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аттестационное дело №________________________ 

решение диссертационного совета от 28 ноября 2017 г., № 29 

 

О присуждении ЛЫСЦОВОЙ Анастасии Сергеевне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Внутриполитическая деятельность графа А.И. Остермана в 

1730–1741 гг.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к 

защите 26 сентября 2017 г., протокол № 24 диссертационным советом Д 

212.285.16 на базе Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; созданного 

приказом Минобрнауки России № 105/нк от 11 апреля 2012 г. 

Соискатель, Лысцова Анастасия Сергеевна, 1992 г. рождения. 

В 2014 г. соискатель окончила Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» по специальности 030402 Историко-архивоведение; в 2017 г. окончила 

очную аспирантуру Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по специальности 

07.00.02 – Отечественная история; работает в должности младшего научного 



сотрудника Лаборатории эдиционной археографии и в должности ассистента 

кафедры истории России (по совместительству)  ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре истории России ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент РЕДИН 

Дмитрий Алексеевич, ФГБУН Институт истории и археологии УрО РАН, 

заместитель директора. 

Официальные оппоненты: 

МАРАСИНОВА Елена Нигметовна – доктор исторических наук, ФГБУН 

Институт российской истории Российской академии наук (г. Москва); Центр 

истории русского феодализма, ведущий научный сотрудник; 

КРОТОВ Павел Александрович – доктор исторических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»; кафедра 

истории России с древнейших времен до XX в., профессор, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 

академии наук, г. Санкт-Петербург в своем положительном заключении, 

подписанном БАЗАРОВОЙ Татьяной Анатольевной, кандидатом 

исторических наук, заведующей Научно-историческим архивом и группой 

источниковедения, указала, что диссертация соответствует п. 9 и 10 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. 

(Постановление Правительства РФ № 842) в редакции от 02 августа 2016 г. 

(Постановление Правительства РФ № 748), является оригинальным 

самостоятельным исследованием, выполненным на высоком профессиональном 

уровне. Проблематика диссертации соответствует паспорту специальности 

07.00.02 – Отечественная история, в частности следующим областям 

исследования: п. 3 «Социально-экономическая политика Российского 



государства и ее реализация на различных этапах его развития», п. 17 

«Личность в российской истории, ее персоналии». В тексте диссертации 

полностью раскрыты основные положения, выносимые на защиту. Работа 

отличается актуальностью, научной новизной, является завершенным научным 

исследованием, имеющим важное научно-теоретическое и практическое 

значение. А диссертант Анастасия Сергеевна Лысцова заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 6 работ, опубликованных в рецензируемых изданиях, 4. 

Другие публикации по теме диссертации представлены в виде 2 статей, 

опубликованных в сборниках материалов международных (1) и всероссийских 

(1) конференций. 

Общий объем публикаций по теме диссертации – 4,6 п.л. / 4,6 п.л. – 

авторский вклад. Публикации выполнены единолично.  

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные работы: 

1. Лысцова, А. С. Реформа Кабинета и Сената 1741 г.: к истории 

государственной деятельности А.И. Остермана и Б.-Х. Миниха / 

А. С. Лысцова // Вестник Вятского государственного университета. – 2017. 

– № 3. – С. 25–31. (0.8 п.л.) 

2. Лысцова, А. С. Роль графа А. И. Остермана в регулировании 

престолонаследия в России в 1730-е — начале 1740-х гг. [Электронный 

ресурс] / А. С. Лысцова // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета. Электронный научный журнал. – 2017. – № 

2 (22). – С. 150–161 (0.9 п.л.). – Режим доступа: 

http://vestospu.ru/archive/2017/articles/15_22_2017.pdf 

3. Лысцова, А. С. «Для суще постоянного, безопасного и благополучного … 

нашего Отечества пребывания»: поиск путей решения кризиса 



престолонаследия в России в 1741 г. / А. С. Лысцова // Studia Slavica et 

Balcanica Petropolitana. – 2017. – № 1 (21). – С. 64–81 (1.3 п.л.) (Scopus). 

4. Лысцова, А. С. Внутриполитическая деятельность А. И. Остермана в 1730-х 

– начале 1740-х гг. в воспоминаниях современников / А. С. Лысцова // 

Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 421. – С. 

144–151 (0.9 п.л.) (Web of Science). 

На автореферат поступили положительные отзывы: 

БУГРОВА Константина Дмитриевича, кандидата исторических наук, 

старшего научного сотрудника федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт истории и археологии Уральского отделения 

Российской Академии наук» (г. Екатеринбург). 

Замечаний отзыв не содержит. 

ФЕДЮКИНА Игоря Игоревича, Ph.D., директора Центра 

источниковедения Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (г. Москва). 

Автор отзыва отмечает, что к недостаткам источниковедческого раздела 

можно отнести то обстоятельство, что диссертант не останавливается 

специально на судьбе архива Остермана после его ареста и не рассматривает 

степень его сохранности в целом, а между тем, эти сведения позволили бы 

более точно оценить полноту используемой источниковой базы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они являются высококвалифицированными специалистами в области 

изучения истории России XVIII в., эпохи дворцовых переворотов и 

экономической истории страны, имеют достаточное число опубликованных 

трудов, индексируемых в РИНЦ (в том числе, в международных базах), 

близких к теме представленной к защите диссертации. Ведущая организация 

является одним из признанных авторитетных центров исследований истории 

России XVIII в., известная своей активной научной и публикационной 

деятельностью. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



разработана новая научная идея, описывающая механизмы становления 

бюрократических практик в первой половине XVIII в., обогащающая научную 

концепцию развития государственного аппарата управления в Российской 

империи;  

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, 

заключающиеся в определении роли бюрократов в высших органах 

государственного управления в России первой половины XVIII в. на примере 

внутриполитической деятельности А.И. Остермана; 

доказана перспективность использования новых идей в науке, в связи с 

актуальностью изучения формирования практик в управлении государством в 

Российской империи в первой половине XVIII в.; 

введены в научный оборот новые данные, позволяющие зафиксировать 

время и обстоятельства появления в российской правовой практике понятия 

«фундаментальные законы»;  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

управленческих практиках в российском государстве в период империи, в том 

числе о механизме взаимодействия между монархом и представителями высшей 

бюрократии в процессе проведения внутренней политики; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методов исследования, основанный на принципах историзма и 

научной объективности, а также ряд общеисторических методов научного 

исследования (такие, как историко-генетический, историко-типологический, 

историко-сравнительный методы);  

изложены основные доказательства влияния проектов внутриполитических 

программ А.И. Остермана на реформирование государственного устройства; 

раскрыты существенные противоречия в историографической традиции и 

произведена переоценка роли А.И. Остермана в Кабинете министров;  

изучены основные идеи, сформулированные А.И. Остерманом в его 

проектах внутриполитических реформ, которые основывались на понимании 



человеческой природы, руководимой страстями, что соответствовало идеям 

естественного права; 

проведена модернизация представлений об управленческих практиках в 

Российской империи первой половины XVIII в., об институте фаворитизма при 

российском императорском дворе и его роли в управлении империей; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые данные, полученные на основе анализа 

черновых и беловых журналов заседаний Кабинета министров, кроме того, 

выявлены механизмы функционирования структур персональных связей при 

дворе;  

определены перспективы использования полученных результатов на 

практике для понимания строительства современной государственности и 

современной бюрократии, в том числе для разработки специальных курсов по 

истории России и экономической истории; 

создана модель эффективного применения знаний о событиях 

междуцарствия 1730 г., деятельности Кабинета министров, придворных 

конъюнктурах, торгово-промышленной политики страны в аннинское время, 

механизмах передачи власти в империи, которая может быть результативно 

использована при подготовке программ учебных курсов по истории России XVIII 

в., а также экономической истории страны; 

представлены рекомендации для дальнейшего исследования по тематике 

диссертации на архивных материалах XVIII в. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на репрезентативных, верифицируемых данных, 

исторических фактах, широком круге исторических источников различной 

видовой принадлежности, обобщении результатов научных исследований по 

истории первой половины XVIII в.; 

идея базируется на анализе и обобщении историографической традиции 

изучения экономической и политической истории России XVIII в., 

естественноправовых идей Нового времени; 



использована специальная литература, посвященная теме исследования, 

начиная с первых исторических сочинений биографического жанра (XIX в.), 

заканчивая современными исследованиями, в том числе на иностранных языках;  

установлено совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике, что позволило 

осуществить верификацию полученных выводов; 

использованы методики систематизации информации в базах данных, 

создание статистических графиков с применением компьютерных специальных 

программ. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

личном участии на всех этапах диссертационного исследования и 

получении научного результата, а именно – сбор источников и литературы, 

анализ архивных материалов, формулировка основных выводов по тематике и 

создание научного текста; 

выявлении новых принципиально важных для исследования источников, их 

комплексном анализе, подготовке к публикации, а также их введении в научный 

оборот; 

самостоятельной работе с документами из 5 архивохранилищ (в Москве и 

Санкт-Петербурге), 13 фондами, в том числе с документами на иностранном 

(немецком) языке XVIII в.; 

формулировании основных исследовательских выводов и апробации 

результатов на 3 международных и всероссийских конференциях; 

подготовке 6 научных публикаций по теме выполненного исследования, в 

том числе 4 из списка ВАК, 2 в журналах, индексируемых в международных 

базах Scopus и Web of Science. 

Диссертация полностью соответствует п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, представляет собой самостоятельную научно-

квалификационную работу, в которой решена научная задача изучения 

внутриполитической деятельности графа А.И. Остермана. Диссертационная 

работа имеет культурно-историческое значение, а полученные результаты 



позволяют расширить и дополнить существующие в современной историографии 

представления об эпохе дворцовых приворотов. 

На заседании 28 ноября 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Лысцовой А.С. ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человек, из них 10 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвующих в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за 21, против нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

И.о. председателя диссертационного совета 

(приказ ректора УрФУ №6963/04 от 19.10.2017 г.) 

 

МАЗУР Людмила Николаевна 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

 

ШАМАНАЕВ Андрей Васильевич 

 

 

 

28.11.2017 г. 


