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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практические (семинарские) занятия 
 

Организация преподавания. Цели и задачи практических занятий 

Дисциплина «История России (до ХХ века)» является одним из 

профилирующих курсов для студентов Института истории и международных 

отношений, обучающихся по направлению подготовки «История». 

Преподавание этой дисциплины ведется во время первых двух лет обучения. В 

I–II учебных семестрах преподается первая часть данного предмета, 

хронологически охватывающая историю России с древнейших времен до конца 

XVII столетия. Студенты направления подготовки «Педагогическое 

образование» (профиль «История») в I–II учебных семестрах изучают 

дисциплину «История России до конца XVII века», тематически и 

хронологически полностью совпадающую с первой частью «Истории России 

(до XX века)». 

Данное методическое пособие предназначено для организации 

практических (семинарских) занятий студентов указанных выше направлений. 

Учебным планом направления «История» (очной формы обучения) на этот вид 

занятий отводится в I и II семестрах по 36 аудиторных часов, направления 

«Педагогическое образование» (профиль «История») – 36 и 54 часа 

соответственно. Для студентов направления «История» заочной формы 

обучения предусмотрено 4 часа практических занятий в I семестре и 10 часов – 

во II. Кроме того, студенты-заочники в каждом из семестров должны 

подготовить контрольную работу по этому предмету. Поэтому для них 

помещены методические указания по созданию письменных работ, а темы 

занятий могут рассматриваться в качестве тем контрольных. 

В соответствии с традиционной структурой преподавания этой 

дисциплины, первый раздел данного пособия содержит темы по истории 

России с древнейших времен до начала XVI в., второй – по истории России 

XVI–XVII вв. Поскольку, как было отмечено, учебным планом направления 

«Педагогическое образование» во втором семестре предусмотрено большее 

количество часов на практические занятия, то во втором разделе значится 

большее количество тем. 

Практические занятия по истории России имеют две главных цели. Во-

первых, это приобретение студентами навыков самостоятельной научной 

работы: чтение и анализ научных исследований и исторических источников, 

критическое осмысление прочитанного, систематизация и обобщение 

материала, правильная и четкая передача собранных сведений, адекватное 

использование исторического материала и наработок других специалистов для 

собственных научных изысканий. Во-вторых, на семинарах происходит 

вырабатывание необходимых навыков устного выступления, таких как умение 

грамотно и доступно изложить суть проблемы, способность быстро 
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формулировать ответ на основные и дополнительные вопросы, соблюдение 

принципов научной полемики. 

Занятия могут проводиться в различных формах, главными из которых 

являются: 1) чтение и анализ текста исторических источников; 2) коллективное 

устное обсуждение проблемно-теоретической темы. 

 

Правила подготовки к занятиям 

Прежде всего, в начале учебного семестра каждый студент должен 

ознакомиться со списком «Обобщающая литература и учебники» 

соответствующего раздела. В нем указаны исследования, которые касаются 

большинства изучаемых тем, поэтому их необходимо будет использовать в 

течение всего цикла обучения. Некоторые из обобщающих работ (например, 

многотомные издания С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, В. О. Ключеского) 

доступны на различных Интернет-ресурсах, основной список которых также 

имеется в пособии. Другие можно использовать в Зональной научной 

библиотеке СГУ или взять на дом через систему абонемента. При подготовке к 

практическим занятиям нужно прочитывать соответствующие разделы или 

главы этих работ, касающиеся обсуждаемой темы. Для лучшего запоминания 

можно делать в рабочей тетради опорный конспект прочитанного. 

К каждому занятию студенты получают от преподавателя конкретное 

задание (в виде одной из тем, указанных в данном пособии). Получив задание 

необходимо ознакомиться с вопросами, которые предполагается обсудить в 

рамках данной темы, и списком рекомендованных источников и исследований. 

Так как занятия происходят раз в неделю (или даже чаще), вряд ли возможно 

освоить всю литературу, указанную в списке. Допустимо ограничиться двумя – 

тремя наименованиями. Гораздо важнее качественно проработать все вопросы 

темы. Для этого необходимо подготовить конспект по теме занятия. 

Конспект выполняется в рабочей тетради. Сначала дается заголовок 

конспекта – один из частных вопросов, вынесенных на обсуждение в рамках 

общей темы. Затем идет изложение сути вопроса в виде либо пересказа своими 

словами основной мысли автора, либо цитаты (в последнем случае необходимо 

взять текст в кавычки). Объем конспекта не регламентируется, но его 

содержание должно служить основой для развернутого устного выступления на 

семинаре (10–12 мин.) или коротких дополнений и уточнений по существу 

каждого вопроса, если с развернутым ответом выступил другой студент. 

Обязательно указываются полные выходные данные книги или статьи, на 

основе которой делается конспект: фамилия и инициалы автора, полное 

название работы, место и год издания, а также страницы, откуда заимствована 

информация (см. пример оформления конспекта). 

 

Образец оформления конспекта: 

 

Тема: Восточные славяне накануне возникновения государства 
Вопрос 1. Проблема этногенеза славян по данным археологии, 

лингвистики и письменных источников 
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В своем исследовании лингвисты Т. В. Гамкрелидзе и В. Вс Иванов 

утверждают, что «славяне относятся к индоевропейской языковой семье…» 
Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы: В 2 ч. 

Тбилиси, 1984. Ч. 2. С. 334. 

 

Автор «Повести временных лет» считал, что первоначальной 

прародиной славян являлось Подунвье: «По мнозех же времянех сели суть 

словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от тех 

словен разидошася по земле и прозвашася имены своими, где седше на котором 

месте». 
Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 1. С. 50. 

 

Накануне занятия следует еще раз перечитать свои конспекты и 

постараться запомнить их основное содержание. Для большей уверенности 

можно потренировать устное выступление (вслух проговорить основные 

моменты каждого вопроса). 

Высокую оценку за работу на семинаре получит студент, который 

подготовит конспекты по нескольким источникам и исследованиям, а также 

примет активное участие в занятии, то есть выступит с развернутым ответом по 

одному из вопросов, успешно ответит на дополнительные вопросы 

преподавателя, внесет существенные дополнения и уточнения в ответы своих 

однокурсников. При этом необходимо не зачитывать конспекты, а стараться 

излагать изученный материал по памяти, обращаясь к своим записям только 

для того, чтобы привести точную цитату из исследования или источника. 

Кроме того, заслужат поощрения те, кто сможет привести различные точки 

зрения нескольких авторов на одну и ту же проблему. 

 

 

Письменная контрольная работа 
 

Подбор литературы 

Каждая из тем, помещенных в данном методическом пособии, может 

быть использована для создания письменной контрольной работы. Получив от 

преподавателя тему, студент, прежде всего, должен ознакомиться с ее 

изложением в обобщающих работах (см. список «Обобщающая литература и 

учебники» в соответствующем разделе). Это позволит не только яснее 

представить научную значимость темы, ее место в истории России, но и даст 

возможность составить предварительный план работы. В качестве названия 

глав и параграфов будущей контрольной могут выступать вопросы, 

сформулированные к каждой теме. По этим ключевым вопросам и надлежит 

вести исследование. 

Поиск и отбор литературы нужно начать с исследований и источников, 

указанных в пособии. Для этого можно воспользоваться как фондами 

Зональной научной библиотеки СГУ, так и других доступных книгохранилищ, 

в частности – Саратовской областной универсальной научной библиотеки 
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(Горького, 40). Кроме того, некоторые из приведенных в списке изданий 

размещены в электронном виде на различных Интернет-ресурсах (см. список в 

конце пособия). Внимание! Использование других электронных ресурсов, 

не рекомендованных данным методическим пособием, должно быть 

предварительно согласовано с научным руководителем контрольной 

работы! 
Помимо использования рекомендованной литературы можно и нужно 

вести самостоятельный поиск. Основные пути: 1) использование тематических 

каталогов библиотек, 2) проработка исследований, поскольку они содержат 

ссылки на другие издания, 3) применение поисковых систем сети Интернет 

(Yandex, Google, Rambler и др.). Все найденные наименования должны 

заноситься в отдельный библиографический список, с указанием фамилии и 

инициалов автора, полного названия публикации, места и года издания. Если 

полный текст книги размещен в Интернете, обязательно фиксируется и 

название сайта. Библиографический список, составленный в результате 

самостоятельного поиска, предварительно согласовывается с 

преподавателем. 

Главной целью библиографического поиска является отбор исследований 

и источников, которые послужат информационной базой для написания 

контрольной. При этом необходимо четко представлять себе разницу между 

историческими исследованиями и источниками. К исследованиям относятся 

работы, созданные профессиональными историками на основе документов и 

оформленные согласно основным критериям написания научных работ. Чисто 

внешне, исследования по истории, как правило, выделяются наличием научно-

справочного аппарата: введение, ссылки на источники, комментарии и т. п. 

Внимание! Учебники и учебные пособия не должны быть использованы в 

качестве «исследований» при работе над контрольной. Исторические 

источники – это документы эпохи, тексты, возникшие в процессе истории, и 

отражающие общие и частные аспекты исторических событий. 

Чтение и анализ исследований и источников должны сопровождаться 

накоплением материала для контрольной. Информация заимствуется в виде 

выписок, оформляющихся по тем же правилам, что и выписки для 

практических занятий. Лучше завести отдельную тетрадь для выписок по 

контрольной или создавать их на отдельных листах. Возможно также делать 

ксерокопии из литературы, но в этом случае важно на полях фиксировать 

полные выходные данные копируемой работы и отмечать места, 

непосредственно относящиеся к проблематике исследования. 

При работе с исследованиями главная задача – постараться 

зафиксировать принципиальные авторские выводы, касающиеся изучаемой 

темы. В самой контрольной работе, на основе этих данных, необходимо 

показать общее и различное во взглядах других исследователей на одни и те же 

проблемы. Из источников стоит выбирать и фиксировать фактические данные, 

на основе которых будет вестись изучение главных вопросов. 

Когда накоплено достаточное количество материала (в зависимости от 

требуемого объема и сложности рассматриваемых вопросов), можно 
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приступать к написанию основной части работы. Уже на этой стадии 

необходимо делать сноски (правила оформления см. ниже). Контрольная работа 

– самостоятельное, творческое сочинение, поэтому высокой оценки удостоятся 

те студенты, которые не просто ограничатся пересказом исторических фактов, а 

продемонстрируют умение сопоставлять концепции разных авторов между 

собой, анализировать данные исторических источников и на этой основе делать 

собственные выводы. Только после окончания основной части, создаются 

введение и заключение. 

 

Структура контрольной работы 

Контрольная работа должны содержать обязательные структурные 

части: 

 титульный лист 

 оглавление 

 введение 

 основная часть (главы) 

 заключение 

 список использованных источников и исследований 

Кроме того, после списка использованных источников и исследований, по 

желанию студента, может быть помещена необязательная часть – 

Приложения. 

 

Образец оформления титульного листа: 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

 

Кафедра истории России 

 

 

ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Контрольная работа 

студента 111 группы Института истории и международных отношений 

Петрова Ивана Сидоровича 

 

 

Научный руководитель: 

доцент, канд. ист. наук __________________ В. П. Тотфалушин 

 

 

САРАТОВ 

2014 
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Титульный лист является первой страницей работы, хотя номер на ней не 

ставится. 

Оглавление занимает вторую страницу, номер на которой также не 

ставится. Оно содержит наименование всех глав и параграфов работы, с 

указанием страниц, на которых эти разделы начинаются. Нумерация страниц 

начинается с третьей. 

 

Образец оглавления: 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение……………………………………………………………………………………………3 

Глава I. Население Скандинавии в VIII–IX вв. и его отношения с восточными славянами 

............................................................................................................................................................6 

Глава II. Сюжеты «Повести временных лет» и «Новгородской первой летописи» (младшего 

извода) о призвании варягов и первых десятилетиях Русского государства 

……………………………………………………………..14 

Глава III. Возникновение и развитие «норманнской проблемы» в отечественной 

историографии ……………………………………………………………………………………25 

§ 1. Научная полемика Г. Ф. Миллера и М. В. Ломоносова …...………………………………25 

§ 2. «Норманнская проблема» в XIX–XX вв…………………………………………………….28 

Заключение…………………………………………………………………………………………33 

Список использованных источников и исследований…………………………..........................35 

 

Введение – очень важная и, как правило, наиболее сложная часть работы, 

поскольку в ней со всей полнотой проявляется научный уровень исследования. 

Не случайно оно пишется только тогда, когда уже создана основная часть. В 

начале введения необходимо сформулировать актуальность темы, то есть 

обосновать ее научную значимость, объяснить какое место данная проблема 

занимает в истории России соответствующего периода, постараться выявить 

связь изучаемого вопроса с тенденциями современной жизни. Далее идет 

характеристика использованных исследований, в которой важно не просто 

перечислить научные труды, задействованные в контрольной, а дать им 

квалифицированную оценку. Необходимо кратко объяснить почему и каким 

образом было использовано каждое сочинение, какое отношение оно имеет к 

теме. При первом упоминании в тексте того или иного исследования делается 

ссылка с указанием его полных выходных данных (вплоть до места и года 

издания). Аналогичным образом делается обзор источников, использованных в 

работе. В конце введения формулируются цели и задачи исследования, то есть 

конкретные направления, которые предполагается изучить в рамках общей 

темы. 

Основная часть работы делится на главы, каждая из которых должна быть 

посвящена изучению отдельного вопроса в пределах общей проблематики и в 

конце содержать краткие самостоятельные выводы. Главы могут делиться на 

параграфы, что оставляется на усмотрение студента. 

Заключение содержит обобщенные выводы автора, в соответствии с 

целями и задачами, сформулированными во введении. Не стоит в этой части 

приводить какие-то дополнительные факты, касающиеся изучаемого предмета. 
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Подведение итогов должно продемонстрировать высокий уровень 

проведенного анализа и умение грамотно выражать полученные 

исследовательские результаты. 

Список использованных источников и исследований делится на две части 

(соответственно «Источники» и «Исследования»), в каждой из которых в 

алфавитном порядке, без нумерации, перечисляются все задействованные 

публикации с полными выходными данными (фамилия и инициалы автора, 

полное название, место и год издания). 

Приложения не являются обязательной частью работы, но если автор счел 

нужным их поместить, то соблюдаются следующие принципы. Во-первых, в 

Приложения помещаются портреты исторических лиц, изображения, 

касающиеся различных событий, карты и схемы, статистические таблицы, 

пространные цитаты из источников и т. п., если они находятся в связи с тем или 

иным сюжетом контрольной работы. При этом в соответствующем месте текста 

должно указываться: «(см. Приложение 1)». Во-вторых, каждое приложение 

должно иметь собственный заголовок и указание источника, откуда оно 

заимствовано. 

 

Оформление контрольных работ 

Контрольная работа сдается в указанные преподавателем сроки в 

распечатанном виде на листах формата А4, вложенных в один прозрачный 

файл. Текст должен быть набран на компьютере, в программе Word. Шрифт 

Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – 1,5 (для сносок 

размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1). Поля: левое – 2,5 см, правое 

– 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. Нумерация страниц – внизу, по центру. 

Объем работы: минимально допустимый – 25 страниц, оптимальный – 

30–35 страниц, максимально допустимый – 40 страниц. Объем Приложений в 

объеме контрольной не учитывается. 

Все разделы работы начинаются на новой странице (второй и 

последующие параграфы одной главы начинаются на той же странице, где 

заканчивается предыдущий). Названия разделов выделяются полужирным 

шрифтом. 

Очень важно правильно оформить сноски (ссылки), поскольку 

контрольная работа, даже хорошая по содержанию, не заслужит зачета без 

этого необходимого компонента, выполненного надлежащим образом. 

Сноски на монографии и другие отдельные издания выполняются так: 

 

¹ Зимин А. А. Правда Русская. М., 1999. С. 38. 

² Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 1. 

С. 21–36. 

 

Место и год издания указываются только в первой сноске на эту 

публикацию. Если в контрольной используется лишь одна работа какого-либо 
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автора, то в последующих сносках не нужно указывать ее название, а следует 

употреблять сокращение «Указ. соч.» (указанное сочинение): 

 

¹ Зимин А. А. Указ. соч. С. 16. 

 

В случае если используется несколько работ одного исследователя, то в 

последующих ссылках дается сокращенное название каждой работы: 

 

¹ Зимин А. А. Правда Русская. С. 38–40. 

² Зимин А. А. Холопы на Руси… С. 76. 

 

Когда ссылки на одну и ту же работу идут подряд, не нужно повторять 

выходные данные: 

 

¹ Зимин А. А. Холопы на Руси… С. 38–40. 

² Там же. 

³ Там же. С. 44. 

 

Сноски на статьи, документы в сборниках и другие материалы, 

опубликованные в составе каких либо изданий, оформляются несколько иначе: 

 

¹ Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Название «Русь» в этнокультурной 

истории Древнерусского государства // Вопросы истории. 1989. № 8. С. 18. 

² Русская Правда // Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 

1984. Т. 1. С. 72–73. 

³ Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Указ. соч. С. 22. 

 

В сноске на текст, размещенный на Интернет-ресурсе, указывается 

название источника (в случае с исследованием – автор и название), точный 

электронный адрес и дата последнего обращения: 

 

¹ Духовная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты // 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DG/ivan1.htm (дата обращения 02.03.2014). 

 

Нумерация сносок – сквозная во всей работе. Важно запомнить, что 

сноски делаются только на те издания, которые были использованы 

непосредственно автором контрольной! Это непременный критерий 

самостоятельности работы. Исключение составляют только случаи, когда 

цитируется выдержка, приведенная в использованном исследовании. 

Цитирование «из вторых рук» оформляется следующим образом: 

 

В тексте контрольной: 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 11 

Прокопий Кесарийский писал о славянах и антах: «Живут они в жалких 

хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют 

места жительства»¹. 

В сноске: 

¹ Цит. по: Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 65. 
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Раздел I. Древняя Русь (IX – начало XVI в.) 
 

Обобщающая литература и учебники 
 

Вернадский Г. В. История России: В 5 т. Тверь, М., 2000. Т. 1–4. 

Власть и реформы: От самодержавной к советской России. М., 2006. 

Горский А. А. Русь: От славянского Расселения до Московского царства. 

М., 2004. 

Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. 

Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–

XV вв.): Курс лекций. М., 1998. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников: учеб. пособие для 

студентов вузов / Под ред. Е. А. Мельниковой. М., 2003. 

История Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории России IX –

начала XX в. М., 1991. 

Ключевский В. О. Курс русской истории // Соч.: В 9 т. М., 1987–1988. 

Т. 1–2. 

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей: В 4 т. М., 1998. 

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 1993–

1995. Т. 3. 

Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье. М., 1998. 

Платонов С. Ф. Лекции по русской истории: В 2 ч. М., 1994. Ч. 1. 

Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории X–XII 

столетий. Лекции по русской истории: Киевская Русь. М., 1993. 

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1993. 

Свердлов М. Б. Историография, теория и практика изучения истории Руси 

VI–XIII вв. Саратов, 2002. 

Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской 

исторической науке XVIII–XX вв. СПб., 1996. 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен // Соч.: В 18 кн. М., 

1988–1989. Кн. 1–3. 

Тихомиров М. Н. Древняя Русь. М., 1975. 

Толочко П. П. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории. 

Киев, 1987. 

Толочко П. П. Ранняя Русь: история и археология. СПб., 2013. 

Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. 

Л., 1980. 

Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. 

Л., 1974. 

Шмурло Е. Ф. История России (IX–XX вв.). М., 2005. 
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Темы практических занятий 
 

Тема 1. «Повесть временных лет» как исторический источник 

 

Вопросы 

1. Основные понятия, использующиеся в изучении древнерусского 

летописания: «летопись», «летописный свод», «список», «извод», 

«протограф», «хронограф». 

2. Авторство, время и обстоятельства создания «Повести временных лет», 

ее главные списки 

3. Устные и письменные источники «Повести» 

4. Особенности изложения и оценки исторических событий 

 

Источники 

Кузьмин А. Г. Повесть временных лет: Материалы к практическим 

занятиям по истории СССР. М., 1979. 

Повесть временных лет. СПб., 1999. 

Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 1–2. 

Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 1: Лаврентьевская 

летопись. М., 1997. 

ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998. 

 

Исследования 

Алешковский М. Х. Повесть временных лет. М., 1971. 

Вовина-Лебедева В. Г. Школы исследования русских летописей: XIX–

XX вв. СПб., 2011. 

Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. 

Лихачев Д. С. «Повесть временных лет» (историко-литературный очерк) // 

Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 2. 

Лурье Я. С. Схема истории летописания А. А. Шахматова и 

М. Д. Приселкова и задачи дальнейшего исследования летописей // Труды 

Отдела древнерусской литературы. Л., 1990. Т. 44. 

Милов Л. В. Кто был автором «Повести временных лет»? // От Нестора до 

Фонвизина: Новые методы определения авторства. М., 1994. 

Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII века. 

Очерки и исследования. М., 1969. 

Приселков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996. 

Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 1. Кн. 2. СПб., 2003. 

 

Тема 2. Восточные славяне накануне возникновения государства 

 

Вопросы 

1. Проблема этногенеза славян по данным археологии, лингвистики и 

письменных источников 

2. «Великое переселение народов» и формирование трех славянских ветвей 
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3. Летописные сведения о восточнославянских племенных союзах 

4. Хозяйственные занятия и развитие общественных отношений у 

восточных славян в VIII–IX вв. 

 

Источники 

Глазырина Г. В. Исландские викингские саги о Северной Руси: Тексты, 

перевод, комментарий. М., 1996. 

Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с 

древнейших времен до 1000 г.): Тексты, перевод, комментарий. М., 1993. 

Древнерусские города в древнескандинавской письменности: Тексты, 

перевод, комментарий. М., 1987. 

Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, перевод, 

комментарий. М., 1989. 

Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения: 

Тексты, перевод, комментарий. М., 1986. 

Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–

IX вв. (тексты) // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В., 

Шушарин В. П., Щапов Я. Н. Древнерусское государство и его международное 

значение. М., 1965. 

Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 1. 

Свод древнейших письменных известий о славянах: В 2 т. М., 1994–1995. 

 

Исследования 

Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы. 

Краниологическое исследование. М., 1969. 

Артамонов М. И. Происхождение славян. Л., 1950. 

Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 1999. 

Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. Вс. Индоевропейский язык и 

индоевропейцы: В 2 ч. Тбилиси, 1984. 

Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с 

половины VII века до конца X века по Р. Х.). СПб., 1870. 

Ляпушкин И. И. Славяне Восточной Европы накануне образования 

Древнерусского государства (VIII – первая пол. IX в.). Л., 1968. 

Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. 

Смоленск; М., 1995. 

Происхождение и этническая история русского народа по 

антропологическим данным. М., 1965. 

Рыбаков Б. А. Исторические судьбы праславян // История, культура, 

этнография и фольклор славянских народов. М., 1978. 

Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. 

Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. 

Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. 

Славяне и скандинавы. М., 1986. 

Славяне: этногенез и этническая история. Л., 1989. 
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Тема 3. Проблема возникновения Русского государства 

 

Вопросы 

1. Население Скандинавии в VIII–IX вв. и его отношения с восточными 

славянами 

2. Сюжеты «Повести временных лет» и «Новгородской первой летописи» 

(младшего извода) о призвании варягов и первых десятилетиях Русского 

государства 

3. Возникновение и развитие «норманнской проблемы» в отечественной 

историографии 

 

Источники 
Глазырина Г. В. Исландские викингские саги о Северной Руси: Тексты, 

перевод, комментарий. М., 1996. 

Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с 

древнейших времен до 1000 г.): Тексты, перевод, комментарий. М., 1993. 

Древнерусские города в древнескандинавской письменности: Тексты, 

перевод, комментарий. М., 1987. 

Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, перевод, 

комментарий. М., 1989. 

Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения: 

Тексты, перевод, комментарий. М., 1986. 

Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 1. 

ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. 

М., 2000. 

 

Исследования 
Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII –

первая половина XIX в.). М., 1985. 

Гуревич А. Я. Походы викингов. М., 1996. 

Джаксон Т. Н. Варяги – создатели Древней Руси? // Родина. 1993. № 2. 

Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник по истории 

Древней Руси и ее соседей // Древнейшие государства на территории СССР: 

Материалы и исследования, 1988–1989 гг. М., 1991. 

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. М., 1985. 

Ловмяньский X. Русь и норманны. М., 1985. 

Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства и 

формирование древнерусской народности. М., 1971. 

Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Название «Русь» в этнокультурной 

истории Древнерусского государства // Вопросы истории. 1989. № 8. 

Новосельцев А. П. Образование Древнерусского государства и первый его 

правитель // Вопросы истории. 1991. № 2–3. 

Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. 

Смоленск; М., 1995. 
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Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. (Материалы и 

исследования). М., 1978. 

Славяне и скандинавы. М., 1986. 

Франклин С., Шеппард Д. Начало Руси. 750–1200. СПб., 2000. 

Фроянов И. Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании 

варягов // Вопросы истории. 1991. № 6. 

Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами 

реконструкции славянского глоттогенеза. М., 1979. 

 

Тема 4. Князь и дружина в Древней Руси 
 

Вопросы 

1. Происхождение и социальные функции княжеской власти у восточных 

славян 

2. Дружина как войско и как социальный институт 

3. Взаимоотношения князя и дружины в Древнерусском государстве 

 

Источники 
Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976. 

Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, перевод, 

комментарий. М., 1989. 

Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 1. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1984. Т. 1. 

 

Исследования 
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1879. 

Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней 

Руси. Л., 1983. 

Сергеевич В. И. Древности русского права: В 3 т. М., 2007. Т. 2. 

Флоря Б. Н. «Служебная организация» и ее роль в развитии феодального 

общества у восточных и западных славян // Отечественная история. 1992. № 2. 

Фроянов И. Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и 

политической борьбы. СПб., 1995. 

Юшков С. В. Очерки по истории феодализма в Древней Руси. М.; Л., 

1939. 

 

Тема 5. Древнерусское общество по «Русской Правде» 

 

Вопросы 

1. «Русская Правда» как исторический источник: время и обстоятельства 

возникновения трех редакций документа 

2. Анализ текста Краткой редакции «Русской Правды»: 

а) Основные виды преступлений и система наказаний 

б) Социальное положение различных категорий населения 

3. Важнейшие отличия Пространной редакции от Краткой 
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Источники 

Памятники русского права. М., 1953. Вып. 1. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1984. Т. 1. 

Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. 

 

Исследования 

Зимин А. А. Правда Русская. М., 1999. 

Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской правде. М., 1988. 

Списки и происхождение редакций Русской Правды // Тихомиров М. Н. 

Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. 

Черепнин Л. В. «Русская Правда» (в краткой редакции) и летопись как 

источники по истории классовой борьбы // Академику Б. Д. Грекову ко дню 

семидесятилетия. Сборник статей. М., 1952. 

Юшков С. В. Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение. 

М., 2002. 

 

Тема 6. Категории зависимого населения Древней Руси 

 

Вопросы 

1. Характер и масштабы рабовладения в Древней Руси. Социальный смысл 

терминов «холопы» и «челядь» 

2. Проблема «смердов» в отечественной историографии 

3. «Закупы» и «рядовичи» в древнерусском обществе 

 

Источники 

Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 1. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1984. Т. 1. 

 

Исследования 
Аргунов П. А. О закупах «Русской Правды» // Известия АН СССР. 

Отделение общественных наук. 1934. № 10. 

Горемыкина В. И. К проблеме истории докапиталистических обществ (на 

материале Древней Руси). Минск, 1970. 

Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до конца XVII в. М., 

1952. Кн. 1. 

Зимин А. А. О смердах Древней Руси XI – начала XII в. // Историко-

археологический сборник. М., 1962. 

Зимин А. А. Холопы на Руси (с древнейших времен до конца XV в.). М., 

1973. 

Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 

Любимов В. П. Смерд и холоп // Исторические записки. 1941. Т. 10. 

Пьянков А. И. Происхождение общественного и государственного строя 

Древней Руси. Минск, 1980. 

Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. М.; Л., 1966. 
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Романов Б. А. Люди и холопы в Древней Руси // Вопросы истории. 1982. 

№ 8. 

Рыбаков Б. А. Смерды // История СССР. 1979. № 1–2. 

Свердлов М. Б. Смерды в Древней Руси // История СССР. 1970. № 5. 

Свердлов М. Б. Челядь и холопы в Древней Руси // Вопросы истории. 

1982. № 8. 

Смирнов И. И. Очерки социально-экономических отношений Руси XII–

XIII вв. М.; Л., 1963. 

Флоря Б. Н. «Служебная организация» и ее роль в развитии феодального 

общества у восточных и западных славян // Отечественная история. 1992. № 2. 

Фроянов И. Я. Смерды в Киевской Руси // Вестник ЛГУ. 1966. Серия 2. 

История, языкознание и литературоведение. Вып. 1. 

Фроянов И. Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического 

строя. СПб., 1999. 

Черепнин Л. В. Русь: Спорные вопросы феодальной земельной 

собственности в IX–XV вв. // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. 

Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 

1972. 

Юшков С. В. К вопросу о смердах // Ученые записки Саратовского 

университета. 1923. Т. 1. Вып 4. 

 

Тема 7. Вотчинное землевладение в Древней Руси 

 

Вопросы 

1. Формирование собственности на землю на Руси. Понятие «вотчина» 

2. Управление вотчиной и зависимое население 

3. Вотчина как хозяйственный комплекс 

4. Проблема соотнесения древнерусской вотчины и европейского феода 

 

Источники 

ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. 

ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1984. Т. 1. 

 

Исследования 
Горский А.А. Феодализация на Руси: Основное содержание процесса // 

Вопросы истории. 1986. № 8. 

Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. 

Данилова Л. В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. 

Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988. 

Рапов О. М. К вопросу о боярском землевладении на Руси в XII–XIII вв. // 

Польша и Русь. М., 1974. 

Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. 

М., 1977. 
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Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней 

Руси. Л., 1983. 

Смирнов И. И. Очерки социально-экономических отношений Руси XII–

XIII вв. М.; Л., 1963. 

Тимощук Б. А. Восточнославянская община VI–X вв. н. э. М., 1990. 

Тихомиров М. Н. Условное феодальное держание на Руси в XII в. // 

Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия. Сборник статей. М., 1952. 

Флоря Б. Н. «Служебная организация» и ее роль в развитии феодального 

общества у восточных и западных славян // Отечественная история. 1992. № 2. 

Фроянов И. Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического 

строя. СПб., 1999. 

Черепнин Л. В. Русь: Спорные вопросы феодальной земельной 

собственности в IX–XV вв. // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т.,Черепнин Л. В. 

Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 

1972. 

Юшков С. В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.; Л., 

1939. 

 

Тема 8. Города в Киевской Руси 

 

Вопросы 

1. Исторические предпосылки возникновения древнерусских городов 

2. Городское население: социальный состав и хозяйственные занятия 

3. Роль городов в экономической и политической жизни Руси 

 

Источники 

Древнерусские города в древнескандинавской письменности: Тексты, 

перевод, комментарий. М., 1987. 

ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. 

ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1984. Т. 1. 

 

Исследования 

Авдусин Д. А. Происхождение древнерусских городов (по 

археологическим данным) // Вопросы истории. 1980. № 12. 

Даркевич В. П. Происхождение и развитие городов в древней Руси: X–

XIII вв. // Вопросы истории. 1994. № 10. 

Древняя Русь: Город, замок, село. М., 1985. 

Дубов И. В. Города, величеством сияющие. Л., 1986. 

Каргер М. К. Древний Киев. М.; Л., 1958. Т. 1–2. 

Мюле Э. К вопросу о начале Киева // Вопросы истории. 1989. № 4. 

Носов Е. Н. Новгородское (Рюриково) городище. Л., 1990. 

Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. 

Смоленск – М., 1995. 
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Русское градостроительное искусство: Древнерусское градостроительство 

X–XV веков. М., 1993. 

Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М., 1948. 

Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956. 

Толочко П. П. Древнерусский феодальный город. Киев, 1989. 

Толочко П. П. Древний Киев. Киев, 1983. 

Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. 750–1200. СПб., 2000. 

Фроянов И. Я. Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 

1988. 

Янин В. Л., Алешковский М. К. Происхождение Новгорода // История 

СССР. 1971. № 2. 

 

Тема 9. Народные движения на Руси в XI–XII в. 

 

Вопросы 

1. Дифференциация общества и источники социальной напряженности на 

Руси в XI–XII в. 

2. Сведения о сельских и городских восстаниях XI–XII вв. в основных 

источниках 

3. Проблема классов и классовой борьбы в Древней Руси 

 

Источники 
ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. 

ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1984. Т. 1. 

 

Исследования 
Буганов В. И. История классовой борьбы в России XI–XVIII вв. М., 1986. 

Кривошеев Ю. В. Социальная борьба и проблема генезиса феодальных 

отношений в Северо-Восточной Руси XI – начала XII в. // Вопросы истории. 

1988. № 8. 

Мавродин В. В. Народные восстания в Древней Руси в XI–XIII вв. М., 

1961. 

Рапов О. М. О датировке народных восстаний на Руси XI в. в «Повести 

временных лет» // История СССР. 1979. № 2. 

Соловьев В. М. Актуальные вопросы изучения народных движений: 

(Полемические заметки о крестьянских войнах в России) // История СССР. 

1991. № 3. 

Тихомиров М. Н. Крестьянские и городские восстания на Руси в XI–

XIII вв. М., 1955. 

Фроянов И. Я. Волхвы и народные движения в Суздальской земле в 1024 

году // Духовная культура славянских народов. Литература. Фольклор. История. 

Л., 1983. 

Фроянов И. Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и 

политической борьбы. СПб., 1995. 
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Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, 

социальной и политической борьбы конца IX – начала XIII столетия. СПб., 

1992. 

Черепнин Л. В. «Русская Правда» (в краткой редакции) и летопись как 

источники по истории классовой борьбы // Академику Б. Д. Грекову ко дню 

семидесятилетия. Сборник статей. М., 1952. 

 

Тема 10. Крещение Руси при князе Владимире Святославиче 

 

Вопросы 

1. Причины религиозных реформ князя Владимира 

2. Создание единого языческого культа 

3. «Выбор веры» в изложении «Повести временных лет»: исторические 

реалии сюжета 

4. Крещение Руси в контексте русско-византийских отношений 

5. Распространение христианства и возникновение церковной организации 

на Руси 

 

Источники 
Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 1. 

Русские и иностранные источники о «крещении Руси» // «Крещение 

Руси» в трудах русских и советских историков. М., 1988. 

 

Исследования 
Введение христианства на Руси. М., 1987. 

Как была крещена Русь. М., 1990. 

Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. М., 1997. Т. 1. 

Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д., Фроянов И. Я. Христианство: Античность. 

Византия. Древняя Русь. Л., 1988. 

Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. 

Смоленск; М., 1995. 

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы 

и крещение Руси. М., 1988. 

Рапов О. М. Русская церковь в IX – первой трети XII в.: Принятие 

христианства. М., 1988. 

Русское православие: Вехи истории. М., 1989. 

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987. 

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1997. 

Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1995. 

Т. 1: Первый век христианства на Руси. 

Щапов Я. Н. Государство и церковь в Древней Руси, X–XIII вв. М., 1989. 

 

Тема 11. Канонизация Бориса и Глеба в контексте религиозной и 

политической жизни Древней Руси 
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Вопросы 

1. Борьба за власть между сыновьями князя Владимира в отражении русских 

источников 

2. «Сага об Эймунде» о событиях на Руси в 1015–1019 гг. 

3. Возникновение культа Бориса и Глеба на Руси, его религиозное и 

политическое значение 

 

Источники 
Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. 

Пг., 1916. 

Библиотека литературы Древней Руси: В 20 т. Т. 1: XI–XII века. СПб., 

1997. 

Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с 

древнейших времен до 1000 г.): Тексты, перевод, комментарий. М., 1993. 

Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. М.; Л., 1950. Ч. 1. 

Рапов О. М., Ткаченко Н. Г. Русские известия Титмара Мерзебургского // 

Вестник МГУ. Серия 8. История. 1980. № 3. 

Сага об Эймунде // Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–

XIV вв. (Материалы и исследования). М., 1978. 

 

Исследования 
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник по истории 

Древней Руси и ее соседей // Древнейшие государства на территории СССР: 

Материалы и исследования, 1988–1989 гг. М., 1991. 

Ильин Н. Н. Летописная статья 6523 года и ее источник. (Опыт анализа). 

М, 1957. 

Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. М., 1997. Т. 1. 

Поппэ А. Святые венценосцы // Родина. 2002. № 11–12. 

Соловьев К. А. Культ святых Бориса и Глеба во властных отношениях 

Древней Руси XI – начала XII в. // Вопросы истории. 2002. № 5. 

Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1: 

Первый век христианства на Руси. М., 1995. 

Успенский Б. А. Борис и Глеб. М., 2000. 

Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. 

Филист Г. М. История «преступлений» Святополка Окаянного. Минск, 

1990. 

Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (XI–XVI вв.) 

М., 1986. 

 

Тема 12. Русские земли и кочевой мир в X – начале XIII в. 

 

Вопросы 

1. Кочевые народы центральной Евразии в раннем средневековье: 

особенности хозяйства и образа жизни 

2. Борьба Руси с печенегами 
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3. Конфликты и контакты Руси с половцами 

 

Источники 

ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. 

ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998. 

 

Исследования 

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. 

Мавродина Р. М. Киевская Русь и кочевники. Л., 1983. 

Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. 

Смоленск; М., 1995. 

Плетнева С. А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья 

(IV–XIII века): Учеб. пособие. Воронеж, 2003. 

Плетнева С. А. Половцы. М., 1990. 

Родина. 1997. № 3–4. (Тематический выпуск). 

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества в X–XII вв. М., 1982. 

Славяне и их соседи: К 75-летию Г. Г. Литаврина. Вып. 10: Славяне и 

кочевой мир. М., 2001. 

Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. (Серия «Археология 

СССР в 20-ти т.»). 

Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб., 2003. 

 

Тема 13. Татаро-монгольское нашествие и его влияние на развитие 

Руси 

 

Вопросы 

1. Политическое положение русских земель к началу XIII в. Битва на Калке: 

обстоятельства и результаты 

2. Возникновение улуса Джучи 

3. Нашествие Батыя на Русь в 1237–1241 гг. 

4. «Татаро-монгольское иго» – система зависимости русских княжеств от 

Орды: политическое и экономическое содержание 

 

Источники 

Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели 

Русской земли». Исследования и тексты. М.; Л., 1965. 

Карпини, Джованни дель Плано. История монголов. Гильом де Рубрук. 

Путешествие в восточные страны. М., 1957. 

ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. 

М., 2000. 

Слово о погибели Русской земли // Библиотека литературы Древней Руси: 

В 20 т. Т. 5: XIII век. М., 1997. 

 

Исследования 
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Березин И. Н. Внутреннее устройство Золотой Орды. (По ханским 

ярлыкам). СПб., 1850. 

Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000. 

Греков Б. Д. Золотая Орда. М., 1941. 

Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950. 

Гумилев Л. Н. Апокрифический диалог // Нева. 1988. № 3–4. 

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. 

Егоров В. Л. Граница Руси с Золотой Ордой в XIII–XIV в. // Вопросы 

истории. 1985. № 1. 

Каргалов В. В. Монголо-татарское нашествие на Русь. XIII век. М., 1966. 

Насонов А. Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940. 

Родина. 1997. № 3–4 (тематический выпуск). 

Русь в XIII веке: Древности темного времени: Сб. статей. М., 2003. 

Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. (Серия «Археология 

СССР в 20-ти т.»). 

Татаро-монголы в Азии и Европе. Сборник статей. М., 1970. 

Татаро-монголы в Азии и Европе: Сборник статей. М., 1977. 

Устюгов Н. В. Научное наследие. М., 1974. 

 

Тема 14. Русская православная церковь в XIV–XV вв. 

 

Вопросы 

1. Структура церковной организации на Руси в XIV–XV вв. 

2. Взаимоотношения церкви и княжеской власти 

3. Социально-экономическое значение русских монастырей 

4. Упадок Византии, Флорентийская уния и автокефалия Русской 

православной церкви 

 

Источники 

Русский феодальный архив XIV – первой трети XVI в. М., 1986–1988. 

Вып. 1–4. 

 

Исследования 

Абеленцева О. А. Митрополит Иона и установление автокефалии Русской 

Церкви. М.; СПб., 2009. 

Борисов Н. С. И свеча бы не угасла…: исторический портрет Сергия 

Радонежского. М., 1990. 

Борисов Н. С. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV веков. М., 

1986. 

Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. М., 

1991. 

Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. М., 1997. Т. 1. 

Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. 4. Ч. 1–2. М., 1996. 

Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1985. 

Русское православие: Вехи истории. М., 1989. 
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Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв. 

Новосибирск, 1991. 

Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. 

 

Тема 15. Политический строй и идеология Московского государства 

при Иване III и Василии III 

 

Вопросы 

1. Обстоятельства, методы и последствия присоединения русских земель к 

Московскому княжеству в 1460–1520-е гг. 

2. «От вотчины к государству»: угасание традиций удельной системы в 

конце XV – начале XVI в. 

3. Аппарат государственной власти на высшем, центральном и местном 

уровне при Иване III и Василии III 

4. Новые тенденции в идеологии и символике Московского государства в 

контексте отношений с другими странами 

 

Источники 

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. 

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–

XVI вв. М.; Л., 1950. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 2. 

Русский феодальный архив XIV – первой трети XVI в. М., 1986–1988. 

Вып. 1–4. 

 

Исследования 

Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. М., 1991. 

Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа. СПб., 2001. 

Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного 

государства: Вторая половина XV века. М., 1952. 

Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий (Очерки социально-

политической истории). М., 1982. 

Каштанов С. М. Социально-политическая история России конца XV – 

первой половины XVI в. М., 1967. 

Ключевский В. О. Боярская Дума Древней Руси. Добрые люди Древней 

Руси. М., 1994. 

Лурье Я. С. Две истории Руси XV века. СПб., 1994. 

Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства: Очерки по 

истории XIII–XV ст. Пг., 1918. 

Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV–

XVII вв. М., 1969. 

Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных 

отношений конца XV – начала XVI в. М., 1980. 

Хорошкевич А. Л. Символы русской государственности. М., 1993. 
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Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в 

XIV– XV вв. М., 1960. 
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Раздел II. Россия в XVI–XVII вв. 
 

Обобщающая литература и учебники 

 
Вернадский Г. В. История России: В 5 т. Тверь, М., 2000. Т. 4, 5. 

Веселовский С. Б. Царь Иван Грозный в работах писателей и историков. 

М., 1999. 

Власть и реформы: От самодержавной к советской России. М., 2006. 

Зимин А. А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой 

крестьянской войны в России. М., 1986. 

Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической 

и политической истории России середины XVI в. М., 1960. 

Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. 

История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX–

начала XX в. М., 1991. 

Ключевский В. О. Курс русской истории // Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 2–3. 

Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России: XV–

XVI вв. М., 1985. 

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей: В 4 т. М., 1998. 

Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского 

исторического процесса. М., 1998. 

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 1993–

1995. Т. 3. 

Очерки русской культуры XVI века. М., 1977. Ч. 1–2. 

Платонов С. Ф. Иван Грозный, 1530–1584. М., 1998. 

Платонов С. Ф. Лекции по русской истории: В 2 ч. М., 1994. 

Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен // Соч.: В 18 кн. М., 

1989–1991. Кн. 3–7. 

Тихомиров М. Н. Российское государство XV–XVII веков. М., 1973. 

Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 2002. 

Шмурло Е. Ф. История России (IX–XX вв.). М., 2005. 

Эскин Ю. М. Местничество в России XVI–XVII вв. Хронологический 

реестр. М., 1994. 

Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 
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Темы практических занятий 
 

Тема 1. Россия начала XVI в. в описании Сигизмунда Герберштейна 

 

Вопросы: 

1. Сигизмунд Герберштейн: основные факты биографии 

2. Обстоятельства создания и источники «Записок о Московии» 

3. Содержание «Записок о Московии»: 

а) Отражение главных событий русской истории 

б) Географическое описание Московского государства 

в) Государственный аппарат и система управления, характер власти 

великого князя 

г) Служилые люди 

д) Быт и нравы русских 

 

Источники 

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. 

Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб., 1908. 

Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. М., 1986. 

 

Исследования 

Замысловский Е. Е. Герберштейн и его историко-географические 

сведения о России. СПб., 1884. 

Лимонов Ю. А. Герберштейн и русские летописи // Вспомогательные 

исторические дисциплины. Л., 1969. Т. 2. 

Смирнов П. П. Сказание о холопьей войне в Древней Руси // Ученые 

записки Московского городского педагогического института. М., 1947. Т. II. 

Вып. 2. 

 

Тема 2. Государственный строй России в середине XVI в. 

 

Вопросы: 

1. Высшие органы государственной власти 

2. Земские соборы 1549 и 1566 гг.: обстоятельства созыва, состав, 

деятельность 

3. Приказы в середине XVI в. 

4. Система местного управления и самоуправления 

 

Источники 

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. 

ПСРЛ. Т. 29: Летописец начала царства царя и великого князя Ивана 

Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. М., 1965. 

ПСРЛ. Т. 34: Пискаревский летописец. М., 1978. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 2. 
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Штаден Г. Записки о Московии: В 2 т. М., 2008–2009. 

 

Исследования 

Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана 

Грозного. Л., 1988. 

Ключевский В. О. Боярская Дума Древней Руси. Добрые люди Древней 

Руси. М., 1994. 

Ключевский В. О. Состав представительства на земских соборах Древней 

Руси // Соч.: В 9 т. М., 1990. Т. 8. 

Латкин В. Н. Земские соборы Древней Руси, их история и организация 

сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями. СПб., 

1885. 

Носов Н. Е. Очерки по истории местного управления Русского 

государства первой половины XVI века. М.; Л., 1957. 

Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в 

России: Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. 

Павленко Н. И. К истории Земских соборов // Вопросы истории. 1968. №5. 

Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30–

50-х годов XVI века. М.; Л., 1958. 

Торке Х.-И. Так называемые земские соборы в России // Вопросы 

истории. 1991. № 11. 

Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 

1978. 

Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма: исследование 

социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. 

Юшков С. В. К вопросу о сословно-представительной монархии в России 

// Советское государство и право. 1950. № 10. 

Эскин Ю. М. Местничество в России XVI–XVII вв.: Хронологический 

реестр. М., 1994. 

 

Тема 3. Представления о характере и значении царской власти в 

России XVI в. по переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского 

 

Вопросы: 

1. Становление личности Ивана IV и его окружение в 40–50-е гг. XVI в. 

2. Князь А. М. Курбский и история создания его переписки с царем 

3. Мнение Андрея Курбского о роли православного государя 

4. Взгляды Ивана Грозного на сущность царской власти 

 

Источники 
Библиотека литературы Древней Руси: В 20 т. Т. 11: XVI век. СПб., 2001. 

Курбский А. М. Сочинения князя Курбского. СПб., 1914. Т. 1. 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. 

Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1950. 
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Исследования 

Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана 

Грозного. М., 1988. 

Вальденберг В. Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. М., 

2006. 

Голохвастов Д. П. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания. М., 

1874. 

Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. (Теоретические взгляды 

и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. 

Лурье Я. С. Переписка Грозного с Курбским // Переписка Ивана Грозного 

с Андреем Курбским. М., 1993. 

Рыков Ю. Д. Князь А. М. Курбский и его концепция государственной 

власти // Россия на путях централизации: Сборник статей. М., 1982. 

Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой 

концепции (XV–XVI вв.). М., 1998. 

Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв. 

Подвижники русской церкви. Новосибирск, 1991. 

Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. 

Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский // Вопросы истории. 

1999. № 1. 

Шмидт С. О. Становление российского самодержавства. М., 1973. 

 

Тема 4. Судебник 1550 г. 

 

Вопросы: 

1. Исторические предпосылки и обстоятельства составления Судебника 

2. Главные отличия Судебника 1550 г. от Судебника 1497 г. 

3. Организация судопроизводства по Судебнику Ивана IV 

4. Правовое положение различных категорий населения в середине XVI в. 

 

Источники 
Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 2. 

 

Исследования 
Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа. СПб., 2001. 

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-

Дону, 1995. 

Ключевский В. О. История сословий в России // Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 6. 

Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. 

Колычева Е. И. Холопство и крепостничество (конец XV–XVI в.). М., 

1971. 

Развитие русского права в XV – первой половине XVII в. М., 1986. 

Романов Б. А. Судебник Ивана Грозного (по поводу исследования 

И. И. Смирнова) // Исторические записки. 1949. Т. 29. 

Смирнов И. И. Судебник 1550 г. // Исторические записки. 1945. Т. 24. 
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Шапиро А. Л. О «пожилом» Судебника 1497 и 1550 гг. // Исследования по 

социально-политической истории России. Л., 1971. 

 

Тема 5. Социальная структура русского общества в XVI в. 

 

Вопросы: 

1. Служилые «по отечеству»: 

а) Думные чины и родовая аристократия 

б) Московские служилые люди 

в) Городовые служилые люди 

2. Служилые «по прибору». 

3. Тяглые люди и нетяглое население Московского государства 

 

Источники 
Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII в. и роспись 

русского войска 1604 г. М., 1979. Ч. 1–2. 

Разрядная книга. 1475–1598 гг. М., 1966. 

Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 2. 

Флетчер Дж. О государстве Русском. М., 2002. 

 

Исследования 
Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана 

Грозного. Л., 1988. 

Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России в XVI в. М., 1986. 

Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых 

землевладельцев. М., 1969. 

Градовский А. Д. История местного управления в России. Т. 1. СПб., 1868. 

Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй 

половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. 

Ключевский В. О. Боярская Дума Древней Руси. Добрые люди Древней 

Руси. М., 1994. 

Ключевский В. О. История сословий в России // Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 6. 

Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. 

Панеях В. М. Холопство в XVI – начале XVII в. М., 1975. 

Шмидт С. О. Становление российского самодержавства. М., 1973. 

 

Тема 6. Опричнина Ивана Грозного 
 

Вопросы: 

1. Проблема истоков опричнины в отечественной историографии 

2. Организация и содержание опричниной системы 

3. Террористические методы «самодержавства» Ивана Грозного. События 

1570 г. в Новгороде 

4. Исторические последствия опричнины 
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Источники 

Курбский А. М. Сочинения князя Курбского. СПб., 1914. Т. 1. 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. 

ПСРЛ. Т. 34: Пискаревский летописец. М., 1978. 

Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Русский исторический журнал. 

1922. № 8. 

Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1950. 

Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Л., 1934. 

Штаден Г. Записки о Московии: В 2 т. М., 2008–2009. 

 

Исследования 
Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. 

Веселовский С. Б. Царь Иван Грозный в работах писателей и историков. 

М., 1999. 

Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М.; Л., 1944. 

Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. 

Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. 

Платонов С. Ф. Иван Грозный, 1530–1584. М., 1998. 

Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950. 

Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. 

Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. 

 

Тема 7. Землевладение в России XVI столетия 

 

Вопросы: 

1. Вотчина: разновидности владельцев, источники формирования, 

хозяйственная организация, зависимое население 

2. Появление и развитие поместного землевладения в России 

3. Особенности церковно-монастырской земельной собственности 

4. Влияние опричнины на развитие землевладения во второй половине 

XVI в. 

 

Источники 

Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века: сборник 

документов: В 4 т. М., 1997–2008. 

Материалы по истории СССР: Для семинарских и практических занятий. 

М, 1987. Вып. 2. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 2. 

 

Исследования 
Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана 

Грозного. Л., 1988. 

Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России в XVI в. М., 1986. 

Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых 

землевладельцев. М., 1969. 
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Градовский А. Д. История местного управления в России. Т. 1. СПб., 1868. 

Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI–XX вв.: 

исторические очерки. М., 2001. 

Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая 

борьба в России (конец XV–XVI в.). М., 1977. 

Ивина Л. И. Внутреннее освоение земель России в XVI в.: Историко-

географическое исследование по материалам монастырей. М., 1985. 

Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. М., 1997. Т. 1. 

Каштанов С. М. Социально-политическая история России конца XV – 

первой половины XVI в. М., 1967. 

Ключевский В. О. Боярская Дума Древней Руси. Добрые люди Древней 

Руси. М., 1994. 

Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 

Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. 

Павлов А. П. Земельные переселения в годы опричнины (к вопросу о 

практической реализации указа об опричнине 1565 г.) // История СССР. 1990. 

№ 5. 

Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв. 

Подвижники русской церкви. Новосибирск, 1991. 

Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. 

Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. 

Черкасова М. С. Землевладение Троице-Сергиева монастыря в XVI–

XVII вв. М, 1996. 

Шмидт С. О. Становление российского самодержавства. М., 1973. 

 

Тема 8. Изменения в положении крестьян и холопов во второй 

половине XVI в. 

 

Вопросы: 

1. Правила выхода крестьян от землевладельцев по Судебнику 1550 г. и их 

применение в реальной жизни 

2. Причины и содержание хозяйственного кризиса 1570–90-х гг. 

«Заповедные годы» 

3. Указ об «урочных летах» 1597 г. «Указная» и «безуказная» теории 

закрепощения крестьян в отечественной историографии 

4. Положение холопов в конце XVI столетия. 

 

Источники 
Материалы по истории крестьян в русском государстве XVI в.: Сборник 

документов. Л., 1955. 

Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

М., 1987. Вып. 2. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 2. 

 

Исследования 
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Анпилогов Г. Н. К вопросу о законе 1592–1599 гг., отменившем выход 

крестьянам, и урочных летах в конце XVI – первой половине XVII в. // История 

СССР. 1972. № 5. 

Ключевский В. О. Происхождение крепостного права в России // Соч.: В 

9 т. М., 1990. Т. 8. 

Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 

Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI в. М., 1987. 

Колычева Е. И. Холопство и крепостничество (конец XV – XVI в.). М., 

1971. 

Корецкий В. И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во 

второй половине XVI в. М., 1970. 

Корецкий В. И. Из истории закрепощения крестьян в России в конце XVI 

– начале XVII в. (к проблеме «заповедных лет» и отмены Юрьева дня) // 

История СССР. 1957. № 1. 

Панеях В. М. Холопство в XVI – начале XVII в. М., 1975. 

Романов Б. А. Судебник Ивана Грозного (по поводу исследования 

И. И. Смирнова) // Исторические записки. 1949. Т. 29. 

Скрынников Р. Г. Россия после опричнины. Очерки политической и 

социальной истории. Л., 1975. 

Смирнов И. И. Судебник 1550 г. // Исторические записки. 1945. Т. 24. 

Хелли Р. Холопство в России, 1450–1725. М., 1998. 

Шапиро А. Л. О «пожилом» Судебника 1497 и 1550 гг. // Исследования по 

социально-политической истории России. Л., 1971. 

 

Тема 9. Внешняя политика России при Иване Грозном (восточное 

направление) 

 

Вопросы: 

1. Дипломатический обычай Русского государства в отношениях со 

странами Востока 

2. Россия и Казанское ханство в первой половине XVI в. Завоевание Казани 

и Астрахани 

3. Отношения в системе «Россия – Крымское ханство – Османская 

империя» в XVI в. 

4. Экспедиция Ермака и начало освоения Сибири 

 

Источники 

Записки русских путешественников XVI–XVII вв. М., 1988. 

Казанская история. М.; Л. 1954. 

Лашков Ф. Ф. Памятники дипломатических сношений Крымского 

ханства с Московским государством в XVI и XVII вв., хранящиеся в 

Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Симферополь, 

1891. 

ПСРЛ. Т. 13: Патриаршая или Никоновская летопись. М., 1965. 

ПСРЛ. Т. 36: Сибирские летописи. М, 1987. 
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Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. 

Путешествия русских послов XVI–XVII вв. М., 1954. 

Сказание о царстве Казанском. М., 1952. 

 

Исследования 

Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906. 

Бурдей Г. Д. Взаимоотношения России с Турцией и Крымом в период 

борьбы за Поволжье в 40–50 гг. XVI в. // Ученые записки Саратовского 

государственного университета. Харьков, 1956. Т. 57. Выпуск исторический. 

Бурдей Г. Д. Русско-турецкая война 1569 г. Саратов, 1962. 

Веселовский Н. И. Татарское влияние на русский посольский церемониал 

в московский период русской истории. СПб., 1911. 

Ермолаев И. П. Среднее Поволжье во второй половине XVI – XVII в. 

(управление Казанским краем). Казань, 1982. 

Копылов Д. И. Ермак. Иркутск, 1989. 

«Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической 

службы XVI–XVII вв. М., 1989. 

Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в 

именах, датах и фактах. М., 1995. Вып. 1–2. 

Смирнов Н. А. Россия и Турция в XVI–XVII вв.: В 2 т. М., 1946. Т. 1. 

Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1982. 

Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М., 1962. 

Юзефович Л. А. «Как в посольских обычаях ведется...» (Русский 

посольский обычай конца XV – начала XVII в.) М., 1988. 

 

Тема 10. Внешняя политика России при Иване Грозном (западное 

направление) 

 

Вопросы: 

1. Контакты Русского государства со странами Европы в первой половине 

XVI в. и посольский обычай 

2. Иван Грозный как дипломат 

3. Отношения России с западными странами в период Ливонской войны 

 

Источники 

Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Л., 

1937. 

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. 

Записки русских путешественников XVI–XVII вв. М., 1988. 

Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. 

Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. 

Проезжая по Московии (Россия XV–XVII веков глазами дипломатов). М., 

1991. 

Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки. М., 1954. 

Штаден Г. Записки о Московии: В 2 т. М., 2008–2009. 
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Исследования 

Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа. XII–

XVII вв. М., 1973. 

Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906. 

Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной 

Европы. XIV–XVI вв. М., 1963. 

Дербов Л. А. К вопросу о кандидатуре Ивана IV на польский престол 

(1572–1576) // Ученые записки Саратовского государственного университета. 

1954. Т. 39. 

Дербов Л. А. Борьба Русского государства за Прибалтику и Белоруссию в 

60-х гг. XVI в. // Ученые записки Саратовского государственного университета. 

1956. Т. 47. 

Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 

1991. 

Королюк В. Д. Ливонская война. М., 1954. 

«Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической 

службы XVI–XVII вв. М., 1989. 

Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в 

именах, датах и фактах. М., 1995. Вып. 1–2. 

Савва В. И. О посольском приказе в XVI веке. Харьков, 1917. Вып. 1. 

Юзефович Л. А. «Как в посольских обычаях ведется...» (Русский 

посольский обычай конца XV – начала XVII в.) М., 1988. 

 

Тема 11. Истоки и начало Смутного времени 

 

Вопросы: 

1. Социальные и политические предпосылки Смуты 

2. Борис Годунов как политик и государственный деятель 

3. Первые события Смутного времени (1604–1606 гг.) 

4. Восстание И. Болотникова 

 

Источники 

Авраамий (Палицын). Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. 

Буссов К. Московская хроника. 1584–1613. М.; Л., 1961. 

Восстание Болотникова: документы и материалы. М., 1959. 

Маржерет Ж. Россия начала XVII в. М., 1982. 

Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937. 

Мнишек М. Дневник Марины Мнишек. СПб., 1995. 

Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века, 1601–

1608: сборник документов. М., 2003. 

Смута в Московском государстве: Россия начала XVII столетия в 

записках современников. М., 1989. 

 

Исследования 
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Буганов В. И. Крестьянская война в России начала XVII века. М., 1976. 

Зимин А. А. Смерть царевича Дмитрия и Борис Годунов // Вопросы 

истории. 1978. № 9. 

Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая Крестьянская 

война в России. М., 1975. 

Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале 

XVII столетия: 1604–1613. М., 1994. 

Морозова Л. Е. Борис Федорович Годунов // Вопросы истории. 1998. № 1. 

Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве 

XVI–XVII вв. М., 1995. 

Скрынников Р. Г. Борис Годунов. 1983. 

Скрынников Р. Г. Россия в начале XVII в.: «Смута». М., 1988. 

Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». М., 1985. 

Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве 

в начале XVII века. Л., 1985. 

Смирнов И. И. Восстание Болотникова. 1606–1607. М., 1951. 

Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на 

переломе истории. М., 1990. 

 

Тема 12. Пик Смутного времени 

 

Вопросы: 

1. Правление Василия Шуйского и начало иностранной интервенции в 

Россию 

2. Общенациональный кризис 1610–1611 гг. «Семибоярщина» 

3. Состав и деятельность Первого народного ополчения 

4. Второе народное ополчение. «Совет всея земли». Освобождение Москвы 

от поляков 

 

Источники 

Авраамий (Палицын). Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. 

Акты времени междуцарствия. М., 1915. 

Буссов К. Московская хроника. 1584–1613. М.; Л., 1961. 

Маржерет Ж. Россия начала XVII в. М., 1982. 

Мархоцкий Н. История Московской войны. М., 2000. 

Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937. 

Памятники истории Смутного времени. М., 1909. 

Повесть о победах Московского государства. Л., 1982. 

Поход Сигизмунда III в Россию (1609–1610) // Русская историческая 

библиотека. Т. 1. СПб., 1872. 

Смута в Московском государстве: Россия начала XVII в. в записках 

современников. М., 1989. 

 

Исследования 

Абрамович Г. В. Князья Шуйские и российский трон. Л., 1991. 
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Бибиков Г. Н. Бои русского народного ополчения с польскими 

интервентами 22–24 августа 1612 г. под Москвой // Исторические записки. 

1950. Т. 32. 

Волков В. А. Организация государственной власти в земских 

освободительных движениях Смутного времени // Советское государство и 

право. 1985. № 6. 

Долинин Н. П. Подмосковные полки (Казацкие «таборы») в национально-

освободительном движении 1611–1612 гг. Харьков, 1958. 

Коваленко Г. М. Договор между Новгородом и Швецией 1611 года // 

Вопросы истории. 1988. № 11. 

Корецкий В. И. Подвиг русского народа в начале XVII столетия // 

Вопросы истории. 1970. № 5–6. 

Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале 

XVII столетия: 1604–1613. М., 1994. 

Любомиров П. Г. Очерк истории Нижегородского ополчения, 1611–

1613 гг. Пг., 1917. 

Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве 

XVI–XVII вв. М., 1995. 

Скрынников Р. Г. Московская семибоярщина // Вопросы истории. 1973. 

№ 2. 

Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве 

в начале XVII века. Л., 1985. 

Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на 

переломе истории. М., 1990. 

 

Тема 13. Преодоление Смуты 

 

Вопросы: 

1. Земский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова 

2. Правительственная деятельность начала нового царствования (1613–

1622 гг.): восстановление аппарата управления 

3. Внешняя политика России в 1613–1618 гг. 

 

Источники 

Акты Земского собора 1612–1613 гг. // Записки отдела рукописей 

Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1957. Вып. 19. 

Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века: сборник 

документов: В 4 т. М., 1997–2008. 

Повесть о победах Московского государства. Л., 1982. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 3. 

Станиславский А. Л., Морозов Б. Н. Повесть о Земском соборе 1613 г. // 

Вопросы истории. 1985. № 5. 

 

Исследования 
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Замятин Г. А. «К Российскому царствию пристоят». Борьба за 

освобождение русских городов, захваченных шведами, в 1613–1614 гг. Великий 

Новгород, 2012. 

Козаченко А. И. Разгром польской интервенции в начале XVII века. М., 

1939. 

Морозова Л. Е. Михаил Федорович // Вопросы истории. 1992. № 1. 

Морозова Л. Е. Россия на пути из Смуты: Избрание на царство Михаила 

Федоровича. М., 2005. 

Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве 

XVI–XVII вв. М., 1995. 

Пресняков А. Е. Российские самодержцы. М., 1990. 

Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на 

переломе истории. М., 1990. 

Тюменцев И. О. Из истории Избирательного земского собора 1613 г. // 

Дом Романовых в истории России. СПб., 1995. 

Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 

1978. 

 

Тема 14. Россия первой половины XVII в. в описании Адама Олеария 

 

Вопросы: 

1. Основные факты биографии Адама Олеария и его участие в посольстве 

на Восток 

2. Содержание «Описания путешествия в Московию»: 

а) География и население России 

б) Изложение событий русской истории конца XVI – начала XVII в. 

в) Государственный аппарат и судебная система 

г) Служилые люди 

д) Быт и нравы русского народа 

 

Источники 

Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в 

Персию и обратно. СПб., 1906. 

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. 

 

Исследования 

Барсов П. П. Предисловие переводчика // Чтения в Обществе истории и 

древностей российских. 1868. Кн. 1. 

Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР. Вып. 1. М., 1962. 

 

Тема 15. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник 

 

Вопросы: 

1. Исторические предпосылки создания Соборного Уложения 

2. Обстоятельства разработки текста Уложения 
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3. Содержание свода законов: 

а) Государственный строй 

б) Уголовное право (система преступлений и основные виды наказаний) 

в) Гражданское и семейное право 

 

Источники 

Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – 

первой половины XVII века: Тексты. М., 1986. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 3. 

Соборное Уложение 1649 года. Текст, комментарии. Л., 1987. 

 

Исследования 

Маньков А. Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права в России. Л., 

1980. 

Софроненко К. А. Соборное Уложение 1649 года – кодекс русского 

феодального права. М., 1958. 

Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное Уложение 1649 года. М., 

1961. 

 

Тема 16. Положение крестьян и холопов по Соборному Уложению 

 

Вопросы: 

1. Развитие крепостнических отношений в России в первой половине 

XVII в. 

2. Положение различных категорий крестьян по Уложению 

а) Государственные крестьяне 

б) Частновладельческие крестьяне 

в) Монастырские крестьяне 

3. Изменения в положении холопов 

 

Источники 

Крестьянские челобитные XVII века. М., 1994. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 3. 

Соборное Уложение 1649 года. Текст, комментарии. Л., 1987. 

 

Исследования 

Беляев И. Д. Крестьяне на Руси. М., 1891. 

Воробьев В. М. Изжилось ли холопство в поместьях Северо-Запада 

России середины XVII – начала XVIII века // История СССР. 1983. № 4. 

Горская Н. А. Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в.: О 

сущности и формах феодально-крепостнических отношений. М., 1977. 

Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. М., 

1952. Кн. 2. 

Маньков А. Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права в России. Л., 

1980. 
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Панеях В. М. Холопство в первой половине XVII в. Л., 1984. 

Панеях В. М. Из истории закрепощения крестьян в конце XVI – первой 

половине XVII века // История СССР. 1981. № 5. 

Сахаров А. Н. Русская деревня XVII в.: По материалам патриаршего 

хозяйства. М., 1966. 

Тихонов Ю. А. Помещичьи крестьяне в России. Феодальная рента в XVII – 

начале XVIII в. М., 1974. 

Хелли Р. Холопство в России, 1450–1725. М., 1998. 

 

Тема 17. Григорий Котошихин и его сочинение 

 

Вопросы: 

1. Биография Григория Котошихина 

2. Содержание сочинения «О России в царствование Алексея 

Михайловича»: 

а) Изложение событий русской истории XVI–XVII вв. 

б) Государственный аппарат, дворцовое хозяйство и служилые люди 

в) Крестьяне и торговые люди 

г) Дипломатические отношения России в середине XVII в. 

 

Источники 

Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 

1906. 

Русское историческое повествование XVI–XVII веков. М., 1984. 

 

Исследования 

Грот Я. К. Новые сведения о Котошихине по шведским источникам // 

Сборник Отделения русского языка и словесности императорской академии 

наук. Т. 29. СПб., 1882. 

Маркевич А. И. Григорий Карпович Котошихин и его сочинение о 

Московском государстве в половине XVII века. Одесса, 1895. 

 

Тема 18. Государственный аппарат России в середине XVII в. 

 

Вопросы: 

1. Высшие органы власти 

2. Структура и функции приказной системы 

3. Органы местного управления и самоуправления 

 

Источники 

Акты Московского государства, изданные императорской Академией 

наук. СПб., 1890–1901. Т. 1–3. 

Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 

1906. 

Русское историческое повествование XVI–XVII веков. М., 1984. 
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Исследования 

Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII века. М.; Л., 1946. 

Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. 

Гурлянд И. Я. Приказ великого государя тайных дел. Ярославль, 1902. 

Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в 

формировании абсолютизма. М., 1987. 

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной 

России. М., 1983. 

Козлов О. Ф. Приказ тайных государевых дел // Вопросы истории. 1982. 

№ 8. 

Козляков В. Н. Служилый «город» Московского государства XVII века 

(от Смуты до Соборного уложения). Ярославль, 2000. 

Платонов С. Ф. К истории московских земских соборов // Соч. СПб., 

1912. Т. 1. 

Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города: 

Горожане, их общественный и домашний быт. М., 1978. 

Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 

1978. 

Чернов А. В. К истории поместного приказа: внутреннее устройство 

приказа в XVII в. // Труды Московского государственного историко-архивного 

института. 1957. Т. 9. 

Чернов А. В. О классификации центральных государственных 

учреждений XVI–XVII вв. // Исторический архив. 1958. Т. 1. 

Шмидт С. О., Гутнова Е. В., Исламов Т. М. Абсолютизм в странах 

Западной Европы и в России (опыт сравнительного изучения) // Новая и 

новейшая история. 1985. № 3. 

Юшков С. В. К вопросу о сословно-представительной монархии в России 

// Советское государство и право. 1950. № 10. 

 

Тема 19. Вотчина и поместье в России XVII в. 

 

Вопросы: 

1. Основные тенденции в развитии землевладения в XVII в. 

2. Пути формирования, административный аппарат и сельскохозяйственные 

занятия в рамках вотчины 

3. Особенности поместной формы землевладения 

 

Источники 

Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века: сборник 

документов: В 4 т. М., 1997–2008. 

Акты хозяйства боярина Б. И. Морозова. М.; Л., 1940–1945. Ч. 1–2. 

«Иноземцам вотчины продавать...»: Дело Поместного приказа о 

наследовании вотчины Ю. Ю. Абрамова. 1676–1678 гг. // Исторический архив. 

1994. № 1. 
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Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 

1906. 

Крестьянские челобитные XVII в. М., 1994. 

«Против города Тетюши на луговой стороне». Земли патриаршей 

вотчины XVII в. // Источник. 1996. № 3. 

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. М., 1985. Т. 3. 

Соборное Уложение 1649 года. Текст, комментарии. Л., 1987. 

 

Исследования 

Андреев И. Л. «Сильные люди» Московского государства и борьба дворян 

с ними в 20–40-е гг. XVII в. // История СССР. 1990. № 5. 

Владения и крепостные крестьяне русской церкви в конце XVII века. М., 

1988. 

Водарский Я. Е. Дворянское землевладение в России в XVII – первой 

половине XIX в.: размеры и размещение. М., 1988. 

Воробьев В. И., Дегтярев А. Я. Русское феодальное землевладение от 

«смутного времени» до кануна петровских времен. Л., 1986. 

Готье Ю. В. Замосковный край в XVII веке: Опыт исследования по 

истории экономического быта Московской Руси. М., 1937. 

Градовский А. Д. История местного управления в России. Т. 1. СПб., 1868. 

Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI–XX вв.: 

исторические очерки. М., 2001. 

Заозерский А. И. Царская вотчина XVII века. Из истории хозяйственной и 

приказной политики царя Алексея Михайловича. М., 1937. 

Козляков В. Н. Служилый «город» Московского государства XVII века 

(от Смуты до Соборного уложения). Ярославль, 2000. 

Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во второй половине 

XVII века. М.; Л., 1962. 

Сахаров А. М. Феодальная собственность на землю в Российском 

государстве XVI–XVII вв. // Проблемы развития феодальной собственности на 

землю: Сборник статей. М., 1979. 

Сахаров А. Н. Русская деревня XVII в.: По материалам патриаршего 

хозяйства. М., 1966. 

Тихонов Ю. А. Помещичьи крестьяне в России: феодальная рента в XVII – 

начале XVIII в. М., 1974. 

Тихонов Ю. А. Помещичья усадьба и помещичье хозяйство в России 

после Соборного Уложения (1649–1679) // История СССР. 1978. № 4. 

Черкасова М. С. Землевладение Троице-Сергиева монастыря в XVI–

XVII вв. М., 1996. 

Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI–XVII 

веков (по архиву Троице-Сергиевой Лавры). М., 2004. 

Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России в первой трети 

XVII века. М., 1990. 

Шорохов Л. П. Корпоративно-вотчинное землевладение и монастырские 

крестьяне в Сибири в XVII–XVIII вв. Красноярск, 1983. 
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Тема 20. Появление мануфактурного производства в России 

 

Вопросы: 

1. Развитие российского ремесла в первой половине XVII в. 

2. Возникновение первых русских мануфактур и их создатели 

3. Особенности мануфактуры в России по сравнению с европейской 

4. Тульские «заводы» как образец крупной промышленности 

 

Источники 

Крепостная мануфактура в России. М., 1930–1932. Ч. 1–3. 

 

Исследования 

Бакланов Н. Б., Мавродин В. В., Смирнов И. И. Тульские и каширские 

заводы в XVII в. М., 1934. 

Водарский Я. Е. Промышленные селения центральной России в период 

генезиса и развития капитализма. М., 1972. 

Заозерская Е. И. У истоков крупного производства в русской 

промышленности XVI–ХVII веков. М., 1970. 

Любомиров П. Г. Очерки по истории металлургической и 

металлообрабатывающей промышленности в России (XVII, XVIII и начало 

XIX в.). М., 1937. 

Любомиров П. Г. Очерки по истории русской промышленности. XVII, 

XVIII и начало XIX века. Л., 1947. 

Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. М., 1956. Т. 1. 

Очерки русской культуры XVII века. Ч. 1. М., 1979. 

Панкратова А. М. Формирование пролетариата в России (XVII–

XVIII вв.). М., 1963. 

Стоскова Н. Н. Первые металлургические заводы в России. М., 1962. 

Струмилин С. Г. История черной металлургии в СССР. М., 1954. Т. 1. 

 

Тема 21. Городские восстания в эпоху царя Алексея Михайловича 

 

Вопросы: 

1. Положение различных категорий городского населения России в 

середине XVII в. 

2. Восстание в Москве 1648 г.: причины, события и последствия 

3. «Хлебный бунт» в Пскове и Новгороде 

4. Денежная реформа 1650-х гг. и «Медный бунт» 

 

Источники 

Базилевич К. В. Городские восстания в Московском государстве XVII в.: 

Сборник документов. М.; Л., 1936. 

Буганов В. И. Описание Московского восстания 1648 г. в архивском 

сборнике // Исторический архив. 1957. № 4. 
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Восстание 1662 г. в Москве: Сборник документов. М., 1964. 

Документы о Новгородском восстании 1650 г. // Новгород. К 1100-летию 

города: Сборник статей. М., 1964. 

Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

М., 1989. Вып. 3. 

Новые материалы о новгородском восстании 1650 года. // Вопросы 

истории. 1981. № 2. 

Соборное Уложение 1649 года. Текст, комментарии. Л., 1987. 

Тихомиров М. Н. Документы Земского собора 1650 г. // Исторический 

архив. 1958. № 4–6. 

 

Исследования 

Базилевич К. В. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в 

Москве в 1662 г. М.; Л., 1936. 

Буганов В. И. Московское восстание 1662 г. М., 1964. 

Индова Е. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Народные движения 

в России XVII в. и абсолютизм // Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.) М., 

1964. 

Маньков А. Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права в России. Л., 

1980. 

Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города: 

Горожане, их общественный и домашний быт. М., 1978. 

Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины 

XVII в.: В 2 т. М.; Л., 1947–1948. 

Тихомиров М. Н. Новгородское восстание 1650 г. // Исторические 

записки. 1940. Т. 7. 

Тихомиров М. Н. Псковское восстание 1650 г. М.; Л., 1935. 

Тихомиров М. Н. Соборное Уложение и городские восстания середины 

XVII века // Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное Уложение 1649 г. М., 

1961. 

Чистякова Е. В. Городские восстания в России в первой половине XVII 

века (30–40-е годы). Воронеж, 1975. 

 

Тема 22. Русская православная церковь и государство в XVII в. 

 

Вопросы: 

1. Церковь в первой половине XVII в. Деятельность патриарха Филарета 

2. Патриарх Никон: от «собинного друга» Алексея Михайловича до 

конфликта с царем 

3. Политика государства в отношении церкви в середине и второй половине 

XVII в. 

 

Источники 
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Алеппский Павел. Путешествие антиохийского патриарха Макария в 

Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом 

Алеппским. М., 1896. 

Гиббенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 

1882–1884. Ч. 1–2. (Приложения). 

Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, 

Патриарха Московского и всея Руси. М., 1997. 

Скибинский Г. А. Сочинения Григория Скибинского. Переписная книга 

домовой казны патриарха Никона. Рязань, 2009. 

 

Исследования 

Аболенский И. Московское государство при царе Алексее Михайловиче и 

патриархе Никоне по запискам архидиакона П. Алеппского. Киев, 1876. 

Богданов А. П. Патриарх Никон // Вопросы истории. 2004. № 1. 

Бычкова М. Е. Николаас Витсен о русской церкви и патриархе Никоне // 

Церковь, общество и государство в феодальной России: Сборник статей. М., 

1990. 

Вышегородцев В. И. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон // 

Великие государственные деятели России. М., 1996. 

Гиббенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 

1882–1884. Ч. 1–2. 

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев 

Посад, 1909–1912. Т. 1–2. 

Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. М., 1997. Т. 2. 

Лобачев С. В. Патриарх Никон. СПб., 2003. 

Никон святейший патриарх Всероссийский и основанный им Новый 

Иерусалим. М., 1895. 

Покровский А. А. Патриарх Филарет Никитич. М., 1913. 

Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной 

деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. 

Успенский Б. А. Царь и патриарх: харизма власти в России. М., 1998. 

Ян Гус. Лютер. Кальвин. Цвингли. Патриарх Никон: Биографические 

повествования. Челябинск, 1998. 

 

Тема 23. Раскол в Русской православной церкви 

 

Вопросы: 

1. Предпосылки реформ в Русской православной церкви к середине XVII в. 

2. Реформы патриарха Никона 

3. Церковные соборы 1666–1667 гг. и происхождение раскола 

4. Движение старообрядчества во второй половине XVII в. 

 

Источники 

Аввакум. Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. 
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Аввакум. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное и другие его 

сочинения М., 1988. 

Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в 

половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. 

М., 1896. 

Гиббенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 

1882–1884. Ч. 1–2. (Приложения). 

Деяния и постановления Московского собора об исправлении церковного 

благочиния и делах, касающихся раскола // Дополнения к актам историческим. 

СПб., 1853. Т. 5. 

Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, 

Патриарха Московского и всея Руси. М., 1997. 

Повесть о Соловецком восстании. М., 1982. 

Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических 

занятий (период феодализма). М., 1973. Ч. 4: XVII век. 

Сильвестра Медведева известие истинное православным и показание 

светлое о новоправлении книжном и о прочем // Чтения в Обществе истории и 

древностей Российских. 1885. Кн. 4. 

 

Исследования 

Аболенский И. Московское государство при царе Алексее Михайловиче и 

патриархе Никоне по запискам архидиакона П. Алеппского. Киев, 1876. 

Архангельский М. О соборном Уложении царя Алексея Михайловича 1649 

(7156) г. в отношении к православной русской церкви. СПб., 1881. 

Батов Д. В. Отвергнутые предания древней церкви («Реформы» Никона и 

его последователей). Саратов, 1914. 

Богданов А. П. Никониане // Культура славян и Русь. М., 1998. 

Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Ростов-на-Дону, 1998. 

Бычкова М. Е. Николаас Витсен о русской церкви и патриархе Никоне // 

Церковь, общество и государство в феодальной России: Сборник статей. М., 

1990. 

Варакин Д. С. Исправление книг в XVII столетии при бывшем патриархе 

Никоне. М., 1910. 

Гиббенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 

1882–1884. Ч. 1–2. 

Григорий VII. Торквемада. Савонарола. Лойола. Аввакум: 

Биографические повествования. Челябинск, 1995. 

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: Духовные движения 

семнадцатого века. М., 1995. 

Из истории русской культуры: В 5 т. М., 2000. Т. 3. 

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления 

церковных обрядов. Вып. 1. Время патриаршества Иосифа. М., 1987. 

Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. М., 1997. Т. 2. 

Кизеветтер А. А. Протопоп Аввакум. Ростов-на-Дону, 1904. 

Лобачев С. В. Патриарх Никон. СПб., 2003. 
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Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной 

деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. 

Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. М., 1996. Т. 1. 

Ян Гус. Лютер. Кальвин. Цвингли. Патриарх Никон: Биографические 

повествования. Челябинск, 1998. 
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Интернет-ресурсы 
 

Ниже приводится список основных Интернет-сайтов, где в свободном 

доступе представлены источники и исследования по истории России до XX в. 

При использовании литературы из электронных библиотек в первую очередь 

обращайте внимание на те книги и статьи, которые представляют собой 

оцифрованные версии существующих печатных изданий и доступны в 

форматах PDF, DjVu и т. п. Принципы работы с литературой те же, что и во 

время ее чтения с «бумажных» носителей. 

 

1. Библиотека «Annales». – 2014. http://annales.info 

2. Библиотека Максима Мошкова. – 2014. http://lib.ru 

3. Библиотека «Царское Село». – 2014. http://book-old.ru 

4. Библиотекарь.Ру. –2014. www.bibliotekar.ru 

5. Восточная литература. – 2014. www.vostlit.info 

6. Всемирная история. – 2014. http://historic.ru 

7. Изборник. – 2014. http://litopys.org.ua 

8. Институт славяноведения РАН. – 2014. www.inslav.ru 

9. Исторический факультет МГУ. – 2014. www.hist.msu.ru 

10. Полное собрание русских летописей. – 2014. http://psrl.csu.ru 

11. Портал Археология России. – 2014. www.archeologia.ru 

12. Рукописные памятники Древней Руси. – 2014. www.lrc-lib.ru 

13. Руниверс. – 2014. www.runivers.ru 

14. Русские мемуары. – 2014. http://memoirs.ru 

15. Русский город. – 2014. http://russiancity.ru 

16. Хронос. – 2014. www.hrono.info 

17. Электронная библиотека Гумер. – 2014. www.gumer.info 

18. Электронная библиотека РГБ. – 2014. http://elibrary.rsl.ru 

19. Электронная историческая библиотека (группа в социальной сети 

«ВКонтакте»). – 2014. http://vk.com/library.online 

20. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – 2014. 

www.knigafund.ru 
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