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Однако, несмотря на вышеназванные заме-
чания, книга В.Б. Лобанова представляет собой 
исследование, заполнившее множество «белых 
пятен» в историографии. По широте и глубине 
охвата фактического материала (в первую оче-
редь архивного, ранее не использованного) эта 
актуальная монография является значительным 
вкладом в изучение сложных социально-поли-
тических процессов на Северном Кавказе в на-
чале ХХ в.
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Справочные издания – неизменный спутник 
и помощник учёного, особенно историка, кото-
рому необходимо аккумулировать в своих ис-
следованиях огромное количество фактической 
информации. Сведения из справочников, их 
точность и полнота сильно влияют на качество 

исследований, сообщая им корректность и осно-
вательность. Это справедливо в том числе и по 
отношению к  специалисту по истории отече-
ственной исторической науки, который должен 
ориентироваться в море биографической и би-
блиографической информации. В нашей стране 
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накоплен солидный опыт подготовки различного 
рода справочных изданий, в том числе и посвя-
щённых историкам1. Но биобиблиографический 
словарь «Историки России конца XIX – начала 
XXI века», автором-составителем которого вы-
ступил известный историк А.А. Чернобаев, за-
метно выделяется даже на этом фоне.

Словарь уникален уже тем, что регулярно 
и серьёзно дополнялся и переиздавался, превра-
тившись в долгосрочный проект. Его первая вер-
сия вышла в  1998 г. и  содержала информацию 
о примерно 800 учёных, вторая появилась в 2000 г. 
и представила уже 1 567 персоналий. Первые два 
издания носили название «Кто есть кто в изуче-
нии отечественной истории». Новое двухтом-
ное издание 2005 г. называлось «Историки Рос-
сии XX века», и в нём можно обнаружить данные 
о более чем 2 800 историках2. Поскольку всех за-
нимавшихся отечественной историей предста-
вить просто невозможно, основным критерием 
отбора персоналий стало наличие учёной степени 
доктора наук. Однако, понимая условность тако-
го критерия, Чернобаев включил в словарь мно-
жество историков, по тем или иным причинам не 
получивших степень доктора наук, но внёсших 
значительный вклад в развитие науки.

Почерпнуть нужный объём информации из 
имевшихся ресурсов (справочников, историо- 
графических статей, опубликованных библио-
графий и т.д.) оказалось невозможно. Поэтому 
подготовка справочника из поиска необходи-
мой информации в открытых источниках пре-
вратилась в формирование собственной базы 
данных. Для этого была создана стандартизиро-
ванная анкета, разосланная затем в крупнейшие 
образовательные и научно-исследовательские 
центры России. Сбор и  уточнение сведений 
об уже включённых в справочник персоналиях 
и выявление новых приняли такой размах, что 
вскоре после выхода издания 2005 г. был опу-
бликован дополнительный том «Историки Рос-
сии XX века», содержавший сведения о ещё 600 
персоналиях3. Таким образом, в справочнике 
оказались представлены 3 400 учёных.

Названные версии словаря вызвали зна-
чительный интерес и к середине 2010-х гг. пре-
вратились в библиографическую редкость. Но 
в 2016–2017 гг. в свет вышло трёхтомное издание, 
продемонстрировавшее развитие рассматрива-
емой идеи. Обновлённый справочник получил 
название «Историки России конца XIX – нача-
ла XXI века», что представляется вполне спра-
ведливым: деятельность многих представленных 
в нём учёных не «вмещалась» в рамки XX сто-
летия. Издание заметно расширилось и вклю-
чает ныне информацию о  почти 3 700 исто- 
риках. Справочные материалы, наряду с Чер-
нобаевым, подготовили А.Ф. Бондаренко, 

Б.Г. Бурхерт, М.В. Зеленов, Г.И. Науменко, 
В.Л. Телицын, Т.П. Чернобаева и др.

Каждый том предваряет список сокращений 
и аббревиатур. Эту новацию следует оценить по-
ложительно, так как в предыдущих изданиях он 
помещался в конце, что несколько затрудняло 
работу. Статьи в словаре построены так, чтобы 
дать основную информацию биографическо-
го характера и показать вклад учёного в науку. 
Указываются годы жизни (или только рождения, 
если учёный здравствует и продолжает свою де-
ятельность), место рождения, социальное про-
исхождение. Следом идёт информация, дающая 
представление о научной биографии: вуз и время 
его окончания, учителя. Диссертации продолжа-
ют оставаться важной формой научного творче-
ства, поэтому даны их тема, место и год защиты. 
Заметим, что это полезная информация – в даль-
нейшем её можно использовать для создания 
базы данных диссертационных работ историков. 
Следом отражено развитие профессиональной 
карьеры: время и места работы, членство в ред-
коллегиях, награды и премии, должности и зва-
ния. Наконец, указаны исследовательские инте-
ресы. Но, как писал В.О. Ключевский, главные 
биографические факты в жизни историка – кни-
ги, поэтому самой важной частью каждый статьи 
является список основных трудов. В новом изда-
нии библиографии действующих историков зна-
чительно обновлены, представлены актуальные 
публикации.

Итак, перед нами фундаментальное спра-
вочное издание, позволяющее проследить раз-
витие отечественной исторической науки на 
протяжении более чем столетия. Как же иссле-
дователи могут применить этот массив данных? 
На данный момент словарь широко использует-
ся для различного рода фактических и библио-
графических справок. Но его возможности явно 
шире. Высокая формализация информации по-
зволяет активно применять количественные ме-
тоды. Уже имеется опыт использования слова-
ря в качестве базы данных для моделирования 
коллективного портрета отечественных исто-
риков XX в.4 Чрезвычайно полезным источни-
ком он оказался и при гендерном исследовании 
научного сообщества5. Нередко к изданию об-
ращаются с целью определения состава науч-
ной школы6. Встречаются, впрочем, и примеры 
обращения к словарю, которые можно оценить 
как курьёзные. Так, авторы одного исследова-
ния по социологии науки, основываясь в том 
числе на его данных, утверждали, что в  Рос-
сии 81,7% историков имеют докторские степе-
ни7. К сожалению, они не учли, что справочник 
уделил внимание не всем учёным в данной сфе-
ре научного знания, а именно докторам наук. 
Тем не менее при корректном использовании 
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данных он превращается в эффективный ис-
следовательский инструмент.

Есть ли в издании ошибки? Конечно. При 
таком объёме информации они неизбежны, что 
признаёт и автор-составитель. Но стоит отме-
тить, что в новом издании их заметно меньше, 
что свидетельствует о неустанной работе по со-
вершенствованию словаря.

В заключение нужно сказать и о перспек-
тивах. В  будущем хотелось бы увидеть сло-
варь в виде открытой электронной базы дан-
ных. Благодаря особенностям представления 
информации её достаточно легко перевести 
в электронный формат с возможностью поис-
ка по различным параметрам. Несомненно, это 
решит проблему ограниченного тиража издания 
(всего 300 экз.), а также даст исследователям но-
вые возможности.
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Работы польского слависта профессора 
Лодзинского университета Элизы Малэк хоро-
шо известны исследователям русской культуры. 
Основной объект изучения Малэк – выполнен-
ные в XVII–XVIII столетиях русские переводы 
польских литературных памятников, относя-
щихся к «неполезному чтению», т.е. тексты по 
преимуществу развлекательного характера. Сре-
ди публикаций автора заметное место занима-
ют книги серии «Библиотека русских переводов 
ХVІІ–ХVІІІ вв. древнепольской литературы»1. 
Очередное издание этой серии вышло в 2017 г. 
Новая монография посвящена календарю на 

1689 г. польского медика и астролога Мартина 
Станислава Словаковица2. Исследование со-
провождается научным изданием русского пе-
ревода памятника по единственному сохранив-
шемуся списку3.

В русской культуре календари получили 
широкое распространение в ХVІІІ и ХІХ сто-
летиях. В отличие от более поздних, они пред-
ставляли собой не листки, а брошюры, иногда 
весьма объёмные. По сути это были ежегодни-
ки, в которые, ориентируясь на вкусы читате-
ля, включали астрологическую прогностику, 
медицинские и сельскохозяйственные советы, 


