
Отзыв 

на автореферат диссертационной работы О.А.Молодченко 
«Русско-итальянские связи в эпоху Петра I», представленной на соискание 

степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 - Отечественная история 

Работа Оксаны Алексеевны Молодченко посвящена изучению весьма сложной и 
вместе с тем важной темы, научная актуальность которой не подлежит сомнению. 
В самом деле, общеизвестно, что периоду петровских реформ и европеизации 
России предшествует близкое знакомство Московской Руси с государствами 
Апеннинского полуострова, вовлечение представителей итальянских областей в 
сферу культурной и политической жизни, важные технические заимствования и 
т.п. Таким образом, для царя Петра итальянское направление было естественным 
продолжением традиционной политики московских властей, однако, совершенно 
очевидно, что внешнеполитический курс в правление великого реформатора 
претерпел радикальные изменения, следуя логике государственного 
строительства. Отсюда новые принципы выстраивания связей, новые интересы 
России в Италии и наоборот. Нюансы этих сложных взаимоотношений 
недостаточно полно представлены в российской и зарубежной научной 
литературе, отсутствует и обобщающий труд по истории российско-итальянских 
контактов и их роли в развитии нашей страны. Эту лакуну с успехом ликвидирует 
представленная работа, в которой изучение исторического процесса в его целом 
дополняется исследованием персоналий - русских стольников и дипломатов в 
Италии, итальянцев на русской службе, каждый из которых становится маркером 
и движущим элементом реформирования сознания людей и строительства новой 
России. 
Исследование основано на привлечении широкого корпуса разнообразных 
источников. Часть из них составляют архивные материалы, выявленные в 
нескольких российских архивах и впервые вводимые в научный оборот. В работе 
также использованы опубликованные источники различного жанра: личные 
архивы, дневники, воспоминания, дипломатическая переписка. 
Обзор историографии показывает хорошее знание автором российской и 
иностранной литературы, посвященной выбранной теме. 
Применение автором историко-сравнительного и историко-типологического 
методов исследования представляется особенно удачным для сравнения и 
характеристики особого пути России в ее культурном и политическом 
своеобразии. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 
литературы и двух приложений. 
В первой главе рассматривается начальный период русско-итальянских связей в 
контексте духовного и национального становления Московского государства. 
Отдельно изучена роль Венецианской республики и ее представителей на первом 
этапе петровских реформ, в частности, в области судостроения и пополнения 
кадров для торгового и военного флота. 
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Здесь же рассмотрено значение итальянского влияния на формирование 
культурного облика российских городов, в первую очередь новой столицы -
Санкт-Петербурга. 
Вторая глава посвящена персоналиям - итальянцам в России и русским в Италии. 
Она построена на богатом документальном материале, позволяющем, с одной 
стороны, оценить вклад наиболее выдающихся специалистов-итальянцев, 
трудившихся в самых разных областях российского государственного 
строительства, и, с другой стороны, продемонстрировать то глубокое и 
благотворное влияние, которое оказало пребывание в Италии на российских 
стольников, гардемаринов и дипломатов. 
В третьей главе, «Итальянские государства во внешней политике России при 
Петре I», анализируется роль итальянских государств, в первую очередь 
Венецианской республики и Папской области во внешней политике России 
рубежа конца XVII - первого десятилетия XVIII века. 
В заключении подводятся итоги исследования. Исследование О.А.Молодченко 
убедительно показывает важность русско-итальянских связей для становления 
московского национального самосознания в допетровскую эпоху. Продолжение 
этих контактов во время Петра I , с одной стороны, продолжало традицию, с 
другой же - выводило их на совершенно новый уровень, позволив России (во 
многом благодаря международному культурному и политическому опыту) стать 
на один уровень с ведущими европейскими державами и сохранить при этом 
свою цивилизационную индивидуальность. 
Например, политика Петра в отношении Папского престола носила 
прагматичный характер: сделав несколько важных шагов навстречу католикам и 
фактически легализовав их присутствие в России, он не шел при этом на 
вероисповедные уступки и пресекал попытки распространения унии. 
Европеизация России, осуществленная во многом благодаря русско-итальянским 
контактам на самом разном уровне, способствовала не только «итальянизации» 
русской культуры, но и обратному воздействию - открытию русской традиции на 
Западе, а также усилению внешней политики Санкт-Петербурга в «концерте 
европейских держав». 
Несмотря на несомненные достоинства исследования в нем имеют место 
отдельные недочеты. 

1. Употребление термина «раннее Новое время» по отношению к 
рассматриваемому периоду представляется анахронизмом. 

2. В историографическом очерке хотелось бы видеть и иные важные труды, 
посвященные указанному периоду, например, М.Корти об итальянских 
специалистах - медиках и военных - на русской службе или работы Д. и И. 
Гузевичей, посвященные Великому посольству и др. 

3. Стр. 4 - упоминается со ссылкой на СМ. Соловьева о посылке 28 учеников 
в Италию. На самом деле поехали 38 человек (из 39 отобранных) и уже на 
месте были разделены на две группы - половина стольников училась в 
Венеции, другая - в Далмации1. 

См.: Гузевт Д., Гузевич И. Первое европейское путешествие царя Петра. Аналитическая 
библиография. СПб.: Феникс, Дмитрий Буланин, 2008. С. 738. 
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4. Стр. 5 и 27 - П.В. Пос(т)ников, кроме названных владел еще греческим 
языком и получил диплом не в 1696, а в 1694 или 1695 гг.2 

5. Стр. 6 - в Венецию отправились не волонтеры, а стольники. Первые 
поехали в Голландию. 

6. С. 14 - сноска 53, опечатка: «visggio» вместо «viaggio». 
7. С. 15 - опечатка: «эти связи были основаны на наличии общих 

внешнеполитических интересах». 
8. С. 22 - путешествие Б.П.Шереметева состоялось в 1697-1699 гг. (а не 

только в 1697 г., как в тексте), а миссия Б.И. Куракина в Риме относится к 
1707 г. (а не к 1705-1707 гг., как в тексте). 

Несмотря на указанные недостатки, автореферат и опубликованные работы полно 
и адекватно отражают содержание диссертационного исследования 
О.А.Молодченко, которое, несомненно, представляет собой важный вклад в 
историческую науку, а его автор достоин присуждения искомой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная 
история. 
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2 Шмурло Е.Ф. П.В. Постников: Несколько данных для его биографии. Юрьев: тип. К. 
Маттисена, 1894. С. 96-97. 
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