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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые студенты! 

Вы начинаете изучать дисциплину «Источниковедение». Данная 

учебная дисциплина предназначена дать представления о  значении 

источников в историческом исследовании. Важной частью 

профессиональной подготовки историка являются специальные 

источниковедческие знания, отражающие особенности научно-

исследовательской работы для подготовки написания курсовых работ и 

выпускной квалификационной дипломной работы.  

Значительное внимание уделяется методологическим проблемам: 

обосновывается источниковедческий критерий сравнительно-исторических 

исследований, раскрываются междисциплинарные связи источниковедения. 

Источниковедение рассматривается как интегрирующая дисциплина в 

системе гуманитарных наук; показываются различные методологические 

подходы к решению наиболее значимых проблем, а также развитие методики 

исследования основных видов исторических источников. Дисциплина 

рассчитана на студентов третьего курса исторического факультета, 

овладевших основами исторической науки и других фундаментальных 

дисциплин.  

Основная задача данного пособия – помочь студентам в освоении 

значимых и сложных проблем курса. Выбор материала определялся, во-

первых, содержанием государственного стандарта; во-вторых, степенью 

сложности и дискуссионности вопросов. В пособии учтены изменения в 

методологическом подходе, произошедшие в последние годы в 

отечественной исторической науке. Данное методическое пособие поможет 

студентам, самостоятельно изучив источники и литературу по всем 

вопросам,  лучше подготовиться к экзамену. 

Курс состоит из лекций, практических занятий, а также 

индивидуальной работы, предполагающей более глубокое, с привлечением 

дополнительной литературы, изучение отдельных вопросов программы. В 

этом аспекте курс дополняет и развивает соответствующие разделы курсов 

«История России до  XIX века», «История России до XX века», «История 

России XX века», «История современной России», «Архивоведение». Тесная 

связь курса «Источниковедение» с другими учебными дисциплинами 

способствует формированию системного представления о закономерностях 

развития государства и общества, что обеспечивает высокий теоретический 

уровень и практическую направленность в подготовке историков. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины  должен обладать 

входными знаниями, умениями и компетенциями, необходимыми для ее 

освоения: иметь научное представление об основных эпохах в истории 

человечества и хронологии; знать основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; уметь выражать и обосновывать 

свою позицию по проблемам, связанным с интерпретацией исторического 

прошлого. Желаем Вам успеха! 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 

 

В обязательный минимум программы входят восемь разделов: 

1. Предмет и задачи источниковедения; 

2. История источниковедения в мире и России; 

3. Методологические принципы изучения исторических источников; 

4. Источники древней российской истории; 

5. Источники средневековой России; 

6. Типологическая и видовая эволюция исторических источников XVIII – 

начала XX вв.; 

7. Типологическая и видовая эволюция источников российской истории 

новейшего времени; 

8. Массовые источники и компьютеризация исторических исследований. 
 

 

Введение 

Предмет «Источниковедение». Цели и задачи учебного курса. 

Структура курса, хронологические рамки, периодизация, тематика. 

Источники изучения, основные этапы развития исторических источников. 

Основные направления историографии по данной учебной дисциплине. 

 

Учебная литература 

1. Голиков, А.Г., Круглова, Т.А. Источниковедение отечественной 

истории. М., 2000.  

2. Данилевский, И.Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М. и др. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. пособие. М., 2004. 

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

Методические рекомендации 

 

Изучая источники, важно уметь делать логические умозаключения о 

том, что означает сам факт их наличия, уметь воспроизводить на их 

основании взаимосвязанную картину той культуры, того общества, остатком 

которого они являются.  

 

План семинарских занятий 

 

1. Источник: феномен культуры и реальный объект познания. 

Исторический источник и метод источниковедения в социальной 

практике  
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2. Критика и интерпретация как исследовательская проблема. 

3. Источники древней Российской истории. 

4. Законодательные источники XI–XVII вв. Источники средневековой 

России. 

5. Источники нового времени. Акты как исторические источники и 

методы изучения. Материалы фискального, административного и 

хозяйственного учёта. Периодическая печать. 

6. Изменения в корпусе исторических источников при переходе от нового 

времени к новейшему. Исторические источники советского периода. 

Делопроизводственные материалы.  

7. Исторические источники в Интернете. 
 

Раздел 1. Предмет и задачи источниковедения 

 Понятие об историческом источнике. Источник: феномен культуры и 

реальный объект познания. Понятие о современных центрах хранения 

исторических источников и принципах их организации. 

 

Учебная литература 

 

1. Голиков, А.Г., Круглова, Т.А. Источниковедение отечественной 

истории. М., 2000. 

2. Данилевский, И.Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М. и др. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. пособие. М., 2004. 

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

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

1996. 

 

Литература 

 

1. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники российской 

истории: Учеб. пособие для гуманитар. Специальностей / Ин-т 

«Открытое о- во», Рос. гос. гуманитар. ун-т; И. Н. Данилевский, В.В. 

Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева; Ред. совет: В.И. Бахмин 

и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т.– М.: РГГУ, 1998. 

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

3. Медушевская, О.М. Теоретические проблемы источниковедения: Учеб. 

пособие. М., 1977.  

4. Медушевская, О.М. Современное зарубежное источниковедение: Учеб. 

пособие. М., 1983. 
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Методические рекомендации 

 

Необходимо усвоить основные этапы развития исторических 

источников, получить навыки работы с источниками, ознакомиться с 

основными видами исторических источников, сформировать умения и 

навыки работы с историческими источниками, понимать межпредметные 

связи с историей,  обладать методикой работы с источниками, научиться 

навыкам самостоятельной работы, анализировать и синтезировать 

полученную информацию. 
 

Раздел 2. История источниковедения в мире и России  

  

Закономерности возникновения и эволюции источников и их систем. 

Типология источников в разные исторические эпохи. Источник как 

интегрирующее начало гуманитарного знания. Исторический источник и 

метод источниковедения в социальной практике. Критика и интерпретация 

как исследовательская проблема. Источник как средство познания для 

историка. Гуманитарное знание как строго научное. Источник как явление 

культуры. Междисциплинарная проблематика источниковедения: источник, 

текст, произведение, автор. 
 

Учебная литература 

 

1. Голиков, А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной 

истории. М., 2000.  

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

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

1996. 

Литература 

 

1. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и 

практика: Учеб. пособие для вузов / А.К. Соколов, Ю.П. Бокарев, Л.В. 

Борисова и др.; Под ред. А.К. Соколова.– М.: Высшая школа, 2004. 

2.  Медушевская, О.М. Современное зарубежное источниковедение: 

Учеб. пособие. М., 1983. 

 

Семинарское занятие. Тема 1. 

 

Источник: феномен культуры и реальный объект познания. 

Исторический источник и метод источниковедения в социальной 

практике.  
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Методические рекомендации 

 

Необходимо изучить историю становления и развития 

источниковедения в научных школах (российских и зарубежных), 

формирования методов изучения источников.  

 

Раздел 3. Методологические принципы изучения  

исторических источников  

 

Условия возникновения источника, авторство, обстоятельства 

создания, история текста источника, публикация источника, его 

интерпретация. Исследование содержания исторических источников. 

Структура источниковедческого исследования. Проблема авторства, 

обстоятельства создания, интерпретация и анализ содержания источника. 

Исторический синтез. Источниковедческий анализ и историческое 

построение. Классификация и систематизация исторических источников. 

Источники в науках о человеке. 

 

Учебная литература 

 

1. Голиков, А.Г., Круглова, Т.А. Источниковедение отечественной 

истории. М., 2000.  

2. Данилевский. И.Н., Кабанов, В.В., Медушевская, О.М. и др. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. пособие. М., 2004. 

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

 

 

 

Литература 

 

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

2. Варшавчик, М.А. Историко-партийное источниковедение: Теория, 

методология, методика. М., 1984.  

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

4. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники российской 

истории: Учеб. пособие для гуманитар. Специальностей / Ин-т 

«Открытое о- во», Рос. гос. гуманитар. ун-т; И.Н. Данилевский, В.В. 

Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева; Ред. совет: В.И. Бахмин 

и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т.-М.: РГГУ, 1998. 
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5. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и 

практика:Учеб. пособие для вузов / А.К. Соколов, Ю.П. Бокарев, Л.В. 

Борисова и др.; Под ред. А.К. Соколова.– М.: Высшая школа, 2004. 

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

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

исторического исследования. М., 1986.  

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

и терминологии. М., 1983.  

9. Шмидт С. О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и 

историографии. М., 1997.  

Семинарское занятие. Тема 2. 

 

Критика и интерпретация как исследовательская проблема. 
 

Методические рекомендации 

 

Необходимо изучать исторические источники как целостную 

совокупность (системно), как совокупность произведений, созданных в ходе 

исторического процесса, деятельности людей, стремившихся посредством их 

решать свои, важные для себя проблемы.  

Применять общегуманитарный подход к историческим источникам, 

антропологически ориентированной парадигмы новой исторической науки, 

охватывающей все стороны истории и функционирования культуры. 
 

Раздел 4. Источники древней российской истории  

 

Характеристика видов ранних российских письменных источников и 

методов их исследования. Повесть временных лет, местное летописание, 

общерусские летописные своды. Хронографы. Законодательные источники, 

памятники светского и канонического права. 

Источники 

 

1. Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота: Текст, комментарии, 

исследование. Псков, 1997. 

2. Библиотека литературы Древней Руси. Т. I. СПб., 1997. 

3. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.-Л., 

1950. 

4. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI 

– нач. XII в. М., 1978. 

5. Полное собрание русских летописей [Электронный ресурс].– Сеул: LG 

Electronics Inc., Б. г.–. Вып. 1.– Б. г.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 



 9 

6. Полное собрание русских летописей // Электронно-библиотечный 

портал Khronos. 

7. Полное собрание русских летописей. СПб.: Археогр. Комис., 1846–

1921. Т. 1–24; М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949–1963. Т. 25–29; М.-Л.: 

Наука, 1965–1994. Т. 29–39; М.: Археограф. Центр, 1995. Т. 41.  

8. Повесть временных лет / Подгот. текста, перевод и комментарии Д.С. 

Лихачева. М.-Л., 1950. Ч. 1 – 2 (Изд. 2-е, испр. и доп.). СПб., 1996. 

9. Памятники русского права. Вып. 1–6. М., 1952–1957. 

10. Российское законодательство X–XX веков. Т. I–III. М., 1984–1985., Н. 

Новгород, 2005. 

11. Сборник документов для практических занятий по источниковедению 

истории СССР. Вып. 1. М., 1980. 

12. Судебники XV–XVI вв. / Под ред. Б.Д. Греков. М.-Л., 1952. 

13. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 г. М., 1961. 

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

 

Учебная литература 

 

4. Голиков, А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной 

истории. М., 2000.  

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

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

1996. 

Литература 

 

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

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

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

4. Лихачев, Д.С. Текстология: На материале русской литературы X–

XVII вв. Л., 1983. 

5. Лихачев, Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое 

значение. М.; Л., 1947. 

6. Лихачев, Д.С. Текстология: На материале русской литературы X–

XVII вв. Л., 1983. 

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

1969. 

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

Светское источниковедение Киевской Руси: Историографические 

очерки / Отв. ред. В.В. Мавродин. Л., 1979. 

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

10. Тихомиров, М.Н. Исследование о «Русской правде»: Происхождение 

текстов. М.; Л., 1941.  
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11. Черепнин, Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М.; Л., 1948–

1950. Ч. 1–2. 

Семинарское занятие. Тема 3. 

 

Источники древней Российской истории. 

Методические рекомендации 

 

Изучение древних российских источников позволяет опираться на 

богатые традиции и достижения русской источниковедческой культуры во 

всей ее совокупности, видовой ее структуры. 

 

Раздел 5. Источники средневековой России  

 

Характеристика видов источников XIV–XVII вв. и их исследования. 

Акты удельного периода (XIV–XV вв.) Переводы литературных 

произведений и оригинальная русская литература. Приемы их 

источниковедческого анализа. 

Источники 

1. Домострой / Изд. подгот. В.В. Колесов, В.В. Рождественская. СПб., 

1994. 

2. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV – 

XVI вв. М.- Л., 1950 

3. Кучкин, В.А. Договоры московских князей XIV в.: 

внешнеполитические договоры. М., 2003.  

4. Памятники русского права. Вып. 2. М., 1953. 

5. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским: Тексты и пер. / Текст 

подг. Я.С. Лурье, Ю.Д. Рыков. Л., 1979. 

6. Сборник документов для практических занятий по источниковедению 

истории СССР. Вып. 1. М., 1980.  

7. Сборник документов по истории СССР для семинарских и 

практических занятий. – Ч. 1 / Под ред. В.В. Мавродина. М., 1970.; Ч. 2 

/ Под ред. А.М. Сахарова. М., 1971. 

8. Сборник документов для практических занятий по источниковедению 

истории СССР. Вып. 1 / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1980.  

9. Сказания и повести о Куликовской битве: [Древнерус. Тексты и пер.] / 

Отв. ред. Д.С. Лихачев. Л., 1982. 

10. Торопецкая книга 1540 года. Подгот. к печати М.Н. Тихомиров, Б.Н. 

Флоря // Археографический ежегодник за 1963 год. М., 1964.  
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Учебная литература 

 

7. Голиков, А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной 

истории. М., 2000.  

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

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

1996. 

 

Литература 

 

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

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

начала XVII в. М., 1986. 

3. Лихачев, Д.С. Текстология: На материале русской литературы X–

XVII вв. Л., 1983. 

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

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

Л., 1980. 

6. Лихачев, Д.С. Текстология: На материале русской литературы X–

XVII вв. Л., 1983. 

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

Л., 1980.  

8. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по 

отечественной истории. М., 1975. 

9. Шахматов, А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. 

М., Л., 1938. 

10. Черепнин, Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М.; Л., 1948–

1950. Ч. 1–2. 

Семинарское занятие. Тема 4. 

 

Законодательные источники XI–XVII вв. Источники средневековой 

России. 

Методические рекомендации 

 

Необходимо применение литературоведческого анализа для изучения 

данного вида источников. Также рекомендуется более подробное изучение 

истории русской православной церкви, канонических произведений.  
 

Раздел 6. Типологическая и видовая эволюция  

исторических источников XVIII – начала XX вв.  
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Общие свойства исторических источников нового времени и методы их 

исследования. Делопроизводственные материалы. Материалы фискального, 

административного и хозяйственного учета. Статистика. Публицистика. 

Источники личного происхождения. Массовые источники. Законодательные 

документы. 

 

Источники 

1. Витте, С.Ю. Воспоминания. Таллин, 1994. Т.1–3. 

2. Есин, Б.И. Путешествие в прошлое: (Газетный мир XIX в.) М., 1982. 

3. Законодательство Петра I. М., 1997.  

4. Кабузан, В.М. Материалы ревизий как источник по истории населения 

России XVIII – первой половины XIX вв. (1718–1858) // История СССР. 

1959. № 5. 

5. Карамзин, Н.М. О древней и новой России в ее политическом и 

гражданском отношениях // Лит. учеба. М., 1988. № 10. 

6. Миронов, Б.Н. К вопросу об использовании скрытой исторической 

информации: (На материалах статистических источников XVIII – 

начала XX вв.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1985. 

Вып. XVII. 

7. Российское законодательство X–XX века: В 9 т. М., 1986–1994. Т. 4–9. 

8. Шепелев, Л.Е. Изучение делопроизводственных документов XIX – 

начала XX в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1968. 

Вып.1. 

Учебная литература 

 

1. Данилевский. И.Н., Кабанов, В.В., Медушевская, О.М. и др. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. пособие. М., 2004. 

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

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

1996. 

4. Медушевская, О.М. Теоретические проблемы источниковедения: Учеб. 

пособие. М., 1977. 

 

Литература 

 

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

2. Голиков, А.Г. Российские монополии в зеркале прессы (газеты как 

источник по истории монополизации промышленности). М., 1991. 
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3. Есин, Б.И. Русская дореволюционная газета. 1702–1917 гг.: Краткий 

очерк. М., 1971. 

4. Илюшенко, М.П. История делопроизводства в дореволюционной 

России. М., 1993. 

5. Ключевский, В.О. Источниковедение: Источники русской истории // 

Соч.: в 9 т. М., 1989. Т. 7. 

6. Лаппо-Данилевский, А.С. Методология истории. СПб., 1910–1913. Ч. 

1–2. 

7. Литвак, Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – 

начало XX в. М., 1979. 

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

исторического исследования. М., 1986. 

9. Тарасюк, Д.А. Поземельная собственность пореформенной России: 

Источниковедческое исследование по переписи 1877–1878 гг. М., 1981. 

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

М., 1982. 

11. Тартаковский, А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт 

источниковедческого изучения. М., 1980. 

12. Чекунова, А.Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII–

XVIII в.: Опыт источниковедческого анализа. М., 1995. 

Семинарское занятие. Тема 5. 

 

Источники нового времени. Акты как исторические источники и 

методы изучения. Материалы фискального, административного и 

хозяйственного учёта. Периодическая печать. 

Методические рекомендации 

 

 Необходимо уяснить, что произошел не только количественный рост 

источников в данный период, но и видовые изменения источников. Эти 

источники, в отличие от предшествующего периода предназначены, прежде 

всего, для публикации. Кроме того, для изучения источников данного 

периода необходимо применять методы статистики. 
 

Раздел 7. Типологическая и видовая эволюция источников  

российской истории новейшего времени  

 

Исторические источники советского периода. Особенности советских 

источников. Программные, уставные и директивные документы 

политических партий и общественных организаций. Делопроизводственные 

материалы государственных учреждений и общественных организаций. 

Изучение материалов спецслужб в современном источниковедении. Система 

советской политической юстиции. Материалы планирования развития 
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народного хозяйства. Периодическая печать. Источники российской 

эмиграции. Киноведение. Радио и телевидение. Архивоведение КФФД. 

 

Источники 

1. Архив русской революции: В 22 т. / Изд. Г.В. Гессеном. М. 

Современник, 1991–1993. Т. 1–22. 

2. Брежнев, Л.И. Ленинским курсом: Речи и ст. М., 1974–1983. Т. 1–9. 

3. Газеты СССР, 1917–1960: Библиограф. Справочник / Всесоюзн. кн. 

палата. М., 1970–1984. Т. 1–5. 

4. Декреты советской власти / АН СССР. Ин-т истории; Ин-т марксизма-

ленинизма. М., 1957–1989. Т.1–13. 

5. Деникин, А.И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. 

Февраль–сентябрь 1917 г. М., 1991.  

6. Коммунистическая Партия Советского Союза в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986): В 15 т. 9-

е изд., доп. и испр. М., 1983–1989. Т. 1–15.  

7. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических 

Республик.  

8. Ленин, В.И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1960–1965. Т. 1–55. 

9. Милюков, П.Н. Воспоминания. М., 1991.   

10. Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный статистический 

ежегодник. М., 1987. 

11. Партии российских промышленников и предпринимателей. Документы 

и материалы 1905–1906. / Сост. В.Ю. Карнишин. М., 2004. 

12. Первый съезд народных депутатов СССР, 25 мая – 9 июня 1989 г. 

Стенографич. отчет. М., 1989. Т. 1–5. 

13. Сборник документов для практических занятий по источниковедению 

истории СССР. Вып. 2 / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1980. 

14. Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы: Сб. / Сост. 

П.Н. Кнышевский. М., 1992. 

15.  Хрестоматия по истории СССР, 1861–1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. 

М., 1990. Гл. 12. № 2, 4.  

Учебная литература 

 

1. Данилевский, И.Н., Кабанов, В.В., Медушевская, О.М. и др. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. пособие. М., 2004. 
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2. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и 

практика: Учеб. пособие для вузов / А.К. Соколов, Ю.П. Бокарев, Л.В. 

Борисова и др.; Под ред. А.К. Соколова.– М.: Высшая школа, 2004. 

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

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

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

1996. 

6. Медушевская, О.М. Теоретические проблемы источниковедения: Учеб. 

пособие. М., 1977.  

 

Литература 

 

1. Варшавчик, М.А. Историко-партийное источниковедение: Теория, 

методология, методика. М., 1984. 

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

3. Голубцов, В.С. Мемуары как источник по истории советского 

общества. М., 1970. 

4. Гриф секретности снят: Потери Вооруженных сил СССР в войнах, 

боевых действиях и военных конфликтах: Статистическое 

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

5. Журавлев, В.В. Декреты Советской власти 1917–1920 гг. как 

исторический источник. М., 1979. 

6. История делопроизводства в СССР. М., 1974. 

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

8. Козлов, В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги 

письменных источников по российской истории в ХХ в. М., 2001. 

9. Козлов, В.П. Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических 

источников XVIII – XIX вв. М., 1996. 

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

1959. 

11. Поленина, С.В., Сильченко, Н.В. Научные основы типологии 

нормативно-правовых актов в СССР. М., 1987. 

12. Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура. Проблемы 

источниковедения советской истории / Под ред. А. К. Соколова. М., 

1994. 

13. Развитие советского документоведения (1917–1981 гг.). М., 1983. 

14. Рябушкин, Т.В. Развитие статистической науки в СССР: Вопросы 

методологии. М., 1985. 

Семинарское занятие. Тема 6. 

 

Изменения в корпусе исторических источников при переходе от 

нового времени к новейшему. Исторические источники советского 

периода. Делопроизводственные материалы.  
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Методические рекомендации 

 

Большую часть данного хронологического времени составляет 

советский период. Исторические процессы этого периода отражены в 

огромном количестве документов, но значительная часть событий не 

оставила после себя никаких следов (телефонное право). Кроме того ко всем 

источникам советского периода необходимо подходить строго критически, 

особенно к советской статистике. Также необходимо помнить, что в этот 

период часто применялся эзопов язык. Массовые советские источники были 

призваны манипулировать сознанием населения.  Необходимо научиться 

извлекать нужные сведения из советских источников, опираясь на усвоенные 

знания, полученные в изучении истории России и других исторических 

дисциплин. 
 

Раздел 8. Массовые источники и компьютеризация  

исторических исследований  

 

 Проблемы метода при работе с массовыми источниками. 

Моделирование. Математико-статистические методы. Информационный 

подход к историческим источникам. Историческая информатика. Основные 

понятия Интернета. Значение Интернет-источников. Виды интернет-страниц 

и их классификация. Поиск материалов в Интернете. Сайты научных 

учреждений и научных центров. Ресурсы библиотек и учебных заведений. 

Источниковедческий анализ материалов Интернета. Вопросы авторства в 

Интернете. 

Источники 

 

1. Поисковые системы google.ru, yandex.ru, rambler.ru, mail.ru 

2. Электронно-библиотечный портал Khronos 

Учебная литература 

 

1. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники российской 

истории: Учеб. пособие для гуманитар. Специальностей / Ин-т 

«Открытое о- во», Рос. гос. гуманитар. ун-т; И. Н. Данилевский, В.В. 

Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева; Ред. совет: В.И. Бахмин 

и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т.– М.: РГГУ, 1998. 

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

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

1996. 

4. Медушевская, О.М. Теоретические проблемы источниковедения: Учеб. 

пособие. М., 1977. 
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5. Медушевская, О.М. Современное зарубежное источниковедение: Учеб. 

пособие. М., 1983. 

Семинарское занятие. Тема 7. 

 

Исторические источники в Интернете. 

 

Методические рекомендации 

 

Наше сложное в экономическом и политическом отношении время 

совпало с процессом «информационной революции», который 

характеризуется широким внедрением во все сферы общественной и научной 

жизни передовых компьютерных технологий. В век информационных 

технологий все чаще исследователи изучают источники с помощью 

Интернет-ресурсов. С одной стороны это упрощает поиск источников, с 

другой стороны исследователю необходимо применять компьютеризованный 

анализ текстовых исторических источников. Также необходимо применять 

математические методы в исторических исследованиях и знания в области 

информатики. Историк-специалист должен отличаться не только и не 

столько способностями к поиску информации, сколько талантом определения 

достоверной информации, той, которая и создает настоящее научное знание о 

событиях прошлого. 

 

3.Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это учебная работа студента, выполняемая во 

внеаудиторное и аудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без непосредственного его участия. 

Основными формами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин; 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы; 
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- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, 

заданий); 

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов; 

- углубленный анализ научно - методической литературы (подготовка 

рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.) 

- подбор материала, который может быть использован для написания 

рефератов, докладов; 

- участие в научно-исследовательской работе. 

 

Для закрепления пройденного материала студентам предлагаются 

актуальные темы рефератов: 

 

1. Исторический источник как предмет исследования источниковедения.  

2. Классификация и систематизация исторических источников.  

3. Современные методы исследований происхождения источников.  

4. Исследование содержания исторических источников.  

5. Источниковедческий анализ и синтез.  

6. Проблема авторства, обстоятельств создания, интерпретация и анализ 

содержания источника.  

7. Источники древней Российской истории (XI-XIII вв.).  

8. Летописание. «Повесть временных лет».  

9. Законодательные источники, памятники светского и канонического права.  

10. Источники средневековой России (XIV-XVII вв.).  

11. Акты средневековые как исторические источники, методы их изучения.  

12. Литературные произведения. Приемы их источниковедческого анализа.  

13. Типологическая и видовая эволюция исторических источников XVIII- 

начала XX вв.  

14. Акты нового времени и методы их изучения.  

15. Делопроизводственные материалы нового времени.  

16. Материалы фискального, административного и хозяйственного учета.  

17. Источники личного происхождения и методы их исследования.  

18. Массовые источники XVIII- начала XX вв.  

19. Исторические источники советского периода и их особенности.  

20. Методика изучения материалов периодической печати нового времени.  

 

Форма контроля и критерии оценивания: проверка письменных работ 

студентов. 
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Отлично: работа имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения 

студента обоснована, имеются необходимые ссылки на источники и научную 

литературу, самостоятельные и оригинальные выводы по проблеме. 

Хорошо: работа имеет понятную структуру и логику изложения, 

недостаточно четко сформулирована и обоснована точка зрения.  

Удовлетворительно: нарушена логика изложения, допущены ошибки в 

обосновании точки зрения. 

Неудовлетворительно: задание не выполнено или является плагиатом. 

4. Консультации по предмету. 

Программа курса «История внешней политики России» предусматривает 

проведение консультаций, для обеспечения руководства самостоятельной 

работой обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного 

материала. Консультации проводятся регулярно в соответствии с 

установленными на кафедрах графиками, в часы самостоятельной работы, и 

носят в основном индивидуальный и необязательный характер. 

Используются два вида консультаций: индивидуальные (для работы с 

малоактивными и отстающими студентами) и групповые (для разъяснения 

всем слушателям отдельных, часто наиболее сложных или особо значимых 

вопросов курса). Групповые консультации проводятся на первом 

семинарском занятии, перед зачетом и экзаменом. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

 

а) основная литература: 

 

Данилевский, И.Н. Источниковедение. [Электронный ресурс] / И.Н. 

Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков. — Электрон. дан. — М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 685 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/book/66019  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бычкова М.Е Источниковедение в трудах А.А. Зимина (к 90-летию со 

дня рождения)// Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. 

Культурология. Востоковедение. 2010. № 7 (50). С. 211-219. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15119074  

2. Давлетшина Н.В. Источниковедение: предчувствие революции// 

Социосфера. 2012. № 2. С. 95-98. http://elibrary.ru/item.asp?id=17770576  

3. Огаркова Е.В.Актуальное источниковедение истории Великой 

Отечественной войны. проблемы и перспективы изучения 
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художественного наследия 1941-1945 годов// Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. 

Международные отношения. 2015. № 4 (34). С. 189-196. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25277941 

4. Ромашова М.В. Занимательное источниковедение: история детства// 

Вестник Пермского университета. Серия: История. 2012. № 3 (20). С. 

172-179. http://elibrary.ru/item.asp?id=18327009  

 

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Вопросы истории 

2. Отечественная история (с 2009 г. Российская история) 

3. Новая и новейшая история 

г) перечень используемых информационных справочных систем: 

1. Электронная библиотека Гумер: [Электрон. ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

2. "Диалог со временем". Альманах интеллектуальной истории. [Электрон. 

ресурс] – Режим доступа: http://roii.ru/about. 

3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова: [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html. 

4. Исторические документы, научные статьи, монографии [Электрон. ресурс] 

http://www.runivers.org/doc/historical-journal/published/. 

5. Исторический вестник. Журнал. [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.runivers.ru/lib/book9629/. 

6. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 

Итоговый контроль. 

Итоговым контролем по дисциплине является экзамен. Форма проведения 

экзамена – устная по билетам. В билете содержится два вопроса по 

изученному материалу. 

Методика оценивания: Отлично: полное и прочное знание материала в 

установленном объеме; умение критически воспринимать и анализировать 

концепции различных историографических школ. Хорошо: за прочное знание 
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при малозначительных неточностях. Удовлетворительно: за знание предмета 

с заметными пробелами, не препятствующее последующему обучению. 

Неудовлетворительно: за незнание предмета, изложено менее половины 

необходимого объема материала, отсутствуют или даны неверные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Контрольные вопросы для проведения итоговой аттестации (экзамен). 

 

1. Источниковедение как метод научного познания.  

2. Критика как метод исторического познания.  

3. Интерпретация источников. Основные проблемы.  

4. Источник как исследовательская проблема  

5. Источниковедческий анализ.  

6. Источниковедческий синтез.  

7. Структура источниковедческого исследования.  

8. Проблема авторства источника.  

9. Обстоятельства создания источника.  

10. Анализ содержания исторического источника.  

11. Средневековые источники и проблема их изучения.  

12. «Повесть временных лет» как источник по истории Древней Руси.  

13. Летописные своды по истории Древней Руси.  

14. Хронографы – как древнерусские источники.  

15. Законодательные источники Древней Руси.  

16. «Русская Правда» и становление законодательства в Древней Руси.  

17. Средневековые акты.  

18. Понятие формуляра и формулярный анализ.  

19. Литературные произведения в средневековье.  

20. Исторические источники нового времени.  

21. Классификация законодательных актов нового времени.  

22. Проблемы источниковедческого исследования актов нового времени.  

23. Делопроизводственные материалы нового времени  

24. Становление и развитие статистики в новое время.  

25. Периодическая печать: появление и развитие нового времени.  

26. Публицистика нового времени.  

27. Источники личного происхождения нового времени.  

28. Классификация источников личного происхождения нового времени.  

29. Проблема классификации источников новейшего времени.  

30. Делопроизводственные материалы новейшего времени.  

31. Материалы фискального, административного и хозяйственного учета.  

32. Статистика новейшего времени.  

33. Демографическая статистика.  

34. Публицистика новейшего времени.  

35. Периодическая печать новейшего времени. 

36. Цензура новейшего времени.  

37. Источники личного происхождения.  
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38. Мемуары − «современные истории».  

39. Эссеистика.  

40. Типологические изменения источников в XX веке.  

41. Исторические источники советского времени.  

42. Документы политических партий советского времени.  

43. Делопроизводственные документы в СССР.  

44. Судебно-следственная и тюремно-лагерная документация.  

45. Кинофонодокументы.  

46. Статистика в СССР. Материалы планирования развития народного 

хозяйства.  

47. Публицистика в советское время.  

48. Периодическая печать в СССР.  

49. Источники личного происхождения в Советском союзе.  

50. Источники по истории российской иммиграции.  

51. Исторические источники на рубеже XX – XXI вв.   

52. Массовые источники и компьютеризация исторических исследований.  

53. Статистические источники на рубеже XX – XXI вв.  

54. Интернет и новые исторические исследования.  
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