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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса "История Татарстана" является формирование исторического мышления

и социальной памяти на основе освоения исторического опыта, накопленного народами нашей

страны, способствующего социальной адаптации будущего специалиста в полиэтническом

регионе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

История Татарстана водит в гуманитарный, социальный и экономический цикл, в вариативную

часть ГСЭ . Для освоения данной дисциплиной необходимы знания по Отечественной истории

и истории татарского народа предшествующего периода.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-14

сознанием сущности и значения инфорации в развитии

современного общества, владеет основными методами,

способами и средствами получения, хранения, переработки

информации.

ок-15

имением навыков работы с компьютером как средством

управления информацией.

пк-10

способен к составлению обзоров, анотаций, рефератов и

библиографий по тематике проводимых исследований

пк-8

способностью к использованию специальных знаний,

полученных в рамках профилизации или индивидуальной

образовательной траектории.

пк-9

способен к работе в архивах и музеях, библиотеках,

владением навыка поиска необходимой информации в

электронных катологах и сетевых ресурсах.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы развития татарского народа и Татарстана с древнейших времён до наших

дней; 

- о наиболее ярких представителях науки, культуры и политики, внёсших вклад в историю

Татарстана и татарского народа; 

- об особенностях подходов различных историков по ключевым проблемам развития

татарского народа. 

- наиболее выдающихся историков, занимавшихся проблемами истории татарского народа и

Татарстана; 

- специальную историческую терминологию и лексику данной дисциплины. 
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 2. должен уметь: 

 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские

проблемы; 

-использовать знания по истории татарского народа и Татарстана при написании докладов,

курсовых и выпускных квалификационных работ, а также на занятиях по смежным

дисциплинам и в ходе практической работы в педагогической и творческой сфере. 

 

 3. должен владеть: 

 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,

образовательные порталы и т.д.); 

 - технологиями приобретения, использования и обновления знаний. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять знания, приобретенные в ходе освоения дисциплины в научно-педагогической

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Характеристика

письменных

источников периода

феодализма

3 1 0 2 0

письменная

работа

 

2.

Тема 2. Борьба

народов края за свою

независимость.

Казанская война.

3 2 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Административно-территориальное

устройство и система

управления ( втор.

половина XVI вв.)

3 3 2 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Христианизация наров

края. Нацинально -

колониальная

политика

правительства в крае

3 5 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Социально-экономическое

развитие края в XVII в.

3 6 2 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Политика

правительства по

отношению к

феодальным верхам

нерусских народов.

3 7 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Борьба

народных масс против

социального и

национального

угнетения ( XVII в) .

3 8 2 4 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Развитие

культуры народов края

( втор. половина XVI-

XVII вв.)

3 9 0 2 0

научный

доклад

 

9.

Тема 9. Казань во 2-ой

половине ХVI-Х VII вв.

3 10 0 2 0

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Образование

Казанской губернии.

Ее территория.

4 1,16 2 4 0

контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Развитие

мануфактурного

производства в крае в

18 веке.

4 2,11 2 4 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12.

Социально-экономическое

развитие края :

торговля.

4 3,12 2 4 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13.

Социально-экономическое

развитие края :

развитие сельского

хозяйства.

4 4,13 2 4 0

домашнее

задание

 

14.

Тема 14.

Конфессиональная

политика в крае: от

насильственной

христианизации к

веротерпимости.

4 5,6 4 4 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15.

Национально-освободительная

борьба народов

Поволжья и Приуралья

в ХVIIIв.

4 7,8 4 4 0

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Казань в ХVIII

в.

Социально-демографический

состав

населения.Топография

города. Казанский

Кремль.

4 9,14 2 4 0

устный опрос

 

17.

Тема 17. Культурная

жизнь края.

4 10,15 2 4 0

научный

доклад

 

18.

Тема 18. Защита

рефератов.

Контрольный тест

4 17,18 0 4 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     32 56 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Характеристика письменных источников периода феодализма 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика письменных источников периода феодализма. Законодательные акты:

Соборное уложение 1649 г., жалованные грамоты, данные, купчие, меновые грамоты,

оброчные грамоты. Документы письменного делопроизводства: указы, указные грамоты,

?приговоры?, ?наказы?, ?отписки?, ?челобитные?, ?доклады?, ?сказки?, ?памяти?,

?наказные памяти?, писцовые книги. Летописи. Татарские письменные источники. ?Сборник

летописей? Кадыр-Али-бек. ?Таварих Булгария? или ?Изложение булгарской истории,

упоминающее господина нашего Хромого Тимура и разрушение им города

Булгара?Хисамутдин бин Шарафутдин Муслими. Принципы и методы, которыми пользуется

историческая наука для получения объективного знания о прошлом, требуют анализа всей

совокупности исторических источников, в которых нашла отражение жизнедеятельность

людей. Исторические источники - это реально существующие объекты, созданные людьми в

процессе существования и развития общества, которые дают возможность понять и

реконструировать его прошлое. Источники бывают вещественные, лингвистические, устные,

этнографические, художественно-изобразительные, графические, письменные. Среди

письменных источников по отечественной истории можно выделить следующие виды:

летописи, законодательные акты, делопроизводственную документацию.

Тема 2. Борьба народов края за свою независимость. Казанская война. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Казанская война. Причины выступления народов Среднего Поволжья. Политика

правительства по отношению к татарским феодалам. Ход и этапы ?Казанской войны?. После

падения Казани народы края ещё долго боролись за независимость. Отчаянное

сопротивление завоевателям продолжалась пять лет, вплоть до 1557 года. Татарам,

обладающим высоким самосознанием государственного народа, народа цементирующего в

единое государство огромные пространства Евразии, трудно было осознавать потерю своей

независимости Национально-освободительную борьбу за независимость возглавили

представители татарского служилого сословия Казанского ханства. Как известно, одной из

причин падения Казанского ханства, было, то, что часть татарских феодалов ещё до

завоевания Казанского ханства, перешла на службу к московскому царю.(Из 150 тысячного

русского войска ? около 50 тыс. было татар).Другая часть татарской аристократии была

настроена патриотически. Именно её необходимо было уничтожить царским властям в первую

очередь. Организующей силой татар на первом этапе стали сыновья ?именитого татарина?

Тугаева. Они подняли на восстание жителей Арской стороны. На подавление восстания был

отправлен воевода Б.И.Салтыков. Он прошёл со своим отрядом от Свияжска до Цивильска,

часть повстанцев перевешал на местах, а 74 человека были повешены для устрашения у стен

Свияжской крепости. На подавление восстания Арской стороны был направлен перебежчик

на русскую сторону Камай мурза с казаками и стрельцами. Итогом экспедиции стала

разорённая Арская земля. В устрашение повстанцев у Казанских стен было повешено 38

человек. Однако собрать ясак в полном объёме в 1553 году русским властям так и не удалось.

На втором этапе война с новой силой разгорелась в феврале-марте 1553 г. Повстанцы из

числа уцелевших Казанцев и отряда Япанчи укрепились на Высокой Горе в 15 верстах от

Казани. К ним присоединились отряды удмуртов, марийцев с Луговой стороны. Восстание

возглавили Хусаин ?сеид и Сары- батыр. В сражение под Высокой Горой царская армия

потеряла 350 стрельцов 500 казаков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Причины выступления народов Среднего Поволжья. 2. Политика правительства по

отношению к татарским феодалам. 3. Ход и этапы ?Казанской войны?. Источники:

Царственная книга о причинах восстания нардов среднего Поволжья 1552-1557гг. //

Источники по истории Татастана (ХVI-XVIII) -Казань, 1993, С.71 Царственная книга о начале

восстани // Источники по истории Татастана (ХVI-XVIII) -Казань, 1993, С.71-72 Львовская

летопись о ходе восстания нардов // Источники по истории Татастана (ХVI-XVIII) -Казань,

1993, С.72-75Разрядная летопись о походе войск на подавление восстания / / Источники по

истории Татастана (ХVI-XVIII) -Казань, 1993, С.77-79 А.Курбский о восстании народов

Среднего Поволжья в 1552-1558 годах/ Источники по истории Татастана (ХVI-XVIII) -Казань,

1993, С.79-80.

Тема 3. Административно-территориальное устройство и система управления ( втор.

половина XVI вв.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Организация управления краем. Административно территориальное устройство . Воеводства.

Приказ Казанского дворца. Население края : национальный и социальный состав. Изменения

в размещении местного населения в процессе колонизации края. Строительств опорных

пунктов и крепостей. Этнический (национальный) фактор при проведении социальной

политики никогда не упускался из виду. Оставшиеся в живых татарские жители были изгнаны

из Казани, и им было вообще запрещено проживать ближе чем в 30 верстах от города,

татарские населённые пункты в этом радиусе были также уничтожены. Татарам было

запрещено селиться по большим дорогам и ближе, чем за 5 ? 10 вёрст от берегов крупных рек.

Всё это делалось для того чтобы не дать татарам возможности объединиться и организовать

единое сопротивление русской власти. По отношению к феодальным верхам бывшего ханства

новая власть проводила весьма тонкую политику. Ведь только опираясь на определённую их

часть, Россия смогла одержать победу в борьбе за Среднее Поволжье. Многие татарские

феодалы уже в XV ?первой половине XVI века перебежали в Москву и активно помогали

русскому правительству при организации военных походов против Казани (в том числе и в

1552 году). Часть эти татар-перебежчиков сразу после завоевания получила в награду земли.

Новая власть создавала себе опору в виде так называемых служилых людей. Небольшая часть

служилых казанских татар, которые доказали свою верность новой власти, получила личное

разрешение Ивана Грозного основать вблизи от Казани слободу (она известна как

Старотатарская слобода). Это низменное и болотистое место находилось сразу за озером

Кабан, за городскими стенами. Основную массу зависимого населения в нашем крае

составляли так называемые ясачные люди (от слова ?ясак?, означавшего название главной

подати). Большинство из них были представителями нерусских народов, которые ещё в

период Казанского ханства платили ясак в пользу хана. После завоевания их положение

практически не изменилось: они оставались на своих землях и теперь платили ясак русскому

царю, размеры которого поначалу оставались прежними. Он взымался либо натурой (зерном,

мёдом, мехами), либо деньгами с каждого двора. Ясачные люди работали на земле, которая

считалась государственной (казённой), и ею пользовались сами, за это они и платили подать.

Сразу после покорения Казанского ханства правительство повело активную политику по

созданию и укреплению прослойки русского населения в крае. И уже во второй половине XVI

века в крае создаётся довольно многочисленная прослойка русских помещиков. А ещё через

10 ? 15 лет общее количество русских помещиков намного превысило число татарских ? только

в левобережных районах Волги источники упоминают тогда 200 татарских и 700 русских

землевладельцев

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар 2. Социально-экономическое развитие края во 2-ой. половине XVI в. 1.

Административно территориальное устройство. Организация управления: должностные лица

и их обязанности. Приказ Казанского дворца 2. Население края: численность, национальный

и социальный состав населения Казанского и Свияжского воеводств, население Казани. 3.

Экономическое развитие края: сельское хозяйство, ремесло, торговля.

Тема 4. Христианизация наров края. Нацинально - колониальная политика

правительства в крае 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Национально - колониальная политика правительства в крае Казанская епархия. Гурий и

Гермоген. Развитие помещичьего и церковно-монастырского землевладения.

Дворянско-правительственная политика колонизации Среднего Поволжья, ее причины и

последствия Социальный состав населения. Усиление социального и экономического гнета в

крае. Положение татарских феодалов. Ясачное крестьянство. Политика христианизации.

Борьба местного населения против социально-экономического и религиозного гнета. Успехи в

деле завоевания Казанского ханства имели далеко идущие последствиия, как для русской

государственности, так и для православной церкви. По мнению харьковского архиепископа

Макария, именно " под влиянием этих успехов московские люди начинали считать себя выше

всех других людей, свое государство лучше всех остальных". Исходя из основного тезиса о

том, что "только в правоверной и благочестивой Москве сохранился незатемненный свет

истинного учения"161, иерархи русской православной церкви приступили к распространению

"света истинного учения" т.е. к христианизации населения Казанского края. Программа

незамедлительного обращения завоёванных народов в "православных подданных русского

царя " была изложена одним из реформаторов XVI в., видным публицистом архиепископом

Сильвестром. В своём письме к воеводе Казани кн. Александру Горбатому он настаивает на

том, что бы тот стал одним из тех правителей, которые "обращают язычников в православную

веру даже если они не желают этого ... , так что вся вселенная должна быть пронизана

православием" а все мусульмане (татары) и черемисы (язычники) "обращены к нашему богу". С

этой целью в 1555 году была основана Казанская епархия, которая охватывала территории

бывшего Казанского и Астраханского ханств. Первым архиепископом в крае был назначен

игумен Селиджаровского монастыря "убежденный русификатор, иосифлианин" Гурий,

постриженник самого Иосифа Волоцкого.163 Помощниками к нему были назначены

Варсонофий и Гермоген, которые стали первыми высокопоставленными православными

миссионерами в Поволжье. Архиепископу были предоставлены широчайшие полномочия. Он

контролировал деятельность воевод и мог даже отменять их судебные решения. Архиепископ

имел право по любым вопросам непосредственно обращаться к царю. Таким образом,

архиепископ обладал в крае не только высшей церковной, но и светской властью, причем на

первых порах второй компонент даже преобладал. Активная деятельность архиепископа по

христианизации народов Поволжья вознаграждалась царём весьма щедро. В Казанском крае

архиепископу было выделено земельных угодий, мест для рыбных ловлей, лесов и т.п. больше,

чем любому светскому феодалу.

практическое занятие (2 часа(ов)):

ИТДМ- История Татарии в документах и материалах. -М., 1936. Из Софийской второй

летописи. ? ИТДМ с.145. Из Новгородской второй летописи ? ИТДМ, с.145?146. Из царского

наказа архиепискому Гурию, 1555 г. ? ИТДМ. с.146?147. Царская жапованная грамота

вотякам Сыранской вопости, 1557. с.147 Список о государевы грамоты о новокрещенных

татарах, 1593.? ИТДМ, с.147?149. Из наказа казанскому воеводе князю Львову, 31 марта 1897

г. ? ИТДМ ? )43?145, Ввозная грамота в село Бежботман ? ИТДМ.? с157?158. Запись

служипого татарина Акмамета Яникеева... ? ИТЛМ, с.159. Из указа 1875 г, с.181. Из указа 24

мая 1681 г. ? ИТДМ, с.1б1,

Тема 5. Социально-экономическое развитие края в XVII в. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Административно территориальное устройство. Система управления. Дальнейшее изменение

социального и национального состава населения. Бегство и размещение татарских крестьян в

Башкирии. Русское сельское зависимое население. Ремесленники, торгово-промышленное

население Земли завоёванного края можно было удержать, только дислоцировав в крае

сильный военный контингент, сосредоточив его в старых татарских городах или создав новые

крепости. Города были заселены в основном чиновниками или военными государственного

аппарата. Так, например, в Казани во второй половине 16 в. проживало: 5 воевод, 32 князя,

144 детей боярских, 626 стрельцов гарнизона, около 1000 посадских стрельцов, 21 пушкарь,

19 сторожей, 42 толмача, 978 различных других служилых людей и всего 915 человек

посадских людей, которые владели 119 различными профессиями. От городов - крепостей

начинались засечные линии - полоса оборонительных укреплений в виде рвов, валов,

буреломов . Для строительства засечных линий были привлечены нерусские народы края.

Особенно большое количество татар в это время было переселено в наш регион с мещерского

края. (Современная рязанская и нижегородская область, тогда территории Касимовского

царства). Города ? крепости , построенные на засечных линиях были форпостами

колонизации края. Так после кровопролитнейшего восстания черемисов (мари) Луговой

стороны(1572-1573), была построена крепость Козмодемьянск. Кроме того, были созданы

следующие города с воеводской системой управления: Чебоксары, (1555), Алатырь, (1556),

Курмыш(1565), Тетюши, Лаишев, Царёвококшайск(1586), Кокшайск(1574),Уфа, Симбирск,

Царицын, Цивильск, Уржум, Малмыж, Саратов, Яранск, Ядрин. Эти города населяли русским

населением, но строили эти крепости, как правило, нерусское население края.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экономическое развитие края: сельское хозяйство, ремесло, торговля 1565-1568. Сведения

писцовой книги о торговых точках в г. Казани // Источники по истории Татастана (ХVI-XVIII)

-Казань, 1993, С.89. Из Писцовой и межевой книги г Свияжска и уезда //ИТДМ с.221

Сведения о торговле казанских купцов в сибири и Средней Азии.// Источники по истории

Татастана (ХVI-XVIII) -Казань, 1993, С.110-111.

Тема 6. Политика правительства по отношению к феодальным верхам нерусских

народов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Завоевание Казанского ханства и роль сословия служилых татар в завоевательном процессе.

Ликвидация непокорной татарской аристократии. Создание системы управления в Казанском

крае после его завоевания. Создание института служилых людей ?по прибору? из числа

инородцев края. Принцип выдачи поместий служилым татарам. Социальный смысл термина

?служилые татары?. Права татарских феодалов перешедших в христианство. Социальное и

имущественное положение служилых татар Казанского края во второй половине XVI в. Указы

правительства направленные на христианизацию татарских феодалов (1593, 1615, 1628,

1630, 1651, 1653, 1686, 1690). Политика Московского правительства по отношению к

татарским феодалам проводилась дифференцировано. По отношению к верхушке, наиболее

богатой и привилегированной части сословия, были одни подходы, по отношению средних и

мелких феодалов - другие.. Что же касается непокорных князей и мурз, часть этих людей

была просто истреблена в ходе покорения края, а часть попала в плен даже со своими

семьями. Как сообщают источники, пленный пытались склонить в христианскую веру сначала

увещевательными беседами, а если это не помогало, то морили голодом, всячески измывались

и шантажировали. Наиболее упорствующих убивали. Сведения об этом содержатся, в

частности, в новгородской летописи:" В лето 7063 (1555)... Да той же зимы, месяца генваря в

первый вторник, давали дияки по монастырям татар, которые не захотели креститись, ино их

метали в воду". 140Об этом так же пишет Карл Фукс: " Татарские князья и мурзы наиболее

имевшие склонность к мятежам ... большею частью высланы были из Казани. Земли хана и

князей татарских розданы были духовенству и боярским детям, а пустоши русским и

новокрещеным ...боярин князь Петр Иванович (Шуйский) на Царя Государя и архиепископу и

казанскому наместнику и архимандриту и детям боярским царевые и всех князей казанских

земли разделили и пахати начали на Государя и на всея русские люди и на чувашу." 141

Желая сохранить жизнь себе и детям, некоторая часть пленных христианство все таки

приняла. Стремясь сохранить свои привилегии , приняли христианство и некоторая часть

феодалов не участвовавших в национально-освободительной войне. Этому немало

способствовал и указ 1690 г. " О разных монарших милостях мурзам и татарам за принятие

христианской веры." Татарским феодалам, принявшим христианство, предоставлялись

широкие права, а именно: право владения русскими крестьянами, право совершения

земельных сделок с землевладельцами христианами, право брать в жены русских женщин.142

Крестившиеся татарские феодалы влились в русское служилое сословие. Многие из них

быстро стали терять национальные черты. Им давались за службу новые земли или

закреплялись бывшие родовые владения. Например, текст такой грамоты приводит

протоиерей Ефим Малов в своем сборнике "Древних грамот и разных документов" для

истории Казанской епархии: " Дана грамота Москову Ходяшеву на старинную вотчину отца

ево, на бортные ухожаи, что около поместных деревень, деревни Пимер, деревни сии за

Камою рекою по Черемшан по обе стороны, да по речке по Курнели дале по булак баши, да по

обе стороны".

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Завоевание Казанского ханства и роль сословия служилых татар в завоевательном

процессе; 2. Создание системы управления и института служилых людей в Казанском крае

после его завоевания; 3. Социальное и имущественное положение служилых татар Казанского

края во второй половине XVI в.; 4. Политика по христианизации татарских феодалов.

Литература: 1. Алишев С.Х. Социальная эволюция служилых татар во второй половине

XVI-XVIII вв. // Исследование по истории крестьянства Татарии дооктябрьского периода.-

Казань, 1984; 2. Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI-XVII вв.

(Управление Казанским краем). - Казань, 1982; 3. Законодательные акты Русского

государства второй половины XVI в. - первой половины XVII в. - тексты (о г. Казани и

Свияжске).- М., 1986; 4. История Татарской АССР: С древнейших времен до наших дней.-

Казань, 1968;Макаров Д.М. Самодержавие и христианизация народов Поволжья во второй

половине XVI ? XVII вв. Учебное пособие. ? Чебоксары, 1981 5. Писцовая книга Казанского

уезда 1602 - 1603 годов. (публикация текста).- Казань, 1978; 1. История Татарии в документах

и материалах.- М., 1937; 3. ПСЗ.- Т.1-3; 4. ПСРЛ.- Т.13, 19; 6. Соловьев С.М. Сочинения.-

1989.- Кн.3.- Т.5-6; Источники Львовская летопись о ходе восстания народов Среднего

Поволжья в составе русского государства. Источники по истории Татарстана / Под ред.

С.Х.Алишева.-Кахзань, 1993.-С.72-73. Из наказа царя Ивана IV архиепископу Гурию, 1555 г.

Источники по истории Татарстана / Под ред. С.Х.Алишева.-Кахзань, 1993.-С.83-84. Список с

жалованной грамоты алаторским князьям и мурзам князю Баишу Разгильдееву и Ямашу мурзе

князю Мангушеву с товарищами с освобождением их от некоторых денежных и натуральных

повинностей 29 апреля 1818 г. Хрестоматия по истории Татарстана. Книга 1./ Под ред В.И.

Пискарёва.-Казань: ТаРих, 2003, с.171-173. Список с грамоты с признанием за Баишем

мурзою Разгильдеевым за многия службы и за отечество княжеского достоинства, данный по

приговору воевод боярина князя Дмитрия Трубецкого и стольника князя Дмитрия

Пожарского. Хрестоматия по истории Татарстана. Книга 1./ Под ред В.И. Пискарёва.-Казань:

ТаРих, 2003, с.176-177. Послушная грамота крестьянам служилого татарина Чорая Аракова

Курмандербышева от 10 апреля 1617 г. История Татарии в материалах и документах.= М.-Л.,

1937. ?С.194. Соборное Уложение 1649 г. о поместных правах нерусских феодалов Поволжья.

Хрестоматия по истории Татарстана. Книга 1./ Под ред В.И. Пискарёва.-Казань: ТаРих, 2003,

с.181-183. Соборное Уложение 1649 г. о православных, новокрещенных и иноверцах.

Хрестоматия по истории Татарстана. Книга 1./ Под ред В.И. Пискарёва.-Казань: ТаРих, 2003,

с.190-193.

Тема 7. Борьба народных масс против социального и национального угнетения ( XVII в) . 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Причины борьбы народных масс против национального и социального вгнетения.

Выступления марийского населения. Участие народов края в крестьянской войне по

предводительством И.Болотникова. Восстание под предводительством Ян-Али Шакурова. В

движении начала XVII века, однако, не было национального единства: ни один народ в нём не

выступал единой силой, правительству всё же удалось разъединить народы по социальному

признаку. Поэтому многие служилые, а также и ясачные люди привлекались к военным

действиям и были вынуждены участвовать в подавлении крестьянских выступлений. Массовые

крестьянские волнения в Среднем Поволжье начались в середине 1606 года. Наибольшую

активность проявили крестьяне правобережных районов Волги ? отряды чувашских, русских,

татарских и марийских крестьян штурмовали города Свияжск, Алатырь, Арзамас, Чебоксары,

Курмыш и др. Жители городов нередко присоединялись к повстанцам. Вскоре поднялись и

крестьяне других районов: например, в конце 1606 года население Вятского края. Только к

1608 году царским властям удалось организовать подавление массовых выступлений крестьян

Среднего Поволжья. Для этого сюда была направлена целая армия во главе с Ф.

Шереметевым. Но и она долго не могла справиться с повстанцами: если войска одерживали

победу в одном месте, то восстание с новой силой вспыхивало в другом. 1 января 1609 года

правительственному войску удалось нанести сокрушительное поражение многонациональным

отрядам повстанцев под Свияжском. Тогда центром восстания на некоторое время стал город

Яранск (в Вятском крае). Повстанцы вновь начали готовить наступление на Свияжск.

Интересно, что среди руководителей повстанческих отрядов документы того времени

называют и имя татарского князя Джангали Шугурова, который несколько лет спустя, в 1615 ?

1616 годах, возглавит крупное восстание ясачных людей. В марте 1609 года войска Ф.

Шереметева одержали ещё одну победу над повстанцами под деревней Бурундуково

(неподалёку от Свияжска), после чего на некоторое время движение затихло. Осенью 1609

года начался новый подъём крестьянского восстания, который продолжался примерно до

осени 1610 года. И снова наиболее активное движение развивалось в Вятском крае и в

правобережных районах Волги. Восставшие захватили город Котельнич, снова был осаждён

Свияжск. Центральные власти никак не могли организовать подавление восстания, так как

одновременно сильно обострилась политическая ситуация в центре страны: осенью 1609 года

войну России объявил польский король, борьбу против царя Василия Шуйского продолжал

Лжедимитрий II, польские войска вскоре осадили и захватили Москву. И всё же массовые

выступления крестьянства Среднего Поволжья были постепенно подавлены к осени 1610

года.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Политика правительства по отношению к основной массе нерусского населения.

Экспроприация земель, христианизация. 2. Участие народов края в антифеодальной борьбе

ХVII вв.: ?Черемисская война?, выступления начала ХVII в. крестьянская война под

предводительством И.И. Болотникова, ?Еналеевское восстание?, восстание в Башкирии. 3.

Участие в войне под предводительством С.Разина.

Тема 8. Развитие культуры народов края ( втор. половина XVI- XVII вв.) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изменения в культуре народов края. 1.Татарская культура.Книжная культура татар. Усиление

религиозного начала в духовной культуре. Суфизм. Аллахияр, Мовля Колый. Мухамедъяр.

Исторические сочинения. Особенности развития материальной культуры татар. Русская

культура. Постник Яковлев и Иван Ширяй. Памятники архитектуры 2-ой половины ХVI-ХVII вв.

Казань глазами путешественников. Торговля. Стихийные бедствия. Свияжск: Троицкая

церковь, Никольская трапезная церковь, Сергиевская церковь Успенский собор.

Просвещение, становление профессионального театра в ХVIII в. Русская и татарская

литература в ХVIII в. М.И.Веревкин, Г.П.Каменев,

Тема 9. Казань во 2-ой половине ХVI-Х VII вв. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Казань во 2-ой половине ХVI-Х VII вв. 1.Социально-демографический состав населения.

2.Казанский кремль. 3.Посад, улицы Казани. 4.Церкви и монастыри. 5. Татарская слобода.

Казань глазами путешественников. Торговля. Стихийные бедствия

Тема 10. Образование Казанской губернии. Ее территория. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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. Административно-территориальное устройство. Система губернского и уездного управления.

Образование Казанской губернии. Ее территория. Реформа 1708 г. Областная реформа

1775г. Население губернии: численность, национальный о социальный состав. Население

Казани. Период ХVIII в. ознаменовался крупными административно-территориальными

реформами Российской империи, начатыми Петром 1, которые непосредственно коснулись и

Казанского края. Русское централизованное государство в ХVIII в. превратилось в

Российскую империю. Сословно-представительная монархия стала абсолютной монархией, а

бывших воевод сменили губернаторы. По указу 1708 года Россия была разделена на 8

губерний. Казанская губерния с центром в Казани, первоначально охватывала огромную

территорию: в нее вошла вся Волга от Астрахани до Нижнего Новгорода включительно, на

севере она граничила с Вятскими землями, на востоке?с Уралом и Сибирью. Губерния

состояла из Казанского, Свияжского, Пензенского, Симбирского, Уфимского, Астраханского и

др. воеводств, которые с 1719 года стали называться провинциями. До образования

екатерининских губерний эти провинции были основными единицами административного

управления. Указ гласил: ?Великий государь указал... в своем Велико Российском государстве

для всенародной пользы учинить восемь губерний и к ним росписать города... А именно те

губернии учинены: Казанская. Казань, а к ней города: Яик, Терек, Астрахань, Царицын,

Дмитровской, Саратов, Уфа, Самара, Симбирск, Царев Санчурск, Кокшанск, Свияжск, Царев

Кокшанск, Алатырь, Цывилск, Чебоксары, Кашпир, Ядрин, Кузмодемьянск, Яренск, Василь,

Курмыш, Темников, Нижний Новгород, Арзамас, Кадом, Елатьма, Касимов, Гороховец, Муром,

Мокшанск, Уржум, Балахна, Вязники, Юрьевец-Повольской. Итого 36. Да к Казани, к

Астрахани, к Симбирску, к Уфе пригородки (перечислено 34 пункта ). Да... приписано в сию

Казанскую губернию Пенза. Всего в Казанской губернии и с селы 71 город?. Казанская

губерния постепенно сокращала свои границы, после восстания под руководством Е.Пугачева

из неё выделились: Симбирская, Нижегородская, Пензенская, Астраханская губернии.

Уфимская провинция с включенным в неё Мензелинским уездом и Бугульминским

воеводством отошла ко вновь созданной в 1744 г. Оренбургской губернии. Губернии делились

на уезды по 20.?30 тыс. душ мужского пола в каждом. Так как городов ? центров уездов ?

было явно недостаточно, Екатерина П переименовала в города многие крупные сельские

поселения, сделав их административными центрами. По Учреждению о губерниях 1775 года

Казанская губерния составилась из следующих 13 уездов: Казанского, Чистопольского,

Спасского, Тетюшского, Свияжского, Ядринского, Цивильского, Чебоксарского,

Царевококшайского, Арского, Мамадышского, Лаишевского и Козмодемьянского.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Образование Казанской губернии. Ее территория. Реформа 1708 г. Областная реформа

1775 г. 2. Губернская, уездная, городская система управления. 3. Население губернии:

численность, национальный о социальный состав. Население Казани.

Тема 11. Развитие мануфактурного производства в крае в 18 веке. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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. Мануфактурный период в истории экономики края. Промышленное производство: городские

ремесленники и сельские кустари; мануфактурное производство, основные отрасли,

владельцы, рабочая сила. Стержнем петровских реформ была военная реформа. Для

перевооружения и пере- обмундирования армии требовалось развитие металлургической и

текстильной промышленности. Во второй половине ХУIII в. на территории Казанского края

действовало одинадцать медеплавильных заводов: Коринский, Шильвинский, Таишевский,

Иштеряковский, Мешинский, Берсутский, Бемышский, Богословский, Варзино-Алексеевский,

Спасский и Ирлянский. Большинство из них было открыто в 1730?1750-е годы.. Начало

деятельности этих предприятий совпадает со временем интенсивного развития

металлургической промышленности Урала. Варзино-Алексеевский, Мешинский, Коринский,

Богословский и Бемышскяй заводы принадлежали дворянам. Владелец Спасского и

Ирлянского заводов П.И.Рычков также происходил из дворян. Берсутский, Шильвинский,

Таишевский и Иштеряковский заводы принадлежали купцам. Татарам запрещалось иметь

заводы, но в числе владельцев были и крещеные татары (Иноземцевы, Тевкелевы). Многие

?заводчкки-недворяне? часто получали престижный по тем временам дворянский статус.

Такая тенденция особенно ярко стала проявляться с конца ХУIII в. Так, А.Г.Глазов, сын и

наследник купца Г.И.Глазова, владельца Богословского завода, получил дворянское звание

корнета. Главным условием развитием медеплавильной промышленности было наличие

местных руд. Рудников было много, однако насыщенность медистых песчаников медью была в

среднем от 1 до 3% , в лучшем случае 5%, когда как на Урале данный показатель достигал 15

%. Близкие к заводу богатые медью рудники быстро истощались. Приходилось подвозить руду

издалека, что сказывалось на себестоимости продукции. Рост выплавки меди по сравнению с

редшествующими годами приходился на 1760-е и 1780-е гг. В 1770-х гг. заметно уменьшились

объемы выплавки, что было связано с крестьянской войной, в 1790-е ? отрасль пришла в

упадок. К концу столетия стал сказываться дефицит руды. Из-за особенностей залегания

медных руд заводы строились малых и средних размеров. Производства основывались в

основном на старой технике и технологии, нововведения практически не вводились. Главным

потребителем меди был Екатеринбургский монетньий двор. На производство денег

расходовалось более половины производимого металла, остальная часть продукции шла в

основном на внутренний рынок. Судостоение. Строительство кораблей в Казани было

налажено уже в XVII в.. Так, в 1710 году из Казани выведена была в Балтийское море эскадра

из пяти выстроенных здесь кораблей ?Солнце?, ?Полумесяц?, Звезда?, Казань?, а затем

восемь судов для азовского флота. Ближайшим сподвижником Петра 1 по

кораблестроительному и лесному делу состоял в Казани вице-губернатор Н.А.Кудрявцев.

Казань, как город, находящийся в центре богатого лесами края и уже пользующийся

репутацией крупного судостроительного пункта, была избрана царем для устройства здесь

адмиралтейства для будущего каспийского флота. Так возникло в 1718 году казанское

адмиралтейство, в течение 112 лет своего существования поставившее для каспийского флота

более 400 судов различного наименования, при содействии которых были совершены

завоевании по персидско-каспийскому побережью, а в первой трети текущего столетия ? и на

восточном Кавказе. До нас дошли данные о количестве судов, спущенных казанским

адмиралтейством за все время его жизнедеятельности (1718?1829 годы), именно: 7

бомбардирских кораблей, 12 фрегатов, 1 корвет, 5 бригов, 12 палубных ботов, 2 бригантины, 1

тендер, 12 галиотов, 4 люгера, 1 большой транспорт, 11 обыкновенных транспортов, 10

гетботов, 7 кугоров, 4 эмбенских бота, 8 военных иолов, 2 канонерские лодки, 46 военных

гардкотов и другие более мелкие суда.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие мануфактурного производства в крае 1. Медеплавильное производство 2.

Судостроение 3. Текстильное производство 4. Промышленность по обработке

сельскохозяйственной продукции 5. Пороховое и поташное, стекольное и другие

производства

Тема 12. Социально-экономическое развитие края : торговля. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Торговля: ввоз и вывоз, торговые связи, виды торговли, Казань как центр торговли.

Расширение всероссийского рынка.1754 г. отменена внутренних торговых пошлины. Указ 1762

г. свобода торговой деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Какие формы торговли развиты в Казанской губернии? Какие товары для продажи

производятся здесь? Какие товары сюда ввозятся? Какиес лои населения участвуют в

торговле? Какие купеческие динстии формируются? Договор казанского купца Владимира

Пояркова// ИТДМ, с242 Из "Путешествия И.Фалька (1773 г) // ИТДМ, с241 Из "Топографии

Оренбуогской губернии " П.И.Рычкова - ИТДМ, с.242.

Тема 13. Социально-экономическое развитие края : развитие сельского хозяйства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие сельского хозяйства в Казанской губернии в 18 веке. Численность, размещение и

социальный состав государственных крестьян Казанской губернии . Категории

государственных крестьян: бывшие ясачные крестьяне, бывшие служилые татары и чуваши,

мурзы и их дворовые крестьяне, экономические крестьяне, однодворцы, отписные,

вымороченные, приписные и посессионные крестьяне, казенные малороссияне, черкесы и др.

Система землепользования. Положение дворцовых и помещичьих крестьянв Казанской

губернии. Основную массу населения Казанской губернии составляли крестьяне, в

зависимости от того, на чьей земле они проживали они подразделялись на государственных,

помещичьих и удельных. Начало юридическому оформлению разряда государственных

крестьян было положено преобразованиями правительства Петра 1. Указы 1718-1723 гг.,

направленные на укрепление податной системы, вводили подушное обложение, что

существенно расширило круг налогоплательщиков. Помимо государственного налога ?

подушной подати, вместе с дворцовыми, монастырскими, помещичьими крестьянами были

обложены оброчным налогом и государственные крестьяне. Вносимый оброк фактически

соответствовал феодальной ренте владельческих крестьян. В Плакате 26 июня 1724 г.,

обобщившем предыдущие указы, подробно перечислены группы населения, вошедшие в

разряд государственных крестьян, установлены размеры подати - по 74 коп. с души и оброка

?вместо тех доходов, что платят дворцовые во Дворец, синодского ведения в Синод,

помещиковы помещикам? по 40 коп. с души. Включение в состав государственных крестьян,

наряду с крестьянами Сибири, однодворцами, черносошными крестьянами и половниками

Северного Поморья, татар и ясачных крестьян Среднего Поволжья, явилось составной частью

политики России, направленной на укрепление феодальных отношений в государстве, и

юридически зафиксировало крепостную зависимость казенных крестьян от верховного

собственника земли ? государства. В Среднем Поволжье, как и в России, разряд

государственных крестьян в основном сложился к концу ХУIII века. Государственные

крестьяне в исследуемый период составляли подавляющее большинство сельского податного

населения Казанской губернии - более 75% . Увеличение численности государственных

крестьян происходило преимущественно путем естественного прироста. Категория

государственных крестьян пополнялась за счет внутренних иммиграционных процессов,

переводов из других званий и сословий.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие сельского хозяйства: система землепользования орудия труда:

сельскохозяйственные культуры, их урожайность. Новые явления в сельском хозяйстве. Какие

формы землепользования наиболее распространены в Казанской губернии? Какие зерновые

культуры возделываются, какие сельскохозяйственные орудия применяются? Из каких

процессов складывается труд земледельца7 Каковы урожаи?Какие крестьянские промыслы

развиты в Казанском крае?

Тема 14. Конфессиональная политика в крае: от насильственной христианизации к

веротерпимости. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Политика Петра 1 по отношению к мусульманам Поволжья. Характер руссификаторской

политики царизма. Посошков И.Г. ?Завещание отеческое?. Деятельность ?Конторы

новокрещенских дел?. Лука Канашевич. Деятельность Алексея Раифского по христианизации

народов Поволжья. Образовательная миссия РПЦ для нерусских народов края. Подготовка

миссионерских кадров. Образование Синода и его значение в организации внешней миссии.

Бегство татар- мусульман в Башкирию. Организация и миссионерская деятельность

Уфимской епархии (1681 г.) Политика правительства по отношению к татарским феодалам и

мусульманскому духовенству в XVIII в. Ликвидация татарского служилого сословия. Лашманы.

Конфессиональная политика по отношению к мусульманам в период правления Екатерины II.

Предпосылки и причины указов Екатерины II о веротерпимости по отношению к мусульманам.

Указ Сената от 17 июня 1773 г. Манифест о присоединении Крыма (1783). Легализация

мусульманских конфессиональных школ, разрешение на строительство мечетей. Наказы

татарских депутатов избранных в ?Уложенную комиссию?. Указ Екатерины II (1783г.) о

включении служилых татар в состав российского дворянства . Создание государственной

системы управления мусульманской конфессией. Роль ислама в сохранении национальной и

духовной самобытности татар. Влияние суфизма на общественное сознание татарского

народа.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Правительственная политика, направленная на ущемление прав служилых татар.

Предпосылки ликвидации сословия служилых татар; 2. Указы Петра I направленные на

полную ликвидацию татарского служилого сословия; 3. Перевод служилых татар в разряд

государственных крестьян. Литература: 1. Алишев С.Х. Социальная эволюция служилых татар

во второй половине XVI-XVIII вв.// Исследование по истории крестьянства Татарии

дооктябрьского периода.- Казань, 1984; 2. Ногманов А.И. Татары Среднего Поволжья и

Приуралья в российском законодательстве второй половины ХVI-XVIII вв. ?Казань: Фэн, 2002.

-231с. Дополнительная литература: 1. Водарский Я.Н. Дворянское землевладение в России в

XVII ? первой половине XIX вв. ? М., 1988; 2. Фирсов Н.Н. Положение инородцев

Северо-Восточной России в Московском государстве. Инороднические населения прежнего

Казанского царства в новой России до 1762 г. и колонизация Закамских земель в это время. ?

Казань, 1869. Источники 1. Из указа 1675 г. История Татарии в документах и материалах. - М.,

1937. -С.161. 2. Из указа 16 мая 1681 г. История Татарии в документах и материалах. - М.,

1937. -С.151. 3. Из указа от 29 мая и 13 июля 1682 г. История Татарии в документах и

материалах. - М., 1937. ?С.162. 4. Указ Петра1 от 3 ноября 1713 г. История Татарии в

документах и материалах. - М., 1937. ?с.166. 5. Из указа Сената ?О беспрепятственной

торговле казанских слободских служилых татар, по силе данных им жалованных грамот? от 7

августа 1763 г. В первой половине XVIII в. мусульманская конфессия испытала самое мощное

давление со стороны российского правительства. Этот период начался с указаАнны

Иоановны от 11 сентября 1740 г. . Данный документ в течение 20 лет регулировал правовую

сторону крещения инородцев, В указе говорилось, что в Казанской, Симбирской,

Нижегородской, Астраханской, Воронежской губерниях проживает большое количество

мусульман и язычников , о необходимости крещения которых указывал ещё Петр I. В

документе отмечалось, что часть инородческого населения, которое приняло православие , не

придерживалось канонов христианской веры и жило вместе с некрещеными. Это явление

правительство расценивало как опасное и нежелательное. Поэтому указ предписывал

переселять крещеных инородцев на территорию между Саратовом и Царициным. В этих

новых поселениях предусматривалось построить по одной церкви на 250 дворов. Согласно

этому же указу, новокрещеным давались налоговые послабления на три года и освобождение

от рекрутского набора. Указ предписывал открыть в Казани, Свияжске, Елабуге, Цивильске,

Царёвококшайске новокрещенские школы. Разумеется, все эти мероприятия требовали

больших бюджетных ассигнований , но правительство не жалело денег для этих целей.

Известный русский историк Соловьёв так писал о политике правительства того времени: "

Поняв, что магометанство наиболее сильно поддержкою со стороны мусульманского

духовенства, что религия ислама твердо держится в народе, вследствие влияния на него мулл,

что последние поддерживают это влияние посредством мечетей, служившим местом не только

молитвы, но и проповеди и школьного учения, правительство направляло свои распоряжения

на уменьшение мечетей, на удаление от них ученых мулл для переводов и толмачества,

подвергало мулл за малейшую вину наказанию, как об этом свидетельствует история."177

Поэтому не случайно указанный период изобилует законодательными актами

антимусульманской направленности

Тема 15. Национально-освободительная борьба народов Поволжья и Приуралья в ХVIIIв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Народы Среднего Поволжья в восстании Е. И. Пугачёва. Надежды (знамя) восставших: воля,

земля, вера отцов. Манифесты и указы Е. И. Пугачева. Этнический состав пугачёвцев.

Татарские соратники Е.И. Пугачёва. Штурм Казани. В огне восстания - правобережье Волги.

Правительственная политика после подавления восстания: региональный и релииозный

аспекты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

. Участие народных масс края в борьбе против феодального и национального угнетения.

(XVIIIв.). 1. Национальная и социальная политика правительства в Казанском крае. 2. Участие

народных масс в борьбе против социального и национального угнетения в ХVIII в.

Татаро-башкирское восстание 1704-1711г. . Татаро-башкирское восстание 1735-1740гг.

?Терюшевский бунт? Востание Батырши.1755-56 гг. 3. Участие народных масс в крестьянской

борьбе под предводительством Е.Пугачева.
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Тема 16. Казань в ХVIII в. Социально-демографический состав населения.Топография

города. Казанский Кремль. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Архитектура Казани в ХVIII в. веке. Гражданская, промышленная, культовая архитектура. В.И.

Кафтырев ? представитель русского барокко Казань глазами путешественников. К середине

ХУIII века Казань становится одним из крупных губернских центров России. М, И. Невзоров,

член ?Дружеского общества?, созданного просветителем Н. И. Новиковым, арестованный при

Екатерине II и проведший в Петропавловской крепости четыре года, в 1800 г. побывал в

Казани. В своих впечатлениях о городе он отмечал: ?Казань... представляет прекраснейший и

во всей России, после Москвы и Петербурга, лучший город?. Казань ХУIII века отличается от

предыдущих и последующих веков как по своему социально-экономическому развитию, так и

по облику. Хотя она до последней четверти этого столетия сохранила некоторые черты старых

времен, но постепенно меняла свой внешний вид. Продолжали стоять дубовые, но обветшалые

стены вокруг посада. В начале века функционировали торговые ряды, лучами расходившиеся

от кремля. Например, от Спасских ворот к Черному озеру шла кривая улица, в конце которой

на откосе горы сосредоточены были деревянные лавки, парусиновые палатки, лари и т. д.

Здесь продавали муку, крупу, масло, лук, печенье, калачи, хлеб, пироги и другие продукты это

был Житный торг Казани. Внизу, на берегу озера, стояли небольшие закоптелые

пекарни-кухни, в которых с утра пеклись блины, пироги, варились лапша, пельмени, кисель и

другое съестное. В других торговых рядах-улицах шла оживленная торговля мясом, рыбой,

железными и деревянными изделиями, хозяйственным инвентарем. Вместе с тем облик

Казани стал меняться в связи с постройкой новых промышленных предприятий. Казенный

пумповый завод, возникший в 1712 году, имел 10 зданий, Казенная суконная фабрика,

построенная в 1714 году, владела также несколькими зданиями и заложила основу Суконной

слободы. Появились новые и развивались старые частные предприятия. Интенсивно

строились каменные церкви. Так, в 1722 году в Мокрой слободе появилась Ильинская

церковь, а в дальнейшем ? в Аракчнно, Давлекеевке, на Сухой Реке и др. Самой

монументальной постройкой города стал Петропавловский собор, построенный купцом

Михляевым в 1722-1726 годах. Крупным градостроительным комплексом стало Казанское

адмиралтейство, построенное в 1718?1720 годах за рекой Казанкой.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Посад, улицы Казани. Церкви и монастыри. Татарская слобода.

Тема 17. Культурная жизнь края. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Роль мусульманского духовенства в сохранении татарской культуры и самобытности.Мектебы

и медресе. Зарождение татарского просветительства. Русские религиозные и светские

учебные заведения. Изучение края, этнографические исследования. Литературная жизнь

.Романтизм. М.И.Веревкин, Г.Р.Державин, Г.П.Каменев. Театр. С потерей государственности

татарский народ и его культура оказались в совершенно новой исторической ситуации. В

период Казанского ханства, хорошо ли, плохо ли, государство было той силой, которая во

многом определяла развитие культуры татарского народа. Теперь этой силы не стало. Это

первая особенность развития татарской культуры XVII ? XVIII веков. Вторая особенность

связана с постепенным разложением феодального класса у татар. Феодальный класс как

господствующий в обществе класс у татар в период Казанского ханства был самой

образованной и единой силой этого общества. Его можно назвать социальным заказчиком и

основным потребителем культурных ценностей, поскольку все рычаги власти, управления,

экономики и политики были в его руках. В XVII ? XVIII веках положение татарского

феодального класса значительно ухудшилось, и ему приходилось прилагать немало усилия,

чтобы как-то сохранить своё положение, он вынужденно оторвался от развития культуры. Т. е.

у татар фактически не стало главного социального заказчика и потребителя культуры. Третья

особенность связана с выселением татар из городов. Тем самым они лишились своей

городской прослойки и городской культуры. А любая национальная культура может

полнокровно развиваться только тогда, когда она имеет и сельскую, и городскую структуры.

Города всегда для всех народов являются важными центрами культурного обмена. Татары

оказались лишены городской инфраструктуры, что привело татарскую культуру к однобокому

развитию. И четвёртой особенностью мы можем назвать постоянно оказывавшееся на

татарский народ давление со стороны царского правительства и православной церкви,

прежде всего в сфере духовной. Наиболее сильным его проявлением стала политика

христианизации, что наносило удар по татарской культуре, размывало её. Таким образом,

татарская культура в XVII ? XVIII веках оказалась в исключительно сложных условиях. И это не

могло не замедлить её развитие. Закономерен вопрос: оставалась ли в татарском обществе

сила, которая смогла бы взять на себя роль, которую когда-то играл феодальный класс, ?

роль социального заказчика и потребителя? Этой силой оказалось мусульманское

духовенство. Лишь оно более или менее сумело сохранить своё единство, хотя и испытывало

сильнейшее давление со стороны царских властей и православной церкви. Ислам

подвергался гонениям, и это увеличивало его притягательность для народа. В духовенстве

люди видели своего единственного защитника.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Развитие татарской культуры. Династия просветителей Хальфиных. Н. Ибрагимов.

Зарождение татарского просветительства, его основные идеи и представители. Исторические

исследования. 2.Открытие русских религиозных и светских учебных заведений: цифирная

школа, Казанская архиерейская славяно-латинская школа, Первая Казанская мужская

гимназия. 3.Научные экспедиции Петербургской академии наук в Среднем Поволжье. Г. Ф.

Миллер, И.И. Герги, И. И. Лепёхин. Отец и сын Рычковы. Русская литература.(М.И.Веревкин,

Г.П.Каменев, Г. И. Державин) Просвещение, становление профессионального театра в ХVIII в.

Тема 18. Защита рефератов. Контрольный тест 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тест 18 век. 1. Кто не входил в состав государственных крестьян в ХVIII веке А) Ясачные Б)

Служилые татары В) экономические крестьяне Г) дворцовые крестьяне 2. В ведении какого

судебного органа находились в XVIII в. государственные крестьяне: А) верхний земский суд;

Б) совестный суд; В) верхняя расправа; Г) городовой магистрат. 3. Распределите какое

сословие к какому судебному органу относилось: А) верхний земский суд государственные

крестьяне Б) Верхняя расправа горожане В) Городовой магистрат помещики 4. Наиболее

крупное предприятие Казанской губернии в 1-ой половине XVIII в.: A) льнопрядильное и

ткацкое предприятие Алафузовых: Б) адмиралтейство; B) писчебумажная фабрика

М.Хузялитова; Г) пумповый завод. 5. Основной сельскохозяйственной культурой в Казанском

крае в XVIII в. была: A) пшеница; Б) рожь B) просо; Г) гречиха. 6. Какой город по указу 1719 г.

не входил в состав Казанской губернии: А) Царев Кокшанск Б) Елатьма В) Пенза Г) Воронеж

Д) Астрахань 7. По какому принципу проводилась губернская реформа: А) территориальному

б)национальному в) экономическому г) численности населения 2 группа - выберите два

правильных ответа 1. Что являлось предметом вывоза из Казанской губернии: A) ювелирные

украшения; Б) хлеб; B) рыба; Г) мыло и свечи. 2. Какие из царских указов об усилении

христианизации были приняты Петром I: A) о введении для мусульман и язычников

дополнительных податей за совершение молитвы: B) об отписании на государя "поместий и

вотчин с людьми...", сели татарские мурзы не крестятся в течение шести месяцев; Б) об

основании Конторы новокрещенских дел; Г) "О недопущении в Казанской губернии строить

мечети...". 3. Какие из перечисленных памятников архитектуры построены в XVIII в.: А)

Благовещенский собор; Б) Петропавловский собор; В) первая соборная мечеть (мечеть

Марджани); Г) здание Дворянского собрания. 4. Какие из перечисленных мероприятий

относятся в XVIII в.: A) создание Казанского экономического общества; Б) создание

постоянного публичного театра; B) начало изучения истории, этнографии и фольклора

поволжских народов; Г) основание Казанского городского музея. 5. Развитие татарской

культуры в XVIII в. характеризует: A) в художественной литературе преобладали религиозные

сюжеты: Б) получают хождение идеи просвещенного абсолютизма; B) начинает

формироваться татарское просветительство; Г) в рамках теологических споров находится

общественная мысль. 3 группа - добавьте слово в готовый ответ. 1. Владельцем Таишевского

медеплавильного завода был казанский купец и предприниматель... A) И.Галеев;

Б)Г.И.Осокин; B) А.Иноземцев; Г) К.Тевкелев. 2. Торговая слобода, основанная по указу 1744

г. для организации активной торговли со странами Востока, называлась: A) Ямской: Б)

Сеитовой; B) Биш-Балта; Г) Адмиралтейская. 3. Первый в истории России орган

самоуправления казанских слободских татар назывался: A) татарская судная изба; Б)

казанская городовая ратуша татарских слобод; B) приказ казанского дворца; Г) сибирский

приказ. 4. Первым казанским губернатором был? А)Веревкин Б)Апраксин П.М. В) Волынский

А.П. 5. В XVIII веке уезды возглавлялись: А) вице-губернатором Б) Городничим В)

Капитан-исправником Г) Предводителем дворянского собрания. приписные крестьяне-

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Характеристика

письменных

источников периода

феодализма

3 1

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

2.

Тема 2. Борьба

народов края за свою

независимость.

Казанская война.

3 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Административно-территориальное

устройство и система

управления ( втор.

половина XVI вв.)

3 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Христианизация наров

края. Нацинально -

колониальная

политика

правительства в крае

3 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5.

Социально-экономическое

развитие края в XVII в.

3 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Политика

правительства по

отношению к

феодальным верхам

нерусских народов.

3 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Борьба

народных масс против

социального и

национального

угнетения ( XVII в) .

3 8

подготовка к

тестированию

6 тестирование

8.

Тема 8. Развитие

культуры народов края

( втор. половина XVI-

XVII вв.)

3 9

подготовка

доклада

2 научный доклад

9.

Тема 9. Казань во 2-ой

половине ХVI-Х VII вв.

3 10

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

10.

Тема 10. Образование

Казанской губернии.

Ее территория.

4 1,16

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

11.

Тема 11. Развитие

мануфактурного

производства в крае в

18 веке.

4 2,11

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

12.

Тема 12.

Социально-экономическое

развитие края :

торговля.

4 3,12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

13.

Тема 13.

Социально-экономическое

развитие края :

развитие сельского

хозяйства.

4 4,13

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14.

Конфессиональная

политика в крае: от

насильственной

христианизации к

веротерпимости.

4 5,6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

15.

Тема 15.

Национально-освободительная

борьба народов

Поволжья и Приуралья

в ХVIIIв.

4 7,8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

16.

Тема 16. Казань в ХVIII

в.

Социально-демографический

состав

населения.Топография

города. Казанский

Кремль.

4 9,14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

17.

Тема 17. Культурная

жизнь края.

4 10,15

работа с

литературой и

источниками

3 научный доклад

18.

Тема 18. Защита

рефератов.

Контрольный тест

4 17,18

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       65  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии

На лекциях: информационная лекция; проблемная лекция.

На семинарах:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита рефератов;

- проблемная дискуссия;

- посещение музея

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Характеристика письменных источников периода феодализма 

письменная работа , примерные вопросы:

Дайте общую характеристику письменных источников по истории Татарстана 2-ой половины

ХVI-XVIII вв. 1вариант. Законодательные акты, жалованные грамоты (данные, купчие,

меновые). Делопроизводственная документация : отписки, челобитные, разрядные книги 2

вариант. Оброчные грмоты, Указы, приговоры, наказы,Делопроизводственная документация :

сказки, наказные памяти, писцовые книги. Летописцы

Тема 2. Борьба народов края за свою независимость. Казанская война. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Документы по истории Казанского края из архивохранилища Татарской АССР (втор.пол XVI-

сер. XVII вв) : Тексты и комментарии. / Сост.И.П.Ермолаев,Д.А.Мустафина. ?Казань: из-во Каз.

Ун.-та; 1990.-204 с. Алишев С.Х. Тернистый путь борьбы за свободу:

социально-освободительная борьба татарского народа.(2-я пол. XVI -ХIХ вв.) ?Казань: Фэн,

1998, 158 с. Галямов Р.Ф. После падения Казани? этносоциальная история Предкамья (

вторая пол. XVI- начало XVII вв.)- Казань, тат. кн.изд-во, 2001. -143с.

Тема 3. Административно-территориальное устройство и система управления ( втор.

половина XVI вв.) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разрядная запись о назначении первых воевод в г.Казань // Источники по истории Татарстана

с .81, � 78 Грамота царя Ивана VI Новгородским Дьякам //Источники по истории Татарстана с

.88, � 81 запись писцовой книги о состоянии г.Казани // Источники по истории Татарстана с

.85, � 83 память из приказа Казанского Дворца // Документы из истории Казанского

края.Казань,1990

Тема 4. Христианизация наров края. Нацинально - колониальная политика правительства

в крае 

устный опрос , примерные вопросы:

Какую политику проводит правительство по отношению к коренному населению края? Как

осуществляется колонизация края края в 16-17 вв.? В чье владение переходят земли бывшего

Казанского ханства? На какие два этапа можно поделить политику правительства по

отношению к мусульманской конфессии в изучаемый период? Чем это обусловлено? Какие

цели преследует правительство, проводя политику христианизации? Какими методами

проводится политика христианизации?

Тема 5. Социально-экономическое развитие края в XVII в. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Экономическое развитие края: сельское хозяйство, ремесло, торговля 1565-1568. Сведения

писцовой книги о торговых точках в г. Казани // Источники по истории Татастана (ХVI-XVIII)

-Казань, 1993, С.89. Из Писцовой и межевой книги г Свияжска и уезда //ИТДМ с.221 Сведения

о торговле казанских купцов в сибири и Средней Азии.// Источники по истории Татастана

(ХVI-XVIII) -Казань, 1993, С.110-111.

Тема 6. Политика правительства по отношению к феодальным верхам нерусских

народов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Какова роль татарского служилого сословия в завоевании Казанского ханства? Как

складывался институт служилых людей в Казанском крае после его завоевания? Каково

социальное и имущественное положение служилых татар Казанского края? Как

осужествлялась политика христианизации татарских феодалов?

Тема 7. Борьба народных масс против социального и национального угнетения ( XVII в) . 

тестирование , примерные вопросы:

1. После завоевания Иваном IV Казани, какая форма организации управления краем была

установлена: А) сохранилась прежняя система. Б) воеводская система. В) наместническая

система. Г) губернская система. 2. Кто был руководителем повстанческого войска весной 1555

г.: A) "Тугаевы дети со товарищи"; Б) Джан-Сейт и Сары-батыр; B) Мамич-Бердый; Г)

Ахметек-батыр. 3. Кто был назначен первым "большим" воеводой в Казани: А) Б.И.Салтыков; Б)

А.Б.Гарбатый; В) В.С.Серебряный; Г) П.И.Шуйский. 4. Кто из должностных лиц воеводской

администрации края отвечал за наделение ("испомещение") должностных лиц поместьями: A)

дьяки; Б) годовалыцики; B) неделыцики; Г) воеводы. 5. Как называлось центральное

учреждение по управлению землями бывшего Казанского ханства: A) поместный приказ; Б)

Татарская судная изба; B) Приказ казанского дворца; Г) Татарская ратуша

Тема 8. Развитие культуры народов края ( втор. половина XVI- XVII вв.) 

научный доклад , примерные вопросы:
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1. Национально-освободительная война народов Среднего Поволжья в 1552-1556 гг. 2.

Воротынский Иван Михайлович. 3. Мавля Колый. 4. Иван Ширяй и Постник Барма. 5. История

татарского служилого сословия. 6. Полтика христианизации татар во второй половине ХVI-XVIII

вв. 7. Русская аристократия татарского происхождения. 8. Социальная и религиозная

политика царского правительства в Казанском крае (вторая половина XVI - XVII в.) 9. Участие

народов края в антифеодальной и национально- колониальной борьбе вторая половина XVI-

XVII в. 10. Особенности национально - колониальной и конфессиональной политики по

отношению к народам Поволжья и Приуралья в XVIII в. 11. Конфессиональная политика по

отношению к мусульманам в период правления Екатерины II. Создание государственной

системы управления мусульманской конфессией. 12. Казанский край в ?Смутное время?. 13.

Культура XVII в.

Тема 9. Казань во 2-ой половине ХVI-Х VII вв. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Социально-демографический состав населения Казани 2.Казанский кремль. 3.Посад, улицы

Казани. 4.Церкви и монастыри. 5. Татарская слобода. Казань глазами путешественников.

Торговля. Стихийные бедствия Опишите социально-демографический состав населения

Казани. Опишите Архитектурные памятники Казани ХVII в. Нарисуйте карту-схему Казани ХVII

в., обозначте на ней памятники архитектуры и названия улиц и площадей.

Тема 10. Образование Казанской губернии. Ее территория. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Губернская уездная, городская система управления в ХVIII веке. Обласная реформа 1775.

Территория Казанской губернии Уездные города.

Тема 11. Развитие мануфактурного производства в крае в 18 веке. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Развитие мануфактурного производства в крае 1. Медеплавильное производство 2.

Судостроение 3. Текстильное производство 4. Промышленность по обработке

сельскохозяйственной продукции 5. Пороховое и поташное, стекольное и другие производства

Тема 12. Социально-экономическое развитие края : торговля. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1644?1672. Сведения о торговле Казанских купцов в Сибири и Средней Азии. ? ИПИТ,

с.I10?I11. Выпись по Казани из писцовых книг...?ИТДМ, с.173?175. Из путешествия

Голштинского посопьсва Олеария. - ИТДМ, с.221. Предприятия Казанского торга 1565 г. ?

ИТДМ, с.233, Из писцовой книги г.Казани 1565?1568 гг. ?с. 234?235. Память дьяквм Дружине

Петепину и Смирневу Васипьеву..., 30 мая 1589 г. ? ИТДМ, с.235. Челобитная хивинского посла

Рахамкула царю Михаилу Федоровичу?ИТДМ, с.236. Роспись тезиков, отпуленыых из Казани

вверх по Волге...? ИТДМ, с.238?237. Из таможенных книг по Тобогiьску и Таре. ? ИТдМ, с.237

?238. Из ?Размышлений о русской торговле в 1653 г.? И.де Ропес. ? ИТ]:Ii4, с.2З8. Из

?Краткого известия о сской торговле? Кипьбургера.? ИТдМ, с.238. Наказ от казанского

воеводьт...? ИТЛМ с.239. Орудж?Бек Баят. Путешествие персидского посольства через

Россию от Астрахани до Архангельска в 1599-IбООгг. //Знаменитые люди о Казаыском крае.

Казань, 1990, с.13?16. Стрейс Ян. Три лутешесгвия// Знаменитые люди о К2Злнском крае.

Казань, 1990, с.I7?21.

Тема 13. Социально-экономическое развитие края : развитие сельского хозяйства. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Охараетерезуйте качество пахотных земель на территории края. Каковы особенности

сепьскохозяйственного производства в ХУI - ХУП вв.? Система землелопьзования, зерновые

купьтуры, орудия труда? Какие промыслы развиты на территории края? Охарактерезуйте

категории крестьян на территории Казанской губернии.

Тема 14. Конфессиональная политика в крае: от насильственной христианизации к

веротерпимости. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Проект устройства православной миссии в Казани, 1732 г.? ИТДМ, с.328?329. Инструкция

определенному в Свияжскую провинцию комиссару Петру Афанасьеву, 27 мая 1757 г. .?

ИТДМ,с.329-.334. Указ о споме мечетей и о высепении некрещенкых татар, 22 июня 1744 г. ?

ИТДМ, с.335?336. Сообщение акад.Полласа и Гмелина. ? ИТДМ, с.342. Из наказа муре

татарских старой и новой слобод в Казани, 1787. ? ИТДМ, с.342. Из мнения депутата Комиссии

от татар Пензенской провинции. ? ИТДМ, с.343?344. Указ правящему должность

генерап?губерватора симбирского и уфимского... об учреждении должности уфимского

муфтия и мусульманского духовного собрания (1782 г.) ? ИТДМ, с.348?349. Хронологическая

справка об учреждении новокрешенских миссионерских школ. ? ИТДМ, с.350?351. Из указа об

учреждении духовных академий в Петербуге и в Казани. 1797 г?? ИТДМ, с.351.

Тема 15. Национально-освободительная борьба народов Поволжья и Приуралья в ХVIIIв. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Из донесения в Сенат кн.А.А.Вяземского..._ ИТДМ, с. 245-255. Из челобитной башкир Петру 1.

ИТДМ, с.388. Из Топографии Оренбургской губернии П.И.Рычкова. ИТДМ, с.389. Из

донесения казанскаго видцегубернатора Н. Кудрявцева царю, 7 января i708 г, ? ИТДМ.

с.389-390, ИЗ дононесения С. Вараксина кн. А. Д.М еньшикову о причинак башкирских

волнений в Казанском, Симбирском... уездах, 1708 г. ? ИТДМ, с. 391-392. Из анонимной

рукописи об акаевщине. - ИТДМ, с.397-398. О Восстании башкир под руковоцством Акая сына

Кусюма. - ИТДМ, с.402-413. Из указа казанскому губеркатору А.И.Румякцеву. ? ИТДМ, с

.408-409. Из Топографии Оренбургской губернии П.И.Рычкова. ИТДМ, с.415. Из записок

И.И.Неппюева. ? ИТДМ, с.423. Именной указ Пугачева яицкому казачеству, 17 сентября 1773 г.

ИТДМ, с.427-428. Указ Пугачева, ? ИТДМ, с.427-428. Указ Государственной военной коллегии

Пугвчева.,._ИТДМ, с. 428-429. Из показаний сержанта И.САристова, пугачевца.. ИТДМ, с.

430?432. Из Описания села Кукмор, Составленного полом Сергием ? ИТДМ, с,,433-.434.

Народный рассказ о событиях 1772 г. ИТДМ. с.438-441.

Тема 16. Казань в ХVIII в. Социально-демографический состав населения.Топография

города. Казанский Кремль. 

устный опрос , примерные вопросы:

Сравните как изменился социально-демографический состав населения города по сравнению

с 17 столетием. Охарактерезуйте промышленную архитектуру города. Что изменилось в

гражданской архитектуре города? Охарактерезуйте комплекс обер -комендантского двора в

Казанском Кремле. Расскажите о творчестве архитектора Кафтырева.

Тема 17. Культурная жизнь края. 

научный доклад , примерные вопросы:

1.Тетюши 2.Спаск 3.Мамадыш 4.Лаишев. 5.Арск 6.Чистополь 7.В.И.Кафтырев. 8. А.Курсави.

9.Батырша. 10.Мурад мулла 11. Петр1 в Казани 12. Старотатарская слобода. 13.Мечети

Казани. 14. Казань глазами Путешественников. 15. Казань в XVIII в. 16. Мануфактурный

период в Казанском крае. 17. Архитектурные памятники XVIII столетия 18. Просвещение в

Казанской губернии 19. Литература, музыка, театр в Казани XVIII в. 20. Уездные города

Казанской губернии: Свияжск

Тема 18. Защита рефератов. Контрольный тест 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Кто не входил в состав государственных крестьян в ХVIII веке А) Ясачные Б) Служилые

татары В) экономические крестьяне Г) дворцовые крестьяне 2. В ведении какого судебного

органа находились в XVIII в. государственные крестьяне: А) верхний земский суд; Б) совестный

суд; В) верхняя расправа; Г) городовой магистрат. 3. Распределите какое сословие к какому

судебному органу относилось: А) верхний земский суд государственные крестьяне Б) Верхняя

расправа горожане В) Городовой магистрат помещики 4. Наиболее крупное предприятие

Казанской губернии в 1-ой половине XVIII в.: A) льнопрядильное и ткацкое предприятие

Алафузовых: Б) адмиралтейство; B) писчебумажная фабрика М.Хузялитова; Г) пумповый

завод. 5. Основной сельскохозяйственной культурой в Казанском крае в XVIII в. была: A)

пшеница; Б) рожь B) просо; Г) гречиха. 6. Какой город по указу 1719 г. не входил в состав

Казанской губернии: А) Царев Кокшанск Б) Елатьма В) Пенза Г) Воронеж Д) Астрахань 7. По

какому принципу проводилась губернская реформа: А) территориальному б)национальному в)

экономическому г) численности населения 2 группа - выберите два правильных ответа 1. Что

являлось предметом вывоза из Казанской губернии: A) ювелирные украшения; Б) хлеб; B)

рыба; Г) мыло и свечи. 2. Какие из царских указов об усилении христианизации были приняты

Петром I: A) о введении для мусульман и язычников дополнительных податей за совершение

молитвы: B) об отписании на государя "поместий и вотчин с людьми...", сели татарские мурзы

не крестятся в течение шести месяцев; Б) об основании Конторы новокрещенских дел; Г) "О

недопущении в Казанской губернии строить мечети...". 3. Какие из перечисленных памятников

архитектуры построены в XVIII в.: А) Благовещенский собор; Б) Петропавловский собор; В)

первая соборная мечеть (мечеть Марджани); Г) здание Дворянского собрания. 4. Какие из

перечисленных мероприятий относятся в XVIII в.: A) создание Казанского экономического

общества; Б) создание постоянного публичного театра; B) начало изучения истории,

этнографии и фольклора поволжских народов; Г) основание Казанского городского музея. 5.

Развитие татарской культуры в XVIII в. характеризует: A) в художественной литературе

преобладали религиозные сюжеты: Б) получают хождение идеи просвещенного абсолютизма;

B) начинает формироваться татарское просветительство; Г) в рамках теологических споров

находится общественная мысль. 3 группа - добавьте слово в готовый ответ. 1. Владельцем

Таишевского медеплавильного завода был казанский купец и предприниматель... A) И.Галеев;

Б)Г.И.Осокин; B) А.Иноземцев; Г) К.Тевкелев. 2. Торговая слобода, основанная по указу 1744 г.

для организации активной торговли со странами Востока, называлась: A) Ямской: Б) Сеитовой;

B) Биш-Балта; Г) Адмиралтейская. 3. Первый в истории России орган самоуправления

казанских слободских татар назывался: A) татарская судная изба; Б) казанская городовая

ратуша татарских слобод; B) приказ казанского дворца; Г) сибирский приказ. 4. Первым

казанским губернатором был? А)Веревкин Б)Апраксин П.М. В) Волынский А.П. 5. В XVIII веке

уезды возглавлялись: А) вице-губернатором Б) Городничим В) Капитан-исправником Г)

Предводителем дворянского собрания

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов для экзамена:

1. Общая характеристика письменных источников эпохи феодализма.

2. Народы Казанского края в борьбе против новых властей в 50-е годы ХVI в.

3. Административно-территориальное устройство, система управления во второй половине

ХVI.

4. Политика колонизации Казанского края во 2-ой половине ХVI - ХVIIвв. Строительство

опорных пунктов , крепостей и засечных линий.

5. Национальная и социальная политика в Казанском крае в ХVII вв. Христианизация.

6. Население Казанского края во второй половине ХVI - ХVIIвв.: изменение национального и

социального состава. Миграционные процессы.

7. Участие народов Казанского края в борьбе против национального и феодального гнета в

ХVII вв.

8. Экономическое развитие Казанского края во второй половине ХVI - ХVIIвв.

9. Административно-территориальное устройство и система управления в ХVII в.
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10. Развитие русской культуры края во второй половине ХVI - ХVIIвв.

11. Казань во второй половине ХVI - ХVIIвв.

12. Особенности землевладения, землепользования, сельскохозяйственное производство в

ХVII в.

13. Позиция феодалов края в политических событиях "Смутного времени".

14. Участие народов края в восстании под предводительством С.Разина.

15. Политика право правительства по отношению к феодальным верхам нерусских народов.

16. Развитие татарской культуры во второй половине ХVI - ХVII вв

18 век.

1. Образование Казанской губернии. Ее территория. Реформа

1708 г. Областная реформа 1775 г.

2. Династия просветителей Хальфиных. Н. Ибрагимов. Зарождение татарского

просветительства, его основные идеи и представители. Исторические исследования.

3.Научные экспедиции Петербургской академии наук в Среднем Поволжье. Г. Ф. Миллер, И.И.

Герги, И. И. Лепёхин. Отец и сын Рычковы.

4. Губернская, уездная, городская система управления.

5. Население Казанской губернии в ХVIII в. : численность, национальный и социальный

состав. Население Казани.

6. Открытие русских религиозных и светских учебных заведений: цифирная школа, Казанская

архиерейская славяно-латинская школа, Первая Казанская мужская гимназия.

7. Развитие мануфактурного производства в крае: судостроение,

медеплавильное производство, пороховой завод, поташное производство.

8. Посад, улицы Казани. Церкви и монастыри. Татарская слобода.

9. Развитие мануфактурного производства в крае: текстильное производство,

промышленность по обработке сельскохозяйственной продукции.

10. Русская (М.И.Веревкин, Г.П.Каменев, Г. И. Державин) и татарская литература(Утыз

Имяни, Курсави) в ХVIII в.

11 .Развитие крестьянских промыслов в Казанской губернии в ХVIII в.

12. Казань глазами путешественников.

13.1. Развитие торговли в Казанской губернии в ХVIII в. Татарская городовая ратуша.

14. Система землепользования. Положение помещичьих и дворцовых крестьян Казанской

губернии.

15. Архитектура Казани в ХVIII в. веке. Гражданская, промышленная, культовая архитектура.

В.И. Кафтырев - представитель русского барокко

16. Народы Среднего Поволжья в восстании под руководством Пугачева.

17.1. Национально-освободительная борьба народов Поволжья и Приуралья в

ХVIIIв.Татаро-башкирское восстание 1704-1711г. . Татаро-башкирское восстание 1735-1740гг.

"Терюшевский бунт"

18. Численность, размещение и социальный состав государственных крестьян Казанской

губернии в ХVIII в.

19. Востание Батырши.1755-56 гг.

20. Просвещение, становление профессионального театра в ХVIII в.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература



 Программа дисциплины "История Татарстана (вторая половина XVI-XVIII века)"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент,

к.н. (доцент) Муфтахутдинова Д.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 29 из 30.

Сабирова, Д.К.. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.?Москва: Кнорус,

2009.?348, [1] с.

Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. - М.:

ИНФРА-М, 2013. - 639 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406952

Дополнительная литература

Сабирова, Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : учебное пособие / Д. К.

Сабирова, Я. Ш. Шарапов .? Москва : КноРус, 2008 .? 255, [1] с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Сабирова, Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : учебное пособие / Д. К.

Сабирова, Я. Ш. Шарапов .? Москва : КноРус, 2008 .? 255, [1] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Габдрахим Утыз-Имяни ал-Булгари. Избранное - http://tataroved.ru/publication/bogoslov/antol/4/

И.Р.Габдуллин От служилых татар к татарскому дворянству - http://www.ufagen.ru/node/5537

история татарстана (ред. Султанбеков Б.Ф.) - 1. http: historytat. Ru.

Источники по истории Татарстана (ред. Алишев С.Х) - ukonol. info\uk\ Records\ Istoshnic

Кадыров Р. служилые татары как социальная категория русского государства -

gramota/net\meterials\3\2012\1-

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История Татарстана (вторая половина XVI-XVIII века)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Карты, атласы, учебная и научная литература, хранящаяся на кафедре "татароведение", а так

же в библиотеке вуза. Компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История и

иностранный (английский) язык .
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