Источниковедение и историография всеобщей истории» 
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помимо естественной переклички с чисто историческими курсами имеет многочисленные 

точки пересечения сразу с несколькими курсами историко-культурной и источниковедческой 

направленности, которые являются обязательными для магистрантов кафедры всеобщей ис-

тории НГУ (Блок 1М). Это такие курсы, как «Латинский язык и письменная культура», «Ев-

ропа как цивилизация», «Средневековая ментальность как тип культуры», «Западноевропей-

ская средневековая историография». 

 

Требования к уровню освоения курса 
 

Магистрант, освоивший курс, должен: 

– иметь представление о важнейших методиках изучения источников по всеобщей исто-

рии; о факторах и путях формирования современного понимания ключевых тем и проблем 

всеобщей истории; 

 –знать важнейшие разновидности источников по всеобщей истории; важнейшие собра-

ния и публикации источников по всеобщей истории; основные этапы и тенденции развития 

историографии ключевых тем и проблем всеобщей истории; важнейшие современные кон-

цепции всеобщей истории; 

 –уметь находить источниковедческую и историографическую информацию по акту-

альным проблемам всеобщей истории; уметь критически анализировать источники и иссле-

дования по всеобщей истории в контексте и с учетом достижений современных источнико-

ведения и историографии.  

 В соответствии с этим, курс направлен на формирование у магистранта следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

– способности к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и со-

циальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

– способности использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономиче-

ских наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-1); 

– способности применять современные методы и методики исследования (ПК-5); 

– способности к междисциплинарному взаимодействию и умения сотрудничать с пред-

ставителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и приклад-

ных задач (ПК-6); 

– способности к инновационной деятельности; умения ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-7); 

– способности к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности 

(ПК-8); 

– способности анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ПК-9); 

– способности к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответст-

вии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и приклад-

ных дисциплин ООП магистратуры (ПК-11); 

– знания современных методологических принципов и методических приемов историче-

ского исследования (ПК-13); 

– умения анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-17); 

– способности к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функ-

ций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-23); 

– способности к разработке исторических и социально-политических аспектов в деятель-

ности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муници-

пальных учреждений и организаций, средств массовой информации, учреждений историко-

культурного туризма (ПК-24). 
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Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость блока «Актуальные проблемы отечественной истории» составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. Из них на контактную работу с преподавателем отводится 

72 час (лекции – 68 час., консультации – 4 час.), на самостоятельную работу магистрантов – 

70 часа. 

 

 

 

№ 

П

№ 

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
с
т
р

а
 

Вид учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

всег

о 

Ле

кци

и 

Се

ми

нар 

Сам

ост. 

раб. 

 Раздел 1. Источниковедение и историография истории Древнего Востока 

1 Источники изучения истории древ-

него Египта 
  4 2  2  

2 Источники изучения истории древ-

ней Месопотамии 
  4 2  2  

3 Источники изучения истории древ-

ней истории Восточного Средизем-

номорья, Малой Азии и Закавказья 

  4 2  2  

4 Источники изучения древней исто-

рии Ирана 
  4 2  2  

5 Источники изучения древней исто-

рии Южной Азии 
  4 2  2  

6 Источники изучения древней исто-

рии Китая 
  4 2  2  

7 Основные черты и этапы развития 

науки о Древнем Востоке и её совре-

менное состояние 

  4 2  2  

8 Проблема типологии и периодиза-

ции истории древневосточных об-

ществ в отечественной науке о Древ-

нем Востоке 

  4 2  2  

Раздел 2. Источниковедение и историография истории Древней Греции и Древнего Рима 

9 Источники по истории Древней 

Греции древнейшего периода: мате-

риковая Греция, Крит и Лесбос в III–

II тыс. до н. э.  

  4 2  2  

10 Поэмы Гомера как исторический 

источник по истории Греции и вос-

точного Средиземноморья XII–VIII 

вв. до н. э. 

  4 2  2  

11 Ранняя греческая лирика как исто-

рический источник по истории Гре-

ции в эпоху архаики (VII–VI вв. до 

н.э.): Архилох, Алкей, Сапфо, Солон. 

  4 2  2  

12 Древнегреческая эпиграфика клас-

сической и эллинистической эпохи 
  4 2  2  
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как источник по истории Греции V–II 

вв. до н. э.  

13 Древнегреческая историография V–

II вв. до н. э. как исторический источ-

ник: Геродот, Фукидид, Полибий, 

Диодор Сицилийский 

  4 2  2  

14 Источниковедение Древнего Рима: 

период царей и Ранняя Республика 

(V–III вв. до н. э.) 

  4 2  2  

15 Источники по истории гражданских 

войн в Древнем Риме (II–I вв. до н. э.) 
  4 2  2  

16 Древнеримская историография I в. 

до н. э. – II в. н. э. как исторический 

источник: Саллюстий Крисп, Тит Ли-

вий, Корнелий Тацит 

  4 2  2  

 Раздел 3. Источники по истории средних веков V—XV вв. 

17 Проблемы теоретического источни-

коведения. 
  6 3  3  

18 Источники по истории V—XI вв.    6 3  3  

19 Источники по истории XI—XV вв.    6 3  3  

 Раздел 4. Проблемы историографии средних веков 

20 Специфика медиевистики как исто-

рической дисциплины и ее узловые 

проблемы. 

  4 2  2  

21 Нововременная историография ис-

тории средних веков. 
  4 2  2  

22 Зарубежная медиевистика ХХ в.    4 2  2  

23 Дореволюционная отечественная 

медиевистика. 
  4 2  2  

24 Отечественная медиевистика ХХ в.   4 2  2  

25 Актуальные проблемы современной 

медиевистики. 
  4 2  2  

 Раздел 5. Историография и источниковедение новой и новейшей истории 

26 Западная историография XX века. 

Германия. 2 часа 
  4 2  2  

27 Западная историография ХХ века. 

Франция и Великобритания. 2 часа 
  4 2  2  

28 Документация органов государст-

венной власти.  
  4 2  2  

29 Документы политических партий   4 2  2  

30 Статистические материалы и опро-

сы общественного мнения.  
  4 2  2  

31 Периодическая печать Западной Ев-

ропы и США в новейшее время.  
  4 2  2  

32 Кино-видео-фото-фонодокументы.    6 3  3  

 Консультации   4     

 Итого   144 68  70 экзамен 
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Краткое содержание курса 

 

ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. Источниковедение и историография истории Древнего Востока 
 

Тема 1. Источники изучения истории древнего Египта 
 

Основные категории источников изучения истории древнего Египта. Основные разновид-

ности вещественных источников. Важнейшие археологические районы. Важнейшие коллек-

ции древнеегипетских вещественных источников в России. Изобразительные памятники 

древнего Египта и проблемы их интерпретации. Дешифровка древнеегипетской письменно-

сти. Системы письма и разновидности письменности древнего Египта. Основные разновид-

ности письменных источников. Важнейшие собрания письменных источников. Египетские 

источники и проблемы хронологии. Восточные и античные источники по истории Древнего 

Египта.  

 

Тема 2. Источники изучения истории древней Месопотамии 
 

Основные категории источников изучения истории древней Месопотамии. Основные раз-

новидности вещественных источников. Важнейшие археологические районы. Важнейшие 

коллекции вещественных источников.  

Дешифровка письменностей древней Месопотамии. Основные категории письменных ис-

точников. Памятники шумерской и вавилонско-ассирийской словесности. Важнейшие соб-

рания письменных источников. Месопотамские источники и проблемы хронологии. Восточ-

ные и античные источники по истории древней Месопотамии.  

 

Тема 3. Источники изучения истории древней истории Восточного Средиземноморья, 

Малой Азии и Закавказья 
 

Основные категории источников изучения древней истории Восточного Средиземномо-

рья. Основные категории письменных источников. Библейские тексты. Финикийская литера-

тура. Иноземные источники. 

 Основные категории источников изучения древней истории Малой Азии и Закавказья. 

Дешифровка письменностей Малой Азии и Закавказья. Письменные источники изучения 

древней истории Малой Азии и Закавказья. Иноземные источники. 

 

Тема 4. Источники изучения древней истории Ирана 

 

Основные категории источников изучения древней истории Ирана. Основные разновид-

ности вещественных источников. Важнейшие археологические районы. Важнейшие коллек-

ции вещественных источников. Письменные источники по истории Элама и Мидии. Ахеме-

нидские надписи. Авеста. Эламские, аккадские, арамейские и египетские письменные ис-

точники по истории Ахеменидской державы. Античные источники. 

 

Тема 5. Источники изучения древней истории Южной Азии 
 

Основные категории источников изучения древней истории Южной Азии Основные раз-

новидности вещественных источников. Важнейшие археологические районы. Важнейшие 

коллекции вещественных источников изучения древней истории Южной Азии. Нумизмати-

ческие и эпиграфические источники. Религиозные и литературные тексты. Ведийские сутры 

и дхармашастры. Артхашастра. Эпос. Пураны. Буддийские и джайнские истончики. Лирика, 

драма, проза поздней древности и средневековья. Чужеземные письменные источники. 
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Тема 6. Источники изучения древней истории Китая 
 

Основные категории источников изучения древней истории Китая. Основные разновидно-

сти вещественных источников. Важнейшие археологические районы. Важнейшие коллекции 

вещественных источников изучения древней истории Китая. 

Основные разновидности письменных источников. Эпиграфические источники. Тексты 

философско-религиозной традиции. Памятники художественной словесности. Летописи и 

историописание в древнем Китае. Чужеземные источники. 

 

Тема 7. Основные черты и этапы развития науки о Древнем Востоке и её современное 

состояние 
 

Археологическая и филологическая составляющие науки о Древнем Востоке. Первые ша-

ги древневосточной историографии (с начала XIX в. до 80-х годов XIX в.). Овладение навы-

ками чтения древневосточных текстов. «Классический период» древневосточной историо-

графии (80 гг. XIX вв. – десятые годы XX вв.). Древневосточная историография в период 

между мировыми войнами. Современный этап развития древневосточной историографии. 

Ведущие центры изучения истории и культуры Древнего Востока. 

 

Тема 8. Проблема типологии и периодизации истории древневосточных обществ в 

отечественной науке о Древнем Востоке 
 

Изучение истории Древнего Востока в России во второй половине XIX – начале XX в. 

Дискуссия о формационной принадлежности древневосточных обществ во второй половине 

20-первой – половине 30-х гг. XX в. Концепция «Азиатского (Государственного) способа» 

производства от К. Маркса до Л.С. Васильева. «Рабовладельческая» концепция В. В. Струве 

и её критика. Дискуссия о типологической и стадиальной принадлежности древневосточных 

обществ во второй половине XX в. Гипотеза «древнего общинно-гражданского общества» 

И.М. Дьяконова и В.А. Якобсона. «Ранняя» и «Поздняя (имперская)» древность. Изучение 

истории Древнего Востока в современной России. 

 

РАЗДЕЛ 2. Источниковедение и историография истории Древней Греции и Древнего 

Рима 
 

Тема 9. Источники по истории Древней Греции древнейшего периода: материковая 

Греция, Крит и Лесбос в III–II тыс. до н. э.  
 

Данные археологии по истории Греции древнейшего периода. История археологических 

раскопок в Греции в XIX–XX вв. : открытия Г. Шлимана, А. Эванса и начало изучения кри-

то-минойской цивилизации. Основные археологические памятники материковой и остров-

ной Греции III–II тыс. до н. э.: история изучения и проблемы интерпретации данных. Де-

шифровка М. Вентрисом и Дж. Чедвиком линейного письма Б и ее значение. Город бронзо-

вого века в Терми (о. Лесбос): IV–III тыс. до н. э.. Проблема интерпретации данных археоло-

гии, касающихся религии минойского Крита. Старый и новый дворец в Кноссе. Дискуссия о 

«критском матриархате». 

 

Тема 10. Поэмы Гомера как исторический источник по истории Греции и восточного 

Средиземноморья XII–VIII вв. до н. э. 

 

Античная литературная традиция о Гомере. История изучения текста поэм. Рукописная 

традиция «Илиады» и «Одиссеи». Восстановление александрийского издания «Илиады» по 

данным схолий Ф. А. Вольфом в 1795 г. и начало научного гомероведения. История изданий 
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текста поэм. Гомеровские папирусы и издание Д. Аллена и Т. Монро. Схолии к Гомеру и их 

издание Х. Эрбсе. Проблема единства текста поэм. Ионийское религиозное празднество 

VIII–VII вв. до н. э. с выступлениями поэтов (Панионии или Делии) как наиболее вероятный 

контекст возникновения поэм. «Гомеровский вопрос» в зарубежном и отечественном антико-

ведении. Аргументы «аналитиков» в пользу отсутствия единого автора (Л. С. Клейн и др.). 

Аргументы, выдвигаемые противоположной точкой зрения (А. Ф. Лосев и др.). Языковая и 

содержательная многослойность поэм. Исторические и языковые реалии крито-микенского 

периода (XVI–XII вв. до н. э.) в тексте поэм. Исторические реалии «темных веков» в тексте 

поэм (XI–IX вв. до н. э.) в тексте поэм. Доминирование реалий «гомеровского периода» (IX–

VIII вв. до н. э.) в языке поэм. Значение гомеровских поэм как исторического источника по 

истории Восточного Средиземноморья в IX–VIII вв. до н. э. 

 

Тема 11. Ранняя греческая лирика как исторический источник по истории Греции в 

эпоху архаики (VII–VI вв. до н. э.): Архилох, Алкей, Сапфо, Солон. 
 

Античная литературная традиция о возникновении лирической поэзии. Возникновение 

лирики как отражение процессов распада аристократической («гомеровской») общины и 

становления полисного коллектива граждан. Связь лирической поэзии с утверждением но-

вых форм религиозных содружеств. Поэзия Архилоха и культ Диониса. Поэзия Алкея как 

исторический источник: культ Аполлона и политическая борьба на о-ве Лесбос: Меланхр, 

Мирсил. Поэзия Сапфо и проблема раннего восточного влияния в религии и культуре о-ва 

Лесбос эпохи архаики. Поэзия Солона, культ Афины в Афинах и политическая борьба во-

круг реформ.  

 

Тема 12. Древнегреческая эпиграфика классической и эллинистической эпохи как ис-

точник по истории Греции V–II вв. до н. э.  
 

Начало письменности у греков VIII–VII вв. до н. э. и первые надписи (надпись на Пите-

кусском кубке и пр.). Типология и характер древнейших эпиграфических памятников. Соби-

рание и изучение древнегреческих надписей в XIX–XXI вв. Основные собрания древнегре-

ческих надписей (Inscriptiones Graecae, Inscriptiones Creticae, Inscriptiones Deli). Собирание и 

изучение древнегреческих надписей Юга России. Важнейшие древнегреческие эпиграфиче-

ские тексты как исторический источник: Гортинские законы (V в. до н. э.), Постановление 

Афинских Совета и народа о мерах в связи с нашествием персов (480 г. до н. э.) и др. Древ-

негреческие надписи IV–II вв. до н. э. как исторический источник. Основные проблемы ин-

терпретации и датировки древнегреческих эпиграфических памятников. 

 

Тема 13. Древнегреческая историография V–II вв. до н. э. как исторический источник: 

Геродот, Фукидид, Полибий, Диодор Сицилийский 
 

Античная литературная традиция о Геродоте и обстоятельствах создания «Истории» Ге-

родота. Легенда о «злонравии» Геродота и проблема понимания и восприятия древними гре-

ками истории как жанра литературы. Цели и задачи истории как науки в интерпретации Ге-

родота. Источники сочинения Геродота. Фукидид как историк. Критика источников у Фуки-

дида и Геродота. Речи в произведениях Геродота и Фукидида и историческая действитель-

ность. Полибий как последователь Фукидида. Философия истории Полибия и историогра-

фия эпохи эллинизма. Диодор Сицилийский и развитие истории как литературного жанра.  

 

Тема 14. Источниковедение Древнего Рима: период царей и Ранняя Республика (V–III 

вв. до н. э.) 
 

Основные проблемы археологического изучения памятников Рима эпохи царей и ранней 

Республики. Раскопки Э. Гьерстада и данные литературной традиции. Проблема «первой де-
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кады» Тита Ливия. Текст законов XII таблиц и проблемы его реконструкции. История пере-

водов текста законов XII таблиц на русский язык. Дискуссия о «частной собственности» в 

Риме царской и раннереспубликанской эпох. Понятие familia в законах XII таблиц и его ин-

терпретация в работах О. Сакки и его оппонентов. 

 

Тема 15. Источники по истории гражданских войн в Древнем Риме (II–I вв. до н. э.). 
 

 Основные проблемы, связанные с изучением первоисточников по истории Древнего 

Рима эпохи гражданских войн: данные археологии и эпиграфики. Древнеримская эпиграфи-

ка и история ее изучения. Основные собрания древнеримских надписей. Corpus inscriptionum 

Latinarum Т. Моммзена и другие собрания. Основные типы древнеримских эпиграфических 

памятников. Судебный закон 122 г. до н. э. и аграрный закон 111 г. до н. э., сохранившиеся на 

Tabula Bembina как важнейшие первоисточники по истории гракханского движения. Эпи-

графические первоисточники по реформам Гая Юлия Цезаря. Переписка Цезаря с митилен-

цами. Данные археологии и их значение в изучении предпосылок аграрной реформы Тибе-

рия Гракха. Данные нумизматики и гипотеза Г. Борена. Эпоха гражданских войн в древне-

римской и древнегреческой литературной традиции: Цицерон, Саллюстий Крисп, Тит Ли-

вий, Плутарх, Аппиан. 

 

Тема 16. Древнеримская историография I в. до н. э. – II в. н. э. как исторический ис-

точник: Саллюстий Крисп, Тит Ливий, Корнелий Тацит 
 

Особенности восприятия римлянами истории как литературного жанра. Влияние греков и 

древнеримская анналистическая традиция. Тит Ливий и анналисты эпохи республики. Кри-

тика источников у Тита Ливия. История и публицистика в сочинениях Гая Саллюстия Крис-

па. Марк Туллий Цицерон как исторический писатель. Древнеримская историография эпохи 

раннего принципата. Корнелий Тацит и его метод психологической истории. Критика источ-

ников у Корнелия Тацита и Фукидида. Речи действующих лиц у Корнелия Тацита и истори-

ческая реальность. Римская историография в оценках современных историков. 

 

Тема 17. Дискуссия о природе античного государства в зарубежной и отечественной исто-

риографии XX– нач. XXI вв. н. э.  

 

Дискуссия о природе античной государственности в зарубежном антиковедении от Н.- Д. 

Фюстель-де-Куланжа (1869) до Дж. Шир и Д. Рихтера. Международная дискуссия о природе 

древнеримского государства в «Вестнике древней истории» (1989–1991), инициированная Е. 

М. Штаерман и ее значение для отечественного и зарубежного антиковедения (работы Ю. В. 

Андреева и К. Николе. Концепция Римской республики и древнегреческого полиса как без-

государственных, общинно-политарных коллективов и ее критика. Рождение Римской импе-

рии как процесс становления государства? Проблема приложимости термина «революция» к 

политическим переворотам в Древней Греции архаической эпохи. Проблема политического 

прогресса в античном мире: общинное политарное общество и движущие силы его транс-

формации (по итогам семинаров антиковедов, прошедших в Афинах и Женеве в 2010 г.). 

 

 

Основные образовательные технологии 
 

Компетентностные задачи, решаемые дисциплиной «Источниковедение и историография 

всеобщей истории», предполагают широкое использование современных образовательных 

технологий, направленных на активизацию познавательной активности студентов, удовле-

творение их индивидуальных образовательных потребностей, формирование осмысленной 

гражданской позиции и прочных мировоззренческих установок.  

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных технологий 
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и технологий проблемного обучения. Большинство лекций посвящено освещению проблем-

ных вопросов с анализом важнейших источников, указанием основных историко-культурных 

взаимосвязей и с разбором изменяющегося историографического контекста. Часть лекцион-

ных занятий проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий 

и методов визуализации. 

Самостоятельная подготовка к коллоквиуму включает в себя работу над пониманием об-

ширного сложного научного текста в единстве его авторского замысла, мировоззренческих и 

исследовательских установок., а также труд по систематизации, сопоставлению и критиче-

скому анализу и усвоению содержащихся в этом тексте сведений. 

 

Формы контроля 

 

Основные формы контроля включают в себя коллоквиум и зачет. Вопросы к зачету и к 

коллоквиуму формулируются преподавателем в соответствии с научными интересами маги-

странтов и уровнем их подготовки применительно к той или другой изучаемой теме.  

 

ФОНД КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Коллоквиум «Проблемы истолкования источников по истории Древнего Востока»  
проводится в форме диалогического собеседования по материалам следующих публика-

ций: 

Большаков А. О. Человек и его Двойник. Изобразительность и мировоззрение в Египте 

Старого царства. - СПб., 2001. С. 15-23. 

Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 1984.  

Дьяконов И.М. О работе с шумерскими историческими источниками // Вестник Древней 

истории. 1958. № 2; Древние цивилизации. От Египта до Китая. Вестник древней истории. 

1937-1977. - М., 1997. 

Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 1984. С. 4-

19. 

Клочков И. С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. - М., 1983. 

Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей цивилизации. 2 изд. - М., 1990. 

С. 3-25, 136-145. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. А.А. Вигасина. - М., 1997. С. 3-14. 

 

Коллоквиум «Дискуссионные проблемы истории Древнего Востока в отечественной 

историографии»  
проводится в форме диалогического собеседования по материалам следующих публика-

ций: 

Васильев Л.С. Что такое «азиатский» способ производства? // Народы Азии и Африки. 

1988. № 3. С. 65-75. 

Виткин М.А. Восток в философско-исторической концепции К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 

1972 

История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 1997.  

Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. 2-е изд. М., 1980. 

Якобсон В.А. Предисловие // История Древнего Востока. От ранних государственных об-

разований до древних империй / Под ред. А.В. Седова. - М., 2004. С. 34-55. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Основные категории источников изучения истории древнего Египта.  

2. Основные разновидности письменных источников изучения истории древнего Египта 

и проблемы их истолкования.  

3. Основные категории источников изучения истории древней Месопотамии.  
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4. Основные категории письменных источников изучения истории древней Месопота-

мии и проблемы их истолкования. 

5. Основные категории источников изучения древней истории Восточного Средиземно-

морья. ТаНаХ. 

6.  Основные категории источников изучения древней истории Малой Азии и Закавка-

зья. Письменные источники.  

7. Основные категории источников изучения древней истории Ирана. Письменные ис-

точники. 

8. Основные категории источников изучения древней истории Южной Азии. 

9. Письменные источники изучения древней истории Южной Азии. 

10.  Основные категории источников изучения древней истории Китая. 

11. Основные разновидности письменных источников по древней истории Китая.  

12. Первые шаги древневосточной историографии (с начала XIX в. до 80-х годов XIX в.). 

13.  «Классический период» древневосточной историографии (80 гг. XIX вв. – десятые 

годы XX вв.). Древневосточная историография в период между мировыми войнами.  

14. Современный этап развития древневосточной историографии. Ведущие центры изу-

чения истории и культуры Древнего Востока. 

15. Концепция «Азиатского (Государственного) способа» производства от К. Маркса до 

Л.С. Васильева.  

16. «Рабовладельческая» концепция В. В. Струве и её критика. Дискуссия о типологиче-

ской и стадиальной принадлежности древневосточных обществ во второй половине XX в.  

17. Гипотеза «древнего общинно-гражданского общества» И.М. Дьяконова и В.А. Якоб-

сона. «Ранняя» и «Поздняя (имперская)» древность. 

18. Изучение истории Древнего Востока в современной России. 

 

Коллоквиум «Поэзия Сапфо и Алкея как исторический источник» 
 

Проводится в форме диалогического собеседования по материалам следующих публика-

ций: 

 

Борухович В. Г. Из истории социально-политической борьбы на Лесбосе (конец VII – на-

чало VI вв. до н. э.). Меланхр, Мирсил и Алкей // Проблемы отечественной и всеобщей ис-

тории. Вып. 5. Античный полис. Л., 1979 

Ковалев П. В. Гетерия Алкея и фиас Сапфо на Лесбосе VII–VI вв. до н. э. // Textum 

Historiae: исследования по теоретическим и конкретно-историческим проблемам всеобщей 

истории. Ред. Л. В. Софронова Н. Новгород, 2005. С. 52–68. 

Ковалев П. В. Позиция Периандра Коринфского в территориальном споре за Сигей // Ис-

седон. Альманах по древней истории и культуре. Т. II. Екатеринбург, 2003. С. 54–64. См. 

электронную копию в Сети http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3654/2/issedon-02-05.pdf  

Ковалев П. О статусе странников и гостеприимцев в архаическом греческом мире // Закон 

и обычай гостеприимства в античном мире. Доклады конференции. М., 1998. С. 65–71. См. 

электронную копию в Сети: http://www.sno.pro1.ru/lib/zakon/14.htm  

Лурье С. Я. Новые папирусные свидетельства из истории Митилены в начале VI в. до н. э. 

//ВДИ, 1946. №1. С. 188–189. 

Мякин Т. Г. «Мудрая» Сапфо или философия древнегреческой инициации (Сапфический 

фиас в свете новейших археологических и папирологических открытий) //ΣΧΟΛΗ. Фило-

софское антиковедение и классическая традиция. Т. 8 (2). Новосибирск, 2014. С. 425–444. 

Мякин Т. Г. Через Кельн к Лесбосу: встреча с подлинной Сапфо. Новосибирск, 2012. 

Мякин Т. Г. Сапфо. Язык, мировоззрение, жизнь. С.-Пб., 2004. 

Мякин Т. Г. Становление полисного строя на Лесбосе в VII–VI вв. до н. э. (этносоциаль-

ный аспект) // История и социология государства. Под ред. А. П. Деревянко. Новосибирск, 

2003. С. 5–18. 

Пальцева Л.А. Питтак Митиленский (к вопросу об эсимнетии в архаической Греции) // 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3654/2/issedon-02-05.pdf
http://www.sno.pro1.ru/lib/zakon/14.htm
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Античное государство. Политические отношения и государственные формы в античном ми-

ре. Сборник научных статей. Под редакцией професора Э.Д. Фролова. Санкт-Петербург, 

2002. С. 21–35. См. в Сети: http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/20021/palz.htm  

Рогович Е. В. Социально-политическое развитие Митилены в конце VII – начале VI вв. до 

н. э.: к проблеме характера эсимнетии // Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. Яро-

славль, 2012. №4 (1) (22/1). С. 30–33. См. в Сети 

http://www.uniyar.ac.ru/upload/iblock/593/2012-4_1_.pdf  

Соломатина Е. И. Эсимнеты: тираны, верные традициям, или неверно понятая традиция? 

// ВДИ. 2004. № 2. С. 159–179 

Соломатина Е. И. Питтак Митиленский. Народный диктатор или вождь аристократов? // 

Studia Historica. Вып. III. М., 2003. С. 19–38. См. в Сети: 

http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1382620479  

Соломатина Е. И. Архаическая эсимнетия и античная традиция: проблемы 

интерпретации // Древнее Средиземноморье: религия, общество, культура / под ред. О. П. 

Смирновой, А. Л. Смышляева. М., 2005. С. 28–49. 

Ярхо В. Н. Поэзия культового содружества: Сапфо и Алкей //Ранняя греческая лирика От. 

ред. И. В. Шталь. СПб., 1999. С. 130–192. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Характер археологических источников по истории Древней Греции III–II тыс. до н. э. и 

проблемы их истолкования. 

2. Основные разновидности письменных источников по истории Древнего Греции архаи-

ческой и классической эпохи и проблемы их истолкования.  

3. «Гомеровский вопрос» в современном антиковедении. История изучения текста поэм и 

проблема их исторической и хронологической привязки. 

4. Поэмы эпического кикла как исторический источник. Квинт Смирнский и его «После-

гомеровские сказания». 

5. Поэзия Алкея как исторический источник по истории архаического Лесбоса. 

6. Поэзия Сапфо как исторический источник и проблемы ее интерпретации. 

7. Цели и задачи историка в «Истории» Геродота. Методология истории у Геродота. 

8. Философия и методология истории у Фукидида.  

9. Основные разновидности письменных источников по истории Древнего Рима эпохи 

Республики и проблемы их истолкования. 

10. Философия и методология истории Полибия. 

10. Римская историография I в. до н. э. – I в. н. э.: методология и философия истории Тита 

Ливия и Корнелия Тацита. 

11. Археологические источники по истории Древнего Рима: проблемы их изучения и ин-

терпретации 

12. Основные этапы дискуссии о характере античного полиса в зарубежной и отечествен-

ной историографии. Доминирующие подходы и их аргументы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 
 

А) Основная литература 
 

Бокщанин А. Г. Источниковедение Древнего Рима. М., 1981. 

Историография античной истории / под ред. В.И. Кузищина. - М., 1980. См. также элек-

тронную копию: http://www.sno.pro1.ru/lib/kuzII/index.htm  

Историография истории древнего Востока. В 2 т. / В.И. Кузищин, М.А. Дандамаев, Н.В. 

Козырева и др.; Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2008. 

Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 

1982. 

http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/20021/palz.htm
http://www.uniyar.ac.ru/upload/iblock/593/2012-4_1_.pdf
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1382620479
http://www.sno.pro1.ru/lib/kuzII/index.htm
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Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 1984.  

Кругликова И.Т. Античная археология. М, 1984.  

Немировский А. И. У истоков исторической мысли. Воронеж, 1979. См. также электрон-

ную копию этой книги, выложенную в сети: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/nemirovskiy_u_istokov_istoricheskoy_mysli/index.htm  

Суриков И. Е. Архаическая и классическая Греция: проблемы истории и источниковеде-

ния. М., 2007. См. также электронную копию: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/surikov_arkhaicheskaya_i_klassicheskaya_greciya/index.htm  

Фёдорова Е.В. Латинская эпиграфика. - М., 1982. 

Фролов Э. Д. Русская наука об античности. – СПб., 1999. См. также электронную копию: 

http://ancientrome.ru/publik/frolov/frol001f.htm  

 

Б) Дополнительная литература: 

 

Учебники и учебные пособия 

 

Атлас по древней истории Египта, Передней Азии, Индии и Китая / Сост. И. Л. Снегирёв. 

- Л., 1937. 

История Древнего Востока. Тексты и документы / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 2002. 

История Древнего Рима. Тексты и документы. Т. 1–2. / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 

2004. 

История всемирной литературы. В 9 т. - М., 1983. Т. 1. 

История Древнего Востока: Материалы по историографии / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 

1991. 

Машкин Н. А. История Древнего Рима. – М., 2006. 

Мякин Т. Г. История Древней Греции и Древнего Рима. Учебное пособие к семинарам. 

Новосибирск, 2010. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В.В. Струве, Д.Г. Редера. - М., 1963. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Сост. и коммент. А.А. Вигасина. - М., 1997.  

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева, И.С. Кацнель-

сона, В.И. Кузищина. – М., 1980. Ч. I, II. 

Хрестоматия по истории Древней Греции/ Под ред. Д. П. Каллистова. – М., 1964. 

Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. – М., 1987. 

 

Научная литература к отдельным разделам курса 

 

Переводы источников 

 

Древний Египет 

 Берлев О. Д., Ходжаш С.Я. Скульптура древнего Египта в собрании Государственного 

музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. - М., 2004.  

Древний Египет. Сказания. Притчи / Пер. с древнеег. И.С. Кацнельсона и Ф.Л. Мендель-

сона. - М., 2000. 

Лурье И. М. Очерки древнеегипетского права XVI-X веков до н.э. Памятники и исследо-

вания. - Л., 1960. С. 129-351. 

Матье М. Э. Древнеегипетские мифы. - М.-Л., 1956.  

Матье М.Э. Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта. М., 1996. (Ис-

следования по фольклору и мифологии Востока). - С. 229-309. 

Повесть Петеисе III. Древнеегипетская проза / Вступ. ст., пер. и коммент. М.А. Коростов-

цева. - М., 1978. 

Сказки Древнего Египта / Сост. Г.А. Белова, Т.А. Шеркова. - М,. 1998. 

Сказки и повести древнего Египта / Пер. и ком. И.Г. Лившица. - М., 1979. 

Эдаков А.В. «Петиция Петеисе» // Вопросы всеобщей истории и сториографии: Сборник 

http://www.sno.pro1.ru/lib/nemirovskiy_u_istokov_istoricheskoy_mysli/index.htm
http://www.sno.pro1.ru/lib/surikov_arkhaicheskaya_i_klassicheskaya_greciya/index.htm
http://ancientrome.ru/publik/frolov/frol001f.htm
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научных статей памяти проф. А.В. Эдакова. - Новосибирск, 2006. 

 

Древняя Месопотамия: 

Емельянов В.В. Шумерский космогонический миф «Путешествие Нинурты в Эреду» // 

Ассирия и Египтология. СПб., 2000. 

Клинописные тексты из Кюль-Тепе / Пер., ввод. ст., коммент. Н.Б. Янковской. М., 1978. 

«Когда Ану сотворил небо…»: Литература Ассирии и Вавилонии / Сост. В.К. Афанасьева. 

- М., 2000. 

От начала начал. Антология шумерийской поэзии / Вступ ст., пер., коммент., словарь В.К. 

Афанасьевой. - СПб., 1997. 

Эпос о Гильгамеше / Вступ. ст., пер. и коммент. И.М. Дьконова. - М.-Л., 1959. 

Я открою тебе сокровенное слово…: Литература Вавилонии и Ассирии / Сост. В. Афа-

насьевой и И. Дьяконова. - М., 1980. 

 

Малая Азия. Хетты 

Клинописные тексты из Кюль-Тепе / Пер., ввод. ст., коммент. Н.Б. Янковской. - М., 1978. 

Луна, упавшая с неба / Пер., ввод ст., комент. В. В. Иванова. - М., 1990. 

 

Сирия, Финикия, Палестина 

Ветхий Завет: Плач Иеремии. Экклесиаст. Песнь песней / Пер. и комент. И.М. Дьяконова, 

Л.Е. Когана. - М., 1998. 

Угаритский эпос / Пер. И.Ш. Шифмана. М., 1993. 

Учение: Пятикнижие Моисеево. От Бытия до Откровения. / Пер., введ. и коммент. И.Ш. 

Шифмана.- М., 1993. 

 

Иран и Средняя Азия 

Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 

древние времена. В 3-х т. - М.; Л., 1950-1953. 

Дандамаев М.А. Новые документы царского хозяйства в Персеполе // Вестник древней ис-

тории. 1972. № 1. 

Авеста. Избранные гимны / Пер. и коммент. И.М. Стеблика-Каменского. -Душанбе, 1990. 

Авеста в русских переводах (1861-1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И. В. Ра-

ка. - СПб., 1997. 

 

Индия 

Андросов В. П. Буддизм Нагарджуны: Религиозно философские трактаты. - М., 2000. 

Артхашастра, или Наука политики / Под ред. В.И. Кальянова. - М.; Л., 1959. 

Атхарваведа. Избранное / Пер. Т.Я. Елизаренковой. - М., 1976. 

Бхагавадгита / Вступ. ст. и пер. В.С. Семенцова. - М., 2000. 

Бхагавадгита. Книга о Бхишме / Введ., перев. и комм. Б. Л. Смирнова. - СПб., 1994. 

Брихадараньяка-упанишада / Пер. А.Я. Сыркина. - М., 1964 (Памятники литературы на-

родов Востока. Тексты. V). 

Ватсьяяна Малланага. Камасутра / Пер. А.Я. Сыркина. - М., 1993. 

Вопросы Милинды / Пер. А.В. Парибка. - М., 1989. 

Джатаки / Пер. Б.А. Захарьина. М., 1976. 

Джатаки, или Сказания о подвигах Бодхисаттвы / Пер. с санскрита А. П. Баранникова, О. 

Ф. Волковой. - СПб., 1993. 

Дхаммапада / Пер. с пали В. Н. Топорова. - СПб., 1993. 

Жизнь Будды. Ашвагхоша. Драмы. Калидаса. М., 1990. 

Законы Ману / Пер. А.Я. Сыркина. М., 1960. 

Индия в литературных памятниках III-VII вв./ Сост. Е.М. Медведев. - М., 1984. 

История и культура Древней Индии: Тексты / Сост. А.А. Вигасин. - М., 1990. 

Классическая драма Древней Индии. Под ред., сост. Г. Зографа. - Л., 1984. 
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Махабхарата / Пер. В.И. Кальянова и др. Т. 1-5, 7-11.- М.-Л., 1950-1998. 

Махабхарата / Стихотвор. пер. Б.Л. Смирнова. - Ашхабад, 1982-1986. 

Рамаяна. М., 1986. 

Ригведа / Пер. Т.Я. Елизаренковой. (Мандалы I-IV. - М., 1989; Мандалы V-VIII. - М., 1995; 

Мандаллы IX-X. - М., 1999). 

Смирнов Б.Л. Мифы Древней Индии. - СПб., 2000. 

Темкин Э.Н., Эрман В.Г.Три великих сказания Древней Индии / Лит. изложение. - М., 

1978. 

Сутры философии санкхъи/ Подг. В.К. Шохин. - М., 1997. 

Упанишады/ Пер. А.Я. Сыркина. - М., 1967 (2 изд. – 2000, 3 изд. – 2003). 

Чхандогъя-упанишада/ Пер. А.Я. Сыркина. - М., 1965. 

 

Китай: 

Антология даосской философии / Сост. В.В. Малявин, Б.Б. Виноградский. -М., 1994. 

Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая / Пер. с кит., вступит. ст. и ком. Л.Д. 

Позднеевой. - М., 1967. 

Васильев К.В. Планы сражающихся царств (Исследования и переводы). - М., 1968. 

Го Юй (Речи царств) / Пер. с кит., вступит ст. и примеч. В.С. Таскина. - М., 1987. 

Древнекитайская философия / Сост. Ян Хиншуна. - М., 1972, 1973. Т. I, II. 

Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990. 

Каталог морей и гор (Шань хай цзин) / Предисл., пер. и комм. Э. М. Яншиной. - М., 1977.  

Классическое конфуцианство / Пер., статьи, ком. А.Мартынова и И. Зограф. В 2 т. - СПб.; 

М., 2000. 

Книга правителя области Шан / Предисл., пер. и коммент. Л.С. Переломова. 2 изд. - М., 

1998. 

Конфуций. Я верю в древность / Сост., предисл., пер. с древнекит. и англ. И.И. Семененко. 

- М., 1995 (Мудрецы). 

Лао-цзы. Книга о Пути и Силе. 3-е изд., испр. и доп. / Пер. с кит. и коммент. А. Кувшино-

ва. - Красноярск, 1998. 

Мудрецы Китая: Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы / Пер. с кит. Л. Д. Поздеевой. - СПб., 1994. 

Проза древнего Китая. - М., 1987. 

Религии Китая. Хрестоматия / М.Е., Ермаков, М.Е Кравцова, К.С. Соломин, Е.А. Торчи-

нов. - СПб., 2001. 

Семененко И.И. Афоризмы Конфуция. - М., 1988. 

Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. I-IX. М., 1972-2010. 

Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит., вст. статья и примеч. В. Малявина. - М., 1995. 

Ши цзин (Книга песен и гимнов) / Пер. с кит. А. А.Штукина. - М., 1987. 

 

Древняя Греция 

Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян. Пер. С. И. Радцига. 

– М., 2007. 

Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Пер. С. А. Жебелева и С. И. 

Радцига.– Минск., 1998. 

Аристофан. Избранные комедии. Пер. А. Пиотровского. М., 1974. 

Афиней. Пир мудрецов. Кн. I–VIII. Пер. Н. Т. Голинкевич. М., 2003. 

Гераклит Эфесский. Все наследие. На языках оригинала и в русском переводе. Подг. С. Н. 

Муравьев. М., 2012. 

Геродот. История в девяти книгах / Пер. Г.А. Стратановского. -Л., 1972. 

Гомер. Илиада. Пер. Н. И. Гнедича. СПб., 2008. 

Гомер. Одиссея. Пер. В. А. Жуковского. М., 2000. 

Ксенофонт. История Греции. Пер. С. Я. Лурье. СПб., 1996. 

Лисий. Речи. Пер. С. И. Соболевского. - М., 1994. 

Мякин Т. Г. Лесбосская демократия. Учебное пособие к спецкурсу. Новосибирск, 2004. 
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Ораторы Греции. Ред. М. Л. Гаспаров. М., 1985. 

Павсаний. Описание Эллады. Т. 1–2. Пер. С. П. Кондратьева. М., 2002. 

Платон. Филеб. Государство. Тимей. Критий. Пер. С. С. Аверинцева, В. Ф. Асмуса, А. А. 

Тахо-Годи. – М., 1999. 

Платон. Федон. Пир. Федр. Парменид. Пер. С. А. Ананьина, С. К. Апта. – М., 1999. 

Платон. Законы. Пер. А. Н. Егунова. – М., 1999. 

Плутарх. Сравнительные жизнеоописания. Т. 1–2. Пер. С. Соболевского, С. Ошерова, Е. 

Пастернак. - М., 1987. 

Полибий. Всеобщая история. Т. 1–2. Пер. Ф. Мищенко. - М., 2004. 

Фукидид. История. Пер. Г. А. Стратановского. - М., 2000. 

Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. / Подг. М. Л. Гаспаров, 

О. П. Цыбенко, В. Н. Ярхо. - М., 1999. 

 

Древний Рим 

Августин. О граде Божием. Пер. Киевской духовной академии. – Минск., 2000. 

Аппиан Александрийский. Римская история. Пер. под ред. С. А. Жебелева, О. О. Крюгера, 

Е. С. Голубцовой, Л. Л. Кофанова. - М., 2002. 

Геродиан. История императорской власти после Марка. Пер А. И. Доватура и др. – М., 

1996. 

Катулл Гай, Тибулл Альбий, Проперций Секст. Пер. под ред Ф. Петровского. М., 1962. 

Лукан Марк Анней. Фарсалия или поэма о гражданской войне. Пер. Л. Е. Остроумова. М., 

1993. 

Ливий Тит. История Рима от основания города. Пер. под ред. М. Л. Гаспарова, Г. С. Кнабе. 

Т. I–III. - М., 1989–1993. 

Письма Плиния Младшего. Пер. М. Е. Сергеенко, А. И. Доватур. М., 1983. 

Римские историки IV века. Пер. Е. В. Дарк, М. Л. Хорькова, А. И. Донченко, В. С. Соко-

лова. М., 1997. 

Римская сатира. Пер. с лат. С. А. Аверинцева, С. Апта, М. Л. Гаспарова, А. А. Тахо-Годи. 

М., 1989. 

Тацит Корнелий. Анналы. История. Пер. А. С. Бобовича, Г. С. Кнабе, ред. М. Е. Сергеен-

ко. - СПб., 1993.  

Марцеллин Аммиан. Римская история. Пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни. – СПб., 

2000. 

Транквилл Гай Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Властелины Рима. Пер. С. П. Конд-

ратьева, М. Л. Гаспарова. – М., 1999. 

Цезарь Гай Юлий. Записки о Галльской войне, записки о Гражданской войне. Крисп Гай 

Саллюстий. Сочинения. Пер. В. О. Горенштейна, М. М. Покровского. М., 2001.  

Цицерон Марк Туллий. О государстве. О законах. Пер. И. Н. Веселовского, В. О. Горен-

штейна. М., 1966. 

Цицерон Марк Туллий. Речи. Т. 1–2. Пер. В. О. Горенштейн, М. Е. Грабарь-Пассек. М., 

1993. 

 

Исследования и труды обобщающего характера 

 

Античная цивилизация и варвары. Сб. ст. От. ред. Л. П. Маринович. - М., 2006. 

Античный полис. Курс лекций / Отв. ред. В. В. Дементьева, И. Е. Суриков. - М., 2010. См. 

также электронную копию книги: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/antichniy_polis_kurs_lekzij/antichnij_polis_kurs_lekzij.pdf  

Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. Сб. статей. - М.,1989. 

Государство на Древнем Востоке. Сб. статей / Отв. ред. Э. А. Грантовский, Т. 

В.Степугина. - М., 2004.  

Всемирная история: В 6 т. / Гл. ред. А.О. Чубарьян. Т. 1. Древний мир / Отв. ред. В.А. 

Головина, В.И. Уколова. М., 2011. 

http://www.sno.pro1.ru/lib/antichniy_polis_kurs_lekzij/antichnij_polis_kurs_lekzij.pdf
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История Востока. В 6 т. Т. I. Восток в древности / Под ред. В.А. Якобсона. - М., 1997.  

История древнего Востока / И. А. Ладынин, М. Д. Бухарин, Б. С. Ляпустин, А. А. Неми-

ровский. – М., 2009. 

История Древнего Востока: Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческой цивилизации. Ч. I, II. - М., 1983-1988. 

История Древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй 

/ Под ред. А.В. Седова. - М., 2004.  

История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 1997.  

Кембриджская история древнего мира. Том III, часть 3: Расширение греческого мира. 

VIII—VI века до н. э. Под ред. Дж. Бордмэна и Н.-Дж.-Л. Хэммонда. Пер. с англ., подготовка 

текста, предисловие и примечания А. В. Зайкова. - М., 2007. 

Кембриджская история древнего мира. Том IV: Персия, Греция и Западное Средиземно-

морье ок. 525—479 гг. до н. э. Под ред. Дж. Бордмэна, Н.-Дж.-Л. Хэммонда, Д.-М. Льюиса, 

М. Оствальда. Пер. с англ., подготовка текста, заметка и примечания А. В. Зайкова. - М., 

2011. 

Кембриджская история древнего мира. Том V: Пятый век до нашей эры. Под ред. Д.-М. 

Льюиса, Дж. Бордмэна, Дж.-К. Дэвиса, М. Оствальда. Перевод, научное редактирование, 

подбор дополнительных иллюстраций, заметка и примечания А. В. Зайкова. - М., 2014. 

Кузищин В.И., Кучера С. История Древнего Востока : учебное пособие для вузов по спе-

циальности "История". – М., 2012. (Высшее профессиональное образование). 

Кузищин В.И, Гвоздева И. А. и др. История Древней Греции: учебное пособие для вузов по 

специальности «История». – М., 2011. 

Кузищин В.И, Гвоздева И. А. и др. История Древнего Рима: учебное пособие для вузов по 

специальности «История». – М., 2007. 

Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. Сб. статей. - М., 

1987.  

Подати и повинности на Древнем Востоке. - СПб., 1999. 

Проблемы социальных отношений и форм зависимости на Древнем Востоке. - Сб. статей. 

М., 1984. 

Фролов Э. Д. (ред.) Античный полис. Проблемы социально-политической организации и 

идеологии античного общества. - СПб., 1995. 

Фюстель-де-Куланж Д. Древняя гражданская община. Исследование о культе, праве и уч-

реждениях. - М., 1903. (см. также электронную копию: 

http://ancientrome.ru/publik/fustel/fus01s.htm ) 

 

Научные публикации по отдельным разделам курса 

 

Древний Египет 

 Богословский Е.С. Древнеегипетские мастера. - М., 1983. 

 Богословский Е.С. Повседневная жизнь в древнем Египте // Восток. 1995, № 4. С. 138–

147. 

 Большаков А. О. Человек и его Двойник. Изобразительность и мировоззрение в Египте 

Старого царства. - СПб., 2001. 

 Большаков А. О. Изображение и текст: два языка в древнеегипетской культуре // Вест-

ник древней истории. 2003. № 4. С. 3- 20. 

 Коростовцев М. А. Религия древнего Египта. - М., 1976; 2000. 

 Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта / Общ. ред., вступит. ст. и коммент. А. Л. 

Вассоевича. - СПб., 2000. 

  Прусаков Д. Б. Природа и человек в Древнем Египте. - М., 1999. (Социоестественная 

история; XIV). 

 Прусаков Д. Б. Раннее государство в Древнем Египте. - М., 2001. 

 Савельева Т. Н. Аграрный строй Египта в период Древнего царства. - М., 1962.  

 

http://ancientrome.ru/publik/fustel/fus01s.htm
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Древняя Месопотамия: 

Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. - М., 1998. 

Вулли Р. Ур халдеев. - М., 1961. 

Дандамаев М.А. Рабство в Вавилонии VII-IV вв. до н.э. (626-331 гг. до н.э.). - М., 1974. 

Дандамаев М.А. Вавилонские писцы. - М. 1983. 

Дьяконов И.М. Развитие земельных отношений в Ассирии. - М., 1949. 

Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья: Шумер. - М., 

1959. 

Дьяконов И. М. Люди города Ура. - М., 1990. 

Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности. - М., 1989. 

Клима Й. Общество и культура древнего Двуречья. - Прага, 1967. 

Козырева Н.В. Древняя Ларса. - М., 1988. 

Козырева Н.В. Городское население Южной Месопотамии в начале II тысячелетия до н.э. 

// Российское востоковедение в память о М.С. Капице. - М., 2001. С. 35-56. 

Козырева Н.В. Население города Ниппура (Месопотамия) в начале II тысячелетия до н.э. 

// Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. 2003. Вып. 20. С. 84-

103. 

Козырева Н.В. Шумер и Аккад – две модели архаических обществ // Египтология и асси-

риология. Сб. статей / Отв. ред. Н.В. Козырева. - СПб., 2004. С. 11-48. 

Крамер С. Н.. Шумеры. М., 2002. 

Ллойд С. Археология Месопотамии. - М., 1984. 

Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей цивилизации. 2 изд. - М., 1990.  

Якобсен Т. Сокровища тьмы: история месопотамской религии. - М., 1995. 

Янковская Н.Б. Оптовая торговля в древней Передней Азии до возникновения империй // 

Вестник древней истории. 1985. № 3. 

 

Малая Азия. Хетты 

Герни О.Р. Хетты. - М., 1987. 

Гиоргадзе Г.Г. Вопросы общественного строя хеттов. - Тбилиси, 1991. 

Маккуин Дж.Г. Хетты и их современники в Малой Азии. - М., 1983.  

Менабде Э.А. Хеттское общество. - Тбилиси, 1965. 

Попов В.П. О статусе рабов в Хеттском царстве // Вестник древней истории. 1969. № 3.  

Чернышева А.З. Пленные в государстве хеттов // Вестник древней истории. 1986. № 4.  

Янковская Н.Б. Оптовая торговля в древней Передней Азии до возникновения империй // 

Вестник древней истории. 1985. № 3. 

 

Восточное Средиземноморье 

Амусин И.Д. Проблемы социальной структуры обществ древнего Ближнего Востока по 

библейским источникам. - М., 1993. 

Библейские исследования / Сост. Б. Щварц. - М., 1997.  

Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины 1 

тысячеления до н.э. - М., 1993. 

Вейнберг И.П. Введение в Танах. - М.,. 2000, 2002. Т. I-II. 

Вейнберг И.П. Введение в Пророков. - М.; Иерусалим, 2003. 

Вулли Л. Забытое царство. - М., 1986. 

Лившиц Г.М. Очерки историографии Библии и раннего христианства. - Минск, 1970. 

Рижский М. И. Библейские пророки и библейские пророчества. - М., 1987. 

Рижский М. И. История переводов Библии в России. - Новосибирск, 1978. 

Рижский М. И. Книга Иова: Из истории библейского текста. - Новосибирск, 1991. 

Рижский М. И. Книга Экклезиаста: В поисках пути, истины и смысла жизни. - Новоси-

бирск, 1995. 

Сафронов В.А., Николаева Н.А. История Древнего Востока в Ветхом Завете. – М., 2010. 

Синило Г.В. Древние литературы Ближнего Востока и мир ТаНаХа. - Минск, 1998. 
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Синило Г.В. Библия как памятник культуры. - М., 1999. Ч. I. 

Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. - М., 2000. 

Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. 2-е изд., испр. 

и доп. - СПб., 2007. 

Тищенко С.В. Кто написал Тору? К литературной истории Пятикнижия // Библия. Литера-

турные и лингвистические исследования. - М., 1998. С. 11-82. 

Финикийская мифология. - СПб., 1996. 

Циркин Ю.Б. От Ханаана до Карфагена. - М., 2001. 

Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. - М., 1987. 

Шифман И.Ш. Угаритской общество XVI-XIII вв. до н.э. - М., 1982. 

Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита. - М., 1987. 

Шифман И.Ш. Учение: Пятикнижие Моисеево. От Бытия до Откровения. - М., 1993. С. 3-

60. 

 

Иран. Держава Ахеменидов.  

Алиев И. История Мидии. - Баку, 1960. 

Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и ис-

тория. - М., 1983. 

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I, II.- Тбилиси, 

1984. 

Грантовский Э.А. Иран и иранцы до Ахеменидов. Основные проблемы. Вопросы хроно-

логии. - М., 1998. 

Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. - М., 1963. 

Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. - М., 1985. 

Дандамаев М.А. Месопотамия и Иран в VII-IV вв. до н.э.: Социальные институты и идео-

логия. СПб., 2009.  

Древний Мерв в свидетельствах письменных источников. - Ашхабад, 1994.  

Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. - М., 1961. 

История Ирана - М., 1977. 

Кузьмина Е.Е. Арии: путь на юг. – М., 2008. 

Медведская И.Н. Древний Иран накануне империй (IX-VI вв. до н.э.). История Мидийско-

го царства. - СПб., 2010.  

Пьянков И. В. Зороастр в истории Средней Азии: проблема места и времени // Вестник 

древней истории. 1996. № 3.  

Хинц В. Государство Элам / Пер. с нем. под ред. и с послесл. Ю.Б. Юсифова. - М., 1977. 

 

Древняя Индия 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. - М., 1993. 

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. - М., 1985.  

Вигасин А.А., Самозванцев А.М. Артхашастра: Проблемы социальной структуры и права. - 

М., 1984. 

Гринцер П.А. «Махабхарата» и «Рамаяна». - М., 1970. 

Косанби Д. Культура и цивилизации Древней Индии. - М., 1968. 

Лелюхин Д.Н. Структура древнеиндийского государства в Ι пол. Ι тыс. до н.э. - М., 1989. 

Романов В.Н. О социальной значимости дхармашастр // Санскрит и древнеиндийская 

культура. - М., 1979 

Романов В.Н. К вопросу о жанре дхармашастр // История и культура Центральной Азии. - 

М., 1983. 

Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. Ритуальный символизм. 

- М., 1981. 

Семенцов В.С. Бхагавадгита в традиции и современной научной критике. - М., 1985. 

Самозванцев А.М. Правовой текст дхармашастры. - М., 1981. 

Серебряков И.Д. Очерки древнеиндийской литературы. - М., 1971. 
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Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. - М., 1987 

 

Древний Китай 

Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации. М., 1998. 

Васильев Л. С. Аграрные отношения и община в древнем Китае (11-7 вв. до н.э.). - М., 

1961. 

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. - М., 1983.  

Васильев Л. С. История Востока, в 2 т. - М., 1993. Т. 1.  

Васильев Л. С. Древний Китай. В 3 т. - М., 1995-2006.  

Дебен-Франкфор К. Древний Китай. М., 2002. 

Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 т. Т. 3, 4. - М., 2008-2009. 

Жерне Ж. Древний Китай. М., 2004. 

История китайской философии. - М., 1989. 

История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред С.Л. Тихвин-

ский. Т. II. Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н.э. – III в. н.э.). М., 2013.  

Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу. - М., 

2001. 

Кроль Ю.Л. Сыма Цянь – историк. - М., 1970. 

Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. - М., 1990. 

Кучера С. Древняя и древнейшая история Китая. - М., 1996. 

Малявин В.В. Гибель древней империи. - М., 1993. 

Синицын Е.П. Бань Гу – историк Древнего Китая. - М., 1975.  

Смолин Г.В. Источниковедение древней истории Китая. - Л., 1971. 

Современная китайская историография средневековой и древней истории Китая. - М., 

1983. 

Страны и народы Востока. Вып. XXXVII: Дальний Восток. Кн. 4. Проблемы географии и 

внешней политики Китая в Истории Хань Бань Гу. – М., 2005. 

 

Древняя Греция 

Андреев Ю. В. Гомеровское общество: основные тенденции социально-экономического и 

политического развития Греции XI–VIII вв. до н. э. М., 2004 

Андреев Ю. В. От Евразии к Европе: Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего же-

леза (III — нач. I тысячелетия до н. э.). — СПб., 2002. 

Античная Греция. Проблемы развития полиса. Т. 1. Становление и развитие полиса. Т. 2. 

Кризис полиса. Ред. Е. С. Голубцова, Л. П. Маринович, Э. Д. Фролов. - М., 1983. 

Бартонек А. Златообильные Микены. М., 1991 

Берент М. Безгосударственный полис: раннее государство и древнегреческое общество // 

Альтернативные пути к цивилизации. Ред. Н. И. Крадин, А. В. Коротаев, Д. М. Бондаренко, 

В. А. Лынши. М., 2000. С. 235–258. 

Блеген К. Троя и троянцы. Боги и герои города-призрака. М., 2004. 

Бузескул В. П. История афинской демократии. СПб., 2003. 

Видаль-Накэ П. Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире. 

М., 2001. 

Гиндин Л. А., Цимбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996. 

Гордезиани Р. В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978. 

Доватур А. И. Повествовательный и научный стиль Геродота. М., 1957. См.: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/dovatur_povestv_i_nauch_stilj_gerodota/index.htm  

Дэвис Дж. К. Демократия и классическая Греция. М., 2004. 

Дройзен И.-Г. История эллинизма. Пер. с франц. М.Шелгунова и Э.Циммерманна, т. I–III, 

- СПб., 1997-1999. 

Зайцев А. И. Культурный переворот в древней Греции VIII-V вв. до н. э. Л., 1985. 

Казаманова Л. Н. Очерки социально-экономической истории Крита (V– IV вв. до н. э.). 

М., 1964. 

http://www.sno.pro1.ru/lib/dovatur_povestv_i_nauch_stilj_gerodota/index.htm
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Казанский Н. Н, Казанскене В. П. Предметно-понятийный словарь греческого языка (кри-

то-микенский период). Л., 1986. 

Карпюк С. Г. Общество, политика и идеология классических Афин. М., 2003. 

Кессиди Ф. Х. Философия истории Фукидида. СПб., 2009. 

Квеннел М. Гомеровская Греция: Быт, религия, культура. М., 2005. 

Клейн Л. С. Анатомия «Илиады». СПб., 1998. 

Климов О. Ю. Пергамское царство: Проблемы политической истории и государственного 

устройства. - СПб., 2010. 

Кулишова О. В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отноше-

ний (VII–V вв. до н. э.). – СПб., 2001. 

Лаптева М. Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. Иония XI–VI вв. до н. э. - СПб., 

2009. 

Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Т. 1–2. - СПб., 1997.  

Лосев А. Ф. Гомер. - М., 1996. 

Медведев А. П. Был ли греческий полис государством? // Античный мир и археология. 

Вып. 12. Саратов, 2006. С. 17–32 

Мякин Т. Г. Сапфо. Язык, мировоззрение, жизнь. - СПб., 2004. 

Мякин Т. Г. NOMOS и митиленская демократия в IV–II вв. до н. э. (к вопросу о регио-

нальной применимости концепции М. Оствальда) //Вестник НГУ. Серия: История, филоло-

гия. Новосибирск, 2005. Т. 4. Вып. 2: История, 5–10. 

Печатнова Л. Г. История Спарты (период архаики и классики). - СПб., 2001. 

Печатнова Л. Г. Спартанские цари. - М., 2007.  

Остерман Л. А. О, Солон! История афинской демократии. - М., 2001 

Рунг Э.В. Греция и Ахеменидская держава: история дипломатических отношений в VI-IV 

вв. до н.э. - СПб., 2008. 

Сергеев В. С. История Древней Греции. - СПб., 2002. 

Строгецкий В. М. Греческая историческая мысль классического и эллинистического пе-

риодов об этапах развития афинской демократии. - Горький, 1987. 

Суриков И. Е. Остракизм в Афинах. - М., 2006. 

Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. - СПб., 

2002. 

Фор П. Повседневная жизнь Греции во времена Троянской войны. - М., 2004. 

Фролов Э. Рождение греческого полиса. - СПб., 2004. 

Хаммонд Н. История Древней Греции. - М., 2003. 

Шишова И. А. Раннегреческое законодательство и становление рабства в античной Гре-

ции. - Л., 1991. 

Archontidou A., Acheilara L. Archaeological Museum of Mytilene. - Mytilene, 1999. 

Caciagli St. Poesia e Società. Communicazione poetica e formazioni sociali nello Lesbo del 

VII/VI secolo a. C. Presentata dal Dott. St. Caciagli. Università degli Studi di Bologna, 2007. См. 

электронную копию, выложеную в Сети: http://amsdottorato.unibo.it/188/1/Stefano_Caciagli_-

_Poesia_e_Societ%C3%A0.pdf  

Evans A. The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early 

Cretan civilization as illustrated by the discoveries at Knossos. London: MacMillan and Co (Online 

by Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Vol. I–IV, 1921–1935. 

Gentili Br. Poetry and Its Public in Ancient Greece. From Homer to the Fifth Century. Baltimore 

and L., 1988.  

 

Древний Рим 

Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. СПб., 1993. См. также элек-

тронную копию книги, выложенную в Сети: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/durov_istoriografiya_rima/index.htm  

Заборовский Я. Ю. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. 

Львов, 1985. 

http://amsdottorato.unibo.it/188/1/Stefano_Caciagli_-_Poesia_e_Società.pdf
http://amsdottorato.unibo.it/188/1/Stefano_Caciagli_-_Poesia_e_Società.pdf
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1921ga
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1921ga
http://www.sno.pro1.ru/lib/durov_istoriografiya_rima/index.htm
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Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и 

публичного права. От. ред. Л. Л. Кофанов. – М., 2001. 

Егоров А. Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования принципата. Л., 

1985. 

Капогросси Колоньези Л. Формирование государства в Риме (Точка зрения историка пра-

ва) //ВДИ, № 1. М., 1990, 94–98. 

Кофанов Л. Л. Lex и Ius: возникновение и развитие римского права в VII–III вв. до н. э. – 

М., 2006. 

Куликова Ю. В. «Галльская империя» от Постума до Тетриков. – СПб., 2012. 

Кузищин В. И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н. э. – I в. н. э.). 

М., 1976. 

Луцатто Дж. Экономическая история Италии М., 1954. 

Машкин Н. А. Принципат Августа. - М., 1949. 

Маяк И. Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983 (см. электронный вари-

ант: http://sno.pro1.ru/lib/mayak/1-1-1.htm ). 

Маяк И. Л. Римляне ранней Республики. М., 1993 (см. электронный вариант: 

http://ancientrome.ru/publik/majak/maj01-f.htm ). 

Моммзен Т. История Рима. СПб., 1994–1999. Т. I–V. 

Нечай Ф. М. Рим и италики. Минск, 1963. 

Николе К. Римская республика и современные модели государства //ВДИ, №3. М., 1989, 

97–99 

Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа. Саратов, 1987. 

Парфенов В. Н. Император Цезарь Август: армия, война, политика. - СПб., 2001. 

Покровский И. А. История римского права. - СПб., 1998. 

Сергеев И. Римская империя в III в. н. э. Харьков, 1999. 

Симон Г. Войны Рима в Испании. - СПб., 2008. 

Смышляев А. Л. Античная гражданская община: отсутствие или особый тип государст-

венности //ВДИ, №3. М., 1989, 99–102. 

Трухина Н. Н. Политика и политика «золотого века» Римской республики II в. до н. э. - М., 

1986. 

Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. - М., 1978. 

Утченко С. Л. Кризис и падение Римской республики. - М., 1965. 

Ферреро Г. Величие и падение Рима. - СПб., 1997. Т. 1–2. 

Шайд Дж. Религия римлян.- М., 2006. 

Штаерман Е. М. и др. Рабство в западных провинциях Римской империи в I–III вв. М., 

1977 (см. также электронный вариант книги: 

http://ancientrome.ru/publik/schtaerm/schtae01.htm ). 

Штаерман Е. М., Трофимова М. К. Рабовладельческие отношения в ранней Римской им-

перии (Италия). - М., 1971. 

Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. 

Штаерман Е. М. К проблеме возникновения государства в Риме //ВДИ, №2. М., 1989, 76–

95.  

Штаерман Е. М. История крестьянства в Древнем Риме. - М., 1994 

Уильямс С. Диоклетиан: реставратор Римской империи. – М., 2014. 

Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века Республики. – СПб., 2005. 

 

Коллекции слайдов: 
СD-R: Искусство Китая / Автор-составитель О. Солодовникова, К. Вязовикина. М., 2004 

(серия «Электронная бибилиотека». Т. 27) 

СD-R: Искусство Древнего Египта / Автор-составитель О.П. Дюжева. М., 2004 (серия 

«Электронная бибилиотека». Т. 28). 

Интернет-ресурсы:  
Предполагается использование студентами материалов со следующих сайтов: 

http://sno.pro1.ru/lib/mayak/1-1-1.htm
http://ancientrome.ru/publik/majak/maj01-f.htm
http://ancientrome.ru/publik/schtaerm/schtae01.htm
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1. Электронная библиотека НГПУ на программном обеспечении СУБД MS SQL 2005; 

PERL, HTML, XML, JavaScript, jQuery. – URL: http://lib.nspu.ru/elibrary 

2.Вестник древней истории. URL.: 

http://www.twirpx.com/files/historic/periodic/vestnik_drevney_istorii/ 

3. Санкт-Петербургский центр антиковедения и кафедра истории Древней Греции и Древ-

него Рима Исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета: 

http://centant.spbu.ru/ . 

4. Центр антиковедения Ярославского государственного университета: http://antik-

yar.ru/?lang=ru  

5. Египтологический изборник . – URL: www.egyptology.ru 

6. Институт восточных рукописей РАН. – URL:  

www.orientalstudies.ru/rus/ 

7. Кафедра философии и культурологи Востока Философского факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. – URL: http://orient-kafedra.narod.ru 

8. Российская книжная палата. – URL: 

http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html.  

9. Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина– URL: http://www.prlib.ru 

10. Российский общеобразовательный портал. Исторические документы и материалы. – 

URL: http://www.historydoc.edu.ru 

11. Сайт доктора культурологи В.В. Емельянова (Санкт-Петербург) . – URL: 

http://www.gerginakkum.ru/index.htm 

12. Соционауки: научная периодика, книги. Архив журнала «Историческая психология и 

социология истории» – URL: http://www.socionauki.ru/ 

13. Универсальные базы данных East View. Издания по гуманитарным и общественным 

наукам.– URL: http://www.ebiblioteka.ru/  

14. Университетская библиотека online.– URL: http://www.biblioclub.ru/ 

15. Хетты. URL.: http://annales.info/i_hett.htm 

16. Электронная библиотека диссертаций РГБ.– URL: http://diss.rsl.ru 

17. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки. – URL: 

http://elibrary.rsl.ru. 

18. Электронная библиотека Российской государственной исторической библиотеки. – 

URL: http://www.4lib.ru . 

19. AWOL – The Ancient World on Line.– URL: 

http://ancientworldonline.blogspot.ru/2012/10/brooklyn-museum-publications-

titles.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Awol-

TheAncientWorldOnline+(AWOL+-+The+Ancient+World+Online) 

20. Egyptological Book Series on Line.– URL: 

http://www.egyptologyforum.org/EEFSeries.html#4.0 

21. The Oriental Institute of the University of Chicago.– URL: 

http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog 

22. Сайт L'École pratique des hautes etudes.– URL: 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/fond/ephe 

 

 

 

Раздел 3. Источники по истории средних веков V—XV вв.  
 

1. Проблемы теоретического источниковедения. 
Предмет медиевистического источниковедения, его междисциплинарный характер, связь с 

филологией, знанием классических языков, вспомогательными (специальными) историче-

скими дисциплинами (палеография, дипломатика, сфрагистика, эпиграфика, нумизматика, 

хронология, метрология, геральдика, генеалогия, медиевистическая археография, экклезио-

логия, иконология, медиевистическая археология и др.).  

http://lib.nspu.ru/elibrary
http://www.twirpx.com/files/historic/periodic/vestnik_drevney_istorii/
http://centant.spbu.ru/
http://antik-yar.ru/?lang=ru
http://antik-yar.ru/?lang=ru
http://www.egyptology.ru/
http://www.orientalstudies.ru/rus/
http://orient-kafedra.narod.ru/
http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html
http://www.prlib.ru/
http://www.historydoc.edu.ru./
http://www.gerginakkum.ru/index.htm
http://www.socionauki.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://annales.info/i_hett.htm
http://elibrary.rsl.ru./
http://ancientworldonline.blogspot.ru/2012/10/brooklyn-museum-publications-titles.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Awol-TheAncientWorldOnline+(AWOL+-+The+Ancient+World+Online)
http://ancientworldonline.blogspot.ru/2012/10/brooklyn-museum-publications-titles.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Awol-TheAncientWorldOnline+(AWOL+-+The+Ancient+World+Online)
http://ancientworldonline.blogspot.ru/2012/10/brooklyn-museum-publications-titles.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Awol-TheAncientWorldOnline+(AWOL+-+The+Ancient+World+Online)
http://www.egyptologyforum.org/EEFSeries.html#4.0
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog
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Понятие исторического источника в медиевистике. Донаучное понимание «источника». 

Эрудитское толкование fons. Позитивистская трактовка источника. Различные модификации 

определения источника в медиевистике ХХ вв. Постмодернистское видение специфики ис-

торического источника, вообще, и источника по истории Средних веков, в частности. Совре-

менные попытки дефиниции. Меняющееся представление о природе и смысле источника и 

исторического факта в медиевистике.  

Специфика источников по истории Средних веков. Амбивалентность источника, его связь 

с прошлым и современностью. Объективная и субъективная стороны источника. Проблема 

авторства в медиевистическом источниковедении. Специфика и степень информативности 

исторического источника. Источник как феномен культуры. Критика и интерпретация источ-

ника как исследовательская проблема. Источник как средство познания для историка. Исто-

рический факт и исторический источник в концепции "Анналов". Источниковедческая пара-

дигма методологии истории. Теоретические проблемы источниковедения. Источниковедче-

ские проблемы наук о человеке. Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез. 

Структура источниковедческого исследования. 

Типология источников в медиевистике. Первые попытки систематизации средневековых 

источников, выделение вещественных и письменных типов источников. Позитивистские, 

модернистские и постмодернистские типологии. Дифференциация источников по происхож-

дению (времени, месту, языку), ее сильные и слабые стороны. Группировка источников по 

морфологическому и контентному признакам.  

Классификация средневековых источников.  

Пять типов источников в зависимости от форм фиксирования социальной информации: 

природно-географические, этнографические, вещественные, художественно-

изобразительные, письменные. Необходимость использования всех типов для получения 

всестороннего представления о средневековом обществе. Разная роль источников в исследо-

вании. Особая роль письменных источников в медиевистике и причины этого. 

Классификация средневековых письменных источников: нарративные (повествователь-

ные), документальные, законодательные. Выделение в эпоху Возрождения художественной и 

научной литературы. 

Деление нарративных источников: исторические, агиографические, эпистолярные, пропо-

веди, научная литература, художественная литература. Анналы, хроники, биографии, генеа-

логии, истории. Хроники: всемирные, местные, прозаические, стихотворные, церковные, 

светские, сеньориальные, городские и т. д.  

Специальные группы источников (нумизматические, сфрагистические, геральдические, 

эпиграфические, картографические, нотно-графические, иконографические и др.).  

«Первичный» и «вторичный» источник. Оригинал и копия. «Модифицированный» источ-

ник (базы данных, банки данных, электронные архивы, электронные имиджи источников). 

Методы анализа источников: исторические, лингвистические, количественные, историче-

ская информатика, создание баз данных, оцифровка. 

Этапы источниковедческого исследования: эвристика и анализ. Задачи эвристики - опре-

деление типа возможного источника, существование источника, место хранения источника, 

условий доступа к источнику, возможно существующих вариантов, редакций или изданий. 

Источниковедческий анализ. Внешняя критика источника - определение сохранности ис-

точника, подлинности источника, первичности источника, авторства источника, места и вре-

мени создания источника, цели создания источника, истории источника. Внутренняя критика 

источника - определение достоверности содержащейся в историческом источнике информа-

ции, сравнение возможных копий, вариантов, редакций или изданий и выявление различий и 

их причин, определение историко-информационного потенциала (полноты и новизны исто-

рической информации) источника, определение значимости содержащейся исторической 

информации, выработка рекомендаций для конкретно-исторического исследования. 

 

2. Источники по истории V—XI вв.  
Специфика периода раннего средневековья. Взаимодействие «романского» и «германско-
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го» начал. 

Юридические тексты. Кодекс Феодосия II (438 г.). «Корпус юрис цивилис» Юстиниана. 

«Корпус юрис каноницис» («Свод канонического права»). Юридические компиляции (бре-

виарии) для романизированного населения варварских королевств.. Германские «правды».  

Народная литература. Фольклор. «Песнь о Хильдебранде». «Беовульф». «Песнь о Нибе-

лунгах». «Песнь о Роланде». Исландские саги. Варварский мир в скандинавских сагах. 

 Королевское законодательство. Разновидности капитуляриев. 

Документы. Грамоты, дипломы, формулы и акты частно-правовой практики. Полиптики. 

Описательные источники. Истории. Биографии. Хроники. Анналы. Агиографические со-

чинения. 

Публицистика. Трактаты. Эпистолярные произведения. Фольклор. 

Источники по истории ранней Византии. Особенности ранневизантийских исторических 

произведений. Церковные историки. Хронисты. Публицистика. Трактаты. Византийская па-

пирология. Юридические источники Византии V-X вв. 

 

3. Источники по истории XI—XV вв.  
Специфика исторического периода. Увеличение количества источников. 

Дипломатика. Публичные акты: грамоты, дипломы императоров, королей, феодалов, го-

родских коммун, сеньорий, римских пап. Частные акты: нотариальные, частные записи, 

счетные книги. Эпистолярное наследие. Акты соборов. Папские и патриаршие послания. Бо-

гословская литература. Проповеди и гомилетика. Покаянные книги (пенитенциалии). 

Новые виды источников. Поземельные описи и кадастры. Городские хартии и статуты 

корпораций. Записи феодального обычного права (кутюмы, зерцала, фуэрос). Развитие коро-

левского законодательства: ордонансы. Папское законодательство. Византийские новеллы. 

Парламентское законодательство. Историко-мемуарные произведения.  

 

Раздел 4. Проблемы историографии средних веков. 

 

4. Специфика медиевистики как исторической дисциплины и ее узловые проблемы. 
Место Средневековья в концепции общественного прогресса. Учение о средних веках как 

закономерном периоде развития европейской цивилизации. Определение феодализма на ос-

нове условного характера земельной собственности, иерархии землевладельцев и политиче-

ской власти феодалов. 

Создание марксистской концепции исторического развития в эпоху средних веков. Учение 

о генезисе, расцвете и кризисе феодальной социально-экономической формации. Концепция 

революционного перехода от античности к средневековью. Периодизация истории средних 

веков в советской историографии. 

Современные теоретические понятия «цивилизация Запада», «христианская цивилиза-

ция». «Сельская цивилизация» Средневековья. 

Основные теории и дискуссионные вопросы истории средних веков. Концепция двух ре-

волюций – аграрной и индустриальной. Понятие «городской революции» XI в., не изменив-

шей коренные основы экономики общества. 

Концепции романо-германского континуитета. Изучение особенностей раннефеодального 

государства, этнических процессов и образования народностей в эпоху раннего средневеко-

вья. Теория кризиса феодализма в XIV в. Концепция генезиса феодализма и его типоло-

гии. Средневековая урбанистика как исследовательское направление. Типология абсолютиз-

ма и его особенности в Западной Европе. 

Исследования по проблемам культуры Возрождения в Европе. Концепции «оттоновского» 

и «каролингского» Ренессансов. Эпоха Возрождения как продолжение средних веков. Теория 

Ренессанса как прогрессивного переворота в идеологии, перехода от средневекового мыш-

ления к рационалистическому, развития свободного итальянского духа. Исследования А.Ф. 

Лосева о крайнем индивидуализме и негативных проявлениях гуманистического мировоз-

зрения. Л.М. Баткин о диалогичности идеологии и культуры итальянского Возрождения, о 
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смеховой культуре Ренессанса. О. Бенеш об особенностях Северного Возрождения. Изуче-

ние особенностей гуманизма в Германии (В.М. Володарский). Проблема взаимосвязи Воз-

рождения и Реформации. История реформационного и контрреформационного движений. 

Концепция конфессионализации. 

 

5. Нововременная историография истории средних веков. 
Рационалистические методы изучения истории. Влияние идеологии Просвещения на раз-

витие исторической мысли и отношение просветителей к средним векам. Рождение медие-

вистики. Романо-германская проблема. Роль идеологии Французской буржуазной революции 

1789 г. в развитии исторической мысли. Романтическое направление в изучении истории 

средних веков. Романтики о средних веках. 

 Социально-политические проблемы средневековья в трудах О. Тьерри и Ф. Гизо. 

Теории прогресса и исторических циклов. Историческая школа права в Германии. Изуче-

ние феодальных институтов в немецкой историографии первой половины XIX в.  

Позитивизм как методология истории. Формирование историографических школ в 60-80-е 

гг. XIX в. Дискуссия по проблемам марки и феодальной вотчины.  

Марксизм и его влияние на развитие медиевистики. К. Маркс о социально-экономических 

и политических процессах XVI столетия, о сущности, методах и «рычагах» «первоначально-

го накопления».  

Влияние неокантианства на развитие медиевистики. 

Концепции генезиса феодализма в зарубежной историографии второй половины XIX в.: 

Г.Л. Маурер, Н.Д. Фюстель де Куланж. 

Проблема средневекового города в исторической науке второй половины XIX – начала ХХ 

вв. Взгляды М. Вебера о специфике и типологии средневекового города. «Торговая теория» 

А. Пиренна. 

Концепция М. Вебера о взаимовлиянии протестантской религии и экономики.  

 

 6. Зарубежная медиевистика ХХ в.  
Развитие критического направления в историографии. Внимание к социально-

экономической проблематике средневековой истории. Теория континуитета А. Допша. 

Цивилизационный и культурно-исторический подходы к изучению прошлого.  

Школа «Анналов» и «Новая историческая наука»: основные принципы и методы. История 

создания Школы «Анналов». Этапы развития школы, ее основные представители. Исследо-

вание средневекового общества М. Блоком. Концепция тотальной истории. Л. Февр и изуче-

ние средневековой ментальности. Средневековье в трудах Ф. Броделя: «новая концепция со-

циального», «материальная цивилизация» и «структуры повседневности». Ф. Бродель о пу-

тях и способах капиталистического развития. Аграрная и социальная проблематика исследо-

ваний Ж. Дюби. Жак Ле Гофф. Изучение особенностей средневековой цивилизации. Основ-

ные принципы изучения истории в трудах представителей Школы «Анналов». Концепция 

«феодальной революции» в трудах историков Школы «Анналов». Современная урбанистика 

о проблемах феодального города. 

Немецкая историография в первой половине ХХ в. о политико-правовых и социальных 

институтах средневековья.  

Зарубежная медиевистика после Второй мировой войны. 

«Новая историческая наука» и ее роль в развитии истории средних веков. Ф. Бродель и его 

модели средневекового общества. Ж. Дюби об особенностях европейской экономики в сред-

ние века и значении военной деятельности знати в экономической эволюции западноевро-

пейского средневековья. Изучение Ж. Ле Гоффом особенностей средневековой цивилизации 

в ракурсе социальной психологии; концепция столкновения языческой культуры и христиан-

ского духа.  

 

7. Дореволюционная отечественная медиевистика. 
Условия и предпосылки развития историографии средних веков в России. Становление 
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медиевистики как самостоятельной дисциплины. Изучение истории средних веков в столич-

ных и провинциальных университетах. Исторические общества и периодические издания. 

Научно-педагогическая деятельность российских медиевистов. Основные научные шко-

лы. Школа социально-экономической истории западноевропейского средневековья (П.Г. Ви-

ноградов, И.В. Лучицкий, Д.М. Петрушевский и др.). Культурологический подход в исследо-

ваниях Л.П. Карсавина и О.Ф. Добиаш-Рождественской. Конкретно-исторические и теорети-

ко-методологические исследования представителей «русской исторической школы». Изуче-

ние феодализма представителями «русской исторической школы»: П.Г. Виноградов, Н.И. 

Кареев, М.М. Ковалевский, Д.М. Петрушевский, А.Н. Савин. Изучение абсолютизма истори-

ками второй половины XIX – начала ХХ вв.: И.В. Лучицкий, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский 

и др. Зарождение и развитие отечественного византиноведения. Сотрудничество отечествен-

ных историков с зарубежными коллегами. 

 

8. Отечественная медиевистика ХХ в. 
Влияние Октябрьской революции на положение исторической науки в России. Утвержде-

ние марксистской концепции исторического развития и формационного подхода. Становле-

ние советской медиевистики, первые учебники по истории средних веков.  

Создание марксистской концепции исторического развития в эпоху средних веков. Учение 

о генезисе, расцвете и кризисе феодальной социально-экономической формации. Концепция 

революционного перехода от античности к средневековью. Периодизация истории средних 

веков в советской историографии.  

Развитие отечественной медиевистики в послевоенный период. Основные направления 

научных исследований. Дискуссии 50-60-х гг. по проблемам генезиса капитализма, ранних 

буржуазных революций, западноевропейского абсолютизма. Изучение социально-

экономических проблем западноевропейского и византийского феодализма. Исследования 

аграрной истории. 

 Разработка проблем переходного периода от античности к средневековью, типология 

генезиса феодализма, концепция синтеза протофеодальных элементов. Изучение средневеко-

вого города, дискуссия о социальной природе средневекового бюргерства. 

Разработка вопросов идеологии и культуры, проблем Гуманизма и Возрождения. Изуче-

ние быта и нравов средневекового общества. Исследование проблем социально-

экономической, политической истории Византии, особенностей византийской идеологии и 

культуры. 

Переводы и публикации источников. Работы А. Ф. Люблинской по источниковедению за-

падноевропейского Средневековья. Издательская деятельность, создание общих трудов по 

проблемам медиевистики, истории отдельных стран, участие медиевистов в проектах «Исто-

рия крестьянства в Европе», «История Европы». Учебники по историографии средневековья 

О.В. Вайнштейна и И.Е. Гутновой как методологии советской историографии.  

Изучение проблем западноевропейского феодализма отечественными историками в 30-50 

гг. ХХ в.: Н.П. Грацианский, А.Р. Корсунский. 

Концепции генезиса феодализма в советской историографии 60-80 гг. ХХ в.: А.И. Неусы-

хин, А.Я. Гуревич, Е.В. Гутнова и З.В. Удальцова. 

Дискуссии по проблеме средневекового города в советской медиевистике. 

Дискуссии 30-40 гг. ХХ в. о причинах возникновения и политической сущности абсолю-

тизма. 

Концепции абсолютизма Б.Ф. Поршнева, С.Д. Сказкина, А.Д. Люблинской. А.Н. Чисто-

звонов о сущности и типологии абсолютизма. Рождение отечественной школы ментально-

стей. А.Я. Гуревич о категориях средневековой культуры: бестселлер поздней советской ме-

диевистики.  

Исследования по проблемам культуры Возрождения в Европе. Концепции «оттоновского» 

и «каролингского» Ренессансов. Эпоха Возрождения как продолжение средних веков. Теория 

Ренессанса как прогрессивного переворота в идеологии, перехода от средневекового мыш-

ления к рационалистическому, развития свободного итальянского духа. Исследования А.Ф. 
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Лосева о крайнем индивидуализме и негативных проявлениях гуманистического мировоз-

зрения. Л.М. Баткин о диалогичности идеологии и культуры итальянского Возрождения, о 

смеховой культуре Ренессанса. О. Бенеш об особенностях Северного Возрождения. Изуче-

ние особенностей гуманизма в Германии (В.М. Володарский). Проблема взаимосвязи Воз-

рождения и Реформации. История реформационного и контрреформационного движений. 

Концепция конфессионализации.  

 

9. Актуальные проблемы современной медиевистики. 
Актуальные проблемы современной историографии. Новые подходы в разработке средне-

вековой истории: вызов постмодерна и его влияние на пересмотр концепций исторической 

реальности и объекта исторического познания. Социальная история, историческая антропо-

логия, «новая локальная история» и микроистория, гендерная история, «новая биографиче-

ская история», «новая культурная история». 

Современные теоретические понятия «цивилизация Запада», «христианская цивилиза-

ция». «Сельская цивилизация» Средневековья. 

Основные теории и дискуссионные вопросы истории средних веков. Концепция двух ре-

волюций – аграрной и индустриальной. Понятие «городской революции» XI в., не изменив-

шей коренные основы экономики общества. 

Концепции романо-германского континуитета. Изучение особенностей раннефеодального 

государства, этнических процессов и образования народностей в эпоху раннего средневеко-

вья. Теория кризиса феодализма в XIV в. Концепция генезиса феодализма и его типоло-

гии. Средневековая урбанистика как исследовательское направление. Типология абсолютиз-

ма и его особенности в Западной Европе. 

Исследования духовной и психологической жизни в эпоху средневековья. Историческая 

демография. Изучение статуса женщины в средние века. Изучение быта и нравов средневе-

кового общества (В.П. Даркевич, А.Л. Ястребицкая и др.). Теория М.М. Бахтина о «двумир-

ности» средневековой культуры (ортодоксальной и народной, карнавально-смеховой) и ее 

рецепция. Проблемы генезиса капитализма в отечественной медиевистике второй половины 

ХХ века. Исследования по проблеме абсолютизма в отечественной историографии конца ХХ 

– начала XXI вв.  

Историко-культурологические и историко-социологические исследования. Церемониали-

стская школа: Э. Канторович и его последователи. Теория процесса цивилизации Н. Элиаса: 

новое прочтение. 

Использование в медиевистике новейших методик анализа и критики исторических ис-

точников. Зарубежные книги по медиевистике в отечественном интеллектуальном простран-

стве. Судьбы французской медиевистики в России. Монографии французских позитивистов 

XIX – нач. XX вв. (Ф.Лот, Р.Фавтье, А.Люшер) в постсоветской культуре историков. Перево-
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Темы рефератов: 
 

Предмет, цели, задачи и особенности историографии средних веков. 

Становление медиевистики как науки, ее место и значение в сфере гуманитарных дисцип-

лин. Средние века во всемирной истории. 

Медиевистика как междисциплинарная и интегративная область знаний. 

Вспомогательные исторические дисциплины в медиевистике. 

Письменная культура и книга в средние века. 

Средневековая историография до XV в. 

Итальянская гуманистическая историография XIV-XVI вв. 

Историческая мысль эпохи Возрождения в Западной Европе (XVI-XVII вв.). 

Историческая наука во второй половине XVII-XVIII вв. Французская школа.  

Историческая мысль в первой половине XIX в. Новые направления медиевистики во 

Франции и Германии. 

Зарубежная историография во второй пол. XIX в. Школы и направления. 

Основные концепции социально-экономической и общественно-политической истории 

средних веков в зарубежной медиевистике первой половины XX в. 

Школа «Анналов» и рождение «новой истории». 

Историко-философские взгляды О. Шпенглера и А. Тойнби. Концепция сравнительного 

изучения цивилизаций. Европейское средневековье как особый тип цивилизации. 

Научные концепции и достижения историографии второй половины XX – начала XXIв. 

Актуальные проблемы современной медиевистики. 

Т.Н. Грановский – основоположник отечественной медиевистики. 

Основные направления развития отечественной медиевистики XIX-началаXX вв.  

«Русская историческая школа» и складывание социально-экономического направления. 

Н.И. Кареев как медиевист 

Второе поколение «русской исторической школы» Д.М. Петрушевский и А.Н. Савин. 

И.М. Гревс и культурно-историческое направление в российской медиевистике. 

Отечественная медиевистика в 20-40-е гг. Основные направления научных исследований. 

Советская медиевистика в послевоенный период (50-70-е гг.). 

Отечественная медиевистика в последней трети XX –начале XXI. Научно-

исследовательские проблемы на современном этапе. 

Научно-педагогическая деятельность и творческое наследие В.Е. Майера. 
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Проблемы истории средних веков в творчестве отечественных и зарубежных медиевистов 

(по выбору). 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ 

ИСТОРИИ. 

 

Тема 1. Западная историография XX века. Германия. 2 часа 
Консервативное и либеральное направления в германской историографии периода Вей-

марской республики, причины сохранения доминирующего положения консервативной тра-

диции в постреволюционной Германии. Идеалистическое понимание истории: примат поли-

тики и политики силы во внутренней и внешней политике. Концепция «удара кинжалом в 

спину». Либеральное направление – Ф. фон Мейнеке, М. Вебер, Э. Трёльч. Отношение к Но-

ябрьской революции и демократии. Критика гегельянского взгляда на государство. Влияние 

нацистского государства на историческую науку в Германии в 1933-1945 гг. Основные на-

правления немецкой историографии в 1945–2000 годах. Гейдельбергская школа В. Конце. Рабо-

ты X. Бёме. Марбургская школа. Становление социально-критической школы. Разработка теорий мо-

дернизации. Осмысление национал-социалистической практики в Германии. Консервативный 

ренессанс в западногерманской историографии. Влияние консерваторов на подготовку исто-

риков в университетах. Идеи единства христианского Запада и атлантической солидарности. 

Майнеке и Г. Риттер. Пересмотр «немецкого представления об истории». Отказ от крайно-

стей национализма. Влияние перемен в экономике, политике, культуре, социальных отноше-

ниях на историческую науку. Востребованность историков в политике. Смена лидерства в 

историографии, откат консерваторов и восхождение неолиберазма. Ганс Ротфельс и его дея-

тельность. Переход от идеализма и освещения политики многофакторному подходу и соци-

альной истории. Создание «Журнала по истории как общественной науке» и Института со-

циальных наук. Новая социальная история в трудах В. Конце, Х. У. Велера, Ю. Кокки. Дис-

куссии о роли личности и общественных структур, роли политической и социальной исто-

рии в 1980-1990-е гг. История изучения повседневной жизни. Немецкая историческая антропо-

логия, , разработка микроисторического подхода. 

 

Тема 2. Западная историография ХХ века. Франция и Великобритания. 2 часа 
Три этапа развития школы «Анналов»: 1). с 1929 до конца войны – журнал «Анналы по 

экономической и социальной истории». Период Марка Блока и Люсьена Февра. 2) период 

Фернана Броделя – 1946–1969 годы. 3) обновленные «Анналы» – с 1969 года. Использование 

многофакторного подхода, роль психологии и антропологии. М. Блок, Л. Февр и их идеи. 

Влияние Ф. Броделя на 2-м этапе развития «Анналов». Концепция различных темпов исто-

рического времени и взгляд на историю как науку. Конфликт с Блоком и Броделем. Рост ан-

тимарксистских историографических подходов. Марксистская историография во Франции в 

середине – второй половине XX века. Собуль как историк. Применение математических ме-

тодов. Акцент на историческую антропологию, историю повседневной жизни, семьи, болез-

ней, сексуальных отношений, менталитета.  

Английская историография в довоенный период. Тойнби, Колингвуд. Влияние марксизма 

на британскую историографию в первой половине 20 в. Особенности взглядов историков 

консервативного направления после Второй мировой войны (отрицательное отношение к 

теории, принципы описательности и географизма, невозможность предсказания). Эмпиризм 

Элтона Джона. Либеральное течение – Эдвард Галет Карр. Марксистская методология исто-

рии в британской историографии и ее развитие в работах Э. Томпсона, Э. Хобсбаума, 

К.Хилла, Р. Хилтона, Дж. Рюде. «Новая рабочая история» и ее эволюция. Новая социальная 

история и ее достижения в британской историографии. Г. Перкин и его концепция социаль-

ной истории. Кембриджская Группа по изучению социальных структур и населения. «Ло-

кальная история»: У. Хоскинс и его школа. Социальная антропология и «история народной 

культуры» (К.Томас, А. Макфарлейн, П. Берк и др.). История «народной культуры» как ана-
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лог истории ментальностей. Кризис британской историографии из-за преобладания эмпи-

ризма над теорией. Разработка теории для объяснения фактов. Внешнеполитическая история 

в трудах Г. Колко, Т. Маккормика и др. 

 

Тема 3. Документация органов государственной власти. 2 часа 
 

Научно-историческое значение законодательных актов. Закон как нормативный акт. Клас-

сификация законодательных материалов по значению и характеру. Источники права: обычай, 

обычное право, договорное право, судебный прецедент, административные акты. Романо-

германская и англосаксонская правовые системы. Правила публикации законодательных ак-

тов в Европе и США. Систематизация законодательных актов: инкорпорация и кодификация. 

Источниковедческий анализ актов государственного законодательства. Конституции. Законы 

и законодательный процесс в парламентах: стадии внесения законопроекта, обсуждения, 

принятия, подписи главой государства, опубликования. Парламентские прения и их материа-

лы. Источниковедческий анализ парламентских документов. Документация органов испол-

нительной власти: процедура принятия, отмены, модификации, передачи, получения. Систе-

ма учета текущей деловой документации. Правила обнародования деловой документации 

органов государственной власти. Источниковедческий анализ. Судебно-следственные мате-

риалы: значение, структура, цели и характер их публикации. Источниковедческий анализ су-

дебно-следственных материалов. Дипломатическая документация. 

Организация дипломатической службы в новейшее время в странах евроатлантической 

цивилизации. Классификация дипломатической документации: международный договор 

(пакт, протокол, Конкордат, конвенция, трактат, соглашение, акт о капитуляции и др.) и его 

структура, нота, меморандум, официальная переписка глав государств и правительств, внут-

риведомственная переписка. Процедура принятия и утверждения международного договора: 

согласование, парафирование, подписание, ратификация, промульгация. Проблема засекре-

чивания дипломатических документов. Публикации сборников дипломатических докумен-

тов. Источниковедческий анализ дипломатических документов. 

 

Тема 4. Документы политических партий. 2 часа 
 

Партийные системы и политические партии. Документы политических партий: програм-

мы, отчеты, резолюции, воззвания партийных форумов. Документирование текущей партий-

ной деятельности руководящих и нижестоящих структур. Речи и выступления, произведения 

представителей партий. Хранение, порядок публикации и основные издания партийных до-

кументов. Источниковедческий анализ партийных документов.  

 

 

 

Тема 5. Статистические материалы и опросы общественного мнения. 2 часа 
 

Статистика как метод изучения массовых источников. Организация национальных и меж-

дународных статистических служб в странах Запада в новейшее время. Организация и мето-

дика статистического исследования: первичный учет массовых явлений, формуляры наблю-

дения, единовременное и текущее наблюдение, сплошное и несплошное наблюдение, анке-

тирование, интервью, опрос (экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский спо-

соб), анализ. Роль машинной обработки статистических данных. Порядок хранения и регла-

ментация использования первичных статистических материалов в государственных архивах. 

Публикация сборников статданных. Источниковедческий анализ статистических материалов. 

Проверка и перепроверка материалов статистики. Опросы общественного мнения как источ-

ник изучения политических ориентаций. Источниковедческий анализ опросов общественно-

го мнения.  
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Тема 6. Периодическая печать Западной Европы и США в новейшее время. 2 часа. 

 

Развитие СМИ в новейшее время. Свобода слова и идейно-политическая ориентация 

прессы. Газетные жанры: статья, хроника, отчеты, телеграммы, сообщения, интервью, ре-

портаж, корреспонденция, иллюстративные материалы(карты, диаграммы, карикатуры, фо-

тографии, рисунки). Газеты как средство информации и инструмент формирования общест-

венного мнения: содержательные и технологические аспекты. Журнальная периодика: типо-

логизация и специализация. Источниковедческий анализ материалов прессы. Контент-анализ 

прессы. 

 

 

Тема 7. Кино-видео-фото-фонодокументы. 2 часа. 
 

Понятие КВФФД, их специфика. Информативные возможности. Проблемы использования 

КВФФД в научных работах. Фонодокументы как исторический источник: типологизация, 

технология записи и способы хранения и воспроизведения. Цель использования фонодоку-

ментальных материалов и их источниковедческий анализ. Фотодокументы как исторический 

источник: форма и содержание, проверка на подлинность изображения. Кинодокументали-

стика как исторический источник: классификация, содержание, приемы анализа. Видеодо-

кументы: источниковедческий анализ.  

 

 Список тем рефератов 
1. Предвыборная программа Республиканской партии США в период избирательной кам-

пании 2012 как исторический источник. 

2. Стратегия национальной безопасности США 2015 г. 

3. Материалы опросов общественного мнения Pew Research Center 2010-2015: источнико-

ведческий анализ 

4. Британская ежедневная газета «Daily Mail» и освещение украинского кризиса 2013-

2015 гг.: контент-анализ. 

5. Мемуары Ш. де Голля, У. Черчилля, Д. Эйзенхауэра как источник изучения дипломатии 

союзников в годы 2-й мировой войны. 

 

Список вопросов к зачету по историографии и источниковедению новой и новейшей 

истории 

 

1. Периодическая печать стран Европы в новейшее время. 

2. Американская периодическая печать в новейшее время 

3. Дипломатическая документация 

4. Источники законодательной власти. 

5. Документация органов исполнительной власти. 

6. Статистические материалы. 

7. Опросы общественного мнения. 

8. Документы политических партий, массовых организаций, общественных движений. 

9. Мемуарные материалы и эпистолярные источники периода новейшей истории. 

10. Кино-фото-видео-фонодокументы. 

11. Современная германская историография о национал-социалистическом режиме. 

12. Историографические концепции британских ученых после 2-й мировой войны. 

13. Американская историография эпохи новейшего времени. 

14. Эволюция французской школы «Анналов». 

  

 Список литературы 

Основная литература 
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 Григорьева И. В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки: Учебное пособие. М., 2012. 

 Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки /Под 

ред. И. П. Дементьева, Патрушева А. И. М., 2000. 

  

Дополнительная литература 

 Арон Р. Избранное: Введение в философию истории: Пер. с франц. М.: СПб., 2000. 

 Адо А. В. Историческая наука в 20 веке. Историография нового и новейшего времени 

стран Европы и Америки: Учебное пособие для вузов. М., 2002. 

 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с франц. 2-е изд. М.,1986. 

 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990э 

 Вебер М. Избранное: Образ общества. Пер. с нем. М., 1994 

 Вильсон А. Биография как источник. М., 1970. 

 Вороненкова Г. Ф., Чесанов А. А. Периодическая печать Германии. СПб., 2002. 

 Данто А.С.Аналитическая философия истории./Пер. с англ. М., 2002 

 Дэннис Э., Мэррил Дж. Беседы о масс-медиа. М., 1997. 

 Евграфов Е.М. Кинофотофонодокументы как исторический источник: Учебное по-

собие. М., 1973 

 Историк, источник и Интернет (круглый стол) // Новая и новейшая история. 2001. 

№2. 

 Историческая наука в XX веке. Историография истории нового и новейшего време-

ни стран Европы и Америки: Учебное пособие для студентов /Под. ред. И.П. Дементьева, 

А.И.Патрушева. М., 2002. 

 Источниковедение XX столетия. М., 1993. 

 Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании. М., 1996. 

 Камю А. Бунтующий человек. Пер. с фр. М., 1990. 

 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. 

 Коул Дж. Капитализм в современном мире. М., 1958. 

 Леонтьева О. Г. Архивы в современном мире. Тверь, 2004. 

 Лоскутова М. В Устная история: методические рекомендации. СПб, 2002. 

 Магидов В. М. Кинофотофонодокументы как исторический источник// Отечествен-

ная история. 1992. №5. 

 Манхейм К. Диагноз нашего времени. Пер. с нем. и англ.; М., 1994 

 Мир источниковедения. М., Пенза. 1995. 

 Михайлов С. А. Современная зарубежная журналистика. Учебник. СПб., 2005. 

 Михайлов С. А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. СПб., 2004. 

 Ортега-и-Гассет Х. История как система // Вопросы философии. М.,1996. №6. С.79 - 

103. 

 Патрушев А. И. Неолиберальная историография ФРГ: формирование, методология, 

концепции. М., 1981. 

 Рикёр П. Память, история, забвение / Пер. с франц. М., 2004. 

 Рикёр П. История и истина. /Пер. с франц. И.С.Вдовиной и А.И. Мачульской. 

СПб.,2002. 

 Рохас К. Критический подход к истории французских «Анналов». М., 2006. 

 Рыкованов П. Я. Франция: телевидение и власть. СПб., 2001  

 Сальникова А. А. Современное зарубежное источниковедение: теория и метод. Ка-

зань, 1999. 

 Соколов В. С, Виноградова С. М. Периодическая печать Италии. СПб., 1997.  

 Соколов В.С., Виноградова С. М. Периодическая печать Великобритании. СПб., 

2000.  

 Соколов В. С. Периодическая печать Франции. СПб.,1996.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Рохас_Карлос_Антонио_Агирре&action=edit&redlink=1
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 Соколов В. С., Михайлов С. А. Периодическая печать Соединенных штатов Амери-

ки: Учеб. пособ. СПб., 1998. 

 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1995. 

 Тойнби А.Д. Постижение истории / Пер. с англ. -М.: Прогресс, 1990. 

 Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. М., 1959. 

 Февр, Л. Бои за историю: (Сборник статей) / Пер. с франц. М.,1991. 

 Философия истории. Антология. М., 1995. 

 Шарифжанов И. И. Английская историография в XX веке. Основные теоретико-

методологические тенденции, школы и направления. Казань, 2004. 

 

 ИНТЕРНЕТ-материалы 
 

http://www.ibiblio.org/-проект электронного архива и электронной библиотеки, запущен-

ный совместно университетом Северной Каролины и «Center for the public domain» архивные 

коллекции по истории, в т. ч. по новейшей.(ранее размещался в сети по адресу: 

http://sunsite.unc.edu//exp) 
www.icpsr.umich.edu-Межуниверситетский консорциум политических и социальных ис-

следований(ICPSR)-США 

http://www.loc.gov/education/-образовательный ресурс Библиотеки Конгресса США с фо-

тографиями, картами, и другими источниками 

http://avalon.law.yale.edu/default.asp-архив документов по международным отношениям 

на сайте Йельского университета(США) 

http://history.state.gov/historicaldocuments/about-frus-сайт Государственного департа-

мента США, публикация сборников FRUS документов по истории внешней политике США 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/-архив Национальной безопасности-на сайте университе-

та им. Дж. Вашингтона-США 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/-сайт Европейской библиотеки 

http://www.europeana.eu/-сайт консорциума 46 библиотек Европы 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons - сайт Wikimedia Commons (на русск. 

Викисклад) — общее централизованное виртуальное хранилище для изображений, звукоза-

писей, видеороликов и других мультимедийных файлов, включаемых в страницы проектов 

Фонда Викимедиа 

http://www.bild.bundesarchiv.de/-Национальный архив ФРГ (его фотоархив передан в 

бесплатное пользование для электронной энциклопедии Wikipedia) 

http://www.nationalarchives.gov.uk/-Национальный архив Соединенного Королевства 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/-Национальный архив Франции 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

ноутбук, проектор, магнитофон, диктофон  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Университет_Северной_Каролины_в_Чапел-Хилл
https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_the_Public_Domain
https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=active&biw=1906&bih=904&q=www.icpsr.umich.edu&spell=1&sa=X&ei=A3rpVLvXNYr4ywPapoDgAw&ved=0CBgQvwUoAA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультимедиа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонд_Викимедиа

