
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
Кафедра истории России 

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВ-
НЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVIII ВЕКА» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: 
И.А. НИКОЛАЕВА 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Владимир 2012 

1



 
 

УДК 94(470)"16  
ББК 63.3(2)2 я7  
         М54 

 
 
 
 

Рецензент 
Доктор исторических наук, профессор  

зав. кафедрой истории России 
Владимирского государственного университета 

Е.В. Петровичева 
 

Печатается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ 
 

           Методические рекомендации и планы семинарских занятий по  дис-
циплине «История России с древнейших времен до конца XVIII века» / 
сост. И.А. Николаева : Владим. гос. ун-т имени Александра  Григорье-
вича и Николая Григорьевича Столетовых. – Владимир : Изд-во 
ВлГУ, 2012. – 38 с. 

 
Составлены на основе ФГОС ВПО Минобрнауки России 2009 г. и содержат методиче-

ские рекомендации по изучению курса и подготовке к учебным занятиям, включая организа-
цию самостоятельной работы, а также тематическое планирование курса, планы семинарских 
занятий, списки рекомендуемой литературы, источников и интернет-ресурсов. 

Предназначены для студентов бакалавриата исторического факультета Владимирского 
государственного университета. Рекомендованы для формирования профессиональных ком-
петенций в соответствии с ФГОС 3-го поколения. 
                                                                                                     УДК 94(470)″16 
                                                                                                     ББК 63.3(2)2 я7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

М54 
 

2



 
 

 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Настоящие методические рекомендации и планы семинарских занятий 

имеют цель помочь студентам бакалавриата исторического факультета бо-
лее эффективно организовать их учебную деятельность, научить студентов 
анализировать исторические источники и литературу, выработать устойчи-
вые навыки самостоятельной исследовательской работы и углубить знания 
учащихся по дисциплине «История России с древнейших времен до конца 
XVIII в.». 

Предлагаемые рекомендации помогают реализовать требуемые ФГОС 
ВПО Минобрнауки России 2009 г. бакалавра истории педагогического об-
разования (шифр направления – 050100) цели освоения дисциплины и по-
мочь студенту овладеть следующими общекультурными компетенциями 
(ОК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОК-1 – владеть культурой мышления, обладать способностью к обоб-
щению, анализу, постановки цели и выбора путей ее достижения; 
ОК-6 – логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
ОК-15 – понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, место человека в историческом процессе, политической орга-
низации общества; 
ОПК-3 – владеть основами речевой профессиональной культуры. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 
1. Знать: основные события и явления истории России рассматриваемого 
периода; важнейшие теоретические проблемы, периодизацию и особенно-
сти изучаемого периода; основные понятия, термины, определения; но-
вейшую специальную литературу; понимать движущие силы и законо-
мерности исторического процесса; место личности в историческом про-
цессе; место и роль России в мире  (ОК-1, ОК-15). 

2. Уметь: самостоятельно  осуществлять поиск и отбор информации по про-
блематике  изучаемого периода;  выделять в специальной литературе 
главные и дискуссионные вопросы; логично и грамотно формулировать 
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исторические проблемы; критически анализировать и излагать историче-
скую информацию, интерпретировать ключевые проблемы данного пе-
риода (ОК-1, ОК-6, ОПК-3). 

3. Владеть: техникой конспектирования, тезисного изложения материала;     
навыками устной и письменной речи; понятийно-терминологическим ап-
паратом современной исторической науки в области изучения истории 
России до конца XVIII в.; приобрести навыки исторического исследова-
ния, анализа исторических источников  (ОК-1, ОК-6, ОПК-3). 

 
Книга содержит методические указания для организации самостоя-

тельной учебной деятельности студентов, рекомендации по подготовке к 
семинарским занятиям, тематику семинаров, списки источников, литерату-
ры и интернет-ресурсов.  

Подбор тем семинарских занятий осуществлен таким образом, чтобы сту-
денты имели возможность на материале источников и историографии изучить 
узловые этапы развития российского общества и государства, получить пред-
ставление о важнейших проблемах курса истории России с древнейших времен 
до конца XVIII в. Тематическое планирование семинаров осуществлялось с уче-
том освещенности выбранных вопросов в лекционном курсе и значительного 
увеличения объема самостоятельной работы студентов в учебном плане. В связи 
с последним обстоятельством в методических указаниях особое внимание уделя-
ется организации самостоятельного изучения студентами учебной и научной ли-
тературы, исторических источников. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
. 

 
№ 

                              
Раздел дисциплины 

                            
Тема семинарского занятия 

Коли-
чест-
во ча-
сов 

1 Восточные славяне в догосу-
дарственный период. Пробле-
мы этногенеза славян 

Тема I. Происхождение и ран-
няя история восточных славян 

2 

2 Образование Древнерусского 
государства. Дискуссионные 
вопросы 

Тема II. Образование древне-
русского государства 

4 

3 Древнерусское государство в 
IX – XII вв.  

Тема III. Древняя Русь в IX –  
XII вв.           

2 

4



 
 

Окончание таблицы. 
    
№ 

                                                              
Раздел дисциплины 

                                                          
Тема семинарского занятия 

Коли-
чест-
во ча-
сов 

4 Культура Руси домонгольского 
периода 

Тема IV. Культура Древней  
Руси IX – XIII вв. и принятие 
христианства  

2 

5 Социально-экономическое раз-
витие русских земель в XIV -
XV вв. 

Тема V. Социально экономиче-
ское развитие Русского госу-
дарства в XIV – XV вв. 

4 

6 Начало объединения русских 
земель. Факторы возвышения 
Москвы. Проблема централи-
зации 

Тема VI. Образование единого 
Русского государства 

2 

7 Русское государство в XVI в. 
Опричнина Ивана Грозного. 
Проблема закрепощения кре-
стьян 

Тема VII. Россия в эпоху Ивана 
Грозного 

4 

8 Русская культура конца XV – 
XVI вв. Общественно-политиче-
ская мысль о характере власти, 
проекты реформ 

Тема VIII. Еретические движе-
ния на Руси в XIV– XV вв. 

2 

9 Смутное время в Российском 
государстве. Спорные вопросы 

Тема IX. Смутное время в Рос-
сии начала XVII в. 

2 

10 Социально-экономическое раз-
витие России в XVII в. Про-
блемы формирования всерос-
сийского рынка 

Тема X. Соборное Уложение 
1649 г. – свод законов Русско-
го государства 

4 

11 Россия при Петре I.  Модерни-
зация России. Спорные про-
блемы 

Тема XI. Россия в период ре-
форм первой четверти XVIII в. 

2 

12 Россия во второй половине 
XVIII в. Реформы Екатерины II. 
Укрепление абсолютизма, дис-
куссионные вопросы 

Тема XII. Крестьянская война 
под предводительством  
Е.И. Пугачёва 1773 – 1775 гг.  
Тема XIII. Развитие абсолю-
тизма в России во второй по-
ловине XVIII в.  

4 

13 Культура России во второй по-
ловине XVIII в. 

Тема XIV. Культура России в 
XVIII в.  

2 

14 Итого: 36 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
К СЕМИНАРСКИЙ ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 
Подготовка к семинарскому занятию – сложный и трудоемкий процесс, 

требующий от студента не только времени и добросовестности, но и навыков 
самостоятельной работы. К началу семинара студент должен изучить обяза-
тельную литературу, по возможности ознакомиться с дополнительной литера-
турой, чтобы на этой основе получить достаточно ясное представление об ос-
новных вопросах, указанных в плане занятий. 

При подготовке к семинарскому занятию студенту следует 
–  ознакомиться с планом семинарского занятия; 

–  внимательно прочитать и обдумать вопросы темы; 

– ознакомиться с соответствующими данной теме записями прослушан-
ной лекции или разделом рекомендуемого учебника, чтобы получить 
общее представление о важных проблемах, фактах, понятиях и хроноло-
гии событий, относящихся к изучаемой теме; 

–  составить примерный план-схему ответа на конкретный вопрос семи-
нара; 

– просмотреть список рекомендованной литературы и источников, ото-
брать   материалы для раскрытия конкретного вопроса; 

– изучить рекомендованную литературу и источники, составить кон-
спекты, записи и тезисы устного выступления в соответствии с пример-
ным планом. 

Следует отметить, что кроме книг и статей, указанных в списке, сту-
дентам не только можно, но и нужно осуществлять самостоятельный поиск 
литературы, пользуясь библиографическими указателями, историографи-
ческими обзорами, сносками в научной литературе и каталогами в библио-
теках. 

При изучении исторических явлений, фактов и деятельности истори-
ческих личностей студенту следует придерживаться следующих обоб-
щающих логических схем. 
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Обобщающая логическая схема изучения исторических явлений 
− выяснение причин, предпосылок, результатов, последствий и при-

чинно-следственных связей исторических явлений;    

− содержание явления и его развитие (основные события, этапы разви-
тия, хронологические рамки исторических явлений);  

− особенности конкретного исторического явления; 

− спорные аспекты изучаемого вопроса и оценки исторического явле-
ния в историографии; 

− сравнение данного явления с другими подобными историческими яв-
лениями; 

− выявление значения данного явления для исторического развития 
России; 

− раскрытие необходимых исторических понятий. 
 
Обобщающая схема изучения социальных выступлений 

− время и место выступления; 

− причины выступления; 

− социальный состав участников, их требования и идеи, лидеры; 

− ход выступлений, используемые методы борьбы; 

− масштабы выступлений и уровень организованности; 

− результаты выступления и его значение для последующего историче-
ского развития. 

 
Обобщающая схема изучения военных конфликтов 

− причины войны, хронологические рамки; 

− состав воюющих сторон и их цели; 

− соотношение сил, подготовка к войне и планы сторон; 

− повод к войне и ход военных действий; 

− характер войны; 

− окончание войны, условия мирного договора или перемирия; 
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− последствия войны для внешнеполитического и внутреннего развития 
России, оценка военного конфликта в историографии.  

 
Обобщающая схема характеристики исторического деятеля 

− условия формирования личности исторического деятеля (время и 
важнейшие этапы жизни, социальное происхождение);  

− личные качества исторического деятеля, его мировоззренческие уста-
новки, принадлежность к общественно-политическим группам и пар-
тиям; 

− цели и планы деятельности исторической личности; пути и методы, 
используемые для их достижения;  

− в интересах каких общественных или политических сил действует; 

− результаты деятельности личности и их причины; 

− последствия деятельности личности для развития России и оценка 
деятельности в историографии. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗУЧЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 

      При работе с научной литературой по теме семинаров или конкрет-
ному вопросу учащимся следует: 

− составить конспект научной статьи или монографии; 

− выявить концепцию автора (его позицию по конкретным вопросам); 

− записать основные выводы автора, подтвержденные конкретными ис-
торическими фактами, приводимыми в монографии или статье; 

− выявить понятия, раскрываемые автором. 
 

     При работе с историческими источниками по теме семинаров или 
конкретному вопросу учащимся следует: 

− выяснить время, исторические условия и цель создания данного ис-
точника; 

− дать характеристику автору источника; 
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− кратко охарактеризовать достоверность и содержательность источни-
ка; 

− выяснить значение терминов, встречающихся в источнике; 

− с опорой на свои исторические знания проанализировать текст источ-
ника, сделать выводы, подтвержденные цитатами из данного текста; 

− в зависимости от характера источника можно использовать различ-
ные методы его исследования: широкое сопоставление данных в рам-
ках одного документа или сравнительный анализ сведений, получен-
ных из различных документов; 

− анализировать источник необходимо с опорой на специальную лите-
ратуру и исторические комментарии в хрестоматиях и других науч-
ных изданиях.  

 
Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть 

их выступления, активное участие в коллективном обсуждении вопросов 
изучаемой темы. Работа на семинаре имеет определяющее значение для 
полноценного овладения материалом. По тому, как студенты проявляют 
себя на семинарах, преподаватель судит о степени усвоения ими изучаемо-
го материала. 
 

Часть I. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН  
ДО КОНЦА XVI в. 

 
Тема I. Происхождение и ранняя история восточных славян 

1. Византийские, восточные источники и археологические данные о сла-
вянах. 

2. Дискуссионные вопросы этногенеза славян в современной историогра-
фии. 

3. Расселение славян в Восточной Европе и соседи славян. 
4. Экономический и социальный строй восточных славян. 
5. Быт, нравы и верования восточных славян. 
6. Объединения восточных славян в VII-VIII вв. 
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5. Иванченко, Л. И так разошелся славянский народ… / Л. Иванченко // Родина. – 

2002. – № 11-12.  
6. Мавродин, В. В. Древняя Русь: происхождение русского народа и образова-

ние Киевского государства /В.В. Мавродин. – СПб.: Русский Миръ, 2009. – 
386 с. 

7. Петрухин, В.Я. Очерки истории народов России в древности и раннем 
Средневековье /В.Я. Петрухин, Д.С. Раевский. – М.: Языки славянских 
культур, 2004. – 416 с.  

                                                           
∗ Литература к темам семинарских занятий приводится в авторской редакции. 
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8. Рыбаков, Б.А. Рождение Руси /Б.А. Рыбаков. – М.: АиФ Принт, 2003. – 447 с. 
9. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – София: Гелиос, 

2002. – 592 с.  
10. Седов, В.В. Славяне в раннем средневековье / В.В. Седов. – М., 1995. – 416 с.  
11. Седов, В.В. Русский каганат IX в. / В.В. Седов // Отечественная история. – 

1988. – № 4. – С. 3-15. 
12. Семенова, М.А. Быт и верования древних славян / М.А. Семенова. – СПб.: 

Азбука-классика, 2001. – 560 с.  
13. Щавелев, С. Славянская дань Хазарии: новые материалы и интерпретации / 

С. Щавелев // Вопросы истории. – 2003. – № 10. – С. 141-156. 
 
Тема II. Образование древнерусского государства  
1. Первые политические объединения и этапы становления государствен-

ности у восточных славян. 
2. Причины и предпосылки образования Древнерусского государства. 
3. Проблема варягов и роли варяжского элемента в процессе становления 

древнерусской государственности. 
4. Проблема происхождения термина «русь» в источниках и историогра-

фии. 
 

Источники 
1. История России с древнейших времен до конца XVII в.: хрестома-

тия /сост.: Л.Е. Морозова, Е.В. Пчелов; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: 
Вербум-М, 2003. – 336 с. 

2. Призвание варягов и начало русской государственности: хрестоматия 
по истории России. В 4 т. Т.1. С древнейших времён до XVII века /сост. 
И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС; Междунар. от-
ношения, 1994.– С. 25 – 37. 

3. Кузьмин, А. Г. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 
1618 г. /А.Г. Кузьмин [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2004. – С. 32 - 226. 

4. Хрестоматия по истории России. В 4 т. Т. 1. С древнейших времен до 
XVII века / сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИ-
РОС; Междунар. отношения, 1994. – 346 с. 

 
Литература 

1. Авдусин, Д. А. Современный антинорманизм /Д.А. Авдусин  // Вопросы 
истории. – 1988. – № 7. 

2. Арцыбашева, Т. Н. Славяне – русы – варяги – кто они? /Т.Н. Арцыбашева // 
Вопросы истории. – 2004. – № 1. 
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3. Вернадский Г. В. История России. Киевская Русь /Г.В. Вернадский. – 
Тверь; М.: ЛЕАН; АГРАФ, 2000. – 448 с.  

4. Горский, А. А. Русь: от славянского расселения до Московского царства / 
А.А. Горский. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 392 с. 

5. Горский, А.А. Государственный конгломерат конунгов? Русь в первой по-
ловине X в./ А.А. Горский // Вопросы истории. – 1999.– № 8. – С. 43 – 52. 

6. Горский, А. А. Начало Руси: славяно-варяжская дилемма? /А.А. Горский// 
Родина. – 2009. – № 9. – С. 15 – 18. 

7. Данилевский, И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. IX-
XII  вв. /И.Н. Данилевский. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 399 с. 

8. Кирпичников, А. Рюрик пришел с Ладоги  / А. Кирпичников// Родина. – 
2001. – № 1 – 2. – С. 33 – 36. 

9. Ловмяньский, Х. Русь и норманны /Х. Ловмяньский. – М.: Прогресс,   1985. – 
304 с. 

10. Назаренко, А. Две Руси IX в. /А. Назаренко // Родина. – 2002. – № 11–12.  
11. Полякова, А. Н. Образование Древнерусского государства / А. Н. Поляко-

ва// Вопросы истории. – № 3. – 2005. – С. 5 –12. 
12. Полякова, А. Н. Древнерусская цивилизация: основы политического строя /   

А. Н. Полякова // Вопросы истории. – 2007. –  № 3. – С. 25 – 29.  
13. Семин, В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы /В.П. Семин. – 

М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – 653 с.  
14. Толочко, П.П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная/ П.П. То- 

      лочко. – СПб.: Алтейя, 2005. – 218 с.  
15. Фомин, В. В. Варяги и варяжская Русь: к итогам дискуссии по варяжскому 

вопросу /В.В. Фомин. – М.: Русская панорама, 2005. – 488 с.  
16. Франклин, С. Начало Руси: 750-1200 гг. / С. Франклин, Д. Шепард. – СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2000. – 624 с. 
 
Тема III. Древняя Русь в IX –  XII вв.  
1. Политическое устройство Древней Руси IX – XII вв.: государственные 

структуры и деятельность первых русских князей. 
2. Дискуссия о социальном строе Древней Руси в исторической литерату-

ре. 
3. «Русская Правда» –  первый свод законов Древней Руси: дискуссии о 

происхождении, редакции и характеристика источника. 
4. «Правда» Ярослава Мудрого и общественные отношения начала XI в.: 

общественные структуры, свободные мужи и зависимое население. 
5. Княжеское землевладение и домениальное хозяйство по «Русской 

Правде»: хозяйство боярской вотчины, административный аппарат 
княжеского домена, положение смердов, рядовичей, закупов и холопов. 
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6. Народные выступления в XI – XII вв.: их особенности и роль в развитии 
русской государственности. 

 
Источники 

1. Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия / под ред. 
Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой, А.В. Подосинова. – М.: Русский фонд со-
действия образованию и науке. Т. 1 – 5. (см. тема I, источники).  

2. История России с древнейших времен до конца XVII в.: хрестоматия /сост.: 
Л.Е. Морозова, Е.В. Пчелов; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. 
– 336 с. 

3. Русская правда // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 1. За-
конодательство Древней Руси / под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит. 
1984. – 432 с.  

4. Тихомиров, М.Н. Пособие для изучения Русской Правды/ М.Н. Тихомиров. – 
М.: МГУ, 1953. – 192 с. // http://hrono.ru   

5. Кузьмин, А.Г. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 
1618 г. /А.Г. Кузьмин [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2004. – С. 180 – 281. 

6. Хрестоматия по истории России. В 4 т. Т. 1. С древнейших времен до XVII 
 века / cост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС;                
Междунар. отношения, 1994. – 346 с. 

 
Литература 

1. Богданова, А. П. Княгиня Ольга / А.П. Богданова // Вопросы истории. – 
2005. – № 2. – С. 12 – 18.  

2. Горемыкина, В. И. К проблеме истории докапиталистических обществ/ 
В.И. Горемыкина. – Минск, 1970. – 212 с.  

3. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – М.,1953. – 569 с.  
4. Данилова, Л. В. Сельская община в средневековой Руси / Л.В. Данилова. – 

М.: Наука, 1994. – 318 с.  
5. Дук, Д. От вассалитета до равноправия. Социальные элиты Новгорода и 

Полоцка в IX-XIII вв. / Д. Дук // Родина. – 2009. – № 9. – С. 23 – 26. 
6. Колманн, Н. Соединённые честью. Государство и общество в России ран-

него времени / Н. Колманн. – М.: Древлехранилище, 2001. – 340 с.  
7. Киселева, Г. Н. Киевский воевода Свенельд / Г.Н. Киселева // Вопросы ис-

тории. – 2006. – № 8. 
8. Кучкин, В. А. Формирование и развитие государственной территории вос-

точных славян в IX-XIII вв. / В.А. Кучкин // Отечественная история. – 2003. – 
№ 3. 

9. Петрухин, В. Я. Древняя Русь IX в. – 1263 г./ В.Я. Петрухин. – М.: Астрель, 
2005. – 190 с.  
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10. Пресняков, А. Е. Княжое право в древней Руси: лекции по русской исто-
рии. Киевская Русь / А.Е. Пресняков. – М.: Наука, 1993. – 635 с.       

11. Свердлов, М. Б. От «Закона Русского» к «Русской Правде» / М.Б. Свердлов. –  
М.: Юрид. лит., 1988. – 174 с. 

12.   Тихомиров, М. А. Крестьянские и городские восстания на Руси XI - XIII вв. /    
М.А. Тихомиров. –  М., 1955. – 280 с.  

13. Фомин, В. В. Народ и власть в эпоху формирования государственности 
восточных славян / В.В. Фомин //Отечественная история. – 2008. – № 2. 

14. Флоря, Б. Н. «Служебная организация» и её роль в развитии феодального 
общества у восточных и западных славян / Б.Н. Флоря // Отечественная ис-
тория. – 1992.  – № 2. – С. 56 - 75.  

15. Фроянов, И. Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического 
строя / И.Я. Фроянов. – СПб.: Изд-во СПБУ, 1999. – 372 с.  

16. Яненко, Е. В. Зарождение Древнерусского государства. Состояние кресть-
янских хозяйств на Руси в период первых Рюриковичей / Е.В. Яненко // Ис-
тория государства и права. – 2010. – № 21. – С. 14 - 15. 

 
Тема IV. Культура Древней Руси IX – XIII вв. и принятие христианст-
ва 
1. Пути распространения и характер раннего русского христианства, соци-

ально-политические последствия крещения Руси. 
2. Влияние христианства на культуру Древней Руси. Проблема двоеверия. 
3. Письменность и литература Древней Руси в X –  первой половине XIII вв. 
4. Архитектура и живопись Древней Руси. 
5. Быт и повседневная жизнь Древней Руси. 

 
Источники  

1. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры: художест-
венная жизнь и быт XI – XVII вв / Ю.С. Рябцев. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 
С. 5 – 24; 181 – 183; 186 – 199; 205 – 215; 272 – 284; 289 – 301.  

2. Российская повседневность: от истоков до середины XIX в. / под ред. 
Л.И. Семенниковой. – М.: КДУ, 2009. – С. 36 – 54.  

3. Кузьмин, А.Г. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 
1618 г. /А.Г. Кузьмин [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2004. – С. 284 – 287.   

4. Хрестоматия по истории России. В 4 т. Т. 1. С древнейших времен до 
XVII века /сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС; 
Междунар. отношения, 1994. – 346 с. 
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Литература  
1. Александров, В. Н. История русского искусства / В.Н. Александров. – 

Минск: Харвест, 2004. – 736 с. 
2. Брайчевский, М. Ю. Утверждение христианства на Руси / М.Ю. Брай-

чевский. – Киев: Наукова Думка, 1989. – 295 с. // Электронный 
ресурс:URL:http://www.bibliotekar.ru; http://www.gumer.info  

3. Великий Новгород. История и культура IX – XVII вв.: энцикл. слов. /         
под. ред. В.Л. Янина. – СПб.: Нестор-История, 2009. – 551 с.  

4. Георгиева, Т. С. Культура повседневности. Русская культура и правосла-
вие: учеб. пособие / Т.С. Георгиева. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 397 с.  

5. Данилевский, И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-
XVI вв.): курс лекций / И.Н. Данилевский. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 399 с. 
Электронный ресурс: URL: http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky                            

6. Кривошеев, Ю. В. Религия восточных славян накануне крещения Руси / 
Ю.В. Кривошеев. – М.: Междунар. отношения, 1994. – 450 с. //            
Электронный ресурс: URL:http://old-rus.narod.ru/paper.html 

7. Петрухин, В. Я. Из истории русской культуры. Т. 1. Древняя Русь/      
В.Я. Петрухин [и др.]. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 760 с.  

8. Перевезенцев, С. В. Тайны русской веры. От язычества к империи /  
С.В. Перевезенцев. – М.: Вече, 2001. – 432 с.  

9. Приселков, М. А. Очерки по церковно-политической истории Киевской 
Руси X – XII вв. / М.А. Приселков. – СПб.: Наука РАН. – 2003. – 246 с.  

10. Российская повседневность: от истоков до середины XIX в. / под ред. 
Л.И. Семенниковой. – М.: КДУ, 2009. – 240 с.  

11. Рыбаков, Б. А. Язычество древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М.: Наука, 
1988. – 783 с.  

12. Фроянов, И. Я. Об историческом значении крещения Руси / И. Я. Фроянов// 
Генезис и развитие феодализма в России: проблемы идеологии и культуры. 
Вып. 10. – Л.: Знание, 1987. – 225 с. – с. 30 – 58 //Электронный ресурс: URL:                

    http://froyanov.csu.ru/bibl/  
 
Тема V. Социально-экономическое развитие Русского государства     
в XIV-XV вв. 
1. Особенности развития экономики русских земель в условиях зависимо-

сти от Золотой Орды и процесса объединения русских земель (сельское 
хозяйство, город, ремесло, торговля).  

2. Организация феодальной вотчины и развитие отношений между кресть-
янами и землевладельцами в XIV – XV вв. (по «Уставной грамоте ми-
трополита Киприана» 1391 г. и Судебнику 1497 г.). 
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3. Крупное землевладение и крестьяне в Новгородско-Псковском регионе 
по «Псковской Судной грамоте» (виды земельной собственности и ка-
тегории зависимого населения). 

4. Процесс ограничения права крестьянского перехода в середине ХV в., 
«Юрьев» и «Филлипов» дни. 

 
 

Источники 
1. История России с древнейших времен до конца XVII в.: хрестома-

тия /сост.: Л.Е. Морозова, Е.В. Пчелов; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: 
Вербум-М, 2003. – 336 с. 

2. Псковская судная грамота, XV в. // Российское законодательство X – XX ве-
ков. Т. 1. Законодательство Древней Руси. – М.: Юрид. лит., 1984. – 429 с. // 
Электронный ресурс:URL http://www.rustrana.ru  

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г. /     
А.Г. Кузьмин [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2004. – С. 430 – 436; 474 – 476; 
476 – 480. (Псковская судная грамота 1397 г.; уставная грамота митро-
полита Киприана Царево-Константинову монастырю 1391 г.; жалован-
ные и ставные грамоты). 

 
Литература 

1.  Алексеев, Ю. Г. Псковская Судная грамота и её время. Развитие феодаль-
ных отношений на Руси XIV – XV вв / Ю.Г. Алексеев. – Л.: Наука, 1980. – 
273 с. 

2.  Борисов, Н. С. Политика московских князей (конец XIII – первая половина 
XIV вв.) / Н.С. Борисов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1999. – 393 с.  

3.  Горский, А. Д. Очерки экономического положения крестьян Северо-
Восточной Руси XIV – XV вв. / А.Д. Горский. – М.: Изд-во Московского 
ун-та, 1960. – 264 с.  

4.  Греков, Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времён до конца XVII в. В 2 т. – 
М.: Акад. наук СССР, 1954. – 1001 с.   

5.  Казаков, Р. Б. Судебник 1497 г. / Р.Б. Казаков // Вопросы истории. – 2000. – 
№ 3. – С. 139 - 146. 

6. Кобрин, В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV –     
XVI вв.) / В.Б. Кобрин. – М.: Мысль, 1985. – 279 с. 

7.  Михайлова, И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси XIV – первой 
половины XVI в.: очерки социальной истории / И.Б. Михайлова. – СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2003. – 639 с. 

8.  Сахаров, А. М. Города Северо-Восточной Руси XIV – XV вв. / А.М. Саха-
ров. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1959. – 236 с. 

9. Сыроечковский, Б. Е. Уставная грамота митрополита Киприана 1391 г. /  
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Б.Е. Сыроечковский // Исторические записки. – М., 1940. Кн. 8. – 132 с. 
10. Черепнин, Л.В. Крестьянство на Руси в середине XII – конце XV вв. /       

Л.В Черепнин, В.Д. Назаров// История крестьянства в Европе. Эпоха феода-
лизма. Т. 1 - 3. – М.,1986. – 1896 с. – Т. 3. Гл. 13. 

11.   Шапиро, А. Л. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV – XVI вв.) / 
А. Л. Шапиро. –  Л., 1987. – 256 с.  

 
Тема VI. Образование единого Русского государства 
1. Этапы формирования единого Русского государства.  
2. Причины и предпосылки объединительной политики московских кня-

зей. 
3. Пути и методы политической централизации русских земель: 

а) присоединение княжеств Северо-Восточной Руси к владениям               
Москвы (Рязанское и Тверское княжества); 
б) присоединение Новгорода и Пскова к Московскому государству. 

4. Формирование религиозно-политической доктрины «Москва – Третий 
Рим»: её истоки, сущность и роль в развитии русской государственно-
сти XV – XVI вв. 

5. Создание единого законодательства (Судебник 1497 г.) и укрепление 
государственности в XV –  первой трети XVI вв. 

6. Государственная символика Русского государства: происхождение на-
звания, герба, символическое значение столицы.  

 
Источники 
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1618 г. /А.Г. Кузьмин [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2004. – С. 430 – 463; 507 – 
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лофея). 
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31. Янин, В. Л. Из истории новгородско-московских отношений в XV веке / 
В.Л. Янин// Отечественная история. – 1995. – № 3. 

 
Тема VII. Россия в эпоху Ивана Грозного 
Часть 1. Реформы 50-х гг. XVI в. и «опричнина» 
1. Политический кризис 30– 40 гг. XVI в. Борьба за власть. 
2. Периодизация, структура и характеристика реформ середины XVI в. 
3. Земские соборы и их роль в политической жизни России XVI в. Собор 

1549 г. и «Стоглавый собор» 1551 г.  
4. Социальная структура и консолидация сословий по законодательным 

актам второй половины XVI в. (положение служилых людей, крестьян и 
холопов).  

5. Развитие административного строя Росси во второй половине XVI в.  
6. Социальные и политические причины «опричнины», её ход и последст-

вия. 
7. Оценки «опричнины» в отечественной историографии.   
 
Часть 2. Общественно-политическая мысль о путях становления русской 
государственности в XVI в. 
1. Проект реформ И.С. Пересветова. 
2. А.М. Курбский о характере политической власти в России XVI в.  
3. Иван IV об идеальном государственном устройстве. 
4. Своеобразие российской государственности в представлениях совре-

менников. 
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Тема VIII. Еретические движения на Руси в XIV– XV вв. 

1. Еретическое движение как социокультурное явление. 
2. Ересь Матвея Башкина. 
3. «Новое учение» Феодосия Косого. 
4. Идеология «нестяжательства» Вассиана Патрикеева. 
5. Причины неудачи реформационного движения в средневековой Руси. 
 

Источники 
1. Бочкарев, Н. В. Московское государство XV – XVII вв. по сказаниям со-
временников-иностранцев / Н.В. Бочкарев. – М.: Крафт +, 2000. – 248 с.  

22



 
 

2. Об умствованиях Косого (из «Многословного послания») // Памятники литера-
туры Древней Руси: XVI век. Т. 10 / под ред. Д.С. Лихачева [и др.]. – СПб.: Нау-
ка, 2000. – 618 с. // Электронный ресурс : URL :http://www.pushkinskijdom.ru   

3. Послания старца Филофея // Электронный ресурс: URL:http://www.portal-
slovo.ru 

4.  Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры: художественная 
жизнь и быт XI-XVII вв. / Ю.С. Рябцев. – М.: ВЛАДОС, 1998. – С. 171 – 
172. (Из «послания Иосифа Волоцкого»). 

5.  Кузьмин, А. Г. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 
1618 г. /А.Г. Кузьмин [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2004. – С. 537-539.  

6. Хрестоматия по истории СССР. XVI – XVII вв. / под. ред. А. А. Зимина. –  
М., 1962. – С. 58 – 60; 61 – 64 (Жалобица благовещенского попа Симеона; 
Послание многословное... на зломудрия Косого и иже с ним). 

 
Литература 

1. Буганов, В. И. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви / 
В.И. Буганов, А. П. Богданов. – М., 1991.  

2. Замалеев, А. Ф. Еретики и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности / 
А.Ф. Замалеев, Е.А. Овчинникова. – М., 1991.  

3. Зимин, А. А. Матвей Башкин – вольдумец XVI в. / А. А. Зимин // Вопросы 
религии и атеизма. – М., Вып. 4. 1956. 

4. Зимин, А. А. Основные проблемы реформационно-гуманистического дви-
жения в России в XIV – XVI вв. /А.А. Зимин // История, фольклор, искусст-
во славянских народов. – М., 1963. – С. 91-119. 

5. Зимин, А. А. Федор Карпов –  русский гуманист 16 в. // Электронный ре-
сурс: URL: http://bibliotekar.ru  

6. Казакова, Н.А. Нестяжательство и ереси / Н.А. Казакова // Вопросы науч-
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7. Казакова, Н. А. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV –  
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досия Косого / В. И. Корецкий // Вестник МГУ. Историко-филологическая 
серия. – 1956. – № 2. 
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11. Корецкий, В. Н. Христологические споры в России (середина XVI в.) /           
В. Н. Корецкий // Вопросы истории религии и атеизма. – М., 1962. Т.9. –           
С. 341 – 344. 

12. Котляров, А. Н. Проблемы русского реформизма / А.Н. Котляров. –      
Вып. 2. –  Томск, 1990. 
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15. Перевезенцев, С. В. Тайны русской веры. От язычества к империи /  С. В. Пе-           
       ревезенцев. – М.: Вече, 2001. – 432 с. 

16. Скрынников, Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX – XVII вв. / 
       Р. Г. Скрынников. – СПб.: Искусство-СПб., 2000. – 463 с.  

17. Шелестов, Д. К. Свободомыслие в учении Феодосия Косого / Д.К. Шеле-
стов // Вопросы истории религии и атеизма. Вып. 2. – М., 1954.  

 
ЧАСТЬ II. ИСТОРИЯ РОССИИ XVII – XVIII вв. 

 
Тема IX. Смутное время в России начала XVII в.  
1. Понятие «Смута». Предпосылки и причины смутного времени. 
2. Источники по истории Смуты. 
3. Этапы Смуты и хроника событий. 
4. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Проблема самозванчества в России 

XVII в. 
5. Исторические альтернативы смутного времени.  
6. Отечественная историография Смуты. 
 

Источники 
1. Горсей Джером. Записки о России. XVI – начало XVII в. / под ред.              
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4. Россия XV – XVII вв. глазами иностранцев / ред. Ю.А. Лимонов. – М.: 
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5. Смута в Московском государстве: Россия начала XVII столетия в запис-
ках современников: сб. / сост.: А.И. Плигузов, И.А. Тихонюк. – М.: Со-
временник, 1989. – 522 с. («Сказание» Авраамия Палицына, «Иное ска-
зание», «Временник» Ивана Тимофеева). 
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6. Памятники смутного времени. Тушинский вор: личность, окружение, 
время. Документы и материалы / сост.: В.И. Кузнецов, И.П. Кулакова. – 
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Тема X. Соборное Уложение 1649 г. – свод законов Русского государства 
1. История создания памятника. Земский Собор 1648 – 1649 гг. 
2. Соборное Уложение как исторический источник. 
3. Государственная власть и управление в середине XVII в.: царь, Боярская 

Дума, Земский Собор, местное управление, суд. 
4. Феодальная земельная собственность: а) частновладельческие земли;   

б) дворцовые государевы земли; в) «чёрные» государственные земли. 
5. Положение крестьян: а) сыск и возвращение беглых; б) крестьянская 

семья. 
6. Положение посадских людей: а) «посадское строение»; б) прикрепление 

населения к посаду; в) торговля и предпринимательство. 
7. Положение холопов. 
 

Источники 
1. Соборное уложение 1649 г. Законодательство Алексея Михайловича 

/сост. В. Томсинов. – М.: Зерцало, 2011. – 422 с.  
2. Тихомиров, М. Н. Соборное Уложение 1649 г. / М.Н. Тихонов,          

П.П. Епифанов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1961. – 780 с. // Элек-
тронный ресурс: URL:http://www.hrono.ru 
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3. Андреев, И. Л. Урочные лета и закрепощение крестьян в Московском госу-
дарстве / И.Л. Андреев// История СССР. – 1982. – № 1. 
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абсолютной монархии / Т.К. Кириллова // История государства и права. – 
2006. – № 3. 

7. Корякин, Е. А. Образование крестьянства на Руси / Е.А. Корякин // Исто-
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9. Маньков, А. Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права России / А.Г. 

Маньков. – Л., 1980. 
10. Панеях, В. М. Холопство в первой половине XVII в. / В.М. Панеях. – Л.: 

Наука, 1984. – 261 с.  
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11. Соловьёва, Т. Б. Городские владения патриаршего дома и борьба за них с 
посадом в России. XVII в. / Т.Б. Соловьева // Русский город. Вып. 6. - М., 
1982. 

12. Смирнов, П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. /     
П.П. Смирнов. – М.; Л., 1947. Ч. 1 – 2. 

13. Тихомиров, М. Н. Классовая борьба в России XVII в. / М.Н. Тихомиров. – 
М., 1968. 

 
Тема XI. Россия в период реформ первой четверти XVIII в.  
Часть I  
1. Россия на рубеже XVII – ХVIII вв. Необходимость преобразований. 
2. Борьба за престол в 80-е гг. XVII в. Первые годы правления Петра I. 
3. Политика в области торговли и промышленности. Меркантилизм и про-
текционизм. 

Часть II  
1. Военные реформы: создание регулярной армии и военно-морского фло-

та. 
2. Государственно-административные реформы. 
3. Социальная политика Петра I: а) укрепление феодальной собственности 

на землю; б) реформа прохождения государственной службы; в) налого- 
обложение.                

4. Народные волнения в первой четверти XVIII в. 
5. Проекты реформ И.Т. Посошкова. «Книга о скудости и богатстве». 
6. Отечественная историография петровских преобразований. Дискуссия о 

возникновении абсолютизма в России. 
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Наука; СПИФ, 2004. – 407 с. 
4. Российское законодательство Х – ХХ вв. В 9 т. Т.4 / под ред. О.И. Чис-

тякова. – М.: Юрид. лит., 1986. – 512 с.  
5. Хрестоматия по истории России. В 4 т.  Т. 2. В 2 кн. Кн. 1. XVII – нача-

ло XVIII в. / сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИ-
РОС; Междунар. отношения, 1995. – 279 с. 
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13. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений дореволюци-
онной России / Н.П. Ерошкин. –  М., 1983. 

14.  Каменский, А. Б. Россия в XVIII в. / А.Б. Каменский. – М.: Астрель; 
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Тема XII. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва. 
1773 – 1775 гг.  
1 . Крестьянский вопрос в России в 50-х - начале 70-х гг. XVIII в. 
2. Основные этапы крестьянской войны, её участники и особенности. 
3. Требования восставших (указ от  17 сентября 1773 г., манифесты декаб-

ря 1773 г. и июля 1774 г.). 
4. Проблемы крестьянских войн в России в отечественной историографии. 
 

Источники 
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4. Дискуссия по проблемам абсолютизма в России. 
 

Источники 
1. Законодательство Екатерины II: в 2 т. /ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новиц-

кая. – М.: Юрид. лит. Т.1, 2000. – 1056 с.; Т.2. 2001. – 984 с. 
2. Золотой век Екатерины Великой: Воспоминания / сост.: В.М. Бокова, 

Н.И. Цимбаева. - М.: МГУ, 1996. – 330 с. 
3. История России. XVIII – XIX вв.: хрестоматия / сост.: Л.Ф. Писарькова, 

Г.Я. Данилина; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. – 408 с. 
4. Тургенев, А. И. Российский двор в XVIII в. /А.И. Тургенев. – СПб.: Ис-

кусство-СПБ, 2005. – 528 с. (свидетельства иностранных дипломатов). 
5. Хрестоматия по истории России. В 4 т. Т. 2. В 2 кн. Кн. 2. Вторая четверть – 

конец XVIII века / сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: 
МИРОС, 1997. – 268 с. 

6. Штелин, Я. Екатерина. Путь к власти / Я. Штелин,  Т. Мизере, Дим-
сдейл, М. Д. Корберон. – М.: Фонд Сергея Дубова, 2003. – 384 с. 

 
 

Литература 
1. Абсолютизм в России (XVII – XVIII вв.): сб. ст. / отв. ред. Н.М. Дружи-

нин. - М.: Наука, 1964. 
2. Административные реформы в России: история и современность /под 

ред. Р.Н. Байгузина. – М.: РОССПЭН, 2006. – 645 с. 
3. Анисимов, Е. «У нас-де ныне баба царствует…». Женщины у власти в 

XVIII веке как проблема / Е. Анисимов // Родина. – 2009. – № 2. – С. 7 – 
10. 

4. Артамонова, Л. Самая просвещенная реформа / Л. Артамонова // Роди-
на. – 2010. – № 2. – С. 45 – 49 (о школьной реформе). 

5. Брикнер, А. История Екатерины Второй / А. Брикнер. – М.: АСТ; Аст-
рель, 2010. – 688 с.  

6. Дворянство и крепостной строй России XVI - XVIII вв.: сб. ст. / отв. ред. 
Н.И. Павленко. – М., 1975. 

7. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений дореволюцион-
ной России / Н.П. Ерошкин. – М., 1983. 

8. Каменский, А. Б. Под сению Екатерины / А.Б. Каменский. – М., 1992. 
9. Каменский, А. Юбилей упущенных возможностей / А. Каменский // Роди-

на. – 2010. – № 2. – С. 29 – 31. (о политической программе Екатерины II      
в жалованных грамотах). 

31



 
 

10. Карацуба, И. В. Реформаторы и реформируемые в России ХVIII века: 
взгляд извне и изнутри / И.В. Карацуба // Из истории реформаторства в 
России. - М., 1991. 

11. Э. Каррер д`Анкосс. Екатерина II. Золотой век в истории России /          
Э. Каррер д`Анкосс. – М.: РОССПЭН, 2006. – 448 с.  

12. Э. Кафенгауз, Б. Б. Внутренняя политика царизма и «просвещённый 
абсолютизм» в 1762 – 1772 гг. / Б.Б. Кафенгауз. – М., 1962. 

13. Медушевский, А. Н. Утверждение абсолютизма в России /А.Н. Меду-
шевский. – М., 1994. 

14. Омельченко, О. А. «Законная монархия» Екатерины Второй. Просве-
щенный абсолютизм в России / О.А. Омельченко. – М.: Юрист, 1993. – 
428 с.  

15. Павленко, Н. И. Екатерина Великая / Н.И. Павленко. – М.: Молодая 
гвардия, 2006. – 496 с.  

16. Павленко, Н. И. Столетие безумно и мудро / Н.И. Павленко. – М.: Дро-
фа, 2010. – 368 с.  

17. Писарькова, Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII до 
конца XVIII века / Л.Ф. Писарькова. – М.: РОССПЭН, 2007. – 743 с. 

18. Тихомиров, Л.А. Единоличная власть как принцип государственного 
строения /Л.А. Тихомиров. – М., 1993. 

19. Троицкий, С. М. Русский абсолютизм и дворянство в ХVIII  в. Форми-
рование бюрократии / С.М. Троицкий. – М., 1987. 

20. Шарф Клаус. Ветер Перемен из Штеттина и Галле. Немецкие корни 
политического самосознания Екатерины II / Клаус Шарф // Родина. – 
2010. – № 2. – С. 4 – 8. 

 
Тема XIV. Культура России в XVIII в.  
Часть I. Развитие российской  культуры в первой половине XVIII в.  
1. Понятие «новая культура» и основные тенденции развития культурной 

жизни в XVIII в.  
2. Образование и просвещение в первой половине XVIII в.   
3. Создание Академии наук и академические экспедиции. Деятельность 

М.В. Ломоносова. 
4. Развитие архитектуры и живописи. 
Часть II. Русская культура второй половины XVIII в. 
1. Развитие науки и «образовательная реформа» Екатерины II. 
2. Направления общественно-политической мысли (М.М. Щербатов,    

Н.И. Новиков, А.Н. Радищев), литература и журналистика. 
3. Возникновение русского профессионального театра и музыка. 

32



 
 

4. Повседневная жизнь Российского общества в XVIII в.: традиции и но-
вации. 
 

Источники 
1. Дашкова, Е. Р. Литературные сочинения / сост. Г.Н. Моисеевой. –      

М., 1990. 
2. Сочинения Екатерины II / сост., вступ. ст. О.Н. Михайлова. – М., 1990. 
3. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в. / 

под ред. И.А. Щипанова. - М., 1952. Т.2. – С. 87– 128. 
 

Литература 
1. Белявский, М. Т. М.В. Ломоносов и основание Московского универси-

тета / М.Т. Белявский. – М., 1955. 
2. Бердышев, А. П. А.Т. Болотов /А.П. Бердышев. – М., 1988. 
3. Боголюбов, А. Н. Российская наука ХVIII в. /А.Н. Боголюбов // Вопросы 

истории. – 1980. – № 4. 
4. Брикнер, А. Г. История Екатерины Второй. В 3 т. Т. 3 /А.Г. Брикнер. – 

М., 1996. – С. 110 – 128, 131 – 154. 
5. Кондаков, И. В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. 

– М., 1997. – С. 226 - 242. 
6. Ковалевская, Н. Русский классицизм. Живопись, скульптура, графика. /    

Н. Ковалевская. – М., 1964. 
7. Копелевич, Ю. Х. Основание Петербургской академии наук / Ю.Х. Ко-

пелевич. – Л., 1977. 
8. Краснобаев, Б. И. Очерки русской культуры ХVIII в. /Б.И. Краснобаев. – 

М., 1987. 
9. Кулакова, Л. И. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Комментарий /Л.И. Кулакова, В.А. Западов. – Л., 1974. 
10. Лифшиц, М. А. Очерки русской культуры / М.А. Лифшиц. – М., 1995. 
11. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII – начало XIX века) / Ю. М. Лотман. – СПб., 1994.   С. 
254 – 286. 

12. 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. – 1991. – 
367 с. 

13. Павлова, Г. Е. Михаил Васильевич Ломоносов / Г.Е. Павлова, А.С. Фе-
доров. – М. 1986. 

14. Русская мысль в век Просвещения /отв. ред. Н.Ф. Уткина. – М., 1991. 

33



 
 

15. Русский классицизм второй половины ХVIII – начала ХIХ в. /отв. ред. 
Г.Г. Поспелов. – М., 1994. 

16. Российская повседневность: от истоков до середины XIX в.: учеб. посо-
бие /под ред. Л.И. Семенниковой. – М.: КДУ, 2009. – 239 с.  

17. Россия в XVIII столетии. Вып. 1 /под ред. Е.Е. Рычаловского. – М., 
2002. – 136 с.  

18. Смагина, Г. И. Сподвижница Великой Екатерины: Очерки о жизни и 
деятельности директора Петербургской Академии наук княгини         
Е.Р. Дашковой / Г.И. Смагина. – СПб.: Росток, 2006. 

19. Огарков, В. В. Современники. Жизнь и деятельность Е.Р. Дашковой и 
Н.И. Новикова / биограф. очерк В.В. Огаркова. – М.: Альфа, 1991. 

20. Шипанов, И.Я. – Философия русского Просвещения. Вторая половина 
XVIII века / И.Я. Шипанов.– М., 1971. 

21. Эйдельман, Н. Я. Из потаенной истории России XVIII –XIX вв./        
Н.Я. Эйдельман. –  М., 1993. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ РОСИИ С ДРЕВНЕЙЩИХ ВРЕ-

МЕН ДО КОНЦА XVIII ВЕКА» 
Учебники и учебные пособия 

1. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 г. / Н.И. Пав-
ленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. – М.: Юрайт, 2011. – 716 с.  

2. История России с древнейших времен до конца XVII века / под ред. Л.В. Ми-   
     лова. – М.: Эксмо, 2006. – 768 с.  

3. История России XVIII – XIX вв. / под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. – 
784 с.  

4. История России с древнейших времен до конца XVIII в. / под ред. Б.Н. Фло-
ри. – М.: 2010. – 544 с. 

5. Введенский, Р. М. История России XVII – XVIII вв.: учеб. для студентов ву-
зов / Р.М. Введенский [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 462 с.  

6. Кузьмин, А. Г. История России с древнейших времен до 1618 г.: учеб. для 
студентов вузов: в 2 кн. /А.Г. Кузьмин. – М.: ВЛАДОС, 2003. Кн. 1. – 448 с.; 
Кн. 2. – 464 с.  

7. Курукин, И. В. История России. XVIII век / И.В. Курукин. – М.: Дрофа, 
2010. – 256 с. 

8. Моряков, В. И. История России IX–XVIII вв. / В.И. Моряков. – М.: АСТ; 
Слово; ВКТ, 2010. – 448 с.  

9. Парсамов, В. С. История России. XVIII - начало XX века / В.С. Парсамов. – 
М.: Академия, 2007. – 480 с.  

34



 
 

10. Фомин, В. В. Начальная история Руси / В.В. Фомин. – М.: Русская панорама, 
2011. – 296 с.  

11.  Дворниченко, Ю. А. Российская история с древнейших времен до падения 
самодержавия / Ю.А. Дворниченко. – М.: Весь Мир, 2010. – 944 с. 

12.  Каменский, А. Россия в ХVIII веке /А. Каменский. – М.: АСТ; Астрель, 
2006. – 192 с. 

 
 Исторические источники 

1. История России с древнейших времен до конца XVII в.: хрестоматия /сост.:             
Л. Е. Морозова, Е. В. Пчелов; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. – 
336 с.  

2. История России. XVIII-XIX вв.: хрестоматия /сост.: Л.Ф. Писарькова,                
Г. Я. Данилина; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. – 408 с.  

3. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры: художествен-
ная жизнь и быт в XI-XVII вв. / Ю. С. Рябцев. – М.: Владос, 1998. – 560 с.  

4. Кузьмин, А. Г. Хрестоматия по истории России с древнейших времен               
до 1618 г. /А.Г. Кузьмин [и др.] – М.: ВЛАДОС, 2004. – 656 с. 

5. Хрестоматия по истории России. В 4 т. Т. 1. С древнейших времен до 
XVII   века / сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. –  М.: МИ-
РОС; Междунар. отношения, 1994. – 346 с.                              

6. Хрестоматия по истории России. В 4 т.  Т. 2. В 2 кн. Кн. 1. XVII – начало 
XVIII в. / сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС – 
Междунар. отношения, 1995. – 279 с. 

7. Хрестоматия по истории России. В 4 т.  Т. 2. В 2 кн. Кн. 2. Вторая четверть – 
конец XVIII века / сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. –                
М.: МИРОС, 1997. – 268 с.  

 
Дополнительные интернет-ресурсы и справочная литература  
для подготовки к семинарским занятиям и изучения тем курса. 

 
Научные и учебные издания, исторические источники 

1. «Хронос» – http://www.hrono.info/dokum/1600dok/1600doc.html  
2. «Библиотекарь.ру.» - www.bibliotekar.ru  
3. «Археология.ру.» – http://www.archaeology.ru/index.html  
4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» – http://www.gumer.info/   
5. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова – http://www.hist.msu.ru/ER/index.html.  
6. Интернет-История – http://www.internet-history.org.ru/. 
7. Мир энциклопедий – http://www.encyclopedia.ru. 
8. Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших времен до 

наших дней" (БРЭ/Рубрикон) – http://www.rubricon.ru. 
35



 
 

9. Энциклопедия "Династия Романовых" –   
http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml. 

10. Библиотека сайта "Образование Киевской Руси" – 
http://oldru.narod.ru/biblio.htm  
Электоронная библиотека ИРЛиРАН – 

11. http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070  
12. Электронный Каталог ГНПБ им. К.Д. Ушинского (1994-2006) – 

http://www.gnpbu.ru/katalog/kat_0.htm 
13. Российский общеобразовательный портал  - http://litera.edu.ru/catalog.asp  
14. «Новый исторический вестник», журнал российского государственного 

гуманитарного университета – http://www.nivestnik.ru/ 
15. «Либрусек» - электронная библиотека - http://lib.rus.ec/  
16. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского 

дома РАН) - http://lib.pushkinskijdom.ru/ 
Справочная литература 

1. Исторический лексикон. Древний мир. В 2 кн. Кн. 1. – М.: Академкнига, 
2009. – 799 с.  

2. Исторический лексикон. Древний мир. В 2 кн. Кн. 2. – М.: Академкнига, 
2009. – 796 с. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

36



 
 

Оглавление 
 

 
Введение................................................................................................................4                
Тематическое планирование семинарских занятий..........................................5                
Рекомендации по подготовке студентов к семинарским занятиям  
и самостоятельному изучению рекомендуемой литературы и источников........7                
Рекомендации по составлению конспекта литературы 
и изучению источников по теме.........................................................................9               
Часть I. История России с древнейших времен до конца XVI в. .................10               

Тема I. Происхождение и ранняя история восточных славян................10             
Тема II. Образование древнерусского государства.................................12                
Тема III. Древняя Русь в IX – XII вв.........................................................13               
Тема IV. Культура Древней Руси IX – XIII вв.  
и принятие христианства...........................................................................15                
Тема V. Социально-экономическое развитие Русского государства       
в XIV-XV вв. ..............................................................................................16                
Тема VI.Образование единого Русского государства.............................18                
Тема VII. Россия в эпоху Ивана Грозного...............................................21                
Тема VIII. Еретические движения на Руси в XIV– XV вв. ....................23                

Часть II. История России XVII – XVIII вв.......................................................25                
Тема IX. Смутное время в России начала XVII в....................................25               
Тема X. Соборное Уложение 1649 г. – свод законов Русского              
государства..................................................................................................27                
Тема XI. Россия в период реформ первой четверти XVIII в. ................28                
Тема XII. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва. 
1773 – 1775гг. .............................................................................................30               
Тема XIII. Развитие абсолютизма в России во второй половине XVIII в. .......31                
Тема XIV. Культура России в XVIII в. ....................................................33                
Библиографический список по дисциплине «История России с древ-
нейших времен до конца XVIII века».......................................................35 

 
 
 

37



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ  
ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ  

ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVIII ВЕКА» 
 

Составитель 
НИКОЛАЕВА Ирина Алексеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 26. 11. 12. 
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 2,32. Тираж 100 экз. 

Заказ № 
Издательство Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. 
600000, Владимир, ул. Горького, 87. 

38




