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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «История отечественной политической мысли XVII – XX 

вв.» 
является изучение истории становления и развития политических и правовых учений 

в России и в мире с древнейших времен до наших дней.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- результаты новейших исследований по вопросам истории политической и правовой 

мысли в России; 

- основные понятия, методы  анализа политических и правовых учений; 

- ключевые вопросы о характере политического проектирования; 

- особенности источниковой базы по истории политической и правовой мысли в 

России и зарубежных странах; 

         уметь: 

- осуществлять анализ политических и правовых проектов прошлого; 

- выявлять тенденции и характер эволюции идеологических построений; 

- рассматривать политические и правовые учения  в контексте правовой и 

политической культуры; 

- обрабатывать эмпирические и информационные данные; 

владеть: 

- методологией и методикой научных исследований в области истории политической 

и правовой мысли; 

- навыками самостоятельной  исследовательской работы; 

- умениями качественного анализа данных, необходимых для экспертной оценки 

политических и правовых проектов; 

- методами историографического анализа научной литературы; 

- информационными технологиями в области истории политической и правовой 

мысли.    
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Изучение дисциплины «История отечественной политической мысли XVII – XX вв.» 

базируется на следующих дисциплинах: 

История отечественного государства и права; 

Теория государства и права. 

Содержание дисциплины «История отечественной политической мысли» тесно 

связано с историей отечественного и зарубежного государства и права. Оно призвано 

конкретизировать сведения о политическом и правовом проектировании в России, о 

становлении и эволюции политических и правовых учений.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- поиск, анализ, оценка информации, необходимой для экспертной оценки 

политических и правовых проектов прошлого; 

- сравнительный анализ интеллектуальных процессов в России. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 

Семнадцатый век: в поисках рациональной организации общества 

 

Социально-политический характер конфликтов смутного времени.  Попытки ограничения 

самодержавия в начале XVII в. Победители и побежденные “смутного” времени. Институт 

Земских соборов. Тягловый, вотчинный, литургический характер государственности. 

Соборное уложение 1649 г. как юридическое основание нового общественного 

устройства. Политическое содержание понятия “Бунташный век”. Политическое 

содержание «спора о старине» как причины Церковного раскола. Представления о роли 

верховной власти патриарха Никона и протопопа Аввакума. Кризис православия и кризис 

церкви Московской Руси. Западническое влияние в политической мысли: Симеон 

Полоцкий, Юрий Крижанич.  

 

Тема 2  

Абсолютистская революция 

 

Дискуссия об абсолютизме в современной историографии. Социальная природа 

абсолютной монархии. Концепция полицейского государства. Политическая доктрина 

Лейбница. Стратегия реформ Петра Великого. Возникновение европеизированной 

субкультуры верхов Военный, чиновничий и просвещенческий компонент петровской 

государственности. «Правда воли монаршей» и «Духовный регламент» Феофана 
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Прокоповича как обоснование петровской государственности. “Табель о рангах”. 

Секуляризация власти. Становление империи. Двуосновность имперской 

государственности: репрессивно-охранительное и модернизационно-просветительское 

начала. 

 

                                                              

Тема 3 

Власть и общество в эпоху Просвещения 

 

Политическая доктрина и философия Просвещения. Последствия нарушения принципа 

примогенитуры. Проблема наследования власти. Эпоха дворцовых переворотов. 

«Кондиции» “верховников” как политический акт дворянства. Манифест 18 февраля 1762 

г. как начало освобождения  дворянского сословия от “крепости” государству. 

Содержание понятия “золотой век” дворянства. Эпоха Екатерины II. “Наказ” и 

деятельность Уложенной комиссии. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Зарождение духа “privacy”. Ценности просвещения в структуре политической культуры 

XVIII в. Имперское сознание властной элиты. Политические клубы. Феномен 

контрреволюции. Европейский консерватизм (Э. Берк, Ж. де Местр, Н.М. Карамзин). 

Правление Павла I. “Учреждение об императорской фамилии” (1797) как юридическое 

закрепление наследственной монархии.  

 

 

Тема 4 

 М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин: две модели русского интеллектуализма 

 

Кризис эпохи Просвещения. Ценностный разворот европейского общества. 

«Антируссоизм» европейской мысли. Эпоха романтизма. Историзм политического 

мышления. Формирование идеологических построений. Европейский консерватизм (Э. 

Берк, Ж. де Местр, Н.М. Карамзин). Представления Карамзина о самодержавии, его 

происхождении и характере власти самодержца. «Записка о древней и новой России». 

Концепция империи. Европейская идея. «Блистательный век» Александра I. Проекты 

реформ Сперанского и их осуществление. «Конституция» М.М. Сперанского. «Державная 

власть» и разделение властей в представлениях Сперанского. Консервативный поворот 

1812 г. Концепция легитимизма.  
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Тема 5 

Политический романтизм: XIX век 

 

Эпоха романтизма. Национализм в Европе. Становление национального государства. 

Национальная историография. Историзм политического мышления. Общественное 

движение и эпоха романтизма. Феномен общественного мнения в начале XIX в. 

Периодическая печать. Особенности салонной культуры первой половины XIX в.  Тайные 

общества. «Блистательный век» Александра I. «Правительственный конституционализм». 

Институциональные преобразования в период царствования Александра I. Проекты Н.Н. 

Новосильцева, Н.С. Мордвинова. Влияние войны с Наполеоном на политическую мысль 

России. Политическая концепция легитимизма. Идейные основания и политическая роль 

«Священного союза” монархов. «Александровский мистицизм». Декабризм как 

политическая мысль и политическое действие.  

 

Тема 6 

Девятнадцатый век: идеологическое пространство 

 

В поисках модели «европеизации» России. Университетская культура в XIX в. и 

становление новых форм общественной коммуникации. Литературные кружки и салоны. 

Студенческие субкультуры в XIX-XX вв. Правительство как «единственный европеец» в 

России. Либерализм и самодержавие. Социальное значение самодержавие.  

 

Тема 7 

Государственная идеология второй четверти XIX в. 

 

Концепция власти Николая I. Общественные настроения второй четверти XIX в. Газета 

«Северная пчела» и формирование общественного мнения России. Европейский 

революционаризм versus русский консерватизм. Ценностные ориентиры русских 

публицистов второй четверти XIX в. Консервативные учения в Западной Европе. 

«Триада» Ф. Шлегеля. Поиск формулы немецкой идентичности. Европейский 

консерватизм и историческая школа права. Политические взгляды и деятельность К. 

Меттерниха. Ф. Гизо и его понимание феномена цивилизации. Уваровская триада. 

Деятельность С.С. Уварова на посту министра народного просвещения. Бюрократическая 

империя. Кодификация законодательных оснований власти. Специфика бюрократического 

способа проведения реформам. 
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 Тема 8 

Славянофильство и западничество 

 

Русская общественная мысль и немецкая классическая философия.  Гегельянство и 

шеллингианство в России. Университетское образование и новые формы коммуникации в 

обществе. Общественная дискуссия вокруг «Первого философического письма» П.Я. 

Чаадаева. «Апология сумасшедшего»: эволюция историософской концепции Чаадаева. 

Русские католики. Религиозная составляющая славянофильской доктрины. «Соборность» 

А.С. Хомякова. Православие в интерпретации славянофилов. Славянофилы и 

самодержавие. Земский строй. Земский собор как особая форма неполитического 

представительства. Механизмы формирования Земского собора. Самодержавие и 

бюрократия в понимании славянофилов.  Проблема «средостения». Славянофилы – 

консерваторы или либералы? Неославянофильство.  

Политические дискуссии среди западников. Мировоззренческие основания западничества. 

Западнические субмодели. Политический идеал В.Г. Белинского. В.Г. Белинский и М.А. 

Бакунин: к истории взаимоотношений. Ранние работы А.И. Герцена. Т.Н. Грановский в 

истории русской общественной мысли. Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин как представители 

западничества. «Западническая» журналистика. 

 

 Тема 9 

Классический русский либерализм 

 

Русский классический либерализм и гегельянство. Государственная школа в 

историографии. Этатизм русского либерализма. Дискуссия о форме правления. 

Либерализм и самодержавие. Социальное значение самодержавие. Самодержавие и 

«общественность». «Охранительный либерализм». «Уличный либерализм». Русский 

либерализм и французская мысль (Б. Констан, А. де Токвилль). Антиэгалитаризм. 

Проблема демократии. Апология цензового представительства. Английский политический 

опыт. Русский либерализм и манчестерская школа.   

 

   Тема 10 

   «Русский социализм». Становление революционной традиции 
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«Русский социализм» А.И. Герцена. Становление русского народничества. Социология 

П.Л. Лаврова. Субъективный метод в социологии. «Чайковцы».»Хождение в народ». 

Политическая составляющая народнического движения. Народничество и анархизм. 

Народничество и социал-демократия. М.А. Бакунин и европейский анархизм. Бунт в 

истории России в интерпретации Бакунина. Бланкизм и П.Н. Ткачев. Представления 

Ткачева о государственной власти. «Катехизис революционера» С.Г. Нечаева. 

Антропология русского политического терроризма. «Народная воля». Народнические 

организации и общественные настроения 1870 – 1880-е гг. «Либеральное народничество». 

«Консервативное народничество». 

    

 Тема 11 

  Консервативная мысль второй половины XIX в. 

 

Эволюция русского консерватизма во второй половине XIX в. Консерватизм и 

славянофильство. Теория культурных типов (цивилизаций). Органическая теория 

государства. Цивилизационный подход Н.Я. Данилевский. Консерватизм К.Н. Леонтьева. 

«Византизм». К.Н. Леонтьев и социалистические учения. «Московский сборник» К.П. 

Победоносцева. Критика Победоносцевым парламентаризма и его институтов. 

Победоносцев и  Александр III. Практическая деятельность К.П. Победоносцева. 

Публицистика М.Н. Каткова. Его влияние на общественно-политическую жизнь в России. 

«Монархическая государственность» Л.А. Тихомирова.  

 

 Тема 12 

 Вступая в XX в. Общественная мысль рубежа веков 

 

Политический кризис 1904 г. «Правительственная весна» П.Д. Святополк-Мирского. 

Концепция неолиберализма. Структура политического поля в России начала ХХ века. 

Первая русская революция и альтернативы ее развития. Политическое движение в России 

и европейское общественное мнение. Самодержавие и представительные учреждения: 

принципы взаимоотношений и причины конфликта. Альтернатива П.А. Столыпина. 

Реформы П. Столыпина в их политико-правовом измерении. Влияние Первой мировой 

войны на трансформацию политической мысли России.  

 

 

 Тема 13 
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 Политические партии начала XX в. Программные документы и теоретические 

разработки 

 

Формирование «политики» как части общественной жизни. Понятие «политика» и 

«политическое». Феномен массового общества. Зарождение политических организаций и 

партий в России в конце XIX – начале ХХ века. Две модели российской социал-

демократии: большевики и меньшевики. Политические воззрения неонародников. 

Парламентаризм и федерация в программных документах социалистических партий. 

Новый либерализм начала XX в. Становление концепции социального государства. 

Представления о государстве «новых либералов». «Союз 17 октября»: либералы справа. 

Правомонархическое движение: программы, лидеры, тактика. Структура политического 

поля в России начала ХХ века. Первая русская революция и альтернативы ее развития. 

Политическое движение в России и европейское общественное мнение. Государственная 

дума в системе центральной власти. Правительственная политика и международная 

финансовая конъюнктура. Самодержавие и представительные учреждения: принципы 

взаимоотношений и причины конфликта. 

 

Тема 14 

Становление советского проекта 

 

Большевистская диктатура как принципиально новый социально-властный феномен. 

Классический марксизм и концепция диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата и 

советская демократия. Революционное правосознание. Д. Лукач: новое прочтение 

марксизма.  Факторы легитимности советской власти: от митинга до декрета. Гражданская 

война как столкновение альтернатив политического развития России. «Военный 

коммунизм» и НЭП: поиски путей построения социализма. Современная дискуссия о 

тоталитаризме. Советская номенклатура – новая политическая элита. Эволюция 

Советской власти в первой половине ХХ века. Конституции 1918, 1924 и 1936 гг. 

 

 

   Тема 15  

   Советский проект после 1945 г. 

 

Тип сталинского тоталитаризма. «Сталинизм». Политический смысл хрущевской 

«оттепели». Специфика реформаторства Н.С. Хрущева. «Пробуждение» общества и 
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формирование феномена «шестидесятников». Идеология «застоя». «Юбилейная» 

организация общественной активности. Конституция 1977 г. Диссидентское движение; его 

направления; его значение для политической истории России второй половины ХХ в. 

Идея «социализма с человеческим лицом» как идеология перестройки. Поиски путей 

«совершенствования  социализма». Попытки обновления советской системы власти. 

Оформление политической оппозиции. Концепция «нового политического мышления».  

 

 

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1 

«Смута»: политический кризис «московского» варианта исторического развития и 

способ преодоления кризиса «смутного времени» (4 ч.) 

Проблемное поле 

 

1. Поиски легитимности новых вариантов власти.  

2. Самозванство как проявление массового сознания. 

3. Смена династии как способ преодоления кризиса власти. 

 

Источники 

Олеарий А. Описание путешествия в Московию…// Хрестоматия по истории России. В 4 т. 

/Сост. И.В. Бабич, В.Н. Захарова, И.Е. Уколова. Т. 2. кн. 1. М., 1995. С. 19-23. 

 

Литература 

Основная 

Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. «Смута». М., 1988. С.28-37, 79-103, 172-184, 206-

214, 223-248. 

Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992. 

 

Дополнительная 

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. 
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Морозов П.Е. Борис Федорович Годунов// Вопросы истории. 1998 № 1. С.59-81. 

Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве  XVI-XVII вв. М.Л., 

1937. 

 

Семинар 2 

Церковный раскол XVII в. как цивилизационный кризис (2 ч.) 

 

Проблемное поле 

1. Русская религиозная культура до реформ патриарха Никона. 

2. Раскол как политический кризис Московского государства. 

3. Церковь и царство. 

4. Новая идеология Московского государства. 

 

Источники 

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное.  М., 2001. С. 5 – 69. 

 

Литература 

Биллингтон Дж. А. Икона и топор.  М., 2001. С.161 – 184. 

Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт XVII века // Этюды о русской истории.  

СПб., 2002. С. 313 – 361. 

 

Семинар 3 

Теория и практика просвещенного абсолютизма (4 ч.) 

 

Проблемное поле 

1. Феномен «просвещенной монархии» 

2. Политика Екатерины II в контексте истории реформ XVIII в. 

3. «Просвещенный абсолютизм» и концепция полицейского государства. 

4. Политический курс Екатерины II и философия Просвещения. 
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Источники 

Антология мировой политической мысли:  В 5 т-х.  Т. 3. С. 449 – 457. 

 

Литература 

Власть и реформы / под ред. Б.В. Ананьича. СПб., 1996. С.164 – 190. 

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I.  М., 2001. С. 330 – 350, 465 – 472. 

 

Дополнительная литература. 

Мадриага И. Россия в эпоху Екатерины Великой.  М., 2002.  С.437 – 490, 924 – 934. 

 

Семинар 4 

Европа XIX в.: эпоха империй и национализма (6 ч.) 

 

Проблемное поле 

 

1. Крушение «старого порядка». 

2. Варианты  общественных преобразований в документах декабристов и государственно-

бюрократический вариант их решения в первой половине XIX в. 

 

Источники 

Основные 

Сперанский М.М. Общее обозрение всех преобразований и распределение их по 

временам// Политическая история России. Хрестоматия. М. 1995. Т.2. С.16-21.   

Указ  об обязанных крестьянах 2 апреля 1842 г.//Хрестоматия по истории СССР. М., 1953. 

Т.2. С.650-652. 

«Русская правда» П.И. Пестеля // Материалы по истории  СССР. Освободительное 

движение и общественная мысль России XIX в.  М., 1991. С.84-104. 

"Конституция" Н.М. Муравьева // Там же. С.104-131. 
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Дополнительные 

Декабрист П.И. Пестель о причинах и ходе своего вольномыслия// Хрестоматия по 

истории СССР. М. 1953. Т.2. С.551-554. 

Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М., 1991. С.47-74, 98-110. 

 

Литература 

Основная 

Андреева Т.В. Александр I и русское общество// Проблемы социально-экономической и 

политической истории России XIX-XX века. СПб., 1999. С.168-186.  

Федоров В.А. Сперанский М.М. Аракчеев А.А.. М. 1997. Главы 2-4. С. 40-196. 

Минаева Н.В. Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение 

России в начале XIX в. М. 1982. С. 72-98, 103-125 

Рабкина Н.А. К современному прочтению декабризма// История СССР. 1983. N 3. 

Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России. 

М., 2004. С.453-482 

 

Дополнительная 

Валлотон А. Александр I. М. 1991.  

Гордин Я.А.  Мятеж реформаторов.  14 декабря 1825 г.   Л., 1989. 

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. 

М., 1989. 

Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII - 

XIX вв. Л., 1988. 

 

 

Семинар 5 

 

Правовые «языки» имперской и советской России XIX – XX вв. (6 ч.) 

 

Проблемное поле 
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1. Многомерность понятия нормы в XIX – XX вв. 

2. Морфология правосознания: дискуссия в публицистике и общественных науках 

3. Эволюция представлений о правовом государстве в отечественной юриспруденции XIX 

– начала XX вв. 

4. Концепция полицейского государства в отечественной и зарубежной историографии  

 

Источники. 

Учреждение судебных установлений 1864 г.// Российское законодательство X-XX вв. Т. 8. 

М., 1991. С. 32-78.  

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями// Там же. С. 394-419 

 

Литература. 

Брэдли Дж. Общественные организации в царской России. Наука, патриотизм и 

гражданское общество. М.: Новый хронограф, 2012. 448 с.  

Бербэнк Дж. Местные суды, имперское право и гражданство в России // Российская 

империя в сравнительной перспективе. М., 2004. С.320-352  

Каппелер А. Образование наций и национальные движения в Российской империи // 

Российская империя в зарубежной историографии. М., 2005. С.395-428 

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.) 

Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства. Том 2. СПБ., 1999. С. 54-56, 67-78, 97-98 

Тарановски Т. Судебная реформа и политическая культура царской России// Великие 

реформы в России, 1856-1874. М.. 1992. С.301-317. 

 

Семинар 6 

Интеллектуальная жизнь и государственная идеология России второй четверти XIX 

века (4 ч.) 

 

Проблемное поле  

1. Формирование государственной идеологии во времена Николая I и ее основные 

положения. 

2. Рождение русской интеллигенции. Славянофильство и западничество. 
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Источники 

Уваров С.С. О некоторых общих началах, могущих служить руководством при 

управлении Министерством Народного Просвещения // Река времен. М., 1995. Кн. 1. С. 

70-72. 

              Чаадаев П.Я. Философические письма: Письмо первое // Чаадаев П.Я. Полн. собр. 

соч. и избр. письма. М.: Наука, 1991. Т. 1. С. 323-334. 

                  Он же. Апология сумасшедшего // Русская идея / Сост. и авт. вступ. ст. М.А. 

Маслин. М.: Республика, 1992. С. 37-48.  

              Киреевский И.В. В ответ А.С. Хомякову // Там же. С. 64-72. 

  

Литература 

Зорин А.Л. Меморандум С.С. Уварова 1832 г. и возникновение доктрины «православие, 

самодержавие, народность» // Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла…: Литература и 

государственная идеология в России в последней трети XVIII - первой трети XIX века. М.: 

НЛО, 2001. С. 337-373. 

Киселева Л.Н. Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху 

(сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. М.: РГГУ, 1997. Т. 2. С. 279-303. 

Олейников Д.И. Классическое российское западничество. М., 1996. С. 51-74. 

 

 

Семинар 7 

Феномен «народного самодержавия» (4 ч.) 

 

Проблемное поле 

1. Трансформация политического устройства и общественно-политических условий в 

результате «великих реформ». 

2. Концепция «народного самодержавия» Александра III. 

3. Политика и политическое в структуре общественной жизни второй половины XIX 

века. 

 

Источники 
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Основные 

Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени // Победоносцев К.П. Великая ложь 

нашего времени: Сб. статей. М., 1993. С. 31-59. 

 

Дополнительные 

Письма К.П. Победоносцева к Александру III. /// Победоносцев К.П. Великая ложь нашего 

времени. М., 1993. С. 339 – 621. 

 

Литература 

Бербэнк Дж. Местные суды, имперское право и гражданство в России // Российская 

империя в сравнительной перспективе. М., 2004. С.320-352  

Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце ХIХ столетия. М.,1970. Гл.2. С.82-

138. Гл.3. С.148-216. Гл.6,7,8. С.262-428  

Каппелер А. Образование наций и национальные движения в Российской империи // 

Российская империя в зарубежной историографии. М., 2005. С.395-428 

Тодоровски Т. Судебная реформа и развитие политической культуры царской России // 

Великие реформы в России. 1856-1874.: Сб. статей. М., 1992. С. 301-315. 

 

Семинар 8 

Социалистический идеал в России в конце XIX – начале XX  вв. (4 ч.) 

 

Проблемное поле 

1. Политические организации российских марксистов конца  XIX – начала XX в. 

2. Социальный и политический идеал в русской революционной традиции. Российские 

социалисты как демократы. 

3. Основные течения в российской социал-демократии.  

4. Специфика теории и практики неонароднических партий конца XIX – начала XX в. 

 

Источники: 

1. Манифест Российской социал-демократической рабочей партии (1898 г.) // Государство 

Российское: Власть и общество с древнейших времен до наших дней: Сб-к документов. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. С. 242-245. 
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2. Программа Российской социал-демократической рабочей партии (1903 г.) // Там же. С. 

245-251. 

3. Ленин В.И. Что делать? Главы: II (б),  III (г, д),  IV (в).   

4. Из статьи П.Б. Аксельрода «Объединение Российской социал-демократии и ее задачи»// 

54-67. Меньшевики. Документы и материалы. 1903-1917 гг. М., 1996. с. 54-67.  

5. Четвертый объединительный съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 55-61, 126-142, 

495-516.  

6. Троцкий Л.Д. Итоги и перспективы. Движущие силы революции. К истории русской 

революции. М., 1990. С. 99-110.  

7. Троцкий Л.Д. Наши разногласия// Там же. С. 111-115.  

8. Проект программы социалистов-революционеров, выработанный редакцией 

«Революционной России» // Партия социалистов-революционеров: Документы и 

материалы, 1900-1907 гг.: В 3 т-х. Т.1. М., 1996. С.119-125.  

 

Литература: 

1. Тютюкин С.В. Меньшевизм: Страницы истории.М., 2002. С. 66-104. 

2. Ингерфлом К.С. «Несостоявшийся гражданин». Русские корни ленинизма. М., 1993. С. 

205-230. 

3. Модели общественного переустройства России, XX век. М., 2004. С. 383-462, 479-539.  

 

Семинар 9 

Русский интеллектуализм начала  XX в. (2 ч.) 

 

Проблемное поле 

 

1. Российская интеллигенция начала ХХ века: проблема социальной и 

политической идентичности. 

2. Российская революция 1905-1907 гг. в оценках авторов «Вехи». 

3. Мифы интеллигентского сознания: «народопоклонство», социализм как 

«механическая теория счастья». 

4. Полемика вокруг «Вех»: прошлое и настоящее». 
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Литература 

 

Валицкий А. Интеллектуальная традиция дореволюционной России// Общественные науки 

и современность. 1991.№ 1.С.145-159.  

Вокруг «Вех» (Полемика 1909-1910 годов) // Вопросы литературы. 1994. Вып 4,5.  

Оболонский А. Драма российской политической истории: система против личности. М., 

1994. 

Штурман Д. В поисках универсального сознания. Перечитывая «Вехи»// Новый мир. 

1994. С.133-184.  

Давыдов Ю.Н. Горькие истины «Вех»: Трагический опыт самопознания российской 

интеллигенции // Социс. 1991. №1. С.95-107. 

 

Семинар 10 

Имперский дискурс и национальные идентичности в России XIX – XX вв. (4 ч.) 

 

Проблемное поле 

1. «Имперское» и «национальное»: конфликт и взаимопроникновение 

2. Дискурс колониализма в публицистике XIX – начала XX вв. и советской 

историографии 

3. Модели обновления имперского дискурса начала XX в. 

4. СССР как альтернативная модель империи 

 

Источники. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991 (Глава II. Почему Европа враждебна России) 

(См. любое издание). 

 

Литература. 

Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла…М., 2001. С. 267-295. 

Мартин Т. Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923-

1939. М.: РОССПЭН, 2011.С. 21-35 . 
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Рибер А. Сравнивая континентальные империи // Российская империя в сравнительной 

перспективе. М., 2004. С.33-70. 

Россия: Государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000. С.129-158.  

Сэнборн Дж. Семья. Братство и национальное строительство в России 1905-1925 гг. // 

Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. 

М.: РОССПЭН, 2011. С. 117-138. 

 

Семинар 11 

Феномен революционаризма в России XX в. (2 ч.) 

  

Проблемное поле 

 

1. Историографическая дискуссия о характере революционного процесса 

2. Революционное сознание и правосознание 

3. Революционное действие: «объективные законы» истории и «субъективный метод» в 

социологии 

4. «Революционные массы» и партийные элиты 

 

Источники 

Милюков П.Н. История второй русской революции. М., 2001. С.26-55 

 

Литература 

Дьюкс П. Октябрь в людских умах: От Фрейда к междисциплинарному взгляду на 

русскую революцию // Октябрьская революция: От новых источников к новому 

осмыслению. М., 1998. С.49-66 

Колоницкий Б.И. «Демократия» как идентификация: К изучению политического сознания 

Февральской революции // Февральская революция: От новых источников к новому 

осмыслению. М., 1997. С.109-119. 

Соловьев К.А. Политическая культура // Очерки русской культуры. Конец XIX – начало 

XX вв. М., 2011. Т. 2. С. 74 – 160.  

Хасегава Ц. Февральская революция: Консенсус исследователей? // Февральская 

революция: От новых источников к новому осмыслению. М., 1997. С.95-108   
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Семинар 12 

Государственное насилие в социально-политическом дискурсе XIX – XX вв. (2 ч.) 

 

Проблемное поле 

1. Динамика общественных представлений о репрессивной политике государства в  

XIX - XX вв. 

2. Общественная дискуссия о смертной казни. 

3. Дисциплинарные практики в СССР 

4. Споры о тоталитаризме в современной гуманитаристике  

 

Литература. 

Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного 

времени. Россия, 1920 – 1930 гг. М.: РОССПЭН, 2012. С. 76 – 125.   

Гимпельсон Е.Г. Путь к однопартийной диктатуре // Отечественная история.  М., 1994.  № 

4/5.  С. 94-110. 

Павлова И.В. Современные западные историки о сталинской России 30-х годов: (Критика 

"ревизионистского" подхода) // Отечественная история. - М., 1998.  № 5. - С. 107-121. 

Хлевнюк О.В. Политбюро: Механизмы политической власти в 1930-е гг. М., 1996. С.188-

198, 215-234, 257-266  

Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010. 

С. 287-348. 

 

Семинар 13 

 

Эволюция российского конституционализма: категории, идеи, формы реализации  

 

Проблемное поле 

 

1. Модель «конституционной революции». Школа возрождения естественного права. 
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2. Школы Л. Лабанда, Р. Иеринга и Г. Иеллинека: спор на русской почве 

3. Феномен советского конституционализма и психологическая школа права Л.И. 

Петражицкого 

 

Источники. 

Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 377-399 

Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. М., 2004. С. 165-173 

Новгородцев П.И. Нравственный идеализм в философии права // О свободе: Антология 

мировой либеральной мысли. М., 2000. С. 591-637 

 

Литература 

Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России, 1917-1932 гг. М.: 

РОССПЭН, 2010. С. 203-255.  

Медушевский А.Н. Либерализм и формирование основ российского конституционализма // 

Диалог со временем: российские конституционалисты конца XIX – начала XX вв. М., 

2010. С. 18 – 91. 

Шелохаев В.В. Федор Федорович Кокошкин: «Праву должны быть подчинены все..» // 

Российский либерализм: идеи и люди. М., 2004. С. 444-456.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Итоговая оценка за дисциплину формируется из оценок за аудиторную работу студентов, 

выполненный ими реферат (в конце 1-го модуля) и оценку за экзамен и расчитывается по 

следующей формуле: 

 

F=0,8×(0,2A+0,8R)+0,2Z 

 

Где: 

F – итоговая оценка за дисциплину 

A – оценка за аудиторную работу студентов (работа на семинарах) 
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R – оценка за реферат 

Z – оценка за экзамен 

0,8; 0,2; 0,8; 0,2 – числовые коэффициенты, используемые при расчете 

 

 В ответах на семинарах, зачете, а также при оценке реферата оцениваются общая 

логика ответа, степень владения студентом материалом, заданным на изучение к 

семинару, понимание им обсуждаемой проблемы.  

 Экзамен по дисциплине принимается устно, по вопросам, включенным в список 

«Темы контрольных вопросов». В каждый экзаменационный билет входит два вопроса. В 

случае, если экзамен принимается в письменной форме, принимающему его 

преподавателю категорически рекомендуется проводить обсуждения письменных ответов 

со студентами, проясняя в устной беседе степень их владения материалом и умение 

выстраивать устную речь. 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ 

 

Биллингтон Дж.А. Икона и топор.  М., 2001. 

Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. 

М.: РОССПЭН, 2011. 376 с.  

Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи. 

Вторая половина XIX – начало XX вв. М.: РОССПЭН, 2007. 302 с.  

Гросул В.Я. Общественное мнение в России XIX века. М.: Аиро- XXI, 2013. 558 с.  

Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла…М., 2001. 

Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в 

сравнительной перспективе. М.: РОССПЭН, 1997. 650 с.  

Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического 

исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 248 с. 

Модели общественного переустройства России, XX век. М., 2004. 

Олейников Д.И. Классическое российское западничество. М., 1996. 

Россия: Государственные приоритеты и национальные интересы / Под ред. О.В. 

Волобуева. М.: РОССПЭН, 2000. 399 с. 
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Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское 

мифотворчество привело Россию к войне с Японией. М.: Новое литературное обозрение, 

2009.  

Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России. 

М., 2004.  

Цимбаев Н.И. Славянофильство (из истории русской общественной мысли XIX века). М., 

1986. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1.XVII век: секуляризация представлений о власти. 

2.Тягловый, вотчинный, литургический характер государственности при первых 

Романовых. 

3. Трансформация политической культуры в ХVII в. Церковный раскол и самодержавна 

власть. 

4.Концепция полицейского государства. 

5.Управленческая модель камерализма. 

6. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: содержание понятия, роль идеологии 

Просвещения в формировании концепции власти. 

7.Концепция власти Александра I и альтернативные проекты модернизации политических 

отношений.  

8.Романтизм и становление национального дискурса.  

9.Николай I и его окружение: концепция власти и изменения в государственной политике 

и управлении во второй четверти XIX   века. 

10.П.Я. Чаадаев и начало оригинальной политической философии в России: круг идей. 

11. Политическая доктрина славянофилов и западников: общее и различное. 

12. Русский консерватизм. Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, М.Н. 

Катков. Поиск новой политической формулы для России. 

13. Идея “русского социализма”: хозяйственное и общественно-политическое измерение. 

14. Истоки и этапы формирования либерального направления общественной мысли.  

Земский либерализм в России, его эволюция во второй половине XIX века. 

15. Рождение политических организаций и партий, особенности партийной 

программатики в России начала ХХ века. Легальная и нелегальная политика. 

16. Содержание идей и реформаторские усилия российских либералов начала ХХ века. 

Формирование либеральных политических партий. 
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17. “Вехи”. От марксизма к современному либерально-консервативно-социал-

демократическому сознанию.  

18. Установление большевистской диктатуры - принципиально нового в мировой истории 

социально-властного феномена.  

19. Конституирование советской империи. Образование СССР и идея «мировой 

революции». 

20. Сущность и специфика советского тоталитаризма: дискуссии отечественных и 

зарубежных исследователей 

             

V. РЕСУРСЫ 
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постреволюционного времени. Россия, 1920—1930 гг. / В. П. Булдаков.  — М., 

2012. 

3. Государство наций. Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и 

Сталина : пер. с англ. / под ред. Р. Г. Суни, Т. Мартина. — М., 2011. 
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9. Мартин, Т. Империя «положительной деятельности»: нации и национализм в 

СССР, 1923—1939 : пер. с англ. / Т. Мартин. — М., 2011.  

10. Медушевский, А. Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в 

сравнительной перспективе / А. Н. Медушевский.— М., 1997. 

11. Мироненко, С. В. Страницы тайной истории самодержавия: политическая история 

России первой половины XIX века / С. В. Мироненко.  — М., 1990.  

12. Модели общественного переустройства России. XX век / под общ. ред. 

В. В. Шелохаева. — М., 2004. 

13. Олейников, Д. И. Классическое российское западничество / Д. И. Олейников. —М., 

1996.  

14. Омельченко, О. А. «Законная монархия» Екатерины II: просвещенный абсолютизм 

в России / О. А. Омельченко. — М., 1993. 

15. Розенталь, И. С. И вот общественное мненье! Клубы в истории российской 

общественности. Конец XVIII— начало XX вв. / И. С. Розенталь. — М., 2007. 

16. Россия: государственные приоритеты и национальные интересы / под ред. О. В. 

Волобуева. — М., 2000. 
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17. Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика / под ред. В. Я. 

Гросула. — М., 2000.  

18. Соловьев, К. А. Кружок «Беседа»: в поисках новой политической реальности / К. А. 

Соловьев. — М., 2009.  

19. Соловьев, К. А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы 

взаимодействия (1906—1914) / К. А. Соловьев. — М., 2011.  

20. Соловьев К.А. Политическая система Российской империи в 1881 – 1905 гг.: 

проблема законотворчества / К.А. Соловьев. – М.: Политическая энциклопедия, 

2018. 

21. Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской 

России / Р.С. Уортман. – М., 2004. 

22. Христофоров, И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 

1850–середина 1870–х гг.) / И. А. Христофоров. — М., 2002.  

23. Христофоров, И. А. Судьба реформы: Русское крестьянство в правительственной 

политике до и послеотмены крепостного права (1830—1890-е гг.) / И. А. 

Христофоров. — М., 2011.  

24. Черепнин, Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв. / Л. В. 
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25. Шелохаев В. В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции / 

В. В. Шелохаев. — М., 2015. 
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