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ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс  «Отечественная  история  XVII–XVIII вв.»  является  составной  и
неотъемлемой  частью  общего  курса  истории  России  в  рамках  подготовки
студентов, обучающихся по специальности «История. Преподавание истории».
Указанные  столетия,  несмотря  на  бросающиеся  с  первого  взгляда  различия
между ними, уже с  XIX в. в российских университетах изучались как единое
целое.  И действительно, что общего между этими двумя периодами – Русью
старой допетровской и новой европеизированной Россией; Русью московской
боярской  и  Россией  петербургской  дворянской;  Московским  царством  и
Российской  Империей?  Многие  историки  безоговорочно  признавали  и
признают рубеж XVII и  XVIII столетий тем водоразделом, который как мечом
разрубил  тысячелетнюю  историю  нашего  Отечества  на  две  качественно
непохожие эпохи –  до Петра и  после Петра.  Что же служит основанием для
объединения этих веков-антиподов в изучаемый как одно целое курс?

Те же самые исследователи, которые противопоставляют допетровскую Русь
радикальным  реформам  XVIII в.,  отмечают  и  их  сходство:  оба  века  резко
выделяются на фоне пограничных с ними эпох. XVII столетие принято называть
«новым периодом» российской истории, когда во многих сферах общественной
и государственной жизни стали зарождаться и развиваться качественно новые
явления  и  процессы.  В  свою  очередь,  с  убийством  Павла  I в  1801  г.
заканчивается «столетье безумное и мудрое», и наступает совершенно другой
по многим параметрам этап в развитии России. Уже эта выделенность  XVII и
XVIII веков  из  всего хода  отечественного исторического процесса  позволяет
формально рассматривать их в единой связке.

Но имеется и более существенное основание для объединения этих столетий
в  одно  целое.  Таким  основанием  выступает  эпоха  радикальных  петровских
преобразований первой четверти  XVIII в.,  которая  и будет являться  главным
предметом изучения в рамках данного курса. В соответствие с общенаучными
представлениями о методологии исследования крупных реформационных эпох,
нам  предстоит  выявить  причины,  предпосылки  и  подготовительные
мероприятия  для  проведения  реформ  (XVII в.),  рассмотреть  собственно
реформы (первая четверть XVIII в.) и деятельность наследников Петра I по их
корректировке и закреплению (1725 – 1801 гг.).

Структурно пособие включает в себя тематику лекционного курса,  планы
семинарских  занятий,  темы для  самостоятельной  работы  студентов,  а  также
список аттестационных вопросов для зачёта (экзамена). К каждой лекционной
теме прилагается общий библиографический список источников и литературы,
содержащих  основную  информацию  по  изучаемым  в  рамках  данной  темы
вопросам.

Структура  отдельно  взятого  семинарского  блока  выглядит  следующим
образом.  Каждое  занятие  предваряется  кратким  историографическим
сообщением по исследуемой проблеме. Далее обозначены основные сюжеты,
которые  предполагается  обсудить  в  рамках  рассматриваемой  темы.
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Завершением  семинарского  занятия  должна  стать,  как  правило,  дискуссия,
призванная  подытожить  полученные  в  ходе  обсуждения  предложенных
вопросов выводы и результаты. К каждой теме прилагается, во-первых, общий
список  источников  и  литературы;  во-вторых,  –  по  возможности  и
необходимости – дополнительная библиография к отдельным сюжетам. Кроме
того,  каждый  вопрос  сопровождают  методические  указания,  призванные
конкретизировать поставленные перед студентами задачи.

В  самостоятельной  работе  над  проблемами  курса  рекомендуется
использовать учебные пособия и обобщающие труды по истории России XVII–
XVIII вв., список которых представлен ниже.

Библиографический список ко всему курсу

1. История Европы с древнейших времён до наших дней: в  8-и т.:  Т. 3.  От
средневековья к новому времени (конец  XV – первая половина  XVII в.)  /
отв. ред. Л.Т. Мильская, В.И. Рутенбург. – М.: Наука, 1993. – 656 с.

2. История Европы с древнейших времён до наших дней: в 8-и т.: Т. 4. Европа
нового времени (XVII–XVIII века) / отв. ред. М.А. Барг. – М.: Наука, 1994. –
506 с.

3. История России XVII-XVIII вв.: Учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности "История" / Р.М. Введенский [и др.]; под общ. ред. Р.М.
Введенского. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 462 с.

4. История России с древнейших времён до конца 17 века: учеб. пособие для
вузов  по  направлению  и  специальности  "История"  /  А.П.  Новосельцев,
А.Н.Сахаров,  В.И.  Буганов,  В.Д.  Назаров;  отв.  ред.:  А.Н.  Сахаров,  А.П.
Новосельцев; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М.: АСТ, 1998. – 574 с.

5. История  России  с  начала  XVIII до  конца  XIX века:  учеб.  пособие  для
студентов  высш.  учеб.  заведений,  обучающихся  по  направлению  и  спец.
"История" /  А.Н. Сахаров,  Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов; отв.
ред. А.Н. Сахаров. – М.: АСТ, 1997. – 542 с.

6. История России с древнейших времён до 1861 года: учеб. пособие для вузов
по  направлению  и  спец.  "История"  /  Н.П.  Павленко,  И.Л.  Андреев,  В.Б.
Кобрин, В.А. Фёдоров; под ред. Н.И. Павленко. – М.: Высшая школа, 1996. –
558 с.

7. История  России с  древнейших времён до конца XVIII  века:  учебник для
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности
"История" и направлению подготовки "История" / Н.С. Борисов и др.; под
ред. Б.Н. Флори. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2010. – 544 с.

8. Курукин, И.В. История России. XVIII век: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 03040 "История"
/ И.В. Курукин. – М.: Дрофа, 2010. – 253 с.

9. Покровский,  Н.Н.  Российская  власть  и  общество:  XVII–XVIII  вв.  /  Н.Н.
Покровский;  Рос.  акад.  наук,  Сиб.  отд-ние,  Ин-т  истории;  редкол.:  А.П.
Деревянко и др. – Новосибирск: Наука, 2005. – 447 с.
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РАЗДЕЛ I. ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

ВВЕДЕНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ КУРСА

(2 часа)
1. Обоснование хронологических рамок курса как самостоятельного периода

отечественной истории.
2. Содержание курса:  основные процессы и явления русской истории  XVII–

XVIII вв.
3. Концепт модернизации как теоретико-методологическое основание курса.

Библиографический список

1. Алексеев,  В.В.  Школы  модернизации:  эволюция  теоретических  основ  /
В.В.Алексеев,  И.В.  Побережников  //  Уральский  исторический  вестник.  –
Екатеринбург: Академкнига, 2000. – № 5–6. – С. 8–49.

2. Глинчикова,  А.Г.  Россия  и  Европа:  два  пути  к  современности  /  А.Г.
Глинчикова. – М.: Культурная революция, 2014. – 608 с.

3. От  аграрного  общества  к  государству  всеобщего  благосостояния:
модернизация Западной Европы с XV в.  до 1980-х гг.:  пер.  с голл.  /  Г.А.
Дидерикс, И.Т. Линдблад и др. – М.: РОССПЭН, 1998. – 432 с.

4. Побережников,  И.В.  Переход  от  традиционного  к  индустриальному
обществу:  теоретико-методические  проблемы  модернизации  /  И.В.
Побережников. – М.: РОССПЭН, 2006. – 237 с.

5. Поляков,  Л.В.  Методология  исследования  российской  модернизации  /
Л.В.Поляков // ПОЛИС. – 1997. – №3. – С. 5–15.

ТЕМА 1. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО ПОСЛЕ СМУТЫ
(2 часа)

1. Последние очаги и последствия Смуты.
2. Романовы:  краткая  история  рода  и  характеристика  его  первых

представителей на российском престоле.
3. Преодоление последствий Смуты в первой половине XVII в.

Библиографический список
1. Гордон,  П.  Дневник:  1635–1659  гг. /  Патрик  Гордон;  пер.,  ст.  и  примеч.

Д.Г.Федосова. – М.: Наука, 2001. – 272 с.
2. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой

половины XVII в. / под ред. Н.Е. Носова, В.М. Панеяха: Тексты. – Л.: Наука,
1986. – 264 с.; Комментарии. – Л.: Наука, 1987. – 264 с.

3. Олеарий,  А.  Описание путешествия в Московию /  Адам Олеарий;  пер.  с
нем., вступ. ст. и коммент. А.М. Ловягина. – Смоленск: Русич, 2003. – 474 с.

4. Бовина, В.Г. Патриарх Филарет / В.Г. Бовина // Вопросы истории. – 1991. –
№7–8. – С. 53–74.

 Здесь  и  далее  в  списке  сначала  в  алфавитном  порядке  следуют  источники  (если
имеются); затем – научно-исследовательская литература.
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5. Каменский, А.Б. Были ли Романовы Романовыми? (О царской династии) /
А.Б. Каменский // Вопросы истории. – 1990. – №8. – С. 186–189.

6. Козляков, В.Н. Михаил Фёдорович / Вячеслав Козляков. – 2-е изд., испр. –
М.: Молодая гвардия, 2010. – 346 с.

7. Милов, Л.В. Тенденции аграрного развития России первой половины XVII
столетия: историография, компьютер и методы исследования / Л.В. Милов,
М.Б. Булгаков, М.И. Гарскова. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 302 с.

8. Поздеева,  И.В.  Первые  Романовы  и  царистская  идея  (XVII  век)  /  И.В.
Поздеева // Вопросы истории. – 1996. – №1. – С. 41–52.

9. Преображенский,  А.А.  Первые  Романовы  на  Российском  престоле  /
А.А.Преображенский, Л.Е. Морозова, Н.Ф. Демидова. – М.: ИРИ РАН, 1996.
– 218 с.

10. Скотт, С. Романовы: биография династии: пер. со швед. / Стаффан Скотт. –
М.: Захаров, 2006. – 312 с.

11. Станиславский,  А.Л.  Гражданская  война  в  России  XVII в.:  казачество  на
переломе истории / А.Л. Станиславский. – М.: Мысль, 1990. – 269 с.

12. Электронный проект «Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII вв.) и
укрепление  российской  государственности».  –  http://rusarchives.ru/smuta/o-
proekte.shtml

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РОССИИ
В XVII В.
(4 часа)

1. Проблема абсолютизма в отечественной и зарубежной историографии.
2. Абсолютистские  тенденции  в  истории  России  XVII в.  (эволюция

центральных органов власти):
– царская власть;
– Боярская Дума;
– Земские Соборы;
– приказная система;
– вооружённые силы;
– государев Двор.

3. Эволюция местного управления в XVII в.

Библиографический список
1. Котошихин,  Г. К.  О  России  в  царствование  Алексея  Михайловича  /  Г.К.

Котошихин; подгот. публ., ввод. ст., коммент. и словник Г.А. Леонтьевой. –
М.: РОССПЭН, 2000. – 271 с.

2. Московия  и  Европа  /  А.Г.  Котошихин,  П.  Гордон,  Я.  Стрейс,  Алексей
Михайлович; сост. А. Либерман и др. – М.: Фонд Сергея Дубова, 2000. – 618
с.

3. Утверждение  династии  /  А.  Роде,  А.  фон  Мейерберг,  С.  Коллинс,  Я.
Рейтенфельс; сост. А. Либерман и др. – М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. – 544
с.
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4. Абсолютизм  в  России  XVII–XVIII вв.:  сб.  статей  к  70-летию  со  дня
рождения  и  45-летию  научной  и  педагогической  деятельности  Б.Б.
Кафенгауза / под ред. Н.М. Дружинина. – М.: Наука, 1964. – 519 с.

5. Агоштон,  М.  Русский  абсолютизм  XVII  –  первой  половины  XVIII  вв.  в
советской исторической науке: автореферат дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09. /
Магдолна Агоштон. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. – 16 с.

6. Андерсон, П. Родословная абсолютистского государства: пер. с англ. / Перри
Андерсон. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. – 512 с.

7. Андреев, И.Л. Алексей Михайлович / И.Л. Андреев. – М.: Молодая гвардия,
2003. – 637 с.

8. Демидова,  Н.Ф.  Служилая  бюрократия  в  России  XVII в.  и  её  роль  в
формировании абсолютизма / Н.Ф. Демидова. – М.: Наука, 1987. – 227 с.

9. Еремян,  В.В.  Местное  самоуправление  в  России:  XII –  начало  XX в.:
учебное пособие / В.В. Еремян, Н.В. Фёдоров. – М.: Новый юрист, 1998. –
174 с.

10. Ерошкин,  Н.П.  История  государственных  учреждений  дореволюционной
России / Н.П. Ерошкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Третий Рим, 1996. –
357 с.

11. Лукин, П.В.  Народные представления о государственной власти в России
XVII века / П.В. Лукин. – М.: Наука, 2000. – 292 с.

12. Маньков,  А.Г.  Уложение  1649  г.  –  кодекс  феодального  права  России  /
А.Г.Маньков. – 2-е изд., испр. – М.: ГПИБ, 2003. – 369 с.

13. Медушевский,  А.Н.  Абсолютизм  XVI–XVIII  вв.  в  современной  западной
историографии / А.Н. Медушевский // Новая и новейшая история. – 1991. –
N 3. – С. 30–43.

14. Седов,  П.В.  Подношения в  московских  приказах  XVII в.  /  П.В.  Седов  //
Отечественная история. – 1996. – №1. – С. 139–150.

15. Сорокин, Ю.А. Алексей Михайлович / Ю.А. Сорокин // Вопросы истории.
1992. – № 4–5. – С. 73–89.

16. Сорокин, Ю.А. О понятии «абсолютизм» / Ю.А.Сорокин //  Исторический
ежегодник. – Омск: Изд-во ОмГУ, 1996. – С. 4–16.

17. Талина,  Г.В. Выбор пути: Русское самодержавие второй половины XVII -
первой четверти XVIII века / Г.В. Талина. – М.: Русскiй Мiръ, 2010. – 445 с.
(Рец.: Наумов, Е.Ю. // Исторический вестник. – 2013. – №5. – С. 214–227).

18. Филина,  Е.И.  "В  поисках  альтернативы...":  "придворные  партии"  в
политической  борьбе  в  России  30-50-х  гг. XVII  в.  /  Е.И.  Филина.  –  М.:
МПГУ: Прометей, 2011. – 346 с.

19. Хеншелл, Н. Миф абсолютизма:  перемены и преемственность  в развитии
западноевропейской  монархии  раннего  Нового  времени:  пер.  с  англ.  /
Николас Хеншелл; отв. ред. С.Е. Фёдоров. – СПб.: Алетейя, 2003. – 271 с.

20. Черепнин,  Л.В.  Земские  соборы  Русского  государства  в  XVI–XVII вв.  /
Л.В.Черепнин. – М.: Наука, 1978. – 417 с.

7



21. Чернов,  А.В.  Вооружённые силы Русского  государства  в  XV–XVII вв.:  с
образования  централизованного  государства  до  реформ  при  Петре  I /
А.В.Чернов. – М.: Воениздат, 1954. – 224 с.

22. Шмидт,  С.О.  Абсолютизм  в  странах  западной  Европы  и  России:  опыт
сравнительного  изучения  /  С.О.  Шмидт,  Е.В.  Гутнова,  И.М.  Исламов  //
Новая и новейшая история. – 1985. – №3. – С. 42–58.

23. Эскин, Ю.М. Местничество в социальной структуре феодального общества /
Ю.М. Эскин // Отечественная история. – 1993. – №5. – С. 39–53.

ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОГО
ГОСУДАРСТВА В XVII В.

(4 часа)
1. Проблема генезиса капитализма в России в отечественной историографии.
2. Динамика роста территории и населения. Колонизационные потоки.
3. Состояние сельского хозяйства.
4. Ремесло  и  начало  промышленного  развития.  Особенности  русской

мануфактуры.
5. Города и торговля.
6. Финансы и налогообложение.
7. Социальный строй.

Библиографический список
1. Акты  писцового  дела  (1644–1661  гг.)  /  сост.  С.Б.  Веселовский;  под  ред.

В.И.Буганова, Б.В. Левшина. – М.: Наука, 1977. – 287 с.
2. Акты писцового дела (60–80-е гг. XVII в.) / сост. С.Б. Веселовский; под ред.

В.И. Буганова, Б.В. Левшина. – М.: Наука, 1990. – 475 с.
3. Крепостная мануфактура в России / под общ. ред. М.Н. Покровского. В 5 ч.

– Л.: Изд-во АН СССР, 1930–1934. – Ч. 1: Тульские и каширские железные
заводы. – 1930. – 503 с.; Ч. 2: Олонецкие медные и железные заводы. – 1931.
– 248 с.; Ч. 3: Дворцовая полотняная мануфактура 17 века. – 1932. – 382 с.;
Ч. 4: Социальный состав рабочих первой половины XVIII в. – 1934. – 198 с.;
Ч. 5: Московский суконный двор. – 1934. – 255 с.

4. Буганов,  В.И.  Эволюция  феодализма  в  России  /  В.И.  Буганов,  А.А.
Преображенский, Ю.А. Тихонов. – М.: Мысль, 1980. – 342 с.

5. Водарский,  Я.Е.  Население  России  за  400  лет  (XVI –  нач.  XXв.)  /  Я.Е.
Водарский. – М.: Просвещение, 1973. – 158 с.

6. Водарский,  Я.Е.  Население  России  в  конце  XVII  –  начале  XVIII  века  /
Я.Е.Водарский. – М.: Наука, 1977. – 263 с.

7. Воробьёв, В.М. Русское феодальное землевладение от «Смутного времени»
до кануна петровских реформ / В.М. Воробьёв, А.Я. Дегтярёв. – Л.: Изд-во
ЛГУ, 1986. – 198 с.

8. Голикова,  Н.Б.  Привилегированное  купечество  в  структуре  русского
общества  в XVI -  первой четверти  XVIII  в.:  из научного наследия /  Н.Б.
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Голикова;  сост.:  Н.В.  Козлова,  В.Н.  Захаров,  И.Е.  Тришкан.  –  М.;  СПб.:
Альянс-Архео, 2012. – 331 с.

9. Готье,  Ю.В.  Замосковный край в  XVII в.:  опыт исследования по истории
экономического быта Московской Руси / Ю.В. Готье. – М.: Тип. Г. Лисснера
и Д. Собко, 1906. – 603 с.

10. Кулишер, И.М. История русского народного хозяйства / И.М. Кулишер. – 2-е
изд. – Челябинск: Социум, 2004. – 741 с.

11. Лаптева,  Т.А.  Провинциальное  дворянство  России  в  XVII  веке  /  Т.А.
Лаптева. – М.: Древлехранилище, 2010. – 593 с.

12. Любомиров, П.Г. Очерки по истории русской промышленности XVII, XVIII
и  начала  XIX в.  /  П.Г.  Любомиров;  под  ред.  С.Г.  Струмилина.  –  М.:
Политиздат, 1947. – 763 с.

13. Милов,  Л.В.  Великорусский  пахарь  и  особенности  российского
исторического процесса / Л.В. Милов. – М.: РОССПЭН, 2001. – 572 с.

14. О первоначальном накоплении в России (XVII–XVIII вв.): сб. статей / ред.
кол.: Л.Г. Бескровный и др. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 540 с.

15. Переход от  феодализма  к  капитализму  в  России:  материалы  Всесоюзной
дискуссии / отв. ред. В.И. Шунков. – М.: Наука, 1969. – 412 с.

16. Шватченко,  О.А.:  1)  Светские  феодальные  вотчины  в  России  в  первой
половине XVII в. / О.А. Шватченко. – М.: Ин-т истории АН СССР, 1990. –
305 с.; 2) Светские феодальные вотчины в России во второй половине XVII
в. (Историко-географический очерк) / О.А. Шватченко. – М.: Ин-т истории
РАН, 1996. – 288 с.

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ
В XVII В.
(3 часа)

1. Место социального протеста в истории. Причины «бунташности» XVII в.
2. Городские восстания 30–60-х гг.: причины, характер, последствия.
3. «Разинщина».
4. Стрелецкие восстания конца XVII века.

Библиографический список
1. Восстание 1662 г. в Москве: сб. документов / отв. ред. В.И. Буганов. – М.:

Наука, 1964. – 304 с.
2. Городские восстание в Московском государстве  XVII в.:  сб.  документов /

сост. К.В. Базилевич. – М.-Л.: Госсоцэкгиз, 1936. – 182 с. – (Переизд.: М.:
ГИПБ, 2003. – 203 с.)

3. Записки иностранцев о восстании Степана Разина / под ред. А.Г. Манькова.
– Л.: Наука, 1968. – 172 с.

4. Буганов, В.И. Московские восстания конца XVII века / В.И. Буганов. – М.:
Наука, 1969. – 439 с.

5. Буганов,  В.И.  «Розыскное  дело»  Степана  Разина  /  В.И.  Буганов  //
Отечественная история. – 1994. – №1. – С. 28–42.
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6. Кристенсен,  С.О.  История  России  XVII в.:  обзор  исследований  и
источников: пер. с дат. / Свен Оге Кристенсен; вступ. ст. и общ. ред. В.И.
Буганова. – М.: Прогресс, 1989. – (Гл. III).

7. Поршнев, Б.Ф. Феодализм и народные массы / Б.Ф. Поршнев. – М.: Наука,
1964. – 520 с.

8. Пушкарёв,  С.Г. Донское казачество и Московское государство в  XVII в.  /
С.Г. Пушкарёв // Вопросы истории. – 1994. – №11. – С. 105–119.

9. Соловьёв,  В.М.  Актуальные  вопросы  изучения  народных  движений:
полемические заметки о крестьянских войнах в России / В.М. Соловьёв //
История СССР. – 1991. – №3. – С. 130–145.

10. Соловьёв, В.М. Анатомия русского бунта. Степан Разин: мифы и реальность
/ В.М. Соловьёв. – М.: Центр «ТИМР», 1994. – 250 с.

11. Тихомиров,  М.Н. Труды по истории Москвы /  М.Н. Тихомиров;  отв.  ред.
С.О. Шмидт; сост. С.В. Чирков. – М.: Языки славянской культуры, 2003. –
685 с.

12. Чистякова, Е.В. Городские восстания в России в первой половине  XVII в.
(30–40-е гг.) / Е.В. Чистякова. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1975. – 245 с.

ТЕМА 5. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В XVII В.
(3 часа)

1. Особенности русской православной религиозности.
2. Русская церковь в первой половине XVII в.
3. Раскол: истоки, сущность и последствия.

Библиографический список:
1. Житие протопопа Аввакума им самим написанное, и другие его сочинения /

Аввакум (протопоп); ред.,  вступ. ст. и коммент. Н.К. Гудзия. – М.: Изд-во
«Сварог и К0», 1997. – 492 с.

2. Протопоп Иван Неронов. Собрание документов эпохи / Ред. К.Я. Кожурин. –
СПб.: Своё издательство, 2012. – 374 с.

3. Русское  старообрядчество.  Светское  и  церковное  законодательство  XVII-
XVIII вв. / Под ред. Р.В. Кауркина. – 2-е изд. – СПб.: Алетейя, 2014. – 311 с.

4. Скрижаль. Акты соборов 1654,1655,1656 годов / Сост. Т.Г. Сидаш. − СПб.:
Своё издательство, 2013. − 640 с.

5. Антощенко,  А.В.  Ключевский  о  церковном  расколе  в  России  XVII в.:
построение  исторического  нарратива  /  А.В.  Антощенко //  Отечественная
история. – 1999. – №3. – С. 100–120.

6. Богданов, А.П. Патриарх Никон / А.П. Богданов // Вопросы истории. – 2004.
– № 1. – С. 51–85.

7. Глинчикова,  А.Г.  Россия  и  Европа:  два  пути  к  современности  /  А.Г.
Глинчикова. – М.: Культурная революция, 2014. – 608 с. – (Гл. 2).

8. Зеньковский,  С.А.  Русское  старообрядчество.  В  двух  томах  /  С.А.
Зеньковский. − М.: Институт ДИ-ДИК, Квадрига, 2009 − 688 с.
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9. Каптерев, Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: репр. воспр.
изд.  1909–1912  г. /  Н.Ф.  Каптерев.  –  М.:  Изд-во  Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря, 1996. – Т. 1. – 524 с.; Т. 2 – 547 с.

10. Карташев,  А.В.  Очерки  по  истории  русской  церкви:  в  2-х  т.  /  А.В.
Карташев // Собр. сочинений. – Т. 2. – М.: ТЕРРА, 1992. – 596 с.

11. Кожурин,  К.  Я.  Протопоп Аввакум /  Кирилл Кожурин.  –  Изд.  2-е.  –  М.:
Молодая гвардия, 2013. – 394 с.

12. Кожурин,  К.Я.  Боярыня  Морозова  /  Кирилл  Кожурин.  –  М.:  Молодая
гвардия, 2012. – 379 с.

13. Крамер, А.В. Раскол русской Церкви в середине XVII в. / А.В. Крамер. −
СПб.: Алетейя, 2011. − 368 с.

14. Паскаль, П. Протопоп Аввакум и начало Раскола / Пьер Паскаль. − Пер. с
фр. С.С. Толстого − М.: Знак, 2011. − 680 с.

15. Романова,  Е.В. Массовые самосожжения старообрядцев в России в XVII-
XIX  веках  /  Екатерина  Романова.  −  СПб.:  Издательство  Европейского
университета в Санкт-Петербурге, 2012. − 288 с.

16. Старообрядчество.  Лица,  предметы и символы:  опыт энциклопедического
словаря / С.Г. Вургафт, И.А. Ушаков. – М.: Церковь, 1996. – 316 с.

17. Чумичева, О.В. Соловецкое восстание 1667-1676 годов / О.В. Чумичева. −
М.: ОГИ, 2009. − 352 с.

ТЕМА 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XVII В.
(2 часа)

1. Основные  задачи  и  направления  внешней  политики  России  в  XVII в.
Особенности организации дипломатической службы.

2. Внешняя политика России в первой половине XVII в.
3. Присоединение Левобережной Украины к России: зигзаги интерпретаций.
4. Внешняя политика России в последней четверти XVII в.

Библиографический список:
1. Воссоединение Украины с Россией: документы и материалы: в 3-х т. / ред.

колл. П.П. Гудзенко и др. – М.: Наука, 1953. – Т. 1: 1620–1647 гг. – 585 с.; Т.
2: 1648–1651 гг. – 557 с.; Т. 3: 1651–1654 гг. – 645 с.

2. Путешествия русских послов  XVI–XVII вв.:  статейные списки /  отв.  ред.
Д.С. Лихачёв. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – 488 с.

3. Русско-китайские отношения в  XVII в.: материалы и документы: в 2-х т. /
отв. ред. С.Л. Тихвинский. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1969–. 1969. – Т. 1:
1608–1683 гг. – 613 с.; 1972. – Т. 2: 1686–1691 гг. – 835 с.

4. Венков, А. В. Азовское сидение: героическая оборона Азова в 1637-1642 гг. /
А. В. Венков. – Москва: Вече, 2009. – 314 с.

5. Волков,  В.А.  Московские  засеки.  Южный  рубеж  //  В.А.  Волков  //
Урбанистика. – 2013. – № 1. – С. 100–116.
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6. Заборовский, Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в.: из
истории  международных  отношений  в  Восточной  и  Юго-Восточной
Европе / Л.В. Заборовский. – М.: Мысль, 1981. – 180 с.

7. Ивонина, Л.И. Тридцатилетняя война и Восточная Европа / Л.И. Ивонина //
Вопросы истории. – 1996. – № 11–12. – С. 134–140.

8. История  внешней политики России:  конец  XV –  XVII  вв.:  от  свержения
ордынского ига до Северной войны / РАН. Ин-т всеобщей истории; редкол.:
Г.А. Санин (отв. ред.) и др. – М.: Международные отношения, 1999. – 446 с.

9. Кобзарева,  Е.И.  Дипломатическая борьба России за выход к Балтийскому
морю в 1655–1661 годах / Е.И. Кобзарева; отв. ред. Г.А. Санин. – М.: ИРИ
РАН, 1999. – 300 с.

10. Малов,  А.В.  Русско-польская  война  1654-1667  гг.  /  А.В.  Малов.  –  М.:
Цейхгауз, 2006. – 48 с.

11. Наумов,  Е.Ю.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.:  на  пороге  «общей»
Европы / Е.Ю. Наумов // Новый исторический вестник. – 2001. – №2 (4). –
С. 274–299.

12. Новосельский,  А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой
половине XVII века / А.А. Новосельский. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. –
447 с.

13. Поршнев,  Б.Ф.  Тридцатилетняя  война  и  вступление  в  неё  Швеции  и
Московского государства / Б.Ф. Поршнев. – М.: Наука, 1976. – 433 с.

14. Санин, Г.А. Сношения России и Украины с Крымским ханством в середине
XVII в. / Г.А. Санин; отв. ред. А.Л. Нарочницкий. – М.: Наука, 1987. – 270 с.

15. «Око всей великой России…»: об истории русской дипломатической службы
XVI–XVII вв.:  сб.  /  под  ред.  Е.В.  Чистяковой.  –  М.:  Международные
отношения, 1989. – 240 с.

16. Юзефович, Л.А. Путь посла: Русский посольский обычай. Обиход. Этикет.
Церемониал: конец XV – первая половина XVII в. / Леонид Юзефович. –
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2007. – 340 с.

ТЕМА 7. ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ В РОССИИ:
1725 – 1762 гг.

(4 часа)
1. Эпоха дворцовых переворотов в историографии.
2. Причины и предпосылки дворцовых переворотов в России.
3. Характеристика эпохи дворцовых переворотов: основные события, лица и

мифы.
4. Корректировка петровских преобразований его преемниками.

Библиографический список
1. Безвременье  и  временщики:  воспоминания  об  «эпохе  дворцовых

переворотов»  (1720-е  –  1760-е  гг.)  /  сост.,  вступ.  ст.,  коммент.  Е.В.
Анисимова. – Л.: Худож. лит-ра, 1991. – 368 с.
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2. Вильбуа,  Ф.  Рассказы  о  российском  дворе  /  Франц  Вильбуа  //  Вопросы
истории. – 1991. – №12. – С. 192–206; 1992. – № 1. – С. 139–155; №4–5. – С.
137–148.

3. Вслед  подвигам  Петровым…:  сб.  /  сост.,  коммент.,  сопровод.  текст  Г.И.
Герасимовой. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 574 с.

4. Дворцовые перевороты в России: 1725–1825 гг. / сост., вступ. ст., коммент.
М.А. Бойцова. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 635 с.

5. Со шпагой и факелом: дворцовые перевороты в России: 1725–1825 гг. / сост.,
вступ. ст., коммент. М.А. Бойцова. – М.: Современник, 1991. – 588 с.

6. Хакобо Стюарт. Донесение о Московии в 1731 г. /  Хакобо Фитц Джеймс
Стюарт, герцог де Лириа-и-Херика // Вопросы истории. – 1997. – №5. – С.
73–94.

7. Анисимов,  Е.В.  Россия  в  середине  XVIII в.:  борьба  за  наследие  Петра  /
Е.В.Анисимов. – М.: Мысль, 1986. – 239 с.

8. Анисимов,  Е.В.  Анна Иоанновна /  Е.В.  Анисимов //  Вопросы истории.  –
1993. – №4. – С. 19–33.

9. Анисимов, Е.В. Петр II / Е.В. Анисимов // Вопросы истории. – 1994. – №8. –
С. 61–74.

10. Анисимов, Е.В. Россия без Петра: 1725–1740 гг. / Е.В. Анисимов. – СПб.:
Лениздат, 1994. – 499 с.

11. Байбурова, Р. Десятилетие Анны Иоанновны в культурной жизни России / Р.
Байбурова // Человек. – 1993. – №6. – С. 132–144.

12. Болтунова,  Е.М.  Гвардия  Петра  Великого  как  военная  корпорация  /
Екатерина Болтунова. – М.: РГГУ, 2011. – 350 с.

13. Волкова,  И.В.  Феномен  дворцовых  переворотов  в  политической  истории
России  XVII–XX вв. / И.В. Волкова,  И.В. Курукин //  Вопросы истории. –
1995. – №5. – С. 40–60.

14. Буганов, В.И. Екатерина I / В.И. Буганов // Вопросы истории. – 1994. – №11.
– С. 39–49.

15. Гордин,  Я.А.  Меж  рабством  и  свободой:  причины  исторической
катастрофы / Яков Гордин. – СПб.: Амфора, 2015. – 447 с.

16. Каменский, А.Б. Иоанн VI Антонович / А.Б. Каменский // Вопросы истории.
– 1994. – №11. – С. 50–62.

17. Козлова, Н.В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII в.: 20-е – начало
60-х гг. / Н.В. Козлова. – М.: Археографический центр, 1999. – 384 с.

18. Кургатников, А.В. Год 1740 / А.В. Кургатников. – СПб.: Изд-во «Лик», 1998.
– 176 с.

19. Курукин, И.В. Анна Леопольдовна /  И.В. Курукин //  Вопросы истории. –
1997. – №6. – С. 28–40.

20. Курукин, И.В. Бирон / И.В. Курукин. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 426 с.
21. Курукин,  И.В.  Дворцовый  переворот  1741  г.:  причины,  «технология»,

уроки / И.В. Курукин // Отечественная история. – 1997. – №5. – С. 3–22.
22. Лиштенан, Ф.Д. Елизавета Петровна. Императрица, не похожая на других /

Франсина Доминик Лиштенан. – Пер. с фр. – М.: Астрель, 2012. – 635 с.
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23. Мыльников,  А.С.  Искушение  чудом:  «русский  принц»,  его  прототипы  и
двойники-самозванцы / А.С. Мыльников. – Л.: Наука, 1991. – 266 с.

24. Мыльников,  А.С.  Пётр  III:  повествование  в  документах  и  версиях  /
А.С.Мыльников. – М.: Молодая гвардия, 2002. – 511 с.

25. Павленко,  Н.И.  Страсти  у  трона:  история  дворцовых  переворотов  /
Н.И.Павленко. – М.: Редакция журнала «Родина», 1996. – 320 с.

26. Павленко, Н.И. Пётр II / Н.И. Павленко. – М.: Молодая гвардия, 2006 – 280
с.

27. Петрухинцев,  Н.Н.  Царствование  Анны  Иоанновны:  формирование
внутриполитического курса и судьбы армии и флота. 1730–1735 гг. / Н.Н.
Петрухинцев. – СПб.: Алетейя, 2001. – 349 с.

28. Писаренко,  K.A.  Тайны  дворцовых  переворотов  /  К.A.  Писаренко.  –  M.:
Вече, 2009. – 400 c.

29. Писаренко,  К.А.  Елизавета  Петровна  /  Константин  Писаренко.  –  М.:
Молодая гвардия, 2014. – 462 с.

30. Седов,  С.А.  Попытка  государственного  переворота  1730  г.  в  России  /
С.А.Седов // Вопросы истории. – 1998. – №7. – С. 47–62.

ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ В XVIII В.

(4 часа)
1. Динамика роста территории и населения.
2. Изменения  состояния  сословий  и  социальная  политика  российского

самодержавия в XVIII в.
3. Особенности развития сельского хозяйства.
4. Промышленное развитие России в 1725–1801 гг.
5. Города, торговля и финансы.

Библиографический список
1. Водарский,  Я.Е.  Население  России  за  400  лет  (XVI –  нач.  XXв.)  /  Я.Е.

Водарский. – М.: Просвещение, 1973. – 158 с.
2. Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века / Ред.

О. Глаголева и И. Ширле. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 656
с.

3. Кабузан, В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – первой
половине XIX в. / В.М. Кабузан. – М.: Наука, 1971. – 188 с.

4. Кембриджская  экономическая  история  Европы  Нового  и  Новейшего
времени. Том 1: 1700-1870 / пер. с англ. под ред. Т. Дробышевской. – М.:
Изд-во Института Гайдара, 2013. – 464 с.

5. Ковальченко,  И.Д. Всероссийский аграрный рынок  XVIII – начала  XX в.:
опыт количественного анализа / И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов. – М.: Наука,
1974. – 413 с.
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6. Любомиров, П.Г. Очерки по истории русской промышленности XVII, XVIII
и  начала  XIX в.  /  П.Г.  Любомиров;  под  ред.  С.Г.  Струмилина.  –  М.:
Политиздат, 1947. – 763 с.

7. Миронов,  Б.Н. Социальная  история  России  периода  империи  (XVIII  –
начало  XX  в.):  генезис  личности,  демократической  семьи,  гражданского
общества и правового государства: в 2-х т. / Б.Н. Миронов. – 3-е изд., испр. и
доп. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – Т. 1. – 550 с.; Т. 2. – 584 с.

8. Плеве, И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века / И.Р.
Плеве. – 3-е изд. – М.: АОО «Международный союз немецкой культуры»,
2008. – 400 с.

9. Рубинштейн,  Н.Л.  Сельское  хозяйство  России  во  второй  половине  XVIII
века / Н.Л. Рубинштейн. – М.: Госполитиздат, 1957. – 495 с.

10. Троицкий, С.Н. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке /
С.Н. Троицкий. – М.: Наука, 1966. – 264 с.

ТЕМА 9. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1725–1801 ГГ.
(2 часа)

1. Внешнеполитическое наследие Петра Великого.
2. Внешняя политика России эпохи дворцовых переворотов.
3. Внешнеполитический курс Екатерины Великой.
4. Россия и Великая французская революция.

Библиографический список
1. Болховитинов,  H.Н.  Россия  открывает  Америку.  1732–1799  /  Н.Н.

Болховитинов. – М.: Международные отношения, 1991. – 304 с.
2. Виноградов,  В.Н.  Дипломатия  Екатерины  Великой  /  В.Н.  Виноградов  //

Новая и новейшая история. – 2001. – №3. – С. 131–150; №4. – С. 124–148;
№6. – С. 109–136.

3. Заичкин,  И.А.  О  внешней  политике  правительства  Екатерины  II и  ее
ближайших последствиях / И.А. Заичкин, И.Н. Почкаев // Русская история
от Екатерины Великой до Александра II. – М.: Мысль, 1994. – С. 135–228.

4. История  внешней политики России.  18  век:  от  Северной  войны до  войн
России  против  Наполеона  /  редкол.:  Г.А.  Санин  (отв.  ред.)  и  др.  –  М.:
Международные отношения, 2000. – 302 с.

5. Итенберг, Б.С. Россия и Великая французская революция / Б.С. Итенберг. –
М.: Мысль, 1988. – 253 с.

6. Курукин,  И.В.  Персидский  поход  Петра  Великого:  Низовой  корпус  на
берегах  Каспия  (1722-1735)  /  И.В.  Курукин.  –  М.:  Квадрига:  Объед.  ред.
МВД России, 2010. – 375 с.

7. Лещиловская, И.И. Балканская политика Екатерины II / И.И. Лещиловская //
Вопросы истории. – 1999. – №2. – С. 29–42.

8. Некрасов, Г.А. Роль России в европейской международной политике: 1725–
1739 гг. / Г.А. Некрасов. – М.: Наука, 1976. – 320 с.
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9. Нелипович, С.Г. Союз двуглавых орлов: русско-австрийский военный альянс
второй четверти XVIII в. / С.Г. Нелипович. – М.: Квадрига: Объед. ред. МВД
России, 2010. – 405 с.

10. Рэгсдейл, Х. Просвещённый абсолютизм и внешняя политика России. 1762–
1815 / Х. Рэгсдейл // Отечественная история. – 2001. – №3. – С. 3–25.

11. Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII веке / отв. ред.
И.И. Лещиловская; Ин-т славяноведения. – М.: Наука, 2003. – 315 с.

ТЕМА 10. ПАВЕЛ I: ЗИГЗАГИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ
(2 часа)

1. Историографическая традиция.
2. Путь Павла к престолу.
3. Особенности внутренней политики Павла I.
4. Зигзаги внешнеполитического курса Павла I.

Библиографический список
1. Цареубийство 11 марта 1801 г.: записки участников: репр. воспр. изд. 1907 г.

– М.: Культура, 1990. – 432 с.
2. Массон, Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины

II и Павла  I:  Пер. с фр. /  Шарль Массон; подгот. текста и коммент. Е. Э.
Ляминой, Е.Е. Пастернак. – М.: Новое литературное обозрение, 1996. – 206
с.

3. Русский Гамлет: сборник / Сост., послесл., имен. указ. А. Скоробогатов; пер.
с  фр.  Л.С.  Новиковой,  Н.  И.  Макаровой.  –  2-е  изд.  –  М.:  Фонд  Сергея
Дубова, 2012. – 602 с.

4. Рыцарь трона: сборник: о императоре Павле I / Сост., послесл. и имен. указ.
А. Скоробогатова. – М.: Фонд Сергея Дубова, 2012. – 394 с.

5. Мурузи,  П.  Павел  Первый:  безмерное  могущество  и  леденящий  страх  /
П.Мурузи; пер. с фр. Л.Д. Каневского. – М.: Вече, 2005. – 384 c.

6. Песков, А.М. Павел I / А.М. Песков. – М.: Молодая гвардия, 2000. – 421 с.
7. Сергеев, В.И. Павел I: гроссмейстер Мальтийского ордена / В.И. Сергеев. –

Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 509 с.
8. Сорокин, Ю.А. Павел I. Личность и судьба / Ю.А. Сорокин. – Омск: Изд-во

ОмГУ, 1996. – 210 с.
9. Стегний,  П.В.  В тени восьмиконечного креста:  Мальтийский орден и его

связи с Россией / Пётр Стегний. – 2-е изд., перераб. – М.: Международные
отношения, 2013. – 349 с.

10. Эйдельман, Н.Я. Грань веков: политическая борьба в России конца XVIII –
начала XIX столетия / Н.Я. Эйдельман. – М.: Мысль, 1986. – 367 с.
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ТЕМА 11. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ МОМЕНТОВ В РАЗВИТИИ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ XVII–XVIII ВВ.

(2 часа)
1. Новое и старое в русской культуре XVII в.
2. Русская культура XVIII в.: формирование цивилизационного раскола.

Библиографический список
1. Живов,  В.М.  Язык и  культура  в  России  XVIII  века  /  В.М.  Живов.  –  М.:

Школа "Языки русской культуры", 1996. – 590 c.
2. Лаппо-Данилевский, А.С. История русской общественной мысли и культуры

XVII–XVIII вв. / А.С. Лаппо-Данилевский. – М.: Наука, 1990. – 292 с.
3. Лотман,  Ю.М.  Беседы  о  русской  культуре:  быт  и  традиции  русского

дворянства (XVIII - начало XIX века) / Ю.М. Лотман. – СПб.: Азбука, 2014.
– 540 с.

4. Очерки русской культуры XVII века: в 2-х ч. / отв. ред. А.В. Арциховский. –
М.: Изд-во МГУ, 1979. – Ч. 1. – 350 с.; Ч. 2. – 342 с.

5. Очерки русской культуры  XVIII века / гл. ред. Б.А. Рыбаков. – М.: Изд-во
МГУ, 1985–. 1985. – Ч. 1. – 384 с.; 1987. – Ч. 2. – 406 с.; 1988. – Ч. 3. – 394 с.;
1990. – Ч. 4. – 380 с.

6. Панченко,  А.М.  Русская  культура  в  канун  петровских  реформ  /  А.М.
Панченко. – Л.: Наука, 1984. – 205 с.

7. Петинова, Е.Ф. Во дни Екатерины... / Е.Ф. Петинова. – СПб.: Книжный мир,
2002. – 397 с.

8. Савинов,  А.В.  Московские  истории  XVII  столетия.  Повседневный  быт  и
обычаи / А.В. Савинов. – М.: Вече: Русский импульс, 2014. – 448 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: XVII–XVIII ВВ. КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

(2 часа)

Библиографический список
1. Глинчикова,  А.Г.  Россия  и  Европа:  два  пути  к  современности  /  А.Г.

Глинчикова. – М.: Культурная революция, 2014. – 608 с.
2. Каменский, А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт

целостного анализа) / А.Б. Каменский. – М.: РГГУ, 2001. – 575 с.
3. Киселёва, М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII –

начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учёности /
М.С. Киселёва. – М.: Прогресс-Традиция, 2011. – 472 с.

4. Черникова, Т.В. Европеизация России во второй половине XV – XVII веках /
Т.В. Черникова. – М.: МГИМО-университет, 2012. – 944 с.
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РАЗДЕЛ II. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1. СМУТНОЕ ВРЕМЯ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА

(8 часов)

План:
Сообщение: «Историки о характере Смуты».
1. Причины и предпосылки Смуты (состояние Русского государства в конце

XVI – начале XVII в.).
2. Начало Смуты: авантюра Лжедмитрия I.
3. Нарастание кризиса и попытки его преодоления: 1606–1610 гг.
4. Кульминация Смуты: 1611–1613 гг.
Дискуссия: «Смута  –  первая  крестьянская  или  первая  гражданская  война  в
истории России?»

Краткая аннотация темы
Смута  начала  XVII в.  явилась  одним  из  самых  крупных  потрясений  в

тысячелетней истории России. Подобно революционным всполохам начала XX
в.  она  стала  прологом  к  радикальным  переменам  во  всех  сферах  жизни
российского  государства  и  общества.  Актуальность  изучения  кризиса
четырёхсотлетней  давности  определяется  не  только  его  масштабом  и
последующим резонансом,  но – в первую очередь – необходимостью понять
как,  в  каких  условиях  зарождаются  исторические  бури,  вовлекающие  в
водоворот событий широкие слои населения и соседние государства;  в каких
формах проявляются и как протекают катаклизмы, от которых не застрахованы
ни  один  народ,  ни  одно  государство;  какие  альтернативы  возникают  в  ходе
развёртывания  кризиса,  и  почему  реализуется  только  одна  из  них.  Анализ
источников и научной литературы, посвящённых событиям Смутного времени,
должен позволить приблизиться к ответам на поставленные вопросы.

Библиографический список ко всей теме
1. Горсей, Д. Записки о России XVI – начала  XVII в. / Джером Горсей. – М.:

Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
2. Хроники  Смутного  времени  /  К.  Буссов,  А.  Елассонский,  Э.  Геркман,

"Новый летописец"; сост.:  А. Либерман и др.  – М.:  Фонд Сергея Дубова,
1998. – 602 с.

3. Масса, И. О начале войн и смут в Московии / Исаак Масса, Пётр Петрей. –
М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. – 560 с.

4. Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века, 1601–1608:
сб. док. / сост. Р.В. Овчинников, В.И. Корецкий, М.Г. Кротов и др.; отв. ред.
Н.М. Рогожин; Ин-т рос. истории. – М.: Наука, 2003. – 491 с.

5. Пискарёвский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 34. – М.:
Наука, 1978. – С. 31–220.
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6. Россия начала XVII в.: Записки капитана Маржерета / Жан Маржерет. – М.:
Изд-во ин-та истории СССР, 1982. – 255 с.

7. Сказание Авраамия Палицина / Авраамий Палицин; под ред. Д.С. Лихачева.
– М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 344 с.

8. Смута в Московском государстве: Россия начала  XVII столетия в записках
современников: сб. / сост. и авт. коммент.: А.И. Плигузов, И.А. Тихонюк. –
М.: Современник, 1989. – 459 с.

9. Смута в России глазами английского кондотьера / К.Г. Коваленко // Вопросы
истории. – 1999. – №1. – С. 149–153.

10. Буганов, В.И. Крестьянская война в России начала  XVII века: пособие для
учащихся / В.И. Буганов. – М.: Просвещение, 1976. – 144 с.

11. Кобрин,  В.Б.  Смутное время – утраченные возможности  /  В.Б.  Кобрин //
История  Отечества:  люди,  идеи,  решения.  Очерки  истории  России  IX –
начала XX в. / сост.: С.В. Мироненко. – М.: Политиздат, 1991. – С. 163–185.

12. Корецкий,  В.И.  Формирование  крепостного  права  и  первая  крестьянская
война в России / В.И. Корецкий. – М.: Наука, 1975. – 389 с.

13. Костомаров,  Н.И. Смутное время Московского государства в начале  XVII
столетия:  исторические монографии и исследования /  Н.И. Костомаров.  –
М.: Изд-во «Чарли», 1994. – 800 с.

14. Курбатов,  О.А.  Военная  история  русской  Смуты  начала  XVII  века.  /
О.А.Курбатов. – 2-е изд., испр. – М.: Квадрига, 2014. – 256 с.

15. Морозова,  Л.Е.  Смута  начала  XVII  века  глазами  современников  /  Л.Е.
Морозова; отв. ред. А.А. Преображенский. – М.: ИРИ РАН, 2000. – 464 с.

16. Платонов, С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI -
XVII веков: опыт изучения общественного строя и сословных отношений в
Смутное время / С.Ф. Платонов. – СПб.: Наука, 2013. – 398 с.

17. Скрынников, Р.Г. Россия в начале XVII в.: «Смута» / Р.Г. Скрынников. – М.:
Наука, 1988. – 284 с.

18. Станиславский,  А.Л.  Гражданская  война  в  России  XVII в.:  казачество  на
переломе истории / А.Л. Станиславский. – М.: Мысль, 1990. – 269 с.

19. Электронный проект «Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII вв.) и
укрепление  российской  государственности».  –  http://rusarchives.ru/smuta/o-
proekte.shtml

Дополнительный библиографический список к сообщению
1. Бушуев,  С.В.  История  государства  Российского:  историко-

библиографические очерки.  XVII–XVIII вв. / С.В. Бушуев. – М.: Книжная
палата, 1994. – 416 с.

2. Даннинг, Ч. Была ли в России в начале XVII в. крестьянская война? / Честер
Даннинг // Вопросы истории. – 1994. – №9. – С. 21–34.

3. Кизеветтер,  А.А.  К  истории  крестьянских  движений  в  России  /  А.А.
Кизеветтер // Вопросы истории. – 1994. – №1. – С. 145–168.

4. Нольте,  Г.-Г. Русские «крестьянские войны» как восстания окраин / Ганс-
Гейнрих Нольте // Вопросы истории. – 1994. – №11. – С. 31–38.
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5. Кристенсен,  С.О.  История  России  XVII в.:  обзор  исследований  и
источников: пер. с дат. / Свен Оге Кристенсен; вступ. ст. и общ. ред. В.И.
Буганова. – М.: Прогресс, 1989. – (Гл. VI).

6. Щербань, Н.В. В.О. Ключевский о смуте / Н.В. Щербань // Отечественная
история. – 1997. – №3. – С. 96–106; №4. – С. 95–103.

Методические указания
В кратком историографическом обзоре докладчику необходимо представить

эволюцию взглядов историков на характер кризиса в Московском государстве в
начале  XVII в.  При этом желательно структурировать  доклад,  во-первых,  по
хронологическому  принципу:  оценка  Смуты  ее  современниками;
дореволюционная  историография;  советская  историография;  современная
российская  историография.  Во-вторых,  внутри  каждого  хронологического
периода  выделить  точки  зрения  исследователей  на  следующие  проблемы:
причины Смуты; ее движущие силы (наиболее активные социальные страты);
преобладавший  в  данный  период  взгляд  на  характер  Смуты  в  целом
(крестьянская или гражданская война).

Дополнительный библиографический список к первому вопросу
1. Зимин,  А.А.  В  канун  грозных  потрясений:  предпосылки  первой

Крестьянской войны в России / А.А. Зимин. – М.: Мысль, 1986. – 333 с.
2. Кульпин, Э.С. Две смуты: опыт сравнения / Э.С. Кульпин // Общественные

науки и современность. – 2003. – №5. – С. 96–107.
3. Нефедов,  С.А.  К  новой  интерпретации  социально-экономических

предпосылок Смутного времени / С.А. Нефедов, Ч. Даннинг // Социальные
трансформации  в  российской  истории.  –  Екатеринбург;  Москва:
Академкнига, 2004. – С. 298–317.

4. Павлов, А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове
(1584–1605 гг.) / А.П. Павлов. – СПб.: Наука, 1992. – 279 с.

5. Скрынников, Р.Г. Россия накануне «смутного времени» / Р.Г. Скрынников. –
М.: Мысль, 1985. – 203 с.

6. Флоря,  Б.Н.  Русско-польские  отношения  и  политическое  развитие
Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в. / Б.Н. Флоря;
под ред. В.Д. Королюк. – М.: Наука, 1978. – 301 c.

Методические указания
Анализируя состояние Московского государства в конце XVI – начале XVII

в., важно уяснить, что Смута была вызвана целым комплексом взаимосвязанных
внутри–  и  внешнеполитических  причин.  В  связи  с  этим  необходимо
последовательно  рассмотреть  следующие  стержневые  составляющие
жизнедеятельности  русского  средневекового  общества.  Прежде  всего  –
состояние  сельского  хозяйства,  доходы  от  которого  определяли  как
стабильность  всего  государства  в  целом,  так  и  его  основных  слоёв  –
крестьянства и дворянства. В каких конкретных формах проявлялось «великое
запустение»  центральных  районов  страны  и  какие  последствия  вызывали
правительственные меры по преодолению этого явления?

20



Далее необходимо проанализировать особенности социальных отношений в
Русском  государстве  накануне  Смуты.  Можно  ли  рассматривать  заведомо
противостоящие  слои  населения  –  служилое  сословие  и  боярскую
аристократию с одной стороны и тяглое население с другой – как монолитные
силы, имевшие одинаковые цели и интересы? Какие конфликты наблюдались во
взаимоотношениях между представителями каждой страты (между боярством и
дворянством, внутри самого дворянства, между дворянством и крестьянством,
внутри крестьянства)? Что собой представляло казачество в конце  XVI в.: из
каких  слоёв  населения  рекрутировалось,  какие  идеалы  исповедовало,  как
позиционировало  себя  на  фоне  дворянства  с  одной  стороны,  и  на  фоне
крестьянства – с другой.

Следующим  шагом  необходимо  проанализировать  династическую
составляющую  Смуты:  почему  пресечение  династии  Рюриковичей
спровоцировало  такой  ажиотаж  в  разных  слоях  населения  Русского
государства? Какой феномен явился прямым следствием этого ажиотажа?

В  современной  историографии  Смутного  времени  немалую  роль  в
развёртывании  кризиса  отводят  экологической  составляющей.  С  какими
проблемами  экологического  плана  столкнулось  русское  общество  на  рубеже
XVI–XVII вв., и какие последствия они спровоцировали?

Наконец,  необходимо  обратить  внимание  на  внешнеполитическую
обстановку  и  особенности  взаимоотношений  Русского  государства  с
ближайшими соседями – Польшей, Швецией, Турцией и Крымским ханством.
Почему указанные страны зорко следили за состоянием дел в Московии и были
готовы воспользоваться в своих интересах ее внутренними проблемами?

Дополнительный библиографический список ко второму вопросу
1. Дневник  Марины  Мнишек  /  пер.  с  пол.  В.Н.  Козлякова;  отв.  ред.  Д.М.

Буланин. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. – 199 с.
2. Пирлинг, П. Дмитрий Самозванец / Пирлинг; пер. с фр. В.П. Потемкина. –

Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 476 с.
3. Скрынников, Р.Г. Три Лжедмитрия / Р.Г. Скрынников. – М.: АСТ: Астрель,

2003. – 476 с.
4. Шестаков  П.А.  Самозванец:  факты  и  размышления  о  Г.  Отрепьеве  /

П.А.Шестаков. – Ростов н/Д: Книжное изд-во, 1990. – 186 с.

Методические указания
Одной  из  центральных  фигур  Смутного  времени,  безусловно,  является

Лжедмитрий I. Его противоречивая личность выступает как квинтэссенция всех
тех проблем, которые вызвали к жизни катаклизмы начала  XVII в. В связи с
этим в первую очередь необходимо проследить жизненный путь самозванца:
его социальное происхождение, основные вехи карьеры (служебной, духовной),
польско-литовский  период  жизни.  Можно  ли  Г.  Отрепьева  считать
авантюристом-одиночкой, или – в соответствие со знаменитым афоризмом В.О.
Ключевского – он был марионеткой в руках более могущественных сил? Далее
необходимо  осветить  вопрос  об  отношении  к  самозванцу  самых  различных
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слоёв русского общества. Отдельным сюжетом выступает непродолжительный
период царствования Лжедмитрия I: проанализировав сообщения источников и
записки современников, попробуйте порассуждать на тему «Можно ли фигуру
самозванца и стиль его правления рассматривать как реальную альтернативу в
плане преодоления кризиса»? Было ли в связи с этим свержение Г. Отрепьева
исторически закономерным?

Дополнительный библиографический список к третьему вопросу
1. Мархоцкий, Н. История московской войны: Смутное время начала XVII в.:

пер.  с  пол.  /  Н.  Мархоцкий;  подгот.  публ.,  пер.,  ввод.  ст.,  коммент.  Е.
Куксиной. – М.: РОССПЭН, 2000. – 222 с.

2. Абрамович, Г.В. Князья Шуйские и российский трон / Г.В. Абрамович. – Л.:
Изд-во ЛГУ, 1991. – 192 с.

3. Козляков,  В.Н.  Василий  Шуйский  /  Вячеслав  Козляков.  –  М.:  Молодая
гвардия, 2007. – 304 с.

4. Петрова, Н.Г. Скопин-Шуйский / Наталья Петрова. – М.: Молодая гвардия,
2010. – 320 с.

5. Скрынников,  Р.Г.  Смута  в  России  в  начале  XVII в.:  Иван  Болотников  /
Р.Г.Скрынников. – Л.: Наука, 1988. – 255 с.

6. Смирнов, И.И. Восстание Болотникова: 1606–1607 гг. / И.И. Смирнов. – 2-е
изд. – М.: Госполитиздат, 1951. – 588 с.

Методические указания
После свержения Лжедмитрия I кризис Московского государства вступает в

новую фазу – фазу гражданской войны. Чтобы обосновать данное утверждение
необходимо, прежде всего, выявить основные критерии гражданской войны как
общеисторического  феномена.  Затем  последовательно  проанализируйте
главные  явления  и  события  периода  правления  Василия  Шуйского.  Сначала
обратимся к фигуре последнего: каким образом В. Шуйский оказался на троне,
чем  примечательным  сопровождалось  его  воцарение,  и  почему  некоторые
современные исследователи проявляют особый интерес к этому факту?

Затем  обратимся  к  реакции  внутренних  и  внешних  сил  на  воцарение  В.
Шуйского.  Почему  новоизбранный  государь  изначально  не  воспринимался
этими  силами  как  гарант  стабилизации  обстановки  в  стране?  Дайте
характеристику сформировавшимся в первые годы правления Шуйского очагам
сопротивления центральной власти – движению И. Болотникова и очередной
самозванческой  авантюре  в  лице  Лжедмитрия  II.  Кто  составлял  социальную
основу  этих  движений,  какими  идеями  и  лозунгами  руководствовались  их
участники, обозначьте основные событийные и хронологические вехи данного
этапа Смуты. Какие попытки предпринимало правительство Шуйского в целях
преодоления кризиса, и почему все они оказались безрезультатными?

Охарактеризуйте  состояние  Русского  государства  к  моменту  свержения
Шуйского.
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Дополнительный библиографический список к четвёртому вопросу
1. Станиславский,  А.Л.  Повесть  о  Земском  соборе  1613  г.  /  А.Л.

Станиславский, Б.Н. Морозов // Вопросы истории. – 1985. – №5. – С. 89–96.
2. Буганов,  В.И.  «Выборный  человек  всею  землёю»  Кузьма  Минин  /  В.И.

Буганов // Вопросы истории. – 1980. – №9. – С. 90–102.
3. Забелин,  И.Е. Минин и Пожарский: прямые и кривые в Смутное время /

И.Е. Забелин; сост. Д.М. Володихин. – М.: Аграф, 1999. – 334 с.
4. Любомиров П.Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611–1613 гг. /

П.Г. Любомиров. – переизд. – М.: Соцэкгиз, 1939. – 342 с.
5. Морозова,  Л.Е.  Россия  на пути из  Смуты: избрание на  царство Михаила

Фёдоровича  /  Л.Е.  Морозова;  Институт  российской  истории  РАН.  –  М.:
Наука, 2005. – 467 с.

6. Скрынников, Р.Г. Минин и Пожарский / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., испр. –
М.: Молодая гвардия, 2007. – 328 с.

Методические указания
Свержение  В.  Шуйского  знаменует  переход  к  новому  этапу  Смуты  –

национально-освободительной  борьбе  русского  народа  против  иноземных
захватчиков. Прежде всего необходимо проанализировать действия московских
властей в лице «семибоярщины», направленные на стабилизацию обстановки в
стране.  Почему  выбор  боярской  аристократии  при  обсуждении  кандидатуры
нового царя  пал  на  польского королевича;  какие условия  выдвинула Москва
польской стороне и можно ли данные условия рассматривать как – по мнению
некоторых  современных  историков  –  первый  в  истории  России
конституционный  проект?  К  каким  последствиям  привело  заключение
соответствующего договора с Польшей?

Обсуждение  дальнейшего  хода  событий  необходимо  начать  с  выявления
источников  призыва  русского  народа  к  единению  перед  лицом  иноземной
агрессии.  Какую роль  сыграл  религиозный фактор?  Кратко проанализируйте
историю организации, деятельность и причины неудачи первого ополчения.

В  ходе  анализа  истории  второго  ополчения  обратите  внимание  на
следующие  моменты:  почему  именно  Нижний  Новгород  стал  центром
формирования общерусских сил сопротивления;  в  чем заключается истинная
заслуга К. Минина; какие проблемы возникли в ходе организации похода на
Москву?  Охарактеризуйте  внутреннюю  структуру  и  степень  властных
полномочий второго ополчения.

Освобождение  Москвы  от  польских  интервентов  вновь  поставило  перед
русским  обществом  вопрос  о  кандидатуре  нового  монарха.  Каким  образом
проходила  подготовка  к  Земскому  собору,  насколько  демократичным  было
обсуждение  кандидатов  и  почему  фактически  единогласно  выбор  пал  на
Михаила Фёдоровича Романова?
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ТЕМА 2. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
(8 часов)

План:
Сообщение: «Соборное Уложение в историографии».
1. Причины и предпосылки принятия нового кодекса законов.
2. Московское восстание 1648 г. Подготовка и принятие Уложения.
3. Внешнее описание, состав и структура Соборного Уложения.
4. Отражение  основных  сфер  государственно-политической  и  социально-

экономической жизни России в Уложении:
– государственно-политическое устройство и высшие органы власти;
– местное управление;
– социальная структура русского общества;
– церковь;
– судопроизводство;
– другие вопросы.

Творческое задание: Составить историко-юридическую задачу на основе норм
Соборного Уложения.

Краткая аннотация темы
Соборное Уложение 1649 г. является одним из самых ценных и известных

источников по истории России XVII века. «Новизна» XVII столетия во многих
своих  проявлениях  нашла  отражение  как  в  ходе  подготовки  и  принятия
Соборного Уложения, так и в содержании последнего. Значение этого кодекса
русского  средневекового  права  определяется  целым  рядом  факторов.  Во-
первых, принятие Соборного Уложения было инициировано «снизу» в ходе т.н.
«соляного  бунта»,  что  позволяет  лишний  раз  актуализировать  вопрос  об
исторической  роли  народных  масс.  Во-вторых,  Соборное  Уложение  стало
первым в российской истории всеохватывающим сборником законодательства
(в отличие от предыдущих Судебников). Наконец, – будучи изданным огромным
тиражом  в  2400  экз.  –  оно  стало  реально  действующим  кодексом  права
(некоторые  статьи  Соборного  Уложения  были  актуальны вплоть  до  1917  г.).
Всесторонний анализ этого памятника русского права призван подтвердить его
огромное значение как исторического источника.

Библиографический список ко всей теме
1. Российское законодательство  X–XX вв. Т. 3. Акты Земских соборов / под

ред. А.Г. Манькова. – М.: Юридическая литература, 1985. – 511 с.
2. Соборное  Уложение  1649  г.:  Текст.  Комментарии  /  подгот.  текста  Л.И.

Ивиной; коммент. Г.Н. Абрамовича и др.; рук. автор. колл. А.Г. Маньков. –
Л.: Наука, 1987. – 448 с.

3. Тихомиров,  М.Н.  Соборное  Уложение  1649  года:  учебное  пособие  для
высшей школы / М.Н. Тихомиров, П.П. Епифанов. – М.: Изд-во МГУ, 1961. –
444 с. – http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm.
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4. Владимирский-Буданов,  М.Ф.  Обзор  истории  русского  права  /  М.Ф.
Владимирский-Буданов. – М.: Территория будущего, 2005. – 797 с.

5. Исаев, И.А. История государства и права России: учебное пособие для студ.
вузов, обуч. по спец. и напр. "Юриспруденция" / И.А. Исаев. – М.: Юрист,
1998. – 608 с.

6. Маньков,  А.Г.  Уложение  1649  г.  –  кодекс  феодального  права  России  /
А.Г.Маньков. – 2-е изд., испр. – М.: ГПИБ, 2003. – 369 с.

7. Маньков, А.Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. /
А.Г. Маньков; отв. ред. Б.Н. Миронов. – СПб.: Наука, 1998. – 214 с.

Дополнительный библиографический список к первому вопросу
1. Андреев, И.А. «Сильные люди» Московского государства и борьба дворян с

ними в 20–40-е годы XVII в. / И.А. Андреев // История СССР. – 1990. – №5.
– С. 77–88.

2. Чистякова, Е.В. Городские восстания в России в первой половине  XVII в.
(30–40-е гг.) / Е.В. Чистякова. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1975. – 245 с.

Методические указания
Анализируя  причины  и  предпосылки  принятия  Соборного  Уложения,

необходимо  отталкиваться  от  того  факта,  что  любая  модернизация
законодательства  возможна  только  в  условиях  усложнения  социально-
экономических и государственно-политических отношений в обществе. В связи
с этим укажите, какие изменения в отмеченных сферах произошли в Русском
государстве  со  времён  появления  Судебника  1550  года.  Каким  образом  на
необходимость  разработки  нового  кодекса  законов  повлияли  события  начала
XVII в.?

Далее – на основе анализа источников – попробуйте обосновать тот факт,
что начало работы над подготовкой Соборного Уложения не было спонтанным
актом  правительства,  а  было  инициировано  требованиями  самых  широких
слоёв населения в 20 – 40-е годы XVII в.

Дополнительный библиографический список ко второму вопросу
1. Черепнин,  Л.В.  Земские  соборы  Русского  государства  в  XVI–XVII вв.  /

Л.В.Черепнин. – М.: Наука, 1978. – 417 с.

Методические указания
Соляной бунт 1648 г. в Москве был одной из самых ярких страниц в истории

социального протеста  XVII в. 30 – 40-е гг. указанного столетия известны как
«эпоха городских восстаний» в России. Прежде всего, отметьте то общее, что
объединяло социальные конфликты данной эпохи: причины, движущие силы,
лозунги и требования, ход восстаний.

Далее проанализируйте ход московского восстания 1648 г.: что послужило
поводом для начала конфликта; какие силы выступили его зачинщиками; как по
ходу  развёртывания  событий  менялись  социальный  состав  и  требования
восставших.  Опишите  реакцию  властей  на  происходящее:  почему
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правительство  Алексея  Михайловича,  по  сути  дела,  пошло  на  поводу  у
восставших и отказалось от силового разрешения ситуации?

В заключении опишите и проанализируйте историю подготовки и принятия
Соборного  Уложения:  состав  и  деятельность  комиссии  Одоевского;  круг
источников  и  материалов,  привлечённых к  разработке нового кодекса;  созыв
Земского  Собора  и  утверждение  им  окончательной  редакции  Соборного
Уложения. Попробуйте ответить на вопрос, почему столь обширный документ
был разработан и утверждён в такие короткие сроки?

Методические указания к третьему вопросу
В данном сюжете  представьте  внешнее  описание  Соборного  Уложения  и

дайте  краткую  характеристику  его  структуры  (разбивка  на  главы  и  статьи).
Проанализируйте список лиц, подписавшихся под Уложением, и попробуйте на
его  основе  составить  среднестатистический  портрет  участника  Земского
Собора:  его  социальное  происхождение,  степень  грамотности,  место
проживания.

Наконец, расскажите о тех мерах, при помощи которых московские власти
стремились  превратить  Соборное  Уложение  в  действующий  общерусский
кодекс права (способы размножения и распространения).

Методические указания к четвёртому вопросу
При анализе содержания Соборного Уложения как исторического источника

необходимо сделать  ставку на  выявление тех новых тенденций,  процессов  и
явлений,  которые  спровоцировали  появление  данного  памятника  и  были
законодательно  закреплены  в  нем.  В  первую  очередь  речь  идёт  о  генезисе
абсолютизма и его основных элементов.

Что  в  Уложении  говорится  о  царской  власти  и  её  прерогативах;  какие
наказания предусмотрены за те или иные действия против царя и его семьи.
Попробуйте на основе соответствующих статей дать характеристику Боярской
Думе, приказному аппарату, Земским Соборам. Охарактеризуйте особенности
функционирования системы местного управления и самоуправления.

Особое внимание обратите на фиксацию в Соборном Уложении состояния и
юридического статуса сословий Русского государства. Какие статьи позволяют
говорить о начавшемся процессе консолидации правящего класса (боярства и
дворянства). Главы, посвящённые низшим социальным стратам, наиболее часто
подвергались  анализу  предшествующей  историографией.  Каким  образом
Уложение  конституировало  окончательное  установление  крепостного  права?
Охарактеризуйте  социальный  статус  крестьянства,  холопов,  тяглых  слоёв
городского населения.

Большое внимание Уложение уделяет православной церкви как одному из
государственных институтов. Попробуйте представить себя на месте патриарха
Никона  и  обосновать  брошенную им  в  гневе  реплику  о  том,  что  Уложение
является «бесовской книгой».

Охарактеризуйте основные черты и особенности системы судопроизводства
в Русском государстве середины XVII в. Самостоятельно попробуйте отыскать и
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озвучить наиболее интересные – на Ваш взгляд – статьи Соборного Уложения,
отображающие другие стороны жизни русского средневекового общества.

ТЕМА 3. РОССИЯ В ПЕРИОД ПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
(ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII в.)

(8 часов)

План:
Сообщение: «Основные  проблемы  историографии  петровских
преобразований».
1. Династический кризис начала 80-х гг. XVII в. Регентство Софьи.
2. Путь Петра к власти и начало самостоятельного правления: 1682–1695 гг.
3. «Начало славных дел»: Азовские походы и Великое посольство.
4. Россия в Северной войне. Дипломатия Петра I.
5. Идеология, цели и методы петровских преобразований.
6. Основные направления, содержание и взаимосвязь реформ Петра.
Просмотр  видеофильма  и  дискуссия: «Итоги  и  последствия  петровских
реформ: начало цивилизационного раскола русской культуры».

Краткая аннотация темы
Эпоха петровских преобразований является центральным пунктом не только

изучаемого нами курса отечественной истории  XVII–XVIII вв., но и одним из
переломных  моментов  всей  тысячелетней  истории  России.  Реформы  первой
четверти XVIII в., личность самого Петра I и последствия его деятельности до
сих пор остаются предметом пристального интереса  и горячих споров среди
историков. И споры эти далеки от завершения. Поэтому, приступая к изучению
петровских  преобразований,  мы  должны  в  первую  очередь  восстановить
хронологический и событийный ряд произошедшего в России в конце  XVII –
первой  четверти  XVIII в.  И  только затем  можно  попытаться  дать  оценку  и
обозначить все плюсы и минусы этой великой эпохи и её главного героя.

Библиографический список ко всей теме
1. Законодательство  Петра  Первого  /  отв.  ред.:  А.А.  Преображенский,  Т.Е.

Новицкая. – М.: Юридическая литература, 1997. – 878 с.
2. Кирилов,  И.К.  Цветущее  состояние  Всероссийского  государства  /  И.К.

Кирилов; под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1977. – 443 с.
3. Пётр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты / сост., вст.

ст. и прим. Е.В. Анисимова. – СПб.;  М.; Париж; Нью-Йорк: Пушкинский
фонд: Третья волна, 1993. – 447 с.

4. Российское  законодательство  X–XX вв.  Т.4:  Законодательство  периода
становления  абсолютизма  /  под  ред.  А.Г. Манькова.  –  М.:  Юридическая
литература, 1986. – 511 с.

5. Россию  поднял  на  дыбы…:  в  2-х  т.  /  сост.,  предисл.,  сопровод.  текст
Н.И.Павленко. – М.: Молодая гвардия, 1987. – Т. 1. – 574 с.; Т. 2. – 654 с.
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6. Россия при царевне Софьи и Петре I: записки русских людей / сост., автор
вст. ст., коммент. и указ. А.П. Богданов. – М.: Современник, 1990. – 445 с.

7. Андерсон, М.С. Петр Великий: пер. с англ. / М.С. Андерсон. – Ростов н/Д:
Феникс, 1997. – 349 с.

8. Анисимов,  Е.В.  Время  петровских  реформ  XVIII в.:  1-я  четверть  /  Е.В.
Анисимов. – Л.: Лениздат, 1989. – 495 с.

9. Анисимов, Е. В. Пётр Великий: личность и реформы / Евгений Анисимов. –
М. [и др.]: Питер, 2009. – 446 с.

10. Брикнер, А.Г. Иллюстрированная история Петра Великого / А.Г. Брикнер. –
М.: Изд-во «Сварог и К0», 2000. – 682 с.

11. Буганов,  В.И.  Петр  Великий  и  его  время  /  В.И.  Буганов;  отв.  ред.  А.П.
Новосельцев. – М.: Наука, 1989. – 187 с.

12. Водарский, Я.Е. Пётр I / Я.Е. Водарский // Вопросы истории. – 1993. – №6. –
С. 59–78.

13. Кара-Мурза,  А.А.  Реформатор.  Русские  о  Петре:  опыт  аналитической
аналогии / А.А. Кара-Мурза, Л.В. Поляков. – Иваново: Фора, 1994. – 319 с.

14. Масси, Р.К. Пётр Великий: в 3-х тт.: пер. с англ. / Р.К. Масси. – Смоленск:
Русич, 1996. – Т. 1. – 460 с.; Т. 2 – 456 с.; Т. 3. – 475 с.

15. Павленко, Н.И. Пётр Первый / Н.И. Павленко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Молодая гвардия, 2000. – 428 с.

16. Соловьёв, С.М. Публичные чтения о Петре Великом / С.М. Соловьёв; подг.
текста, вст. ст. и коммент. Л.Н. Пушкарева. – М.: Наука, 1984. – 231 с.

Дополнительный библиографический список к сообщению
1. Баггер, Х. Реформы Петра Великого: обзор исследований: пер. с дат. / Ханс

Баггер; вст. ст., общ. ред. В.И. Буганова. – М.: Прогресс, 1985. – 198 с.
2. Каменский, А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт

целостного анализа) / А.Б. Каменский. – М.: РГГУ, 2001. – (Гл. 2).
3. Когда Россия молодая мужала с гением Петра…: рек. библиограф. указатель

/ под ред. Н.И. Павленко. – М.: Книжная палата, 1990. – 84 с.

Методические указания
В кратком сообщении докладчику необходимо отметить наиболее острые и

спорные  вопросы  изучения  петровских  преобразований.  Поэтому
рекомендуется выстроить доклад не по хронологическому, а по проблемному
принципу: выделить основные дискуссионные проблемы и кратко обозначить
подходы историков к их решению и интерпретации. 

Дополнительный библиографический список к первому вопросу
1. Гордон, П. Дневник 1684-1689 / Патрик Гордон. – Пер. с англ., ст. и прим.

Д.Г. Федосова. – М.: Наука, 2009. – 354 с.
2. Невиль, Де ла. Записка о Московии / Де ла Невиль; предисл., подг. текста,

перевод  и  коммент.  А.С.  Лаврова.  –  М.;  Долгопрудный:  Аллегро-Пресс,
1996. – 304 с.

3. Богданов, А.П. В тени Петра Великого / А.П. Богданов. – М.: Армада, 1998.
– 329 с.
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4. Буганов, В.И. «Канцлер» предпетровской поры / В.И. Буганов //  Вопросы
истории. – 1971. – №10. – С. 144–156.

5. Галанов, М.М. Семейство Нарышкиных и политическая борьба в России в
последней четверти  XVII в. / М.М. Галанов // Вопросы истории. – 1999. –
№6. – С. 145–149.

6. Костин, Б. А. Царевна Софья / Б.А. Костин. – М.: Фонд развития отечеств.
книгоиздания, 1996. – 189 с.

7. Лавров,  А.С.  Василий  Васильевич  Голицын  /  А.С.  Лавров  //  Вопросы
истории. – 1998. – №5. – С. 61–72.

8. Лавров, А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны: служилое общество и
борьба  за  власть  в  верхах  Русского  государства  в  1682–1689  гг.  /  А.С.
Лавров. – М.: Археографический центр, 1999. – 298 с.

9. Хьюз, Л. Царевна Софья: пер. с англ. / Л. Хьюз. – СПб.: Гранд, 2001. – 411 с.

Методические указания
В апреле 1682 г. скончался царь Фёдор Алексеевич.  Несмотря на то,  что

недостатка  в  престолонаследниках  не  наблюдалось  (в  отличие  от  ситуации
конца  XVI в.),  в  стране  разразился  серьёзный  династический  кризис.  Для
понимания его корней необходимо выяснить особенности семейно-родственных
отношений как внутри правящей династии Романовых, так и в среде боярской
аристократии  (перипетии  семейной  жизни  Алексея  Михайловича,  зигзаги
придворной карьеры «царских сродственников»).

Апогеем  конфликта  стало  майское  восстание  стрельцов.  Почему  именно
стрельцы  стали  возмутителями  спокойствия;  что  представляла  собой  эта
сословная  группа  в  рассматриваемый  период,  и  какие  требования  она
выдвигала? Особое внимание следует обратить на поведение 10-летнего Петра
во время стрелецких расправ.  Попробуйте провести историческую параллель
между событиями 80-х годов XVII в. и детством Ивана Грозного (30–40-е годы
XVI в.). Каким образом разрешился династический кризис 1682 г. и было ли оно
[разрешение кризиса] окончательным?

Начавшееся вслед за стрелецким бунтом семилетнее регентство Софьи не
получило должного освещения в историографии вследствие того, что оно, по
мнению исследователей,  не  было отмечено  яркими событиями и  явлениями.
Однако если попытаться выявить в этом периоде скрытые процессы и неявные
тенденции  развития,  то  выясняется,  что  правление  Софьи  отнюдь  не
противоречило тем задачам, которые стояли перед Россией на рубеже  XVII и
XVIII веков.  Более  того,  оно  может  рассматриваться  как  нереализованная
альтернатива  петровским  преобразованиям.  Чтобы обосновать  данный тезис,
необходимо  дать  характеристику  царевны  и  ее  фаворита  В.В.Голицина;
проанализировать  реформаторские  проекты  последнего;  выявить  значение
внешнеполитических акций правительства Софьи.

Дополнительный библиографический список ко второму вопросу
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1. Богословский,  М.М.  Петр  I:  материалы  для  биографии.  В  5-и  т.  Т.  1.
Детство. Юность. Азовские походы: 1672–1697 гг. / М.М. Богословский. –
М.: Центрполиграф, 2007. – 478 с.

2. Ковригина,  В.А.  Немецкая  слобода  в  Москве  конца  XVII–XVIII века  /
В.А.Ковригина // Вопросы истории. – 1997. – №6. – С. 144–149.

Методические указания
Путь  Петра  к  самостоятельному  правлению  был  не  совсем  обычен  для

наследника  царского  трона.  Формально  являясь  вторым  (вслед  за  братом
Иваном)  царём,  фактически  он  был  отстранён  Софьей  от  участия  в
государственных делах.  Более того,  сестра  не предпринимала никаких шагов
для  обучения  сводного  брата  «царскому  ремеслу».  Будучи  предоставленным
самому  себе  Пётр  самостоятельно  познавал  окружающий  мир,  формируя
собственные стиль жизни и поведенческие стратегии.

Основываясь  на  данных  источников  и  литературы,  расскажите  о
«преображенском»  периоде  взросления  Петра,  особо  заостряя  внимание  на
таких  аспектах  как:  степень  свободы  и  круг  интересов  подростка;  его
окружение и характер взаимоотношений наследника со своими сверстниками;
отношение ближайших родственников и Софьи к его подростковым забавам.
Попробуйте выявить и обозначить те черты характера молодого Петра, которые
в полной мере проявились в дальнейшем – в период Великих реформ.

Отдельный  сюжет  –  взаимоотношения  Петра  с  иноземцами,  которые
Ключевский  называл  «вторым  обучением»  будущего  реформатора.  Дайте
характеристику  Немецкой  слободе  и  её  насельникам.  Какое  влияние
иностранцы  оказали  на  Петра,  и  почему  последний  так  легко  поддавался
иноземным соблазнам?

Дополнительный библиографический список к третьему вопросу
1. Богословский, М.М. Пётр I: материалы для биографии. В 5-и т. Т. 2. Первое

заграничное  путешествие.  Ч.  1–2.  9  марта  1697–25  августа  1698  г.  /
М.М.Богословский. – М.: Центрполиграф, 2007. – 702 с.

2. Гордон, П. Дневник 1690-1695 / Патрик Гордон. – Пер. с англ., ст. и прим.
Д.Г. Федосова. – М.: Наука, 2014. – 635 с.

3. Гузевич, Д.Ю. Великое посольство: рубеж эпох, или Начало пути, 1697-1698
/ Дмитрий Гузевич, Ирина Гузевич. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. – 693 с.

4. Преображенский,  А.А.  Великое  посольство 1697–1698 гг.:  старое и новое
русской дипломатии / А.А. Преображенский // Вопросы истории. – 1999. –
№2. – С. 114–122.

Методические указания
1689 г. был последним годом регентства Софьи. Какие события произошли в

жизни Петра в этот год? Насколько сильно они изменили стиль его поведения и
сферу интересов? Попробуйте сравнить семилетний период правления Софьи и
первые шесть лет формально самостоятельного царствования Петра. Можно ли
выявить в это время зачатки будущих масштабных преобразований?

30



1695 г. стал «началом славных дел»: Пётр предпринимает первый Азовский
поход. Какие цели и задачи преследовал молодой царь? Почему именно южное
направление в данный период стало основным во внешней политике России?
Расскажите  об  Азовских  походах,  о  первых  успехах  и  неудачах,  и  реакции
Петра на них.

Какими были цели и задачи Великого посольства? Что нового привнёс Пётр
в российскую дипломатию? Какие страны посетило посольство, и какова была
реакция  царя на  все  увиденное  в  Европе? Проанализируйте  основные итоги
Великого  посольства.  Какие  изменения  в  мировоззрении  Петра  произошли
после  данного  путешествия?  Что  собой  представляли  первые  нововведения,
предпринятые царём по возвращению из вояжа, и можно ли их считать началом
коренных структурных преобразований?

Дополнительный библиографический список к четвёртому вопросу
1. Богословский, М.М. Пётр I: материалы для биографии. В 5-и т. Т. 4. Русско-

датский  союз.  Керченский  поход.  Дипломатическая  подготовка  Северной
войны. Реформы и преобразовательные планы 1699–1700 гг. Начало войны
Дании и Польши со Швецией и приготовления  Петра к Северной войне:
1699–1700 гг. / М.М. Богословский. – М.: Центрполиграф, 2007. – 542 с.

2. Молчанов, Н.Н. Дипломатия Петра Первого / Н.Н. Молчанов. – 3-е изд. –
М.: Международные отношения, 1990. – 443 с.

3. Тарле, Е. В. Северная война / Евгений Тарле. – Москва: АСТ; Астрель, 2009.
– 701 с.

Методические указания
Северная  война,  длившаяся  21  год,  была  не  только  фоном  петровских

реформ, но и важным фактором, определявшим направление и интенсивность
преобразований.  Особенно  подробно  необходимо  рассмотреть  первый  этап
войны,  поскольку  неудачное  вступление  России  и  её  союзников  в
противостояние  со  Швецией  послужило  отправной  точкой  для  начала
структурных изменений во многих сферах жизни Русского государства. В связи
с этим расскажите о первом боевом крещении русской армии под Нарвой и о
его  последствиях.  Как  повёл  себя  Пётр  после  нарвского  позора,  и  какие
просчёты допустил Карл XII после блестящей победы? Далее кратко обозначьте
основные этапы войны и самые яркие события в рамках каждого этапа.

Северная война не отменила другие внешнеполитические задачи России. По
мере  развёртывания  событий  на  фронтах  русско-шведского  противостояния
претерпевали  изменения  как  внешнеполитическая  доктрина  Петра,  так  и
особенности организации российской дипломатии. Обозначьте эти изменения с
указанием основных новшеств,  появившихся в этой сфере в ходе петровских
преобразований.

Каковы были итоги Северной войны и петровской дипломатии в целом? Как
изменилось международное положение России к концу правления Петра?

Дополнительный библиографический список к пятому
и шестому вопросам
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1. Алексеева,  Е.В.  Использование  европейского  опыта  управления
государством при Петре  I  //  Е.В.  Алексеева //  Вопросы истории.  –
2006. – № 2. – С. 15–30.

2. Анисимов, Е.В. Пётр Первый: рождение Империи / Е.В. Анисимов //
История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX
– начала  XX в. / сост. С.В. Мироненко. – М.: Политиздат, 1991. – С.
186–220.

3. Анисимов,  Е.В.  Государственные  преобразования  и  самодержавие  Петра
Великого / Е.В. Анисимов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. – 331 с.

4. Анисимов,  Е.В.  Податная реформа Петра  I:  введение  подушной подати в
России 1719–1728 гг. / Е.В. Анисимов. – Л.: Наука, 1982. – 296 с.

5. Живов, В.М. Из церковной истории времён Петра Великого: исследования и
материалы / В.М. Живов. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 355
с.

6. Захаров,  В.Н.  Западноевропейские купцы в  России:  эпоха Петра  I /  В.Н.
Захаров. – М.: РОССПЭН, 1996. – 345 с.

7. Коломиец,  А.  Финансовая  политика  правительства  Петра  Великого  /  А.
Коломиец // Финансы. – 1996. – №8. – С. 54–60.

8. Медушевский,  А.Н.  Утверждение  абсолютизма  в  России:  сравнительно-
историческое исследование / А.Н. Медушевский. – М.: Текст, 1993. – 318 с.

9. Петрухинцев,  Н.Н.  Два  флота  Петра  I:  технологические  возможности
России / Н.Н. Петрухинцев // Вопросы истории. – 2003. – №4. – С. 117–128.

10. Правящие элиты и дворянство России во время и после петровских реформ
(1682-1750):  Сб.  статей  /  Германский  ист.  ин-т  в  Москве;  отв.  сост.
Н.Н.Петрухинцев, Лоренц Эррен. – М.: РОССПЭН, 2013. – 455 с.

11. Юхт, А.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I / А.И. Юхт. –
М.: Финансы и статистика, 1994. – 336 с. – (Гл. 1).

Методические указания
При анализе  любых реформ (тем более  такого масштаба  как  петровские)

нужно отталкиваться от ряда критериев,  позволяющих дать как можно более
всестороннюю и адекватную их оценку. Прежде всего,  необходимо выяснить
замысел реформатора и идейно-мировоззренческие основы его деятельности.
Последние, как правило, определяются господствующим в тот или иной период
мировоззрением, личными пристрастиями преобразователя и его окружения, а
также цивилизационными особенностями реформируемого общества.  Далее –
необходимо  выяснить  обстоятельства,  вызвавшие  ту  или  иную  реформу  к
жизни, послужившие толчком или стимулом к её проведению. Затем следует
описание  и  анализ  собственно  реформ  с  выявлением  степени  их
реализованности  в  соответствие  с  замыслами  и  планами  реформатора.  В
заключении выявляются последствия и значение конкретных преобразований и
реформационного периода в целом.

В  соответствие  с  представленной  схемой  начните  изучение  петровских
реформ  с  выявления  общего  замысла  Петра:  какие  цели  он  преследовал,
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приступая  к  преобразованиям;  что  (или  кого)  Пётр  рассматривал  в  качестве
главного объекта воздействия (государство, общество, отдельную социальную
страту); насколько масштабным представлялось ему это воздействие? Особое
внимание  обратите  на  идейно-мировоззренческие  установки,  которыми
руководствовался  Пётр  при  проведении  реформ.  Европа  начала  XVIII в.
находилась  под  воздействием  разворачивавшейся  научной  революции,
радикально  изменившей  всю  систему  ценностей  западной  цивилизации.
Обозначьте  самые  актуальные  составляющие  этого  мировоззрения.  Успех
реформ во многом определялся способами и методами их претворения в жизнь.
Расскажите  о  том  арсенале  средств,  которые  использовали  Пётр  и  его
окружение для вовлечения русского общества в преобразовательный процесс.

Анализ собственно реформ уместно выстроить не в хронологическом, а в
логическом порядке.  Конечно, в реальной ситуации первой четверти  XVIII в.
экспансивный и подверженный частым эмоциональным всплескам Пётр  был
вынужден  браться  в  первую  очередь  за  то,  что  на  данный  момент  ему
представлялось  самым  важным  и  необходимым.  Поэтому  с  первого  взгляда
трудно обнаружить в его деятельности какие-либо логику и последовательность
(на  это  особо  обращал  внимание,  например,  П.Н.  Милюков).  Но  в  данном
случае  наибольший  интерес  представляет  не  хронологическая
последовательность  событий,  а  выявление  взаимозависимости  и
структурированности  петровских  преобразований  в  целом.  Поэтому  анализ
реформ  с  раскрытием  их  содержания  желательно  выстроить  в  такой
последовательности:

– реформы в военной сфере;
– преобразования в финансовой и налоговой сфере;
– промышленная политика Петра I;
– административные реформы и реформы высших органов управления;
– церковные реформы;
– реформы в области быта и культуры.

Библиографический список к дискуссии
1. Медушевский,  А.Н.  Реформы  Петра  I и  судьбы  России:  научно-

аналитический обзор / А.Н. Медушевский. – М.: ИНИОН, 1994. – 55 с.
2. Пётр  Великий:  Pro et contra:  личность  и  деяния  в  оценке  русских

мыслителей и исследователей: антология / редкол. Д.К. Бурлака и др. – М.:
Русская христианская гуманитарная академия, 2001. – 758 с.

3. Пётр  I:  Часть  1–2  [Видеокассета]  /  Авт.  и  ведущий  Л.  Парфёнов.  –  М.:
МАСТЕР  ТЭЙП,  2001.  –  (Российская  Империя.  Проект  Леонида
Парфенова).

ТЕМА 4. ЭПОХА ЕКАТЕРИНЫ II: ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ И
РАСЦВЕТ КРЕПОСТНИЧЕСТВА

(8 часов)

Сообщение: «Правление Екатерины II в историографии».
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1. Путь Екатерины к престолу.
2. «Просвещённый  абсолютизм»:  его  сущность,  содержание  и  особенности

проявления в России.
3. «Наказ» и Уложенная комиссия Екатерины II.
4. Расцвет крепостничества. Пугачёвщина.
5. Основные законодательные акты Екатерины II.
Просмотр  видеофильма  и  дискуссия: «Значение  екатерининской  эпохи  в
контексте российской истории».

Краткая аннотация темы
Правление  Екатерины  II,  продолжавшееся  более  трети  века,  является  –

наряду с эпохой Петра Великого – одной из самых ярких и неоднозначных в
плане  оценок  страниц  отечественной  истории.  Указанная  неоднозначность
определялась  парадоксальным  переплетением  двух  противоположных
тенденций в развитии России второй половины XVIII в. С одной стороны, – это
было время не менее значительных, чем петровские,  реформ, основанных на
гуманистических  идеалах  Просвещения;  время  выдающихся
внешнеполитических  успехов  России  и  преддверие  «золотого  века»  русской
культуры. С другой, – «век Екатерины» отмечен расцветом крепостничества и
принятием  самых  жестоких  антикрестьянских  указов,  спровоцировавших  в
конечном  итоге  Пугачёвщину. Именно  эта  парадоксальность  екатерининской
эпохи и  должна стать  основным предметом анализа  и  обсуждения в  рамках
данной темы.

Библиографический список ко всей теме
1. Английский дипломат о политике и дворе Екатерины II // Вопросы истории.

– 1999. – №4–5. – С. 115–128.
2. Грибовский, А.М. Записки о императрице Екатерине Великой: репр. воспр.

изд. 1864 г. / А.М. Грибовский. – М.: Прометей, 1989. – 98 с.
3. Екатерина  II.  Сочинения  /  сост.,  вступ.  ст.  и  примеч.  В.К.  Кобылина  и

М.П.Одесского. – М.: Современник, 1990. – 557 с.
4. Екатерина  Великая.  Наставление  к  воспитанию  внуков.  –  М.:  Фонд  им.

И.Д.Сытина, 1996. – 166 с.
5. Записки императрицы Екатерины II: репр. воспр. изд. 1907 г. – М.: Орбита,

1989. – 749 с.
6. Записки княгини Е.Р. Дашковой: репр. воспр. изд. 1859 г. – М.: Наука, 1990.

– 528 с.
7. Записки сенатора И.В. Лопухина: репр. воспр. изд. 1859 г. – М.: Наука, 1990.

– 211 с.
8. Памятные  записки  А.В.Храповицкого,  статс-секретаря  Императрицы

Екатерины Второй: репр. воспр. изд. 1862 г. – М.: В/О Союзтеатр, 1990. –
298 с.

9. Россия XVIII в. глазами иностранцев / подгот. текстов, вступ. ст. и коммент.
Ю.А. Лимонова. – Л.: Лениздат, 1989. – 544 с.
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10. Сочинения Екатерины II / сост., вступ. ст. О.Н. Михайлова. – М.: Советская
Россия, 1990. – 384 с.

11. Брикнер, А. Г. История Екатерины Второй: с 300 грав. и украшениями на
дереве, исполн. лучшими иностр. и рус. граверами / А.Г. Брикнер. – М.: Изд-
во «Сварог и К0», 1998. – 797 с.

12. Бушуев,  С.В.  История  государства  Российского:  историко-
библиографические очерки.  XVII–XVIII вв. / С.В. Бушуев. – М.: Книжная
палата, 1994. – 416 с.

13. Гриффитс, Д. Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет / Дэвид Гриффитс;
пер. с англ. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 536 с.

14. Доннерт, Э. Екатерина Великая: личность и эпоха: пер. с нем. / Э. Доннерт. –
СПб.: Вита Нова, 2003. – 542 с.

15. История  государства  Российского:  жизнеописания.  XVIII в.  /  авт.-сост.
Е.М.Тепер, А.В. Шевцов и др. – М.: Книжная палата, 1996. – 445 с.

16. Каменский,  А.Б.  «Под  сению  Екатерины…»:  вторая  половина  XVIII в.  /
А.Б.Каменский. – СПб.: Лениздат, 1992. – 448 с.

17. Любавский, М.К. История царствования Екатерины Второй: курс, читанный
в Императорском Московском университете весной 1911 года: учеб. пособие
для вузов по ист. специальностям / М.К. Любавский. – 2-е изд. – СПб.: Лань,
2001. – 253 с.

18. Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой: пер. с англ. / Изабель де
Мадариага. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 976 с.

19. Омельченко,  О.А.  «Законная  монархия»  Екатерины  II:  просвещённый
абсолютизм в России / О.А. Омельченко. – М.: Юрист, 1993. – 428 с.

20. Павленко, Н.И. Екатерина Великая / Н.И. Павленко. – 5-е изд., испр. – М.:
Молодая гвардия, 2004. – 493 с.

21. Рахматуллин,  М.А.  Непоколебимая  Екатерина  /  М.А.  Рахматуллин  //
Отечественная история. – 1996. – №6. – С. 19–47; 1997. – №1. – С. 13–26.

22. Чайковская,  О.Г.  Императрица:  царствование  Екатерины  Второй  /  О.Г.
Чайковская. – М.; Смоленск: Олимп; Русич, 1998. – 508 с.

23. Эриксон, К. Екатерина II: пер. с англ. / Кэроли Эриксон. – Смоленск: Русич,
1997. – 494 с.

Дополнительный библиографический список к сообщению
1. Гаврилова, Л.М. Екатерина II в русской историографии / Л.М. Гаврилова. –

Чебоксары: Изд-во Чувашского ун-та, 1996. – 120 с.
2. Каменский, А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт

целостного анализа) / А.Б. Каменский. – М.: РГГУ, 2001. – (Гл. 5).

Дополнительный библиографический список к первому вопросу
1. Екатерина. Путь к власти: сборник / Сост. М. Лавринович, А. Либерман. – 2-

е изд. – М.: Фонд С. Дубова, 2012. – 378 с.
2. Путь к трону: история дворцового переворота 28 июня 1762 г. и воцарение

Екатерины  II:  сб.  /  сост.,  предисл. и коммент. Г.А. Веселой.  – М.:  Слово,
1997. – 557 с.
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Методические указания
Екатерина  II стала  пусть  и  не  первой,  но  самой  известной  российской

правительницей  иностранного  происхождения.  Будучи  чистокровной  немкой,
она  смогла  не  только закрепиться  на  престоле  и  царствовать  34 года,  но от
самих  же  русских  удостоилась  за  свои  дела  почётных  титулов  «Великая»  и
«Матерь  Отечества».  Логично предположить,  что подобная слава и  успех во
многом были обусловлены незаурядными чертами характера и недюжинными
талантами императрицы. В связи с этим, анализ екатерининской эпохи вполне
уместно начать с детства и юности будущей «северной Семирамиды».

Что собой представляли в XVIII в. немецкие княжества, в одном из которых
родилась  Екатерина;  почему  В.О.  Ключевский  называл  их  «рассадником
невест»? Расскажите о её родителях: кто из них оказал наибольшее влияние на
формирование  характера  дочери?  Как  воспитывалась,  и  какое  образование
получила  принцесса  Ангальт-Цербстская;  выделялась  ли  она  на  фоне  своих
сверстниц в этом плане?

С приездом в Россию наступает новый этап в жизни Екатерины. С какой
целью она была приглашена в Петербург; как Елизавета Петровна встретила и
впоследствии  относилась  к  своей  невестке?  Расскажите  о  тех  трудностях,  с
которыми столкнулась Екатерина при елизаветинском дворе и о способах их
преодоления.  Обозначьте  наиболее  яркие  черты  характера  будущей
императрицы, ее интересы и любимые занятия.

Расскажите об июньском перевороте  1762 г. Почему Екатерина пошла на
столь  опасный  шаг,  и  как  она  после  свержения  мужа  оправдывала
необходимость  совершения  подобных  действий?  Какова  была  реакция
придворного общества на рассматриваемые события?

Дополнительный библиографический список ко второму вопросу
1. В  чем  сущность  и  какова  роль  просвещённого  абсолютизма  в  России  //

История  России в  вопросах  и ответах.  Курс  лекций:  учебное пособие  по
истории для вузов / сост. С.А. Кислицин. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – С.
140–142.

2. Ерошкина, А.Н. Деятель эпохи просвещенного абсолютизма И.И. Бецкой /
А.Н. Ерошкина // Вопросы истории. – 1993. – №9. – С. 165–169.

3. Ивонин,  Ю.Е.  Проблема  просвещённого  абсолютизма  в  Германии  в
современной историографии / Ю.Е. Ивонин // Вопросы истории. – 1998. –
№2. – С. 149–155.

4. Моряков, В.И. Поиск пути: русская общественная мысль второй половины
XVIII в.  о  государстве  и обществе /  В.И.  Моряков  //  История Отечества:
люди,  идеи,  решения.  Очерки истории России  IX – начала  XX в.  /  сост.:
С.В.Мироненко. – М.: Политиздат, 1991. – С. 221–253.

5. Общественно-политическая  мысль  европейского  Просвещения  /  В.С.
Бондарчук и др. – М.: Университет: Книжный дом, 2002. – 383 с.
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6. Сёмочкина,  Е.И.  Содержание  понятия  «просвещённый  абсолютизм»  /
Е.И.Сёмочкина  //  История  Отечества:  курс  лекций  /  под  ред.  И.В.
Сибирякова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. – С. 41–43.

7. Сухов,  А.Д.  Просвещение  и  просвещённый  абсолютизм  в  России:  их
характер  и  взаимодействие  /  А.Д.  Сухов  //  Общественная  мысль:
исследования  и  публикации:  ежегодник  /  отв.  ред.  А.Л.  Андреев.  –  М.:
Наука, 1989. – Вып. 1. – С. 43–60.

8. Федосов,  И.А.  Просвещённый  абсолютизм  в  России  /  И.А.  Федосов  //
Вопросы истории. – 1970. – №9. – С. 34–55.

9. Эймонтова, Р.Г. К спорам о просветительстве / Р.Г. Эймонтова // Вопросы
истории. – 1988. – №6. – С. 17–33.

Методические указания
Политика «просвещённого абсолютизма» была общеевропейским явлением

и проводилась в XVIII в. многими монархами Европы. Чтобы понять сущность
данного феномена и особенности его протекания в России, необходимо, прежде
всего,  обозначить  характерные  черты  политической  и  культурной  жизни
Европы  и  выявить  основные  тенденции  развития  западной  цивилизации.
Почему именно идеи Просвещения стали в этот период столь притягательными
и актуальными? Проанализируйте содержание самых известных концепций и
теорий  просветительской  философии.  Насколько  они  были  революционны  в
плане  побудительного  мотива  к  совершению  насильственных  действий  в
отношении власти и государства? Приведите классические примеры политики
просвещённого абсолютизма в отдельных европейских монархиях.

Приступая  к  выявлению  особенностей  политики  просвещённого
абсолютизма в России необходимо первым делом охарактеризовать социально–
политические  взгляды  и  отношение  к  просветительской  философии  самой
императрицы.  С  кем  из  идеологов  европейского  Просвещения  Екатерина  II
была  знакома;  как  складывались  их  взаимоотношения;  какие  вопросы
становились предметом обсуждения и полемики? Что из идей просветителей
российская  правительница  взяла  на  вооружение,  а  что  считала  ненужным и
неподходящим  для  России?  Каким  образом  ее  просветительские  замыслы
соотносились  с  замыслами Петра  Великого,  чьим последователем  Екатерина
себя считала?

Охарактеризуйте  российское  просветительство  (если  о  таковом  вообще
можно  говорить),  его  основных  представителей  и  их  идеи.  Насколько
своеобразными  были  последние?  Можно  ли  эпоху  Екатерины  II считать
периодом  складывания  основных  направлений  общественно–политической
мысли в России?

Дополнительный библиографический список к третьему вопросу
1. Каменский,  А.Б.  Российское  дворянство  в  1767  г.:  к  проблеме

консолидации / А.Б. Каменский // История СССР. – 1990. – №1. – С. 58–77.
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2. Моряков, В.И. Политические и социальные идеи консерватизма в "наказе"
Екатерины II / В.И. Моряков // Вестник Московского университета. Сер. 8.
История. – 1995. – №1. – С. 3–22.

Методические указания
Самым  ярким  проявлением  как  социально-политических  взглядов

Екатерины  II,  так и политики просвещённого абсолютизма в России в целом
стала деятельность Комиссии по разработке нового Уложения. По сути дела, это
был  первый  опыт  парламентаризма  в  российской  политической  практике.
Расскажите о внешней истории Уложенной комиссии: социальный и этнический
облик  электората,  порядок  выбора  депутатов,  их  права  и  льготы,
количественный и качественный состав Комиссии, планировавшийся порядок
работы.

Руководством  для  депутатов  в  их  работе  должен  был  служить  «Наказ»
Екатерины II – квинтэссенция ее взглядов на желаемое социально-политическое
устройство  России.  Расскажите  об  истории  создания  этого  документа,  его
составе и содержании, отзывах первых читателей и реакции императрицы на
них. Насколько сильно первый вариант «Наказа» отличался от окончательного?

Как  протекала  и  чем  завершилась  работа  Уложенной  комиссии?  В  чем
заключались  причины  ее  провала?  Какие  уроки  на  будущее  из  всего  этого
извлекла императрица?

Дополнительный библиографический список к четвёртому вопросу
1. Документы ставки Е.И.  Пугачёва,  повстанческих  властей и учреждений /

сост. А.И. Аксенов; отв. ред. Р.В. Овчинников. – М.: Наука, 1975. – 523 с.
2. Крестьянская  война  в  России  в  1773–1775  гг.  Восстание  Пугачёва:  сб.

документов: в 3-х т. / под ред. В.В. Мавродина. – Л.: Наука, 1961–. 1961. –
Т.1. – 587 с.; 1966. – Т.2. – 512 с.; 1970. – Т.3. – 488 с.

3. Белявский,  М.Т.  Крестьянский  вопрос  в  России  накануне  восстания
Е.И.Пугачёва: формирование антикрепостнической мысли / М.Т. Белявский.
– М.: Изд-во МГУ, 1965. – 381 с.

4. Заичкин,  И.А.  Крестьянская  война  под  предводительством  Емельяна
Пугачёва  /  И.А.  Заичкин,  И.Н.  Почкаев  //  Русская  история  от  Екатерины
Великой до Александра Второго. – М.: Мысль, 1994. – С. 38–87.

Методические указания
Крестьянская  война  под  предводительством  Е.  Пугачёва  была  самым

мощным,  «бессмысленным  и  беспощадным  бунтом»  в  истории  России.
Анализируя её истоки и предпосылки, прежде всего, ответьте на вопрос: почему
расцвет крепостничества и появление самых жестоких антикрестьянских указов
пришлись на время правления Екатерины  II?  Почему императрица,  –  будучи
ярой противницей крепостного права, – так и не смогла воплотить в жизнь свои
антикрепостнические  замыслы?  Как  изменялось  положение  тяглых  слоёв
населения и, в первую очередь, крепостного крестьянства, на протяжении XVIII
в.  Приведите  примеры  наиболее  вопиющих  проявлений  крепостного  права
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накануне  пугачёвщины.  Привлекая  материалы  из  истории  XVII столетия,
охарактеризуйте эволюцию взаимоотношений государства и казачества.

Кратко  расскажите  о  ходе  и  основных  этапах  крестьянской  войны  под
предводительством Е. Пугачёва, об её участниках и движущих силах, о реакции
властей и мерах правительства Екатерины по борьбе с восставшими. Особое
внимание  обратите  на  идеологию  пугачёвского  движения:  насколько
традиционной и примитивной она была, и имела ли шансы на воплощение в
жизнь? Каковы итоги и последствия пугачёвщины?

Дополнительный библиографический список к пятому вопросу
1. Законодательство Екатерины Второй: сб.: в 2-х т. / отв. ред. О.И. Чистяков,

Т.Е. Новицкая. – М.: Юридическая литература, 2000. – Т.1 – 1053 с.; 2001. –
Т.2. – 981 с.

2. Материалы  по  истории  СССР  для  семинарских  и  практических  занятий.
Вып. 5. Социальный и сословный строй России во второй половине  XVIII
в.:  учеб.  пособие  для  вузов  по  спец.  «История»  /  сост.  М.Т. Белявский,
Л.Г.Кислягина; под ред. А.Д. Горского. – М.: Высшая школа, 1989. – 352 с.

3. Российское законодательство  X–XX веков. Т. 5. Законодательство периода
расцвета  абсолютизма  /  отв.  ред.  Е.И.  Индова.  –  М.:  Юридическая
литература, 1987. – 528 с.

4. Каменский,  А.Б.  Сословная  политика  Екатерины  II  /  А.Б.  Каменский  //
Вопросы истории. – 1995. – 3. – С. 29–45.

Методические указания
Интенсивная  законотворческая  деятельность  Екатерины  II приходится  на

период  после  подавления  пугачёвского  бунта.  Было  ли  это  простым
совпадением?  Анализ  екатерининского  законодательства  следует  начать  с
Губернской реформы, основные положения которой действовали вплоть до 1917
г.  Чем  была  вызвана  необходимость  реорганизации  местных  органов
управления; какие цели при этом преследовала императрица? Опишите систему
уездных  и  губернских  властей  с  выделением  тех  инноваций,  которые  были
привнесены реформой. Сравните между собой петровскую и екатерининскую
модели организации управления регионами.

Важным  нововведением  Екатерины  II стало  учреждение  полиции.
Проанализируйте  Устав  благочиния  1782  г.  и  выделите  структуру,  состав,
основные  цели  и  задачи  полицейского  ведомства.  Чем  оно  отличалось  от
созданного при Петре I института фискалов?

Заключительным  актом  масштабной  законотворческой  практики
императрицы  стало  одновременное  издание  двух  Жалованных  грамот  –
дворянству  и  городам  Российской  империи.  Какие  права,  выгоды  и  льготы
получили  соответственно  дворянское  и  городское  сословия?  Как  изменился
социальный статус дворянства (сравните взгляды Петра I на этот вопрос)? Что
нового  было  привнесено  в  структуру  и  организацию  городской  жизни?
Попробуйте выявить положительные и отрицательные (с позиций перспектив
на будущее) стороны екатерининского сословного законодательства.
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Подводя итог законодательной деятельности Екатерины  II, поразмышляйте
над следующими вопросами: чем реформаторство императрицы принципиально
отличалось  (и  даже расходилось)  от  преобразовательной деятельности  Петра
Великого? И в чем оно являлось прямым её продолжением? Как екатерининские
реформы соотносились с её просветительскими замыслами начального периода
правления? И, наконец, какое значение имели реформы Екатерины  II в плане
повышения (или снижения) эффективности взаимоотношений между властью и
обществом в России? 

Дополнительный библиографический список к дискуссии
1. Екатерина II: Pro et contra / сост. С.Н. Искюль. – СПб.: Русская христианская

гуманитарная академия, 2006. – 1064 с.
2. Екатерина II: Часть 1–2 [Видеокассета] / Авт. и ведущий Л. Парфёнов. – М.:

МАСТЕР  ТЭЙП,  2001.  –  (Российская  Империя.  Проект  Леонида
Парфенова).

ТЕМА 5. «СТОЛЕТЬЕ БЕЗУМНО И МУДРО»: XVIII ВЕК В КОНТЕКСТЕ
РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

(коллоквиум по монографиям А.Б. Каменского)
(2 часа)

Библиографический список
Каменский,  А.Б.  1)  Российская  империя  в  18  веке:  традиции  и

модернизация / А.Б. Каменский. – М.: Новое литературное обозрение, 1999. –
326 с.; 2) От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт целостного
анализа) / А.Б. Каменский. – М.: РГГУ, 2001. – 575 с.

Методические указания
Коллоквиум  представляет  собой  форму  учебного  занятия,  которая

подразумевает  групповое  обсуждение  под  руководством  преподавателя
широкого круга проблем (например, большого раздела лекционного курса или
отдельной  монографии).  Коллоквиум проводится  в  форме  дискуссии,  в  ходе
которой студентам предоставляется возможность высказать свою точку зрения
на рассматриваемую проблему.

При  обсуждении  монографического  исследования  в  первую  очередь
необходимо выделить обязательные для подобного рода изысканий элементы
теоретико-постановочного характера:  актуальность  и новизна темы; объект и
предмет  исследования;  обоснование  хронологических  рамок;  цели  и  задачи,
поставленные  автором;  анализ  историографии  проблемы;  теоретико-
методологические подходы к решению намеченных задач. Затем следует анализ
содержательной  части  исследования:  обозначаются  основные  гипотезы,
утверждения  или  тезисы  автора;  описываются  система  и  способы  их
обоснования и доказательства; приводятся промежуточные и итоговые выводы.

Предложенные для коллоквиума монографии А.Б. Каменского объединены
одной общей темой – реформы в России XVIII в., которые автор рассматривает
как  единый,  целостный,  непрекращавшийся  на  протяжении  всего  столетия
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модернизационный  процесс.  Новаторство  подобного  подхода  вкупе  с
некоторыми  не  совсем  бесспорными  утверждениями  историка  (например,
негативная оценка регентства Софьи и правления Павла I) делают содержание
указанных  монографий  привлекательным  с  научно-исследовательской  точки
зрения предметом для полемики и обсуждения.
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ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Феномен  самозванчества:  истоки  и  особенности  проявления  в  России  (4

часа)
2. Эволюция и исторические судьбы казачества в XVII в. (4 часа)
3. Холопство в России XVII в. (4 часа)
4. Иностранные предприниматели в России XVII в. (4 часа)
5. Географические открытия и землепроходческие экспедиции XVII в. (4 часа)
6. «Новые  люди»  XVII в.  и  их  государственная  деятельность:  А.Л.  Ордин-

Нащокин, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев (4 часа)
7. Русские публицисты и историки второй половины  XVII в.: Ю. Крижанич,

С.Полоцкий, С. Медведев, А. Лызлов (4 часа)
8. Новые явления и тенденции в русской культуре XVII в. (4 часа)
9. Отец и сын: «дело царевича Алексея» (3 часа)
10. «Птенцы гнезда Петрова»: А.Д. Меньшиков, П.П. Шафиров, П.А. Толстой,

Г.И. Головкин (4 часа)
11. «Слово и дело государево»: тайный сыск в России в XVIII в. (4 часа)
12. Михаил Васильевич Ломоносов (4 часа)
13. Переписка  Екатерины  II с  европейскими  философами-просветителями  (4

часа)
14. «Екатерининские орлы»: братья Орловы, Г. Потёмкин (4 часа)
15. Общественно-политическая мысль России второй половины XVIII в.: люди

и идеи (М.М. Щербатов, Н.И. Новиков, А.И. Радищев) (4 часа)
16. Масонство в России XVIII в. (3 часа)
17. Русская культура XVIII в.: преемственность и разрывы (4 часа)
18. Хозяйственное освоение Урала в XVIII в. Демидовы (4 часа)

АТТЕСТАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Смута в Московском государстве начала XVII в.
2. Преодоление последствий Смуты при первых Романовых.
3. Государственно-политическое развитие России в XVII в.
4. Социально-экономическое развитие России в XVII в.
5. Церковь и государство в России XVII в. Раскол. 
6. Социальный протест в России в XVII в.
7. Внешняя политика Русского государства в XVII в.
8. Русское государство накануне петровских реформ.
9. Эпоха петровских преобразований (Россия в первой четверти XVIII в.)
10. Эпоха дворцовых переворотов в России.
11. Век Екатерины II: просвещённый абсолютизм и расцвет крепостничества.
12. Социально-экономическое развитие России в XVIII в.
13. Внешняя политика России в 1725–1801 гг.
14. Павел I: зигзаги внутренней и внешней политики.
15. Основные моменты в развитии русской культуры XVII–XVIII вв.
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