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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Рабочая программа включает программу лекций и семинарских занятий, библиографический 

список литературы, перечень контрольных вопросов по дисциплине «Источниковедение отечест-

венной истории», читаемой для студентов-историков 2-го и 3-го курсов и студентов-археологов 2-

го курса гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. 

Программа лекций и семинарских занятий обсуждена и рекомендована к печати кафедрой оте-

чественной истории гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. 

Источниковедение отечественной истории – основополагающая учебная дисциплина в профес-

сиональной подготовке студентов, обучающихся по специальностям «История» и «Археология». 

Цель дисциплины – сформировать представления о современном уровне состояния научных зна-

ний как в области теоретического, так и практического изучения источников по истории России с 

древнейшего времени до наших дней. Задачи лекционного курса и семинарских занятий видятся в 

ознакомлении студентов с общими вопросами теории и методологии источниковедения, с основ-

ными видами и разновидностями русских письменных исторических источников, приемами их 

выявления, анализа и использования, а также в выработке умения и конкретных навыков работы с 

ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лектор – канд. ист. наук, ст. преп. С. Г. Петров 

 

 

Второй семестр 2-го курса (32 часа) 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ (8 часов) 

 

Тема 1. Теоретические проблемы источниковедения 
(8 часов) 

 

Источниковедение как научная дисциплина. Объект, предмет, задачи, метод источниковедения. 

Понятие «исторический источник». Классификация исторических источников. Классификация 

письменных источников. Исторический факт и исторический источник. Основные принципы ис-

точниковедческого анализа и синтеза. Историография источниковедения. Источниковедение и 

другие специальные исторические дисциплины. От теоретического источниковедения к методоло-

гии источниковедения. Источниковедение как интегрирующая дисциплина в системе гуманитар-

ного знания. 

ИСТОЧНИКИ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

X–XVII вв. (24 часа) 

 

Тема 1. Летописи (6 часов) 

Летописи как исторический источник. Понятия «свод», «извод», «редакция», «список», «прото-

граф», «архетип». Историографический обзор. Начало летописания. Древнейший свод. Свод Ни-

кона. Начальный свод. Повесть временных лет. Киевское летописание удельного периода. Киев-

ский великокняжеский свод. Новгородские летописи XI в. Новгородское летописание удельного 

периода. Новгородские Софийские владычные своды. Владимирско-суздаль-ское летописание 

удельного периода. Владимирские великокняжеские своды. Московское летописание удельного 

периода. Свод митрополита Киприана. Московские великокняжеские своды. Независимое обще-

русское летописание. Особенности летописания Московской Руси. Никоновская летопись. Вос-

кресенская летопись. Летописец начала царств. Лицевой свод Ивана Грозного. Позднее летописа-
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ние. Новый летописец. Патриарший летописный свод. Сибирские летописи. Историческое повест-

вование Московской Руси. Хронографы. Степенная книга. Приемы изучения летописных памят-

ников. 

Тема 2. Законодательные памятники (4 часа) 

Понятие «законодательный источник». Понятия «грамота», «указ», «устав», «кодекс», «судеб-

ник», «уложение». Особенности развития русского законодательства. Правда Русская. Княжеские 

церковные уставы Киевской Руси и удельного периода. Псковская и Новгородская судные грамо-

ты. Двинская и Белозерская уставные грамоты. Судебник Ивана III. Царский судебник. Не утвер-

жденные официально судебники конца XVI – начала XVII в. Соборное уложение. Памятники от-

раслевого права. Новоторговый устав. Наказ сыщикам. Приемы изучения законодательных источ-

ников. 

Тема 3. Акты (6 часов) 

Понятие «акт» в отечественном источниковедении. Дипломатика как актовое источниковеде-

ние. Историография актового источниковедения. Видовая классификация актов. Типы формуля-

ров. Компоненты условного формуляра. Принципы членения текста актов. Понятия «публичный» 

и «частный» акт. Международные договоры Киевской Руси. Особенности актов удельного перио-

да. Международные договоры Новгорода, Смоленска и Полоцка. Ярлыки ханов Золотой Орды. 

Междукняжеские докончания. Договоры Новгорода с великими князьями. Духовные грамоты и 

завещания. Жалованные грамоты. Частные акты: данные, купчие, меновные. Основные разновид-

ности публичных и частных актов Московской Руси. Внешнеполитические акты. Акты земских 

соборов. Наместничьи, кормленные, губные и земские грамоты. Ссудные грамоты. Акты социаль-

но-экономического характера: послушные, отступные-посильные, рядные-сговорные, складные, 

порядные. Заемные кабалы. Поручные записи. Служилые кабалы. Жилые записи. Отпускные 

(вольные) грамоты. Методика формулярного анализа. 

Тема 4. Делопроизводственная документация (6 часов) 

Понятие «делопроизводство». Системы и формы делопроизводства. Особенности ведения при-

казного делопроизводства. Понятия «грамота», «тетрадь», «книга», «столбец». Великокняжеские и 

царские грамоты. Царские указы. Боярские приговоры. Указы с боярским приговором. Основные 

разновидности делопроизводственной документации: наказы, отписки, обыски, памяти, сказки, 

челобитные, доклады. Выписки и их значение для ведения делопроизводства. Книги социально-

экономического и финансово-хозяйственного характера: писцовые, переписные, платежные, ме-

жевые, смотренные, таможенные, сыскные и др. Служебно-родовые книги и записи: боярские кни-

ги, жилецкие списки, разрядные записи и книги, родословные книги. Судебно-следственные мате-

риалы. Посольская документация. Монастырское делопроизводство. Вкладные и приходо-

расходные книги. Приемы изучения делопроизводственной документации. 

Тема 5. Частная переписка (2 часа) 

Классификационные критерии источников личного происхождения. Понятие «частная перепис-

ка». Соотношение понятий «частная переписка» и «эпистолярные источники». Эпистолография 

как специальная историческая дисциплина. Системы переписки. Деловая и личная частная пере-

писка. Письмовники и формулярники. Письмо как литературный жанр. Переписка Ивана Грозного 

и Андрея Курбского. Частная переписка на бересте. Особенности самоназваний, формуляра, эти-

кетных формул. Частная переписка в Московской Руси. Структура частного письма и его содер-

жание. Приемы исследования памятников частной переписки. 
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Первый семестр 3-го курса (32 часа) 

 

ИСТОЧНИКИ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

XVIII – НАЧАЛА XX в. (14 часов) 

 

Тема 1. Законодательные памятники (4 часа) 

Проблема классификации разновидностей законодательных источников. Понятия «манифест», 

«именной указ», «регламент», «учреждение», «наставление», «инструкция», «положение», «на-

каз», «жалованная грамота», «закон». Особенности развития законодательства Российской импе-

рии. Процедуры разработки и введения в действие законодательных актов. Характеристика важ-

нейших законодательных актов Российской империи. Проблема систематизации и кодификации 

законодательства. Деятельность комиссий по подготовке свода законов. Полное собрание законов 

Российской империи. Свод законов Российской империи. «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных». «Собрание узаконений и распоряжений правительства». Ведомственные своды 

отраслевого законодательства. Свод основных государственных законов. Приемы изучения зако-

нодательных источников. 

Тема 2. Делопроизводственная документация (4 часа) 

Понятия «документ», «дело», «тетрадь», «книга». Системы и формы делопроизводства. Осо-

бенности ведения коллежского и министерского делопроизводства. Эволюция формуляра доку-

мента и изменения в содержании. Регистрация входящих и исходящих документов. Регламентация 

служебной переписки. Порядок рассмотрения и решения дел. Изменения в делопроизводстве в 

связи с появлением машинописи. Основные разновидности делопроизводственной документации: 

протокол, журнал, доклад, промеморий, доношение, представление, рапорт, экзекуция, ведение, 

прошение, отчет, ведомость, инструкция. Особенности секретного делопроизводства Российской 

империи. Специальные системы документирования. Судебно-следственные материалы. Диплома-

тическая документация. Приемы изучения делопроизводственной документации. 

Тема 3. Статистические источники (2 часа) 

Понятия «статистика», «статистический источник». Основные классификационные признаки. 

Массовые источники и статистическая документация. Материалы Генерального межевания. При-

ложения к губернаторским отчетам. Документы Центрального статистического комитета МВД. 

Документы статистики Министерства финансов и Министерства торговли и промышленности. 

Документы земской статистики: подворные переписи, бюджетные обследования, текущая стати-

стика. Материалы переписей: всероссийской всеобщей, промышленных, сельскохозяйственных, 

поземельной собственности и др. Документы предпринимательских организаций и акционерных 

обществ. Публикация статистических данных в Российской империи. Приемы исследования ста-

тистических источников. 

Тема 4. Периодическая печать (2 часа) 

Понятие «периодическая печать». Основные классификационные признаки. Типы периодиче-

ской печати. Особенности периодической печати как исторического источника. Рукописные «Вес-

ти-куранты» Посольского приказа XVII в. Основные газетно-журнальные жанры: статья, очерк, 

обозрение, репортаж, интервью, рецензия, памфлет, фельетон, некролог. Первая печатная газета 

«Ведомости». Официальные, частные, общественно-политические, литературные, специальные 

отраслевые газеты. Местные «Губернские ведомости». Первый печатный журнал «Месячные при-

мечания». Официальные, ведомственные, частные, литературно-общественные, научно-

популярные, сатирические, семейные, женские и детские журналы. Первый отраслевой журнал 

«Труды Вольного Экономического общества». Провинциальные журналы. Сибирские журналы и 

газеты. Нелегальные и эмигрантские периодические издания. Методики исследования периодиче-

ских изданий как исторического источника. 

Тема 5. Мемуарно-эпистолярные источники (2 часа) 

Понятие «источник личного происхождения». Проблемы классификации. Понятия «дневник», 

«мемуары», «автобиография», «частное письмо», «эссе», «исповедь». Влияние индивидуальности 

автора. Эволюция мемуаров периода Российской империи. Историческое самосознание мемуари-

ста. Смысл и назначение мемуаротворчества. Особенности составления и круг авторов. Тематиче-
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ский обзор мемуарных произведений. Мемуары как общественное явление духовной культуры. 

Разновидности дневников. Особенности личных дневников. Дневник как исторический источник. 

Тематический обзор дневников. Частная переписка: семейная, дружеская, профессиональная. Осо-

бенности ведения частной переписки. Эпистолярный этикет. Проблемы сохранности. Обзор част-

ной переписки. Письмо как литературный жанр. Приемы исследования мемуарно-эпистолярных 

источников. 

 

ИСТОЧНИКИ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

с 1917 по 1991 г. (18 часов) 

 

Тема 1. Законодательные источники (4 часа) 

Понятия «конституция», «декрет», «постановление», «закон», «кодекс», «распоряжение», «ин-

струкция», «устав». Общая характеристика развития советского законодательства. Партийные ди-

рективы и советские законодательные акты. Роль подзаконных актов. Институты законодательной 

власти. Процедуры разработки и введения в действие законодательных актов. Важнейшие законо-

дательные памятники советского периода: конституции, кодексы, декреты, декларации, основы 

законодательства и общесоюзные законы. Совместные постановления высших партийных, законо-

дательных, исполнительных и общественных органов. Публикация законодательных актов: «Соб-

рание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства», «Собрание законов 

и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства» СССР и РСФСР, «Собрание постановле-

ний и распоряжений правительства СССР», «Ведомости Верховного Совета» СССР и РСФСР. 

Приемы изучения законодательных источников. 

Тема 2. Делопроизводственная документация (4 часа) 

Особенности развития делопроизводства в советское время. Изменения в оформлении делопро-

изводственной документации. Влияние на ведение делопроизводства новых технических средств. 

Пути совершенствования делопроизводственной деятельности и документации. Научное исследо-

вание делопроизводства. Создание единой государственной системы делопроизводства. Развитие 

системы учета и регистрации документов. Основные разновидности делопроизводственной доку-

ментации: отчетные, организационные, распорядительные, протокольные, учетные документы и 

служебная переписка. Партийно-государст-венная система власти и управления страной. Особен-

ности делопроизводства высших партийных органов. Секретное партийное делопроизводство. 

Конспиративная партийная документация. Протоколы заседаний высших партийных органов. 

Специальные системы документирования. Судебно-следственные материалы. Дипломатическая 

документация. Приемы изучения делопроизводственной документации. 

Тема 3. Статистические источники (2 часа) 

Организация статистики в советское время. Органы государственной статистики и народно-

хозяйственного учета. Особенности сбора статистических данных. Материалы статистики народо-

населения. Всеобщие переписи населения. Материалы статистики промышленности и транспорта. 

Промышленные переписи. Годовые отчеты промышленных предприятий. Материалы аграрной 

статистики. Сельскохозяйственные переписи. Выборочные обследования крестьянских хозяйств и 

крестьянских бюджетов. Годовые отчеты колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций. Ма-

териалы статистики труда. Профессиональные переписи рабочих, служащих и интеллигенции. 

Выборочные социологические опросы отдельных групп населения. Публикация статистических 

данных в РСФСР и СССР. Манипуляция статистическими данными и их фальсификация. Приемы 

исследования статистических источников. 

Тема 4. Периодическая печать (4 часа) 

Состояние периодической печати в советское время. Частные периодические издания периода 

нэпа. Особенности формирования и функционирования системы партийно-советской печати. Пе-

риодические издания как органы агитационно-пропаган-дистского воздействия. Партийно-

государственные органы управления печатью. Советская цензура и ее органы. Сеть общественных 

корреспондентов и письма читателей. Социальная направленность советской прессы. Периодиче-

ская печать Коммунистической партии. Газеты и журналы советских органов власти. Комсомоль-

ская печать. Периодика профсоюзов. Издания общественных и религиозных организаций. Перио-
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дика научных учреждений. Исторические отраслевые издания. Многотиражки. «Самиздатовская» 

и «тамиздатовская» периодическая печать. Методики исследования периодических изданий как 

исторического источника. 

Тема 5. Мемуарно-эпистолярные источники (4 часа) 

Особенности развития источников личного происхождения в советское время. Влияние на их 

создание идеологического режима и социальных катаклизмов. Советская культурно-образова-

тельная политика и расширение социального состава авторов. Количественный рост создаваемых 

и публикуемых мемуаров. Новые разновидности мемуарных произведений. Основные тенденции 

развития советской мемуаристики. Тематический обзор отечественных и эмигрантских мемуаров. 

Сокращение количества личных дневников. Деформация культуры ведения дневниковых записей. 

Дневник как художественное произведение. Тематический обзор дневников советского периода. 

Частная переписка в советском государстве. Переписка как всеобщее явление общественной жиз-

ни страны. Частные письма в судебно-следственных делах спецорганов. Обзор публикаций част-

ной переписки. Приемы исследования источников личного происхождения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Учебники и учебные пособия 

Ганелин Р. Ш., Куликов С. В. Основные источники по истории России конца ХIX – начала ХХ 

в.: Учеб. пособие. СПб., 2000. 

Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории. М., 2000. 

Источниковедение истории СССР / Под ред. И. Д. Ковальченко. М., 1981. 

Источниковедение новейшей истории России: Теория, методология, практика: Учебник / 

А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова и др. Под ред. А. К. Соколова. М., 2004. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / 

И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. М., 1998. 

Кабанов В. В. Источниковедение советского общества. М., 1997. 

Медушевская О. М. История источниковедения в XIX–XX вв.: Учеб. пособие. М., 1988. 

Медушевская О. М. Современное зарубежное источниковедение: Учеб. пособие. М., 1983. 

Медушевская О. М. Теоретические проблемы источниковедения: Учеб. пособие. М., 1977. 

Николаева А. Т. Основные этапы развития отечественного источниковедения XVIII–XX вв.: 

Учеб. пособие. М., 1976. 

Шмидт С. О., Князьков С. Е. Документы делопроизводства правительственных учреждений 

России XVI–XVII вв.: Учеб. пособие. М., 1985. 

Яров С. В. Источники по истории политического протеста в Советской России в 1918–1923 гг.: 

Учеб. пособие. СПб., 2001. 

 

Обязательная литература 

Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на со-

временном этапе. М., 1998. 

Воронкова С. В. Проблемы источниковедения истории России периода капитализма: Итоги и 

задачи изучения. М., 1985. 

Источниковедение новейшей истории России: Теория, методология и практика / Под ред. 

А. К. Соколова. М., 2004. 

Источниковедение: Теоретические и методические проблемы / Отв. ред. С. О. Шмидт. М., 1969. 

Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника: Акты X–XVI вв. М., 1996. 

Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988. 

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 

Козлов В. П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных источников по россий-

ской истории в ХХ в. М., 2001. 

Козлов В. П. Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических источников XVIII–XIX вв. 

М., 1996. 

Литвак Б. Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – начало XX в. М., 1979. 
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Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976. 

Насонов А. Н. История русского летописания X – начала XVIII в. М., 1969. 

Пронштейн А. П. Методика исторического источниковедения. М., 1976. 

Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура. Проблемы источниковедения со-

ветской истории / Под ред. А. К. Соколова. М., 1994. 

Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. 

М., 1975. 

Фарсобин В. В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и терминологии. М., 

1983. 

Чекунова А. Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII–XVIII в.: Опыт источнико-

ведческого анализа. М., 1995. 

Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетия: Царский архив и лицевые ле-

тописи времени Ивана Грозного. М., 1984. 

Щапов Я. Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI–XIV вв. М., 1972. 

Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения: Средневековый Новгород. М., 1977. 

 

Дополнительная литература 
Азбелев С. Н. Новгородские летописи XVII в. Новгород, 1960. 

Актовое источниковедение / Отв. ред. С. М. Каштанов. М., 1979. 

Алексеев Ю. Г. Псковская Судная грамота и ее время: Развитие феодальных отношений на Руси 

XIV–XV вв. Л., 1980. 

Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III: Традиции и реформа. СПб., 2001. 

Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного: Комплексное кодикологическое иссле-

дование. М., 1998. 

Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 

Андреев В. Ф. Новгородский частный акт XII–XV вв. Л., 1986. 

Бестужев-Рюмин К. Н. О составе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868. 

Бокарев Ю. П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический 

источник. М., 1981. 

Буганов В. И. Разрядные книги последней четверти XV – начала XVII в. М., 1962. 

Быковский С. И. Методика исторического исследования. Л., 1931. 

Валк С. Н. Избранные труды по археографии. СПб., 1991. 

Валк С. Н. Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 2000. 

Варшавчик М. А. Историко-партийное источниковедение: Теория, методология, методика. М., 

1984. 

Введенский А. А. Лекции по документальному источниковедению истории СССР (Дипломати-

ка). Киев, 1963. 

Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: История текста. СПб., 2004. 

Воробьев Г. Г. Документ: Информационный анализ. М., 1973. 

Воронкова С. В. Массовые источники по истории промышленности России конца XIX – начала 

XX в. М., 1995. 

Генкина Э. Б. Протоколы Совнаркома РСФСР как исторический источник для изучения госу-

дарственной деятельности В.И. Ленина. М., 1982. 

Гозулов А. И. Очерки по истории отечественной статистики. М., 1972. 

Голиков А. Г. Российские монополии в зеркале прессы (газеты как источник по истории моно-

полизации промышленности). М., 1991. 

Голубцов В. С. Мемуары как источник по истории советского общества. М., 1970. 

Гриф секретности снят: Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных 

конфликтах: Статистическое исследование / Под общ. ред. Г.Ф. Кривошеева. М., 1993. 

Дробижев В. З., Соколов А. К., Устинов В. А. Рабочий класс Советской России в первый год 

пролетарской диктатуры: Опыт структурного анализа по материалам профсоюзной переписи 1918 

г. М., 1974. 

Ежов А. И. Организация статистики в СССР. М., 1968. 
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Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теоретико-методологические 

принципы изучения. М., 1981. 

Есин Б. И. Русская дореволюционная газета. 1702–1917 гг.: Краткий очерк. М., 1971. 

Журавлев В. В. Декреты Советской власти 1917–1920 гг. как исторический источник. М., 1979. 

Злоказов Г. И. Документы всенародного обсуждения проекта новой Конституции СССР как ис-

торический источник. М., 1984. 

Иванов В. И. Бухгалтерский учет в России XVI–XVII вв.: Историко-источниковедческое иссле-

дование монастырских приходно-расходных книг. СПб., 2005. 

Иванов Г. М. Исторический источник и историческое познание. Томск, 1973. 

Илюшенко М. П. История делопроизводства в дореволюционной России. М., 1993. 

Илюшенко М. П. История делопроизводства в СССР. М., 1974. 

Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII вв. М., 1980. 

Ключевский В. О. Источниковедение: Источники русской истории // Сочинения. М., 1989. Т. 7. 

Корецкий В. И. История русского летописания второй половины XVI – начала XVII в. М., 1986. 

Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. 

Кузьмин А. Г. Русские летописи как источник по истории Древней Руси. Рязань, 1969. 

Кучкин В. А. Договорные грамоты московских князей XIV в.: Внешнеполитические договоры. 

М., 2003. 

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. М., 2006. 

Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных актов. Пг., 1920. 

Лисовина А. П. Теория и методика исследования годовых отчетов социалистических предпри-

ятий как исторического источника. Кишинев, 1983. 

Литвак Б. Г. Опыт статистического изучения крестьянского движения в России XIX в. М., 

1967. 

Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. 

Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X–XVII вв. Л., 1983. 

Лукичев М. П. Боярские книги XVII в.: Труды по истории и источниковедению. М., 2004. 

Маньков А. Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. СПб., 1998. 

Маньков А. Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права России. Л., 1980. 

Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV–XV вв. М., 1966. 

Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма / Отв. 

ред. И. Д. Ковальченко. М., 1979. 

Махонина С. Я. Русская дореволюционная печать (1905–1914). М., 1991. 

Медушевская О. М. Источниковедение: Теория, история, метод. М., 1996. 

Митяев К. П. История и организация делопроизводства в СССР. М., 1959. 

Митяев К. П., Митяева Е. К. Административная документация (делопроизводство) в советских 

учреждениях. Ташкент, 1964. 

Муравьева Л. Л. Летописание Северо-Восточной Руси конца XIII – начала XV в. М., 1983. 

Овсянников А. А. Идейно-теоретическое наследие лидеров большевизма: Источниковедческое 

исследование. М., 1997. 

Поленина С. В., Сильченко Н. В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в 

СССР. М., 1987. 

Присёлков М. Д. История русского летописания ХI–XV вв. СПб., 1996. 

Пронштейн А. П. Источниковедение в России. Период феодализма. Ростов н/Д, 1989. 

Пронштейн А. П. Источниковедение в России. Эпоха капитализма. М., 1991. 

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

М., 1986. 

Развитие русского права XV – первой половины XVII в. / Отв. ред. Е. А. Скрипилев. М., 1986. 

Развитие русского права в первой половине XIX в. / Отв. ред. Е. А. Скрипилев. М., 1994. 

Развитие русского права второй половины XVII–XVIII вв. / Отв. ред. Е. А. Скрипилев. М., 

1992. 

Развитие советского документоведения (1917–1981 гг.). М., 1983. 
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Рыбаков Ю. Я. Промышленная статистика России XIX в.: Источниковедческое исследование. 

М., 1976. 

Рыбаков Ю. Я. Промышленное законодательство России первой половины XIX в.: Источнико-

ведческие очерки. М., 1986. 

Рябушкин Т. В. Развитие статистической науки в СССР: Вопросы методологии. М., 1985. 

Саар Г. П. Источники и методы исторического исследования. Баку, 1930. 

Свавицкий Н. А. Земские подворные переписи: Обзор методологии. М., 1961. 

Сербина К. Н. Устюжское летописание XVI–XVIII вв. Л., 1985. 

Советское источниковедение Киевской Руси: Историографические очерки / Отв. ред. 

В. В. Мавродин. Л., 1979. 

Солодкин Я. Г. Зарождение сибирского летописания: Источниковедческие очерки. Нижневар-

товск, 2005. 

Станько А. И. Русская периодическая печать XVII в. Ростов н/Д, 1979. 

Станько А. И. Русские газеты первой половины XIX в. Ростов н/Д, 1969. 

Стрельский В. И. Основные принципы научной критики источников по истории СССР. Киев, 

1961. 

Тарасюк Д. А. Поземельная собственность пореформенной России: Источниковедческое иссле-

дование по переписи 1877–1878 гг. М., 1981. 

Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. М., 

1980. 

Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в.: От рукописи к кни-

ге. М., 1991. 

Татаринова Л. Е. История русской литературы и журналистики XVIII в. М., 1982. 

Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. 

Тихомиров М. Н. Исследование о «Русской правде»: Происхождение текстов. М.; Л., 1941. 

Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М.; Л., 1948–1950. Ч. 1–2. 

Чумаченко Э. Г. В.О. Ключевский – источниковед. М., 1970. 

Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. 1: Повесть временных лет и 

древнейшие русские летописные своды. Кн. 1: Разыскания о древнейших русских летописных 

сводах. 

Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М., Л., 1938. 

Шмидт С. О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 

1997. 

Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 

1978. 

Янин В. Л. Новгородские акты XII–XV вв.: Хронологический комментарий. М., 1991. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Преп. – канд. ист. наук, ст. преп. С. Г. Петров 

 

Второй семестр 2-го курса (16 часов) 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Вопросы 

1. Цели и задачи проведения семинарских занятий. 

2. Особенности и порядок обсуждения вопросов. 

3. Подготовка сообщений. Выступления в дискуссии. 

4. Поиск и изучение источников и литературы к семинарским занятиям. 

5. Проведение практикумов и выполнение практических заданий. 

 

Литература 

Воронкова С. В., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории: Программа курса. 

М., 1999. 
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Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории / Под общ. ред. 

А. Г. Голикова. М., 2000. 

Историко-архивоведение: Специальность 020800: Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования и примерные программы дисциплин федерального ком-

понента. М., 2003. 

Источниковедение новейшей истории России: Теория, методология, практика: Учебник / 

А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова и др. Под ред. А. К. Соколова. М., 2004. 

Источниковедение: Теоретические и методические проблемы / Отв. ред. С. О. Шмидт. М., 1969. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / 

И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. М., 1998. 

Источниковедение: Учеб.-метод. модуль. Программы курсов и планы семинарских занятий / 

Сост. Р. Б. Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева; Отв. ред. О. М. Медушевская. М., 2004. 

Программа дисциплин специализации по отечественной истории / Под ред. А. Г. Голикова // 

Труды исторического факультета МГУ / Под ред. С. П. Карпова. Вып. 14. Сер. III. Instrumenta 

studiorum. Вып. 6. М., 2000. 

Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР / Под ред. 

И. Д. Ковальченко. М., 1980–1987. Вып. 1–4. 

 

Тема 2. Методология источниковедения: Исторический источник.  

Классификация исторических источников (4 часа) 

Вопросы 
1. Понятие исторический источник. 

2. Классификация исторических источников. Принципы и критерии деления исторических ис-

точников. 

3. Видовая классификация письменных исторических источников. 

 

Практикум 
Составление классификационных схем письменных источников (на примере соответствующих 

разделов авторефератов диссертаций по истории). 

Литература 

Иванов Г. М. Исторический источник и историческое познание. Томск, 1973. 

Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988. 

Ковальченко И. Д. Исторический источник в свете теории информации: К постановке проблемы 

// История СССР. 1982. № 3. С. 129–148. 

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. [1-е изд. – 1987.] 

Курносов А. А. К вопросу о природе видов источников // Источниковедение отечественной ис-

тории, 1976. М., 1977. С. 5–25. 

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. М., 2006. [1-е изд.: СПб., 1910–1913. Ч. 1; 2.] 

Медушевская О. М. Источниковедение: Теория, история, метод. М., 1996. 

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

М., 1986. 

Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. 

М., 1975. 

Тартаковский А. Г. Социальные функции источников как методологическая проблема источни-

коведения // История СССР. 1983. № 3. С. 112–130. 

Фарсобин В. В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и терминологии. М., 

1983. 

Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения // Источниковедение: Теоретические и 

методические проблемы. М., 1969. С. 7–58. [Переиздано: Шмидт С. О. Путь историка: Избранные 

труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 21–63.] 

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

дисциплины. Л., 1985. Вып. XVI. С. 3–24. [Переиздано: Шмидт С. О. Путь историка: Избранные 

труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 73–91.] 
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Тема 3. «Повесть временных лет» как памятник русского летописания.  

Проблемы источниковедческого изучения (2 часа) 

Вопросы 
1. Традиции изучения памятника и особенности его публикации. 

2. Проблема происхождения, авторства и датировки. 

3. Редакции памятника, их соотношение. 

 

Источники 

«Повесть временных лет» / Сер. «Литературные памятники». СПб., 1996. [1-е изд.: М.; Л, 1950. 

Ч. 1; 2.] 

«Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку: Издание Археографической комиссии. 

СПб., 1872. [Библиотека      ОИИФФ СО РАН] 

Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1: X–XII вв. 

Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI – начало XII в. М., 1978. 

Повести Древней Руси XI–XII вв. Л., 1983. 

Повесть временных лет по ипатскому списку: Издание Археографической комиссии. СПб., 

1871. [Библиотека ОИИФФ СО РАН] 

Полное собрание русских летописей. Л., 1926. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Вып. 1: Повесть 

временных лет. [Воспроизведено в 1962 г.] 

Полное собрание русских летописей. Пг., 1923. Т. 2: Ипатьевская летопись. Вып. 1. [Воспроиз-

ведено в 1962 г.] 

Радзивилловская летопись: Текст. Исследование. Описание миниатюр. СПб; М, 1994. Кн. 1; 2. 

 

Литература 

Черепнин Л. В. «Повесть временных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды 

// Исторические записки. М., 1948. Т. 25. С. 293–333. 

Алешковский М. Х. О типологии текстов «Повести временных лет» // Источниковедение отече-

ственной истории, 1975. М., 1976. 

Алешковский М. Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в древней Ру-

си. М., 1971. 

Буганов В. И. Отечественная историография русского летописания: Обзор советской литерату-

ры. М., 1975. 

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

текстов // Отечественная история. 1993. № 1. С. 78–94. 

Данилевский И. Н. Замысел и название Повести временных лет // Отечественная история. 1995. 

№ 5. С. 101–110. 

Еремин И. П. «Повесть временных лет»: Проблемы ее историко-литературного изучения. Л., 

1946. [Переиздано: Еремин И. П. Литература Древней Руси: (Этюды и характеристики). М.; Л., 

1966.] 

Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. 

Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 

1979. [1-е изд.: 1975.] 

Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л, 1947. 

Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975. 

Милов Л. В. Кто был автором «Повести временных лет»? // От Нестора до Фонвизина: Новые 

методы определения авторства. М., 1994. 

Творогов О. В. Повесть временных лет и Начальный свод: (Текстологический комментарий) // 

Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы. 1976. Т. 30. Л. 3–26. 

Толочко П. П. Русские летописи и летописцы X–XIII вв. СПб., 2003. 

Шайкин А. А. «Се повести временных лет» от Кия до Мономаха. М., 1986. 

Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1: Повесть временных лет и 

древнейшие русские летописные своды. Кн. 2: Раннее русское летописание XI–XII вв. 
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Шахматов А. А. Повесть временных лет и ее источники // Труды Отдела древнерусской литера-

туры Института русской литературы. М.; Л., 1940. Т. IV. С. 9–150. 

Шахматов А. А. Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. 

Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. [Переизда-

но: Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. 1: Повесть временных лет и 

древнейшие русские летописные своды. Кн. 1: Разыскания о древнейших русских летописных 

сводах.] 

Тема 4. Правда Русская как законодательный памятник 

и источник по истории древней и средневековой Руси 

(2 часа) 

Вопросы 
1. Традиции изучения памятника и особенности его издания. 

2. Происхождение памятника и его состав. Редакции и списки. 

3. Содержание статей и проблемы интерпретации. 

Источники 

Калачов Н. Текст Русской правды на основании четырех списков разных редакций. 4-е изд. 

СПб., 1889. 

Карский Е. Ф. Русская Правда по древнейшему списку. Л., 1930. 

Памятники русского права / Под ред. С. В. Юшкова. М., 1952. Вып. 1. 

Правда Русская / Под общ. ред. Б. Д. Грекова. М., 1940. Т. 1; 1947. Т. 2; 1963. Т. 3. 

Российское законодательство X–ХХ вв. / Под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 1984. Т. 1. 

Русская Правда / Под ред. А. И. Яковлева. М., 1914. 

Русская Правда / Подгот. М. Н. Тихомиров. М., 1941. 

Русская Правда в четырех редакциях по спискам Археографическому, Троицкому и князя Обо-

ленского с дополнениями и вариантами из других списков. 2-е изд. СПб., 1911. 

Русская Правда по спискам Академическому, Троицкому и Карамзинскому / Под ред. 

А. И. Яковлева и Л. В. Черепнина. М., 1928. 

Литература 

Кочин Г. Е. Русская Правда // Советское источниковедение Киевской Руси. Л., 1979. 

Валк С. Н. Русская Правда в изданиях и изучениях 20–40-х годов XIX вв. // Археографический 

ежегодник за 1959 г. М., 1960. [Переиздано: Валк С. Н. Избранные труды по источниковедению и 

историографии. М., 2000.] 

Валк С. Н. Русская Правда в изданиях и изучениях XVIII – начала XIX вв. // Археографический 

ежегодник за 1958 г. М., 1960. [Переиздано: Валк С. Н. Избранные труды по источниковедению и 

историографии. М., 2000] 

Гальперин Г. Б. Древнерусское право // Советское источниковедение Киевской Руси. Л., 1979. 

Зимин А. А. К истории текста Краткой редакции Русской Правды // Труды Московского истори-

ко-архивного института. М., 1954. Т. 7. 

Зимин А. А. Правда Русская. М., 1999. 

Орешников А. С. К вопросу о составе Краткой Правды // Лингвистическое источниковедение. 

М., 1963. 

Присёлков М. Д. Задачи и пути дальнейшего изучения Русской Правды // Исторические записки. 

М., 1945. Т. 16. 

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

Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде: Происхождение текстов. М.; Л., 1941. 

Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. 

Хачатуров Р. Л. Русская Правда. Тольятти, 2002. 

Щапов Я. Н. К истории Правды Ярославичей // Проблемы социально-экономической истории 

феодальной России. М., 1984. 

Юшков С. В. Русская Правда: Происхождение, источники, ее значение. М., 1950. 

 

Тема 5. Проблемы источниковедческого анализа русских средневековых актов. 

 Духовные грамоты как разновидность актового материала (2 часа) 
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Вопросы 
1. Традиция изучения и публикации русских средневековых актов. 

2. Духовные грамоты как актовый памятник и исторический источник. 

3. Особенности формулярного анализа духовных грамот. 

Источники 

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Отв. ред. 

С. В. Бахрушин. М.; Л., 1950. 

Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных / Под ред. С. В. Бахрушина. М., 

1909 [Библиотека ОИИФФ СО РАН] 

Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л., 1949. 

Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. / 

Отв. ред. Б. Д. Греков. М., 1952. Т. 1; 1958. Т. 2; 1964. Т. 3. 

Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР / Под ред. 

И. Д. Ковальченко. М., 1980. Вып. 1. 

 

Литература 

Алексеев Ю. Г. Духовные грамоты князей Московского дома XIV в. как источник по истории 

удельной системы // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1987. Вып. XVIII. С. 93–110. 

Андреев В. Ф. Новгородские духовные XII–XV вв. // Вспомогательные исторические дисципли-

ны. Л., 1981. Вып. 13. С. 131–148. 

Андреев В. Ф. Новгородский частный акт XII–XV вв. Л., 1986. 

Зимин А. А. Княжеские духовные грамоты начала XVI в. // Исторические записки. М., 1948. Кн. 

27. 

Зимин А. А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV–XV 

вв. // Проблемы источниковедения. М., 1958. Вып. VI. 

Каштанов С. М. Актовая археография. М., 1998. 

Каштанов С. М. Дипломатический состав древнерусского акта // Вспомогательные историче-

ские дисциплины. Л., 1969. Вып. II. С. 143–149. 

Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника: Акты X–XVI вв. М., 1996. 

Каштанов С. М. К изучению формуляра великокняжеских духовных грамот конца XIV – нача-

ла XVI в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1979. Вып. XI. С. 238–251. 

Каштанов С. М. Очерки русской дипломатики. М., 1970. 

Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988. 

Каштанов С. М. Русские княжеские акты X–XIV вв. (до 1380 г.) // Археографический ежегод-

ник за 1974 г. М., 1975. 

Кучкин В. А. Духовные грамоты московского великого князя Ивана Ивановича Красного // 

Средневековая Русь. М., 2004. Вып. 5. 

Кучкин В. А. Итоги реставрации духовных грамот Ивана Калиты // Отечественная история. 

1992. № 6. 

Кучкин В. А. Последнее завещание Дмитрия Донского // Средневековая Русь. М., 2001. Вып. 3. 

Кучкин В. А. Сколько сохранилось духовных грамот Ивана Калиты // Источниковедение отече-

ственной истории: 1989 г. М., 1989. С. 206–225. 

Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных актов. Пг., 1920. [Библиотека 

ОИИФФ СО РАН] 

Мазуров А. Б. Утверждались ли духовные грамоты Ивана Калиты в Орде // Вопросы истории. 

1995. № 9. 

Морковина О. В. К вопросу о взаимоотношении древнерусской литературы и деловой письмен-

ности: Жанр завещания // Исторические и литературные памятники «высокой» и «низовой» куль-

туры России XVI–ХХ вв. Новосибирск, 2003. С. 3–31. 

Панеях В. М. Время возникновения древнерусского частного акта (историографические замет-

ки) // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 1994. Вып. XХV. С. 19–40. 

Свердлов М. Б. Древнерусский акт X–XIV вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. 

Л., 1976. Вып. 8. С. 50–69. 
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Семенченко Г. В. Византийское право и оформление русских завещаний XIV–XV вв. // Визан-

тийский временник. М., 1986. Т. 46. С. 164–173. 

Семенченко Г. В. Завещания церковных иерархов XV в. как исторический источник // Источни-

коведение отечественной истории, 1984: Сб. ст. М., 1986. С. 154–162. 

Семенченко Г. В. Начальная часть духовных грамот вотчинников Северо-Восточной Руси XIV–

XV вв. // Источниковедение отечественной истории, 1989 г. М., 1989. С. 226–239. 

Семенченко Г. В. Удостоверительная часть духовных грамот XIV–XV вв. // Вспомогательные 

исторические дисциплины. Л., 1987. Вып. XIX. С. 52–65. 

Хорошкевич А. Л. Акты, акты и еще раз акты…: Новые миры средневековой Руси, эдиционная 

техника и научная традиция // Отечественная история. 2000. № 5. С. 127–139. 

 

Тема 6. Делопроизводственные материалы Московского государства.  

Таможенные книги как исторический источник (2 часа) 

Вопросы 

1. Традиция изучения и публикации таможенных книг. 

2. Таможенные книги как делопроизводственный памятник и исторический источник. 

3. Приемы исследования таможенных книг. 

 

Источники 

Прибыльные дела сибирских воевод и таможенных голов XVII – начала XVIII в. / Сост. 

М. О. Акишин. Новосибирск, 2000. 

Таможенные книги города Великие Луки 1669–1676 гг. / Подгот. к печати А. В. Юрасов. М., 

1999. 

Таможенные книги Московского государства XVII в. / Под ред. А. И. Яковлева. М.; Л., 1950–

1951. Т. 1–3. 

Таможенные книги сибирских городов XVII в. / Гл. ред. Д. Я. Резун. Новосибирск, 1997–2004. 

Вып. 1–6. 

 

Литература 

Александров В. А. Таможенные книги Ирбитской ярмарки как этнографический источник (ко-

нец XVII – начало XVIII в.) // Советская этнография. 1978. № 3. С. 131–138. 

Александров В. А., Чистякова Е. В. К вопросу о таможенной политике в Сибири в период скла-

дывания всероссийского рынка (вторая половина XVII в.) // Вопросы истории. 1959. № 2. С. 132–

143. 

Базилевич К. В. К вопросу об изучении таможенных книг XVII в. (Проблема внутренней крити-

ки источника) // Проблемы источниковедения. М.; Л., 1936. Сб. 2. С. 71–90. 

Базилевич К. В. Таможенные книги как источник экономической истории России // Проблемы 

источниковедения. М.; Л., 1933. Сб. 1. С. 110–129. 

Башкатова З. В. Советская литература о сибирских таможенных книгах как историческом ис-

точнике // Источниковедение городов Сибири конца XVI – начала ХХ в. Новосибирск, 1983. 

С. 27–42. 

Вилков О. Н. Очерки социально-экономического развития Сибири конца XVI – начала XVIII в. 

Новосибирск, 1990. 

Вилков О. Н. Тобольские таможенные книги XVII в. // Города Сибири. Эпоха феодализма и ка-

питализма. Новосибирск, 1978. С. 35–44. 

Кизеветтер А. А. Делопроизводство русских внутренних таможен как исторический источник 

// Сборник статей, посвященный Василию Осиповичу Ключевскому его учениками, друзьями и 

почитателями ко дню 30-летия его профессорской деятельности в Московском университете (5 

дек. 1879 – 5 дек. 1909 г.). М., 1909. С. 77–120. 

Кистерев С. Н. Нормативные документы таможенных учреждений городов Устюжской четвер-

ти конца XVI – начала XVII в. М., 2003. 

Копылов А. Н. Таможенная политика в Сибири в XVII в. // Русское государство в XVII в.: Но-

вые явления в социально-экономической, политической и культурной жизни. М., 1961. С. 73–78. 
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Копылов А. Н. Из истории таможенного дела в Сибири // Археографический ежегодник за 1964 

г. М., 1965. С. 350–370. 

Копылов А. Н. Условная оценка товаров в сибирских таможнях в XVII в. // Вопросы социально-

экономической истории и источниковедения периода феодализма в России. М., 1961. С. 73–78. 

Леонтьев А. К. Образование приказной системы управления в Русском государстве: Из истории 

создания централизованного государственного аппарата в конце XV – начале XVI в. М., 1961. 

Машанова Л. В. Иркутские и нерчинские таможенные книги как источник по истории промы-

слов и торговли Забайкалья конца XVII – начала XVIII вв. // Источниковедение отечественной ис-

тории, 1989 г. М., 1989. С. 169–174. 

Мерзон А. Ц. Таможенные книги XVII в.: Учеб. пособие по источниковедению истории СССР. 

М., 1957. 

Мерзон А. Ц. Устюжские таможенные книги XVII в. // Проблемы источниковедения. М., 1958. 

Сб. 6. С. 67–129. 

Митяев К. Г. К вопросу о передаче содержания таможенных книг XVII в. (Смоленские тамо-

женные книги) // Труды историко-архивного института. М., 1948. Т. 4. С. 283–300. 

Раздорский А. И. Торговля Курска в XVII в.: По материалам таможенных и оброчных книг го-

рода. СПб., 2001. 

Тихомиров М. Н. Приказное делопроизводство в XVII в. // Российское государство XV–XVII вв. 

М., 1973. 

Тихонов Ю. А. Таможенная политика Русского государства с середины XVI до 60-х годов XVII 

в. // Исторические записки. М., 1955. Кн. 53. С. 258–290. 

Шмидт С. О., Князьков С. Е. Документы делопроизводства правительственных учреждений 

России XVI–XVII вв.: Учеб. пособие. М., 1985. 

Шумилов М. М. Торговля и таможенное дело в России: Становление, основные этапы развития 

(IX–XVII вв.) СПб., 2006. 

Тема 7. Эпистолярные источники:  

Частная переписка в древней и средневековой Руси (2 часа) 

Вопросы 

1. Особенности изучения и публикации эпистолярных памятников. 

2. Проблемы прочтения и интерпретации текстов частной переписки на бересте. 

3. Датировка и анализ содержания текстов частной переписки на бересте. 

 

Источники 

Арциховский А. В., Тихомиров М. Н. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1951 г. М.; 

Л., 1953. 

Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1952 г. М., 1954. 

Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1953–1954 

гг. М., 1958. 

Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1955 г. М., 

1958. 

Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1956–1957 

гг. М.; Л., 1963. 

Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1958–1961 гг. М., 1963. 

Арциховский А. В., Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1962–1976 гг. М., 

1978. 

Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1977–1983 гг. М., 

1986. 

Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1984–1989 гг. М., 

1993. 

Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1990–1996 гг. М., 

2000. 

Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1997–

2000 гг. М., 2004. 
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Грамотки XVII – начала XVIII в. М., 1969. 

Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М., 1968. 

 

Литература 

Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения: Материалы междунар. конф., Великий Нов-

город, 24–27 сент. 2001 г. / Общ. ред. В. Л. Янин. М., 2003. 

Буланин Д. М. Письмовники // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: Вторая 

половина XIV–XVI вв. Ч. 2: Л–Я. Л., 1989. 

Демин А. С. Вопросы изучения русских письмовников XV–XVII вв.: Из истории взаимодейст-

вия литературы и документальной письменности // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; 

Л., 1964. Т. 20. 

Жуковская Л. П. Новгородские берестяные грамоты. М., 1959. 

Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004. [1-е изд.: 1995.] 

Зимин А. А. Рукописи Евфимия Туркова и письмо Марины Турковой // Лингвистическое источ-

никоведение. М., 1963. 

Котков С. И., Панкратова Н. П. Источники по истории народно-разговорного языка XVII – на-

чала XVIII в. М., 1964. 

Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот / Отв. ред. В.И. 

Борковский. М.; Л., 1955. 

Черепнин Л. В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969. 

Янин В. Л. Я послал тебе бересту… М., 1998. 

 

Первый семестр 3-го курса (16 часов) 

 

Тема 1. Законодательные источники по истории Российской империи.  

Манифесты как разновидность законодательных актов (2 часа) 

Вопросы 

1. Манифест как исторический источник в контексте развития законодательства Российской 

империи. 

2. Манифесты императора и манифесты самозванца: сравнительно-источниковедческий анализ. 

 

Источники 

Российское законодательство X–ХХ вв. М., 1986–1994. Т. 4–9. 

Памятники русского права. М., 1961. Вып. 8. 

Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР / Под ред. 

И.Д. Ковальченко. М., 1980. Вып. 2. 

Военные уставы Петра Великого. М., 1946. 

Воинские артикулы Петра I. Устав морской: Материалы по изучению истории государства и 

права России. М., 1998. 

Манифест 17 октября [1905 г.] // Красный архив. 1925. № 11–12. С. 39–106. 

Законодательство Петра I. М., 1997.  

Законодательство Екатерины II. М., 2000–2001. Т. 1–2. 

Дворянская империя XVIII в.: (Основные законодательные акты). М., 1960. 

Крестьянская реформа в России 1861 г.: Сборник законодательных актов. М., 1954. 

Реформы Петра I: Документы и материалы. М., 1937. 

Реформы Александра II: Сборник документов. М., 1998. 

Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773–1774 гг. М., 

1975. 

 

Литература 

Антонова С. И. Материалы законодательства периода капитализма как исторический источник. 

М., 1976. 
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Вернадский Г. В. Манифест Петра III о вольности дворянской и законодательная комиссия 

1754–1766 гг. // Историческое обозрение. 1915. Т. 20. 

Вернадский Г. В. Очерк истории права Русского государства XVIII – XIX вв. (период империи). 

М., 1998. 

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. М,  2005. [Др. изд. – 1901; 1915; 

Ростов на/Д, 1995.] 

Водарский Я. Е. Проект Регламента Главного магистрата и его редакции (1720) // Проблемы ис-

точниковедения. М., 1962. Т. 10. 

Дякин В. С. Сфера компетенции указа и закона в третьиюньский монархии // Вспомогательные 

исторические дисциплины. Л., 1976. Вып. 8. 

Дякин В. С. Чрезвычайно-указное законодательство в России (1906–1914) // Вспомогательные 

исторические дисциплины. Л., 1976. Вып. 7. 

Казанцев С. М. Манифест 8 сентября 1802 г. об учреждении министерств в России // Вестник 

ЛГУ / Сер.: История КПСС. 1985. № 20 (Вып. 3). С. 73–80. 

Кочаков Б. М. Русский законодательный документ XIX – начала ХХ вв. // Вспомогательные ис-

торические дисциплины. М.; Л., 1937. С. 319–371. 

Миронова И. А. Законодательные памятники пореформенного периода (1861–1900). М., 1960. 

Овчинников Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугачева: Источниковедческое исследование. М., 

1980. 

Приходько М. А. Первоначальная полная редакция проекта учреждения министерств (Опыт ре-

конструкции) // Отечественная история. 2002. № 6. С. 155–162. 

Приходько М. А. Черновики манифеста 8 сентября 1802 г. «Об учреждении министерств». М., 

2003. 

Развитие русского права в второй половине XIX – начале ХХ в. М., 1997. 

Развитие русского права в первой половине XIX в. М., 1994. 

Развитие русского права второй половины XVII–XVIII вв. М., 1992. 

Рогулин Н. Г. «Полковое учреждение» А.В. Суворова и пехотные инструкции екатерининского 

времени. СПб., 2005. 

Румянцева М. Ф. Российское законодательство XVIII в.: Проблема преемственности и новатор-

ства // Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв. М., 

2000. С. 278–294. 

Рыбаков Ю. Я. Своды законов Российской империи первой половины XIX в.: (К источниковед-

ческой характеристике) // Проблемы источниковедения истории СССР и специальных историче-

ских дисциплин. М., 1984. С. 61–68. 

Троицкий С. М. Из истории создания «Табели о рангах» // История СССР. 1974. № 1. 

 

Тема 2. Делопроизводственная документация Российской империи.  

Судебно-следственные дела как исторический источник (2 часа) 

Вопросы 

1. Проблемы источниковедческого изучения делопроизводственной документации. 

2. Особенности судебно-следственных дел как исторического источника. 

 

Источники 

«Первое марта 1887 г.»: Дело П. Шевырева, А. Ульянова и др. М.; Л., 1927. 

Восстание декабристов: Материалы. М., 1925–1986. Т. 1–5, 9–18. 

Дело петрашевцев. М.; Л., 1937–1950. Т. 1–3. 

Дело Чернышевского. Саратов, 1968. 

Емельян Пугачев на следствии: Сборник документов и материалов. М., 1997. 

Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР / Под ред. 

И. Д. Ковальченко. М., 1980. Вып. 1. 

 

Литература 

Артемьев С. А. Следствие и суд над декабристами // Вопросы истории. 1970. № 2–3. 
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Ефремова Е. Н. Судебно-следственные дела как источник изучения купечества // Исследования 

по источниковедению истории России (до 1917 г.) М., 2003. С. 178–192. 

Журавель О. Д. Сведения о древнерусской литературе в материалах судебно-следственных дел 

о волшебстве (XVII–XVIII вв.) // Исследования по истории литературы и общественного сознания 

феодальной России. Новосибирск, 1992. С. 29–40. 

Илюшенко М. П. История делопроизводства в дореволюционной России. М., 1993. 

Литвак Б. Г. О закономерностях эволюции делопроизводственной документации в XVIII–XIX 

вв.: (К постановке вопроса) // Проблемы источниковедения истории СССР и специальных истори-

ческих дисциплин. М., 1984. С. 48–55. 

Литвак Б. Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – начала ХХ вв. М., 1979. 

Лукашевич А. А. Модернизация формуляра документа государственного делопроизводства за-

конодательством первой четверти. XVIII в. // Исследования по источниковедению истории России 

дооктябрьского периода. М., 1993. 

Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX – начала ХХ в. Л., 1967. 

Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и его сподвижниками: Источниковедче-

ское исследование. М., 1995. 

Покровский Н. Н. Обзор сведений судебно-следственных источников о политических взглядах 

сибирских крестьян конца XVII – середины XIX в. // Источники по культуре и классовой борьбе 

феодального периода. Новосибирск, 1982. С. 48–79. 

Полянский Н. Н. Царские военные суды в борьбе с революцией 1905–1907 гг. М., 1958. 

Сокова А. Н. О создании русской традиционной формы документа в делопроизводстве госуч-

реждений XVIII – начала ХХ вв. // Труды ВНИИДАД. М., 1974. Т. 5. Ч. 1. 

Троицкий Н. А. «Народная воля» перед царским судом (1880–1891 гг.). Саратов, 1971. 

Федоров В. А. «Своей судьбой гордимся мы…»: Следствие и суд над декабристами. М., 1968. 

Шепелев Л. Е. Изучение делопроизводственных документов XIX – начала ХХ в. // Вспомога-

тельные исторические дисциплины. Л., 1968. Вып. 1. С. 119–138. 

Шепелев Л. Е. Некоторые проблемы источниковедческого и историко-вспомогательного изуче-

ния делопроизводственных документов XIX – начала ХХ в. // Вспомогательные исторические 

дисциплины. Л., 1983–1985. Вып. 15–16. 

Шепелев Л. Е. Проблемы источниковедческого изучения делопроизводственных документов 

государственных учреждений XIX – начала ХХ в. // Источниковедение отечественной истории, 

1975. М., 1976. 

Тема 3. Мемуары Российской империи как исторический 

источник: проблемы изучения (2 часа) 

Вопросы 
1. Проблемы типологической классификации мемуарных источников. 

2. Основные приемы источниковедческого изучения мемуаров. 

 

Источники 

Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. 

Воспоминания и дневники XVIII–XX вв. Указатель рукописей. М., 1976. 

Горбачевский И. И. Записки и письма декабриста И.И. Горбачевского. М., 1951.  

Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. 

Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания (Рассказы в стенографической записи и рукописные за-

метки). СПб., 2003. Т. 1; 2. 

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель 

книг и публикаций в журналах: В 5 т. М., 1976–1989. 

Мемуары декабристов: Северное общество, М., 1981. 

Мемуары декабристов: Южное общество. М., 1982. 

 

Литература 
Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Витте-мемуарист. СПб., 1994. 

Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 
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Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров С. Ю. Витте (в связи с его публицистиче-

ской деятельностью в 1907–1915 гг.) // Вопросы историографии и источниковедения истории 

СССР. М.; Л., 1963. 

Даревская Е. М. Завершен ли спор о С.П. Трубецком // История СССР. 1990. № 5. 

Деревнина Л. И. О термине «мемуары» и классификации мемуарных источников (Историогра-

фия вопроса) // Вопросы архивоведения. 1963. № 4. 

Дружинин Н. М. С.П. Трубецкой как мемуарист // Избранные труды: Революционное движение 

в России в XIX в. М., 1985. 

Житомирская С. В. Вопросы научного описания рукописных мемуарных источников // Архео-

графический ежегодник за 1976 г. М., 1977. С. 41–59. 

Матханова Н. П. Воспоминания как источник по истории общественной мысли Сибири сере-

дины XIX в. // Исследования по истории литературы и общественного сознания феодальной Рос-

сии. Новосибирск, 1991. С. 102–114. 

Матханова Н. П. Сибирские женские мемуары первой половины XIX в. // Исторические и ли-

тературные памятники «высокой» и «низовой» культуры в России XVI–XX в. Новосибирск, 2003. 

С. 119–133. 

Минц С. С. Мемуары и российское дворянство: Источниковедческий аспект историко-

психологического исследования. СПб., 1998. 

Минц С. С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера: К постановке про-

блемы // История СССР. 1979. № 6. С. 55–70. 

Мироненко М. П. Мемуарное наследие декабристов в журнале «Русский архив» // Археографи-

ческий ежегодник за 1975 г. М., 1976. 

Мокряк Е. И. Обзор дневников и мемуаров русских помещиков второй половины XIX – начала 

XX в. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1976. № 4. 

Румянцева М. Ф. Источники личного происхождения в системе исторических источников ново-

го времени // Источниковедение и краеведение в культуре России. М., 2000. С. 434–437. 

Русские мемуары в историко-типологическом освещении // Цепь непрерывного предания: Сб. 

памяти А. Г. Тартаковского. М., 2004. 

Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. М., 

1980. 

Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в.: От рукописи к кни-

ге. М., 1991. 

Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX в. М., 1997. 

Факты или методы исследования? (К вопросу об авторстве «Записок» И.И. Горбачевского) // 

Отечественная история. 1995. № 1. 

Филд Д. К типологии мемуарных источников (по материалам революционеров-народников) // 

Проблемы источниковедения и историографии: Материалы II Научных чтений памяти акад. 

И. Д. Ковальченко. М., 2000. С. 270–284. 

Чекунова А. Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII–XVIII в.: Опыт источнико-

ведческого анализа. М., 1995. 

Чернуха В. Г. Мемуары столичного чиновничества второй половины XIX в. // Вспомогательные 

исторические дисциплины. Л., 1983. Вып. 14. С. 195–216. 

Эдельман О. В. Воспоминания декабристов о следствии как исторический источник // Отечест-

венная история 1995. № 6. 

 

Тема 4. Законодательные акты советской власти.  

Первые советские декреты как исторический источник (2 часа) 

Вопросы 
1. Традиции источниковедческого изучения и издания советских законодательных актов. 

2. Источниковедческие проблемы анализа содержания первых советских декретов. 

 

Источники 

Декреты Советской власти. М., 1957–2006. Т. 1–17. 
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Декреты Октябрьской революции: (Правительственные акты, подписанные или утвержденные 

Лениным, как председателем Совнаркома). М., 1933. Т. 1. 

Первые декреты Советской власти: Сборник факсимильно воспроизведенных документов. М., 

1987. 

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1957. М., 

1957–1958. Т. 1–4. 

Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании: Сбор-

ник документов за 1917–1947 гг. М.; Л., 1947. Вып. 1–2. 

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1952. М., 1967–1968. Т.1–5. 

 

Литература 

Ахапкин Ю. А. С.Н. Валк и издание ленинских документов // Археографический ежегодник за 

1976 г. М., 1977. С. 296–302. 

Ахапкин Ю. А., Покровский А. С. Научное издание законодательных актов Советской власти // 

Археографический ежегодник за 1972 г. М., 1974. С. 25–35. 

Валк С. Н. О тексте декретов Октябрьской социалистической революции и о необходимости их 

научного издания // Валк С.Н. Избранные труды по археографии: Научное наследие. М., 1991. С. 

132–151. 

Журавлев В. В. Вопросы источниковедения центральных и местных инструкций по применению 

положения ВЦИК о рабочем контроле от 14 ноября 1917 г. // Источниковедение истории советско-

го общества. М., 1982. 

Журавлев В. В. Декреты о земле, о рабочем контроле и национализации банков (Опыт источни-

коведческого анализа) // Исторические записки. М., 1977. Т. 100. 

Журавлев В. В. Декреты Советской власти 1917–1920 гг. как исторический источник: Законода-

тельные акты в сфере обобществления капиталистической собственности. М., 1979. 

Илизаров Б. С. Новое в изучении первых публикаций декрета о земле // Археографический еже-

годник за 1977 г. М., 1978. 

Ирошников М. П. В. И. Ленин и советские декреты (октябрь 1917 – июль 1918 гг.) // Вспомога-

тельные исторические дисциплины. Л., 1976. Вып. 7. С. 3–28. 

Ирошников М. П. Изучение начального советского законодательства // Вспомогательные исто-

рические дисциплины. Л., 1968. Вып. 1. 

Ирошников М. П. О тексте ленинского декрета «О земле» // Исследования по отечественному 

источниковедению. М.; Л., 1964. С. 90–99. 

Ирошников М. П. Становление советского декрета // Вспомогательные исторические дисципли-

ны. Л., 1974. Вып. 6. С. 58–78. 

Кабанов В.В. Разработка основного закона о социализации земли // Октябрь и советское кресть-

янство. 1917–1927 гг. М., 1977. С. 78–111. 

Коржихина Т. П. Законодательные источники по истории общественных организаций СССР 

(1917–1936 гг.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1987. Вып. 18. С. 221–248. 

Луцкий Е. А. Воспроизведение текста декрета «О земле» в советских публикациях // Проблемы 

источниковедения. М., 1963. Т. 11. 

Луцкий Е. А. Закон о социализации земли // Вопросы истории. 1948. № 10. 

Луцкий Е. А. Инструкция для проведения закона о социализации земли // Археографический 

ежегодник за 1962 г. М., 1963. 

Луцкий Е. А. Ленинский декрет о земле // Ленинский декрет о земле в действии. М., 1979. С. 11–47. 

Поленина С. В., Сильченко Н. В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в 

СССР. М., 1987. 

Приймак Н. И. Советское источниковедение ленинского наследия. М., 1981. 

Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура: Проблемы источниковедения со-

ветской истории. М., 1994. С. 11–58. 

Растопчина Л. Н. Археографическое и библиографическое изучение декретов Советской вла-

сти (1917–1920) // Археографический ежегодник за 1979 г. М., 1981. 
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Тема 5. Советские конституции как законодательный памятник:  

основные приемы источниковедческого анализа (2 часа) 

Вопросы 
1. Особенности изучения советских конституций как исторического источника. 

2. Советские конституции и основные стадии источниковедческого анализа законодательных 

памятников. 

 

Источники 

История Советской Конституции: (В документах), 1917–1956. М., 1957. 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации – России. М., 1992. 

Конституция (Основной закон) СССР. Конституции (Основные законы) союзных ССР. М., 

1978. 

Конституция (Основной закон) СССР. М., 1975. 

Конституция (Основной закон) СССР. М., 1977. 

 

Литература 

Берхин И. Б. Первая Советская Конституция (Основной закон РСФСР 1918 г.). М., 1988. 

Бокарев Ю. П., Злоказов Г. И., Орехова Е. Д. Материалы всенародного обсуждения проекта но-

вой Конституции СССР в отделах писем газет «Известия» и «Труд» // Источниковедение истории 

советского общества. М., 1982. Вып. 4. С. 224–245. 

Земцов Б. Н. Конституционные основы большевистской власти (первая советская Конституция 

1918 г.) // Отечественная история. 2006. № 5. С. 65–74. 

Злоказов Г. И. Документы всенародного обсуждения проекта новой Конституции СССР как ис-

торический источник. М., 1984. 

Злоказов Г. И. Конституция СССР 1977 г.: «Несвоевременные мысли» современников // Вопро-

сы истории КПСС. 1990. № 10. 

Злоказов Г. И. Обсуждение проекта Конституции 1977 г.: (Обзор материалов центральных га-

зет) // Исторические записки. 1983. Т. 109. С. 203–237. 

Кабанов В. В. Из истории создания Конституции 1936 г. // История СССР. 1976. № 6. 

Курицын В. М. Из истории Советской Конституции: Декларация прав и обязанностей работни-

ков социалистического общества // Советское государство и право. 1990. № 3. 

Ломов В. С. Подготовка комиссией ВЦИК проекта Конституции РСФСР 1925 г. // Правоведе-

ние. 1973. № 3. 

Лукьянова Е. А. Российская государственность и конституционное законодательство в России 

(1917–1993). М., 2000. 

Макаров М. К. Конституция РСФСР 1925 г. как исторический источник / Автореф. дис. … канд. 

ист. наук. М., 1968. 

Макаров М. К. К истории разработки Конституции РСФСР 1925 г. // Археографический еже-

годник за 1966 г. М., 1968. 

Морозова Л. А. Конституционное регулирование в СССР. М., 1985. 

Портнов В. П., Славин М. М. Становление и развитие конституционного законодательства Со-

ветской России. 1917–1920 гг. М., 1988. 

Портнов В. П., Славин М. М. Этапы развития советской конституции: (Историко-правовое ис-

следование). М., 1982. 

Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура: Проблемы источниковедения со-

ветской истории. М., 1994. С. 11–58. 

Ронин С. Л. К истории Конституции СССР 1924 г. М.; Л., 1949. 

Ронин С. Л. Конституция СССР 1936 г. М., 1957. 

Ронин С. Л. Первая Советская Конституция (К истории разработки Конституции РСФСР 1918 

г.). М., 1948. 

Румянцев О. Г. Основы конституционного строя России: (Понятие, содержание, вопросы ста-

новления). М., 1994. 
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Сыркин В. А. Массовый источник по истории советской деревни (Как крестьяне обсуждали 

проект конституции 1936 г.) // Отечественные архивы. 1996. № 5. 

Таранев Н. М. Конституция РСФСР 1918 г.: Вопросы источниковедения / Автореф. дис. … 

канд. ист. наук. М., 1985. 

Федотов М. А. Методика анализа газетных публикаций, посвященных всенародному обсужде-

нию проекта новой Конституции СССР // Источниковедение истории советского общества. М., 

1982. Вып. 4. С. 199–223. 

Филимонов В. Г. Роль В. И. Ленина в создании первой советской конституции // Социалистиче-

ская законность. 1962. № 7. 

Чистяков О. И. Конституция РСФСР 1918 г. М., 2003. [1-е изд.: 1984.] 

Чугаев Д. А. Первая конституция Советского государства (1918 г.). М., 1949. 

Якубовская С. И. Из истории разработки первой Конституции СССР // Источниковедение оте-

чественной истории, 1975. М., 1976. 

 

Тема 6. Делопроизводственные документы советского времени. Протоколы высших  

партийных и государственных органов как исторический источник (2 часа) 

Вопросы 
1. Традиции изучения и издания протоколов партийных и государственных органов власти. 

2. Протоколы партийных и государственных органов власти и особенности их анализа как ис-

торического источника. 

 

Источники 
Восьмой съезд РКП(б), март 1919 г.: Протоколы. М., 1959. 

Президиум ЦК КПСС. 1954–1964: Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. 

Постановления. М., 2003. Т. 1. 

Протоколы заседаний СНК РСФСР. Ноябрь 1917 – март 1918 г. М., 2006. 

Протоколы заседаний ЦК РКП(б) // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 102–110; № 4. С. 143–

146; № 6. С. 154–172; № 7. С. 146; № 8. С. 156–173. 

Протоколы заседания ВЦИК рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов II созы-

ва. М., 1918. 

Протоколы пленарных заседаний ЦК РКП(б) // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 133–174. 

Протоколы Президиума ВСНХ (декабрь 1917–1920): Сб. док. М., 1991–2000. 

Протоколы Президиума Госплана за 1921–1923 г.: Сб. док. М., 1979–1991. 

Протоколы совещаний наркомов просвещения союзных и автономных республик, 1919–1924. 

М., 1985. 

Протоколы ЦК РСДРП(б). Август 1917 – февраль 1918. М., 1958. 

Реввоенсовет Республики: Протоколы, 1918–1923 гг. М., 1997–2000. 

Сталинское Политбюро в 30-е гг.: Сборник документов. М., 1995. 

 

Литература 

Адибеков Г. М., Роговая Л. А., Кошелева Л. П. Протоколы Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) как 

исторический источник // Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952. 

Каталог. М., 2000. Т. 1. С. 5–29. 

Аникеев В. В. Документы Великого Октября. М., 1977. 

Афиани В. Ю. Источниковедческое изучение и публикация документов Президиума ЦК КПСС 

1950–1960-х годов // Россия в ХХ веке: Реформы и революции. М., 2002. Т. 2. С. 302–313. 

Афиани В. Ю. Протоколы Бюро Президиума и Президиума ЦК КПСС 1950–1960-х гг.: Пробле-

мы источниковедения и археографии советского периода // Проблемы истории, русской книжно-

сти, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000. С. 275–288. 

Борисова Л. В. Протоколы президиума ВСНХ (1917–1920 гг.): Опыт источниковедческого ана-

лиза // Исторические записки. 1988. Т. 116. С. 228–255. 

Генкина Э. Б. О значении протоколов СНК как исторического источника (ноябрь 1917 – март 

1918 гг.) // Исторический опыт Великого Октября. М., 1975. С. 344–358. 
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Генкина Э. Б. Протоколы СНК РСФСР за 1917–1922 гг. и их значение как исторического источ-

ника // Археографический ежегодник за 1976 г. М., 1977. С. 3–32. 

Генкина Э. Б. Протоколы Совнаркома РСФСР как исторический источник для изучения госу-

дарственной деятельности В. И. Ленина. М., 1982. 

Давидович А. М. Документы съездов Советов – важный источник изучения и научной разработ-

ки истории Советского государства и права // Советское государство и право. 1960. № 1. 

Зеленов М. В. Аппарат ЦК РКП(б)–ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е гг. Нижний 

Новгород, 2000. С. 90–115. 

Кен О. Н., Рупасов А. И. Протоколы Политбюро ЦК ВКП(б) как исторический источник по про-

блемам формирования и проведения советской внешней политики конца 1920–1930-х гг. // 

Кен О. Н., Рупасов А. И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними госу-

дарствами (конец 1920–1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. СПб., 2000. Ч. 1. 

С. 9–67. 

Курода К. Протоколы кремлевских мудрецов. М., 1998. 

Михайлова Н. М. О подготовке Истпартом издания протоколов съездов и конференций комму-

нистической партии // Археографический ежегодник за 1990 г. М, 1992. С. 132–147. 

Покровский А. С. Значение протоколов президиума ВЦИК для изучения государственного 

строительства (ноябрь 1917 – июль 1918 г.) // Источниковедение истории советского общества. М., 

1964. Вып. 1. С. 64–97. 

Покровский А. С. Протоколы заседаний СНК РСФСР как исторический источник (период 

Смольного) // Археографический ежегодник за 1972 г. М., 1974. С. 190–205. 

Покровский Н. Н. Источниковедение советского периода: Документы Политбюро ЦК РКП(б)–

ВКП(б) первой половины 1920-х гг. // Археографический ежегодник за 1994 г. М., 1996. С. 18–46. 

Покровский Н. Н. Источниковедческие проблемы истории России ХХ в. // Общественные науки 

и современность. 1997. № 3. С. 94–105. 

Покровский Н. Н. О принципах издания документов ХХ в. // Вопросы истории. 1999. № 6. С. 

32–45. 

Тамм И. Е. К изучению делопроизводственных документов первых лет Советской власти: (О 

классификации и археографическом заголовке) // Археографический ежегодник за 1981 г. М., 

1982. С. 188–201. 

Шишкин В.А. Протоколы СНК РСФСР 1918–1920 гг. как источник по истории советской кон-

цессионной политики // Исторические записки. М., 1971. Т. 88. С. 336–360. 

 

Тема 7. Периодические издания советского времени: 

Проблемы источниковедческого анализа (4 часа) 

Вопросы 
1. Периодические издания как комплексный исторический источник. 

2. Особенности методики контент-анализа  при изучении периодических изданий. 

Практикум 

Применение контент-анализа при изучении публикаций периодической печати (с использова-

нием электронных публикаций советской прессы). 

Источники 

Журнал Московской патриархии в 1931–1935 гг. М., 2001. 

Литература 

Бахтилова Т. Н. Историческая периодика 20–30-х гг. как историографический источник // Ме-

тодические и теоретические проблемы истории исторической науки. Калинин, 1980. 

Борщевский В. Я. Некоторые вопросы изучения советской периодической печати как историче-

ского источника // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения. 

Днепропетровск, 1978. 

Гиндина Н. Г. «Деревенская правда» как исторический источник // Советские архивы. 1968. № 5. 

Красильников С. А. Периодическая печать Сибири в период Октября в системе политической 

пропаганды: К постановке проблемы и методов исследования // Книжное дело Сибири и Дальнего 

Востока в годы строительства социализма. Новосибирск, 1984. С. 155–184. 
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Красильников С. А. Печать Западной Сибири в первый период Советской власти и политиче-

ские позиции интеллигенции (октябрь 1917 – июнь 1918 г.): (Опыт контент-анализа) // Вопросы 
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