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Киселева Ю.А. 
ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  
ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1991–2014): ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Расширение корпуса историографических источников имеет непосредственное значение для 
развития историографии, особенно это актуально в периоды роста науки и ее методологическо-
го обновления. Суть современных изменений, происходящих с историографией, состоит в ее 
сближении с интеллектуальной историей, в результате чего происходит переориентация иссле-
довательского интереса с анализа результатов и достижений интеллектуальной деятельности на 
проблемы ее контекстов и особенностей организации, проблемы профессиональной культуры в 
целом. Такие изменения неизбежно отражаются и на состоянии источниковой базы, соотноше-
нии ее видового репертуара. 

В данной статье мы сделали попытку представить некий срез данного процесса, проанали-
зировав археографическую деятельности по изданию историографических источников в Харь-
ковском университете в период 1991–2014 гг. Хронологические рамки обусловлены процессом 
постепенной смены научных парадигм, а также ситуацией смены поколений историографов на 
историческом факультете Харьковского университета. 

В рассматриваемый период археографическая деятельность историков в области историо-
графии значительно интенсифицировалась, что связано с интенсификацией историографиче-
ских исследований на факультете в целом. При этом масштабы археографических работ позво-
ляют говорить о реализации определенных археографических проектов. Инициаторами таких 
проектов зачастую выступают представители кафедры историографии, источниковедения и 
археологии, однако они активно поддерживаются учеными других кафедр факультета. 

В современной науке «опорными» историографическими источниками продолжают счи-
таться исторические работы историков [17, с. 22]. Это связано и с определенной научной тра-
дицией и с расширением подходов к анализу данных источников, например, с помощью изуче-
ния целеполагания их авторов [20, с. 68–69]. 

На современном этапе осуществляется переиздание и издание неопубликованного научного 
наследия историков Харьковского университета. Стоит упомянуть масштабный проект по из-
данию работ Д.И. Багалея [2], а также издание наследия историков «второго плана», которые 
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осуществляет профессор кафедры историографии, источниковедения и археологии 
А.Д. Каплин [3 и др.]. 

Однако наряду с публикацией таких источников все большее значение приобретает задача изда-
ния источников личного происхождения, дающих богатый материал для изучения профессиональ-
ной культуры и лаборатории историка. Одним из самых масштабных археографических проектов, 
реализуемых на историческом факультете, можно считать работу по публикации мемуаров истори-
ков. В 2008–2010 гг. был издан двухтомник воспоминаний ученых и воспитанников университета – 
«Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців» 
[26]. Сегодня работа в этом направлении продолжается и готовится к публикации третий том вос-
поминаний студентов и профессоров ХХ в. 

Как правило, большую часть университетских воспоминаний составляют воспоминания студен-
тов и профессоров-гуманитариев, что объясняется их профессиональными навыками и склонно-
стью к письменному творчеству, а также рефлексивным характером их мышления. Историографи-
ческая рефлексия позволяет особенно в сложные периоды развития науки и общества обрести точ-
ки опоры и определить стратегии развития на будущее. В результате, если за советский период не 
было издано ни одного мемуарного источника, принадлежавшего перу профессионального универ-
ситетского историка, то в период 1991–2014 гг. более семи представителей старшего поколения 
факультетских профессоров оставили свои воспоминания [8; 14; 23; 27 и др.]. 

Однако особенностью рассматриваемого периода является не только издание воспоминаний 
самих историков, но и воспоминаний о них. Факультетский мемориальный археографический 
проект воплотился в издании серии мемориальных сборников. Первой книгой серии стал сбор-
ник воспоминаний, посвященный основателю кафедры историографии В.И. Астахову [24]. 
Этот сборник задал алгоритм для последующих книг о преподавателях факультета. С содержа-
тельной стороны сборники кроме воспоминаний учеников содержат публикацию части научно-
го наследия ученого: документы, относящиеся к его преподавательской и научной деятельно-
сти, библиографию работ, – и сопровождаются биоисториографическими очерками. На сего-
дняшний день издано одиннадцать подобных сборников (пять посвящены преподавателям ка-
федры историографии, источниковедения и археологии [1; 5; 10; 24; 28], четыре – представите-
лям кафедры древнего мира и средних веков [6; 7; 9; 19] и по одному профессорам кафедры 
истории Украины [4] и истории России [21]). Как правило, эти сборники готовятся силами уче-
ников и издаются на их средства, а презентации книг приобретают характер коммеморативной 
факультетской практики. 

Важным условием для развития археографической деятельности в области историографии 
является наличие на факультете периодических изданий, предоставляющих возможность для 
публикации археографических материалов. В первую очередь стоит назвать специализирован-
ное периодическое издание «Харківський історіографічний збірник». Это издание имеет три 
рубрики археографического характера: «Воспоминания», «Интервью», «Документы и материа-
лы». Отдельное внимание уделяется публикации эпистолярного наследия историков Харьков-
ского университета. На протяжении ряда выпусков на страницах «Харківського історіографіч-
ного збірника» публиковалась переписка харьковского историка В.П. Бузескула. На страницах 
другого факультетского периодического издания – «Дриновского сборника» в рамках рубрики 
«Источники и источниковедение» была опубликована часть обширного эпистолярного насле-
дия М.С. Дринова [22]. 

Активное издание эго-документов историков связано с интенсификацией биоисториографи-
ческих исследований, осуществляемых учеными факультета, а также исследований, посвящен-
ных становлению определенных научных направлений в Харьковском университете, например, 
истории востоковедения, истории византиноведения, истории археологии, истории историо-
графии. Развитие таких исследований, по нашему мнению, является следствием развития науч-
ных школ на факультете. При этом работы археографического характера в этом процессе име-
ют важное институциональное значение. 

Однако не только процесс формирования научных школ «требует» историко-научного обосно-
вания. Существующие на факультете формальные структуры также активно к нему прибегают в 
процессе своего развития, работая в направлении так называемого институционального археогра-
фического проекта. Стимулом к его развитию послужил 200-летний юбилей Харьковского универ-
ситета и исторического факультета. Так в 2004 г. была издана книга, посвященная истории факуль-
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тета [12]. Сегодня можно говорить о существовании традиции ознаменовывать не только факуль-
тетские юбилеи, но и юбилеи отдельных подразделений факультета изданиями справочно-
библиографического характера, историческими очерками развития отдельных кафедр, сопровож-
дающимися биографическими статьями преподавателей, перечнем учебных предметов, библиогра-
фией аспирантов кафедр [13; 15; 16]. 

В частности, продолжением работы, подготовленной к 100-летию Харьковского университе-
та («Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его 
существования (1805–1905)»), стало справочно-библиографическое издание 
«Біобібліографічний словник учених Харківського університету», в котором были помещены 
биографические очерки историков, которые работали в Харьковском университете с 1905 г. по 
сегодняшний день. Словарь выдержал два издания – в 2001 и в 2013 г. [11]. 

Важным направлением издания историографических источников стала работа над составле-
нием и изданием разнообразных библиографических указателей как персональных, так и указа-
телей изданий отдельных институтов и указателей по разработке отдельных тем учеными 
Харьковского университета. Работа в этом направлении была начата в предыдущий период. 
Однако подсчеты количества подобных изданий свидетельствуют о том, что с 1991 г. она не 
только интенсифицировалась, но и вышла на качественно новый уровень. Исторический фа-
культет в этом плане безусловно является лидером среди других факультетов университета. 
Так, за советский период было издано 17 библиографических указателей, а за период 1991–
2014 – 37 [25]. Среди этого количества превалируют биобиблиографии факультетских препода-
вателей. Их издание отдельной серией, как правило к юбилеям преподавателей, также можно 
назвать заметной факультетской традицией. Необходимо отметить, что начиная с 1998 г. в 
«Віснику ХНУ імені В.Н. Каразіна (серія Історія)» систематически публикуется текущая биб-
лиография работ преподавателей и сотрудников факультета за год. Такая масштабная библио-
графическая работа создает необходимую базу данных для проведения исследований с привле-
чением науковедческих методов анализа массива публикаций историков в биоисториографиче-
ских работах [18]. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что археографическая деятельность на исто-
рическом факультете в период 1991–2014 гг. развивалась в рамках масштабных археографиче-
ских проектов. Часть этих направлений возникла еще в предшествующий период, однако от-
дельные археографические проекты появились в последние десятилетия. Интенсификация и 
разнообразие археографической деятельности в области историографии, с одной стороны, яв-
ляется следствием интенсивного развития историографических исследований на факультете, 
обогащения их методологического инструментария, а также формирования научных школ. С 
другой стороны, археографическая работа, в определенной степени является способом само-
презентации факультета, а также предпосылкой для формирования коммеморативных практик. 
Археографическая деятельность, таким образом, позволяет не только сохранять, но и развивать 
лучшие факультетские традиции. 
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Белявский А.М., Захаркевич С.А. 

АРХИВ КАК ИСТОЧНИК – ЕЩЕ РАЗ ОБ АРХИВНОМ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИИ 
 

Термин «архивное источниковедение» в настоящее время уже не является новшеством, и 
существуют два достаточно прочно утвердившихся подхода к его содержательному наполне-
нию как обозначению соответствующей специальной (исторической) дисциплины. Один из них 
более склонны использовать архивисты, другой – некоторые источниковеды. Первый, полу-
чивший в белорусской историографии большее распространение, предполагает предметом та-
кой дисциплины изучение источников по истории архивов. В таком контексте термином опе-
рировали с середины 1970-х гг. такие крупные российские источниковеды и историки-
архивисты (не секрет, что эти специальности часто могли пересекаться), как С.О. Шмидт,  
В.Н. Автократов, А.В. Елпатьевский, Е.В. Старостин. В Беларуси такой подход поддерживает и 
обосновывает в ряде публикаций М.Ф. Шумейко [5, 6]. Более того, кафедра источниковедения БГУ 
уже разработала и внедрила соответствующий специальный курс, таким образом, как бы закрепив 
эту трактовку на академическом уровне. Второй подход относительно недавно (1997 г.) был пред-
ложен российским ученым – профессором В.В. Кабановым. В его трактовке архивное источни-
коведение связано с изучением документов, хранящихся в архивах и создаваемых архивами. Не 
вдаваясь в дискуссии между сторонниками этих подходов (они подробно разобраны 
М.Ф. Шумейко [5]) и не претендуя на «изобретение» третьего, нам кажется возможным пред-
ложить здесь еще одно направление исследований, близко связанное с упомянутым термином. 

Речь пойдет о взгляде с точки зрения еще одной дисциплины – истории исторической мыс-
ли, или даже шире, интеллектуальной истории. В данном случае представляется актуальным и 
интересным рассмотреть в качестве своеобразного комплексного исторического источника ар-
хив как таковой, как социальный институт (создающий и контролирующий комплексы доку-
ментов), во многом определяющий характер и направленность деятельности историка (а где-то 
и ее результаты). Если угодно – как поле, определяющее систему высказываний историка. Чем 
в действительности вызвана и насколько обоснована кажущаяся столь незыблемой связь про-
фессионального историка с архивом? Случайно ли формирование истории как академической 
дисциплины хронологически совпадает с изменением институционального статуса архивов и 
появлением первых исторических архивов в современном понимании этого термина? Пример-
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