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Методические указания и регламент курса 

 

Курс Б1.В.ДВ.7 «Мемуары как исторический источник» 

предназначен для магистров ИМОИиВ КФУ, обучающихся по 

направлению 46.04.01 «История», профиль «Источниковедение и методы 

исторического исследования». 

Целью курса является формирование у обучающихся представлений 

о мемуарах как исторических источниках. Мемуары – один из 

распространенных видов исторических источников. Мемуары сложный, 

интересный, но вместе с тем специфический источник. До сих пор 

высказываются различные точки зрения о термине «мемуары», нет 

единого мнения о форме и содержании мемуаров. Не стоит игнорировать 

и тот факт, что в филологии мемуары рассматриваются как один из 

разновидностей литературы. В переводе с французского «memoires» - это 

записки. Этим термином долгое время обозначали воспоминания, 

автобиографии и даже дневники. Конечно, неправильно объединять под 

одним термином столь разные по стилю и содержанию жанры. Нет 

единого мнения среди историков и о классификации мемуарных 

источников. Каждый исследователь систематизирует исследуемый им 

комплекс источников для более эффективного использования в рамках 

работы. В настоящее время мемуары все больше используются в 

исследованиях не как дополнительный, а как основной источник. 

Мемуары изучают не только историки, а также филологи, социологи, 

психологи и др. Комплексное использование новейших научных 

достижений этих дисциплин расширяет информационные возможности 

мемуаров, помогает лучше понять авторов прошлых столетий и 

усовершенствовать методику анализа мемуарных источников.    

 Курс «Мемуары как исторический источник» опирается на 

фундаментальный курс «Источниковедение», разработанный для 

программ бакалавриата кафедрой отечественной истории ИМОИиВ КФУ. 

  Задача курса научить обучающихся теоретическим основам 

анализа мемуаров как исторических источников. Методика анализа 

мемуаров разрабатывается с учетом их специфики и структуры. В 

настоящее время при работе с мемуарами применяют как общепринятые 

критерии и методы источниковедческого анализа, так и специфические. 

Успешно применяются при анализе мемуаров и методы 

источниковедческого анализа художественных произведений. Например, 
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текстологический анализ применяется при работе с рукописями для 

установления основного текста источника. 

Место курса в системе гуманитарного образования. Курс 

«Мемуары как исторический источник» относится к учебным 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7) для обучающихся по направлению 

подготовки 46.04.01 «История», профиль «Источниковедение и методы 

исторического исследования» ИМОИиВ КФУ. 
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Содержание курса 

 

История и теория курса 

 

Источники и историография курса. Цель и задачи. Определение 

термина «мемуары». Классификация мемуарных источников. 

Особенности изучения мемуарных источников. Два подхода историко-

источниковедческого изучения мемуаров. Понятие «память мемуариста». 

Критический анализ мемуаров как исторических источников. 

 

Зарождение мемуарной литературы в России 

 

Зарождение нового жанра в Западной Европе. Причины 

возникновения литературы нового типа. Зачатки мемуарного начала на 

Руси: летописи, «жития». Публицистические произведения, сочинения 

государственных и политических деятелей. «Поучение Владимира 

Мономаха», «История о великом князе Московском» и др. 

Характеристика. Определение и выявление автобиографических 

тенденций.  

 

Мемуарные источники второй половины XVII в. 

 

Особенности мемуаров второй половины XVII в. Записки о 

московских восстаниях 1648 и 1662 гг. боярина Г.К. Собакина. 

Воспоминания о взятии Астрахани войсками С. Разина сына боярского 

Золотарева. Воспоминания о стрелецком восстании 1682 г. Графа А.А. 

Матвеева. Характеристика. Анализ. Значение и ценность. 

 

Мемуаристика XVIII в. 

 

Особенности развития мемуаристики этого периода. Степень 

изученности. Хронологические рамки. Периодизация. Тематика. Усиление 

автобиографических тенденций. Создание автобиографических 

источников с житейско-практическими, а не с мемуарными функциями. 

Единственное обширное мемуарное сочинение петровского времени 

– автобиография Б.И. Куракина. Значение. Особенность. Ценность как 

исторического источника. 



 

6 
 

Причины застоя в русской мемуаристике в 1730-е – 1750-е гг. 

Мемуарные автобиографии этого периода. Записки И.М. Грязнова, Г.П. 

Чернышева, В.Д. Нащокина и др. Характеристика основных черт 

произведений. 

Подъем автобиографического жанра в годы правления Екатерины II. 

Новые явления а мемуаристике 60 – 70-х гг. XVIII в. Влияние развития 

науки, философской мысли, исторических знаний, распространения идей 

Просвещения на мемуарную литературу. Возникновение нового вида 

источника со связанным рассказом о себе и своих близких. Записки П.И. 

Рычкова, Н.Б. Долгорукой и др. 

Развитие мемуаристики в «рамках летописи». Летописные способы 

повествования в мемуарной литературе. Первые мемуарные 

жизнеописания, вышедшие «за рамки летописи». Записки М.В. Данилова, 

А. Болотова и др. 

Изначальные цели мемуаротворчества. Традиция писать мемуары 

«для себя», для чтения в домашнем, семейном кругу. Письма к детям с 

рассказом о жизненном пути и др. Исключение мемуары Б.И. Куракина и 

А.А. Матвеева. Утверждение представления об общественном назначении 

мемуаров в конце XVIII в. Записки А. Болотова и др. 

Мемуары XVIII в. в «рукописи». Проблемы, связанные с 

распространением мемуаров. Соотношение опубликованных и не 

опубликованных мемуаров. Опубликованные мемуары иностранцев, 

состоявших на русской государственной службе. Воспоминания 

Манштейна, Э. Миниха и др. Цель создания и распространение. 

Опубликованные русские мемуары. Мемуарные произведения Ф. 

Прокоповича, А.Н. Радищева и др. 

 

Связь мемуаристики с литературными жанрами XVIII в. 

 

Классицизм. Отражение принципов классицизма в русской 

мемуарной литературе. Сентиментализм. Характерные черты. Отличие от 

классицизма. 

 

Русская мемуаристика XIX в. 

 

Мемуаристика первой половины XIX в. Влияние изменений 

произошедших в русском обществе в начале XIX в. на эволюцию 

мемуарной литературы. Печать и мемуары в пореформенный период. 
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Ориентация мемуаров на публичное распространение. Мемуарные 

автобиографии первой половины XIX в. отличие и сходство с мемуарами 

XVIII в. Судьба мемуаров Е.Р. Дашковой. Причины малочисленности 

обширных мемуарных произведений в этот период. Попытки публикации 

авторами своих мемуаров в печати. Опубликованные мемуары И.В. 

Лопухина, В.Ф. Булгарина. Реакция общества. Критика в печати. История 

публикации записок С.Н. Глинки. Возникновение в 30 – 50-е гг. XIX в. 

крупных мемуарных повествований с прямым расчетом на печать. «О 

себе», «Былое и думы», «Записки одного молодого человека» А.И. 

Герцена. «Семейная хроника», «Детство Багрова внука», «Воспоминания» 

С.Г. Аксакова и др. 

 

Отечественная война 1812 г. и русская мемуаристика 

 

Статья Ф.Н. Глинки «Рассуждения о необходимости иметь историю 

Отечественной войны 1812г.» и др. Первое историческое сочинение об 

Отечественной войне Д.И. Ахшарумова «Историческое описание войны 

1812г.». первые мемуары о войне 1812 г. Воспоминания Н.Н. Раевского и 

др. Причины падения интереса к Отечественной войне в конце 1820 - х–гг. 

Оживление в связи с 25 – летним юбилеем. Публикация А.С. Пушкиным в 

«Современнике» записок Н. Дуровой. Мемуары Д. Давыдова. Коллекция 

А.И. Михайловского-Данилевского. Записки о наполеоновских войнах 

Н.Б. Галицина и др. Празднование 50-летнего юбилея Отечественной 

войны. Поиск новых мемуарных сочинений издателями и редакторами 

журналов. 

 

Роль периодической печати в распространении  

и популяризации мемуаров 

 

Журналы первой половины XIX в.: «Сын Отечества», 

«Отечественные записки», «Московитянин» и др. История создания. 

Тематика публикуемых мемуаров. Количество публикаций. Редакторская 

правка текстов. Влияние цензуры на отбор материалов для печати. 

Формирование особого жанра – военной мемуаристики. Воспоминания 

полковника М.И. Соболева, коменданта крепости Эрзерум и др. 
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Отдельные мемуарные издания 

 

Обширные мемуарные автобиографии первой половины XIX в. 

Отличие от журнальных публикаций. Сходство и различие с мемуарами 

XVIII в. Мемуары Е.Р. Дашковой. История создания. Анализ текста. 

Записки тайного советника сенатора И.В. Лопухина опубликованные при 

его жизни. Восприятие обществом. Критика. Ценность как исторического 

источника.  

 

Изучение отечественной истории  

на базе опубликованных мемуаров 

 

Публикация «жизнеописаний» графа Б.К. Миниха, князя Я.П. 

Шаховского на основании воспоминаний этих государственных деятелей. 

Использование мемуаров Д.Н. Бантыш-Каменским при составлении 

многотомного «Словаря достопамятных людей русской земли», «История 

Пугачевского бунта» А.С. Пушкина и др. Особая роль в изучении русских 

мемуаров А.И. Герцена. Публикация запрещенных в России мемуаров 

Екатерины II, Е. Р. Дашковой и др. 

 

Мемуары второй половины XIX в. 

 

Основные группы мемуарных источников этого периода. 

Социальный состав авторов. Специфические черты мемуаристики этого 

периода. Литературный стиль произведений. Тематика мемуаров. 

 

Мемуары государственных деятелей 

 

Дневник графа В.А. Валуева, А.А. Половцева, Д.А. Милютина. 

Воспоминания главы цензурного ведомства Е.М. Феоктистова. Обширное 

мемуарное повествование С.Ю. Витте и др. Характеристика и анализ. 

Отражение внутренней и внешней политики России в этих мемуарах. 

 

Мемуары общественных деятелей 

 

Дневник Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, А.Д. Михайлова. 

Воспоминания В. Фигнер, О.В. Аптекмана и др. Характеристика. 

Сходство и различие. Мемуары А.Ф. Кони «На жизненном пути». 



 

9 
 

Дневник профессора Петербургского университета А.В. Никитенко. 

Характеристика. Анализ. Эпистолярные коллекции XIX в. Архив братьев 

Тургеневых, князей Вяземских и др.  

 

Первые исследования по мемуарам 

 

Статья П.П. Пекарского о языковых особенностях мемуаров XVIII в. 

Определение термина «мемуары». Использование мемуаров С.М. 

Соловьевым, В.О. Ключевским. Статья Н.Г. Чернышевского с анализом 

опубликованных воспоминаний Г.Р. Державина. Первый список мемуаров 

по отечественной истории, составленный Г. Геннади. «Список» русских 

писателей общественных деятелей М.И. Пыляева. 

 

Печать и мемуары второй половины XIX в. 

 

Журналы «Русский архив», «Русская старина» и «Исторический 

вестник». Тематика публикаций. Отбор мемуаров для печати. Методика 

подготовка рукописей для печати. Высокий уровень археографической 

работы отдельных книжных изданий. Влияние событий 1905 г. на 

мемуаристику и публикацию мемуарных источников. 

 

Развитие и изучение мемуаристики в советский период 

Основные периоды развития советской мемуаристики 

 

Общая характеристика этапов изучения развития мемуаристики в 

советский период. Создание комиссии для собирания, обработки и 

издания материалов по истории Октябрьской революции и РКП(б) при 

Государственном издательстве. Деятельность Истпарта и его органов на 

местах по собиранию и изучению мемуаров. Статья М.Н. Покровского 

«От Испарта» в журнале «Пролетарская революция». Статья М.С. 

Ольминского «О мемуарах» в журнале «Красная быль». Основные идеи. 

Закрытие дореволюционных исторических журналов и создание новых: 

«Каторга и ссылка», «Пролетарская революция», «Красный архив» и др. 

Продолжение исследований по отечественной истории. Использование 

мемуарных источников. «Опыт русской историографии» В.С. 

Иконникова. Работа М.М. Богословского по биографии Петра I. Создание 

биографии графа Б.П. Шереметьева А.И. Заозерским. Издание работы 
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Н.Д. Чечулина в 1924 году. Первые публикации мемуаров. Тематика. 

Характеристика и анализ. 

 

Постепенное свертывание изучения и издания мемуаров  

в начале 1930 – х гг. 

 

Забвение многих исторических традиций. Искажение освещения 

отечественной истории. Преобладание марксистской исторической науки. 

Выборочная публикация мемуаров XVIII – XIX вв. Представление 

истории России до 1917 г. в негативном свете. Письмо Сталина в 

редакцию издательства «Молодая гвардия». Разгром мемуарной 

литературы. Критика мемуаров старых большевиков в печати. 

Расширение тематики мемуаров во второй половине 1930 – х гг. «Записки 

актера» Л. Утесова. «Записки пилота» Г.Ф. Байдукова. «Жизнь на льдине» 

И.Д. Пананина и др. Появление главы о мемуарах XVIII в. в учебнике по 

источниковедению М.Н. Тихомирова и др. 

 

Великая Отечественная война и русская мемуаристика 

 

Преобладание военной тематики. Публикация первых 

воспоминаний. Дневник военного корреспондента А. Полякова и др. 

Издание мемуаров участников войны после победы. Воспоминания 

офицеров различных родов войск, участников партизанского движения и 

т.д. Переиздание мемуаров XVIII – XIX вв. Пропагандистский характер 

публикаций. «Указатель воспоминаний, дневников и первых записок 

XVIII – XIX вв.» подготовленный отделом рукописей ГБЛ в 1951 г. 

Увеличение публикаций после ХХ съезда КПСС. Появление исследований 

о ценности мемуарных источников. Работы М.Н. Черноморского, А.А. 

Курносова, Т.Н. Копреевой и др. Изучение источниковедческих 

особенностей мемуаров. Тематика мемуаров середины 1950-х – 1980-х гг. 

Социальный состав авторов. Основные группы мемуарных источников 

этого периода. Характеристика и анализ. 

 

Развитие отечественной мемуаристики в конце ХХ – начале ХХI вв. 

 

Переосмысление отношения общества к мемуарному наследию 

страны в середине 1980-х гг. Новые специальные мемуарные серии. 
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Подъем общественного интереса к истории. Переиздание мемуаров 

государственных, общественных, политических деятелей XVIII – XIX вв. 

Огромные тиражи. Ориентированность на массового читателя. 

Использование российских мемуаров зарубежными исследователями. 

Публикация мемуаров представителей российской интеллигенции за 

рубежом. Характеристика. Особенность. Анализ. Мемуары П. Сорокина, 

А.В. Флоровского и др. Мемуарное наследие тюркской эмиграции. 

Специфические черты тюркской эмигрантской литературы. Мемуары З. 

Валиди, А. Адиле о С. Максуди и др. Особенность развития современной 

мемуарной литературы. Изученность. Тематика мемуаров. Анализ 

последних исследований по мемуарам. 
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Вопросы контрольной работы (по вариантам): 

 

Контрольная работа №1 

 

I вариант 

1. Два подхода историко-источниковедческого изучения мемуаров как 

исторических источников. 

2. Связь мемуаристики с литературными жанрами XVIII в. 

 

II вариант 

1. Особенности изучения частной переписки как исторического 

источника. 

2. Специфика мемуаров советского периода. Проблема интерпретации 

и методика анализа. 

 

III вариант 

1. Методологические особенности изучения источников личного 

происхождения. 

2. Письма 19 в. Особенности анализа. 

 

Контрольная работа № 2 

 

I вариант 

1. Критический анализ мемуаров как исторических источников. 

2. Особенности мемуарных источников второй половины XVII в. 

 

II вариант 

1. Основные причины возникновения литературы нового типа. 

2. Специфические особенности мемуаристики XVIII. Приемы и методы 

анализа. 

 

III вариант 

1. Мемуары XIX в. Характеристика и анализ. 

2. Мемуары российского зарубежья. 
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Контрольные задания по курсу: 

 

Задание № 1 

Тема: Быт и повседневность русского дворянства в мемуарах XVIII в. 

(по мемуарам XVIII в.) 

1. Воспитание детей. Образование. 

2. Изменение положения женщины в обществе и семье XVIII в. 

3. Нравы дворянства XVIII в. 

4. Праздничная культура дворянства XVIII в. 

 

Задание № 2 

Тема: Война 1812 г. и русская мемуаристика (по воспоминаниям и 

дневникам очевидцев событий). 

1. Описание военных действий. 

2. Отношение мемуаристов к сдаче Москвы в 1812 г. 

3. Описание и оценка мемуаристами заграничных походов. 

4. Отношение европейцев к русской армии. 

 

Задание № 3 

Написать эссе на тему: «Октябрьская революция в мемуарах русских  

эмигрантов». 

1. Восприятие известия о революции. 

2. Описание событий октября 1917 г. 

3. Причины эмиграции. 

4. Жизнь заграницей. 
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Примерные темы рефератов: 

 

•История России в мемуарах второй половины 17 в. 

•Реформы Петра I и развитие мемуарной литературы в России. 

•Эпоха «дворцовой мемуаристики». 

•Особенности мемуаров второй половины 18 в. 

•Связь мемуаристики с литературными жанрами 18 в.  

•1812 год и русская мемуаристика. 

•Мемуарные автобиографии дореформенной эпохи. 

•Особенности мемуаристики второй половины 19 в. 

•Развитие советской мемуаристики в 1917 – 1930-х гг. 

•Источники личного происхождения периода Великой отечественной 

войны. 

•Диссидентская мемуаристика. 

•Мемуаристика российского зарубежья. 

•Мемуары представителей тюркской эмиграции. 

•Анализ мемуаров Е.Р. Дашковой. 

•Специфика анализа мемуаров Екатерины II. 

•Анализ дневников Николая II. 

•Воспоминая Г. Тукая как источник по истории детства поэта. 

•Анализ воспоминаний Заки Валиди. 

•Анализ воспоминаний Л. Троцкого. 

•Анализ воспоминаний Дж. Бьюкенена.  

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

15 
 

 

 

Вопросы для самоконтроля по курсу 

«Мемуары как исторический источник» 

 

•Специфические особенности мемуаров как исторических источников. 

•Основные критерии анализа мемуаров. 

•Два подхода историко – источниковедческого изучения мемуаров. 

•Охарактеризуйте источники личного происхождения XVII в. 

•Специфика и характерные особенности мемуаров XVIII в. 

•Тематика мемуаров XVIII в. 

•Дайте общую характеристику мемуарам XIX в. 

•Расскажите о влиянии периодической печати на развитие и 

распространение мемуарной литературы в России. 

•1812 год и русская мемуаристика. 

•Мемуары пореформенного периода (характеристика и анализ). 

•Мемуары второй половины XIX в. 

•Социальный состав авторов мемуаров дореволюционного периода. 

•Мемуары советского периода. Характеристика основных этапов. 

•Мемуары российских эмигрантов. 

•Мемуары представителей тюркской эмиграции. 

•Изменения в мемуарной литературе в 1930 – е гг. 

•Влияние Великой отечественной войны на развитие мемуаристики. 

•Диссидентская мемуаристика. 

•Издательский «бум» мемуаров начала 1990 – х гг. и его особенности. 

•Особенности мемуаров постсоветского периода.  
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Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Основная литература 

 

Бушканец С.В. Мемуарные источники. Учебное пособие по 

спецкурсу. Казань: Казан. пед. инст., 1975. 98 с. 

Георгиева Н.Г. Историческое источниковедение. Теоретические 

проблемы: учебник. М.: Прогресс, 2016. 248 с. 

Голиков А.Г., Круглова Т.А. Методика работы с историческими 

источниками: учебное пособие / под ред. А.Г. Голикова. М.: Академия, 

2014. 224 с. 

Журавлев С.В. Современные методы и новые источники изучения 

истории России ХХ века: учеб.-метод. пособие. М.: РАГС, 2010. 196 с. 

Источниковедение: учебное пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. 

Добровольский, Р.Б. Казаков и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева; Нац. 

Исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2015. 685 с. 

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и 

практика: учебник / под общ. ред. А.К. Соколова. М.: РОССПЭН, 2004. 

743 с.  

Источниковедение отечественной истории: учеб.-метод. комплекс / 

Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т истории, Каф. историографии, 

источниковедения и методов ист. исслед.; сост. А. А. Сальникова, Д. М. 

Галиуллина; науч. ред. В.В. Астафьев. URL: 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21093/2_1.pdf 

Бушканец С.В. Мемуарные источники. Казань: Казан. пед. инст., 

1975. 98 с. 

Гаранин Л.Я. Мемуарный жанр в советской литературе: историко – 

теоретический очерк. Минск: Наука и техника. 222 с. 

Голубцов В.С. Мемуары как исторический источник по истории 

советского общества. М.: Изд. Москов. универ., 1970. 114 с. 

Деревнина Л.А. О термине «мемуары» и классификации мемуарных 

источников // Вопросы архивоведения. М., 1963. № 4. С.32-38. 

История советского общества в воспоминаниях современников 1917 

– 1957 гг.: аннотированный указатель мемуарной литературы / ред. – сост. 

Дробижев В.З. и др. М.: Изд. МГУ, 1958. 408 с. 

Житомирская С.В. Вопросы научного описания рукописных 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21093/2_1.pdf
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мемуарных источников // Археографический ежегодник за 1976 г. М., 

1978. С. 41-59. 

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. 

Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах / под ред. П.А. 

Зайончковского. М.: Книга, 1976 – 1989 гг. Тт. 1-5. 

Источниковедение новейшей истории России: теория. Методология. 

Практика: учебник / под ред. А.К. Соколов, Ю.П. Бокарев и др. М: 

Высшая школа, 2004. 687 с. 

Исторический источник и проблемы российской истории. Казань: 

Изд-во. Казан ун-та, 2011. 258 с. 

Колядич Т.М. Воспоминания писателей: проблемы поэтики жанра. 

М.: Мегатрон, 1998. 277 с.  

 Колядич Т.М. Воспоминания писателей ХХ века (эволюция, 

проблематика, типология): Автореф. докт. филолог. наук: 10.01.01. М., 

1999. 45 с.  

 Кириллова Е.Л. Мемуаристика как метажанр и ее жанровые 

модификации (на материале мемуарной прозы русского зарубежья первой 

волны): Дис… канд. филолог. наук: 10.01.01 [Электронный ресурс]. – 

Владивосток, 2004. – Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/memuaristika-kak-metazhanr-i-ee-zhanrovye -

modifikatsii-na-materialememuarnoi-prozy-russkogo. 

Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного 

характера // История СССР. М., 1979. № 6. С.72-79. 

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристики XVIII – первой половины 

XIX века. От рукописи к книге. М.: Наука, 1991. 286 с. 

Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII – XIX 

вв. (Из фондов отдела рукописей) / Сост. С.В. Житомирская и др. М.: 

[б.и], 1951. 224 с. 

Чекунова А.Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII-

XVIII вв. М.: Российское университетское изд-во, 1997. 136 с. 

Чечулин Н.Д. Мемуары, их значение и место в ряду исторических 

источников. СПб.: Изд-во журнала «Библиограф», 1891. 16 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Анненков Ю. Дневники моих встреч. Цикл трагедий. Л.: Искусство, 

1991. Т. 1-2. 

Аптекман О.В. Из истории революционного народничества. «Земля 
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и воля» 70-х гг. (по личным воспоминаниям). Ростов-на-Дону: Тип. 

«Донская речь», 1907. 241 с.  

Бабкина Н. Душа русской песни. М.: ЗАО Издательство 

«Центрполиграф», 2002. 381 с. 

Байдуков Г.Ф. О Чкалове. М.: Художественная литература, 1939. 208 

с. 

Бьюкенен Дж. Мемуары диплома. Россия в мемуарах дипломатов. 

М.: Международные отношения, 1991. 344 с. 

Витте С.Ю. Воспоминания. М.: Изд-во социально-экономической 

литературы, 1960. Т. 1-3. 

Гурченко Л. Люся, стоп. М.: ЗАО Издательство «Центрполиграф», 

2002. 415 с. 

Дашкова Е.Р. Записки. СПб.: Изд. Группа «Лениздат», 2013. 318 с. 

Деникин А.И. Очерки русской смуты. М.: Наука, 1991. Т. 1-5. 

Дурова Н. Русская амазонка. Записки. М.: Захаров , 2002. 382 с. 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: ОЛМА ПРЕСС, 2002. 

Т. 1-2. 

Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Книга 1. Уфа: Китап, 1994. 400 с. 

Записки и воспоминания женщин XVIII – первой половины XIX вв. 

М.: Современник, 1990. 538 с. 

Записки Екатерины II. Репринтное воспроизведение. М.: Наука, 

1990. 268 с. 

Кони А.Ф. Воспоминания о писателях. М.: Правда, 1983. 456 с. 

Листьев В. Послесловие... М.: АСТ Алкигамма, 2002. 288 с. 

Набоков В., Уилсон Э. Дорогой Пончик, Дорогой Володя. 

Переписка. 1940-1971. М.: КоЛибри, 2013. 491 с. 

Новиков Н.В. Воспоминания дипломата: (Записки о 1938 – 1947 

годах). М.: Политиздат, 1983. 399 с. 

Петр Великий. Воспоминания. Дневники. Записки. М.: Пушкинский 

фонд. Третья волна, 1993. 447 с. 

Российский архив: История отечества в свидетельствах и документах 

XVIII-ХХ вв. Альманах. М.: Рооиский фонд культуры, 2016. 728 с. 

Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой. СПб.: 

Художественная литература, 1992. 52 с. 

Сорокин П. Долгий путь. Сыктывкар: Союз Журналистов Коми 

АССР: Шыпас, 1991. 304 с. 

Троцкий Л.Д. История русской революции. Берлин: Гранит, 1931 -

1933. Т. 1-3. 
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Тукай Г. Детства памятные дни. Казань: Слово, 2013. 18 с. 

Тютчева А. Воспоминания. М.: Захаров, 2016. 592 с. 

Федор Раскольников о времени и о себе: воспоминания, письма, 

документы. Л.: Лениздат, 1989. 576 с. 

Фридекс Л.М. Мемуары о Чехове. М. Л.: Academia, 1930. 152 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 


