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Жизнь, отданная науке 



Дмитрий Олегович Серов – российский 
историк, доктор исторических наук, 
профессор, до конца жизни — заведующий 
кафедрой теории и истории государства и 
права Новосибирского государственного 
университета экономики и управления, 
специалист в области истории государства и 
права России XVIII—XX вв.

Автор более 200 научных работ, в том числе 5 
авторских монографий и более 90 статей, 
опубликованных в ведущих научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ. Также является автором монографии 
«Следователи Петра Великого» (совместно с А. В. 
Фёдоровым), вышедшей в свет в 2018 г. в большой 
серии «Жизнь замечательных людей».



Памятная медаль и нагрудный знак 
Следственного комитета Российской Федерации 
«300 лет первой следственной канцелярии 
России» (основание — Приказ Следственного 
комитета РФ от 01.11.2013 г. № 381-кца/п).

Памятная медаль «45 лет Новосибирскому 
военному институту внутренних войск имени 
генерала армии И. К. Яковлева МВД России» (2016 
г.).

Награды



Медаль Следственного комитета Российской Федерации 
«За отличие» (основание — приказ Следственного 
комитета РФ от 05.09.2017 г. № 181-куа/л).

Медаль Следственного комитета Российской 
Федерации «За заслуги» (основание — приказ 
Следственного комитета РФ от 24.01.2019 г. № 13-к/п

Награды

Медаль Следственного комитета Российской Федерации «За 
содействие» (основание — Приказ Следственного комитета 
РФ от 04.09.2014 г. № 337-кца/п).



 Степенная книга редакции Ивана Юрьева (1716-1718 гг.) : 
автореф. дис.  канд. ист. наук : 07.00.09 / Д. О. Серов. – 
Ленинград, 1991. – 16 с. 

Диссертация посвящена изучению «Известия о 
житии и действах державствующих князей 
российских» (Юрьевской степенной книги) – 
сочинения по русской истории, созданного в 
1716-1718 гг. по указанию Петра I, в Посольской 
канцелярии старым подьячим И. Ю. Юрьевым 
главным образом путем переработки Степенной книги 
XVI в. 

Отдельные главы диссертации и весь текст 
обсуждались на заседаниях Отдела изучения и 
публикации исторических источников, совместных с 
Отделом истории СССР периода феодализма 
Ленинградского отделения Института истории СССР  
АН СССР. 

Режим доступа: https://dlib.rsl.ru/viewer/01000110222#?page=1
.



«И был в Амстердаме у казенных российских товаров 
камисаром…» : фрагменты жизнеописания Осипа Соловьева, 
асессора и негоцианта [Электронный ресурс] / Д. О. Серов // 
Наука в Сибири. – 1995. – № 13(2098). – С. 5

Автор приводит фрагменты 
жизнеописания асессора и негоцианта 
Осипа Соловьева, дополняя их подлинником 
письма Петра I Соловьеву от 19 ноября 
1714 года.

Режим доступа: 
http://www.sbras.info/system/files/archive/archive1961-2009/1995_13.pdf.

.



Строители Империи: Очерки государственной и
криминальной деятельности сподвижников Петра I. / Серов Д.О. 
–Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1996. – 263 с

Основу книги составляет серия 
биографических очерков, посвященных 
полузабытым сподвижникам Петра I – видным 
представителям номенклатуры начала XVIII в., 
трудами которых был заложен фундамент 
имперской России. В книге помещены 
жизнеописания М.П. Аврамова, А.П. 
Веселовского, А.А. Курбатова, Г.Г. Скорнякова-
Писарева, Д.А. Соловьева, П.П. Шафирова.

Место хранения: Читальный зал учебной литературы



«…И, сколько мог, народ берег». Фрагменты жизнеописания 
Алексея Курбатова, холопа и обер-инспектора/ Д. Серов // Наука 
в Сибири. – 1997. – № 25 (2111). – С. 13. 

Автор приводит фрагменты жизнеописания 
холопа и обер-инспектора Алексея Курбатова, 
дополняя их подлинником фрагмента письма А.
А. Курбатова Ф.А. Головину от 16 марта 1700 г., 
а также гравюрой Троицкой площади в 
Петербурге в начале XVIII в.

Режим доступа: 
http://www.sbras.info/system/files/archive/archive1961-2009/1997_25.pdf.

.



Администрация Петра I / Дмитрий Серов. –
Москва: ОГИ, 2007. – 288с.

Работа известного историка, Д.О. Серова 
– первое систематическое исследование 
персонального состава государственного 
аппарата России первой четверти XVIII в. 
Книга основана на многолетних архивных 
разысканиях автора. 

Собранный и проанализированный им 
материал позволяет не только понять, как 
воплощались в жизнь петровские реформы, 
но и по-новому взглянуть на первостроителей 
Российской империи.

Место хранения: Абонемент научной литературы



Безопасность русского человека в начале XVIII века / Д. О. 
Серов // Отечественные записки. – 2013. – № 2. – С. 113-121. 

Автор рассказывает о том,  что 
применительно ко всем временам угрозы для 
безопасности личности в нашей стране могут 
быть сведены к трем разновидностям: угрозы, 
исходящие от криминального мира; угрозы, 
исходящие от особо влиятельных в социуме 
лиц («сильных персон», как их именовали в 
XVIII веке), и угрозы, исходящие от государства

Режим доступа:  
http://www.strana-oz.ru/2013/2/bezopasnost-russkogo-cheloveka-v-nachale-x
viii-veka



 В каком возрасте начинали службу подьячие в конце XVII – 
начале XVIII в.  Д. О. Серов // Известия Уральского 
федерального университета. – Сер. 2. Гуманитарные науки. – 
2013. – № 4. – С. 38-46.

Автор рассматривает вопрос о возрасте, в 
котором начинали государственную 
гражданскую службу в России 1689 – 1710 гг. 

Режим доступа:  
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23050/1/iurg-2013-120-03.pdf.

.



 Гвардейцы и фискалы Петра I в борьбе с лихоимцами и 
казнокрадами [Электронный ресурс] / Д. О. Серов // 
Исторический вестник. – 2013. – № 6 (150). – С.54-81.

Автор рассказывает, о том, что  в череде 
административно-судебных преобразований первой 
четверти XVIII в., переиначивших устроение едва ли 
не всех звеньев государственного механизма 
России, особенное место заняло создание 
фискальской службы и «майорских» следственных 
канцелярий. Поныне не проясненная во всех 
деталях история бытия этих учреждений 
примечательна по нескольким обстоятельствам. 

Режим доступа: 
http://www.historicalreporter.ru/upload/iblock/e3b/e3b7284742dd97036d0cc8a4
a5898b0c.pdf..

.



Российские судьи и высшее юридическое образование / Д. О. 
Серов [Электронный ресурс] // Высшее образование в России. – 
2013. – № 10. – С. 77-82. 

Статья посвящена истории введения в 
российское законодательство 
квалификационного требования о 
необходимости для судей высшего 
юридического образования. Анализ 
нормативных актов осуществлен в сочетании с 
кратким рассмотрением вопроса о развитии в 
России XVIII–XX вв. юридического образования. 
Приведены выборочные данные об 
образовательном уровне российских судей за 
1851–1990 гг.

Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/rossiyskie-sudi-i-vysshee-yuridicheskoe-obraz
ovanie. .
.



Прокурорско-следственные кадры Российской империи в 
1850–1860-е гг.: образовательный уровень (из истории и 
предыстории судебной реформы 1864 г.)/ Д. О. Серов // 
Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 11. – С. 
2622-2629

Статья посвящена рассмотрению 
проблемы обеспечения органов прокуратуры и 
следственного корпуса России юридически 
образованными кадрами в канун судебной 
реформы 1864 г. и в начальный период ее 
проведения.

Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/prokurorsko-sledstvennye-kadry-rossiyskoy-imp
erii-v-1850-1860-e-gg-obrazovatelnyy-uroven-iz-istorii-i-predystorii-sudebnoy-refo
rmy-1864-g

.



История органов следствия России [Электронный ресурс] : 
хрестоматия / [сост. А. К. Аверченко, Д. О. Серов, А. А. 
Монахов и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 223 с

В хрестоматии представлена подборка 
нормативных актов, относящихся к 
организации следовательной деятельности в 
России с XVIII в. по начало  XXI в. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=487717

.



Судебные следователи Екатеринбургского окружного суда: 
организация и персональный состав (1874–1917) [Электронный 
ресурс] / Д. О. Серов // Genesis: исторические исследования. – 
2015. – № 4. – С. 140-191.

Статья посвящена характеристике 
организации и персонального состава 
следственного подразделения 
Екатеринбургского окружного суда за весь 
период его существования (1874–1917) - в 
контексте развития следственного корпуса 
Российской империи пореформенного 
периода.

Режим доступа: http://e-notabene.ru/hr/article_14817.html
.



Дела и судьбы следователей Петра I:
монография /Серов Д.О., Федоров А.В. –  Москва: Юрист, 
2016. - 364 с.

На основе преимущественно архивных 
документов впервые системно освещены 
обстоятельства служебных карьер следователей 
Петра I и подробности расследовавшихся ими 
резонансных уголовных дел. 

Рассмотрены неизвестные ранее сюжеты, 
когда следователи подвергались уголовному 
преследованию.

Особое внимание уделено обозрению 
биографий следователей «майорских» 
следственных канцелярий, учрежденных 9 
декабря 1717 г.

Место хранения: Читальный зал учебной литературы



Правовой образовательный ценз и формирование корпорации 
юристов на государственной службе Российской империи 
[Электронный ресурс] // Genesis: исторические исследования. – 
2016. – № 6. – С.123-138. 

В статье предложена дефиниция понятия 
"профессиональная корпорация", а также впервые 
сформулированы условия, потребные для 
возникновения корпорации юристов на 
государственной гражданской службе.

Изложена сводка данных о количестве 
выпускников юридических факультетов 
российских университетов, лицеев и училищ 
юридического профиля за 1840–1850-е гг.

Обоснован вывод о наличии в 
предреформенной России дефицита лиц с высшим 
юридическим образованием.

Режим доступа: http://e-notabene.ru/hr/article_20515.html.
 

.



 Второе путешествие Петра Первого в Европу в письмах барона П. 
П. Шафирова князю А. Д. Меншикову (1716-1717) / Д. А. Редин, 
Д. О. Серов // Quaestio Rossica. – 2017. – Т. 5, № 2. – С. 471-502. 

Предлагаемая  корреспонденция  барона  П.  П.  
Шафирова  светлейшему  князю А. Д. Меншикову 
относится к осени 1716 – лету 1717 г. и освещает 
подробности пребывания Петра I в Копенгагене, 
различных германских городах  и  в  Нидерландах  во  
время  второго  европейского  путешествия. 

Данные письма являются ценным  
историческим  источником. Их значение полностью 
раскрывается при контекстном источниковедческом 
анализе в корпусе аналогичной документации, 
связанной со вторым европейским турне Петра 
Великого и в целом с событиями Великой Северной 
войны

Режим доступа: https://qr.urfu.ru/ojs/index.php/qr/article/view/229/2866
 

.



Расстрел бывшего императора Николая II и его семьи (1918 г.): 
историко-правовые аспекты [Электронный ресурс] / Д. О. Серов, 
А. В. Федоров // Журнал российского права. – 2018. – № 10. –  С. 
15-24.

Настоящая статья являет собой первую 
попытку целостно осветить развитие 
ревизионно-решающего порядка пересмотра и 
утверждения судебных решений с момента 
возникновения на отечественной почве в конце 
XV в. и до широкого утверждения в уголовном 
процессе в годы судебной реформы Петра I.

Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/revizionno-reshayuschiy-poryadok-v-ugolovn
om-protsesse-rossii-kontsa-xv-pervoy-chetverti-xviii-vv

.



Следователи Петра Великого / Дмитрий
Серов, Александр Федоров. — Москва : Молодая гвардия, 2018. — 
348[4] с.

В книге рассказывается о людях, занимавшихся 
расследованием уголовных дел в России в первой 
четверти XVIII века. На основе архивных 
документов практически впервые освещены 
перипетии служебных карьер и биографии первых 
следователей, которыми в основном являлись 
офицеры гвардии Преображенского и Семеновского 
полков. Рассмотрены уникальные подробности 
расследовавшихся ими резонансных уголовных дел, 
основная часть которых была возбуждена по 
эпизодам мздоимства и казнокрадства 
правительственных чиновников разного уровня.

Место хранения: Абонемент научной литературы, Читальный зал учебной 
литературы

.



Границы  и маркеры социальной стратификации в России XXII-XX 
вв. Векторы исследования [Электронный ресурс] : моногр. / [В. А. 
Аракчеев, Е. В. Бородина, К. Д. Бугров, ... , Д. О. Серов и др.] ; [под 
ред. Д. А. Редина].  – Санкт-Петербург : Алетейя, 2018. – 722 с.

В монографии приводятся результаты 
исследования социальной стратификации

России XVII–XX в., предлагаются возможные 
направления и методы изучения этой сложной и 
многоаспектной проблемы. Авторы вводят 
понятие социальных маркеров, которые служат 
идентификационными признаками социальных 
статусов индивидов и сообществ. 

Режим доступа: 
http://www.ihist.uran.ru/files/Redin_Granitsy_i_markery+.pdf.



История — свидетель прошлого, 
свет истины, живая память, 

учитель жизни, вестник старины.
(Марк Туллий Цицерон)



Виртуальная выставка 
подготовлена 

Научной библиотекой 
НГУЭУ  


