
	
	
		

			
				

										
							Главная
	Номера
	Подписка
	Редакция
	Авторам
	Партнеры
	Карта
	Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
	Баннеры
	Учредитель и издатель журнала «Вестник архивиста»: Российское общество историков-архивистов (РОИА)

 
					
 [image: ].|[image: ]

					
					

				

			

			
		

	


	
		
			
				
					

						

							
							
							
								
									

 [image: ]




								

								
																
									10 Апреля 2024								

																
							

	

									
Российский журнал «ВЕСТНИК АРХИВИСТА = HERALD OF AN ARCHIVIST»


    
	
			
			
								
									Конференции
	Выставки
	РОИА
	Официальный отдел
	Генеалогия
	Новости
	НЭБ


								
							
 				
					

						
								
														
							
								
	
				
		

				
	


	
	


							

											
										
														
											
				
				
										

 
[image: ]



        ISSN 2073 - 0101


     Включен:




Web of Science (ESCI, №378),
 ПЕРЕЧЕНЬ ВАК (№ 245),
 РИНЦ,
RSCI (№ 116)


Тел: +7(916)2522822

e-mail: avtoram@vestarchive.ru
    







					
				

			

			
							

														
														
											
				
				
										

 [image: ]


					
				

			

			
							

										
						

						
						

											
						
							
					
																
									
													
				
				
															
					
						
							
																Рубрики журнала:

																
	
		
			Архивоведение
		
	
	
		
			Источниковедение
		
	
	
		
			Документоведение
		
	
	
		
			Архивные документы
		
	
	
		
			Исследования
		
	
	
		
			Электронные  документы
		
	
	
		
			Лица
		
	
	
		
			Юбилеи
		
	
	
		
			Краеведение
		
	
	
		
			Россика
		
	
	
		
			Музеи
		
	
	
		
			Библиотеки
		
	
	
		
			За рубежом
		
	
	
		
			Научные сообщения
		
	
	
		
			Некрологи
		
	
	
		
			Из жизни РОИА
		
	
	
		
			Критика и библиография
		
	
	
		
			Обзоры фондов
		
	
	
		
			Частные собрания
		
	
	
		
			Историография
		
	
	
		
			Археография
		
	

							

						

					

					
				

			

						
				
				
															
					
						
														[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

 
						

					

					
				

			

						
				
				
															
					
						
															Выбор читателей:

														

	
	
	
			
		
						
						

					
							 			
										ПОМЕЩЕНИЕ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 г. В КОРОБ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ В ЛАБОРАТОРИИ РГАНТД
[image: News image] 
3 апреля 2024 г. сотрудники Лаборатории микрофильмирования и реставрации Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) изготовили индивидуальное средство хранения для ун...
	 
									
	 			
										ГЛАВАРХИВ – ОБ ОСНОВАТЕЛЕ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ ВЛАДИМИРЕ ГЕРЬЕ
[image: News image] 
Сегодня любая девушка может получить высшее образование по любой специальности, выбрав нужный университет или специальные курсы. Однако в масштабах исторического вр...
	 
									
	 			
										УНИКАЛЬНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ: ГЛАВАРХИВ – О ТОМ, КАК МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ ОРГАНИЗОВЫВАЛ НАУЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ
[image: News image] 
В начале 1954 года все представители советской научной общественности, прежде всего астрономы и физики, находились в возбужденном ожидании редчайшего природного яв...
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                  ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН

                                       Федеральное архивное агентство

                     Российский государственный архив древних актов

                                                        Архив РАН

                                     РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

                                       ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

                                             Историко-архивный институт

                      Кафедра источниковедения и вспомогательных исторических  дисциплин  

проводят Международную научную конференцию  

            « ИСТОРИК В РОССИИ: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ.  

                                  ПЯТЫЕ ЗИМИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»,

                      посвященную 90-летию со дня рождения А.А.Зимина

                                      (Москва, РГГУ, 25-26 февраля 2010 г.; 10.00)
 
А.А. Зимин является автором свыше 20 монографий, в том числе: «Пересветов и его современники», «Опричнина Ивана Грозного», «Формирование боярской аристократии в России во второй половине ХУ – первой трети ХУ1 в.», «В канун грозных потрясений. Предпосылки первой крестьянской войны в России», «Витязь на распутье. Феодальная война в России ХУ в.», «Россия на рубеже ХУ-ХУ1 столетий», «Холопы на Руси ( с древнейших времен до конца ХУ в.», «Правда Русская», «Слово о полку Игореве. Источники. Время создания. Автор» и др.

     На конференции будут заслушаны и обсуждены доклады, посвященные взаимоотношениям историков и власти в России, начиная с ХУ111 в., творчеству и судьбам конкретных российских и советских историков, роли истории на различных этапах развития России и СССР.  Ряд докладов будет посвящен конкретным проблемам российской истории Средневековья и нового времени, а также источниковедческому анализу конкретных исторических источников.
     В фойе зала заседаний конференции будет развернута выставка трудов А.А.Зимина, а также мало известных архивных документов, связанных с историей изучения Слова о полку Игореве из Архива РАН, личного архива А.А. Зимина и личных архивов других ученых.

     Конференция состоится в

Российском государственном гуманитарном университете

по адресу: Москва, ул. Чаянова, д.15.

Регистрация участников конференции – с 9.00, начало работы – в 10.00.
 


                              Организационный комитет конференции


      Председатель – Е.И. Пивовар, д-р ист. наук, проф., чл.-корр. РАН, ректор РГГУ

      Заместители председателя: 

            А.Б. Безбородов, д-р ист.наук, проф., директор Историко-архивного института РГГУ

            В.П. Козлов, д-р ист. наук, проф., чл.-корр. РАН, проф. кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин  ИАИ РГГУ

            М.Ф. Румянцева, канд. ист.наук, доц., зав. кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ

        Члены оргкомитета:              

             В.Ю. Афиани, канд. ист. наук, директор Архива РАН

             С.М. Каштанов, д-р ист.наук, чл.-корр. РАН, проф. кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ

             Н.А. Козлова, начальник Отдела производственной практики Учебного управления РГГУ

             В.С. Мингалев, канд. ист. наук, проф., заведующий Отделом консалтинга, разработки и внедрения систем управления документацией ВНИИДАД           

            А.Е. Петров, канд. ист. наук, заместитель академика-секретаря по научно-организационной работе Отделения историко-филологических наук РАН

            Ю.Д. Рыков, канд. ист. наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского отдела книговедения РГБ

           А.Е. Чекунова, канд. ист. наук, доц. кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ
        
        Секретарь оргкомитета 

           Н.А. Комочев, аспирант кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ

          Конференция состоится в Российском государственном гуманитарном университете по адресу: Москва, ул. Чаянова, д.15.

           Проезд до ст.метро «Новослободская», далее  пешком
 
          Регламент работы конференции: доклады –15 - 20 мин., выступления в прениях –до 7 мин.








                                        25 февраля 2010 г. (ауд. № 227- «Центральная»)

9.00 -10.00

        Регистрация участников. Открытие выставки трудов А.А.Зимина и мало известных архивных документов, связанных с историей изучения   Слова о полку Игореве, из Архива РАН,  личного архива А.А. Зимина и личных архивов других ученых.

10.00.-10.30
         Открытие конференции

           Ректор РГГУ,  член-корр. РАН, д-р ист. наук, проф.  Ефим Иосифович Пивовар
 

           Председатель Секции истории Отделения историко-филологических наук РАН, академик РАН, д-р ист. наук, проф. Валерий Александрович Тишков

           Член-корр. РАН, д-р ист. наук, проф. Владимир Петрович Козлов

10.30 – 13.30.

         Первое пленарное заседание.

            Анатолий Александрович Чернобаев (Москва). Из фотолетописи жизни и творчества А.А.Зимина.      

           Сигурд Оттович Шмидт (Москва). А.А.Зимин: начало пути в науку.

.          Алексей Львович Литвин (Казань). Александр Александрович Зимин в моей памяти.         

           Валерий Владимирович Минаев (Москва). Педагогическая харизма А.А.Зимина. 

          Юрий Александрович Поляков ( Москва). Дискуссия не судилище.

          Лев Никитич Пушкарев (Москва). Возмутитель спокойствия: отклик и воспоминания по поводу  книги А.А.Зимина «Слово о полку Игореве. Источники. Время создания. Автор».

          Виталий Юрьевич Афиани (Москва). Малоизвестные документы Архива РАН об обсуждении книги А.А.Зимина о Слове о полку Игореве.

          Анна Леонидовна Хорошкевич (Москва). Феномен А.А. Зимина.

          Раиса Александровна Киреева (Москва). О неосуществленном замысле А.А.Зимина.

         Валерий Сергеевич Мингалев (Москва). Из переписки А.А.Зимина: памяти учителя.        

        Татьяна Михайловна Горяева (Москва). В семинаре у А.А. Зимина: размышления и воспоминания.        

        Светлана Самуиловна Минц (Краснодар). Проблема мотивации позиции ученого в контексте внутренней логики развития отечественной исторической науки.         

        Андрей Евгеньевич Петров (Москва). История Средневековья между наукой, обществом и властью.

        Владимир Петрович Козлов (Москва). Пять оснований исторических трудов А.А.Зимина.


         13.30 – 14.30.

        Перерыв на обед

14.30- 18.30. Секционные заседания
  
                                                    26 февраля.

10.00 – 16.30. Продолжение секционных заседаний  


                        Секция отечественной истории (ауд. № 206).

                        (ведущие: С.М. Каштанов, А.И. Комиссаренко)

   25 февраля : 14.30 – 18.30

   26 февраля : 10.00 -  16.30
 
         Николай Федорович Котляр (Киев). Княжеская служба на Руси (феномен двора).

         Павел Иванович Гайденко (Казань). Была ли церковная организация в Киевской Руси феодальным институтом?

         Андрей Валентинович Кузьмин (Москва). Происхождение участников заговора с целью освобождения боровско-серпуховского князя Василия Ярославича.

         Андрей Сергеевич Усачев (Москва). Дата смерти Козьмы Яхромского и название Космина монастыря: предварительные замечания.

         Светлана Владимировна Алексеева (Санкт-Петербург). О понятии «феодальная война» в отечественной историографии. Вклад А.А.Зимина в изучение событий второй четверти ХУ в.

         Константин Васильевич Петров (Ленингр.обл.). Некоторые черты системы центрального управления в России конца ХУ – ХУ11 вв. в европейском контексте.

         Олег Германович Ульянов (Москва). Возникновение и формирование института оружейничих в России ХУ1 в.

        Игорь Петрович Ермолаев (Казань). Присоединение Казанского ханства к России и его историческое значение.

        Марина Сергеевна Черкасова (Вологда). К изучению государственной ревизии монастырей в конце ХУ1 в.

        Рамиль Насибуллович Рахимов (Уфа). К вопросу об участии башкир в Ливонской войне.

        Максим Владимирович Моисеев (Москва). К вопросу о механизмах назначения дипломатических представителей в России ХУ1в: посланники в Ногайскую Орду.     

       Петр Владимирович Белоусов, Любовь Викторовна Столярова (Москва). Смерть царевича Дмитрия: «самозаклание», убийство, или… 

       Никита Викторович Башнин (Санкт-Петербург). К изучению сельского расселения в вотчине Дионисьево-Глушицкого монастыря ХУ1-ХУ11 вв.

       Дмитрий Григорьевич Давиденко (Москва). Некоторые сведения по истории конюшенного хозяйства Московского Симонова монастыря в ХУ1-ХУ11 вв.

       Сергей Александрович Алексеев (Череповец). К изучению социального состава светских землевладельцев Белозерского уезда в первой половине ХУ11 в.

       Владислав Дмитриевич Назаров (Москва). Прокопий Ляпунов: время, личность, судьба.      

       Борис Моисеевич Пудалов (Нижний Новгород). Третье имя на обложке (к вопросу о руководителях земского движения в Нижнем Новгороде в 1611-1612 гг.).

       Юрий Моисеевич Эскин (Москва). Реставрация местничества по окончании Смуты.

       Яков Николаевич Рабинович (Энгельс). Новгородская земля и шведы в Смутное время в «Истории Российской» В.Н.Татищева.

       Владимир Николаевич Глазьев (Воронеж). Воеводы и губные старосты в городах юга России в ХУ11 в.: разграничение полномочий.

       Булат Ахмерович  Азнабаев (Уфа). Правовой статус башкирских вотчинных земель в ХУ11 в.

      Надежда Петровна Чеснокова (Москва). Синай и Россия в контексте художественных связей (последняя четверть ХУ11 в.).

      Федор Николаевич Иванов ( Сыктывкар) . Раскладка рекрутской повинности в России: законодательство и представления населения о «справедливости».

       Борис Николаевич Флоря (Москва). А.Л. Ордин-Нащокин и И.А.Хованский (предыстория конфликта).

       Аркадий Иванович Комисcаренко, Антонина Ефимовна Чекунова (Москва). Религиозный аспект внутренней политики Екатерины 11.

       Александр Иванович Аксенов (Москва). Государственность России ХУ111 в.: власть и общество.

       Алла Степановна Майорова (Саратов). Дворянская культура Саратовской губернии в конце ХУ111 в.

       Евгений Борисович Рашковский (Москва). Санкт-Петербургский период в истории российской: цивилизационная динамика.

       Юрий Геннадиевич Степанов (Саратов). Обер-прокурор под прицелом. 

       Наталья Николаевна Агеева (Чебоксары). «Мы очень мало интересуемся нашим прошлым»: М.И.Ростовцев о проблеме становления древнерусской государственности.

       Андрей Александрович Кузнецов (Нижний Новгород). Борьба с космополитизмом члена-корреспондента АН СССР С.И.Архангельского.

       Выступления в прениях.
 
                               Секция источниковедения и вспомогательных
                            исторических дисциплин (ауд.№ 227 – «Центральная»)  
                                (ведущие: В.П.Козлов, В.С. Мингалев)

25 февраля : 14.30 – 18.30

26 февраля : 10.00. –16.30

         Маргарита Евгеньевна Бычкова (Москва). А.А.Зимин – источниковед.
         Наталья Гурьевна Самарина (Москва). Эвристический потенциал источниковедческих исследований А.А.Зимина. 

         Татьяна Юрьевна Фомина (Набережные Челны). Новгородская первая летопись как источник по истории Новгородской епископии Х – середины Х11 вв.

        Владимир Леонидович Кляус (Москв )В  поисках эпической основы Слова о полку Игореве (сюжет борьбы молодца с солнцем).  

        Антон Анатольевич Горский (Москва). Об анахронизме в записи Псковского Апостола 1307 г.

        Татьяна Леонидовна Вилкул (Киев). «Правды» Книги Исход в копиях древнерусских книжников.

        Денис Александрович Ляпин (Елец). Спор о поясе 1433 г.: символизм власти в Древней Руси.

        Евгений Владимирович Пчелов (Москва). Двуглавый орел на Руси до печати Ивана 111 1497 г.

        Анастасия Анатольевна Романова (Санкт-Петербург). Создание календарных справочников в середине ХУ1в.: пасхалия Ермолая-Еразма. 

        Юрий Дмитриевич Рыков (Москва). Дети боярские, погибшие в Казанском крае в сражении за рекой Ошитом в июне 1556 г.: источниковедческий анализ записи Синодика Архангельского собора Московского Кремля.

         Елена Александровна Наймарк (Санкт-Петербург). Формирование традиции пиротехнических показов на официальных праздниках конца ХУ1 – первой половины ХУ111 вв.

        Вячеслав Николаевич Козляков (Рязань). Мифы о Смутном времени как часть современного пересмотра истории России.

        Наталия Владимировна Рыбалко (Волгоград). Печатники Смутного времени.

        Борис Николаевич Морозов (Москва). Новый памятник турецкой темы в русской литературе о Смутном времени с легендарной перепиской польского короля, турецкого султана и царя Федора Михайловича.

        Светлана Измайловна Баранова (Москва) . Изразцовый декор Москвы второй половины ХУ11 в. как исторический источник.

        Алексей Михайлович Булатов (Москва). Материалы к Атласу Камчатки.   

        Борис Борисович Давыдов (Москва). «Русский дневник» Э.Хесса как источник по истории военных поселений в России конца 30-х годов Х1Х в.

        Михаил Михайлович Сафонов (Санкт-Петербург). Сочинение И.П.Сахарова «О русских конституциях».

        Магомет Мусаевич Картоев (Назрань). К истории картографирования Северного Кавказа в России (40-50 гг. Х1Х в.).

        Андрей Николаевич Медушевский (Москва). «Смута» как категория Уголовного уложения Российской империи 1903 г.

        Наталия Петровна Курусканова (Краснодар). Неопубликованные материалы третьего областного съезда Сибирского союза партии социалистов-революционеров как исторический источник.

        Надежда Владимировна Чередниченко (Краснодар). «Казачий словарь-справочник» сквозь призму нарративного анализа.

        Михаил Юрьевич Киселев (Москва). Г.А.Князев и создание научно-справочного аппарата Архива Академии наук СССР.

        Виталий Геннадьевич Ананьев ( Санкт-Петербург). «Правда Русская» в годы Великой Отечественной войны.

        Светлана Николаевна Решетникова (Нижневартовск). С.В.Бахрушин о теоретических проблемах источниковедения.

        Виталий Витальевич Тихонов (Красногорск). Археография в научном наследии А.И.Яковлева.

        Дмитрий Александрович Морозов (Москва). Фальсификации средневековых арабографичных письменных памятников.

        Петр Павлович Осюшкин (Краснодар). Эволюция отношения исследователей к богослужебному тексту как к историческому источнику.

        Юрий Львович Троицкий (Москва). «Другое источниковедение»: дискурсивная модальность и коммуникативные стратегии текста.

        Валерий Александрович Савин (Москва). Историческая феноменология и феноменология документа: по пути методологических достижений современной философии.

        Ольга Евгеньевна Думенко (Тверь). Делопроизводственные документы городских учреждений как источник изучения истории системы образования.

        Ирина Константиновна Лапшина (Владимир). Дядюшка Сэм: партнер или враг? Образ США в отечественной центральной прессе первой половины 1920-х годов.

        Ольга Михайловна Мельникова (Ижевск). Маргиналы в археологии в начале ХХ1 в.

        Выступления в прениях.

                                   Секция историографии (ауд. № 396    

                               (ведущие:А.А.Чернобаев, Б.С.Илизаров)


25 февраля : 14.30 – 18.30

26 февраля : 10.00 -  16.30

            Сергей Михайлович Каштанов (Москва). А.А.Зимин как исследователь истории холопства.

           Валерий Иванович Дурновцев (Москва). Советская историография: post postfaktum.

           Александр Михайлович Дубровский (Брянск). С.В.Бахрушин и А.А. Зимин. 

.         Алла Александровна Севастьянова (Рязань). Ученичество в историографическом пространстве 1960-х – 1970-х годов: А.А.Зимин, В.Б.Кобрин. 

          Леонид Дмитриевич Макаров (Ижевск). А.А.Зимин и история Вятки во времена народоправства.

          Янкель Гутманович Солодкин (Нижневартовск). А.А.Зимин о Земском соборе 1598 г.

          Михаил Александрович Базанов (Челябинск). Основные черты педагогической деятельности А.А.Зимина и вопрос о его научной школе.

          Сергей Борисович Белов (Нижний Новгород). Провинциальный историк-краевед в России: вскользь по поводу профессии.

          Татьяна Николаевна Иванова (Чебоксары). Влияние стереотипов советской историографии на оценку научного наследия дореволюционных отечественных ученых.

          Сергей Николаевич Кистерев (Москва). Вклад историка: между прошлым и настоящим.

          Олег Геннадиевич Санин (Москва). Г.Ф.Миллер и его проект образования исторического департамента при Российской академии наук.

          Алексей Владимирович Морохин (Нижний Новгород), Светлана Владимировна Сигунова (Дзержинск). И.И.Голиков о Петре 1 как о просвещенном монархе.

          Мария Игоревна Козлова (Сыктывкар). Политические воззрения М.М.Щербатова по представлениям советских исследователей: к вопросу о формировании историографического стереотипа.

          Ирина Евгеньевна Рудковская (Томск). Связь времен в трудах позднего Просвещения: Э. Гиббон и Н.М.Карамзин.

          Марина Кировна Павлович (Москва). Протоиерей Н.Д.Извеков – историк соборов и церквей Московского Кремля.

          Людмила Борисовна Сукина (Переславль-Залесский). «Русская святость» в трудах отечественных историков второй половины Х1Х- начала ХХ вв.

          Галина Павловна Волгирева (Пермь). Забытая работа П.Н.Першина «Община и хутора Красноуфимского уезда Пермской губернии».

          Алексей Михайлович Столяров (Казань). Русские историки начала ХХ в. о Кревской унии 1385 г. между Великим княжеством Литовским и Польшей.

         Виктор Владимирович Митрофанов (Нижневартовск). Некоторые факты об археологических изысканиях С.Ф.Платонова.

          Илья Викторович Сидорчук (Санкт-Петербург). «Историк должен знать все» (А.С.Лаппо-Данилевский и проблема междисциплинарного синтеза в отечественной науке конца Х1Х – нач. ХХ в.).

          Ксения Викторовна Ванюшева (Ижевск). «Будущее - наше!»: надежды вятского родиноведа А.С.Лебедева в 1917 г.

          Андрей Викторович Дюкарев (Москва). Историческая деятельность Войскового атамана Кубанского казачьего войска в зарубежье В.Г. Науменко.

          Екатерина Алексеевна Григорьева (Нижний Новгород). О неизданном исследовании И.И.Любименко о русско-английских отношениях ХУ111в.: новые данные.

          Ксения Андреевна Дианова (Петрозаводск). Жизнь и деятельность краеведа А.Ф.Шидловского.

          Борис Семенович Илизаров (Москва). Роковая трансформация образа Ивана Грозного в трудах Р.Ю.Виппера и ее последствия в эпоху сталинизма.

          Светлана Александровна Чухлий ( Харьков). Историк на переломе: перипетии судьбы и зигзаги научного творчества профессора М.В. Клочкова.

          Алексей Владимирович Скутнев (Киров). Тайные страницы жизни вятских историков.

          Наталия Алексеевна Личак (Ярославль). Александр Иванович Анисимов: историк, исследователь, реставратор.

          Михаил Александрович Демин (Барнаул). Некоторые проблемы развития провинциальной сибирской историографии во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг.

         Дмитрий Владимирович Карев (Гродно). Великое княжество Литовское в историографии Республики Беларусь (1991- нач. ХХ1 в.): основные тенденции.

          Григорий Николаевич Ланской (Москва). Отечественная историография экономической истории России начала ХХ в.: традиции и перспективы развития.         

         Владимир Петрович Козлов (Москва). Российская документальная «Сага о Форсайтах» А.А.Зимина.
      
         Выступления в прениях.

                    
  
     16.45 – 17.15. 

         Второе пленарное заседание (ауд. № 227 «Центральная»). Подведение итогов. Обсуждение рекомендаций. 

        В связи с тем, что не все докладчики смогут лично принять участие в конференции  изменения в программе будут осуществляться в рабочем порядке  по согласованию с членом Оргкомитета Н.А.Козловой.
 


		
		
	

	

  
													

					
																		
												

											

											
					
										

										
					
															
									

								

								
					
							

						

						
						
						
					

				

			

		

	


	
		
		
			
			
				
				

 	

[image: Яндекс.Метрика]

	© 2008-2021 Вестник архивиста. Все права защищены. 

По вопросам работы сайта и размещению рекламы: vestarchive@gmail.com
	







			

			
			
		

	

	
		
			

	

[image: ]




	
