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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Практические занятия в первом семестре носят характер просемина-
рия. Их содержание составляет чтение и комментирование исторических 
источников – «Правды Русской» в краткой и пространной редакциях, «По-
вести временных лет», памятников церковно-канонического права – уста-
вов Владимира Святого и Ярослава Мудрого и более поздних памятников 
права (Судебники 1497, 1550 гг.), источников эпистолярного жанра, изуче-
ние на их основе предложенных тем, выступление с рефератами по от-
дельным вопросам. 

Тематика просеминария в первом семестре спланирована таким обра-
зом, что в ней нашли отражение наиболее существенные проблемы исто-
рии Киевской Руси – социальный строй, власть и собственность, право и 
суд, быт и нравы в деревне и в городе; феодальной раздробленности и 
складывания Российского централизованного государства. 

Цель просеминария – сформировать у студентов-первокурсников на-
выки конкретно-исторического анализа источника, познакомить их с 
приемами поиска, изучения и реферирования специальной литературы. 
Таким образом, участники просеминария готовятся к новому, более слож-
ному этапу обучения – проблемному семинару. 

В процессе обучения студенты получают представление об информа-
тивной емкости важнейших памятников древнерусского права, отразив-
ших основные черты хозяйственного и духовного развития Руси, ее фун-
даментальных институтов – семьи, общины, государства и церкви. К пла-
нам занятий приложен список основных изданий текстов, а также исследо-
ваний русских историков, правоведов, богословов. Все публикации име-
ются в наличии в Самарской областной научной библиотеке (выверено по 
генеральному каталогу), а также частично – в библиотеке университета. 

Во втором семестре студенты занимаются изучением крупной про-
блемы по одному из предлагаемых вариантов. Проблемный семинар стро-
ится по следующей схеме: вначале проводятся одно-два занятия, на кото-
рых рассматриваются теоретико-методологические аспекты проблемы, 
круг источников и историография. Здесь студенты получают необходимые 
сведения о написании письменного доклада, его оформлении и представ-
лении для обсуждения в группе. 

Каждый вариант семинара снабжен списком источников и литерату-
ры, в котором имеются по две-три монографии и сборника документов для 
каждой темы доклада. Это не исключает самостоятельного поиска студен-
та, задача которого – расширить список специальной литературы по из-
бранной теме. При этом необходимо советоваться с руководителем семи-
нара, чтобы отобрать для изучения самое необходимое. 

Темы письменных докладов спланированы таким образом, что они 
предполагают самостоятельную работу над источниками – важнейший 
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критерий для определения уровня доклада. Поэтому доклад должен со-
держать не пересказ фактов и событий, почерпнутых из учебной литерату-
ры, а анализ источника. Студент должен привлечь весь объем информации, 
содержащейся в источнике, учитывая при этом мнения специалистов-
историков. 

Начинать работу над докладом необходимо с обращения к учебнику. 
Соответствующий раздел учебника дает представление о сущности темы, 
месте ее предмета в историческом процессе. 

Затем необходимо перейти к изучению специальной литературы и 
источников, отобрать в них сведения по избранной теме и сделать выпис-
ки. Для выписок лучше всего использовать отдельные листы (или карточ-
ки), что позволит в дальнейшем систематизировать их в удобной после-
довательности. Выписки должны быть снабжены научно-справочным ап-
паратом. 

План доклада необходимо согласовать с руководителем и окончатель-
ный его вариант приложить к тексту. План должен включать постановку 
вопроса (определение актуальности темы, формулирование задач доклада), 
разбор использованной литературы и характеристику источников, распре-
деление текста на главы и параграфы, заключение и список использован-
ных источников и литературы. Основной объем работы отводится реше-
нию поставленных задач. 

Укажем также и характерные для начинающего исследователя ошиб-
ки. Чаще всего встречается несоответствие отдельных структурных частей 
работы: основная часть меньше по объему, нежели вводная и заключи-
тельная; содержание не соответствует задачам, поставленным во введении; 
заключение не связано с введением и основным текстом и выпадает из об-
щей логики исследования. Поэтому следует помнить, что основное содер-
жание должно быть посвящено достижению цели и решению задач, по-
ставленных во введении, а заключение – подводить итог этой работе и со-
держать ответ на поставленные вопросы. 

Как правило, наибольшие затруднения вызывает разбор литературы и 
характеристика источников. Ошибки чаще всего такие: слишком общий 
обзор литературы, перечисление сборников документов. От студента тре-
буется: 1) провести разбор тех специальных работ и документов, которые 
он сам использовал; 2) показать роль той или иной работы или источника в 
раскрытии избранной темы. Для успешного решения этих задач важно при 
составлении выписок на первом этапе работы над темой заносить на от-
дельные листы или карточки сведения о прочитанных специальных иссле-
дованиях и их авторах, о достоверности используемых источников и пр. 
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СЕМЕСТР I 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ IX-XVI вв. 

Занятие I 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ 

СЛАВЯН. КИЕВСКАЯ РУСЬ 

1. «Повесть временных лет» как исторический источник. 
2. Восточные славяне накануне образования Древнерусского государ-

ства. Общественный строй, быт, религия. 
3. Возникновение Древнерусского государства. 

Занятие II 
«РУССКАЯ ПРАВДА» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

1. Открытие «Русской Правды» и этапы ее изучения. 
2. Исторические условия создания «Русской Правды». 
3. Источники «Русской Правды». 
4. «Русская Правда» в ряду западных и византийских памятников 

светского и канонического права. 

Занятие III-IV 
МИР «ПРАВДЫ РОСЬКОЙ» 

1. Обычай кровной мести. 
2. Княжеская дружина. 
3. Княжеское хозяйство. 
4. Княжеский суд и судебные сборы. 
5. Социальная иерархия и ее значение. 
6. Денежная система «Правды Роськой». 

Занятие V-VII 
МИР «ПРАВДЫ РОСЬКОЙ» 

1. Устав Владимира Всеволодовича: время и условия появления. 
2. Устав о резах. 
3. Устав о закупах. 
4. Устав о холопах. 
5. Сельское хозяйство и промыслы. 
6. Ремесло и торговля. 
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7. Город и село. 
8. Вервь и мир. 
9. Собственность и власть. 

Занятие VIII 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  

И ОБЩЕСТВО ПО КНЯЖЕСКИМ УСТАВАМ 

1. Русская православная церковь в конце Х – начале XII вв.  
2. Источники русского канонического права. 
3. Уставы Владимира Святого и Ярослава Мудрого: время и условия 

создания. 
4. Церковная юрисдикция. 
5. Древнерусское общество и православие. 
Реферат: «Владимир Святославович: духовный облик». 

Занятие IX 
БРАК И СЕМЬЯ В ДРЕВНЕЙ РУСИ ПО КАНОНИЧЕСКОМУ ПРАВУ 

1. Состав древнерусской семьи. 
2. Права и обязанности родителей и детей. 
3. Заключение и расторжение брака. 
4. Понятие о чести мужа, жены, девицы. 
5. Насаждение христианской этики.  
Реферат: «Женщина в Древней Руси». 

Занятие Х 
ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ 

1. Причина и сущность феодальной раздробленности. 
2. Владимиро-Суздальская Русь. 
3. Новгородско-Псковские земли. 
4. Галицко-Валынское княжество. 

Занятие XI 
РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

1. Монголо-татарское иго. 
2. Политическая организация русских земель во второй половине 

XIII- начале XV вв. 
3. Основные этапы объединительного процесса. 
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Занятие XII 
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ И «ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIV – HAЧАЛЕ XV вв. 

1. Русская православная церковь в конце XIII – первой половине XV вв. 
2. Подъем национального самосознания во второй половине XIV ве-

ка. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. 
3. Монастырская колонизация. 
4. «Православное Возрождение» и средневековая культура. 

Занятие XIII 
ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XV – HAЧАЛЕ XVI вв. 

1. Завершение объединительного процесса в русских землях. 
2. Государственные реформы Ивана III и Василия III. 
3. Судебник 1497 года. 

Занятие XIV 
ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

КОНЦА XV – HAЧАЛА XVI вв. 

1. Идейно-политическое обоснование новой русской государственно-
сти в конце XV-начале XVI вв. 

2. Иосифляне. Архиепископ Геннадий и Иосиф Волоцкий. 
3. Идеологическое обоснование нестяжательства и Нил Сорский. 
4. Еретические движения. «Жидовствующие». 

Занятие XV 
РОССИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО.  

РЕФОРМЫ ИЗБРАННОЙ РАДЫ 

1. Идейное обоснование реформ в русской публицистике (Иван Пере-
светов, Ермолай Еразм). 

2. Избранная Рада. 
3. Реформы государственного аппарата и армии. 
4. Стоглав и реформа русской православной церкви. 
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Занятие XVI 
ОПРИЧНЫЙ РЕЖИМ 

1. Введение опричнины. 
2. Становление опричного порядка и его сущность. 
3. Опричный террор и его последствия. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И БИБЛИОГРАФИЯ 

I. Основные источники 
Воинские повести Древней Руси. Л., 1985. 
Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М., 1976. 
Изборник. М., 1969. 
Памятники древнерусского канонического права // Русская историче-

ская библиотека. Т. 36. Ч.II. Вып.1. Пг., 1920. 
Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века. М., 1978. 
Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. 
Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. 
Памятники литературы Древней Руси. XIV- середина XV века. М., 
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1982. 
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1986. 
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СЕМЕСТР II 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
СТРОЙ РОССИИ ПО СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ  

1649 ГОДА И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ ВО ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 

Соборное Уложение 1649 г. является одним из важнейших историче-
ских памятников феодальной России. Его появление было обусловлено 
ходом социально-экономического и политического развития Российского 
государства, обострением социальной напряженности в обществе. В свою 
очередь этот свод законов феодального государства оказал большое влия-
ние на эволюцию общественных отношений, государственное устройство 
и право России в эпоху феодализма. С момента своего появления он стал 
основным правовым регулятором социально-экономических и политиче-
ских отношений в русском обществе. Не случайно Соборное Уложение, 
дополненное последующим законодательством, оставалось действующим 
кодексом правовых норм до середины XIX столетия. Появившись на свет 
как непосредственный ответ феодального государства на острую вспышку 
социальных противоречий, Уложение 1649 г. почти 300 лет служило пра-
вящему классу России орудием классового господства и угнетения. 

Отмечая социально-политическую направленность Соборного. Уло-
жения, надо учесть и то, что для своего времени это был выдающийся па-
мятник юридической мысли. По своему объему, по широте содержания, по 
степени систематизации и глубине разработки юридических норм Собор-
ное Уложение не имело аналогов не только в предшествующем русском 
законодательстве, но и в современных ему памятниках права феодальных 
стран Западной Европы. Главы и статьи Соборного Уложения являются 
незаменимым историческим источником, раскрывающим в той или иной 
степени практически все стороны общественного и политического строя 
России XVII в. В них отражены структура феодального землевладения, по-
ложение классов и сословий средневекового общества, система органов 
центрального и местного управления, состояние русского войска, роль 
церкви в государстве, идеология формирующегося абсолютизма и т.д. 

В связи с вышесказанным, детальное изучение и анализ Соборного 
Уложения 1649 г. легли в основу работы данного семинара по социально-
экономической и внутриполитической истории России в ХVII веке. Вместе 
с тем необходимо учитывать, что некритическое использование законода-
тельного материала в качестве исторического источника может создать ис-
каженную и даже в целом неверную картину исторического прошлого. 
При рассмотрении предложенных на семинарские занятия тем следует 
привлекать для проверки и углубления материалов Соборного Уложения 
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источники иного происхождения: акты, челобитные, делопроизводство уч-
реждений, записки современников, публицистику, литературные произве-
дения, фольклор и пр. Использование широкого круга источников, а также 
данных и оценок, накопленных в историографии по изучаемым пробле-
мам, позволяет увидеть, как на практике реализовывались законодатель-
ные нормы Уложения 1649 года, какую эволюцию претерпели в дальней-
шем отраженные в этом своде законов различные стороны экономической, 
социальной и политической жизни страны. 

Семинар рассчитан на II семестр первого курса и включает 17 заня-
тий. Первое и итоговое занятия предусматривают коллективное обсужде-
ние всеми студентами группы поставленных вопросов. Также все участни-
ки семинара готовятся и по вопросам остальных занятий для проведения 
обсуждений предусмотренных докладов (2-15). По предварительному со-
гласованию с руководителем семинарских занятий по каждому занятию 
подготавливается один-два письменных доклада. Вопросы, предлагаемые к 
каждому занятию, представляют из себя одновременно и план (пример-
ный) такого доклада. Приложенный список литературы и источников со-
держит перечень самых основных публикаций и исследований. Авторы 
докладов должны использовать в своих сообщениях наряду с рекомендо-
ванной литературой и самостоятельно подобранные публикации, статьи, 
монографии, обобщающие труды. 

Занятие I 
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в. 

1. Русская публицистика об уроках «Смутного времени» (И.Тимофе-
ев, А.Палицын, С.И. Шаховский). 

2. Развитие феодального землевладения и усиление крепостничества 
в конце XVI – первой половине XVII вв. 

3. Законодательство, суд и управление в России первой половины 
XVII в. 

Занятие II 
КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ В СЕРЕДИНЕ 

XVII в. И СОЗДАНИЕ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 

1. Московское восстание 1648 г. 
2. Земские соборы 1648 и 1648-49 гг. 
3. История составления Соборного Уложения. 
4. Содержание и структура Соборного Уложения. 



 16

Занятие III 
ДВОРЯНСТВО И ДРУГИЕ СЛУЖИЛЫЕ СОСЛОВИЯ РОССИИ 

1. Служилые люди «по отечеству» и их социальный статус по Собор-
ному Уложению. 

2. Московские чины. «Думные люди». 
3. Городовые чины. Служилый город. 
4. Приборные люди и их социальное положение по Соборному Уло-

жению. 
5. Местничество. 

Занятие IV 
ВОТЧИННОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В XVII в. 

1. Вотчинное землевладение и источники его формирования по Со-
борному Уложению. 

2. Право распоряжения и наследования в законодательстве о вотчин-
ном землевладении (по Соборному Уложению). 

3. Вотчинное хозяйство крупного феодала XVII в. 

Занятие V 
ПОМЕСТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В XVII в. 

1. Поместное землевладение и источники его формирования по Со-
борному Уложению. 

2. Право распоряжения и наследования в законодательстве о по-
местном землевладении (по Соборному Уложению). 

3. Развитие поместного землевладения во второй половине XVII в. 
4. Сближение поместья и вотчины в XVII в. 

Занятие VI – VII 
РОССИЙСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО В XVII в. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В СОБОРНОМ УЛОЖЕНИИ 

1. Основные сословные категории российского крестьянства. 
2. Окончательное оформление крепостного права в Соборном Уло-

жении. 
3. Положение владельческих крестьян и усиление социальных проти-

воречий в обществе во второй половине XVII в. 
4. Формирование сословия «государевых» крестьян в XVII в. 
5. Крестьянская община в XVII в. 
6. Сыск беглых крестьян по Соборному Уложению и организация го-

сударственного сыска беглых во второй половине XVII в. 
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Занятие VIII  
ХОЛОПСТВО В РОССИИ 

1. Источники и формы холопства в XVII в. 
2. Положение холопов по Соборному Уложению.  
3. Сыск беглых холопов по Соборному Уложению. 

Занятие IX 
РУССКИЙ ГОРОД И ПОСАДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В XVII в. 

1. Русский город в XVII в. 
2. Соборное Уложение о категориях городского населения. 
3. Привилегированное купечество в XVII в. 
4. Законодательство о посаде второй половины XVII в. 
5. Соборное Уложение о торговле и промыслах. 

Занятие X 
САМОДЕРЖАВИЕ В РОССИИ XVII в. 

1. Вопрос о переходе от сословно-представительной монархии к аб-
солютизму в исторической литературе. 

2. Соборное Уложение о верховной власти и царском дворе. 
3. Усиление самодержавия во второй половине XVII в. 
4. Русские публицисты второй половины XVII в. о государстве и цар-

ской власти (Ю. Крижанич, С. Полоцкий). 

Занятие ХI 
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

В РОССИИ XVII в. 

1. Земские соборы в XVII в. 
2. Прекращение деятельности Земских соборов. 
3. Боярская Дума по Соборному Уложению. 
4. Эволюция роли и функций Боярской Думы во второй половине 

XVII в. 

Занятие XII 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО И МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИИ XVII в. 

1. Соборное Уложение о приказной системе центрального управления. 
2. Приказная система в России и попытки ее реформирования во вто-

рой половине XVII в.  
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3. Административно-территориальное деление России в XVII в. 
4. Соборное Уложение об учреждениях и должностных лицах мест-

ного управления. 

Занятие XIII 
РУССКОЕ ВОЙСКО В XVII в. 

1. Организация русского войска и порядок несения военной службы 
по Соборному Уложению. 

2. Воинские преступления по Соборному Уложению. 
3. Попытки создания регулярной армии во второй половине XVII века. 

Занятие XIV – XV 
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В XVII в. 

1. Организация православной церкви в XVII в.  
2. Церковная собственность в XVII в. 
3. Соборное Уложение о политическом и идеологическом влиянии 

православной церкви. 
4. Ограничение собственности церкви по Соборному Уложению. 
5. Церковная реформа середины XVII в. 
6. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Конфликт светской 

и духовной властей. 

Занятие XVI 
ФЕОДАЛЬНЫЙ СУД В РОССИИ XVII в. 

1. Уголовное право и судопроизводство по Соборному Уложению. 
2. Гражданское право и судопроизводство по Соборному Уложению. 
3. Сословный характер русского права и суда в XVII в. 

Занятие XVII 
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ В XVII в. 

1. Основные тенденции социально-экономического развития России в 
XVII в. 

2. Становление абсолютистского государства и его институтов. 
3. Историография русской истории XVII в.: достижения и проблемы. 
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РУССКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XVIII ВЕКА И ИХ СОВРЕМЕННИКИ О СОЦИАЛЬНОМ И 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОЕ РОССИИ 

Особое место среди источников эпохи позднего феодализма занимают 
памятники русской общественной мысли второй половины XVIII в. К ним 
относятся публицистические и политические сочинения, философские 
трактаты и литературные произведения. К этой группе источников примы-
кают, с одной стороны, законодательные акты, поскольку в них находила 
отражение позиция представителей господствующих слоев, а, с другой 
стороны, документы, выражавшие нужды и чаяния масс, которые не сло-
жились в цельную политическую теорию и программу. 

Ценность указанных источников для историка состоит в том, что они 
помогают понять происходившую в обществе идейную и политическую 
борьбу и дают возможность увидеть ее как бы глазами современников тех 
событий. В них нашли отражение и социально-экономические процессы, 
протекавшие в России второй половины XVIII века: начало разложения 
крепостнического хозяйства, развитие товарно-денежных отношений, воз-
никновение капиталистического уклада в экономике и т.д. 

Общественно-политическая мысль России того времени во многом 
опиралась на просветительскую идеологию, для которой была характерна 
критика существовавших феодальных порядков. Для большинства просве-
тителей XVIII в. была свойственна вера в достижение своих идеалов путем 
просвещения и воспитания общества, неприятие социальных катаклизмов. 
Однако в конце столетия радикальное течение в русском Просвещении в 
лице А.Н. Радищева приходит к идее уничтожения крепостничества и са-
модержавия революционным путем. 

Следует учесть, что далеко не всякое сочинение, использовавшее идеи 
Просвещения, ссылавшееся на авторитет великих французских просвети-
телей XVIII в., свидетельствовало о приверженности его автора к просве-
тительской мысли в целом. 

Используя ряд достижений западноевропейской культуры и поощряя 
в своих интересах развитие отечественной науки, образования, российская 
дворянская монархия не могла не способствовать в какой-то мере распро-
странению в стране идей Просвещения, ведь ими были пронизаны творе-
ния лучших ученых и писателей сначала Запада, а затем и собственной 
страны. Более того, при почти полном отсутствии в стране серьезных ан-
тифеодальных сил самодержавие не побоялось включить в официальную 
идеологию ряд теоретических установок и выводов просветителей. При 
этом заимствовались компромиссные стороны их мировоззрения. Особую 
популярность у власть предержащих получила утопическая мечта о «фи-
лософе на троне», которую просветители высказывали в качестве альтер-
нативы революции. По их мнению, идеалы общественного устройства 
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должен осуществить «просвещенный монарх», убежденный разумностью 
просветительских теорий и обладающий неограниченной властью, кото-
рую он использует во благо подданных и впоследствии разделит о ними, 
когда они тоже станут просвещенными людьми. 

Концепция «просвещенного абсолютизма» как одного из вариантов 
внутренней политики дворянской монархии была осуществлена в России в 
правление Екатерины II. В этой политике имелись определенные прогрес-
сивные черты. Она характеризовалась поощрением промышленной и тор-
говой деятельности, ограничением применения принудительного труда в 
промышленности, изъятием церковных земельных владений и крепостных 
людей в государственную собственность (секуляризация), реорганизацией 
непопулярных судебных учреждений и законодательной активностью с 
привлечением к составлению законов представителей сословий, большей 
религиозной терпимостью, поощрением наук и художества, расширением 
литературной и издательской деятельности. Но эти, а также некоторые 
другие мероприятия осуществлялись только до тех пор, пока они не заде-
вали коренных интересов дворянства и самодержавия. 

Политика «просвещенного абсолютизма» облегчила доступ идей Про-
свещения в довольно широкие слои. Однако при этом правительственные 
круги старались держать под контролем духовную жизнь общества, 
«фильтровать» взгляды просветителей, допуская в печать или в публичные 
выступления лишь не несущие опасности для существующего строя вы-
жимки из их взглядов. Кроме того, для большинства дворян просветитель-
ство было лишь модой, идейная сторона лучших писателей Франции и 
России не воспринималась ими сколько-нибудь глубоко. Особенно ярко 
все это проявилось, когда во Франции грянула революция. Тогда Екатери-
на II, ее окружение, дворянские писатели и идеологи отреклись от имен и 
дел французских просветителей, которыми еще недавно громко восторга-
лись. Не имея возможности расправиться с наследниками революционных 
идей Просвещения во Франции, самодержавие обрушилось с репрессиями 
на русских просветителей, хотя первые гонения на них начались гораздо 
раньше. 

В конце XVIII в. просветительское мировоззрение переживает кризис. 
Рушится один из его устоев – вера в возможность мирного переустройства 
жизни на началах разума, в просвещение как универсальное средство ис-
правления всех людских и общественных пороков. 

Семинар по данной теме включает 13 занятий. На первом проводится 
коллективное обсуждение основных проблем теории и истории русского 
Просвещения. Занятия 2-13 посвящены обсуждению докладов студентов. 
На занятие выносится 1-2 доклада, которые охватывал ют всю тему заня-
тия или ее часть. Примерным планом доклада является вопросник по каж-
дой теме. В прилагаемом списке содержатся основные источники и иссле-
дования по теме, которые докладчик должен использовать и дополнять са-
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мостоятельно подобранной литературой. Планами и библиографией, здесь 
указанными, пользуются и остальные участники семинара для подготовки 
к обсуждению докладов, вводному и итоговому занятиям. 

Занятие I 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1. Вопрос об условиях и времени возникновения просветительской 
идеологии в России. 

2. Теоретические основы идеологии просветительства. 
3. Особенности русского Просвещения. 
4. Роль М.В. Ломоносова в русском Просвещении. 

Занятие П 
КОНКУРС В ВОЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

1. Задачи и цели ВЭО и объявленного им конкурса. 
2. Отношение к крепостному праву авторов конкурсных работ. 
3. Критика крепостного строя А.Я. Поленовым. 
4. Предложения А.Я. Поленова по улучшению положения крестьян. 
5. Итоги конкурса в ВЭО. 

Занятие III 
«НАКАЗ» ЕКАТЕРИНЫ И ОБОСНОВАНИЕ В НЕМ РОССИЙСКОГО 

«ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА» 

1. История создания екатерининского «Наказа». 
2. Обоснование самодержавного строя в «Наказе». 
3. Крестьянский вопрос в «Наказе». 
4. Трансформация теорий и идей просветителей в официальной идео-

логии «просвещенного абсолютизма». 

Занятие IV 
НАКАЗЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ В УЛОЖЕННОЙ КОМИССИИ 

1. Созыв Уложенной комиссии в 1767 г. и основные этапы ее дея-
тельности. 

2. Требования наказов депутатам Уложенной комиссии от разных со-
словий. 

3. Критика крепостничества и антикрепостнические предложения в 
выступлениях депутатов Уложенной комиссии. 
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4. Защитники крепостничества и дворянских привилегий в Уло-
женной комиссии и их лидер – М.М. Щербатов. 

5. Итоги деятельности Уложенной комиссии. 

Занятие V 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЕКТ С.Е. ДЕСНИЦКОГО 

1. Формирование взглядов С.Е. Десницкого. 
2. Обстоятельства и условия создания его конституционного проекта. 
3. С.Е. Десницкий о политическом строе России и его преобра-

зовании. 

Занятие VI 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А. П. СУМАРОКОВА 

1. Жизнь и творчество А.П. Сумарокова. 
2. А.П. Сумароков о дворянских правах и привилегиях. 
3. А.П. Сумароков о крестьянах и крепостничестве. 

Занятие VII 
САТИРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ Н.И. НОВИКОВА 

1. Развитие русской журналистики в 60-е гг. XVIII в. Издательская 
деятельность Н.И. Новикова. 

2. Критика крепостничества в журналах Н.И. Новикова. 
3. Дворянское общество в изображении журналов Н.И. Новикова. 
4. Пути и методы борьбы с общественными пороками по взглядам 

Н.И. Новикова. 
5. Борьба Н.И. Новикова в защиту идей Просвещения и свободо-

мыслия. Расправа над Н.И. Новиковым. 

Занятие VIII 
РАСШИРЕНИЕ СОСЛОВНЫХ ПРАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВОРЯНСТВА В 70-80-е гг. ХVШ в. 

1. Причины реформы управления, суда и укрепления позиций дво-
рянства в целом после восстания Е.И. Пугачева. 

2. Реформа управления 1775 г. 
3. «Жалованная грамота дворянству» о сословных привилегиях гос-

подствующего класса. 
4. Дворянское самоуправление и его роль в государственной машине 

абсолютизма. 
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Занятие IX 
КРИТИКА ЕКАТЕРИНИНСКОГО РЕЖИМА М.М. ЩЕРБАТОВЫМ 

1. Критика неограниченного самодержавия в сочинениях М.М. Щер-
батова. 

2. Обличение пороков екатерининского двора. 
3. Выступления М.М. Щербатова против внутри – и внешнеполити-

ческих мероприятий правительства. 
4. Причины «повреждения нравов» и общественного неустройства по 

М.М. Щербатову. 
5. Консервативная утопия М.М. Щербатова. 

Занятие Х 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Д.И. ФОНВИЗИНА 

1. Литературная и общественная деятельность Д.И. Фонвизина. 
2. Сатирическое обличение придворных и их нравов, крепостни-

чества и политики самодержавия в поэзии, драматургии и журнальной 
публицистике Д.И. Фонвизина. 

3. Взгляды Д.И. Фонвизина на общество, государство и право. 
4. Политические идеалы Д.И. Фонвизина. 

Занятие XI 
ДВОРЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ИЗОБРАЖЕНИИ 
САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ И.А.КРЫЛОВА 

1. Жизненный путь И.А. Крылова. 
2. Журналы И.А. Крылова о паразитизме дворянства. 
3. Чиновничье-дворянский государственный аппарат царской России 

в журналах И.А. Крылова. 
4. Причины прекращения журнальной деятельности И.А. Крылова. 

Занятие XII 
ВОПРОС О СОЦИАЛЬНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ СТРОЕ РОССИИ  

В СОЧИНЕНИЯХ А.Н.РАДИЩЕВА 

1. Формирование свободолюбивых взглядов А.Н. Радищева (по «Жи-
тию Федора Ушакова»). 

2. А.Н. Радищев о самодержавии. 
3. Взгляды А.Н. Радищева на общественное развитие. 
4. Идея народного суверенитета и народной революции в оде «Воль-

ность». 
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5. А.Н. Радищев о положении крепостных крестьян, о взаимосвязи 
самодержавия и крепостничества. 

6. Либеральные предложения и революционные призывы А.Н. Ра-
дищева, как два пути решения крестьянского вопроса. 

7. «Искренние друзья» и последователи А.Н. Радищева. 

Занятие ХШ 
ИТОГОВОЕ 

1. Эволюция русского Просвещения во второй половине XVIII в. 
2. Основные этапы изучения общественно-политической мысли Рос-

сии второй половины XVIII в. в дореволюционной и советской историо-
графии. 
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