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1. Некоторые общие вопросы источниковедения. “Допрос” источников 

Особенности и динамика эволюции источниковой базы для изучения польской 

истории. 

Общие задачи источниковедения применительно к истории Польши. Основы 

критического подхода к изучению исторического источника. Источниковедение, 

исторический анализ, исторический синтез. Принципы и приемы исторического 

анализа и синтеза. 

Возможные принципы классификации источников. Письменные и 

неписьменные источники.  Различные группы письменных и неписьменных 

источников. 

Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. Анкета 

“допроса” источника. 

Развитие источниковой базы от VI  к XX  вв. Перемены в характере 

источниковой базы в XIII  веке, в конце XVIII и во второй половине XX  века.  

 

2. Источники для изучения истории Польши в период до X века. Нарративные 

источники по польской истории в X- XV вв. 

 

 «История готов» Иордана (VI в.), «Баварский географ», «Житие Мефодия» 

Описание Центральной Европы Альфреда Великого, Аль-Масуди, сочинение 

византийского императора Константина Багрянородного (905–959 гг.) «Об 

управлении империей»,сообщение о Польском государстве князя Мешко Ибрагима 

ибн Якуба, сочинение Видукинда Корвейского. 

Рочники. Познанский рочник, Свентокжижский рочник. Хроника Галла 

Анонима. Хроника Винцента Кадлубека. Великопольская хроника. Хроника Янко из 

Чарнкова. Другие хроники ( хроника Межвы, или Джезвы, «Польско-силезская 

хроника» (конец XIII в.); хроника конфликта с крестоносцами времен короля 

Владислава Ягайло; «Оливская хроника» (XIV в.); «Хроника польских 

князей»; «Краковская кафедральная хроника» (конец XIV в.). 

Хроника Титмара Мерзебургского, «Повесть временных лет», хроника 

Козьмы Пражского, «Славянская хроника» Гельмольда, польско-венгерская 

хроника XIII в., галицко-волынские летописи, хроника Петра из Дуйсбурга, 

сочинения Виганда из Марбурга. 

Сочинение Яна Длугоша «Анналы, или хроника славного польского 

королевства»  («История Польши»). «Житие святого Станислава». «Житие» 

Збигнева Олесницкого, «Житие блаженной Кинги». 

Агиографические памятники (мартирологи, жития и «чудеса»).  

Каталоги или генеалогии. Богослужебные тексты. Мистерии (например, 

Пасхальная игра XIII в.), апокрифы, письма, «Кармен Маури» 

 

3. Актовые источники (документы) для изучения польской истории до конца 

XVIII вв. 

Динамика развития документальной базы для изучения польской истории. 

Классификация документов по учреждению (лицу), их выдавшему. Частно-правовой 

и публично-правовой акт. Нормативный и ненормативный документ. Неписаные 

нормы и  документ. 

Памятники светского законодательства. Обычное право и его фиксация. 

Общепольские земские привилеи. Памятники законодательного типа. Польская 
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правда, или Эльблонгская книга. Статуты Казимира Великого. Экстраваганты. 

Вартский статут 1423 г., Кошицкий привилей 1374 г., Нешавские статуты 1454 г., 

привилей 1550 г.  Статут Лаского, корректура Ташицкого, Волюмина легум, 

Конституция 3 мая 1791 г.. 

Документы центральных государственных органов (король и королевская 

канцелярия, центральная администрация, центральные судебные учреждения). 

Время возниковения официальной документации. Грамоты и их типы. 

Привилеи, эдикты, универсалы, декреты, ординации. Писаный акт и неписаное 

право. Канцелярии и формуляры. Канцлеры и писари. Т. н. “коронная метрика” и ее 

книги.  

Универсалы, эдикты, декреты, артикулы. Привилей (жалованная грамота). 

Иммунитетная грамота.  Локационная грамота,, эдикты, универсалы, декреты, 

ординации, ляуда. Формуляры. Записи судебных решений, тексты присяг. 

Как были организованы и действовали канцелярии, выдававшие документы? 

Документы, выдаваемые королевской канцелярией, канцелярией гродских и земских 

судов, городскими и церковными канцеляриями. 

Регистрационные книги коронной метрики. Книги записей, книги посольств, 

, книги сигиллят. Канцлерские книги. Судебные канцелярии – ассесорская и 

референдарская.  

Канцелярия подскарбия (с начала XVI в.), канцелярия дворцовой казны, 

канцелярия маршалка польского сейма и пр. 

Сеймовые конституции ( статуты, декреты, постановления, (conclusiones), 

ляуда). «Волюмина легум» (Volumina legum). 

«Пакта конвента» (pacta conventa) и «сенатус консульта» (senatus consulta).  

Книги коронного трибунала. Референдарские книги. Ассесорский суд 

(апелляции по решениям городских судов), гетманский, маршалковский, скарбовый, 

сеймовый, конфедератский, каптуровый (в период бескоролевий), подкоморский 

(споры о границах земельных владений). 

 

Поветовые и провинциальные сеймики, их документация, ляуда и инструкции 

для послов. 

Документы местных административных и судебных органов. Так наз. 

“сельские книги”. Гродские и земские книги записей (книги приговоров, книги 

записей и книги донесений и др.) Громадские (общинные) судебные книги. 

 

 

Документы органов церковного управления. Памятники канонического права. 

Польское синодальное законодательство. Книги епископской канцелярии. Другие 

церковные канцелярии. Акты капитулов.  

Книги церковного управления. Статуты провинциальных синодов. Первая 

кодификация польского синодального законодательства ( 1420 г., Николая Тромбы). 

Cвод Яна Лаского и свод Карнковского. Епископская канцелярия (епископские 

книги; хозяйственные книги, книги бенефициев, книги канонических визитаций. 

Консисторские канцелярии; канцелярии кафедральных и коллегиатских 

капитулов, Приходские канцелярии. Книги заседаний капитулов. Консисторские 

книги. Значение метрических книг. 

Протоколы синодов реформированных церквей. Книги регистрационного 

характера ( книги религиозных братств, «книги мертвых», некрологи или 

обитуарии. 
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Документы учреждений городского управления и самоуправления. Основы 

городского права. Типы и группы книг органов городского управления и 

самоуправления. 

Городское право, «ортыли», ortyle, вилькежи (wilkierze). Свод городского 

права XIV в. Войтовско-лавничие книги, книги городских советов, книги приема в 

городские общины, городские книги. 

 

Документы вотчинного управления, ремесленно-промышленных 

предприятий, торгово-финансовая документация. Описания земельных вдадений в 

период до конца XV  века. “Генриховская книга”. 

Книги вотчинно-поместного управления – визитации и книги бенефициев, 

Генриховская книга, инвентари, люстрации. 

Финансовые документы по истории Польши X – XVIII вв. Скарбовые книги: 

а) налоговые реестры; б) книги сбора отдельных податей; в) сеймовые счета 

(подскарбинские книги); г) реестры расходов на содержание наемной армии (в 1474 

– 1775 гг.); д) книги сбора пошлин. Счета. 

 

4. Нарративные источники для изучения польской истории в XVI - XVIII вв. 

«Хроника поляков» Матвея Меховского, сочинения Мартина Кромера ( 

«Польша» и «О происхождении и деяниях поляков»); «Хроника всего мира», 

написанная Мартином Бельским; «Хроника польская, литовская, жмудская и всей 

Руси», Матвея Стрыйковского. 

«Хроника правления польского короля Сигизмунда III», “Дневники” 

Альбрыхта Станислава Радзивилла 

Описания ПольшиШимона Старовольского и А. Гванини, карта Бернарда 

Ваповского 1526 г., карта В. Гродецкого, карта Польши и Украины, составленная 

Бопланом. 

Филипп Каллимах («О жизни и нравах Григория из Санока, архиепископа 

львовского», биография Яна Длугоша). «Житие Станислава Гозия» (1587) 

Станислава Решки. Панегирик, похоронная речь. 

 «Жизнь и дела Николая Рея из Нагловиц». Диариуш Люблинского сейма, 

записки иезуита Я. Велевицкого, записки гетмана Станислава Жолкевского, 

дневники канцлера Ежи Оссолиньского. 

Записки Яна Хризостома Пасека, Эразма Отвиновского, Е. Китовича 

Раптулярии (напр.записки Теофилии Собеской, матери польского короля Яна 

Собеского). «Silva rerum»  (книга семьи Михаловских, компендиумы Франтишка 

Медекши, семьи Опалиньских, записи короля Станислава-Августа 

Понятовского. 

Диариуши. Gисьма Яна Петровского («Дневник похода Стефана Батория»), 

донесения Яна Кочановского «Письма времен Яна III и Августа II», Казимира 

Сарнецкого «Донесения 1691– 1696 гг.». 

Описания путешествий. Описания путешествий в Святую землю (Ансельма 

Поляка 1512 г., Яна Горыньского (около 1570 г.) и особенно Николая-Кшиштофа 

Радзивилла (1595 г.), «Диариуш путешествия в Италию, Испанию и Португалию» 

1595 г., путевые записки Станислава Решки (1583–1589), Якуба Собеского (начало 

XVII в.), Теодора Билевича (1677–1678). 
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Публицистика и агитационная литература (Анджей Фрич Моджевский, «Об 

исправлении Речи Посполитой»), Станислав Ожеховский («Квинкункс» («Quincunx, 

то есть Образец Короны Польской, в пирамиде воплощенный»). Шимон Конарский 

и Гуго Коллонтай. 

«Сеймовые проповеди» Петра Скарги. 

Книги Ансельма Гостомского «Хозяйство» (1578), Эразма Гличнера и 

К.М. Дорогостайского «Порядок, которого должна придерживаться моя супруга и 

состоящая при ней прислуга» (1615). Педагогические трактаты (книга Иеронима 

Балиньского «О воспитании благородных юношей» (1598). 

Трактаты энциклопедического характера, например, книга Бенедикта 

Хмелевского «Новые Афины, или Академия, полная всяческой премудрости» (1745). 

Корреспонденция – Ян Дантышек, Мартин Кромер, Николай Зебжидовский, 

Станислав Ожеховский, Станислав Гозий ( 10 тыс. писем!) 

Периодика. «Новины», «Меркурий», «Польский патриот», «Монитор»  

Так называемая «Книга хамов», Валериана Неканды Трепки ( «Книга 

плебейского рода») 

«Жития святых», составленные Петром Скаргой, книга Флориана 

Ярошевича «Польша – мать святых, или жития святых и благославленных поляков 

и полек» (1766 г.). 

 

 


