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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 07.00.09 – 

Историография и источниковедение истории России предусматривает знание 

отечественной истории, историографии и источников, а также понимание основных 

положений теории источниковедения, знакомство с классификацией источников, 

методами исторической критики, с основными понятиями и терминами.  Характеристика 

историографии той или иной проблемы включает в себя знание основных школ и 

направлений, трудов крупных отечественных историков и их роли в разработке ключевых 

вопросов исторических исследований, а также осведомленность о малоисследованных и 

дискуссионных вопросах. 

Программа предусматривает проблемно-поисковый метод подготовки к 

вступительным испытаниям. Для успешной сдачи экзамена необходимо владение 

историческими знаниями в объеме выпускного государственного экзамена, навыки 

самостоятельной работы с новейшей литературой и периодическими изданиями, а также 

электронными ресурсами по специальности. 

Необходимым условием для поступающих в аспирантуру по источниковедению 

русского средневековья и раннего нового времени является умение читать устав, 

полуустав, скоропись XVI–XVII вв., скоропись XVIII в., а также иметь представление о 

кодикологии, археографии, палеографии и других специальных исторических 

дисциплинах.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Теоретико-методологические проблемы исторического познания 

История как действительность и история как наука, их соотношение. Специфика 

исторического познания. Проблема объективности истории. Исторический источник и 

исторический факт. Исторический опыт и современность. Социальные функции 

исторической науки. 

История в системе социального и гуманитарного знания. Историческая теория как 

концептуальная форма осмысления эмпирической действительности. Категориальный 

аппарат исторической науки. Исторический закон и конкретная историческая 

закономерность. Случайность в истории. Историческая альтернативность. Историческое 

время. Историческое пространство. Детерминизм в истории. Мультиказуальность 

исторического процесса. 

Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и как принцип 

научного познания. Его основополагающее значение в системе гуманитарного знания. 

Основные разновидности историзма. Современные трактовки принципа историзма. 

Ценностный подход в истории. Партийность и тенденциозность в подходе к прошлому. 

Вульгаризация и догматизация принципов исторического познания. Принцип системности 

в изучении истории. Социальная система и исторические структуры. Формационный и 

цивилизационный подход в осмыслении прошлого. Методы исторического исследования. 

Общенаучные методы и их место в историческом исследовании (историко-

сравнительный, историко-генетический, ретроспективный и др.). Количественные методы 

в историческом исследовании. Возможности и границы их применения. Проблема 

измерения в истории. Моделирование исторических явлений и процессов. Основные типы 

моделей. 

 

2. Историография истории России 

Возникновение исторических знаний и их развитие до конца XVII 

века. 

 

Исторические произведения Древней Руси. 

Первые письменные исторические произведения. Летопись и летописный свод. 

«Повесть временных лет». Провиденциализм как основа мировоззрения летописцев. 

Приемы отбора и истолкования материала в летописи. Формирование схемы 

происхождения Руси и княжеской династии в древнерусской историографии, осознание 

места Руси в окружающей мире. 

Летописание в русских землях и княжествах в период политической 

раздробленности. 

Начало объединения русских земель и возрождение общерусского летописания в 

XIV - первой половине XV вв. 

 

Образование Российского государства и развитие исторических знаний 

(вторая половина XV-XVI вв.). 

Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и отражение 

общественно-политической борьбы в исторических произведениях второй половины XV-

XVI вв. 

Летописание конца XV-XVI вв. Усиление роли государства в составлении и 

редактировании летописных сводов. Расширение круга источников летописей. 

Общерусские летописные своды. 

Влияние идей эпохи Возрождения на русскую историческую мысль. Хронографы и 

их роль в распространении сведений о всемирной истории. 
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«Степенная книга» и ее влияние на последующие исторические сочинения. 

«История о Казанском царстве» как новый тип исторического сочинения. Сочинения 

Ивана IV и А.М.Курбского. Осмысление прошлого в публицистике XVI в. 

 

Развитие исторической мысли в XVII в. 

Изменения в характере и форме исторического повествования, нарастание 

прагматизма в исторических сочинениях. Влияние идей, гуманизма эпохи Возрождения на 

русскую историческую мысль XVII в. 

Сказания и повести о событиях начала XVII в. 

Записной приказ.  

Теория «Мосох-Москва» и ее влияние на проблему изучения этногенеза славян. 

«История» Ф. Грибоедова, «Временник» И. Тимофеева: общая характеристика. Ю. 

Крижанич и его труды по истории России. «Синопсис» - первая учебная печатная книга по 

русской истории. 

Новые явления в историографии России конца XVII в. 

Первые исторические сочинения по методологии истории («Учение историческое», 

«Первоначальное о вещах искусства»). Творчество С.Медведева. «Скифская история» 

А.Лызлова. Городские повести. 

 

XVIII век. Превращение исторических знаний в науку. Развитие 

историографии в XVIII веке. 

 

Российская историография первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I и их роль в развитии исторических знаний. 

Правительственные мероприятия по собранию исторических памятников, организации 

архивного дела. 

Исторические труды Ф.Прокоповича, П.Шафирова, А.Манкиева. 

В.Н.Татищев. 

Теоретические принципы Татищева, обоснование исторического прогресса с 

позиций рационализма. Влияние трудов В.Н.Татищева на развитие русской 

историографии. 

Роль ученых Академии Наук в разработке российской истории. 

Вклад Г.Ф.Миллера в сбор и публикацию исторического материала. Деятельность 

А.Л.Шлецера в России, разработка методов изучения «Повести временных лет». 

Отношение иностранных ученых к истории и культуре России. 

Условия развития исторической науки России во второй половине XVIII в. 

Воздействие идей Просвещения на развитие общественной мысли в России. 

Издательская деятельность Н.И.Новикова. Социологические и общественно-политические 

воззрения И.А.Третьякова, И.В.Десницкого. 

М.М.Щербатов. И.Н.Болтин. 

 

Развитие российской историографии в первой половине XIX в. 

Рост общественного интереса к истории. Складывание научных центров по 

изучению отечественной истории: университеты, исторические общества. Преподавание 

истории. Становление исторической периодики. Накопление и публикация исторических 

источников. Развитие критики источников. 

Становление археологии, этнографии, исторической статистики. 

Н.М.Карамзин. Эволюция его мировоззрения и политических взглядов. «Записка о 

древней и новой России». Взгляды Карамзина на исторический процесс и задачи истории. 

«История государства Российского». Источники и приемы их использования 

Н.М.Карамзиным. Периодизация истории России, оценка ее основных этапов. «История 
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государства Российского» в оценке современников и борьба вокруг нее в русской 

историографии XIX - начала XX вв. 

М.П.Погодин. Его общественно-политические и философские воззрения. Теория 

«официальной народности» и ее историческое обоснование в трудах Погодина. Различие 

исторического процесса в России и Европе. Разыскания Погодина о начале Руси, 

исследование летописей. 

Н.Г.Устрялов и его труды по истории России XVII-XVIII вв. Концепция русской 

истории. 

С.М.Соловьев и его роль в развитии русской исторической науки. Мировоззрение 

и политические взгляды Соловьева. Принцип историзма, идея органического 

эволюционного развития. Народ, государство и личность в исторической концепции 

Соловьева. Теория факторов. «История России с древнейших времен». Оценка им 

основных этапов русской истории. Введение Соловьевым в научный оборот новых 

исторических источников и принципы их изучения. Анализ основных трудов по истории 

России. Значение трудов Соловьева в истории русской и мировой исторический науки. 

Оформление государственной школы в русской историографии. К.Д.Кавелин. 

Б.Н.Чичерин. 

Историческая мысль и исторические труды славянофилов. 

Противоречивость общественно-политических убеждений славянофилов. 

Славянофильская концепция изучения истории России. Антитеза русской и 

всемирной истории. 

Н.И.Костомаров. Формирование его мировоззрения. Определение им задач 

исторической науки, отношение к историческому факту и источнику. Идея 

«национального» духа в исторических трудах Костомарова. Попытка противопоставить 

государственной школе собственный взгляд на борьбу и взаимодействие государственных 

и этнических начал. 

 

Историография России во второй половине XIX в. 

 

Позитивистские теории в западноевропейской историографии и их влияние на 

русскую историческую мысль. Расширение проблематики русской исторической науки - 

внимание к экономическим и социальным проблемам. Специализация исторического 

изучения и его связь со смежными дисциплинами. Расширение источниковедческой 

основы исторической науки. Новые научные учреждения и печатные исторические 

издания. Деятельность научных исторических обществ. Губернские архивные комиссии. 

Основные направления в пореформенной историографии. 

А.П.Щапов. Формирование мировоззрения. Исследование раскола как социального 

явления. Народническая историография. 

Субъективная социология П.Л.Лаврова и Н.К.Михайловского. Государство, народ, 

интеллигенция, личность в их социологических построениях. 

История русского крестьянства и крестьянского вопроса в трудах В.И.Семевского. 

Семевский как историк освободительного движения в России. 

К.Н.Бестужев-Рюмин. Формирование его общественно-политических и 

исторических воззрений. Концепция русской истории в трудах Бестужева-Рюмина. Его 

вклад в развитие источниковедения. Труды Бестужева-Рюмина по истории русского 

летописания. 

Теория «культурно-исторических типов» Н.Я.Данилевского. Исторические взгляды 

К.Н.Леонтьева, Н.Н.Страхова. 

Труды А.Д.Градовсокго, В.И.Сергеевича, Н.П.Загоскина и др. Эволюция подходов 

государственников к основным вопросам истории России. 
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В.О.Ключевский. Формирование его политических воззрений и научных 

интересов. «Курс русской истории», специальные курсы, монографии и статьи. 

Разработка им общей концепции истории России. Отказ от идеи органического 

развития. Теория факторов. Условия и движущие силы исторического процесса. Проблема 

государственности и народности. Периодизация русской истории, содержание ее 

основных этапов. Место и значение Ключевского в отечественной и мировой 

историографии. 

 

Развитие российской историографии в конце XIX - начале XX веков. 

 

Достижения российских историков в области накопления исторических фактов. 

Развитие вспомогательных исторических дисциплин. Основные философские 

направления в области методологии истории. Коллективные труды по русской истории. 

С.Ф.Платонов и его труды по истории России XVI - начала XVII вв. «Лекции по 

русской истории». Платонов о своеобразии исторического процесса в России. 

А.А.Шахматов. Разработка им вопросов теоретического источниковедения. Труды 

Шахматова по истории русского летописания. 

А.А.Кизеветтер. Концепция истории русского города, культуры и общественной 

мысли в его исследованиях. 

М.М.Богословский и его труды по истории России XVII-XVIII вв. 

Работы А.А.Корнилова по истории освободительного движения в России. Реформа 

1861 г. в оценке Корнилова. 

Становление марксисткой концепции истории России. 

Разработка К.Марксом и Ф.Энгельсом учения об общественно-экономических 

формациях и законов развития истории человечества. 

Г.В.Плеханов. Критика субъективной социологии народничества. Плеханов о 

развитии капитализма в пореформенный период. Особенности исторического процесса в 

России. «История русской общественной мысли» и ее место в отечественной 

историографии. 

М.Н.Покровский. Формирование и развитие общественно-политических и 

философских взглядов. «Русская история с древнейших времен». Его схема русской 

истории. Теория о роли торгового капитала в истории России. 

Н.А.Рожков. Проблемы социально-экономической истории России. Вопросы 

истории России в трудах В.И.Ленина. «Развитие капитализма в России»: основные 

достоинства и недостатки. 

Исторические работы «легальных марксистов». 
П.Б.Струве. М.И.Туган-Барановский. 

П.Н.Милюков. Его общественно-политическая и научная деятельность. Факторы 

русской истории в его интерпретации. Теория контрастов. Роль внешних влияний в 

русской истории. Схема русского исторического процесса. Оценка им реформ Петра I. 

История русской общественной мысли в освещении Милюкова. 

Н.П.Павлов-Сильванский. Эволюция его мировоззрения. 

А.С.Лаппо-Данилевский. Формирование общественно-политических и 

философских взглядов. «Методология истории». Попытка сформировать концепцию 

истории России в контексте всемирной истории. Разработка им вопросов теоретического 

источниковедения. Вклад А.С.Лаппо-Данилевсокго в развитие исторической науки 

России. 

 

Развитие историографии отечественной истории (1917 - конец 80-х гг.). 

Историческая наука в тоталитарном обществе. 
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Изучение отечественной истории в 1917 - конце 20-х гг. 

Создание партийных структур и учреждений для руководства исторической 

наукой. Реорганизация архивного и музейного дела в стране. 

Создание новой системы высшего образования. Ломка сети высшего 

гуманитарного образования в российских университетах. 

Публикация источников первых лет советской власти. 

Появление работ по истории партии большевиков, Октябрьской революции, 

Гражданской войне, о первых годах советской власти. Роль в разработке этих вопросов 

марксистских историков и партийных работников. Концепция российской истории 

М.Н.Покровского. 

Последние годы существования старых научных школ в исторической науке. 

Евразийство об истории России и ее особенностях. Реорганизация Российской АН в 

середине 20-х гг. 

Утверждение новой системы научных и учебных учреждений, занимающихся 

изучением истории. Общество историков-марксистов. I Всесоюзная конференция 

историков-марксистов. Дискуссии 20-х гг. и их характер. 

 

Изучение отечественной истории в начале 30-х - середине 50-х гг. 

Отражение внутрипартийной борьбы в руководстве СССР на развитии 

исторической науки. «История ВКП(б)» под редакцией Ем.Ярославского, «ВКП(б)» под 

редакцией А.С.Бубнова, книги по истории партии Л.Троцкого, 

Л.Каменева, Н.Бухарина, Г.Зиновьева, В.Волосевича, В.Ваганяна. 

Письмо «О некоторых вопросах истории большевизма» И.Сталина в редакцию 

журнала «Пролетарская революция» и его значение. Критика школы М.Н.Покровского. 

Ликвидация исторических учреждений, связанных со старыми историческими 

школами России. «Дело» академика С.Ф.Платонова. Репрессии в отношении историков. 

Создание новой системы преподавания истории. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

«О преподавании гражданской истории в школах СССР». Проекты конспектов учебников 

и «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР» И.В.Сталина, 

А.А.Жданова и С.М.Кирова. 

Передача архивного дела в ведение НКВД СССР. Создание Историко-архивного 

института. Появление первой обобщающей работы по историографии Н.Л.Рубинштейна. 

Появление коллективных работ по отечественной истории. «История ВКП(б). 

Краткий курс». I том «Истории Гражданской войны». Их методологические установки и 

характеристики. 

 

Изучение истории России в годы Великой Отечественной войны. 

Эвакуация научных, учебных и других исторических учреждений, влияние работы 

эвакуированных учреждений на развитие исторической науки республик, их принявших. 

Прекращение издания ряда исторических журналов. Появление научно-популярных, 

пропагандистских работ на военно-патриотические темы. Работа советских историков в 

Бюро научной пропаганды АН СССР. 

Начало сбора документов и материалов по истории Великой Отечественной войны. 

Комиссия по созданию «Летописи Отечественной войны». 

Постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-

политической и идеологической работы в Татарской партийной организации», «О 

состоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы в Башкирской 

партийной организации» и др. 

Реэвакуация. Создание новых исторических учреждений. 

 

Развитие советской историографии в конце 40-х - середине 50-х гг. 
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Пополнение советских архивов документами из зарубежных архивов. Создание 

новых исторических и историко-партийных учреждений после войны. Комиссия по 

истории исторической науки и начало подготовки многотомного издания «Очерки по 

истории исторической науки в СССР». Возникновение новых исторических журналов. 

Дискуссия о периодизации феодальной и капиталистической формаций. Споры о 

генезисе феодализма. Дискуссия о складывании Русского централизованного государства. 

Поиски истоков товарного производства в Киевской Руси. Исследования опричнины. 

Проблемы смены феодальной общественно-экономической формации 

капиталистической, генезиса капитализма в дискуссиях историков. 

Итоги дискуссий 40-50-х гг., доклад М.В.Нечкиной «О двух основных стадиях 

феодальной формации». 

Изучение революционного движения и общественной мысли. 

Проблемы российского империализма, его особенностей. 

Изучение Октябрьской революции. Изучение истории политических партий в 

Октябре и Гражданской войне. Трактовка нэпа. Положения работ советской 

историографии по истории индустриализации, коллективизации, истории крестьянства, их 

оценка. Исследования по истории Великой Отечественной войны. 

Советская историография середины 50-х - середины 80-х гг. 

XX съезд, его влияние на общественное сознание и историческую мысль. 

Реорганизация исторической науки. Многотомные издания по отечественной истории, 

истории КПСС, энциклопедические издания. Основные тенденции в развитии 

исследований по отечественной истории. Публикации трудов советских историков, не 

увидевших свет в СССР, за рубежом. Советские историки в эмиграции. 

Дискуссии 60-80-х гг. 

Основные публикации источников в 60-80-е гг. Деятельность Археографической 

комиссии и Летописной группы АН СССР. Развитие исследований по археографии, 

метрологии, дипломатике, сфрагистике, хронологии. Изучение методологических проблем 

источниковедения. Публикация «Очерков истории исторической науки», работы по 

истории исторической науки в СССР. 

Проблемы истории феодальной России (работы А.А.Зимина, Р.Г.Скрынникова, 

И.Я.Фроянова, Б.А.Рыбакова и др.). Споры 70-х гг. о характере общественно-

экономического строя Древней Руси. Полемика вокруг «Слова о полку Игореве». 

Историко-географические и историко-демографические исследования истории 

СССР периода феодализма, изучение влияния географической среды на историю России. 

Л.Н.Гумилев и его концепция взаимоотношения Руси со «степью». 

Социально-экономические проблемы отечественной истории периода капитализма. 

Изучение исторических предпосылок трех российских революций, их истории, участия 

классов и слоев населения в революциях. «Новое направление» в изучении истории 

российского империализма. 

Разработка новых вопросов истории Октябрьской революции и Гражданской войны 

и интервенции. Исследования в области экономической политики первых лет советской 

власти. История индустриализации и коллективизации; интерпретация политической 

борьбы в партии большевиков 20-х-30-х годов. Создание многотомных исследований по 

истории Великой Отечественной войны и II Мировой войны, их характеристика. 

Исследования по истории культуры и просвещения России, истории высшей 

школы, интеллигенции в СССР. 

 

Особенности развития отечественной историографии с середины 80-х годов. 

 

Изменения в системе исторических учреждений. 



 9 

Состояние документальной базы исследований, использование историками новых 

видов исторических источников. Подготовка новых документальных публикаций и серий 

документальных публикаций («Неизвестная Россия», «Неизвестный Ленин», «Звенья» и 

др.). 

Исследования в области вспомогательных исторических дисциплин. 

Интерпретация переломных событий советского периода отечественной истории, 

создание коллективных монографий («Наше Отечество», «Страницы истории советского 

общества», «История Отечества: Люди, идеи, решения» и др.). 

Новая тематика исследований в отечественной историографии. 

Методологические поиски конца 80-х - начала 90-х гг. в отечественной 

исторической науке. 

 

3. Теория источниковедения и источниковедение 

 

Источниковедение в системе гуманитарных наук как наука об исторических 

источниках. 

Объект источниковедения. Исторические источники. Определение понятия 

«исторический источник». Источник как продукт целенаправленной человеческой 

деятельности. Исторические источники и источники информации в естественных науках: 

критерии их различия. Предмет и задачи источниковедения. 

Классификация исторических источников. 

Классификация как метод познания множества объектов. Принципы 

классификации исторических источников. Понятия «тип» и «вид» исторического 

источника. Классификация исторических источников по типам и видам. Возникновение, 

функционирование и изменение типов и видов исторических источников в ходе 

исторического развития. Системы типов и видов исторических источников разных эпох. 

Источниковедческий анализ как система исследовательских процедур. 

Изучение происхождения и изучение содержания исторического источника, 

методы решения исследовательских задач на каждом этапе. Оценка исторического 

источника как исторического явления и определение его информационных возможностей 

как цель источниковедческого анализа. 

Исследование происхождения исторического источника. 

Исторические условия возникновения источника. Изучение исторического 

источника как явления, возникающего в определенную эпоху и системно отражающего 

историческую действительность времени своего возникновения. 

Авторство исторического источника. Установление авторства исторического 

источника. Формализованные методики установления авторства. Изучение автора 

исторического источника: его социальные, интеллектуальные, психологические 

характеристики, степень компетентности и осведомленности в вопросах введенных им в 

источник сознательно и целенаправленно. Проблемы коллективного авторства при 

изучении законодательных документов, периодической печати и других источников. 

Обстоятельства создания исторического источника. Задачи их изучения. Влияние 

их на содержание источника, полноту и достоверность его информации. Выявление 

подделок. 

История текста источника. Задачи ее изучения. Системы понятий, применяемые 

при изучении истории текстов различных эпох и социально-политических систем. Список, 

редакция, извод. Интерполяции. Маргиналии. Реконструкция генеалогии списков. 

Черновые и беловые тексты; первоначальные и окончательные варианты; редакции текста 

источника, оригиналы и копии. Выявление источников текста. 

Исследование содержания исторического источника. 
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Достоверность и полнота информации исторического источника, их взаимные 

связи, методологические основы изучения проблемы достоверности и полноты 

информации исторического источника. Определение социальных интересов автора, целей 

создания источника, его идеологической и политической направленности. Авторская 

позиция и содержание исторического источника. Установление степени близости 

исторического источника к освещаемым фактам и компетентности автора. 

Индивидуальность автора и ее влияние на содержание исторического источника. Методы 

установления достоверности и полноты источников. 

Особенности анализа исторических источников разных типов и видов. 

Письменные источники в системе источниковедения. Методы анализа: летописей; 

законодательных актов; частных актов; делопроизводственной документации; 

статистических источников; периодической печати. Документов личного происхождения; 

публицистики и политических сочинений; литературных памятников. 

Источниковедческий анализ устных, лингвистических, этнографических, вещественных, 

изобразительных, аудиовизуальных источников. Комплексный источниковедческий 

анализ. 

Метод источниковедения и специальные методики в изучении происхождения 

и содержания исторических источников. 

Методики палеографические. Методики лингвистические. Вероятностно-

статистический и информационный подходы. Системно-структурный анализ. Контент-

анализ. 

Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез. 

Типологические и видовые характеристики исторического источника в 

источниковедческом синтезе. 

Источниковедческий анализ и историческое построение. 

Выявление информационных возможностей исторического источника как 

результат источниковедческого анализа. Определение значения исторического источника 

для его использования в историческом исследовании. Метод источниковедения и 

компаративные исследования. 

Исторический источник как интегрирующее начало гуманитарного знания. 

Исследование источников в гуманитарных и социальных науках (философия, 

психология, филология, экономика, социология, политология). Метод источниковедения в 

междисциплинарных исследованиях. 

 

Современное источниковедение: школы и различные представления об источнике. 

Традиции источниковедческого исследования, преемственность и отличия. Новые 

подходы к методам исследования источников. 

 

4. Источниковедение истории России 

 

История источниковедения России 

Принципы обращения с источниками в летописях, произведениях средневековой 

русской литературы (XI-XVII вв.). 

Становление рационалистической критики исторических источников. 

Развитие исторических знаний в XVIII в. и превращение их в науку. Начало 

собирания, изучения и издания исторических источников в России. Деятельность 

В.Н.Татищева, Г.Ф.Миллера, А.Л.Шлецера, М.М.Щербатова, Н.И.Новикова и др. Первые 

научные кружки и общества в России. 

Смена методологических принципов в конце XVIII - первой половине XIX в., 

становление и развитие эволюционных подходов к изучению и интерпретации 

истории. 
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Новые задачи выявления, критики, публикации исторических источников. 

Собирание, изучение и издание источников в России. Значение критики трудов 

Н.М.Карамзина в развитии источниковедения. Исторический источник в трудах 

С.М.Соловьева. 

Источниковедение в России во второй половине XIX в. 

Совершенствование методов критики исторических источников на позитивистской 

основе в западноевропейской историографии второй половины XIX в. и их влияние на 

развитие источниковедения в России. И.Г.Дройзен и проблемы изучения исторических 

источников в его «Историке». Критика источника Ш.Сеньобосом и Ш.-В.Ланглуа. 

Способы установления искренности автора и точности свидетельств. Источниковедение в 

России. Разработка исторических источников и методов их изучения в трудах 

В.О.Ключевсокго. Вопросы методологии источниковедения в трудах Н.И.Кареева и 

П.Г.Виноградова. Труды А.А.Шахматова «Разыскания о древнейших русских летописных 

сводах», «Повесть временных лет», «Общерусские летописные своды XIV-XV вв.». Труды 

С.Ф.Платонова о памятниках русской письменности, относящихся к Смутному времени. 

Источниковедческие исследования в России в конце XIX - начале XX в. 

Развитие текстологии и методов исследования летописей, писцового дела и 

писцовых книг и др. 

Теоретическое источниковедение: А.С.Лаппо-Данилевский и его труд 

«Методология истории» (1910-1913). Понятие «исторический источник». Источник как 

явление культуры. Принципы классификации исторических источников. Проблема 

достоверности. Вопросы анализа и интерпретации источников. Изучение исторических 

источников и их видовых особенностей в трудах Лаппо-Данилевского и его школы. 

«Очерк русской дипломатии частных актов» и методы изучения актовых источников. 

Источниковедение после Первой Мировой войны. Изменение менталитета 

историка в странах Запада. 

Идеологизация исторической науки в СССР. 

Название пересмотра методологии исторического исследования. Л.Февр, М.Блок, 

основание журнала «Annales» (1929). Критика формулы «история изучается с помощью 

текстов». Обращение к вопросам исторического синтеза, изменение источниковой базы 

исследований, расширение понятия «исторический источник». 

Источниковедение в СССР и русское зарубежье. Выдвижение в исторической науке 

СССР 20 - начала 30-х гг. на первые план историко-революционной тематики. Научная и 

педагогическая деятельность А.И.Андреева, С.Н.Валка, А.Е.Преснякова, разработка ими 

проблем источниковедения и археографии. 

Кризис исторического сознания в 30-40-е гг. и изменение места и роли 

источниковедения в исторической науке. 

Обращение с историческими источниками в идеологизированных системах. Кризис 

эрудиции классического типа. Трактовка методов работы с источниками как «техники». 

Архивы, университеты как центры сохранения 

Учебники М.Н.Тихомирова и С.А.Никитина. Видовой принцип классификации 

источников. Научная и педагогическая деятельность А.И.Андреева. Источниковедческое 

исследования летописей, законодательных памятников, актов, делопроизводственных 

документов. Картографических материалов. 

Изменения в общественном сознании после Второй Мировой войны. Усиление 

расхождения между исторической концепцией и источниковедением в исторической 

науке СССР. 

Вопросы методологии исторического познания в отечественной науке конца 40-50-

х гг., характер их обсуждения. Различия в применении критериев источниковедения в 

различных отраслях исторической науки в СССР. Проблемы источниковедения в труде 

Л.В.Черепнина «Русские феодальные архивы» и его статья «Источниковедение» во 2-м 
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издании БСЭ (1952). А.Т.Николаева об освещении проблем источниковедения в БСЭ. 

Утверждение de facto главных идей Лаппо-Данилевского - об историческом источнике как 

историческом явлении и источниковедении как цельном систематическом учении. 

Дискуссии по проблемам классификации источников. В.К.Яцунский о преимуществах 

видовой классификации. 

Усиление интереса общества к возможностям гуманитарных наук с середины 

50-х - начала 60-х гг. и новые импульсы для развития источниковедения. 

Историческая наука в СССР, новые условия ее развития, изменения в средствах 

идеологического давления на нее. Спор о возможности критики источников советского 

периода. Дискуссии по проблемам источниковедения новой и новейшей истории и 

истории КПСС в исторических журналах. 

Разработка новых разделов источниковедения. Учебник А.Д.Люблинской 

«Источниковедение истории средних веков» (1955). Новое издание учебника Тихомирова 

(1962). Работы М.Н.Черноморского по источниковедению советского общества. Статья 

В.П.Данилова и С.И.Якубовской «Источниковедение и история советского общества» 

(1961), полемика вокруг нее. Споры об использовании мемуаров как источника по 

истории советского общества. «Очерки по источниковедению военной истории России» 

Л.Г.Бескровного (1975). Видовые методики исследования. 

Исследование проблем источниковедения в работах 60-80-х гг. Сборник 

«Источниковедение: теоретические и методологические проблемы» (1969). 

Классификация исторических источников в работах С.М.Каштанова, А.А.Курносова, 

С.О.Шмидта, Л.Н.Пушкарева, И.Д.Ковальченко. Изучение истории российского 

источниковедения: работы А.Т.Николаевой. Сравнительный анализ теоретических основ 

источниковедения в зарубежной историографии в работах Г.М.Иванова и 

О.М.Медушевской. 

Проблемы онтологической и гносеологической функции исторического источника 

в трудах историков и философов М.А.Барга, Г.М.Иванова, И.Д.Ковальченко, 

А.И.Ракитова, С.О.Шмидта. 

Изучение видов и типов исторических источников. Труды А.Г.Тартаковского как 

опыт обращения к видовому изучению исторических источников нового времени. 

Проблемы массовых источников в работах В.К.Яцунского, Б.Г.Литвака, И.Д.Ковальченко. 

Комплексный анализ различных типов и видов исторических источников в работах 

В.Л.Янина. Источниковедение кинофотодокументов в работах В.И.Магидова. 

Источниковедение фольклорных и устных источников, «устная история». 

Проблемы подхода к историческому источнику и его исследованию в 

современной науке. 

Объект и предмет исторического познания. Многозначность взаимодействия 

субъекта и объекта познания как проблема гносеологии. Диалектика субъекта и объекта в 

историческом познании. Исторический источник в системе «историческая 

действительность - историческое знание». Новые подходы к исследованию социальной 

реальности, дискуссии по этим проблемам в исторической науке, реализация новых 

подходов в современном гуманитарном знании. Различные модели интерпретации целей и 

задач обращения к историческому источнику. Экзистенциалистский подход к авторскому 

тексту. Квантитативный подход к историческим источникам. 

 

5. Источники по истории России 

 

Русские летописи и их значение в становлении Российского государства. 

Видовые признаки летописи, многоплановость содержания. Структура и формы 

летописных сочинений. Особенности отражения исторической действительности в 

летописях. 
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Основные особенности летописей периода феодальной раздробленности, местные 

летописные своды XII-XIII вв. Начало и развитие московского летописания, его 

общерусский  характер. Летописные своды XVI в. Воскресенская и Никоновская 

летописи. Лицевой свод. Царственная книга. Миниатюры как исторический источник. 

Русские хронографы: время их зарождения; состав, источники и редакции. 

Особенности "позднего летописания". Новые приемы работы летописцев и 

типология сочинений позднего летописания. 

Источниковедческие проблемы изучения летописных произведений. 

Документы центральных органов управления. Изменения в структуре и 

функциях центральных органов власти и управления. Характер, содержание и форма 

организации делопроизводства. 

Документы органов местного управления. Аппарат местного управления. Его 

отличительные особенности, единообразие структур и штатов органов местного 

управления. Система иерархического подчинения и движения документации. 

Материалы личного происхождения. Особенности и видовая характеристика 

источников личного происхождения. Общие принципы изучения документов личного 

происхождения. 

Публицистические, литературные произведения и периодическая печать как 

исторический источник. Приемы и методы изучения и использования в исторических 

исследованиях. 

Документы политических партий как исторический источник. 

Массовые источники. Типы массовых источников. Особенности их 

источниковедческого анализа, методы обработки. Итоги и перспективы изучения 

массовых источников в отечественной историографии. Применение количественных 

методов для их анализа. 

Документы высших и центральных органов власти и управления СССР в ГАРФ. 

Документы общественных организаций СССР. 

Современное источниковедение: школы и различные представления об источнике. 

Традиции источниковедческого исследования, преемственность и отличия. Новые 

подходы к методам исследования источников. 

 

 



 14 

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 07.00.09 — ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И 

МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  

1. Предмет познания историографии как истории исторической науки в нашей 

стране. Место историографии среди исторических дисциплин, ее значение для 

развития научных исследований. 

2. Основные труды по истории исторической науки в России. Виды 

историографических работ. 

3. Образование Российского государства и развитие исторических знаний (вторая 

половина XV - XVI вв.). 

4. Исторический источник и исторический факт. 

5. Методы исторического исследования. 

6. Исторические знания в допетровской Руси. :XVI в.: от летописей к сказаниям 

(«История о Казанском ханстве», «Степенная книга»). 

7. Становление рационалистически-прагматической концепции истории России В.Н. 

Татищева. 

8. Академическая наука и разработка проблем истории России в XVIII в. 

9. Исторические взгляды Н.М. Карамзина. 

10. «Официальная историография». М.П. Погодин. Н.Г. Устрялов. 

11. Славянофилы и их место в истории исторической науки. 

12. Творческое наследие государственной школы. К.Д. Кавелин. Б.Н. Чичерин. 

13. Н.Я. Данилевский и его теория культурно-исторических типов. 

14. Исторические взгляды С.М. Соловьёва и В.О. Ключевского. 

15. Разработка В.О. Ключевским вопросов историографии и источниковедения. 

16. Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского. 

17. Исследования феодализма в трудах Н.П. Павлова-Силъванского. 

18. Методологическая основа исторических исследований Н.А. Рожкова. Законы 

социальной динамики и социальной статики в его трудах, схема истории 

России.  

19. Борьба течений в историографии 1920-х гг. 

20. Создание официальной концепции истории России. «Краткий курс истории 

ВКП(б)». 

21. «Оттепель» и новые тенденции в советской  историографии 1950-х гг., 

дискуссия о периодизации феодальной  и капиталистической формаций. 

22. Ю.М. Лотман и создание советской семиотической школы. 

23. Новые концептуальные подходы к изучению феодальной истории России (А.А. 

Зимин, И.Я. Фроянов, Н.Е. Носов). 

24. Традиции и новации в отечественной историографии конца ХХ - начала XXI в. 

Кризис советской исторической науки и поиск путей выхода из него. 

25. Основные группы исторических источников и принципы их классификации. 

26. Внешняя и внутренняя критика исторических источников. 

27. Проблема реформ XVI–XVII вв. в отечественной историографии. 

28. Становление крепостнической системы в России. Отечественная историография. 

29. “Смутное время” начала XVII в., его причины и последствия в отечественной 

историографии. 

30. Внешняя политика и войны России XVII в. 

31. Православная церковь и монастыри в XV–XVII вв. Архивы и историография. 

32. Православная церковь, реформы середины XVII в. и раскол. Историография и 

источники. 

33. Движения социального протеста в России XVII в. Историография и источники. 
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34. Культура России XVII в. Историография и источники. 

35. Россия на рубеже XVII – XVIII вв. Реформы Петра I в отечественной, включая и  

современную, историографии. 

36. Вспомогательные исторические дисциплины и их связь с источниковедением. 

37. Понятие "исторический источник". Выработка определения исторического 

источника в русской дореволюционной, советской и постсоветской историографии. 

Исторический источник и его роль в процессе познания. 

38. Понятие критики исторических источников. Проблема критики в российском 

дореволюционном, советском и постсоветском источниковедении. 

39. Развитие источниковедения и археографии в XIX в. Деятельность государственных 

и общественных организаций по собиранию, изучению и публикации исторических 

источников. 

40. Основные тенденции развития и проблемы, стоящие перед отечественным 

источниковедением на современном этапе (конец 1980-х - начало 2000-х гг.). 

41. Памятники общерусского законодательства конца XV - XVII вв.: происхождение, 

состав, списки, значение. 

42. Понятие об актах. Методы изучения. Формуляр. Древнейшие русские акты. 

Основные разновидности русских актов (XIV - XVII вв.). 

43. Создание системы приказов. Приказное делопроизводство XVI -XVII вв., его 

особенности. 

44. Особенности формы, содержания и анализа литературных и публицистических 

произведений XI - XVII вв. Основные их разновидности. 

45. Социально-экономические трактаты и литературно-исторические произведения 

XVI в. 

46. Законодательные акты XVIII в. Их основные разновидности и особенности анализа. 

47. Делопроизводственная документация XVIII в. Коллежское делопроизводство. 

48. Учетно-статистические источники XVIII в. 

49. Географические описания и карты как исторический источник (XVIII в). 

Зарождение и развитие русской картографии. 

50. Периодическая печать XVIII в. Мемуарная литература XVIII в. как исторический 

источник. 

 

 

 



 

Литература по источниковедению: 

Обязательная: 

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. М., 2008. 

2. Валк С. Н. Избранные труды по историографии и источниковедению: Научное 

наследие. СПб., 2000. 

3. Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. Учебное 

пособие для студентов высш. учеб. заведений. М., 2008. 

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

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

Учебное пособие. М., 1998; 2-е изд. М., 2004. 

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

6. Источниковедение: Проблемные лекции: Учебн-метод. модуль / ред.-сост. 

О.М.Медушевская. М., 2005. 

7. Леонтьева Г.А. Палеография, хронология, археография, геральдика. М., 2000. 

8. Мельцин М.О. Геральдика, нумизматика, сфрагистика, униформология. СПб., 2006. 

9. Специальные исторические дисциплины / Отв. ред. М.М.Кром. М., 2003. 

10. Умбрашко К.Б. Источниковедение отечественной истории: Учеб.-метод. пособие. 

Новосибирск, 2006. 

Дополнительная: 

11.  Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. М., 1985. 

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

А.К. Соколова. М., 2003. 

13. Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы 

взаимодействия на современном этапе. М, 1994. 

14. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. 

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

16. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1987. 

 

 

Литература по историографии: 

Обязательная: 

1. Валк С. Н. Избранные труды по историографии и источниковедению: Научное 

наследие. СПб., 2000. 

2. Историки России. XVIII - начало XX века / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М., 1996. 

3. Историография истории России до 1917 г. Учебное пособие. В 2 т. / Под ред 

М.Ю.Лачаевой. М., 2004. 

4. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской 

социалистической революции / Под. Ред. В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева. М., 

1971. 

5. Историческая наука России в XX веке / Отв. ред. Г.Д. Алексеева. М., 1997. 

6. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2008. 

7. Сахаров А.М. Историография истории СССР. Досоветский период. М., 1978. 

8. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 г. СПб., 1993. 

9. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII век. Л., 1982. 

10. Шапиро А.Л. Русская историография в период империализма. Л., 1962. 

Дополнительная: 

1. Косминский Е.А. Историография средних веков. М., 1963. 

2. Русская историософия. Антология. М., 2006. 

3. Советская историография. М., 1996. 
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Общая дополнительная литература 

1. Адо А.В., Дементьев И.П., Патрушев А.И. Историческая наука в XX веке. 

Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки: 

Учеб. для студентов вузов. М., 2002. 

2. Алаторцева А.И. Советская историческая периодика. М., 1989. 

3. Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства: Очерк развития аппарата 

управления XIV–XV вв. СПб., 1998. 

4. Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука в России (1917-1923 

гг.). М., 1968. 

5. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (первая четверть 

XVIII в.). М., 1976. 

6. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого 

в первой четверти XVIII в. СПб., 1997. 

7. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии // Советская историография. 

М., 1996. 

8. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917-

начало 90-х гг.). Саранск, 1994. 

9. Барсенков А.С. Советская историческая наука в послевоенные годы (1945-1955 

гг.). М., 1968. 

10. Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии. М., 1962. 

11. Бескровный Л.Г. Очерки по источниковедению военной истории России. М., 1957. 

12. Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. М., 1958. 

13. Борщевский В.Е. Источниковедение истории СССР (1917-1985). Киев, 1985. 

14. Буганов В. И. Крестьянские войны в России XVII–XVIII вв. М., 1976. 

15. Буганов В.И. Московские восстания конца XVI века. М., 1969. 

16. Буганов В.И. Московское восстание 1662 г. М., 1964. 

17. Буганов В.И. Отечественная историография русского летописания. М., 1975. 

18. Бурдей Г.Д. История и война, 1941-1945. Саратов, 1991. 

19. Вайнштейн О.Л. История советской медиевистики. Л., 1968. 

20. Валк С.Н. Вспомогательные исторические дисциплины. Л. 1968. 

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

22. Вандалковская М.Г. Историческая наука российской эмиграции: «Евразийский 

соблазн». М., 1997. 

23. Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков, А.А.Кизеветтер: История и политика. М., 1992.  

24. Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. М., 1994. 

25. Вебер В.Г. Историографические проблемы. М., 1974. 

26. Вернадский Г.В. Русская историография. М., 2003. 

27. Виппер Р.Ю. Очерки теории исторического познания. М., 1911. 

28. Вовина-Лебедева В.Г. Школы исследования русских летописей: XIX XX вв. СПб. 

2011. 

29. Водарский Я.Е. Население России в конце XVII- начале XVIII в. М., 1977. 

30. Ворожейкин И.Е. Очерк историографии рабочего класса СССР. М., 1975. 

31. Воронкова С.В. Проблемы источниковедения истории России периода 

капитализма: итоги и задачи изучения. М., 1985.  

32. Герасименко Г.А. История российской исторической науки (дооктябрьский 

период). Учебное пособие. М., 1998. 

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

34. Городецкий Е.Н. Советская историография Великого Октября. М., 1981. 

35. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2001. 
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36. Горский А.А. Русские земли в XIII–XIV веках: Пути политического развития. М., 
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К программе вступительных экзаменов по специальности 

07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» 

Источниковедение западноевропейского Средневековья 

 

1. Основные требования к поступающему: 

Достаточное знание латинского языка, способность понять без помощи словаря 

простейший средневековый латинский текст. Вступительный экзамен включает зачет на 

знание латинского языка.  

Поступающий должен уметь пользоваться справочной и другой научно литературой на 

французском, немецком, английском и желательно на итальянском языках. В зависимости 

от темы диссертационного исследования требуется знакомство с историей того или иного 

европейского языка. 

Поступающий в аспирантуру должен представить реферат научного исследования, 

проведенного на основе самостоятельного изучения памятников средневековой истории в 

их оригинальной форме. Результаты изучения памятников в русских переводах приемной 

комиссией не рассматриваются. Напротив, представление самостоятельных переводов на 

русский язык с латинского, старофранцузского, древневерхненемецкого и других языков 

приветствуется.  

Поступающий должен быть способен к освоению компьютерных программ, используемых 

при цифровой публикации подлинных памятников Средневековья, например, XML. 

2.  

Программа подготовки и экзамена по источниковедению западноевропейского 

средневековья строится, исходя, во-первых, из реальных потребностей научных и 

культурных учреждения Санкт-Петербурга, обладающих целым рядом собраний 

выдающихся памятников письменности поздней античности и западного Средневековья, 

и, во-вторых, исходя из традиций петербургской историко-культурной научной школы, 

сложившейся во многом на основе изучения этих памятников.  

По причине тяжелейших потерь, понесенных гуманитарным знанием в России в годы 

репрессий и в силу случившегося еще столетие назад нарушения порядка филологической 

подготовки будущей научной смены, начиная со средней школы, отечественные научные 

и исследовательские учреждения оказались не в состоянии в должной степени 
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поддерживать изучение, выявление неизвестных памятников, их описание и 

каталогизацию. В наше время мы катастрофически отстаем в оцифровке материалов, 

составляющих важнейшую часть мирового культурного наследия. К примеру, не 

оцифрованы и не исследованы отечественными историками на современном уровне такие 

уникальные памятники из собраний Петербурга, как древнейший из известных списков 

сочинений бл. Августина, выполненный в Гиппоне в начале V в. под наблюдением автора. 

Нет пока и планов цифрового издания единственного из сохранившихся рукописных 

памятников, созданных в Виварии, первом очаге монастырской ученой культуры, 

основанном на закате античности Кассиодором. Перечень подобных примеров мог бы 

быть очень длинным. Следует особо указать, что остаются неизученными и 

неописанными должным образом многие сотни древнейших итальянских документов из 

собрания Научного архива СПбИИ РАН. Не издано большинство древнейших документов 

Испании, Франции, Италии, Германии, Англии, Бельгии и Нидерландов из того же 

собрания. И здесь все так же стоит вопрос об их оцифровке.  

Состав рукописных и документальных собраний Петербурга определяет и основную 

тематику программы по источниковедению западного Средневековья, где основное 

внимание отводится палеографии, кодикологии, дипломатике и ряду других дисциплин.  

Обязательная учебная литература 

1. Антонец Е. В. Введение в римскую палеографию. Москва: Русский фонд содействия 

образованию и науке, 2009 

2. Гусарова Т. П., Дмитриева О. В., Филиппов И. С. Введение в специальные 

исторические дисциплины. Москва, 1990 (Дмитриева О. В. Генеалогия; Черных А. П. 

Геральдика; Беляков А. С. Нумизматика; Бойцов М. А. Историческая метрология; 

Гусарова Т. П. Хронология; Филиппов И. С. Ономастика; Гусарова Т. П. Картография) 

3. Добиаш-Рождественская, Ольга Антоновна. История письма в средние века. 

Послесловие и комментарии Л. И. Киселевой. Москва: Книга, 1987. 

4. Киселева Людмила Ильинична. Готический курсив XIII – XV вв. Ленинград: «Наука», 

1974. 

5. Киселева Л. И. Западно-европейская книга XIV – XV вв. Ленинград: «Наука», 1985. 

6. Малов, Владимир Николаевич. Происхождение современного письма. Палеография 

французских документов конца XV-XVIII в. Москва: «Наука», 1975. 

7. Люблинская, Александра Дмитриевна. Латинская палеография. Москва: Высшая 

школа, 1969. 

8. Bischoff, Bernhard. Paléographie de l’Antiquité romaine et du Moyen Âge occidental. Tr. 

par Hartmut Atsma et Jean Vezin. Paris : Picard, 1985 (см. также английское, итальянское и 

немецкое издания). 

9. Heinemeyer, Walter. Studien zur Geschichte der gotischen Urkundenschrift. Köln: Böhlau, 

1982. 

10. Tessier, Georges. La diplomatique. Paris, 1952, 3e éd., 1966 (Que Sais-je ?, 536) 

Рекомендуемая литература и справочные пособия 

Литература и справочные пособия по палеографии и кодикологии. 

1. Agati, Maria Luisa. Il libro manoscritto. Da Oriente a Occidente. Per una codicologia 

comparata. Roma: "Erma" di Bretschneider, 2009. 

2. Archiv für Diplomatik Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde, Bd. 50, hrsg. von Walter 
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5. Idem. Scriptores regis; facsimiles to identify and illustrate the hands of royal scribes in original 

charters of Henry I, Stephen and Henry II. Oxford: Clarendon Press, 1961. 

6. Idem. English Caroline minuscule. Oxford: Clarendon Press, 1971. 
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Medieval Bibliographies, Vol 8). Toronto, 1984. 
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Stuttgart: Hiersemann, 1986 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, Bd. 30, 1-2) 

14. Heinemeyer, Walter. Studien zur Geschichte der gotischen Urkundenschrift. Köln: Böhlau, 1982. 

15. Ker, Neil Ripley (ed.). Medieval libraries of Great Britain: a list of surviving books. London: 

Offices of the Royal Historical Society, 1964. 

16. Koehler, Wilhelm; Mütherich, Florentine u. a (Hrsg.). Die Karolingischen Miniaturen. Bd. 1.-6. 

Berlin : Bruno Cassirer, 1930-1999; Bd. 7.-8. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2009-
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17. Le statut du scripteur au Moyen Age, actes du XIIe colloque scientifique du Comité international 
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Paris: Ecole nationale des chartes, 2000. 

18. Lesne, Emile. Histoire de la propriété ecclésiastique en France. T. IV: Les livres, « scriptoria » 

et bibliothèques du commencement du VIIIe à la fin du XIe siècle. Lille, Facultés catholiques, 

1938. In-8°, VIII-851 pages. 

19. Lowe, Elias Avery (ed.). Codices Latini Antiquiores. A palaeographical guide to latin 

manuscripts prior to the ninth century. Vol. 1-12. Oxford: Clarendon Press, 1934-1971. 

20. Maniaci, Marilena. Terminologia del libro manoscritto. Milano-Roma, 1996 

21. Maniaci, Marilena. Archeologia del manoscritto. Metodi, problemi, bibliografia recente. Roma: 

Viella, 2007 (I libri di Viella. 34). 

22. Mare, Albinia Catherine De la. The Handwriting of Italian Humanists. Vol. I, fasc. 1. Oxford: 

Univ. Press for the Association internationale de bibliophilie, 1973. 

23. Mare, Albinia Catherine De la; Hobson, Anthony; Nuvoloni, Laura. The Handwriting of Italian 
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Новейшая литература и пособия по палеографии и кодикологии 

1. Блескина О. Н. Российская национальная библиотека. Каталог латинских рукописей: 

право, философия, наука, литература и искусство. СПб.: Издательство «Российская 

национальная библиотека», 2011. 

2. Западные рукописи и традиции их изучения. Составители: О. Н. Блескина, Н. А. Елагина, 
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3. «Звучат лишь письмена». К 150-летию со дня рождения академика Николая Петровича 

Лихачева. Каталог выставки. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2012. 

https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alfred+J.+Fairbank%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+William+Hunt%22
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государственного Эрмитажа, т. 71. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2014 

5. ПАЛЕОГРАФИЯ, КОДИКОЛОГИЯ, ДИПЛОМАТИКА. Современный опыт исследования 

греческих, латинских и славянских рукописей и документов. Материалы Международной 

научной конференции в честь 75-летия доктора исторических наук, члена-корреспондента 

Афинской Академии Бориса Львовича Фонкича. Москва, 27-28 февраля 2013 г. Москва, 
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9. Hoffmann, Hartmut. Schreibschulen und Buchmalerei. Handschriften und Texte des 9.–11. 
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1. Историческое знание в контексте книжной культуры. Часть I. Историческое знание и 

книжная культура западноевропейского средневековья и раннего Нового времени. М., 

2013 

http://www.brepols.net/Pages/ShowAuthor.aspx?lid=144842
http://www.brepols.net/Pages/ShowAuthor.aspx?lid=15687
http://www.brepols.net/Pages/ShowAuthor.aspx?lid=116470
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Новейшие комментированные русские переводы средневековых историков 

1. Адемар Шабаннский. "Хроникон" / А. В. Банников, А. Н. Слезкин, Г. А. Шмидт. Санкт-

Петербург: Евразия, 2015. 
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3. Clanchy, Michael T. From Memory to Written Record: England, 1066-1307. 2nd ed. Oxford and 

Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993. 
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décimbre 1998. Textes réunis par François Favory. Besançon: Presses universitaires franc-

comtoises, 2003 

4. Zupko, Ronald Edward. British Weights and Measures: A History from Antiquity to the 

Seventeenth Century. Madison: Un.of Wisconsin Press, 1977. 
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http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/orbis-latinus
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/orbis-latinus
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Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру по теме 

«Источниковедение западноевропейского Средневековья» 

Специальность 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования 

1. История и деятельность Французской Национальной школы хартий. 

2. Издания Monumenta Germaniae Historica. 

3. Памятники средневековой истории Италии в серии Rerum Italicarum Scriptores. 

4. Н. П. Лихачев как создатель коллекции средневековых документов и рукописей 

эпохи Средневековья и Возрождения в Научном архиве СПбИИ РАН.  

5. Каролингские скриптории.  

6. Организация переписки книг в средневековых университетах.  

7. Теория Жана Маллона о происхождении унциала и о смене «старого римского 

курсива» «новым римским курсивом». 

8. Меровингский полуунциал.  

9. «Осровное» письмо на Британских островах и на Континенте. 

10. Основные типы средневекового латинского письма.  

11. Каролинская реформа письма.  

12. Гуманистическая реформа латинского письма.  

13. Эволюция техники средневекового латинского письма.  

14. Средневековый кодекс, его эволюция в XI-XV вв.  

15. Основные труды по средневековой историографии.  

16. Средневековая агиография.  

17. Основоположники научной палеографии и дипломатики.  

18. Основные труды по истории средневекового документа.  

19. Средневековое летоисчисление.  

20. Основные справочники по средневековой метрологии.  

21. Основные справочники по топоономастике средневековой Европы.  
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