
80

Научная статья
БИБЛИОТЕЧНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

  L
IB

R
AR

Y 
B

IB
LI

O
G

R
AP

H
Y

УДК 025.47:930(470) 
https://doi.org/10.20913/1815-3186-2023-4-80-86

Актуальная тематика отечественных 
исторических исследований: отражение в ББК
Д. О. Русин

Аннотация. Первый выпуск модернизированных Средних таб-
лиц Библиотечно- библиографической классификации (ББК) – 
Национальной классификационной системы Российской 
Федерации – вышел в свет в 2001 г. Они были предназначены для 
систематизации литературы по социально- гуманитарным наукам, 
в том числе по истории. Проведен анализ этих таблиц. Переработка 
выразилась в пересмотре и уточнении понятийного аппарата, уточ-
нена историческая периодизация, исключено разделение по идеоло-
гическому признаку. В 2022 г. был завершен первый этап модерниза-
ции, но Научно- исследовательский центр развития ББК Российской 
государственной библиотеки вновь становится перед задачей их 
обновления, которое так же начнется с социогуманитарных разде-
лов. Историческая наука за прошедшие годы продолжила свое раз-
витие: совершенствовалась методология, появились новые направ-
ления исследований. Все это требует отражения в таблицах ББК. 
Цель статьи – провести анализ научных работ по истории России, 
издававшихся с 2018 по 2023 г., и внести предложения по корректи-
ровке Средних таблиц ББК. Подчеркивается междисциплинарный 
характер современных исторических исследований, выделены наи-
более популярные исторические направления, к которым можно 
отнести новую социальную историю, региональную историю, исто-
рию повседневности, гендерную историю и др. Предлагается внести 
некоторые изменения в отдел исторических наук Средних таблиц 
ББК, касающиеся новых методических указаний в разделах о тео-
ретических основах и методологии исторической науки, истории 
исторической науки в России с 1990-х гг., изменений в формули-
ровках и методических указаниях специальных типовых делений 
в разделе истории. Эти изменения позволят отразить во втором 
издании Средних таблиц ББК актуальную тематику отечественных 
исторических исследований.
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ББК, Средние таблицы ББК, модернизация ББК, историческая наука, 
история России, историография, междисциплинарные исторические 
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Current Subjects in Russian Historical Research: Reflection in the LBC
Daniil O. Rusin

Abstract. The first issue of the modernized Medium Tables of the Library 
Bibliographic Classification (LBC) – the national classification system 
of the Russian Federation – was published in 2001. They were to systematize 
literature on the social and human sciences, including history. Their analysis 
was made. The revision and clarification of the conceptual apparatus were per-
formed, the historical periodization was clarified, the ideological division was 
eliminated. In 2022 the first stage of the LBC Medium Tables modernization was 
over, but the Library Bibliographic Classification Research and Development 
Center in the Russian State Library again faces with the task their updating again, 
which is again to begin with the socio- humanitarian sections. The historical 
science has continued its development over the past years: the methodology 
has been improved, and new lines of investigation have emerged. All this needs 
to be reflected in the LBC schedules.
 The aim of this article is to analyze the scientific works on the history of Russia, 
published from 2018 to 2023 and make proposals for adjusting the LBC Medium 
Tables. The interdisciplinary nature of modern historical research is empha-
sized, the most popular historical disciplines are mentioned, which include new 
social history, regional history, the history of everyday life, gender history, etc. 
The author proposes to make some changes to the historical sciences section 
of the LBC Medium Tables. They are connected with new methodical instruc-
tions in subclasses on the theoretical basis and methodology of historical science, 
the history of historical science in Russia since the 1990s, changes in formula-
tions and methodical instructions of special subdivisions in section “History”. 
These changes will make it possible to reflect the current subjects of the Russian 
historical research in the second edition of the medium LBC Tables.
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interdisciplinary historical studies
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Введение

История, как и любая другая наука, не стоит 
на месте. Меняется ее терминологический аппа-
рат, появляются новые направления иссле-
дования, вводятся в  научный оборот источ-
ники. Стремительно увеличиваются скорость 
и  объемы публикаций: так, в  начале XXI в. 
удвоение разнообразной информации проис-
ходило каждые три года, сегодня – каждые два 
года (Голоднова, Пивоварова, 2023). Для ББК 
как национальной классификационной системы, 
призванной в  первую очередь своевременно 
отражать все тенденции развития отечественной 
истории, литературы, культуры в целом, задача 
обновления структуры и содержания разделов 
исторических наук особенно актуальна.

Самую масштабную модернизацию таблицы 
ББК по истории пережили в конце 1990-х гг., 
когда полностью были переработаны отделы 
социогуманитарных наук: исключено разде-
ление исторической науки на  марксистскую 

и  немарксистскую, создана новая таблица исто-
рических периодов и единая таблица специаль-
ных типовых делений (СТД) для тематики исто-
рического процесса и  т. д. (Голоднова, 2017). 
Первый этап модернизации Средних таблиц 
ББК был завершен в 2022 г. изданием Сводного 
алфавитно- предметного указателя. В  рамках 
2-го этапа модернизации таблиц, в частности 
их исторического отдела, необходимо проанали-
зировать актуальные направления, которые раз-
рабатывают современные ученые.

Актуальные исторические направления

Исторические исследования последних лет 
все чаще носят междисциплинарный характер 
либо содержат в качестве своей методологиче-
ской основы междисциплинарные методы иссле-
дования. Историческое событие имеет комплекс-
ную природу, в нем переплетаются социальные, 
экономические, политические и культурные про-
цессы (Баринова, Гуськов, 2022).
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Во второй половине XX в. в зарубежной исто-
риографии появились такие направления, как 
новая социальная история, история повседнев-
ности, гендерная история, новая биографическая 
история и др. В 1990-х гг. отечественные исто-
рики, до этого оперировавшие лишь идеологи-
чески выверенной марксистско- ленинской мето-
дологией, получили свободу действий и стали 
активно обращаться к зарубежному наследию. 
Особенностью современного этапа развития 
исторической науки, в том числе историогра-
фии, является пересмотр подходов как к исто-
рии России в целом, так и к истории Советского 
государства.

Обзор современной отечественной 
историографии

Новая социальная история изучает социаль-
ные структуры и социальные процессы в обще-
стве, статус отдельных социальных групп, 
социальные движения прошлого. В ее рамках 
сформировались «новая рабочая история», исто-
рия этнических меньшинств, гендерная исто-
рия, история семьи, городская и локальная исто-
рия (Баринова, Гуськов, 2022). Одним из самых 
ярких российских исследователей в этом направ-
лении является Б. Н. Миронов. На основе мас-
совых статистических данных и широкого при-
менения междисциплинарного подхода он 
по-новому осмысливает историю России как 
эволюционный процесс развития личности, 
семьи, собственности, права, общества и госу-
дарства, синтезируя социальную, культурную, 
экономическую, политическую истории, соци-
ально- историческую антропологию, историче-
скую социологию и историческую психологию 
(Миронов, 2018). Другим примером фундамен-
тального труда по социальной истории России 
является коллективная монография уральских 
ученых «Границы и маркеры социальной страти-
фикации России XVII–XX вв.: векторы исследо-
вания», в которой они предлагают иной взгляд 
на структуру российского и советского общества, 
отказываясь от сословно- классовой парадигмы 
(Границы и маркеры…, 2018).

С новой социальной историей неразрывно 
связана локальная (региональная) история – 
особо популярное направление в современной 
отечественной историографии. В ней изучается 
история отдельных регионов, причем в  каче-
стве них может выступать как незначитель-
ное по величине пространство (деревня, город), 
так и  большее по  размерам (графство, округ, 
провинция, губерния, область, край) (Теория 
и  методология…, 2014). В  рамках локальной 
истории изучаются региональная идентичность 
и культура, выявляется своеобразие региональ-
ного исторического развития. В  этом новом 

направлении историографии еще не  сфор-
мулировано четкого определения термина 
«регион»: его понимают и как административно- 
территориальную, хозяйственно- экономическую 
единицу, и как историко- культурную область. 
Нет консенсуса и по вопросам границ регио-
нов. Локальная история тесно связана с краеве-
дением, но, в отличие от него, предполагает меж-
дисциплинарный подход. По этому направлению 
выходят работы по истории различных россий-
ских регионов (Глазьев, 2018; История Самар-
ского Поволжья…, 2020; Круглов, 2020).

Другим популярным направлением совре-
менных исследований является изучение исто-
рической памяти (memory studies). В конце XX в. 
произошел «мемориальный поворот»: внима-
ние исследователей привлекли не столько сами 
события в прошлом, сколько образы прошлого 
в общественном сознании. На рубеже ХХ–XXI вв. 
предметом исследования историков все чаще ста-
новится не историческое событие или явление 
как таковое, а сама память о прошлом, живущая 
в сознании людей: ее содержание, способы транс-
ляции, социальные функции (Леонтьева, Репина, 
2019). Изучаются представления общества и госу-
дарства о вой нах и революциях, образы нацио-
нальных героев России (Великая Победа… 2021; 
Рожнева, 2018; Ростовцев, Сосницкий, 2018). 
Как  источник формирования исторической 
памяти народа в разные периоды отечественной 
истории подвергаются анализу монументальная 
политика, коммеморации – праздники, посвя-
щенные историческим событиям, юбилеи, дни 
памяти (Антипин, 2022; Государственная мону-
ментальная политика…, 2022).

Значимым ответвлением этого направле-
ния является семейная история. Как справед-
ливо отмечает А. Ю. Помникова, последние 
десятилетия характеризуются всплеском инте-
реса наших соотечественников к истории своих 
семей, что выражается в создании родословных. 
Не остаются в стороне и историки: проводятся 
генеалогические собрания и семинары, публи-
куются книги по истории отдельных регионов 
и  родов, издаются родословные книги (Пом-
никова, 2019). В последние годы вышло множе-
ство работ ученых, посвященных этой тематике, 
активно публикуются семейно- правовые доку-
менты (Бусырева, 2019; Духовные завещания…, 
2022; Филаткина, 2021).

На  волне «историко- антропологического 
поворота» в конце XX в. в гуманитарных науках 
появилась история повседневности, изучающая 
в различных контекстах (историческом, полити-
ческом, экономическом и культурном) челове-
ческую обыденность – условия жизни, его пере-
живания и идеалы (Иллерицкая, 2022). В центре 
внимания истории повседневности комплексное 
исследование повторяющегося, « нормального» 
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и привычного, конструирующего стиль и образ 
жизни представителей разных социальных слоев, 
включая эмоциональные реакции на жизненные 
события и мотивы поведения (Пушкарёва, 2016). 
В качестве метода здесь используется микро-
исторический подход, при котором главным 
героем исследования становится не выдающаяся 
личность, а простой человек. В современной 
российской историографии активно исследу-
ются различные аспекты российской и совет-
ской повседневности. Типичным макрообъектом 
изучения для нее является сословная структура: 
анализируется повседневная жизнь крестьян, 
мещан, купцов, дворян и т. д. (Баринова, Кабы-
тов, 2023; Безгин, 2023; Кобозева, Кабытов, 2023).

Молодым направлением в современной исто-
риографии является история эмоций. Она меж-
дисциплинарна: здесь переплетаются психо-
логия и  лингвистика, а  также антропология 
как наука о  человеке и  его культуре в  широ-
ком антропологическом смысле (Чеканцева, 
2019). Российских историков особо привлекает 
изучение эмоций в переломные моменты отече-
ственной истории. Так, В. П. Булдаков в статье 
«Эмоциональные нарративы Гражданской вой-
ны» обратил внимание на  эмоции, проявляе-
мые белыми и красными в ходе противостояния 
(Булдаков, 2020). Историк В. Б. Аксёнов проана-
лизировал слухи и эмоции российского обще-
ства времен Первой мировой вой ны, показав, 
насколько важное место они заняли среди при-
чин революции 1917 г. (Аксёнов, 2020).

Активно развивается историческая имаголо-
гия (имаджинология) – направление историогра-
фического исследования, анализирующее куль-
турные, этнические и национальные стереотипы, 
пути их формирования, коллективные представ-
ления народов друг о друге, способы функциони-
рования и процессы трансформации в контексте 
отношений «мы – они», «свой – чужой» (Репина, 
2019). Она опирается на достижения других дис-
циплин, таких как политология и психология. 
В этом жанре, к примеру, написана монография 
историка А. В. Гладышева, где анализируется вос-
приятие гражданским населением Франции каза-
ков, с которыми оно столкнулось в 1814 г. (Гла-
дышев, 2019). Методы имагологии применены 
в монографии Н. А. Власова «Россия глазами Бис-
марка», где историк реконструирует представле-
ния немецкого канцлера о России и русских, их 
национальном характере (Власов, 2021). В книге 
«Россия и  Балканский кризис 1875–1878  гг.: 
сатирическая графика в “журнальных вой нах”» 
авторы на основе анализа карикатур выявляют 
способы формирования образов «врага» и «друга» 
в российских и европейских изданиях (Кочукова, 
Кочуков, 2021).

Большой бум за  последние четверть века 
пережила гендерная история. Это направление, 

изучающее историю формирования и  функ-
ционирования социальных отношений, осно-
ванных на воспринимаемых различиях между 
полами, появилось на Западе в 1980-х из жен-
ской истории, но в отличие от нее стремилось 
преодолеть крайности феминистской идеоло-
гии и  представить целостную картину взаи-
моотношений полов (Теория и методология…, 
2014). Как и другие новые направления исто-
рической науки, гендерная история междисци-
плинарна: применяются методы лингвистики, 
социологии, психологии и др. В России боль-
шую роль в  становлении гендерной истории 
сыграла Н. Л. Пушкарёва, которая не  только 
пишет научные труды, но и организовывает кон-
ференции, посвященные гендерной проблема-
тике (Валькова, 2019а). Среди последних работ 
этого направления – книги о возникновении 
и становлении научной деятельности женщин 
в Российской империи, об истории родильной 
культуры в России Нового времени, о женщи-
нах- железнодорожницах и т. д. (Валькова, 2019б; 
Мицюк и др., 2022; Сердюк, 2020).

Одним из популярнейших жанров истори-
ческих исследований продолжает оставаться 
историческая биография. При этом в последней 
четверти XX в. ее методология и тематика рас-
ширились: помимо внешней биографии исто-
рики стали все чаще писать о частной, приват-
ной, внутренней жизни своего героя. В новой 
биографической истории не просто показыва-
ется жизненный путь того или иного деятеля, 
но и анализируется его деятельность, сознание, 
раскрываются особенности развития обще-
ства, в котором он жил, выясняется, как те или 
иные обстоятельства, в  которых он действо-
вал, влияли на  его поведение (Репина, 2011). 
К  примеру, историк А. А. Иванов в  моногра-
фии о дореволюционном политическом деятеле 
В.  М.  Пуришкевиче не  только прослеживает 
ключевые эпизоды его биографии, но и пока-
зывает перипетии общественно- политической 
жизни России начала ХХ в. (Иванов, 2020). Пор-
третом на фоне эпохи является и книга Е. В. Бея 
о военном министре А. А. Поливанове, в кото-
рой государственный деятель действует в пере-
ломное для России время Первой мировой вой-
ны и Февральской революции (Бей, 2020).

Заключение

Таким образом, анализ актуальных направ-
лений исторических исследований показал зна-
чительное расширение тематики и  методоло-
гии исторической науки, которое произошло 
в ней за последние десятилетия. Наряду с клас-
сическими военной, экономической, полити-
ческой историей появились новая социальная, 
гендерная, региональная история и др.,  которые 
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 отличаются своей междисциплинарностью. 
В ББК эти изменения можно отразить в разде-
лах 60.03 «Философия истории», 63.0 «Теоре-
тические основы и методология исторической 
науки», 63.1 «История исторической науки», 
внести изменения в  некоторые специальные 
типовые деления.

На основе вышеприведенных данных наме-
тим некоторые направления актуализации 
таблиц.

• Поскольку историки все чаще обраща-
ются к  изучению простого человека, необхо-
димо добавить методическое указание деления 
60.032.4 «Субъекты исторического процесса» 
«Человек в истории повседневности».

• В делении 63.03 «Методика и техника исто-
рического исследования» нужно добавить мето-
дическое указание «Макро- и микроисториче-
ские подходы», которые широко применяются 
в историографии.

• Как показано выше, российские историки 
начиная с 1990-х гг. усвоили множество новых 
западных методологических приемов в своих 
работах, появились новые для отечествен-
ной науки направления. Это можно отразить 
в методическом указании к делению 63.1(2)64 
«История исторической науки в России с 90-х гг. 
XX в. –»: «Методологические повороты (культур-
ный, историко- антропологический, лингвисти-

ческий, мемориальный и др.). Гендерная история. 
Историческая имагология. История повседнев-
ности. Региональная история и др.».

• В СТД-28 «Социальная структура» отсут-
ствует сословие мещан, которым сейчас, исходя 
из нашего анализа, в историографии уделяется 
большое внимание, вместо этого используется 
некорректное определение «Горожане» (-283.4). 
Необходимо заменить его на «Мещане».

• В  формулировке и  методических указа-
ниях СТД-7 «Культура. Идеология. Быт» и -75 
«Частная жизнь. Быт» считаем необходимым 
заменить «Быт» на  более широкое понятие 
«Повседневность».

• Поскольку одним из популярных направ-
лений историографии является изучение исто-
рической памяти как символической репрезен-
тации исторического прошлого, исторической 
политики государства, в методическое указа-
ние СТД-72 «Идеология» нужно добавить поня-
тия «Историческая память», «Историческая 
политика».

Эти и другие предлагаемые изменения будут 
учтены в  процессе подготовки второго изда-
ния Средних таблиц ББК, что актуализирует ее 
содержание, повысит познавательный потен-
циал классификационной системы и позволит 
более корректно отражать содержание совре-
менной исторической литературы.
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