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Введение 

При Петре Великом Россия совершила 
имперский рывок ценой ужесточения 
крепостничества. Руководствуясь фиска-
льными и кадровыми интересами им-
перской государственности, Петр I отре-
гулировал структуру российских сосло-
вий: на дворянство возложены служеб-
ная и учебная повинности, на крестьян-
ские и посадские общины – подушная 
подать. Ради оснащения армии и флота и 

для достижения активного торгового баланса Петр вдесятеро увеличил 
число промышленных предприятий. Но работали на них все те же крепо-
стные крестьяне – приписные и посессионные. Таким образом, в дополне-
ние к крепостническому земледелию возникла российская крепостная 
фабрика. С присоединением Крыма (1783 г.) в причерноморских степях 
распростерлась Новороссия – край с плодородным черноземом, позволяв-
шим получать высокие урожаи зерновых. Значение хлебного экспорта к 
концу XVIII в. стало столь велико, что Павел I в 1801 г. в результате дво-
рянского заговора лишился трона и жизни – во многом из-за того, что из-
дал указ об ограничении барщины тремя днями в неделю и порвал отно-
шения с Англией, вступившей в полосу промышленного взлета и охотно 
импортировавшей российское зерно. Одержав победу над Наполеоном Бо-
напартом в первой четверти XIX в., Россия получила мощный импульс к 
преодолению вековых проблем, главными из которых оставались крепо-
стное право и самодержавное государственное устройство. Александр I – 
возможно, самый нерешительный из российских императоров, – так и не 
смог даровать стране обещанную конституцию. Восстание на Сенатской 
площади, с которого началось правление его 
брата, было расплатой за это промедление. 
Напуганный революционностью высшего со-
словия, Николай I вернулся к проверенной 
петровской политике, при которой главной 
опорой царского трона служила армия, поли-
ция и бюрократия, преимущественно немец-
ко-прибалтийского происхождения. Импера-
тор законсервировал крепостное право, обес-
печивающее рекрутов для российской армии, 
сила которой позволяла не только еще более 
расширять территорию государства, но и на-
водить монархический «порядок» в беспокой-
ной Европе. Создав прочный идеологический 
каркас из трех традиционных для русского 
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менталитета звеньев («самодержавие, православие, народность»), Нико-
лай I надеялся устоять против велений времени. Между тем самодержав-
но-крепостническая Российская империя скатывалась в яму промышлен-
ной отсталости. Один из видных николаевских бюрократов, министр фи-
нансов Е.Ф. Канкрин противился сооружению в стране железных дорог, 
«дабы не увеличивать подвижность населения». Неразвитость железнодо-

рожной сети, слабость общественно-политичес-
кой системы, техническая отсталость армии, во-
пиющее казнокрадство и негодность крепостной 
экономики – причины сокрушительного пора-
жения России в Крымской войне (1853–1856 гг.) 
против Турции и западных держав. Престиж им-
перии был подорван. Унижение державы стоило 
жизни Николаю I и подвигло его сына Александ-
ра II на серьезные реформы, ставшие попыткой 
включить в «регулярное государство» элементы 
гражданского общества и использовать их в но-
вом усилии догоняющего развития. Однако ре-
формы оказались половинчатыми и незавер-
шенными. Свобода, дарованная крестьянину без 

земли, не имела в его глазах ценности. Крестьянство попало в беспросвет-
ную кабалу (налоги, выкупные платежи). Земледельцам не достались па-
стбища и леса – они находились в собственности помещиков и государст-
ва. Половинчатое освобождение, обернувшееся очередным грабежом, вы-
звало новую волну восстаний (1861–1862 гг.), которые власти подавили 
силой оружия. В то же время дворянство, отодвинутое от власти, начало 
приходить в упадок. Значительные средства, полученные дворянами в ре-
зультате реформ Александра II в качестве выкупных платежей, в целом не 
пошли впрок: помещики быстро растранжирили их и в своей массе не су-
мели приспособиться к новым условиям ведения хозяйства.  

Но всё же реформы Александра II сопровождались и важными шага-
ми по раскрепощению и оживлению деловой активности, особенно в бан-
ковском деле, акционерном учредительстве и железнодорожном строи-
тельстве. Железные дороги были призваны «тянуть» за собой тяжелую 
индустрию – растущим спросом на ее продукцию: стальные рельсы, уголь, 
паровозы, вагоны и т.д. Железнодорожное строительство помогало преодо-
леть основную экономическую невыгодность местоположения России – 
громадную континентальную протяженность и рассредоточенность ме-
сторождений угля и железа. Тяжелым бременем на бюджет ложилось вос-
становление пошатнувшегося престижа великой державы. Российская им-
перия продолжала воевать с кавказскими горцами (до 1864 г.), среднеази-
атскими ханствами (1864–1885 гг.) и турками-османами (1877–1878 гг.). 
Дыры в бюджете приходилось латать все возрастающим – не от богатства, 
а от бедности – вывозом хлеба. Слой российских предпринимателей-
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буржуа, ворочавших торговыми и промышленными капиталами, выглядел 
уповающим на помощь государства (покровительственные таможенные 
тарифы). Однако потребности перевооружения армии и индустриализа-
ции страны требовали вложений капиталов в тяжелую промышленность. 
Но с этим русская буржуазия не торопилась. За исключением среднеазиат-
ского хлопка, она не проявляла заинтересованности в освоении промыш-
ленных ресурсов, обнаруженных на окраине империи: каменного угля и 
железной руды Новороссии (Донбасс и Криворожье), прикаспийских неф-
теносных пластов Баку, марганца и меди Грузии. Чтобы развивать собст-
венное машиностроение и добывающие отрасли, правительство прибега-
ло к субсидиям и казенным заказам, а к концу XIX в. сделало ставку на 
привлечение иностранных инвестиций.  

Главными идеологами индустриализации Российской империи пу-
тем привлечения заграничных капиталов были прославленный химик 
Д.И. Менделеев и железнодорожный чиновник, а затем министр финансов 
(с августа 1892 г.) С.Ю. Витте, благодаря которому уже к началу XX в. рос-
сийская индустрия займет пятое место в мире по общему объему про-
мышленной продукции после США, Германии, Англии и Франции. В отли-
чие от экономики, переживавшей модернизацию, политическая система 

России оставалась прежней: само-
державие и политическое бесправие 
многочисленного населения импе-
рии. Противостояние консерваторов 
и либералов внутри российского 
правительства завершилось 1 марта 
1881 г. Народовольцы по-своему от-
ветили на два главных вопроса 
XIX столетия: «Кто виноват?» и «Что 
делать?». Конституция, о необходи-

мости которой так долго говорили либералы, осталась неподписанной. 
Сын убитого императора, Александр III вновь погрузил страну впучину ре-
акции. Сочетание западных технологий и буржуазных институтов с эле-
ментами восточного деспотизма, позволило А.И. Герцену назвать русское 
самодержавие «Чингисханом, вооруженным железными дорогами и теле-
графом». Однако острые противоречия русской жизни порождали не толь-
ко рабство и самодурство, но и сильные характеры, побуждали к поиску 
истины и справедливости. XIX век в России – время жизни и творчества ге-
ниальных поэтов, писателей, художников, композиторов, философов, уче-
ных, предложивших свои, альтернативные официальной, программы ре-
шения общественных и государственных проблем.   
 

Пояснительная записка 
Учебная дисциплина «История России (XIX – начало XX века)» разра-

ботана для студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 
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44.03.05 Педагогическое образование, профилям «История и обществозна-
ние» в соответствие с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

Дисциплина «История России (XIX – начало XX века)» – обязательная 
дисциплина части учебного плана, формируемой участниками образова-
тельных отношений блока «Дисциплины (модули)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 
единиц, 360 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 
(108 часов), практические занятия (108 часов), самостоятельная работа 
(144 часов, в том числе 99 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина 
реализуется на 2 курсе в 3-м и 4-м семестрах. Промежуточной формой кон-
троля в 3-м и 4-м семестрах является экзамен. 

Структуру курса определяет периодизация отечественной истории 
XIX – начала XX вв. Основной материал курса представляет собой обобще-
ние новейших исторических исследований и анализа публикаций истори-
ческих источников. Содержание дисциплины охватывает 2 этапа развития 
России в 1801–1894 гг. и 1894–1917 гг., каждому из которых отведен один 
семестр в учебном плане. В данном пособии охватывается период с 1801 г. 
по 1894 г. 

В целом структура курса позволяет проследить эволюцию форм го-
сударственного управления и устройства, изменение политических инсти-
тутов и структур власти, внутреннюю и внешнюю политику, социально-
экономическое, духовно-идеологическое и культурное развитие страны на 
каждом этапе развития, показать историю общества во взаимодействии 
различных областей, сфер и сил общества. Дисциплина «История России 
(XIX – начало XX вв.)» призвана дать целостное представление о сложном и 
противоречивом, но едином и неразрывном историческом движении Рос-
сии в новое время.  

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний об 
истории России от начала царствования Александра I до конца правления 
Николая II, а так же представлений об историческом пути развития России 
в XIX – начале XX вв. с учетом особенностей ее исторического развития и в 
контексте мирового исторического процесса. 

Задачи: 
- дать общее представление об основных современных концепциях 

отечественной истории рассматриваемого периода;  
- изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и 

особенности процесса трансформации российского общества в XIX – нача-
ле XX вв.;  

- показать закономерности исторического развития России на основе 
изучения устойчивых и преемственных экономических, политических и 
социокультурных тенденций;  

- сформировать у студентов основы объективного и критического 
анализа изучаемого материала; 
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- раскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность основных процес-
сов развития государства и общества в изучаемый период, основных его 
сфер: экономической, политической, социальной, культурной, духовно-
идеологической; 

- представить совокупность фактов, событий, явлений в истории Рос-
сии в контексте современных подходов отечественной и зарубежной исто-
риографии и публикаций источников; 

- показать место и роль России в мировом процессе в ХIХ – начале XX вв. 
При подготовке к семинарским занятиям, в ходе самостоятельной 

работы студентам придется иметь дело с разнообразной литературой. В 
этой связи следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактов-
ки, вырабатывать собственную точку зрения на те, или иные события. 
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Структура и содержание теоретической части курса 

(Лекционные занятия 54 часа) 
 

Раздел I. История Российской империи в первой половине  
XIX столетия 

 
Тема 1. Россия в первой половине ХIХ века: территория, население, со-

словная структура, экономическое развитие (5 час) 
Завершение процесса формирования территорий Российской импе-

рии. Административно-территориальное устройство. Рост численности 
населения страны. Его этнический и конфессиональный состав. Особенно-
сти сословного строя России. Дворянство. Крестьянство. Духовенство. Ку-
печество. Мещанство. Почетные граждане. Казачество. Зарождение новых 
социальных групп. Сельское хозяйство, промышленность, торговля, 
транспорт. Новые явления в сельском хозяйстве. Основные центры торго-
вого земледелия и товарного животноводства. Влияние природно-
климатического фактора на развитие сельского хозяйства. Основные чер-
ты классического крепостного хозяйства. Крепостное хозяйство в 1830–
50-е гг. Мелкая и крупная промышленность. Начало промышленного пере-
ворота. Капиталы и торговля. Внутренний рынок страны. Внешняя тор-
говля. Транспорт. Начало железнодорожного строительства.  
Тема 2. Внутренняя политика правительства Александра I (4 часа) 

Политический портрет Александра I. Удаление цареубийц из столи-
цы. Негласный комитет. Модернизация государственного аппарата. Указ 
1803г. «О вольных хлебопашцах». Попытки правительственного конститу-
ционализма. Возвышение М.М. Сперанского, его план государственных 
преобразований. Влияние последствий войны на внутреннюю политику. 
Военные поселения. Крестьянский вопрос. Политика в области просвеще-
ния. А.А. Аракчеев и «аракчеевщина». Александр I и масонство. 
Тема 3. Внешняя политика правительства Александра I (5 часов) 

Международное положение России в начале XIX в. Русско-француз-
ские и русско-английские отношения в начале XIX в. Антифранцузская 
коалиция. Русская армия в Европе. Войны 1805 г. и 1806–1807 гг. Сражение 
под Аустерлицем. Тильзитское соглашение. Война с Турцией. Русско-
шведская война. Русско-персидская война 1804–1813 гг. Начало «Большой 
игры»: столетнего противостояния Британской и Российской империй за 
влияние в Средней Азии, в Закавказье, в Афганистане, в Персии. Отечест-
венная война 1812 г. Сражение за Смоленск. Бородинская битва. Тарутин-
ский маневр. Наполеон в Москве. «Дубина народной войны». Гибель «Ве-
ликой армии». Заграничный поход Русской армии. Венский конгресс 1814–
1815 гг. Россия и Священный союз. Александр I и Царство Польское. Нача-
ло Кавказской войны. Помощь России народу Греции в национально-
освободительной борьбе против турецкого владычества.  
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Тема 4. Общественное движение в первой четверти XIX в.    
Декабристы (4 часа) 

Великая французская революция и русское общество в конце XVIII в. 
Радикализация общественных настроений после 1812 г. Первые тайные 
общества будущих декабристов. Северное и Южное тайные общества, их 
конституционные проекты. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 
1825 г. Восстание в Черниговском полку. Следствие и суд. Жертвы прави-
тельственных репрессий. Историки о движении декабристов. Судьба де-
кабристов после смерти Николая I. 

Тема 5. Внутренняя политика правительства Николая I (4 часа) 
Николай I: личность, политическая программа. Комитет 6 декабря 

1826 г. Создание III Отделения. Государственное устройство. Император и 
его окружение. Политика в области просвещения. Административные ре-
формы. Кодификация законов. Крепостнический вопрос: деятельность 
секретных комитетов, основные указы, их последствия. П.Д. Киселев и его 
реформы. Финансовая политика. Реформы Е.Ф. Канкрина. Атмосфера в 
обществе. Экономическое развитие России в николаевское тридцатилетие. 
Польское восстание 1831-1832 гг. Паскевич усмиряет поляков. Экспедиции 
Г.И. Невельского на Амуре. 
Тема 6. Основные особенности развития общественной мысли России 

при Николае I (4 часа) 
Основные особенности развития общественной мысли России при 

Николае I. Оформление консервативного направления общественной 
мысли России в целостную идеологию. Проникновение либеральных и со-
циалистических идей в Россию. Отсутствие возможности у русских интел-
лектуалов реализовывать свои идеи на практике. Влияние на обществен-
ное сознание через агитацию и пропаганду, консервативное направление 
общественной мысли: С.С. Уваров, Н.Г. Устрялов, М.П. Погодин, Н.В. Ку-
кольник, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин. Идея исключительности и 
уникальности особого российского пути исторического развития. Либе-
ральное направление. «Философические письма» П.Я. Чаадаева. Критика 
отстраненности России от европейской цивилизации. Начало дискуссии о 
том, должна ли Россия следовать за более прогрессивной Европой, или у 
России всегда был, есть и будет свой собственный, уникальный и единст-
венно верный путь развития. «Западничество»: Т.Н. Грановский, С.М. Со-
ловьев, К.Д. Кавелин, П.В. Анненков, В.П. Боткин, И.С. Тургенев. Идея о 
единстве человеческой цивилизации. Славянофильское движение: А.С. Хо-
мяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Са-
марин, А.И. Кошелев. Радикальное направление общественной мысли. 
Идеи вооруженного восстания. Кружок братьев Критских 1827 г., кружок 
Н.П. Сунгурова (1831г.). Кружок Н.В. Станкевича (1833–1839 гг.), Кирилло-
Мефодиевское общество (1846–1847 гг.): Н.И. Костомаров. Кружок М.В. Бу-
ташевича-Петрашевского (М.Е. Салтыков, Ф.М. Достоевский и др.). Вклад 
А.И. Герцена и Н.П. Огарёва в развитие отечественного революционного 



12 
 

движения. Теория «общинного» социализма. «Вольная русская типогра-
фия»: альманах «Полярная звезда», газета «Колокол», сборник «Голоса из 
России». Развитие русской литературной критики: В.Г. Белинский. Кружок 
«Литературное общество 11-го нумера».  

Тема 7. Внешняя политика правительства Николая I (4 часа) 
Внешнеполитические установки Николая I. Русско-персидская война 

1826–1828 гг. Туркманчайский договор. Резня в русском посольстве в Те-
геране. Восточный вопрос в конце 1820-х – начале 1830-х гг. Русско-турец-
кая война 1828–1829 гг. Адрианопольский договор. Ункяр-Искелесийский 
договор. Николай I и революционные события в Европе в 1830 г. Подавле-
ние европейских революций 1848 г. русской армией. Народы Северного 
Кавказа, их борьба за независимость. Симодский трактат 07 февраля 
1855 г. Последняя война Николая I. 
 

Раздел II. История Российской империи во второй половине  
XIX столетия 

 
Тема 1. «Эпоха великих реформ» Александра II (4 часа) 

Александр II, его администрация и политическая программа. Предпо-
сылки политических реформ. Этапы правительственной подготовки кре-
стьянской реформы. Позиция дворянства. «Остзейский вариант». Кресть-
янский вопрос и общественное мнение. Программа Я.И. Ростовцева. Либе-
ральный проект Н.А. Милютина. Создание Редакционных комиссий. «Ма-
нифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г. Судебные уставы 1864 г. Зем-
ская реформа 1864 г. Городская реформа. Реформы в области народного 
образования. Военные реформы 1861–1874 гг. Роль Д.А. Милютина. Цен-
зурная реформа. «Временные правила» 1865 г. Финансовая реформа. Роль 
М.Х. Рейтерна. Колебания внутриполитического курса Александра II. 
Сближение Александра II с «партией» реакции. Назревание политического 
кризиса, его причины. «Диктатура» М.Т. Лорис-Меликова: от репрессий к 
программе реформ. «Конституция» Лорис-Меликова. Цареубийство 1 мар-
та 1881 г.  

 
Тема 2. Упадок русского дворянства в пореформенное время (4 часа) 

Исторический контекст. Продажа и скупка дворянских земель. Стра-
тификация дворян-землевладельцев. Стоимость земли. Ипотечная задол-
женность. Использование капитала. Защита привилегий в пореформенное 
время. Новое направление политики в 1860-е гг. Превращение дворянско-
го вопроса в актуальную общественную проблему в 1880-е гг. Новые вея-
ния в государственной политике при Александре III. Как русское дворян-
ство распорядилось деньгами, поступившими в результате проведения 
обязательных выкупных операций? Заповедность: неотчуждаемое насле-
дование земли. Раздробление и выкуп родовых имений. Долгосрочный 
кредит. Краткосрочный кредит и кассы взаимопомощи. Договорные 
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книжки для сельскохозяйственных рабочих; раздача казенных земель. По-
чему помещичье землевладение было неэффективным с экономической 
точки зрения? 

Тема 3. Внешняя политика Александра II (4 часа) 
Европейская политика Александра II. Завершение Кавказской войны. 

Среднеазиатская политика России. Методы ведения войны генерала Ка-
уфмана. Политика России на Дальнем Востоке. Русско-Японский договор 
25 апреля 1875 г. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Миссия Н.Г. Столе-
това в Афганистан в 1878 г. Дипломат нового времени: Николай Павлович 
Игнатьев.  

Тема 4. «Патриархальное правление» Александра III.  
Внутренняя политика (4 часа) 

Александр III, его личность, политическая программа. К.П. Победо-
носцев и др. деятели нового царствования. Борьба с революционным дви-
жение и либеральной оппозицией. Контрреформы, их сущность. Земские 
начальники. Циркуляр о «кухаркиных детях». Контрреформы суда, про-
свещения и печати. Экономическая поддержка дворянства. Политика в 
крестьянском вопросе. Политика в области промышленности и торговли.  
Тема 5. Общественное движение в конце 60-х – начале 90-х гг. XIX века 

(4 часа) 
Реформирование народнической идеологии: от А.И. Герцена, Н.Г. Чер-

нышевского к действенному народничеству 1870-х годов. «Хождение в на-
род» и его значение для эволюции народничества. Основные идеи рево-
люционного народничества. Организации народников, «Земля и воля». 
Раскол в движении. «Народная воля». Идеология охранительства. Зарож-
дение социал-демократии. Г.В. Плеханов и группа «Освобождение труда». 
Идеи П.А. Кропоткина и М.А. Бакунина. 

Тема 6. Развитие капитализма в России в годы правления Алек-
сандра II и Александра III (4 часа) 

Преобразования в финансовом хозяйстве. Создание Госбанка 
(1860 г.) и частных коммерческих акционерных банков. Кассовые правила 
1863 г. Железнодорожное строительство и акционерное учредительство в 
пореформенное время. Технологическое переоснащение производств. Ли-
берализация торговой политики. Перевод уплаты ввозных таможенных 
пошлин на золото (1877 г.). Влияние мирового экономического кризиса 
1882 г. на Россию. Создание новой топливно-энергетической базы россий-
ской промышленности и транспорта: развитие каменноугольной и нефтя-
ной промышленности. Развитие угольной промышленности Донбасса и 
железорудного производства Криворожья. Золотопромышленники Сиби-
ри (Витимско-Олекминский золотоносный район). Развитие промышлен-
ного маслоделия в России: Вологодская (Н.В. Верещагин) и Ярославская 
губернии, Сибирь (А.Н. Балакшин). Появление первых монополий в эконо-
мике России. Развитие системы государственного капитализма. Запрети-
тельный таможенный тариф 1891 г. 
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Структура и содержание практической части курса 

(Практические занятия, 54 часа) 
 

Занятие 1. Население и его сословная структура (4 часа) 
1. Этнический состав населения Российской империи в начале XIX века.  
2. Сословная структура и его характеристика. Дворянство. Купечество. 

Казачество. Духовенство. Крестьянство. Мещанство. 
3. Религиозные конфессии Российской империи. 

Занятие 2. Внутренняя политика Александра I в 1801–1825 гг. (4 часа) 
1. Психологический портрет царя. Кружок «молодых друзей». 
2. Попытки правительственного конституционализма в начале царст-

вования. Крестьянский вопрос.  
3. Проекты реформ М.М. Сперанского. 
4. Противоречивые тенденции в правительственной политике после 

1812 г. Особенности правительственного либерализма.  
5. Итоги политики и причины неудачи важнейших реформаторских 

помыслов правительства Александра I. 
Занятие 3. Россия в эпоху Наполеоновских войн 1801–1815 гг. (4 часа) 

1. Международное положение России в начале XIX века. 
2. Русско-французские и русско-английские отношения в начале XIX в. 
3.  Войны 1805 и 1806–1807 гг. Тильзитское соглашение. 
4. Отечественная война 1812 года и Заграничные походы русской ар-

мии 1813–1814 гг. 
Занятие 4. Движение декабристов (4 часа) 

1. Формирование мировоззрения декабристов. Становление движения. 
2.  Преддекабристские объединения. Ранние тайные организации. 
3. Тайные общества в 1821–1825 гг.  
4. Восстание декабристов его последствия.  
5. Место декабристов в общественном движении России. 

Занятие 5. Внутренняя политика Николая I (4 часа) 
1. Личность Николая I и его взгляды на управление страной. 
2. Перестройка административного аппарата. Кодификация законов. 

Политика в области просвещения и печати. 
3. Попытки решения крестьянского вопроса.  
4. Правительственные меры в области финансов, промышленности и 

торговли. Деятельность Е. Канкрина. 
5. Политическая реакция в годы правления Николая I. 
Занятие 6. Общественная мысль в России второй четверти XIX века  

(2 часа) 
1. Литературно-философские кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 
2.  П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». 
3. Развитие либеральных идей. Дискуссия западников и славянофилов. 
4. Консервативная мысль в правление Николая I. Идеология охрани-

тельства. Триада графа С.С. Уварова. 
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5. Начало революционно-демократического движения. Петрашевцы. 
А.И. Герцен и концепция «русского социализма». 
Занятие 7. Внешняя политика России в 1826–1856 гг. (4 часа) 

1. Революционные волнения в Европе в 1830–31 гг. Польское восста-
ние. 

2. Революции 1848–49 гг. и реакция России. 
3. Национально-освободительная революция в Греции. Позиция России 

на Балканах.  
4. Восточный вопрос и проблема Проливов во внешней политике Рос-

сии в 30–40-е годы ХIХ в. 
5. Кавказская война 1817–1864 гг. 
6. Крымская война. Причины, планы сторон, ход войны, итоги. Париж-

ский мир 1856 г.  
Занятие 8. Отмена крепостного права в России (2 часа) 

1. Россия после Крымской войны. Предпосылки реформы 1861 г.  
2. Основные этапы разработки проекта реформы. Роль либеральной 

бюрократии в подготовке «положений» 19 февраля. Обсуждение 
проектов реформы в обществе. 

3. Содержание «Манифеста» и «Положений». Проведение реформы. Не-
обходимость дальнейших реформ. 

Занятие 9. «Патриархальное правление» Александра III. Внутренняя 
политика (2 часа) 

1. Деятельность министра внутренних дел Н.П. Игнатьева и его отстав-
ка. Резкий поворот в правом направлении. Роль К. Победоносцева. 

2. Аграрно-крестьянский вопрос. Введение института земских началь-
ников. 

3. Контрреформы в области местного самоуправления и суда. 
4. Осуществление перестройки системы образования. Циркуляр о «ку-

харкиных детях». 
Занятие 10. Общественная мысль и революционное движение в 60–

80-е годы ХIХ века (4 часа) 
1. Демократический подъем эпохи падения крепостного права. Либе-

ральное движение.  
2. Позиция лидеров революционных радикалов. Экстремистские тече-

ния. Студенческое движение.  
3. Польское восстание 1863 г. и русское общество. 
4. Демократическая журналистика середины 60-х годов. Дворянский 

конституционализм, его течения. Оживление радикального движе-
ния в конце 60-х годов.  

5. Движение «народников». Идеология, организации, действия. «Земля 
и воля».  

6. «Народная воля». «Черный передел». Террористическая практика и 
ее последствия. 
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Занятие 11. Внешняя политика Российской империи во второй  
половине XIX века (4 часа) 

1. Внешняя политика России в 1850–70 гг. в Европе. Борьба с «Париж-
ской системой». Союз 3-х императоров. 

2. Восточный кризис 1870-х годов. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
и ее последствия. 

3. Внешнеполитические императивы при Александре III. Сближение с 
Францией. 

4. Политика России в отношении стран Северной Америки и Дальнего 
Востока.  

5. Экспансия в Среднюю Азию. 
Занятие 12. Социально-экономическое развитие России  

после 1861 года (4 часа) 
1. Изменения в крестьянском и помещичьем хозяйствах. 
2. Завершение промышленного переворота. Крупная и мелкая про-

мышленность, особенности их развития.  
3. Кредит и банки. Иностранный капитал. 
4. Города и дороги. Водный транспорт. 
5. Изменения в социальном составе населения и сословной структуре. 

Занятие 13. Быт и традиции русского дворянства в первой  
половине XIX века (2 часа) 

1. Столица и провинция: быт и нравы русского дворянства. Быт дво-
рянской аристократии. Развлечения: балы, маскарады и музыкаль-
ные вечера. Театральные представления. Приемы и званые обеды. 

2. Экономическое пространство усадьбы. Стиль сельской жизни дво-
рянства: система ценностей и культура повседневности. Сокровища 
духовной культуры дворянских усадеб. Быт провинциальных поме-
щиков. 

3. Губернские города как центры провинциальной жизни России. Внут-
рисословные взаимоотношения: социально-психологические аспек-
ты. Отношения дворянства с самодержавием. А.С. Пушкин о дворян-
стве. Кодекс чести. 

4. Взаимоотношения дворянства с другими сословиями. Отношение 
дворянства к крестьянскому сословию. 

5. Образы помещиков в литературе XIX века. «Война и мир» Л.Н. Тол-
стого как опыт понимания менталитета русского дворянства начала 
XIX века. Дворянское самосознание. 
Занятие 14. Дворянство в пореформенной России (4 часа) 

1. Состав и численность сословия. Социально-экономический и поли-
тический статус российского дворянства. 

2. Дворянское предпринимательство. 
3. Дворянство и государственная служба. Расслоение высшего сосло-

вия. Корпоративная организация: состав, условия участия. Основные 
направления деятельности. 
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4. Участие дворянства в подготовке и проведении крестьянской и зем-
ской реформ. Дворянские комитеты. Редакционные комиссии. Дво-
рянство и реализация крестьянской реформы. Петиционная дея-
тельность дворянских собраний 1860-х – 1870-х гг. 

5. Роль дворянства в местном управлении. Мировые институты, дво-
рянство в земстве. Влияние реформ на судьбу дворянского сословия. 

Занятие 15.Дворянство и правительственная реакция  
80-х – 90-х годов XIX века (4 часа) 

1. Российский консерватизм: М.Н. Катков, К.П. Победоносцев. 
2. Дворянство и сословный вопрос. Введение института земских на-

чальников. Правительственная опека. Дворянский Земельный банк. 
Особое совещание по делам дворянского сословия. Попытки созда-
ния общероссийской дворянской организации. 

3. Социальная психология дворянства во второй половине XIX века. 
Мемуары и дневники как источник для изучения истории дворянст-
ва России второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Авторы, время созда-
ния, публикации, проблематика дневников и мемуаров. 

4. Быт, культура, общественные настроения столичного дворянства 
накануне отмены крепостного права. Изменение быта, нравов, заня-
тий дворянства под влиянием реформ 1860–1870-х гг. 

5. Быт, культура, образование дворян Петербурга и Москвы в эпоху 
Александра III. Общественные настроения и культура столичного 
дворянства на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

6. Изменения в понятии «сельская дворянская усадьба» в пореформен-
ное время. Хозяйство, промышленные и культурные заведения в по-
мещичьей усадьбе. Старое и новое в облике помещика и быте усадь-
бы пореформенного периода. 

Занятие 16. Культура и наука России во второй половине  
XIX века (2 часа) 

1. Просвещение и печатное дело. Книгоиздательство, газеты и журна-
лы.  

2. Отечественная наука и техника.  
3. Театр и музыка. Русская драматургия. 
4. Живопись, скульптура, архитектура. Известнейшие художники. 
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Материалы для организации самостоятельной работы 

Задание 1. Умение работать в группе. Подготовиться во внеурочное 
время к занятию – ролевой игре. 

Игра 1. Сергей Нечаев. Суд времени. 
Цель: Способствовать расширению и углублению понимания фено-

мена революционного радикализма в России: деструктивного поведения и 
мировоззрения в среде русских нигилистов (мизантропия, социопатия и 
т.п.).  

Концепция игры: в ходе разыгрываемого в аудитории спектакля су-
да, провести дискуссию с опорой на исторические источники и различные 
оценки специалистов о деятельности С.Г. Нечаева и его единомышленни-
ков. Студенческая аудитория делится на: 

- Роли: Сергей Нечаев, судья, прокурор, адвокат, свидетели (ролевые 
партии). 

- Ролевые партии: сторонники Нечаева, противники и критики Не-
чаева. 

Ожидаемые результаты:  
1. Ролевая игра позволит студентам «вжиться» в образ человека, ко-

торого они представляют. Для этого необходимо изучить источники лич-
ного происхождения (мемуары, личные дневники, воспоминания, письма). 

2. Ролевая игра позволяет развивать историческое мышление благо-
даря сравнению различных точек зрения.  

Примечание: рекомендуется ознакомиться с текстом программного 
заявления Нечаева «Катехизис революционера», а также прочитать роман 
Ф.М. Достоевского «Бесы». Доступно из URL: 
https://ilibrary.ru/text/1544/p.1/index.html. 

Игра 2. Народовольцы. Суд времени 
Цель: Способствовать расширению и углублению понимания пагуб-

ности (контрпродуктивности) деятельности революционных террористи-
ческих организаций. Помочь студентам увидеть альтернативы развития 
России в случае долгого царствования Александра II и продолжения его 
реформ. 

Концепция игры: в ходе разыгрываемого в аудитории спектакля су-
да, провести дискуссию с опорой на исторические источники и различные 
оценки специалистов о роли народовольцев в истории России. Студенче-
ская аудитория делится на: 

- Роли: первомартовцы (А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, 
Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков, Г.М. Гельфман), судья, прокурор, адвокат, 
свидетели (ролевые партии). 

- Ролевые партии: сторонники народовольцев, противники и крити-
ки народовольцев, нейтральные. 

Ожидаемые результаты:  
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1. Ролевая игра позволит студентам «вжиться» в образ человека, ко-
торого они представляют. Для этого необходимо изучить источники лич-
ного происхождения (мемуары, личные дневники, воспоминания, письма). 

2. Ролевая игра позволяет развивать историческое мышление благо-
даря сравнению различных точек зрения.  

Примечание: рекомендуется предварительно ознакомиться с мате-
риалами судебного процесса над первомартовцами, а также посмотреть 
кинофильм «Софья Перовская» режиссёра Лео Арнштама (1967 г., Мос-
фильм, Творческое объединение «Луч»). 

Критерии оценки: 
- знание биографии личности; 
- знание исторического контекста; 
- умение выделять главные и второстепенные факты; 
- способность выявлять закономерности и причинно-следственные 

связи; 
- умение выступать на публике и актерские навыки. 
Задание 2. Выполнение реферата 

Темы рефератов: 
1. Старообрядческое предпринимательство в России (XIX – начало 

XX вв.). 
2. Социальная диффузия российского дворянства в пореформенное 

время. 
3. Сергей Нечаев: созидатель разрушения. 
4. Дворянский земельный банк и экономическая программа дворян-

ства. 
5. «Железнодорожная лихорадка» в России (1860-е – 1870-е гг.). 
6. Русский миллионер Петр Губонин. 
7. Продажа Аляски: предпосылки, суть, цена, последствия. 
8. Развитие Русской Аляски: история Российско-Американской ком-

пании. 
9. Польские восстания в Российской империи. 
10. Деятельность Г.И. Невельского на Дальнем Востоке. 
11. Польские ссыльные в Российской империи в ХIХ веке. 
12. Декабристы в Забайкалье. 
13. «Семеновская история»: бунт в гвардейском полку. 
14. Развитие Новороссии в XIX в. 
15. Николай Верещагин – отец молочной промышленности России. 
16. Сибиряковы: купцы, меценаты, исследователи. 
17. Сибирское областничество. Потанин и Ядринцев. 
18. Джон Юз и Новороссийское акционерное общество. 
19. Василий Кокорев. Первый нефтепромышленник России. 
20. Становление просветительской и меценатской деятельности ку-

печеского сословия во второй половине XIX в. 
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21. Контакты и связи крупного московского купечества со славяно-
филами. 

22. Акционерное учредительство в Российской империи во второй 
половине XIX – нач. ХХ вв. 

23. Кризисы финансовой системы Российской империи в XIX в. 
24. Политический кризис в России конца 1870-х гг. 
25. Бобринские – сахарозаводчики: история промышленного успеха 

потомков Екатерины II и Григория Орлова. 
26. Рогожское и Преображенское кладбища Москвы как центры ста-

рообрядческого делового мира России в XIX в. 
27. Кризис крепостнической системы хозяйства в первой половине 

XIX в. 
28. Феномен коробейников (офеней) в Российской империи. 
29. Российская империя как «жандарм Европы». 
30. Династия Нобелей в Российской империи.  
Задание 3. Подбор и систематизация источников, составление биб-

лиографических списков, интернет-источников, составление интеллект-
карты по темам: «Крестьянская реформа 1861 года», «Вовлечение дворян в 
предпринимательскую деятельность во 2-й половине XIX – начале XX вв.», 
«Проблема перестройки помещичьих хозяйств на капиталистический 
лад». 

Задание 4. «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого как историче-
ский источник о событиях обороны Севастополя 1854–1855 гг. Прочитайте 
данное произведение великого русского классика. Цель: выяснение досто-
верности фактов об обороне Севастополя, изложенных в литературном 
произведении Л.Н. Толстого, через сопоставление информации из различ-
ных источников.  Изучите события обороны Севастополя 1854–1855 гг.; 
проанализируйте произведение Л.Н. Толстого для выяснения историче-
ских фактов обороны города; сопоставьте литературное произведение с 
исторической действительностью; обобщите полученные данные и сде-
лайте вывод о достоверности изложения исторической информации в 
данном художественном произведении. 

Задание 5. Критический анализ литературного произведения. Про-
читайте произведение А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Какую историче-
скую информацию можно извлечь из романа? Что можно сказать, напри-
мер, об основных формах организации и ведения дворянского быта? По-
чему роман «Евгений Онегин» называют энциклопедией русской жизни? 
Ответ аргументируйте. Приведите примеры из текста (не менее десяти). 

Задание 6. Составьте список (не менее 20 персон) высокопоставлен-
ных чиновников или военачальников Российской империи в XIX в., имею-
щих немецкое происхождение. Укажите титул (если есть), чин, согласно 
Табели о рангах, занимаемый пост, заслуги перед Россией. Почему приток 
во власть лиц немецкого происхождения усилился в эпоху Николая I, но 
пошел на спад при Александре III? Ответ аргументируйте. 
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Задание 7. Оцените вклад дворянского сословия в развитие русской 
национальной культуры. Составьте список (не менее 20 персон) из деяте-
лей русской науки, образования, культуры, которые принадлежали дво-
рянскому сословию. 

Задание 8. Проведите сравнительный анализ образа жизни москов-
ского, петербургского и провинциального дворянства в XIX в. Воспользуй-
тесь воспоминаниями И.С. Тургенева или И.А. Гончарова. Привлеките ме-
муары таких писателей как, П.Ф. Вистенгоф, Н.А. Мельгунов, А.П. Минюков, 
П.А. Кропоткин. Москвичи по рождению или связанные с Москвой долгими 
годами жизни, они в своих очерках оставили ряд ценных зарисовок, ярких 
жанровых эпизодов, выразительных портретов, тем более интересных для 
нас, что в своё время их произведения пользовались вниманием читате-
лей. По своей тематике они охватывают первую половину XIX века – от 
крепостнической Москвы до реформы 1861 года, усилившей процесс пере-
рождения дворянской Москвы в Москву купеческую. Не обойдите внима-
нием в работе и другой тип исторического источника – публицистику. К 
нему можно справедливо отнести статьи В.Г. Белинского «Петербург и Мо-
сква», А.И. Герцена «Москва и Петербург», Н.В. Гоголя «Петербургские за-
писки 1836 года», а также К.Н. Батюшкова «Прогулка по Москве», К.А. По-
левого «Москва в середине 1840-х годов». Из исследовательской литерату-
ры необходимо назвать наиболее общие работы по русской культуре. Сре-
ди них «Очерки русской культуры XVIII века» и «Русская культура второй 
половины XVII – начала XIX в.» Б.И. Краснобаева, «Очерки русской культу-
ры первой половины XIX века» Н.И. Яковкиной, «Очерк формирования рус-
ской национальной культуры» В.В. Познанского. Эти работы можно при-
влечь для воссоздания картины культурной жизни России, которая по-
влияла на особенности культурного досуга дворянства. 

Задание 9. Внимательно прочитайте одну из предложенных на вы-
бор монографий. Охарактеризуйте данное исследование. Выявите основ-
ные содержательные идеи, проанализируйте. Выполните аннотацию дан-
ного труда. Сделайте конспект. 

Литература: 
1. Беккер, С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии 

последнего периода императорской России / С. Беккер (пер. с англ. Б. Пин-
скера). – Москва : Новое литературное обозрение, 2004. – 344 с. 

2. Тарасов, Б.Ю. Россия крепостная. История народного рабства / 
Б.Ю. Тарасов. – Москва : Вече, 2011. – 320 с. – (Тайны Российской империи). 

Критерии оценки конспекта: 
5 баллов. Конспект составлен полно, грамотно с выделением важней-

ших аспектов содержания; структура изложения материала четко опреде-
лена; число грамматических и орфографических ошибок – минимально. 

4 балла. Конспект составлен грамотно, но недостаточно полно, с вы-
делением важнейших аспектов; последовательность изложения незначи-
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тельно нарушена, но это не затрудняет понимание содержания; число 
грамматических и орфографических ошибок не значительно. 

3 балла. Конспект составлен кратко, структура изложения четко не 
определена, важнейшие аспекты выделены не точно; последовательность 
изложения нарушена и затрудняет понимание содержания; число грамма-
тических и орфографических ошибок значительно. 

0 баллов. Конспект не составлен. 
Задание 10. Заметки путешественника-иностранца как историче-

ский источник. Прочитайте дорожные очерки маркиза Астольфа Луи Лео-
нора де Кюстина (1790–1857) – французского аристократа и монархиста, 
писателя и путешественника, который приобрёл мировую известность из-
данием своих записок о России – «Россия в 1839 году». Найдите в тексте 
характеристики, которые дает автор социальному устройству России, в 
том числе дворянству, а также крепостничеству. Какие несоответствия 
можно обнаружить в тексте? Почему ряд российских авторов рубежа XX и 
XXI века рассматривает книгу Кюстина как пример русофобии и необъек-
тивного взгляда на Россию той эпохи? Так, согласно В.В. Кожинову, книга 
Кюстина «проникнута русофобией» и «считается „антирусской“». Илья 
Глазунов в одном из интервью сказал, что она учит ненависти к России. По 
словам К. Кобрина, «Кюстина считают классиком мировой русофобии, её 
чемпионом и рекордсменом». Свой ответ аргументируйте. 

Литература: 
1. Кюстин, А. де. «Россия в 1839 году» с комментариями к книге / Пе-

ревод с французского О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. – 
Санкт-Петербург : Крига, 2008. – 704 с. 

2. Буянов, М. Маркиз против империи, или Путешествия Кюстина, 
Бальзака и Дюма в Россию // М. Буянов. – Москва : Новое литературное 
обозрение. 1995. – № 12. – С. 400–403. 

3. Астольф де Кюстин. Биографический указатель. URL 
:http://www.hrono.ru/biogr af/bio_k/kyustin.php. 

4. Ерофеев, В. Ни спасения, ни колбасы (Заметки о книге маркиза де 
Кюстина) / В. Ерофеев. – Москва : ЭКСМО-Пресс, Зебра Е, 2002. – 417 с. 

5. Ощепков, А. Р. Панкатолицизм А. де Кюстина и образ России в его 
книге «Россия в 1839 году» // А. Р. Ощепков. – 2011. – Религиоведение. – 
№ 2. – С. 19–26. 

6. Кожинов, В. В. Маркиз де Кюстин как восхищенный созерцатель 
России. К 160-летию знаменитого путешествия. URL: 
http://www.patriotica.ru/enemy/kozh_kustin.html. 

7. Мяло, К. Г. Хождение к варварам или вечное путешествие маркиза 
де Кюстина. URL: 
http://www.pseudology.org/Literature/HozhdenieMyalo.htm. 

8. Парамонов, Б. Непрошенная любовь: маркиз де Кюстин в России // 
Б. Парамонов. – 1993. – Время и мы. – № 7. – С. 155–178. 
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9. Мильчина, В. А., Осповат, А. Л. Петербургский кабинет против мар-
киза де Кюстина: нереализованный проект С.С. Уварова // В. А. Мильчина, 
А. Л. Осповат. – 1995. – Новое литературное обозре- ние. – № 3. – С. 272–392. 

10. Мильчина, В. А. Несколько слов о маркизе де Кюстине, его книге и 
ее первых русских читателях. URL: 
http://www.hrono.ru/libris/lib_k/kus_prim1.php. 

11. Невелев, Г. А. А. де Кюстин и П. А. Вяземский // Г. А. Невелев. – 
Теоретическая культурология и проблемы отечественной культуры. – 
Брянск, I992. – С. 66–89. 

Задание 11. Историческое сочинение. Вам необходимо написать ис-
торическое сочинение об одном из периодов истории России: 1) 1801–
1825 гг.; 2) 1825–1855 гг.; 3) 1855–1881 гг. 4) 1881–1894 гг. В сочинении 
необходимо: 

– указать не менее трех значимых событий (явлений, процессов), от-
носящихся к данному периоду истории; 

– назвать три исторические личности, деятельность которых связана 
с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 
исторических фактов, охарактеризовать роль названных Вами личностей в 
этих событиях (явлениях, процессах); 

– указать не менее трех причинно-следственных связей, существо-
вавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного пе-
риода истории.  

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 
дайте одну оценку значения данного периода для истории России. В ходе 
изложения необходимо корректно использовать исторические термины, 
понятия, относящиеся к данному периоду.  

Задание 12. Составьте список из десяти выдающихся, на Ваш взгляд, 
деятелей Российской империи (период с 1801 по 1894 гг.). Свой выбор ар-
гументируйте. 

Задание 13. Работа с контурными картами. Используйте контурные 
карты по географии для средней школы. Обозначьте на карте все терри-
ториальные приобретения (либо уступки), которые сделала Россия с 1801 
по 1894 гг. 

Задание 14. Предложите свои (не менее десяти) тестовые задания по 
данному курсу. 
 Задание 15. Применительно к дисциплине «Россия XIX – начала 
XX вв.», составьте задания по типу ЕГЭ по истории в точном соответствии с 
заданиями I-й части (задания с 1-го по 19-е). 
 Задание 16. Установите последовательность событий в хронологи-
ческом порядке (пометьте порядковыми номерами 1, 2, 3 и т.д.) 
 

Денежная реформа 
министра финан-

сов Канкрина 
Путешествие Н.М. 
Пржевальского в 
Уссурийский край 

Князь Львов напи-
сал музыку к гимну 
«Боже, Царя храни!» 

Начало строитель-
ства Николаевской 
железной дороги 
СПб – Москва 
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Генерал К.П. фон 
Кауфман покорил 
Хивинское ханство 

Симодский трактат Айгунский договор Оборона Баязет-
ской цитадели 

Открытие Царско-
сельского лицея 

Покушение С.Н. 
Халтурина на Алек-

сандра II 
Берлинский кон-

гресс 
«Циркуляр о ку-
харкиных детях» 

 
 Задание 17. «Смысловые цепочки» (определите важный критерий, 
по которому один из указанных деятелей выбивается из общего ряда). 
 Кто лишний в этой цепочке исторических личностей (ответ обоснуйте)? 
К.Ф. Рылеев – С.Г. Волконский – М.П. Бестужев-Рюмин – С.И. Муравьев-Апостол – 
И.А. Анненков – П.Г. Каховский – К.К. Данзас – П.И. Пестель – С.П. Трубецкой 
 Кто лишний в этой цепочке исторических личностей (ответ обоснуйте)? 
С.Л. Перовская – С.Н. Халтурин – Н.И. Рысаков – Н.А. Ишутин – Г.М. Гельфман – 
Н.И. Кибальчич – А.И. Желябов – Т.М. Михайлов – И.И. Гриневицкий 
 Задание 18. Выберите и впишите во вторые колонки таблицы имя 
того исторического деятеля, с которым связано то или иное крупное со-
бытие в экономической истории России.  

А.Н. Балакшин, Н.Х. Бунге, В.И. Вернадский, А.И. Гучков, Л. Кноп, В.А. Ко-
корев, Д.И. Менделеев, Л. Нобель, М.Х. Рейтерн, И.М. Сибиряков, Ф.В. Чижов, 
Дж. Юз, А.А. Аракчеев, С.Ю. Витте, М.М. Сперанский, С.С. Уваров, Е.Ф. Кан-
крин, П.Д. Киселёв, Н.Н. Новосильцев, А.Л. Штиглиц 
 

Событие Исторический деятель 

Оборудование машинами русских  
текстильных фабрик  
Продажа Аляски  
Введение казенной винной монополии  
Отмена подушной подати  
Введение серебряного монометаллизма  
Военные поселения  
Введение казенной винной монополии  
Широкомасштабный экспорт сибирского 
масла 

 
Широкомасштабный экспорт русской 
нефти и керосина 

 
Разработка протекционистского  
таможенного тарифа 

 
Основание «Общества содействия  
русской торговле и промышленности» 

 
Разработка Указа «О мерах к распро-
странению разведения картофеля» 

 
Учредитель Главного общества россий-
ских железных дорог 
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Задание 19. Заполните таблицу 
 
«Направления внешней политики Российской империи с 1801 по 1894 гг.» 

 
 Отношения  

с Европой и США 
Россия и страны 
Востока (Персия, 

Османская империя, 
Китай, Япония, Аф-
ганистан, государ-
ства Туркестана) 

Международное  
сотрудничество  

России 

Основные события 
(перечислением) 

   
Положительные из-
менения (оценки) 

   
Проблемы, недого-
воренности (отри-
цательные измене-
ния) 

   

 
Критерии оценки таблицы: 
- Четкость формулировок. 
- Отсутствие фактических ошибок. 
- Краткость, отсутствие чрезмерно длинных предложений и лишней 

информации. 
- Умение сравнивать различные интерпретации. 

 Задание 20. Установите соответствия (напротив каждой фамилии в 
первом столбце поставьте порядковый номер соответствия): 
 

Вышнеградский И.А.  1. «Я нахожу в России два состояния: рабы госу-
даревы и рабы помещичьи. Первые называются 
свободными только по отношению ко вторым; 
действительно же свободных людей в России 
нет, кроме нищих и философов» 

Нечаев С.Г.  2. Смертельно ранил Милорадовича 
Грибоедов А.С.  3. «Светлейший князь Варшавский, граф Эриван-

ский» 
Бакунин М.А.  4. «Однажды поднятый русский флаг спускаем 

быть не должен» 
Лорис-Меликов М.Т.  5. «Крепостное право есть пороховой погреб под 

империей» 
Бенкендорф А.Х.  6. Пекинский трактат (1860) 
Малиновский В.Ф.  7. Усадьба Грузино 
Паскевич И.Ф.  8. «Не доедим, но вывезем!» 
Чаадаев П.Я.  9. Резня в русском посольстве в Тегеране 
Жуковский В.А.  10. Царскосельский лицей 
Николай I  11. «Катехизис революционера» 
Скобелев М.Д.  12. «Свобода в государстве есть ложь» 
Аракчеев А.А.  13. Сражение при Кушке 
Каховский П.Г.  14.Российско-американская компания 
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Брюллов К.П.  15. «Мой символ краток: любовь к Отечеству, 
свобода, наука и славянство!» 

Игнатьев Н.П.  16. Официально объявлен сумасшедшим 
Сперанский М.М.  17. «Диктатура сердца» 
Комаров А.В.  18. «И был последний день Помпеи для русской 

кисти первый день!» 
Путятин Е.В.  19. «Боже, Царя храни!» 
Резанов Н.П.  20. Симодский трактат 

 
Задание 21.Сделайте презентацию по теме «Деловой мир России в XIX в.: 
купцы, фабриканты, заводчики, банкиры, промышленники, книгоиздате-
ли», выбрав из списка одного из известных предпринимателей: 
 
1. Абрикосов Алексей Иванович. 
2. Арсеньев Илья Александрович. 
3. Бахрушин Дмитрий Петрович. 
4. Блиох Иван Станиславович. 
5. Бобринский Алексей Алексеевич. 
6. Булгарин Фаддей Венедиктович. 
7. Буре Павел Павлович. 
8. Верещагин Николай Васильевич. 
9. Всеволожский, Всеволод Андреевич. 
10. Гинцбург Евзель Гавриилович. 
11. Гинцбург Гораций Осипович. 
12. Глазунов Матвей Петрович. 
13. Губонин Пётр Ионович. 
14. Дервиз Павел Григорьевич фон. 
15. Ефрон Илья Абрамович. 
16. Катков Михаил Никифорович. 
17. Кокорев Василий Александрович. 
18. Мамонтов Николай Иванович. 
19. Мамонтов Иван Фёдорович. 
20. Манташев Александр Иванович. 
21. Мартынов Иван Гаврилович. 
22. Морозов Елисей Саввич. 
23. Морозов Тимофей Саввич. 
24. Нобель Эммануил. 
25. Поляков Иван Кондратьевич. 
26. Поляков Лазарь Соломонович. 
27. Поляков Василий Петрович. 
28. Поляков Самуил Соломонович. 
29. Поляков Яков Соломонович. 
30. Прохоров Тимофей Васильевич. 
31. Рибопьер Александр Иванович. 
32. Рябушинский Михаил Яковлевич. 
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33. Сибиряков Константин Михайлович. 
34. Смирдин Александр Филиппович. 
35. Сытин Иван Дмитриевич. 
36. Третьяков Павел Михайлович. 
37. Чижов Фёдор Васильевич. 
38. Штиглиц Александр Людвигович. 
39. Шустов Николай Леонтьевич. 
40. Якунин Николай Иванович. 
 
Задание 22. Заполните таблицу 
«Степень профессионализма высших царских сановников (министры, чле-
ны Госсовета и т.д.)». Примечание: по каждому периоду правления укажи-
те не менее трех государственных деятелей. 

 
Император Влиятельный  

сановник 
Инициативы Результаты 

инициативы 
Александр I    
Николай I    

Александр II    
Александр III    

 
 
Задание 23.Решение теста 

Вариант I 
Задание 1. Один из центров старообрядческой деловой активности нахо-
дился: 
 а) в городе Касимов 
 б) на Рогожском кладбище Москвы 
 в) в Пензе 
 г) в Ярославле 
Задание 2. Почетными гражданами не могли стать: 

а) дети личных дворян  
б) купцы I-й гильдии 
в) дети православных священнослужителей 
г) купцы II-й гильдии 

Задание 3. Об этом человеке говорили следующее: «Вошел в историю Рос-
сийской империи как отчаянный либерал, искусный дипломат, сподвиж-
ник императора Александра I, храбрый воин и "тот самый русский якоби-
нец"». О ком идет речь? 

а) граф П.А. Строганов. 
б) граф В.П. Кочубей. 
в) князь А.А. Чарторыйский. 
г) Н.Н. Новосильцев. 
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Задание 4. Из старообрядческой среды вышло немало известных крупных 
русских промышленников. Кто из указанных лиц не принадлежал к старо-
верам? 
 а) Т.С. Морозов. 
 б) П.М. Рябушинский. 
 в) Ф.А. Гучков. 
 г) И.Ф. Мамонтов. 
Задание 5.Кто из данных государственных деятелей Российской империи 
имел титул князя (все остальные были графами)? 

а) военный министр Д.А. Милютин; 
б) министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов; 
в) военный министр Барклай-де-Толли; 
г) военный министр А.А. Аракчеев; 
д) министр народного просвещения С.С. Уваров. 

Задание 6. Кто из данных российских государственных деятелей был шот-
ландского происхождения (остальные имели немецкие корни)? 

а) канцлер К.В. Нессельроде; 
б) генерал Э.И. Тотлебен; 
в) министр финансов Е.Ф. Канкрин; 
г) министр финансов Н.Х. Бунге; 
д) министр финансов С.А. Грейг; 
е) министр финансов М.Х. Рейтерн. 

Задание 7. В числе первых выпускников Царскосельского лицея не было: 
а) А.С. Пушкина. 
б) Ф.Ф. Матюшина. 
в) А.М. Горчакова. 
г) Е.П. Оболенского. 

Задание 8.Амнистия для декабристов была объявлена: 
а) в 1856 г. 
б) в 1850 г. 
в) в 1849 г. 
г) в 1854 г. 

Задание 9. Какое литературное произведение, высмеивающее и обличаю-
щее русское дворянство, допустил к печати лично Николай I, вопреки мне-
нию цензоров? 

а) «Ревизор». 
б) «Мертвые души».  
в) «Дубровский». 
г) «Левша». 

Задание 10. В какой губернии России персонаж гоголевских «Мертвых 
душ» П.И. Чичиков мечтал приобрести имение? 

а) в Курской губернии; 
б) в Московской губернии; 
в) в Херсонской губернии; 
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г) в Смоленской губернии. 
Задание 11. Кому принадлежат слова: «крепостное право есть пороховой 
погреб под империей»? 

а) А.Х. Бенкендорфу. 
б) А.И. Герцену. 
в) С.С. Уварову. 
г) Е.Ф. Канкрину. 

Задание 12. Какой из указанных журналов, выходивших на русском языке 
и для русского читателя, в середине XIX в. выходил за рубежом? 

а) «Колокол». 
б) «Русская беседа». 
в) «Современник». 
г) «Русский вестник». 

Задание 13. В каком году крестьяне были переведены на обязательный 
выкуп? 

а) в 1881 г. 
б) в 1861 г. 
в) в 1866 г.  
г) в 1874 г. 

Задание 14. Об этом государственном деятеле А.С. Пушкин вначале выска-
зывался как о «временщике, для которого нет ничего священного», но 
позже поэт дал комплиментарную оценку: «Он, может, самый замечатель-
ный из наших государственных людей, не исключая Ермолова». Укажите 
его. 
 а) П.Д. Киселёв. 
 б) К.В. Нессельроде. 
 в) М.М. Сперанский. 
 г) С.С. Уваров. 
Задание 15. Дворяне какой губернии поддержали намерение Александра II 
начать разработку проекта реформы по освобождению крестьян от крепо-
стной зависимости? 

а) Курской. 
б) Тверской. 
в) Нижегородской. 
г) Ярославской. 

Задание 16. Итогом крестьянской (земельной) реформы стало:  
а) формирование нового класса мелких земельных собственников; 
б) усиление экономических позиций дворянства; 
в) существенное сокращение крестьянских антипомещичьих бунтов; 
г) фактическое ограбление многомиллионного русского крестьянст-

ва в результате проведенных выкупных операций. 
Задание 17. Кто предложил царю так называемый либеральный проект 
отмены крепостного права? 

а) Я.И. Ростовцев. 
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б) Н.А. Милютин.  
в) М.П. Позен. 
г) А.И. Левшин. 

Задание 18. Какое сословие преобладало количественно в уездных земских 
собраниях после первых выборов? 

а) крестьяне; 
б) купцы; 
в) дворяне; 
г) духовенство. 

Задание 19. В каком году был учрежден Дворянский земельный банк, ссу-
жавший дворян деньгами на ведение хозяйства в родовых поместьях? 

а) в 1885 г. 
б) в 1894 г. 
в) в 1875 г. 
г) в 1900 г. 

Задание 20. Кому из высокопоставленных российских чиновников при-
надлежат эти слова: «Сами не будем есть, но будем вывозить» (речь о экс-
порте хлеба): 
 а) С.Ю. Витте. 
 б) И.А. Вышнеградскому. 
 в) Н.Х. Бунге. 
 г) Е.Ф. Канкрину. 
Задание 21. По этому показателю в сельском хозяйстве Россия в последней 
четверти XIX в. занимала I-е место в мире: 

а) по поголовью лошадей; 
б) по поголовью овец; 
в) по поголовью крупного рогатого скота; 
г) по поголовью свиней. 

Задание 22. В каком году был принят закон о добровольном переселении 
сельских жителей на пустующие казенные земли? 

а) в 1889 г. 
б) в 1894 г. 
в) в 1906 г. 
г) в 1899 г. 

Задание 23. Этот приговоренный к повешению декабрист, обращаясь к 
Бенкендорфу, руководившему казнью, воскликнул: «Подлец! Опричник! 
Сними свои аксельбанты! Удуши нас своими аксельбантами! Может они 
окажутся прочнее!». Кому принадлежат эти слова? 

а) П.Г. Каховскому. 
б) П.И. Пестелю. 
в) К.Ф. Рылееву. 
г) С.И. Муравьеву-Апостолу. 
д) М.П. Бестужеву-Рюмину. 
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Задание 24. Кто из донских казаков за заслуги перед отечеством был воз-
веден в графское достоинство? 

а) Д.С. Дохтуров. 
б) А.П. Тормасов. 
в) П.В. Чичагов. 
г) М.И. Платов. 

Задание 25. По амнистии императора Александра II от 26 августа 1856 года: 
а) все декабристы – бывшие князья, оставшиеся к тому времени в 

живых, были восстановлены в правах потомственного дворянства с пре-
доставлением княжеского титула; 

б) все декабристы – бывшие князья, оставшиеся к тому времени в 
живых, были восстановлены в правах потомственного дворянства, но без 
княжеского титула; 

в) все декабристы – бывшие князья, оставшиеся к тому времени в 
живых, были восстановлены в правах потомственного дворянства, а В.М. 
Голицыну и его детям был возвращён и княжеский титул; 

г) все декабристы – бывшие князья, оставшиеся к тому времени в 
живых, получили свободу, но не были восстановлены в правах потомст-
венного дворянства. 

 
Вариант II 

 
Задание 1. Что из названного произошло в годы правления Николая I? 

а) подписан Гюлистанский мирный договор между Россией и Персией; 
б) создан Государственный Совет; 
в) создан «Свод законов Российской империи»; 
г) русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и 

Михаила Лазарева была открыта Антарктида. 
Задание 2. Кто из указанных представителей русской общественной и фи-
лософской мысли 40–50-х гг. XIX в. не являлся славянофилом? 

а) Александр Герцен. 
б) Владимир Даль. 
в) Федор Тютчев. 
г) Константин Аксаков. 

Задание 3. Какое из названных событий произошло раньше остальных? 
а) казнь «первомартовцев»; 
б) проложена Царскосельская железная дорога;  
в) отмена крепостного права в России; 
г) продажа Россией Аляски Соединенным Штатам Америки. 

Задание 4. Какое событие произошло в годы правления Александра I? 
 а) упразднена рекрутская повинность; 

б) открыт Петербургский университет; 
в) создан Свод законов Российской империи; 
г) создано тайное общество «Черный передел». 
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Задание 5. Противником «западничества» – сложившегося в 1830–1850-х гг. в 
России направления общественной и философской мысли – был этот дея-
тель: 

а) А.И. Герцен.  
б) В.Г. Белинский.  
в) Ф.И. Тютчев. 
г) П.Я. Чаадаев. 

Задание 6. Итогом крестьянской (земельной) реформы 1861 г. стало: 
а) формирование нового класса мелких земельных собственников;  
б) усиление экономических позиций дворянства;  
в) существенное сокращение крестьянских (антипомещичьих) бунтов;  
г) фактическое ограбление многомиллионного русского крестьянст-

ва в результате проведенных выкупных операций.  
Задание 7. Первые горнодобывающие предприятия в Северном Приазовье 
России в 1860-е гг. открыл: 
 а) А.Н. Балакшин. 
 б) Д.А. Пастухов. 
 в) Я.С. Поляков. 
 г) Е.Н. Грачёв. 
Задание 8. В 1840-е гг. началось быстрое развитие свеклосахарной про-
мышленности в Малороссии. Этот человек был зачинателем «сладкой» 
промышленности России: 
 а) И.С. Блиох. 
 б) П.Г. фон Дервиз. 

в) А.А. Бобринский. 
г) Е.Ф. Гучков. 

Задание 9. Представители этой династии «капиталистых крестьян» стали 
основоположниками текстильного производства в селе Иваново Влади-
мирской губернии (Иваново-Вознесенск): 
 а) Морозовы. 
 б) Прохоровы. 
 в) Смирновы. 
 г) Гарелины. 
Задание 10. Основателем Кренгольмской мануфактуры – крупнейшего в 
России текстильного производства – стал: 
 а) Людвиг Кноп. 
 б) Эмиль Циндель. 
 в) Николай Коншин. 
 г) Петр Губонин. 
Задание 11. Организатором машиностроительного завода в Петербурге, 
выполнявшего заказы для русского флота с 1840-х гг., стал: 
 а) Эммануил Нобель. 
 б) Чарльз Берд. 
 в) Александр фон Штиглиц. 
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 г) Джон Юз. 
Задание 12. Частные коммерческие акционерные банки в Российской им-
перии начали создаваться с: 
 а) с 1833 г. 
 б) с 1848 г. 
 в) с 1864 г. 
 г) с 1892 г. 
Задание 13. Одним из основоположников российского железнодорожного 
транспорта стал этот предприниматель: 
 а) Карл фон Мекк. 
 б) Теодор Герцль. 
 в) Эмиль Циндель. 
 г) Николай Коншин. 
Задание 14. Этот известный славянофил организовал акционерное обще-
ство для строительства железной дороги от Москвы до Ярославля и Воло-
гды, а также инициировал создание Архангельско-Мурманского пароход-
ства по Белому морю и Ледовитому океану:  
 а) А.И. Кошелев. 
 б) И.С. Аксаков. 
 в) Ф.В. Чижов. 
 г) Ю.Ф. Самарин. 
Задание 15. В каких российских губерниях в 1860-е гг. возникло промыш-
ленное маслоделие? 
 а) в Вологодской и Ярославской; 
 б) в Костромской и Рязанской; 
 в) в Саратовской и Калужской; 
 г) в Пензенской и Нижегородской. 
Задание 16. В 1880-е гг. в промышленности России возникли первые объе-
динения монополистического типа. Какое из указанных объединений воз-
никло позже других? 
 а) «Конвенция проволочных и гвоздильных заводов». 
 б) «Союз бакинских керосинозаводчиков». 
 в) «Союз рельсовых фабрикантов». 
 г) «Продуголь». 
Задание 17. Одним из главных идеологов индустриализации Российской 
империи путем привлечения иностранных капиталов был: 
 а) П.А. Пономарев. 
 б) Д.И. Менделеев. 
 в) Н.М. Ядринцев. 
 г) Г.Н. Потанин. 
Задание 18. В этом сибирском городе в XIX в. сложилось богатое сильное 
купечество, занимавшееся торговлей пушниной, китайским чаем и т.д.: 
 а) Красноярск. 
 б) Омск. 
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 в) Иркутск. 
 г) Тобольск. 
Задание 19. Один из центров свеклосахарного производства со 2-й поло-
вины XIX в. находился в этой губернии: 
 а) в Херсонской; 
 б) в Нижегородской; 
 в) в Рязанской; 
 г) во Владимирской. 
Задание 20. Основной экспортный продукт Российской империи во 2-й 
половинеXIX в. это: 
 а) каменный уголь; 
 б) хлеб (пшеница); 
 в) масло; 
 г) нефть. 
Задание 21. Основным инициатором продажи Аляски Соединенным Шта-
там был этот российский государственный деятель: 
 А) Н.К. Краббе. 
 Б) А.М. Горчаков. 
 В) М.Х. Рейтерн. 
 Г) Н.А. Милютин. 
Задание 22. В состав «Могучей кучки» (творческое содружество русских 
композиторов) не входил этот композитор: 
 а) М.П. Мусоргский. 
 б) М.А. Балакирев. 
 в) Н.А. Римский-Корсаков. 
 г) А.С. Даргомыжский. 
Задание 23. В состав Товарищества передвижных художественных выста-
вок не входил этот живописец: 
 а) И.Н. Крамской. 
 б) И.К. Айвазовский. 
 в) И.Е. Репин. 
 г) В.И. Суриков. 
Задание 24. Кто из указанных русских поэтов не находился на дипломати-
ческой службе? 
 а) А.С. Грибоедов. 
 б) Ф.И. Тютчев. 
 в) К.Н. Батюшков. 
 г) В.А. Жуковский. 
Задание 25. Кто из указанных деятелей был главой Министерства духов-
ных дел и народного просвещения Российской империи? 
 а) А.Н. Голицын. 
 б) С.С. Уваров. 
 в) Е.В. Путятин. 
 г) Д.А. Толстой.  
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Терминологический словарь 

 
Аракчеевщина – термин, применяемый для обозначения системы 

войсковых и полицейских мер и реформ в Российской империи 1-й четвер-
ти XIX века (в частности, создания военных поселений). Данные меры обу-
словили значительные ограничения свобод гражданского населения Рос-
сийской империи первой половины XIX века и силовой характер государ-
ственного управления.  

Барщина (отработочная рента) – даровой, принудительный труд за-
висимого крестьянина, работающего личным инвентарём в хозяйстве зе-
мельного собственника. Барщина исчислялась либо продолжительностью 
отработанного времени (числом дней, недель), либо объёмом работы. 

«Бестужевки» – обучающиеся Бестужевских курсов, открытых в Пе-
тербурге в 1878 г. Данные курсы были одним из первыхженских высших 
учебных заведений в России. 

«Большая игра» – геополитическое соперничество между Британ-
ской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии 
(Закавказье, Персия, Афганистан, Индия и феодальные государства Турке-
стана) в XIX – начале XX веков. Первым сражением «Большой игры» стала 
Битва при Асландузе (1812), поскольку сражающуюся против России пер-
сидскую армию тогда инструктировали британские офицеры. Противо-
стояние двух империй закончилось подписанием Англо-русской конвен-
ции 1907 года, завершившей формирование Антанты. Россия тогда при-
знала Афганистан британской сферой влияния. 

Великие реформы – правительственные мероприятия в царствова-
ние Александра II, заложившие основы для развития гражданского обще-
ства в России. 

Венский конгресс 1814–1815 гг. – общеевропейская конференция, в 
ходе которой была выработана система договоров, направленных на вос-
становление феодально-абсолютистских монархий, разрушенных фран-
цузской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами, и были опре-
делены новые границы государств Европы. 

Вольные хлебопашцы (или Свободные хлебопашцы) – категория 
крестьянства в России в XIX веке, освобожденная от крепостнической за-
висимости с землей по Указу 1803 г., на основании добровольного согла-
шения с помещиками.  

Восточный вопрос – условное, принятое в дипломатии и историче-
ской литературе обозначение комплекса международных противоречий 
конца XVIII – начала XX веков, связанных с борьбой балканских народов за 
освобождение от османского ига, наметившимся распадом Османской им-
перии и с соперничеством великих держав (Австрии (с 1867 г. – Австро-
Венгрии), Великобритании, Пруссии (с 1871 г. – Германии), России, Ита-
лии, Франции) за раздел турецких владений. 
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Вотчинная промышленность – предпринимательская деятельность 
русского дворянства в XVIII-XIX вв. в форме винокуренных, суконных, ме-
таллургических, стекольных, писчебумажных, свеклосахарных и т.д. пред-
приятий в собственных имениях, с использованием труда крепостных.  

Временнообязанные крестьяне – категория («разряд») бывших по-
мещичьих крестьян, освобождённых от крепостной зависимости Положе-
ниями Александра II от 19 февраля 1861 года, но не переведённых на вы-
куп. 

Выкупная операция – государственная кредитная операция, прове-
дённая правительством Российской империи в связи с уничтожением кре-
постного права (Крестьянская реформа 1861 года). Операция была прове-
дена с целью способствовать переходу надельной земли в собственность 
крестьян. До выкупа крестьяне, оставаясь лично свободными, продолжали 
расплачиваться за пользование помещичьей землёй через барщину и об-
рок (так называемые «Временнообязанные крестьяне»). 

Генерал-губернаторство – единица административно-территориаль-
ного деления в Российской империи в 1775–1917 гг. Генерал-губерна-
торство включало в себя одну или несколько (как правило – три) погра-
ничных губерний или областей. Санкт-Петербург и Москва с губерниями 
составляли отдельные генерал-губернаторства. 

Государственные крестьяне – особое сословие крестьянства в Рос-
сии XVIII–XIX века, численность которого в отдельные периоды доходила 
до половины земледельческого населения страны. В отличие от поме-
щичьих крестьян они считались лично свободными, хотя и прикреплён-
ными к земле. 

Государственный совет – высшее законосовещательное учреждение 
при императоре Всероссийском в 1810–1906 гг., позднее, в 1906–1917 гг. – 
законодательный государственный орган, фактически – верхняя палата 
парламента Российской империи, существовавшая наряду с нижней пала-
той – Государственной думой. 

Дворянство – одно из высших сословий общества (наряду с духовен-
ством), обладавшее закреплёнными в законе и передаваемыми по наслед-
ству привилегиями. Основа экономического и политического влияния 
дворянства – собственность на землю.   

Дворянское общество – структурная часть дворянской сословной ор-
ганизации в дореволюционной России. Дворянское общество губернии 
или уезда составляли все дворяне, постоянно проживающие на данной 
территории. Высшими органами дворянских обществ являлись дворян-
ские собрания. Собрания собирались один раз в три года (по чрезвычай-
ным обстоятельствам – чаще). На собраниях избирались выборные долж-
ностные лица, утверждались раскладки сборов на дворянские повинности, 
принимались обращения к должностным лицам и императору.  

Дворянское самоуправление – дворяне уездов и губерний объеди-
нялись в Дворянские общества, пользовавшиеся самоуправлением. Каж-



37 
 

дые три года дворяне уезда и всей губернии съезжалась на уездные и гу-
бернские выборы, на которых выбирали предводителей дворянства, су-
дей, исправников и других выборных должностных лиц.   

Западничество – сложившееся в 1830–1850-х годах направление об-
щественной и философской мысли. Выступали за отмену крепостного пра-
ва и признание необходимости развития России по западноевропейскому 
пути. Идеи западничества выражали и пропагандировали публицисты и ли-
тераторы – П.Я. Чаадаев, В.С. Печерин, И.А. Гагарин, В.С. Соловьёв (представи-
тели так называемого религиозного западничества), И.С. Тургенев и Б.Н. Чи-
черин (либеральные западники), В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, 
позднее Н.Г. Чернышевский, В.П. Боткин, П.В. Анненков (западники-со-
циалисты), М.Н. Катков, Е.Ф. Корш, А.В. Никитенко и др.; профессора исто-
рии, права и политической экономии – Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев, 
С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Г. Редкин, И.К. Бабст, И.В. Вер-
надский и др.  

Именитые граждане – сословная группа городского населения в Рос-
сийской Империи в 1785–1832 годах.  

Картофельные бунты – массовые антикрепостнические выступления 
удельных (1834) и государственных (1840–1844) крестьян в России (Север, 
Приуралье, Поволжье, свыше 499 тысяч человек). Бунты были вызваны 
насильственным введением посадки картофеля. Бунты были подавлены 
правительственными войсками.  

Крепостное право – совокупность юридических норм, закрепляющих 
наиболее полную и суровую форму феодальной зависимости. Включает 
запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов (то есть прикреп-
ление крестьян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые подлежат 
принудительному возврату), наследственное подчинение административ-
ной и судебной власти определённого феодала, лишение крестьян права 
отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость, иногда – воз-
можность для феодала отчуждать крестьян без земли. 

Крестьянская реформа в России – начатая в 1861 году реформа, уп-
разднившая крепостное право в Российской империи. Явилась первой по 
времени и наиболее значимой из «великих реформ» императора Алексан-
дра II; возвещалась Манифестом об отмене крепостного права от 19 фев-
раля (3 марта) 1861 года. Давно назревшая, запоздалая реформа открыва-
ла дорогу к развитию капитализма в России и к индустриализации. Россия 
и США последними из «великих держав» своего времени покончили с раб-
ством на своей территории. 

Купчая крепость – в дореволюционной России: нотариальный акт 
приобретения в собственность имущества, а в первой половине XIX в. и 
приобретение крепостных людей.  

«Могучая кучка» – творческое содружество русских композиторов, 
сложившееся в Петербурге в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Основные 
принципы: поиски национальных корней и тяга к родной культуре. Участ-
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ники «Могучей кучки» систематически записывали и изучали образцы 
русского музыкального фольклора и русского церковного пения. Резуль-
таты своих изысканий в том или ином виде они воплощали в сочинениях 
камерного и крупного жанра, особенно в операх, среди которых «Царская 
невеста» и «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Хованщина» и «Борис Го-
дунов» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина.   

Монометаллизм – денежная система, в основе которой лежит один 
металл. В зависимости от вида металла монометаллизм может быть золо-
той, серебряный и медный. Серебряный монометаллизм существовал в 
России в 1843–1852 гг. В конце XIX века биметаллизм и серебряный моно-
металлизм сменился золотым монометаллизмом. Монометаллизм подра-
зумевает свободное обращение золотых монет, их чеканку, выпуск и вывоз 
без особых препятствий. При этом золотые (или серебряные) монеты лег-
ко обмениваются на другие виды денег, находящихся в обращении (на-
пример, бумажные). 

Наместничество – особая форма организации местного управления 
в Российской империи в XIX – нач. XX вв. на Кавказе (в 1844/45–1883 гг., 
1905–1917 гг. – Кавказское наместничество) и Дальнем Востоке (1903–
1905 гг.). Возглавлялось наместником. Понятие «наместничество» не яв-
ляется синонимом генерал-губернаторства. 

Народничество – идеология и общественно-политическое движение 
разночинной интеллигенции в России 2-й пол. XIX в., отражавшее чаяния 
социального равенства и народовластия. Возникло в условиях разрушения 
общинных, коллективистских основ традиционного общества в связи со 
становлением капиталистических отношений. Народничество возлагало 
на передовую интеллигенцию обязательство «возвратить долг народу». Со 
временем народничество разделилось на умеренное и радикальное на-
правления. На рубеже XIX–XX вв. как возрождавшееся революционное на-
родничество, так и умеренное народничество трансформировались 
в неонародничество. 

Негласный комитет – круг советников Александра I в начале его 
правления. В него входили ближайшие приближенные царя, знакомые ему 
с юности: граф П.А. Строганов, князь В.П. Кочубей, князь А. Чарторыйский 
и Н.Н. Новосильцев. С их непосредственным участием осуществлялись 
первые шаги нового царствования: была объявлена амнистия; вновь от-
крывались границы; разрешалось свободно ввозить западноевропейские 
книги и товары. 

«Нечаевщина» – неодобрительное название методов действий рус-
ского революционера C.Г. Нечаева (например, убийство студента Иванова). 

Новороссия, Новороссийский край – обширные причерноморские 
степные пространства с плодородным черноземом, освоение которых ста-
ло возможным после покорения Крымского ханства и положило начало 
наращиванию российского хлебного экспорта.  
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Обер-офицерские дети – социальная группа лично свободного насе-
ления в XVIII – 1-й половине XIX вв., дети офицеров, рождённые до получе-
ния их отцами чинов, дающих потомственное дворянство. 

Обязанные крестьяне – бывшие крепостные крестьяне в России, пе-
решедшие на договорные отношения с помещиками на основании Указа 2 
(14) апреля 1842 года. По соглашению помещиков с крестьянами, утвер-
ждавшемуся правительством, крестьяне приобретали личную свободу. За 
помещиками сохранялось право вотчинной полиции. Земля оставалась в 
собственности помещика, предоставлявшего крестьянам надел за «сораз-
мерный» оброк или барщину. Ограничения власти помещиков не преду-
сматривалось. Заключение подобных договоров не было обязательным 
для помещиков. Указ 1842 г. существенного значения не имел: из 10 млн 
крепостных до 1855 года в Обязанные крестьяне было переведено 24708 
душ мужского пола. 

Освобождение дворовых крестьян – «Положение об устройстве дво-
ровых людей» предусматривало освобождение их без земли и усадьбы, од-
нако в течение 2 лет они оставались в полной зависимости от помещика. 
Дворовые слуги в то время составляли 6,5 % крепостных крестьян. Таким 
образом, большое количество крестьян оказалось практически без средств 
к существованию. 

Первомартовцы (народовольцы) – группа восьми террористов-
«народовольцев», участвовавших в подготовке и осуществлении убийства 
императора Александра II 1 марта (13 марта) 1881 года. Также, «первомар-
товцами» иногда называют участников предотвращённого террористиче-
ского акта, готовившегося на Невском проспекте 1 марта 1887 года, в чис-
ле которых был А.И. Ульянов. Часто первомартовцами называют лишь пя-
терых повешенных 3 апреля (15 апреля) 1881 по этому делу (Желябов, Пе-
ровская, Кибальчич, Михайлов, Рысаков), но большинство историков к 
ним относят ещё Гриневицкого, погибшего при покушении, Саблина, за-
стрелившегося при попытке ареста, а также Гельфман (казнь была отсро-
чена из-за беременности, не получив медицинской помощи при родах, 
Гельфман умерла в тюрьме от гнойного воспаления брюшины). Казнён-
ные по приговору суда «первомартовцы» были тайно похоронены на Пре-
ображенском кладбище в Петербурге. 

«Передвижники» (Товарищество передвижных художественных вы-
ставок) – объединение российских художников, возникшее в последней 
трети XIX века и просуществовавшее до 1923 года. В эстетическом плане 
участники Товарищества до 1890-х гг. целенаправленно противопостав-
ляли себя академистам. Утверждали, что вдохновляются народничеством. 
Организуя передвижные выставки, передвижники вели активную просве-
тительскую деятельность и обеспечивали сбыт своих произведений; эко-
номическая жизнь Товарищества строилась на кооперативных началах. 

Петрашевцы – принятое в литературе наименование членов не-
скольких кружков в Петербурге, увлекавшихся идеями утопического со-
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циализма. В 1845–49 гг. группировались вокруг М.В. Петрашевского. 23.04 
(05.05). 1849 г. было арестовано 36 участников собраний. Решением спе-
циальной Военно-судной комиссии 15 человек были приговорены к рас-
стрелу, 5 человек – к каторге, 1 человек – к ссылке, однако приговор был 
смягчён Николаем I. Об этом петрашевцам было объявлено лишь после 
полномасштабной инсценировки подготовки к казни на Семёновском пла-
цу в Петербурге 22.12.1849 (3.1.1850). Подсудимые были приговорены к 
нескольким годам каторги, арестантских рот или были отправлены рядо-
выми в оренбургские и кавказские линейные полки. Манифестом 
имп. Александра II от 26.08 (07.09).1856 г. часть петрашевцев была амни-
стирована, для других наказание было смягчено (поселение вместо катор-
ги).  

Помещичьи крестьяне – крепостные крестьяне, принадлежащие на 
правах собственности дворянам-помещикам. Являлись наиболее много-
численной категорией крестьянства Российской империи. По состоянию 
на 1859 г. в России было 23 млн человек крепостных обоего пола. Как осо-
бая категория крестьянства помещичьи крестьяне образовались в конце 
XVI века. В зависимости от того, как помещичьи крестьяне отрабатывали 
свою повинность, они подразделялись на барщинных крестьян, оброчных 
крестьян и дворовых крестьян. После отмены крепостного права – вре-
меннообязанные крестьяне. 

Права состояния – в законодательстве Российской империи общее 
название сословных прав, политических и гражданских. Законодательство 
предусматривало следующую общую классификацию прав состояния: 
«природные обыватели» (подданные страны); дворянство; духовенство; 
городские обыватели; почётные граждане; купцы; ремесленники (цехо-
вые); мещане; сельские обыватели; «инородцы»; кочующие; некочующие 
(оседлые); иностранцы. Привилегированными состояниями считались: 
дворянство, духовенство, и (с 1832 года) почётные граждане. Сельское, 
мещанское и цеховое состояния считались наименее привилегированны-
ми.  

Предводитель дворянства – в России до 1917 года важная выборная 
должность в системе сословного самоуправления дворянства и одновре-
менно в системе местного самоуправления. Была учреждена в 1785 году 
Жалованной грамотой дворянству Екатерины II.  

Разночинцы («люди разного чина и звания») – юридически не вполне 
оформленная категория населения в Российском государстве XVII–XIX вв. 
Разночинцем называлось лицо, не принадлежащее ни к одному из уста-
новленных сословий: не приписанное ни к дворянству, ни к купечеству, ни 
к мещанам, ни к цеховым ремесленникам, ни к крестьянству, не имевшее 
личного дворянства или духовного сана. 

Ревизские сказки – документы, отражающие результаты проведения 
ревизий податного населения Российской империи в XVIII – 1-й половине 
XIX вв., проводившихся с целью подушного налогового обложения населе-
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ния. Ревизские сказки являлись поимёнными списками населения, в кото-
рых указывались имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, 
имя и отчество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе се-
мьи. В ревизские сказки (кроме 1, 2 и 6 ревизий) включались лица мужско-
го и женского пола, но в сводных таблицах женский пол никогда не фигу-
рировал. В городах ревизские сказки составлялись представителями го-
родского управления, в селениях государственных крестьян – старостами, 
в частных владениях – помещиками или их управляющими. В промежутках 
между ревизиями ревизские сказки уточнялись.  

Редакционные комиссии – образованы в марте 1859 года для со-
ставления проекта Крестьянской реформы в России. Предполагалось обра-
зовать две комиссии, однако создана была одна, сохранившая наименова-
ние во множественном числе. Окончательный проект реформы претерпел 
серьёзные изменения в сторону ущемления крестьянских интересов. 10 ок-
тября 1860 г. Редакционные комиссии прекратили работу. 

Свод законов Российской империи – официальное издание распо-
ложенных в тематическом порядке действующих законодательных актов 
Российской империи, подготовленное Вторым отделением под руково-
дством М.М. Сперанского в начале николаевской эпохи и переиздававшее-
ся полностью или частично вплоть до Октябрьской революции. Состояло 
из пятнадцати томов, включавших в том числе основные законы, законо-
дательство о губернских учреждениях, государственных финансах, правах 
состояния, акты в сфере административного права, гражданские и уголов-
ные законы, а также указатели, вспомогательные материалы и другой 
справочный аппарат. 

«Священный союз» – консервативный союз России, Пруссии и Авст-
рии, созданный с целью поддержания установленного на Венском кон-
грессе (1815) международного порядка. К Союзу впоследствии постепенно 
присоединились все монархи континентальной Европы, кроме Папы Рим-
ского и турецкого султана. Священный союз вошёл в историю европейской 
дипломатии как сплочённая организация с резко очерченной клерикаль-
но-монархической идеологией, созданная на основе подавления револю-
ционных настроений, где бы они ни проявлялись. 

Сельское общество («обчество», сельская община, крестьянская об-
щина, «мир») – единица административно-хозяйственного самоуправле-
ния крестьян Российской империи. Несколько сельских обществ составля-
ли волость. Сельские общества управлялись сельскими сходами, избирав-
шими сельских старост. До 1904 года они несли коллективную ответст-
венность за уплату налогов своими членами. Сельские общества были об-
разованы в результате реформы графа Киселева по управлению казённым 
имуществом 1837–1841 гг. и первоначально распространялись только на 
государственных крестьян.  В ходе освобождения владельческих крестьян 
от крепостной зависимости сельские общества были образованы также 
для бывших крепостных крестьян, как правило такие сельские общества 
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составлялись из крестьян одного владельца. Сельские общества являлись 
коллективными владельцами земли селений (улицы, проезды). Также 
сельские общества могли являться коллективными владельцами надель-
ной земли и предоставлять ее отдельным крестьянам во временное поль-
зование.  

«Семёновская история» – восстание лейб-гвардии Семёновского 
полка Российской императорской гвардии против аракчеевского началь-
ства, произошедшее в 1820 году в Петербурге и закончившееся раскасси-
рованием (переформированием) полка. 

Славянофильство – литературное и религиозно-философское тече-
ние русской общественной и философской мысли, оформившееся в 30-х – 
40-х годах XIX века и ориентированное на выявление самобытности Рос-
сии, её типовых отличий от Запада. Представители (славянофилы) высту-
пали за развитие особого русского пути, отличного от западноевропейско-
го. Развиваясь по нему, по их мнению, Россия способна донести православ-
ную истину до впавших в ересь и атеизм европейских народов. Славяно-
филы утверждали также о существовании особого типа культуры, воз-
никшего на духовной почве православия, а также отвергали тезис пред-
ставителей западничества о том, что Пётр I возвратил Россию в лоно евро-
пейских стран, и она должна пройти этот путь в политическом, экономи-
ческом и культурном развитии.  

Собственная Его Императорского Величества канцелярия – лич-
ная канцелярия российских императоров, со временем видоизменённая в 
один из центральных органов власти. Была создана при Петре I, реформи-
рована при Екатерине II, упразднена Александром I при создании мини-
стерств; однако в 1812 году вновь учреждена для работы с делами, требо-
вавшими личного участия государя. Функции Собственной Е. И. В. канце-
лярии императором Николаем I были значительно расширены. С 1826 г. и 
до 1881 г. Собственная канцелярия подразделялась на несколько само-
стоятельных отделений, значение каждого соответствовало министерско-
му.  

Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными в обычае 
или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для 
сословной организации, обычно включающей несколько сословий, харак-
терна иерархия, выраженная в неравенстве их положения и привилегий.  С 
развитием капиталистических отношений происходит разрушение сосло-
вий. 

Таможенные тарифы – инструмент таможенной политики в области 
таможенного регулирования экономики страны, использующийся для 
реализации целей торговой политики и представляющий собой свод ста-
вок таможенных пошлин облагаемых товаров, систематизированных в со-
ответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно-
сти. Так, Запретительный таможенный тариф 1891 г. фактически прегра-
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ждал иностранным промышленным товарам проникновение на россий-
ский рынок. 

Теория официальной народности – принятое в литературе обозна-
чение государственной идеологии Российской империи в период царство-
вания Николая I (консервативно-охранительная политическая доктрина). 
Автором теории стал С. С. Уваров. В её основе лежали консервативные 
взгляды на просвещение, науку, литературу. Основные принципы были 
изложены Уваровым при вступлении в должность министра народного 
просвещения в его докладе императору «О некоторых общих началах, мо-
гущих служить руководством при управлении Министерством Народного 
Просвещения» (19 ноября 1833 года). Кратким девизом сторонников этой 
теории стало выражение «Православие, Самодержавие, Народность». Поя-
вился как антитезис девизу Великой французской революции: «Свобода, 
равенство, братство». 

Уездный предводитель дворянства – выборный глава дворянства 
уезда Российской империи. Избирался дворянством уезда на 3 года и слу-
жил без вознаграждения, что делало эту должность почетной. Уездный 
предводитель дворянства, кроме исполнения им собственно дворянских 
сословных обязанностей, был активно вовлечен в общегосударственную 
деятельность.  

Указ о вольных хлебопашцах – указ об отпуске помещиками своих 
крестьян на волю по заключении условий, основанных на обоюдном со-
гласии, от 20 февраля 1803 года – законодательный акт российского им-
ператора Александра I, по которому помещики получили право освобож-
дать крепостных крестьян поодиночке и селениями с выдачей земельного 
участка. За свою волю крестьяне выплачивали выкуп или исполняли по-
винности. Если оговорённые обязательства не выполнялись, крестьяне 
возвращались к помещику. Тем не менее, ничто не мешало помещику от-
пустить крестьянина безвозмездно – все определялось договором между 
крестьянином и помещиком. Крестьян, получивших таким образом волю, 
называли свободными или вольными хлебопашцами. Указ о вольных хле-
бопашцах имел важное идеологическое значение: в нем впервые утвер-
ждалась возможность освобождения крестьян с землей за выкуп, если та-
ковой был оговорен в договоре. Это положение легло потом в основу ре-
формы 1861 года.  

Учредительская горячка (грюндерство) – массовое, беспорядочное 
образование промышленных, строительных и торговых акционерных об-
ществ, банков, кредитных и страховых компаний. Развитие системы путей 
сообщения и либерализация торговой политики (таможенные тарифы 
1857 г. и 1868 г.) обусловили рост масштабов как внутреннего, так и 
внешнего товарообмена, вовлекая Россию в орбиту мирового капитали-
стического хохяйства. Россия переживала учредительскую горячку в 1869–
1973 гг. За это время было основано около 300 акционерных обществ. В 
1873 г. разразился мощнейший мировой экономический кризис из-за пе-
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регрева экономики Германии и Австрии вследствие биржевого ажиотажа 
после франко-прусской войны 1870–1871 гг. Кризис отразился и на Рос-
сии: акционерные общества банкротились, десятки тысяч акционеров ра-
зорились.  

Холерные бунты – городские, крестьянские и солдатские антикрепо-
стнические волнения в России в 1830–1831 гг. во время эпидемии холеры. 
Поводом для них послужили мероприятия царского правительства: каран-
тины, вооружённые кордоны, запреты передвижений. Под влиянием слу-
хов о намеренном отравлении правительственными чиновниками и лека-
рями простых людей возбуждённые толпы громили полицейские управ-
ления и казённые больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-
помещиков. Холерные бунты были жестоко подавлены царским прави-
тельством. 

 
Источники информации: 
https://histerl.ru/slovar;    
https://bigenc.ru/domestic_history; 
http://cyclowiki.org. 
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Хронология основных событий в Российской империи  

с 1801 г. по 1894 г. 

 1801 г. – В феврале Павел I запретил вывозить русские товары в 
Пруссию. 23 марта – последнее распоряжение Павла I о полном запрете на 
вывоз товаров из России. В ночь с 23-го на 24-е марта в Михайловском 
замке заговорщики убили Павла I. Воцарился двадцатитрехлетний Алек-
сандр Павлович. 27 марта восстановлены дворянские выборы и объявле-
на амнистия эмигрантам. 28 марта снят запрет на ввоз товаров из Европы. 
11 апреля  Александр I учредил негласный совет из близких себе людей, 
названный Комитетом общественного спасения. 13 апреля разрешен сво-
бодный выезд и въезд в страну. 26 апреля восстановлена Жалованная 
грамота городам (все шесть городских сословий вновь допущены к выбо-
рам; они выбирают общую думу, которая формирует свой исполнитель-
ный орган – шестигласную думу). Упразднена Тайная экспедиция: воз-
вращены права военным и гражданским чиновникам, лишившимся их по 
приговору военного суда или по указу в минувшее царствование; откры-
ты частные типографии; разрешен свободный вывоз русских произведе-
ний за границу; запрещена пытка; облегчены цензурные стеснения; унич-
тожены виселицы, которые стояли на площадях с именами провинивших-
ся. 30 мая в Российской империи запрещено продавать людей без земли. 
17 июня заключена Петербургская морская конвенция между Россией и 
Англией. 10 октября в Париже заключён мирный договор между Россией 
и Францией. 24 декабря принят именной указ о купле-продаже земли 
(разрешено владеть землей всем свободным людям, а не только дворя-
нам; купечество, мещане и свободные поселяне могут покупать незасе-
ленные земли; прекращена раздача казенных населенных имений дворя-
нам в частную собственность). 

 1802 г. – 11 августа издан Указ о покупке крестьян для работы на 
фабриках и заводах. 8 сентября обнародован именной Указ «О правах и 
обязанностях Сената», который объявил Сенат верховным местом империи, 
хранителем законов, указы которого должны исполняться всеми органами, 
должностными лицами, как собственные императорские. 20 сентяб-
ря Александром I издан манифест о создании министерств. Создано 8 мини-
стерств и Комитет министров. Первый состав министерств: военный ми-
нистр – генерал С.К. Вязьмитинов, морской – адмирал Н.С. Мордвинов, 
иностранных дел – канцлер А.Р. Воронцов, юстиции – поэт Г.Р. Державин, 
финансов – граф А.И. Васильев, коммерции – граф Н.П. Румянцев, народного 
просвещения – граф П.В. Завадовский, внутренних дел – граф В.П. Кочубей.  
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1803 г. – 3 марта Александр I подписал Указ о «вольных хлебопаш-
цах», который разрешил землевладельцам отпускать крестьян на волю 
целыми селениями или семьями с землей на условиях, определяемых сво-
бодным соглашением. По этому закону в царствование Александра I вы-
купят себе свободу 47 тысяч крестьян. 16 апреля Александром I учреждён 
Императорский Виленский университет. 7 августа началось первое рус-
ское кругосветное путешествие, которым руководили И.Ф. Крузенштерн и 
Ю.Ф. Лисянский.  

1804 г. – 15 январяРусским экспедиционным корпусом под командо-
ванием П.Д. Цицианова была взята штурмом крепость Гянджа. Присоеди-
нение к России Гянджинского ханства. 26 февраля образована Томская 
губерния. 17 ноября открыт Казанский университет. В 1804 г. русские 
владения на Кавказе распространились на Грузию, Имеретию, Гурию и 
Гянджинское ханство. 

1805 г. – Император утвердил «План военного воспитания», по кото-
рому предполагается развернуть 10 военных училищ: в Петербурге, Мо-
скве, Киеве, Смоленске, Воронеже, Твери, Ярославле, Нижнем Новгороде, 
Казани и Тобольске, а также приготовительные военные школы. Гарни-
зонные школы для солдатских детей реорганизованы и получили назва-
ние кантонистских. 29 января открыт Харьковский университет. 11 апре-
ля 1805 года Россией и Великобританией был подписан Петербургский 
союзный договор, заложивший основу Третьей антифранцузской коали-
ции (8 августа к договору присоединилась Австрия). 26 мая к России при-
соединено Карабахское ханство. 30 мая атаманом М.И. Платовым основан 
г. Новочеркасск, который через год станет новым административным 
центром Земли войска Донского вместо Черкасска. 2 июня к России при-
соединено Шекинское ханство. 11 сентября возобновлен Русско-турецкий 
союз. 2 декабря битва под Аустерлицем («битва трех императоров»). Ре-
зультатом сражения стал выход из войны Австрии, которая 26 декабря 
заключила с Францией Пресбургский мир, и распад Третьей антифранцуз-
ской коалиции европейских держав (Великобритания, Россия и Швеция 
остались в состоянии войны с французами). 

1806 г. – Очередную войну с Францией (1806–1807 гг.) Россия будет 
вести в составе Четвертой коалиции (Россия, Англия, Пруссия и Швеция) 
на территории Пруссии. 8 января в подчинение к Российской империи пе-
реходит Ширванское ханство. 20 февраля при проведении церемонии сда-
чи крепости Баку выстрелом из пистолета был убит русский князь 
П.Д. Цицианов. 17 августа завершилось первое русское кругосветное пла-
вание. Неурожай в России, за которым последует запрещение вывоза хле-
ба из западных губерний. В октябре русский генерал И.И. Михельсон с со-
рокатысячным корпусом вошел в Молдавию, взял Хотин, Бендеры, занял 
Бухарест и направился к Дунаю. Как следствие – 18 декабря Османская 
империя объявит России войну (Русско-турецкая война 1806–1812 гг.). 
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15 октября Бакинское ханство перешло в подчинение к Российской импе-
рии и было упразднено. Образован Бакинский округ. 

1807 г. – В январе создан Комитет по охране общей безопасности. 
М.М. Сперанский стал главным советником Александра по всем делам 
управления и законодательства. 7–8 февраля – битва при Прейсиш-Эйлау 
– самая кровавая битва войны Четвёртой коалиции (погибших и раненых 
около 50 тысяч человек). Русской армией руководил Л.Л. Беннигсен. Ни 
одна из сторон не получила ожидаемой победы. 22 мая русский флот ад-
мирала Д.Н. Сенявина разгромил турецкие корабли в Дарданелльском 
сражении. 9 июня армия генерала М.А. Милорадовича победила превосхо-
дящие силы турок в битве под Обилешти. 14 июня – сражение под Фрид-
ландом, между французской армией под командованием Наполеона и рус-
ской армией под командованием генерала Л.Л. Беннигсена, закончившее-
ся поражением русской армии. 25 июня – первая встреча Александра I и 
Наполеона в Тильзите на плоту посреди реки Неман. Силы вице-адмирала 
Д.Н. Сенявина заставили капитулировать турецкий десант на острове Те-
недос в Эгейском море. 1 июля в ходе Афонского сражения у острова Лем-
нос эскадра российского вице-адмирала Д.Н. Сенявина разбила турецкую 
эскадру капудан-паши Сейита-Али. 8 июля заключён Тильзитский мир-
ный договор между Россией и Францией, по которому польская часть 
Пруссии превратилась в великое герцогство Варшавское, отданное сак-
сонскому королю. Россия получила Белостокскую область и обязалась за-
ключить с Турцией перемирие, а также вывести войска из Молдавии и Ва-
лахии, с тем, чтобы и турки не занимали этих княжеств до заключения 
мира. Франция брала на себя посредничество между Россией и Турцией, а 
Россия – между Францией и Англией. В секретных договорах Франция и 
Россия обязывались помогать друг другу во всех войнах: России предос-
тавлялось право распространяться за счет Турции до Балкан, отнять Фин-
ляндию у союзницы Англии Швеции. После заключения Тильзитского 
мира Англия перешла в состояние войны с Россией. Союз Александра с 
Наполеоном испортит отношения между русским обществом и прави-
тельством. 

1808 г. – 20 февраля началась Русско-шведская война. Война началась 
без формального объявления и не пользовалась популярностью в обще-
стве как навязанная Наполеоном. 1 апреля манифестом Александра I 
Финляндия присоединена к России. 27 сентября Наполеон и Александр I 
встретились в Эрфурте на конгрессе Рейнского союза (Наполеон отказы-
вался от посредничества между Россией и Турцией и соглашался на при-
соединение к России дунайских княжеств, а Россия обязывалась помочь 
Франции на случай войны ее с Австрией). При опекунских советах – учре-
ждениях, призванных заботиться о сиротах и вдовах преимущественно 
дворянского звания – учреждена ссудная касса, которая для поддержания 
разоряющихся дворян давала ссуды под залог имения и другого имущест-
ва. Имения владельцев, не уплативших в срок полученной ссуды, прода-
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ются с аукциона. Запрещена торговля крепостными на рынках и ярмар-
ках. Начались непосредственные совместные работы Александра I со Спе-
ранским по составлению конституции. М.М. Сперанскому поручено руко-
водство Комиссией по составлению законов. 

1809 г. – 12 марта Великобритания заключила договор с Персией, в 
котором обязалась выплачивать субсидию и предоставить персидской 
армии военное снаряжение и инструкторов. В свою очередь Персия согла-
силась продолжать войну с Россией, а также разорвать отношения с 
Францией и с другими враждебными Великобритании государствами. 
18 марта русский корпус под командованием генерала Я.П. Кульнева за-
нял Аландские острова и, преследуя отступающие силы шведской армии, 
на следующий день вышел к побережью Швеции. После того, как русские 
войска взяли Грислехамн, Торнио и Умео, правительство Швеции запро-
сило мира. В марте Александр I созвал в Борго сейм из депутатов от фин-
ляндских сословий и объявил о создании Великого Княжества Финлянд-
ского, соединенного с Россией личной унией. 5 апреля – после провала 
мирных переговоров в Яссах возобновлены военные действия между Тур-
цией и Россией. В июне-июле Россия формально начала участвовать в 
войне с Австрией. 29 августа русская армия разгромила персидские вой-
ска близ Нахичевани. 17 сентября заключён Фридрихсгамский мирный 
договор между Швецией и Россией, завершивший Русско-шведскую войну. 
Швеция уступила России Финляндию и Аландские острова. Помещики ли-
шены права ссылать крепостных в Сибирь (это право будет им возвращено 
в 1822 г.). К октябрю М.М. Сперанским написан проект конституции – 
«Введение к уложению государственных законов» (новое государствен-
ное уложение предполагается ввести в действие постепенно: к 1 января 
1810 года преобразовать Государственный Совет, к 1 мая окончить пре-
образование всех министерств и начать введение волостных, окружных и 
губернских учреждений; к 15 августа имеется в виду созвать депутатов, а 
с 1 сентября открыть Государственную Думу). 14 октября Венским дого-
вором завершилась война с Австрией. По Шенбрунскому миру Россия по-
лучила Тарнопольскую область в Польше, но большая часть Галиции, во-
преки желанию Александра I, отошла к Варшавскому великому герцогст-
ву, что еще более ухудшило отношение двух императоров. Сперанским 
подготовлены указы об уничтожении придворных чинов и об экзаменах 
на чины коллежских асессоров и статских советников. Законодательно 
оформлена выдача пособий вдовам, детям и малолетним братьям и сест-
рам умерших офицеров.  

1810 г. – переговоры о женитьбе Наполеона на сестре русского импе-
ратора, великой княгине Анне Павловне, и о заключении конвенции отно-
сительно Польши. Россия требовала обязательств, что Польша никогда не 
будет восстановлена и что Великое герцогство Варшавское никогда не 
будет расширяться за счет областей старой Польши. Получив отказ в руке 
великой княгини, Наполеон отказался утвердить конвенцию о Польше. 
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Разрыв с Францией предрешен. 13 января учрежден Государственный Со-
вет. А.А. Аракчеев назначен председателем военного департамента Госу-
дарственного Совета. Начата организация военных поселений в одной из 
волостей Могилевской губернии. Адмирал Н.С. Мордвинов подал Алек-
сандру  I записку, в которой подробно обосновал ненужность территори-
альных приобретений для России, границы которой и без того растянуты, 
и настаивал на необходимости скорейшего окончания войны с Турцией. В 
Петербурге открыт Институт инженеров путей сообщения. Все русские 
гавани открываются для всех судов под нейтральным флагом, чьи бы то-
вары они не привозили. Новым таможенным тарифом запрещен ввоз 
предметов роскоши, а на другие иностранные товары наложены высокие 
пошлины. Новый тариф выгоден для английских товаров, доставляемых 
судами под нейтральным флагом, и невыгоден для французских товаров, 
доставляемых по суше. Завоевана Абхазия. 

1811 г. – 7 марта генерал от инфантерии М.И. Кутузов назначен ко-
мандующим Молдавской армией в войне с Турцией. 27 марта Н.М. Карам-
зин вручил императору Александру I записку «О древней и новой России» 
против либеральных реформ Сперанского. В апреле Россия выразила про-
тест по поводу аннексии Францией герцогства Ольденбургского. За этим 
последует разрыв франко-русского союза. 25 июня принят новый закон о 
министерствах – «Общее учреждение министерств», завершивший мини-
стерскую реформу. 22 июля войска М.И. Кутузова нанесли поражение тур-
кам под Рущуком. 31 октября открыт Царскосельский лицей. 5 декабря 
М.И. Кутузов разбивает войска Османской империи при Слободзее. С этого 
года офицеров, находящихся на инвалидном содержании высшего разря-
да, зачисляют в создаваемые уездные инвалидные команды. На В.М. Го-
ловнина было возложено описать Курильские и Шантарские острова и 
берег Татарского пролива. На острове Итуруп он встретится с японцами, 
которые к этому времени уже успели захватить южные острова гряды. 
При исследовании острова Кунашир Головнин вместе с шестью высадив-
шимися с ним на берег членами экипажа будет захвачен японцами в плен. 
Их переправят на Хоккайдо. За этим последуют два с половиной года за-
ключения и допросов, неудачная попытка побега. Исследования на «Диа-
не» по программе Головнина продолжит его друг, помощник и замести-
тель – капитан П.И. Рикорд.  

1812 г. – В январе неизбежность войны с Наполеоном очевидна. Рус-
ские войска двинулись к государственным границам. 14 марта Россия и 
Австрия заключили соглашение о совместных военных действиях против 
Французской империи. 8 мая закончилась Русско-турецкая война 1806–
1812 гг. По Бухарестскому миру Россия приобрела Бессарабию. 24 июня в 
Россию вторглись через реку Неман французские войска, возглавляемые 
Наполеоном Бонапартом. Начало Отечественной войны 1812 года. У Рос-
сии нет общего плана действий. Армия разделена натрое: первая под на-
чальством Барклая-де-Толли, вторая – Багратиона и третья – Тормасова. 
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Государь находится при первой армии, но не в качестве главнокоман-
дующего. Часто неясно от кого исходит приказание и нужно ли исполнять 
его. В июле в Эрберу (Швеция) подписанием мирного договора была за-
кончена Англо-русская война 1807–1812 гг. Договор предусматривал со-
вместные действия против Франции. В июле А.П. Ермолов назначен на-
чальником штаба 1-й Западной армии. Объявлено о наборе в ополчение 
для пополнения русской армии. Оставлен Витебск. Графу Кутузову, само-
му старому генералу в России, пожаловали княжеское достоинство. 2 ав-
густа – в Одессе началась эпидемия чумы. 3 августа – соединение 1-й и 2-й 
армий под Смоленском. Комитет из Салтыкова, Аракчеева, Вязьмитинова, 
Лопухина и Кочубея предложил назначить Кутузова главнокомандую-
щим. Барклай-де-Толли обвинен в том, что открыл французам путь к Мо-
скве. 8 августа – главнокомандующим русской армией назначен генерал от 
инфантерии М.И. Кутузов. 14 августа – бой под Красным. 16–17 августа – 
сражение за Смоленск. 17–18 августа – первое сражение под Полоцком. 
19 августа – бой у Валутиной горы. 7 сентября – Бородинская битва. 
14 сентября Наполеон вошёл в Москву. 18 октября – Тарутинский бой. 18–
20 октября – второе сражение под Полоцком. 19 октября – Наполеон по-
кинул Москву. 24 октября сражение под Малоярославцем. 1 ноября рус-
ские войска П.С. Котляревского завершили разгром иранской армии Аб-
бас-Мирзы в двухдневном сражении при Асландузе. 3 ноября – сражение 
под Вязьмой. 15–18 ноября – сражение под Красным. 26–28 ноября – сра-
жение на Березине. 16 декабря – остатки армии Наполеона перешли реку 
Мемель, границу России и Восточной Пруссии. От 400 000 солдат осталось 
только 18 000. Более всего войной разорены губернии: Ковенская, Витеб-
ская, Гродненская, Могилевская, Волынская, Виленская, Смоленская и Мо-
сковская и частью Курляндская, Псковская, Тверская и Калужская. Куту-
зов в опале за слабые успехи войск и медленность движения. Подписано 
соглашение о нейтралитете между Россией и Пруссией. В Пензе начались 
крестьянские волнения – крестьяне уверены в скорой отмене крепостно-
го права. В день Рождества Христова император издал манифест, в кото-
ром сказано, что в память освобождения Москвы от неприятеля будет 
воздвигнут храм во имя Христа Спасителя. М.М. Сперанский обвинен в 
своеволии, по возвращении домой усажен в кибитку и отправлен в Ка-
зань. Вина Сперанского состояла в том, что он через одного чиновника из 
министерства иностранных дел получал копии всех важнейших секрет-
ных бумаг, хотя мог получать их официально, испросив на это официаль-
ное разрешение. 

1813 г. – 1 января начался Заграничный поход русской армии 1813–
1814 гг. Русские войска вошли в Варшаву. Русские войска Котляревского в 
ходе Русско-персидской войны штурмом взяли Ленкорань, решив исход 
войны в пользу России. В марте началось русско-прусское наступление, 
которое будет остановлено в мае. П.Х. Витгенштейн после смерти Кутузо-
ва назначен главнокомандующим. За поражение при Лютцене и Баутцене 
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в мае заменен М.Б. Барклаем-де-Толли. С мая по июль – перемирие. В это 
время расширится антифранцузская коалиция, в нее теперь входят Рос-
сия, Пруссия, Швеция. Англия и Австрия (14–15 июня подписаны направ-
ленные против Наполеона секретные Рейхенбахские конвенции). В авгу-
сте под Кульмом союзные войска упорно сражались с французским корпу-
сом маршала Вандамма. Окончилось это полным поражением французов и 
пленением самого маршала. Прусский король пожаловал всем участникам 
этого боя железный «кульмский» крест, а император Александр I учредил 
Комитет для всопомоществования неимущим раненым и успокоения их.  
16–19 октября – «Битва народов» при Лейпциге. 24 октября заключён Гю-
листанский мирный договор между Россией и Ираном, по которому к Рос-
сии присоединялась значительная часть Закавказья. В результате Азер-
байджан был поделён на две части: Северный (ныне Азербайджанская 
Республика) и Южный (провинция Исламской Республики Иран). В Петер-
бурге начала выходить военная газета «Русский инвалид». В России поя-
вился первый пароход, построенный в Петербурге на заводе Берда. Часть 
богатого и среднего дворянства разорилась, больше чем когда-либо идет 
дворян на государственную службу, многие пытаются перевести крестьян 
с оброка на барщину или завести в своих имениях вотчинные фабрики. 

1814 г. – В январе союзники вступили во Францию. 1 марта подписан 
Шомонский трактат о союзе на двадцать лет между Австрией, Пруссией, 
Англией и Россией. 31 марта Парижский гарнизон капитулировал перед 
русской армией. 30 мая подписан Парижский мир между Францией с од-
ной стороны и Россией, Великобританией, Австрией, Пруссией, Швецией, 
Испанией и Португалией с другой. В сентябре открыт Венский конгресс в 
котором участвует император Александр. Библейское общество стало 
именоваться Российским библейским обществом, и президентом его на-
значен А.Н. Голицын. Установлены твердые оклады для докторов, маги-
стров и кандидатов богословия. Таким образом, преподаватели духовных 
учебных заведений фактически превратились в государственных чинов-
ников. Открыта для публики Императорская библиотека в Петербурге. В 
основание ее легла библиотека польских королей, ранее отосланная в 
Россию А.В. Суворовым. Великий князь Николай Павлович с братом Ми-
хаилом выехал в Париж. В Берлине он встретил дочь прусского короля 
Фридриха-Вильгельма III Фредерику-Луизу-Шарлотту-Вильгельмину. В 
будущем она станет его женой. Матвей Дмитриев-Мамонов и Михаил Ор-
лов решили учредить тайную организацию «Орден русских рыцарей». Это 
будет довольно многочисленная организация, включающая в себя многих 
будущих декабристов. 

1815 г. – 25 марта создана седьмая антифранцузская коалиция (Рос-
сия, Великобритания, Австрия и Пруссия). 9 мая – манифест «О договорах, 
заключённых к пользе государственной; о присоединении к Империи Рос-
сийской обширнейшей части Герцогства Варшавского». 9 июня Венский 
конгресс принял заключительный Акт и закрылся: Большая часть Герцог-
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ства Варшавского присоединена к Российской империи под именем Цар-
ства Польского (Галиция отошла к Австрии, герцогство Познанское и 
Краковская республика – к Пруссии). 26 сентября Создан «Священный со-
юз» (Россия, Пруссия и Австрия) с целью поддержания установленного на 
Венском конгрессе международного порядка. 16 ноября в Берлине со-
стоялась официальная помолвка великого князя Николая Павловича с 
принцессой Шарлоттой. В ноябре заключен Второй Парижский мирный до-
говор, предусматривающий 5-летнюю оккупацию Франции. В состав 150-
тысячной оккупационной армии должны войти 30 тысяч русских. 27 нояб-
ря Царство Польское в составе Российской империи получило свою кон-
ституцию, подписанную в этот день Александром I. Конституция гаран-
тирует свободу печати, неприкосновенность личности, уничтожает кон-
фискацию имущества и административную ссылку. Установлено употреб-
ление польского языка во всех правительственных учреждениях и обяза-
тельное замещение всех государственных должностей в администрации, 
суде и войске подданными Царства Польского. Законодательный аппарат – 
Сейм из двух палат: 70 депутатов от поземельного дворянства, 51 депутат 
от городов и верхняя палата из «принцев крови», назначаемых царем 
польским, то есть русским императором, из намечаемых сенатом канди-
датов. Вся власть сосредоточивается в руках шляхты, причем некоторые 
должности могут занимать только земельные собственники. В этот год 
А.А. Аракчеев стал фактическим руководителем государства. Не занимая 
никакого определенного поста, он стал правой рукой царя и полностью 
контролирует деятельность министров. Создана должность обер-священ-
ника Главного штаба, в ведение которого перешли священники гвардии и 
гренадер. Проведена 7 ревизия. В формуляр сказки 7 ревизии для некото-
рых категорий населения вносятся сведения о специальности; сведения о 
женском поле выделены и составили правую часть сказки. К этому време-
ни относится знакомство Александра I с пожилой дамой, проникнутой 
мистическим идеями – баронессой Юлианой Крюденер. С этого года в 
Александре I стало обнаруживаться раздражительное, даже скептическое 
отношение ко всему русскому.  

1816 г. – известен как год без лета: в Западной Европе и Северной 
Америке была необычайно холодная погода (вследствие извержения вул-
кана Тамбора). 13 января – «Манифест высокомонаршей признательности 
народу за оказанные в продолжении войны подвиги». 27 июня в Петер-
бурге торжественно открылась первая биржа. 28 июня в Петербурге уч-
реждено Человеколюбивое общество. Это благотворительная организа-
ция будет иметь по всей России десятки школ, богаделен, приютов, домов 
трудолюбия, институтов слепых и прочих заведений. 23 декабря в Петер-
бурге учреждён Главный педагогический институт. В этот год основано 
тайное общество «Союза спасения». В движение входило 30 человек. 
Главные задачи «Статут»: отмена крепостного права и введение консти-
туции. Разгром философии в университетах затронул университеты в Пе-
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тербурге, Казани и Харькове. Крестьянская реформа в Эстляндии. Утвер-
жден закон о полной отмене там крепостного права, причем вся земля ос-
талась за помещиками. Александр I вернулся к идее военных поселений. 
Прошлая попытка в Могилевской губернии не удалась из-за войны. Те-
перь опыт решили провести в Новгородской губернии. Велено не высе-
лять коренного населения, а прямо обратить его в военных поселян. Вы-
шел первый том «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина.  

1817 г. – Свадьба великого князя Николая Павловича и Александры 
Фёдоровны. Открыто Минералогическое общество в Петербурге. Уничто-
жены винные откупа и заменены государственной монополией. 9 июля в 
Царскосельском лицее, открытом для «образования юношества, особенно 
предназначенного к важным частям службы государственной», состоялся 
первый выпуск. 6 августа Макарьевская ярмарка переехала в Нижний 
Новгород и начала действовать Нижегородская ярмарка. Она будет про-
цветать почти сто лет. 5 ноября Министерство просвещения по проекту 
князя А.Н. Голицына преобразовано в Министерство духовных дел и на-
родного просвещения и задалось целью внести в просвещение религиоз-
ные задачи. Указом Синоду от 8 ноября Александр I запретил православ-
ному духовенству «воздавать ему похвалу». Заводу Берда в Петербурге 
дана привилегия на устройство пароходов в России. В этот год у Алексан-
дра I обозначился резкий перелом в сторону мистицизма: в России воз-
никло отделение Британского Библейского Общества; сверху стало наса-
ждаться некое «универсальное христианство», была официально запре-
щена критика западных исповеданий. 

1818 г. – в начале года основано тайное общество  «Союза благоден-
ствия» (создан на базе «Союза спасения»). 2 сентября в Петербурге распо-
ряжением Александра I основана Экспедиция заготовления государствен-
ных бумаг, занимающаяся выпуском банковских и казначейских билетов 
и документов строгого учета (ныне Гознак). Е.Ф. Канкрин (глава управле-
ния продовольствием русской армии) подал Александру I записку об ос-
вобождении крестьян, которая побудила императора поручить Аракчееву 
составить план постепенного освобождения крестьян. Самой доходной 
фабричной промышленностью в России по-прежнему являются полотня-
ная и парусинная, которые отправляют свою продукцию за границу для 
нужд парусного флота. В Москве установлен памятник К. Минину и Д. По-
жарскому работы скульптора И.П. Мартоса. В этом году в России стали 
взимать акциз на соль. Открыт первый польский сейм на основании кон-
ституции 1815 года. Заседания его продолжались ровно месяц, Александр 
I проводил их необычайно корректно. В семье великого князя Николая 
Павловича родился сын Александр (будущий царь Александр II). По ито-
гам конгресса в Экс-ла-Шапели союзниками принято решение о досроч-
ном выведении оккупационных войск с территории Франции. 

1819 г. – 26 июня в Петербурге состоялась торжественная закладка 
четвёртого Исаакиевского собора по проекту архитектора О. Монферрана. 
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Вместо действовашей с 1795 системы откупов восстановлена винная мо-
нополия. Розничная продажа свободная, а государство берет на себя заго-
товку (на казенных и частных заводах) и оптовую продажу вина. Изме-
нился таможенный тариф: разрешены к привозу все ранее запрещенные 
товары с назначением на них умеренных пошлин; понижены пошлины на 
некоторые фабричные изделия; многие русские фабрики сократили или 
совсем прекратили свою деятельность. Отменено крепостное право в 
Лифляндии. Крупное восстание военных поселян в районе Чугуева. Вос-
стание в Имеретии. Создан Комитет об управлении военно-конскими за-
ведениями. На базе Главного педагогического института учрежден Пе-
тербургский университет. Открыто Главное инженерное училище (в бу-
дущем – Николаевская инженерная Академия), которое должно готовить 
военных инженеров. Священники дворянского происхождения получили 
право покупать населенные имения. По инициативе И.Ф. Крузенштерна и 
Г.А. Сарычева снаряжена большая морская экспедиция в высокие южные 
и северные широты. В ней участвовали четыре военных шлюпа: «Восток», 
«Мирный», «Открытие» и «Благонамеренный». Два первых под начальст-
вом Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева составляли «южную дивизию» и 
должны были идти в Антарктику. Два других корабля названы «северной 
дивизией». Они отправлялись под командованием М.Н. Васильева и 
Г.С. Шишмарева (цель – обогнуть Европу, Африку, дойти до Берингова 
пролива и далее вдоль северного побережья Евразии вернуться в Крон-
штадт).  

1820 г. – 28 января российская антарктическая экспедиция под руко-
водством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева впервые в истории 
достигла шельфовых ледников Антарктиды. Между Москвой и Петербур-
гом построена шоссейная дорога. Массовые волнения крестьян на Дону. 
Выступление солдат Семеновского гвардейского полка в Петербурге. На-
чал выходить ежемесячный учено-литературный журнал «Отечественные 
записки». Последний раз в царствование Александра обсужден проект по 
крестьянскому делу. Составители проекта, в числе которых братья Турге-
невы, пытались уничтожить личное рабство право владения дворовыми. 
В Государственном совете проект встретил величайшее сопротивление и 
провалился. В октябре – декабре Россия участвует в конгрессе в Троппау. 
Император Александр предлагает интервенцию для подавления неаполи-
танской революции. В этот год Морозов Савва Васильевич выкупился с 
сыновьями из крепостных. Будет известным русским капиталистом, вла-
дельцем текстильных фабрик.  

1821 г. – в феврале на московском съезде «Союз благоденствия» объ-
явил о том, что прекращает антиправительственную деятельность и кла-
дет конец своему существованию. Это сделано, чтобы устранить ненадеж-
ные и нерешительные элементы. Тут же на съезде выработали новый ус-
тав, который разделили на две части. В первой, для вступающих, говорит-
ся что общество преследует филантропические цели. Во второй – для по-
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священных – указана действительная цель – ограничение самодержавия в 
России. Решено действовать на войска в духе тайного общества и приго-
товить их на всякий случай. Для заведования и руководства делами учре-
ждены особые Думы: в Петербурге, Москве, Смоленской губернии и в Туль-
чине. Тульчинский отдел станет известен под именем Южного общества, 
Петербургский – Северного. Члены Южного общества во главе с П.И. Песте-
лем – республиканцы. По проекту Пестеля крестьяне должны освобож-
даться с землей, частично конфискованной у крупных помещиков. В Се-
верном обществе преобладают сторонники конституционной монархии 
(Н.М. Муравьев и др.) По проекту Муравьева крестьяне освобождаются без 
земли и наделяются двумя десятинами на двор. Впоследствии главное 
влияние приобретет в нем Рылеев. Правительство знает, что в Южном 
обществе зреет прямой заговор против него, но мер никаких не принима-
ет. 12 мая закрыт Лайбахский конгресс Священного союза, на котором 
решено подавить революционное движение в Италии. Россия обязалась 
не помогать освободительному движению в Греции. К 28 июня россий-
ская позиция в греческом вопросе изменилась. Посол Строганов предъя-
вил в Константинополе ультиматум с требованием вывести воска из Ду-
найских княжеств и прекратить резню в Греции. 16 сентября подтвер-
ждены исключительные права России на Аляску севернее 51 параллели.  

1822 г. – в январе великий князь Константин Павлович отказался от 
престола и дал в этом смысле письменное заверение. 19 ноября Россия, 
Австрия, Пруссия и Франция подписали совместный протокол о воору-
жённой интервенции в Испанию. 13 августа Александр I дал рескрипт на 
имя управляющего министерством внутренних дел Кочубея о запреще-
нии тайных обществ и масонских лож, необходимости брать подписку у 
военных и гражданских чинов в том, что они не принадлежат и не будут 
принадлежать к этим организациям. До этого участие в тайных обществах 
не запрещали даже чиновникам. Теперь указом велено собрать у них по-
казания о принадлежности к тайным обществам. Съезд вожаков Южного 
общества на контрактовой ярмарке в Киеве. Обсуждался вопрос о спосо-
бах устранения царствующего дома и всех его членов. Решение отложено. 
Указ, подтверждающий право помещиков без суда ссылать крепостных в 
Сибирь. Образован корпус военных топографов. 

1823 г. – Министром финансов назначен Е.Ф. Канкрин. На контракто-
вой ярмарке в Киеве состоялся очередной съезд руководителей Южного 
общества. Обсуждался вопрос о способах устранения царствующего дома 
и всех его членов. Возник план захватить царя в ходе его визита в Боб-
руйск. План не был реализован. Создано тайное Общество соединенных 
славян на Украине. В Северном обществе сильнее стало республиканское 
течение, во главе его стал К.Ф. Рылеев. Совместно с А.А. Бестужевым он 
начал выпуск альманаха «Полярная звезда». Учреждена Школа гвардей-
ских прапорщиков для подготовки офицеров гвардейской кавалерии. 
Александр I подписал, но не опубликовал Манифест о передаче престола 



56 
 

на случай его смерти или отречения. С Манифеста сняты три копии, а 
подлинник передан митрополиту Филарету для положения на престол 
Успенского собора в Москве. Копии переданы в Государственный Совет, 
Сенат и Синод для хранения в запечатанных конвертах с надписью рукой 
Александра: «Хранить в Государственном совете до моего востребования, 
а в случае моей кончины раскрыть, прежде всякого другого действия, в 
чрезвычайном собрании». Кроме вдовствующей императрицы Марии Фе-
доровны и великого князя Константина Павловича, манифест известен 
только князю Голицыну и митрополиту Филарету. 

1824 г. – 17 апреля заключена конвенция между Россией и США, по 
которой Россия согласилась считать южной границей своих владений в 
Северной Америке параллель 54°40’ северной широты, что оставляло за 
ней остров Принца Уэльского. 19 ноября в Петербурге произошло силь-
нейшее за всю историю города наводнение, вода в Неве поднялась до от-
метки 421 см выше ординара. Принято «Постановление об устройстве 
гильдий», резко ограничивающее промышленную и торговую деятель-
ность крестьян и мещан. Уставом этого года все кантонисты (солдатские 
сыновья, прикрепленные от рождения к военному ведомству) переданы в 
заведование начальнику военных поселений Аракчееву. Министром на-
родного просвещения и главноуправляющим духовными делами ино-
странных исповеданий назначен адмирал А.С. Шишков. На контрактовой 
ярмарке в Киеве прошел очередной съезд актива Южного общества. Об-
суждался вопрос о способах устранения царствующего дома и всех его 
членов. Пестель, Бестужев-Рюмин, братья Поджио, Давыдов и Швейков-
ский намеревались убить Александра I на смотру в Белой церкви и, «про-
изведя возмущение в войсках, идти на Киев и Москву». Пестель рассчиты-
вал, что ему удастся, истребив царскую фамилию, принудить Сенат и Си-
нод к признанию тайного общества временным правительством, которое 
водворило бы новый порядок. Царский смотр в Белой Церкви отменят, а 
потому этот новый план не будет иметь практических последствий.  

1825 г. – В начале года в Северном обществе лидерство перешло к 
К.Ф. Рылееву. Он не против республиканской формы правления для Рос-
сии, но только когда на это согласится народ. Открыт первый государст-
венный сталеплавильный завод в Александровке, где в 1826 году устано-
вят первый прокатный стан. 25 сентября царь приехал в Таганрог. Позже 
к нему присоединилась больная императрица Елизавета Алексеевна. 1 де-
кабря в 10 часов утра император Александр умер. Великий князь Николай 
Павлович  присягнул Константину и приказал привести к присяге Кон-
стантину войска Петербургского округа, а также отправил о том к Кон-
стантину в Варшаву особого посланца. Константин сообщил о своем отре-
чении через брата Михаила, гостившего тогда в Варшаве, частным пись-
мом, не дав этому акту официального характера. Николай отправил в 
Варшаву нового посланца, прося Константина приехать в Петербург и 
подтвердить лично свое отречение. Но Константин вновь ответил част-
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ным письмом, что уже отрекся, приехать не может, а если на этом будут 
настаивать уедет еще дальше. 25–26 декабря – воцарение Николая I в Рос-
сийской империи. 26 декабря – восстание декабристов. Первое открытое 
вооружённое выступление против самодержавия и крепостничества в 
России. 

1826 г. – 15 января около деревни Ковалевки был разгромлен вос-
ставший Черниговский полк. 4 апреля подписан Петербургский протокол 
1826 между Российской империей и Великобританией о совместных дей-
ствиях в урегулировании греческого вопроса. 5 апреля правительству От-
томанской империи вручена ультимативная нота российского императо-
ра Николая I от 17 марта с требованиями соблюдения условий Бухарест-
ского мира 1812 года, вывода турецких войск из Молдавского княжества и 
Валахии и начала новых русско-турецких переговоров. 4 мая турецкое 
правительство заявило о принятии требований Российской империи, 
предъявленных в ноте от 17 марта. 10 июня – новый (чугунный) устав о 
цензуре в России, усилен политический надзор над университетами. 3 ию-
ля – учреждение высшей политической полиции – III отделения собствен-
ной его Императорского величия канцелярии. 25 июля приведён в испол-
нение приговор Верховного уголовного суда по делу декабристов. На вы-
соком валу Кронверка у ворот Петропавловской крепости казнены через 
повешение «государственные преступники вне разрядов»: К.Ф. Рылеев, 
П.Г. Каховский, П. И. Пестель, С.И. Муравьёв-Апостол, М.П. Бестужев-
Рюмин. 120 человек отправлены на каторгу, в ссылку и в заключение 
(включая 31 приговорённого судом к отсечению головы, но помилованного 
Николаем I). 28 июля – вторжение иранских войск в Закавказье. Начало Рус-
ско-персидской войны. 3 сентября – коронация Николая I в Москве. 7 октяб-
ря подписана Аккерманская конвенция 1826 г. между Россией и Турцией. 
Турция признала переход к России Сухума, Редут-Кале и Анакрии, разгра-
ничительную линию по Дунаю и др. Канкрин провел реформу питейных 
сборов: возвращение к системе откупов, когда частным лицам с торгов 
сдается право эксплуатации казенной винной монополии. В России за-
крыто Библейское общество.  

1827 г. – в мае вышел рескрипт министру народного просвещения 
Шишкову, в котором предписано крестьянских детей принимать только в 
начальные школы («каждое сословие должно получать просвещение в та-
кой мере, чтобы не развивалось надежд и стремлений возвыситься из од-
ного сословия в другое»). В июле – Лондонская конвенция России, Англии 
и Франции по греческому вопросу. Решено послать флот для прекращения 
военных действий турок против греков. С августа доступ в университеты, 
высшие школы и гимназии открыт только для лиц свободного состояния. 
26 августа введена обязательная военная служба для евреев (до этого во-
инская повинность заменялась для них денежным налогом; еврейские се-
мьи начали массовый выезд в губернии Царства Польского или Бессара-
бии, на которые закон о кантонистах не распространяется). 27 сентября – 



58 
 

издание в России Высочайше утверждённого Устава Кабинета Его Импе-
раторского Величества. 20 октября состоялось Наваринское сражение 
(линейный корабль «Азов» впервые в истории русского флота получит 
высшее боевое отличие – георгиевский флаг). В октябре русские войска 
взяли Эривань. И.Ф. Паскевич награжден Орденом Святого Георгия 2-й 
степени при взятии крепости Эривань и стал официально именоваться 
графом Эриванским. В Петербурге создана Военно-морская Академия, ко-
торая будет готовить военно-морские командные кадры и военно-
морских инженеров. Назначен военным министром граф А.И. Чернышев, 
игравший видную роль в процессе над декабристами. С этого года вер-
ховным атаманом всех казачьих войск считался наследник престола. Соз-
дан Адмиралтейств-Совет – орган управления морским ведомством.  

1828 г. – 22 февраля между Россией и Ираном был подписан Туркман-
чайский мирный договор, завершивший Русско-иранскую войну 1826–
1828 гг. (к России присоединена Восточная Армения; торговым судам 
предоставлена свобода плавания по Каспийскому морю; шах выплачивает 
военную контрибуцию). 26 апреля Россия объявила войну Турции (в сле-
дующем году русские войска возьмут в Закавказье Карс (в июне) и Эрзу-
рум, разгромят турецкие войска в Болгарии (взятие Варны в сентябре) и 
подойдут к Константинополю). В апреле А.С. Грибоедов назначается Рос-
сийским Полномочным министром-резидентом в Персию. В начале мая 
утверждены два устава – светской и духовной цензуры. Цензура должна 
содействовать распространению истинного просвещения, имеющего не-
зыблемым основанием приверженность вере и престолу. Введена предва-
рительная цензура. Все сочинения, книги и периодические издания долж-
ны поступать на рассмотрение цензора. Книги на иностранных языках, 
выпущенные за рубежом, проверяет комитет иностранной цензуры, с 
разрешения которой их можно распространять в России. 7 мая по Черно-
морскому флоту был объявлен приказ вице-адмирала А.С. Грейга об от-
крытии военных действий под Анапой. 10 декабря указом Николая I в Пе-
тербурге основан Технологический институт. Под председательством ми-
нистра народного просвещения А.С. Шишкова учрежден особый комитет 
для пересмотра уставов и программ всех низших и средних училищ. 20 
декабря принят новый устав начальных и средних школ. Прежде уездные 
училища были подготовительной ступенью к гимназиям. Отныне уезд-
ные и городские училища сделаны совершенно особыми низшими учеб-
ными заведениями с законченным курсом, гимназиям же приданы низ-
шие классы. Переход из уездного училища в гимназию невозможен. Гим-
назии теперь предназначены для воспитания детей только дворян и чи-
новников. Резкие меры приняты к прекращению воспитания детей при 
помощи вольных учителей-французов. Создано IV Отделение, ведающее 
благотворительными заведениями и женскими училищами. Создано 
Азовское казачье войско.  
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1829 г. – 11 февраля – разгром русской миссии в Тегеране фанатично 
настроенной толпой. Во время обороны миссии погиб Александр Сергеевич 
Грибоедов. 15 мая в Петербурге открылась первая выставка промышлен-
ных и кустарных изделий, произведённых в Российской Империи. 22 июня 
к западу от Урала найден первый в России алмаз. 14 сентября Российская 
и Османская империи подписывают Адрианопольский мирный договор: 
Россия получала устье Дуная и черноморское побережье Кавказа, свободу 
русской торговли на турецкой территории и право русского торгового 
флота свободно проходить через Черноморские проливы; Сербии, Молда-
вии и Валахии предоставлена автономия, Греции – самостоятельность. 
Построено здание Главного штаба в Петербурге (архитектор К.И. Росси). 
Опубликован русский перевод «Илиады» Н.И. Гнедича. 

1830 г. – 22 января подписан Лондонский протокол. Англия, Франция 
и Россия выступили гарантами полной независимости Греции, которая 
таким образом вышла из под русского влияния. Летом в России началась 
эпидемия холеры, а вслед за нею – целая серия холерных бунтов. В Москве 
Николай I учредил институт для воспитания детей, чьи родители умерли 
от холеры. Эпидемия бубонной чумы в Севастополе, вызвала в городе вос-
стание. В ноябре началось восстание в Польше. В Варшаве взят дворец 
Бельведер, главнокомандующий великий князь Константин вынужден 
бежать. С этого года внутренняя политика Николая I окончательно опре-
делена – охрана самобытного русского строя, на основе «православия, са-
модержавия и народности» – формулу эту изобрел министр просвещения 
С.С. Уваров. В этом году для подготовки офицеров открыто еще 6 кадет-
ских корпусов. Всех выпускников кадетских корпусов и училищ теперь 
производят в офицеры.  Открыт Александровский корпус для малолетних 
сирот в Царском селе для подготовки их к поступлению в кадетские кор-
пуса. 

1831 г. – 25 января – объявление польским сеймом о лишении Нико-
лая I престола Царства Польского. 30 января – образование национально-
го правительства Польши во главе с А. Чарторыйским. 5 февраля в Поль-
шу вступает 100-тысячная русская армия во главе с И.И. Дибичем. 19 фев-
раля в ходе Польского восстания 1830–1831 гг. началась битва под Вав-
ром. 25 февраля – сражение под Гроховом. Польская армия терпит пора-
жение. 3 марта из-за фатальных ошибок, допущенных генералом Е.В. Каве-
ром, русские были разгромлены восставшими поляками в бою под Куру-
вом. 19 апреля русские разгромили поляков в бою под Боремелем. 10 мая 
произошло сражение русских с поляками под Любартовом. 26 мая – поль-
ские войска, наголову разбитые под Остроленкой, отступают к Варшаве. 
21 июня – «холерный бунт» на Сенной площади в Санкт-Петербурге. 
26 июня в Петербурге начата регистрация холерных больных, начало пер-
вой в истории города холерной эпидемии. Июль – Новгородское восста-
ние: выступление военных поселян Новгородской губернии (Старая Рус-
са). 6–7 сентября – битва за Варшаву, город взят штурмом. Создание Вре-



60 
 

менного правительства во главе с И. Паскевичем, получившим титул на-
местника Царства Польского. Запрещено посылать молодых людей, не 
достигших 18 лет на учебу за границу. Заграничные паспорта выдаются 
главными начальниками края: губернаторами, градоначальниками, после 
того, как полиция удостоверит благонадежность лица. Удостоверение по-
лиции можно заменить ручательством благонадежных лиц. Паломники, 
едущие на богомолье в Иерусалим, должны получить разрешение Синода. 
В декабре принято новое положение об участии дворянства в выборах ме-
стных органов власти. Прямое избирательное право предоставлено толь-
ко дворянам, у которых более 100 душ крестьян или 3 тысячи десятин об-
рабатываемых земель. Рекрутская повинность распространена на детей 
священников, не пошедших по духовной линии (т.е. не ставших учиться в 
духовных семинариях). В Петербурге начал выходить  журнал современ-
ного просвещения «Телескоп» (редактор Н.И. Надеждин) и приложение к 
нему газета «Молва». 

1832 г. – 26 февраля Николай I издал Органический статут Царства 
Польского, заменивший польскую конституцию 1815 года: Польша стала 
составной частью Российской империи, лишилась собственной армии и 
Сейма, а сохранила только административную автономию; между Польшей 
и остальными частями империи установлен таможенный барьер. 22 апреля 
Николай I выпустил манифест о введении в Российской империи нового 
сословия почетных (потомственных и личных) граждан. К потомственным 
почетным гражданам относились дети личных дворян, духовенства и по-
томственных почетных граждан, а также окончившие академию. Приобре-
талось почетное гражданство коммерции и мануфактур-советниками, 
купцами, состоявшими в 1-й гильдии двадцать лет беспорочно, либо на-
гражденными орденами, а также лицами, получившими ученые степени в 
российских учебных заведениях. К личному потомственному гражданству 
принадлежали дети духовенства, не кончившего академию, лица, усынов-
ленный потомственными почетными гражданами. Почетные граждане 
пользовались свободой от подушной подати, от рекрутской повинности, 
от постоя и телесного наказания. Они имели право участвовать в город-
ских выборах и избираться в общественные должности не ниже тех, в ко-
торые избираются купцы 1-й и 2-й гильдий. 13 – мая упразднение реск-
риптом Николая I Виленского университета. 30 августа в Петербурге на 
Дворцовой площади установлена Александровская колонна — крупней-
ший в мире монолитный монумент обелискового типа. Работы по отделке 
памятника продолжались до 1834 года. Под руководством М.М. Сперанско-
го завершен колоссальный труд собрания и издания всех законов, изда-
ваемых русским правительством начиная с 1649 г. Получилось 47 объеми-
стых томов первого «Полного собрания законов». В Москве возникло Мос-
ковское училище живописи, ваяния и зодчества. Русскому дворянству при-
своена униформа министерства иностранных дел, в том числе фуражки с 
красными околышами и с кокардой над козырьком. В Правобережной Ук-
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раине бунтуют крестьяне под руководством У.Я. Кармалюка. Учреждена 
военная академия (впоследствии Николаевская академия генерального 
штаба). Заключен торговый договор России с Соединенными Штатами. 

1833 г. – февраль-апрель – Россия вводит три военные эскадры в 
Босфор для поддержки Турции во время её войны с восставшим Египтом. 
8 июля – Ункяр-Искелесийский договор о мире и дружбе между Россией и 
Турцией. Договор заключен на восемь лет и содержит секретную статью с 
обязательством султана закрыть проход через Дарданеллы для военных 
кораблей всех иностранных держав, если о том попросит Россия.  В сен-
тябре Россия и Австрия заключили в Мюнзенгерце конвенцию, подтвер-
ждающую их права на соответствующие части Польши. В октябре заклю-
чено Бердинское секретное соглашение о взаимопомощи между Пруссией, 
Австрией и Россией.18 декабря был впервые публично исполнен новый 
гимн России – «Боже, царя храни!» (до этого года русским национальным 
гимном служил полонез «Гром победы раздавайся», сочиненный капель-
мейстером О.А. Козловским на слова Г.Р. Державина специально для тор-
жества, устраиваемого в Таврическом дворце князем Г.А. Потемкиным в 
честь Екатерины II). Николай I потребовал усилить миссионерскую работу 
в Восточной Сибири, то есть вовлекать язычников в православие. Указ о 
запрещении продажи крепостных с публичного торга. Запрещена их про-
дажа на аукционах без земли для погашения долгов, а также продажа раз-
ным владельцам членов одной семьи. Манифест о введении в действие с 
1835 года «Свода законов Российской империи». В свод законов введена 
статья, которая карает помещиков за нищенство их крестьян. За каждый 
обнаруженный случай нищенства крепостного крестьянина на помещика 
налагают штраф полтора рубля. Новый Рекрутский Устав упорядочил сис-
тему набора рекрутов. По этому уставу все податные сословия были пере-
писаны и разбиты на тысячные участки (территория, на которой прожи-
вает тысяча человек податного сословия). Рекрутов теперь брали упоря-
дочено с участков. Некоторые состоятельные сословия освобождались от 
выставления рекрута, но платили по тысяче рублей вместо рекрута. Ряд 
районов страны были освобождены от рекрутской повинности. Например, 
области казачьих войск, Архангельская губерния, полоса в сто верст вдоль 
границ с Австрией и Пруссией. Были определены сроки набора рекрутов с 
1 ноября по 31 декабря. Особо были оговорены требования к росту (2 ар-
шина 3 вершка), возрасту (от 20 до 35 лет), состоянию здоровья. С этого 
года стали практиковаться вместо всеобщих рекрутских наборов частные, 
т.е. набор рекрутов не со всей территории равномерно, а с отдельных гу-
берний. 

1834 г. – 10 сентября — на Неве под Петербургом испытана первая в 
мире цельнометаллическая подводная лодка конструкции К. А. Шильдера, 
успешно проведены первые подводные запуски боевых ракет. Николай I 
назначил П.Д. Киселева членом Государственного Совета для наведения 
порядка в крестьянском вопросе. Е.А. и М.А. Черепановыми в Нижнем Та-
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гиле построена первая в России железная дорога с паровой тягой для за-
водского употребления. Начиная с этого года калмыки, ранее не платив-
шие податей, обложены сборами в «общественный калмыцкий капитал». 
Борьбу горцев Чечни и Дагестана возглавил Шамиль, третий имам Даге-
стана (Имамат Шамиля). Восстание закончится лишь в 1859 году, когда 
Шамиля захватят. Построено здание Сената и Синода (архитектор К.И. Рос-
си). Открыт Киевский университет. Введена система бессрочных отпусков 
для солдат. После 20 лет службы солдат мог быть уволен в бессрочный от-
пуск, но при необходимости (обычно в случае войны) мог быть взят в ар-
мию вновь. Офицерам разрешены продолжительные (свыше 4 месяцев) и 
годовые отпуска. Для этого требуется прослужить не менее 3 лет в офи-
церских чинах. Офицеров, уходящих в такие отпуска, зачисляют в запасные 
войска по месту жительства без исключения из списков части. В отпуске 
нельзя просить об отставке – нужно вернуться и прослужить не менее го-
да, если нет медицинского свидетельства о невозможности продолжать 
службу по болезни. С этого года на все перемещения и назначения состоя-
щих на гражданской службе офицеров требуется разрешение императора. 
Пребывание за границей ограничено пятью годами для дворян и тремя 
годами для простолюдинов. С 1851 года эти цифры изменятся соответст-
венно на три и два года. В декабре учреждена Археографическая комиссия 
для издания источников отечественной истории. 

1835 г. – в марте образован секретный комитет по крестьянскому 
вопросу, чтобы рассмотреть вопрос о ликвидации крепостных отношений. 
Все заседания этого комитета происходят настолько келейно, что никто об 
этом ничего не знает. 25 июня 1835 г. утверждено Положение об учебных 
округах. Народные училища, наравне с гимназиями, изъяты из ведомства 
университетов. 26 июня новый университетский устав резко ограничил 
университетскую автономию. Все руководство сосредоточено в руках по-
печителей. 11 октября русская система мер упорядочена указом Николая I 
«О системе российских мер и весов». Появился первый в России телеграф – 
учреждена для целей военного ведомства кронштадская телеграфическая 
линия. Евреи получили новый статус – пересмотрена черта оседлости в 
15 западных и южных областях. Реорганизация Донского казачьего войска. 
Войсковая территория поделена на семь гражданских округов со своими 
начальством, судами, казначействами, почтовыми конторами, опеками, 
сыском, дворянскими депутатами и стряпчими. Округа состоят из станиц, 
исполнительные органы которых решают как военные, так и гражданские 
вопросы; в станичное правление входят станичный атаман два выборных 
судьи и два писаря. Калмыцкое население подчиняется особому правле-
нию, действующему на правах окружного. Все мужское казачье население 
обязано нести воинскую повинность с 18 до 43 лет в строевых частях, воо-
ружаясь, обмундировываясь, приобретая снаряжение и лошадей за свой 
счет. За службу казаки наделяются в постоянное пользование земельными 
участками. Офицеры получают права потомственного дворянства, земли и 
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крепостных. Селиться на территории казачьего войска посторонним ли-
цам запрещено. Учреждено Российское общество страхования капиталов и 
доходов. Учреждено Петербургское императорское училище правоведения 
«для образования благороднейшего общества на службу по служебной 
части». Владельцам дано право отпускать посессионных крестьян и масте-
ровых по паспортам.  

1836 г. – в мае началось сооружение первой в России пассажирской 
железной дороги – Петербург – Царское Село – Павловск. Для управления 
государственными имуществами и государственными крестьянами созда-
но V Отделение его Величества Канцелярии. Для всех кадетских корпусов 
введен единый учебный план и установлен общий порядок организации и 
устройства. Все предметы делятся на три курса: приготовительный (1 год), 
общий (5 лет) и специальный (3 года). Помимо военных наук преподают 
Закон Божий, русский язык и литературу, немецкий и французский языки, 
математику, естественные науки, географию, историю, статистику, зако-
новедение, чистописание, рисование и черчение. В Петербургском универ-
ситете (при других университетах это произойдет в 1838 году) положено 
начало реальному образованию в виде лекций по сельскому хозяйству и 
лесоводству.  

1837 г. – 10 февраля из-за смертельной раны, полученной на дуэли 
скончался А.С. Пушкин. 30 октября – открытие железной дороги Петер-
бург – Царское Село.17 декабря – грандиозный пожар в Зимнем дворце. В 
результате деятельности П.Д. Киселева вместо V Отделения учреждено 
новое ведомство – Министерство государственных имуществ, которому 
передано заведование всеми казенными имениями, лесами и горными за-
водами. Киселев поставлен в его главе. Проводится реформа местного 
управления государственными крестьянами, вводится крестьянское само-
управление. Земский суд (уездная полиция) реорганизован и выборные 
должности дворянских заседателей заменены становыми приставами, ко-
торых назначает губернатор. Окончательно определилась форма введен-
ного на Руси в 1765 году брачного обыска – предбрачного свидетельства. 
Туда пишут сведения о вступающих в брак лицах и заносят их в шнуровые 
(обыскные) книги, которые скрепляют печатями духовных консисторий. 
Академия наук организовала экспедицию на Новую Землю на двух ма-
леньких судах – шхуне «Кротов» и ладье «Св. Елисей».  

1838 г. – 21 июня учреждена Пулковская обсерватория при Акаде-
мии наук. В июле сделано Теплицкое австро-российское заявление о под-
держке Турции в конфликте с Египтом. Вслед за образованием министер-
ства государственных имуществ, для государственных крестьян и свобод-
ных хлебопашцев учреждены сельские общины, составляющие часть во-
лости. Для каждой общины установлены: сельское начальство – для 
управления обществом; сельский сход – для общественных дел; сельская 
расправа – для судебных дел. Помещичье-крепостных крестьян эти «ин-
ституты» не касаются. 
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1839 г. – Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Курс в 3 рубля 50 копеек 
ассигнациями за серебряный рубль объявлен постоянным с принятием 
серебряного рубля единственной монетной единицей. Решено заменить 
ассигнации по означенному курсу кредитными знаками безостановочно 
разменными на полноценную монету. В июне издан закон, который уста-
новил, что во всех расчетах казны с населением и во всех коммерческих 
сделках счет должен вестись на серебро. Серебряный рубль объявлен 
главной монетой, а курс ассигнаций установлен раз и навсегда 350 копеек 
за рубль. Европейские державы продолжают вмешиваться в турецко-
египетский конфликт, причем Россия ищет сближения с Англией. Учреж-
дена для целей военного ведомства варшавская телеграфная линия, со-
единившая Санкт-Петербург с Варшавой. Утверждено составленное при 
непосредственном участии В.Ф. Одоевского «Положение о детских при-
ютах» и «Наказ лицам, непосредственно заведующим детскими приюта-
ми». Там должны находиться дети от 3 до 9 лет, которые остаются во вре-
мя занятий их домашних без призора. Киргизский князь Большой Орды 
прибыл с двумя сыновьями, братом, главным судьей и секретарем пред-
ложить императору свои услуги. Киргизы ведут с Россией через Оренбург 
большую торговлю, запрещено только продавать им оружие. 

1840 г. – в июле в Лондоне заключена конвенция между Англией, 
Россией, Австрией и Пруссией, предполагающая запрет на прохождение 
любых военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное вре-
мя. Правительство принимает меры по внедрению культуры выращива-
ния картофеля. Крестьяне сопротивляются, скоро начнутся «картофель-
ные бунты». Завершен хивинский поход генерала В.А. Перовского (1839–
1840). 

1841 г. – 22 мая – начало восстания крестьян в грузинском крае Гу-
рия. 12 ноября Николай I подписал Устав сберегательных касс, который 
регулировал деятельность первых сберегательных касс в России. Завер-
шена реорганизация управления государственными крестьянами (рефор-
ма П.Д. Киселева). Массовые выступления латышских крестьян в Прибал-
тике и грузинских крестьян в Закавказье. Восстание работных людей Рев-
динского завода на Урале. Восстание крестьян в Гурии. Начались волнения 
государственных крестьян в ряде губерний в связи с реформой Киселева. 
Продолжатся они до 1845 года. В России стали обращаться кредитные би-
леты, основанные на серебряной валюте. Они появились как результат 
реформы бумажно-денежного обращения при графе Канкрине. Лондон-
ская конвенция между Россией, Англией, Францией, Австрией, Пруссией, 
Турцией о режиме черноморских проливов: Россия лишена прежних пре-
имуществ.  

1842 г. – 1 марта была открыта первая сберегательная касса в Рос-
сии. 14 апреля вышло новое «Положение об обязанных крестьянах» как 
результат деятельности очередного секретного комитета, созданного в 
1839 г. Желающим помещикам разрешено заключать с крестьянами доб-
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ровольные соглашения о прекращении личной крепостной зависимости и 
о переводе их в разряд обязанных поселян. За отвод земли крестьяне обя-
заны или отбывать барщину или уплачивать денежный оброк, причем 
объем этих повинностей потом изменить нельзя. Новое положение 27 ав-
густа о Государственном Совете сузило его полномочия. Офицерам пре-
доставлено право подавать просьбу о приеме на службу в те полки, где они 
хотели бы служить. 

1843 г. – 20 апреля вышел указ об организации переселения в связи с 
освоением Сибири. С 1844 по 1861 год туда переселится по официальным 
данным 50 тысяч человек. В этот год ассигнации (бумажные деньги) были 
заменены кредитными билетами, обеспеченными серебром (устанавли-
ваемая денежная система осталась стабильной до самой Крымской вой-
ны). Так же это стало окончанием денежной реформы, проведённой мини-
стром финансов Е.Ф. Канкриным, что оказало благотворное влияние на 
экономику страны. Создано VI Отделение Его Величества Канцелярии для 
рассмотрения вопросов об управлении Закавказьем. Разрешено свободное 
пароходство по рекам России. Прошла первая сельскохозяйственная вы-
ставка в России. В этот год более 54% всех имений заложено в сохранных 
казнах, которые дают кредит под недвижимую собственность. В среднем 
задолженность помещиков составляет более 69 рублей с души крепост-
ных, а средняя стоимость души не превышает 100 рублей. По займам при-
ходится платить огромные проценты. 

1844 г. – 30 марта проект Уложения о наказаниях внесен в Государ-
ственный Совет. Его доработка находилась в ведении графа Д.Н. Блудова. 
Учреждена особая комиссия под председательством графа Левашова. Ко-
миссия внесет много исправлений преимущественно редакционного свой-
ства. Оно будет введено в действие 1 мая 1846 года, число его статей со-
ставит 2224. 12 июня помещикам разрешено освобождать крепостных без 
земли по обоюдному согласию. С этого года решено иностранных офице-
ров, однажды уволенных с русской службы, более на нее не принимать. 
Повсеместно упразднены кагалы – органы самоуправления еврейских об-
щин. 

1845 г. – в январе в Киеве образовалось Кирилло-Мефодиевское об-
щество. Туда входят историк Н.И. Костомаров и поэт Т.Г. Шевченко. Их 
цель – отмена крепостного права и создание славянской федерации, куда 
вошла бы Украина. Члены общества будут арестованы в 1847 году. Указом 
21 июля 1845 г. постановлено было у каждого беглого из ссыльнопоселен-
цев, вне Сибири пойманного, и у каждого беглого каторжного ставить на 
правой руке, ниже локтя, и на лопатке клейма с буквами СБ или СК 
(ссыльнобеглый, ссыльнокаторжный). Уложением о наказаниях впервые 
введено понятие кощунство. Это «язвительные насмешки, доказывающие 
явное неуважение к правилам или обрядам церкви православной или во-
обще христианства». Наказание за кощунство определено в восемь меся-
цев и смягчается до трехмесячного ареста, если виновный не имел наме-
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рения произвести соблазн и «оказал неуважение к вере по неразумению, 
невежеству или пьянству». Отменено бичевание кнутом как вида наказа-
ния. 18 августа Император Николай I удовлетворил ходатайство об учреж-
дении Русского географического общества. Повышен размер платы с уча-
щихся в высших и средних учебных заведениях. Число лиц, получивших 
дворянство по чинам и орденам, составило около 20 тысяч человек. Мани-
фестом 11 июня класс чинов, дающих право на потомственное дворянство, 
теперь повышен. Отныне потомственное дворянство на военной службе 
приносил первый штаб-офицерский чин (майора, восьмого класса), а на 
гражданской – чин статского советника (пятого класса). Личное дворянст-
во приносили военные чины с четырнадцатого по девятый класс и граж-
данские – с девятого по шестой класс. Более низкие чины давали почетное 
гражданство. Орден Св. Анны (младший орден в системе наград) теперь 
стал давать потомственное дворянство только по своей первой степени. В 
августе запрещено заставлять работать ночью детей младше 12 лет. По-
строен пароходофрегат балтийского флота «Владимир». Водоизмещение 
895 т. Вооружение – 2 орудия. В Санкт-Петербурге начал собираться кру-
жок М.В. Петрашевского. В число кружковцев входят писатели М.Е. Салты-
ков-Щедрин и Ф. М. Достоевский. 

1846 г. – 3 марта русская и австрийская армия взяли Краков, подавив 
Краковское восстание 1846 года. 15 мая в Петербурге было основано Им-
ператорское Русское археологическое общество. 6 ноября Российская им-
перия, Пруссия и Австрийская империя подписали договор, по которому 
была ликвидирована Краковская республика; её территория передана Ав-
стрии. В Россию вступили казахи Старшего жуза, что завершило начавшее-
ся в XVIII веке присоединение Казахстана к России. Российско-американ-
ская компания (главный правитель – Ф.А. Врангель) решила окончательно 
разобраться с судоходностью Амура. Для исследования его устья послан 
компанейский бриг «Константин» под командой подпоручика корпуса 
флотских штурманов Александра Гаврилова. Обследование устья Амура он 
проводил на шлюпке и двух байдарах. После обследования Гаврилов в 
письме к Врангелю доносил, что из его наблюдений нельзя делать каких-
либо выводов о доступности с моря устья и лимана Амура, однако на кар-
те, приложенной к рапорту, он показал отмели, якобы протянувшиеся от 
материка к Сахалину. Николай I на соответствующем донесении наложил 
резолюцию: «Весьма сожалею, вопрос об Амуре, как реке бесполезной, ос-
тавить». 

1847 г. – в июле начальником Оренбургского края генералом 
В.А. Обручевым основано в низовьях Сыр-Дарьи укрепление Раим, которое 
положило начало распространению влияния России на бассейн Сыр-
Дарьи.Тульские помещики сделали вторичное заявление об отмене крепо-
стного права. В Туле сочувствует этой идее молодой губернатор Н.Н. Му-
равьев (впоследствии граф Амурский). Такое же предложение следует от 
помещиков Рязанской губернии. По предложению барона М.А. Корфа 
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27 октября издан указ, разрешающий крестьянам выкупаться с землей це-
лыми селениями в случаях, когда помещичьи имения продают с торгов за 
долги – за ту цену, которая дана на торгах. Указ этот вызвал большие про-
тесты дворянства. Из программы гимназий убрана логика.  В Палестине 
учреждена русская духовная миссия для обслуживания паломников из 
России, количество которых иногда доходило до 5 тысяч человек в год. 
Она уедет из Палестины в годы Восточной войны (1853–1856 гг.). В этот 
год А.И. Герцен навсегда покинул Россию.  

1848 г. – в этот год прошла волна европейских восстаний продемо-
кратического и национально-освободительного характера. Это холерный 
год. Население России уменьшится почти на миллион человек. 27 февраля 
учрежден секретный комитет по надзору за направлением печати и бди-
тельностью цензуры под председательством князя Меньшикова. 3 марта 
для обсуждения с разных сторон крестьянского вопроса последовательно 
образовано 10 секретных комитетов. За крестьянами признано право вы-
купать незаселенные земли и строения с согласия владельца, но в казен-
ных изданиях появились статьи о незыблемости крепостного права. 2 ап-
реля Секретный комитет превращен в постоянное учреждение под пред-
седательством графа Д.П. Бутурлина в составе барона Корфа и сенатора 
Дегая. «Бутурлинский комитет» просматривает уже вышедшие в свет по-
сле предварительной цензуры произведения печати, должен докладывать 
о том Николаю, а тот уж сам собирается принимать меры. В июле русские 
войска заняты умиротворением Дунайских княжеств (Молдова и Валахия). 
Император получил сведения о подозрительных сборищах на квартире 
титулярного советника Буташевича-Петрашевского и поручил заняться 
этим делом не III отделению, а Министерству внутренних дел. Дело пошло 
к И.П. Липранди.  

1849 г. – В результате деятельности провокатора Антонелли, по-
сланного Липранди, 23 апреля арестованы петрашевцы (под следствием 
оказалось 123 человека; 25 ноября Военный суд осудил 22 человека, из 
них 21 приговорен к расстрелу; всем расстрел заменили различными сро-
ками каторги и арестантских рот; по этому процессу в каторжные работы 
будет отправлен Ф.М. Достоевский). 21 мая – встреча императора Австрии 
Франца-Иосифа и императора России Николая I в Варшаве. Россия согла-
силась помочь в подавлении революции в Венгрии. 13 августа вождь вен-
герских повстанцев Гёргей капитулировал перед армией И.Ф. Паскевича. 
Тот доложил Николаю I: «Венгрия у ног Вашего императорского величест-
ва». Новый министр народного просвещения князь П.А. Ширинский-
Шахматов ввел строгий надзор за университетами. В Берингово и Охот-
ское море вышло на промысел 154 американских корабля. Американцы 
думают об устройстве своих баз на побережье Охотского моря. Стало яс-
ным, что русское влияние на этом побережья надо закрепить как можно 
скорее. Основан Сормовский судостроительный завод. В Петербурге от-
крыта Главная физическая обсерватория. 
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1850 г. – в январе товарищ министра князь Ширинский-Шихматов 
представил государю записку, в которой доказывал, что преподавание в 
университетах должно быть поставлено так, «чтобы впредь все положения 
и науки были основаны не на умствованиях, а на религиозных истинах в 
связи с богословием». Николай прочел эту записку и назначил князя ми-
нистром просвещения. Опубликован список дворянских фамилий. Из 
253068 потомственных дворян в России 148685 – не имеют крепостных, а 
еще 23984 их имеют менее 10 душ; 109444 дворянина лично сами занима-
ются хлебопашеством. В этот год в связи с тем, что некоторые офицеры, не 
имеющие права на пенсию, оказывались по выходу в отставку без средств 
к существованию, повелено офицерам, не имеющим оседлости и средств к 
существованию отводить земли на территории Оренбургского казачьего 
войска, чтобы более ни о каком пособии у казны не просили. 14 февраля 
Г.И. Невельской явился в особый комитет, которому Николай I поручил ра-
зобраться в Амурском вопросе. Председатель комитета Нессельроде, воен-
ный министр граф Чернышев и директор азиатского департамента Сеня-
вин, ссылаясь на предшественников Невельского, заявили, что тот ошибся. 
Последовал указ, в котором предписывалось генерал-губернатору Сибири 
Н.Н. Муравьеву послать экспедицию под начальством Невельского для 
устройства зимовья в заливе Счастья, или в какой-либо местности на за-
падном берегу Охотского моря (только не в лимане и не на Амуре) и орга-
низовать торговлю с гиляками. Произведенный, согласно положению о 
службе в Сибири, в капитаны первого ранга, Невельской добрался до Аяна 
и оттуда на транспорте «Охотск» с командой в 25 человек 27 июля прибыл 
в Залив Счастья. Здесь 29 июня заложено зимовье, названное Петровским. 
Считая, что залив неудобен для судов, на шлюпке с шестью вооруженными 
матросами и переводчиками гиляком Позвейном и тунгусом Афанасием он 
вошел в Амур. На мысе Куегда в ста верстах выше устья Амура Невельской 
поднял русский флаг и оставил там военный пост из шести вооруженных 
матросов. Пост назван Николаевским. Одновременно местным жителям 
объявлено, что весь Приамурский край до границы с Кореей, а также Саха-
лин принадлежат России. Из Николаевского поста Невельской на оленях 
перебрался в Петропавловское зимовье, а оттуда на транспорте «Охотск» 
дальше в Восточную Сибирь. В Иркутске Невельской получил приказание 
Муравьева ехать в Петербург. Особый комитет признает действия его 
весьма дерзкими и постановит разжаловать в матросы. Однако Николай I 
наградит его орденом Владимира 4-й степени и скажет: «Где раз поднят 
русский флаг, он уже спускаться не может». Николаевский пост останется 
как торговая фактория Российско-американской компании. В этом году 
начался спор о Святых местах между Францией и Россией. Католики, под-
держиваемые Францией, оспаривают право обладания ключами от Вифле-
емского храма у православного духовенства, поддерживаемого Россией. 
Обе державы будут оказывать влияние на Турцию. 
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1851 г. – 6 августа между Россией и цинским Китаем заключён Куль-
джинский договор о расширении русской торговли в Китае и её гарантиях. 
1 ноября в России открывается Николаевская железная дорога, соеди-
няющая Москву с Петербургом. По «Уставу о земских повинностях» зем-
ские повинности разделены на государственные и губернские. Соответст-
венно и земский сбор делят на государственный и губернский. В Россий-
ской империи, за исключением Царства Польского, Финляндии, Закавказ-
ского края и Малой киргизской орды оренбургского ведомства, числится 
крестьян и других сельских жителей податных сословий 25 миллионов 
197 тысяч 752 душ мужского пола. С этого года срок обязательной службы 
для солдат установлен в 15 лет. 

1852 г. – Усиление цензуры: после издания вполне невинного славя-
нофильского сборника Иван Аксаков лишен права быть редактором каких 
бы то ни было изданий, а участники сборника – Константин Аксаков, 
Юрий Самарин, Хомяков, Кошелев и др. – лишены права доставлять в пе-
чать свои произведения. 

1853 г. – 28 февраля – в Константинополь по поручению российского 
императора Николая I прибыл с особой миссией по разрешению проблем 
Святых Мест и положения православного населения Турции чрезвычай-
ный посол князь адмирал А.С. Меншиков. 5 мая Меншиков потребовал в 
Константинополе от турецкого султана в пятидневный срок заключить с 
Россией договор, содержащий гарантии интересов России на Святой Земле 
и передающий православное население Османской империи под особое 
покровительство российского императора. 10 мая Османская империя от-
клонила ультиматум князя Меншикова. 18 мая чрезвычайный посол Рос-
сийской империи князь А. С. Меншиков заявляет в Константинополе: «От-
каз Турции дать гарантии православной вере создаёт для императорского 
правительства необходимость отныне искать её в собственной силе». Ди-
пломатические отношения двух стран разорваны, 21 мая Меншиков отбы-
вает на родину. 3 июля русская армия князя Михаила Горчакова вступила 
на территорию Молдавии и Валахии, находившихся под турецким сувере-
нитетом. 22 сентября Г.И. Невельской на «Николае» подошел к  крупней-
шему поселению на южном берегу Сахалина, поднял здесь русский флаг и 
основал пост, названный Муравьевским. 9 октября Османская империя 
требует вывода русской армии из Дунайских княжеств. 16 октября Турция 
объявила войну Российской империи. Началась Крымская война (война 
превратится в войну Англии, Франции, Турции и Сардинии против России 
при враждебном нейтралитете Австрии и Пруссии). 26 ноября в Ахалцих-
ском сражении на Кавказе русскими войсками разбит наступавший на 
Александрополь Ардаганский турецкий отряд. 30 (18) ноября – Синопское 
сражение – разгром турецкого флота русской эскадрой под командованием 
адмирала Нахимова. 1 декабря на Кавказе главные турецкие силы разбиты 
русской армией при Башкадыкларе. В этот год А.И. Герцен организовал в 
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Лондоне «Вольную русскую типографию», где печатал прокламации – тре-
бовал полного освобождения крестьян со всей землей. 

1854 г. – 4 января объединённый флот Англии и Франции вошёл в 
Чёрное море. 16 февраля русскими основана крепость Верный (с 1921 года – 
Алма-Ата). 21 февраля Российская империя объявила войну Англии и 
Франции. 27 марта – начало Крымской войны, Англия и Франция объяви-
ли войну России. 20 апреля – между Австрией и Пруссией заключено обо-
ронительное соглашение на случай нападения России. 22 апреля англо-
французская эскадра обстреляла Одессу. 21 июня главнокомандующий 
русской армией фельдмаршал И.Ф. Паскевич отдал приказ об отходе рус-
ских войск с турецкой территории за Дунай. 5 августа турецкая армия на 
Кавказе разгромлена при Кюрюк-Дара. 5 сентября успешно завершена Пе-
тропавловская оборона, которой руководил контр-адмирал В.С. Завойко. 
Англо-французская эскадра ушла от берегов Камчатки. 14 сентября союз-
ный флот начал высадку в Крыму под Евпаторией англо-франко-турецкой 
армии. 5 октября – начало Севастопольской обороны: первый артиллерий-
ский обстрел Севастополя союзной армией. Главнокомандующий русской 
армией престарелый князь А.С. Меншиков сконцентрировал свои войска в 
районе Бахчисарая, чтобы сохранить связь с внутренними губерниями 
страны. В Севастополе остался лишь гарнизон крепости (около 45 тысяч 
солдат и офицеров). Оборону возглавили адмиралы Владимир Алексеевич 
Корнилов, Павел Степанович Нахимов, Владимир Иванович Истомин, ко-
торые так и погибли на севастопольских бастионах. Строительством укре-
плений занимался военный инженер Э.И. Тотлебен. Часть русского флота 
затоплена у входа в Севастопольскую бухту, морские орудия сняты и по-
ставлены на укреплениях, матросы влились в гарнизон крепости. Осада 
началась в октябре. 14 декабря Австрийская империя объявила о союзе с 
Англией и Францией (против России). 

1855 г. – 9 января открылась конференция послов Великобритании, 
Франции, Австрии и России, которая не дала результатов. 26 января Сар-
динское королевство объявило войну Российской империи, вступив в 
Крымскую войну. 29 января Николай I обратился ко всем сословиям с ма-
нифестом, содержащим призыв «приступить к всеобщему государствен-
ному ополчению». Не желающим воевать дворянам разрешено нанимать 
менее состоятельных заместителей. 7 февраля подписан Симодский дого-
вор между Россией и Японией. 17 февраля безуспешная попытка русской 
армии взять Евпаторию. 3 марта на российский престол вступил импера-
тор Александр II. Восстание крестьян в Киевской губернии, вызванное на-
бором ополчения на Крымскую войну. 9 апреля – начинается вторая бом-
бардировка Севастополя союзной армией. 8 сентября после падения Мала-
хова кургана русская армия оставила Севастополь, затопив остатки Чер-
номорского флота. 28 ноября на Кавказе капитулировала осаждённая рус-
ской армией турецкая крепость Карс. В этот год разрешено принимать лиц 
с высшим образованием сразу офицерами, выпускников гимназий из дво-
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рян производить в офицеры через шесть месяцев, а прочих – через поло-
вину положенного им срока выслуги. Унтер офицеров из рекрутов произ-
водят в офицеры через 10 лет вместо двенадцати. После войны эти льготы 
отменят. В этот год А.И. Герцен в Лондоне начал издавать сборник «По-
лярная звезда». 

1856 г. – 25 февраля – открылся Парижский конгресс под председа-
тельством министра иностранных дел Франции графа Александра Валев-
ского. Конгресс должен был подвести итоги Крымской войны. 30 марта 
подписан Парижский мирный договор по итогам Крымской войны. Россия 
отказывается от исключительного права на покровительство дунайским 
княжествам и от всякого вмешательства во внутренние дела этих стран. 
Свободное плавание по Дунаю обеспечивает комиссия, в которой участву-
ют представители договаривающихся сторон. Вся дунайская дельта ото-
шла к Турции и княжествам. Черное море стало нейтральным, открытым 
для купеческих судов всех наций и недоступным для военных кораблей. 
Турция и Россия могут держать там только по 10 легких судов для охраны 
берегов. Из двух требований русской дипломатии (чтобы не назначали 
контрибуции и не умалялась наша территория) первое достигнуто. Россия 
лишена права иметь военный флот на Черном море, но не понесла терри-
ториальных потерь, за исключением небольшого района в устье Дуная. 
2 июня основан Благовещенск, центр Амурской области, в месте слияния 
рек Амур и Зея. С этого года дети майоров и подполковников не становят-
ся потомственными дворянами. Они образовали особое сословие «штаб-
офицерских детей». К этому же сословию относятся дети полковников, 
рожденные до получения отцами этого чина. Больше нет школ военных 
кантонистов. На четыре года Россия освобождена от рекрутских наборов. С 
крестьян сложено на 23 миллиона серебром недоимок. Дети солдат осво-
бождены от ранее обязательного для них военного будущего. Все солдаты-
евреи и кантонисты до 20 лет могут вернуться к семьям. По окончании 
службы солдаты-евреи и их потомки получили право селиться вне черты 
оседлости, например там, где их застало окончание службы. Класс чинов, 
приносящих потомственное дворянство, увеличен: на военной службе до 
шестого (полковник) и на гражданской до четвертого (действительный 
статский советник). Для получения личного дворянства условия не изме-
нились – его дают все офицерские чины и гражданские чины с девятого 
класса. Основанный Невельским Николаевский пост превратился в город 
Николаевск-на-Амуре. Сформировано акционерное «Главное общество по-
стройки железных дорог в России». Учредитель – русский банкир Штиг-
лиц. Отменен призыв на военную службу еврейских детей.  

1857 г. – В январе образован секретный комитет, цель которого – 
рассматривать разнообразные записки о крепостном праве. В состав его 
вошли главным образом министры и сановники предшествующего поко-
ления. Работы комитета шли вяло и медленно и состояли в основном в со-
бирании сведений и материалов. Летом Министерством внутренних дел 
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представлен определенный план реформы: объявить крестьян свободны-
ми, но крепкими земле, сохранив за ними на определенное или неопреде-
ленное время обязанность исполнять повинности за предоставленные им 
наделы с обязательством выкупить в собственность усадебную оседлость. 
При этом помещикам нечерноземных губерний предоставлялось бы вве-
сти в оценку усадеб промысловые выгоды. Заключен договор о порядке 
русско-японской торговли. В сентябре Александр II встречался в Штутгар-
те с Наполеоном III. Сближение России и Франции (против Австрии) про-
длится до 1862 года. А.И. Герцен предпринял издание газеты, которая вы-
ходила сначала раз в две недели, а потом и раз в неделю под названием 
«Колокол». Славянофилы издавали в этом году газету «Молва», но в конце 
года издание прекратили.20 ноября Александр II в рескрипте виленскому 
генерал-губернатору В.И. Назимову излагает правительственную про-
грамму освобождения крестьян от личной зависимости. 

1858 г. – в этот год, согласно десятой «Душевой ревизии» общее на-
селение империи составляет 74 миллиона 500 тысяч жителей, из них по-
мещичьих крепостных крестьян 20173000, удельных – 2019000, государ-
ственных – 18308000, рабочих шахт и заводов, приравненных к государст-
венным крестьянам – 616000, государственных крестьян, приписанных к 
частным заводам – 518000, крестьян, освобожденных после военной служ-
бы – 1093000. (Население европейской части России 60 миллионов чело-
век, население Санкт-Петербурга – 500 тысяч жителей, Москвы – 450 ты-
сяч жителей). 28 мая – Айгунский договор между Российской империей и 
Китаем о границе, торговле и по другим вопросам. Ослабленная народны-
ми восстаниями и войнами с европейскими державами, цинская империя 
вынужденно признала переход к России левого берега реки Амур от реки 
Аргунь до устья и совместное владение землями между рекой Уссури и 
морем. 31 мая основан Хабаровск. 11 июня – освящение Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге. 13 июня – Тяньцзиньский русско-китайский 
трактат. По Амуру и Уссури решено построить на протяжении 3500 с лиш-
ком верст цепь станиц и таким образом установить правильное сообщение 
между Сибирью и берегами Тихого океана. Нужны засельщики. Ссыльно-
каторжным, отбывшим срок в каторжных работах и приписанных к каби-
нетским промыслам, возвратили гражданские права и обратили в Забай-
кальское казачье войско. Затем часть их поселили по Амуру и Уссури, воз-
никли два новых казачьих войска. В декабре образовано Амурское казачье 
войско. В амурские казаки зачислено свыше двух тысяч штрафных низших 
чинов из внутренних войсковых частей. Их распределили, как приемных 
сыновей, в казачьи семьи или устроили артельными холостыми хозяйст-
вами в деревнях Восточной Сибири. Опыт не особо удастся. Казаки не бу-
дут обеспечивать себя пропитанием, ежегодно придется отправлять кара-
ваны барж с солью, мукой, солониной и так далее для продовольствия как 
войск, так и переселенцев. 
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1859 г. – 3 марта — в Париже Франция и Российская империя подпи-
сали соглашение о нейтралитете России в предстоящей войне Франции, 
Пьемонта и Австрии. В марте под начальством генерала РОСТОВЦЕВА об-
разованы комиссии из представителей разных ведомств, соприкасавшихся 
с крестьянским вопросом и «членов-экспертов» в лице помещиков. Кре-
стьянское движение против винных откупов – «кампания за воздержа-
ние». Восстание в Поволжье и центральных губерниях. Решительный удар 
по независимости горцев Кавказа нанесло взятие аула Гуниб, в котором 
скрывался духовный глава и вождь этих горцев Шамиль. 26 августа имам 
Шамиль взят в плен, но покорение Кавказа продолжится до 1864 года. В 
Киеве открыта воскресная школа, потом они в массовом порядке станут 
открываться в других городах. В этот год в России открыты первые жен-
ские училища. В этом же году введена государственная монополия на про-
изводство керосина. 

1860 г. – 2 июля – основание Владивостока. 14 (2) ноября – Пекин-
ский договор России с Китаем. Включение в состав России Уссурийского 
края (Приморья). В этот год Черноморское и часть Линейного войска объ-
единены под именем Кубанского казачьего войска. Учрежден Государст-
венный банк. Он получил возможность проводить некоторые коммерче-
ские операции. 

1861 г. – 8 января вышел в свет первый номер журнала «Вокруг све-
та». Это первый в Российской империи и один из первых в мире журнал на 
познавательную тематику. 3 марта (19 февраля по ст. ст.) в Петербурге 
император Александр II подписал «Манифест» об отмене крепостного пра-
ва. Опубликован 5 марта. Власть помещика над личностью крестьянина 
уничтожена. Крестьяне получают земельный надел, который в среднем 
меньше дореформенного участка. До перехода на выкуп крестьяне долж-
ны отбывать за отведенный им надел определенные повинности и первые 
9 лет не имеют права отказаться от надела. За земли, входившие в кресть-
янский надел, помещикам после реформы выдавались своего рода облига-
ции – выкупные свидетельства. В административном отношении крестьян 
делят на сельские общества, распорядительный орган которого – сельский 
сход, а исполнительный – избираемый сходом староста. Главные хозяйст-
венные дела – разверстка земли и самообложение на местные нужды. 
Сельские общества соединяют в волости, их органы – волостной сход и во-
лостное правление. Волостное правление состоит из волостного старши-
ны, заседателей и всех старост сельских обществ. На волостное правление 
возложено много полицейских функций, по которым оно подчиняется ми-
ровому посреднику и другим полицейским и административным властям. 
Освобожденные крестьяне остаются в податном состоянии, то есть долж-
ны уплачивать в пользу государства подушную подать за круговой пору-
кой того общества, к которому приписаны. Круговая порука связывает те-
перь не всю волость, а только сельское общество. Взимать с крестьян все 
сборы обязаны выбранные лиц, состоящие под наблюдением волостного 
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старшины. Лица эти не имеют права прибегать к понудительным мерам 
взыскания, за исключением кратковременного ареста и небольшого 
штрафа. Более серьезные меры взыскания могут применить к неисправ-
ным плательщикам только сельские общества. Для крестьян исключена 
свобода передвижения и выбора занятий. Волостные суды, образованные 
специально для крестьян, могут приговаривать их к телесному наказанию, 
от которого неподатные сословия избавлены. Реакция на отмену крепост-
ного права – восстания крестьян (в Казанской губернии (Бездненское) и в 
Пензенской губернии (Кандеевское) и др.). 4 июля учреждено первое в 
России городское кредитное общество – Санкт-петербургское. 

1862 г. – 23 марта в Петербурге открыта первая ремесленная школа 
для мальчиков и девочек. В июне наместником Польши назначен великий 
князь Константин. Волнения продолжаются и усиливаются. В июле рус-
ский писатель и революционный деятель Н.Г. Чернышевский был аресто-
ван и размещён под стражей в Алексеевском равелине Петропавловской 
крепости по обвинению в составлении прокламаций «Барским крестьянам 
от доброжелателей поклон». 20 сентября – открытие в Великом Новгороде 
памятника «Тысячелетие России». В этот год начата реорганизация цен-
трального военного управления. Военное министерство теперь будет по-
делено не на департаменты, а на главные управления. В этом же году по-
ложат начало военно-окружной системе местного военного управления. 
25 декабря – полицейская реформа. До этого года отделение городской 
полиции называлось местным кварталом. Управы благочиния – городские 
полицейские учреждения, возглавляемые полицмейстерами и существо-
вавшие с 1782 года, – заменили городские или уездные полицейские 
управления. Потеряла значение и вотчинная полиция помещиков. Упразд-
нена единица административного деления города квартал и заменена 
околотком. Для низшего чина городской полицейской стражи вводится 
звание городовой. Ликвидирована должность городничего. Исправников 
теперь назначает губернатор, а не выбирают дворяне. 

1863 г. – 9 февраля в Петербурге министр иностранных дел Россий-
ской империи князь А.М. Горчаков и генерал-адъютант короля Пруссии     
Г. фон Альвенслебен подписали конвенцию о взаимопомощи русской и 
прусской армий в ходе подавления Польского восстания (Пруссия дала 
разрешение России преследовать польских повстанцев на ее территории; в 
апреле русскому правительству по инициативе Франции, Англии и Авст-
рии вручены ноты, требующие прекратить снисходительными мерами пе-
риодические волнения в Польше; 7 июня ими представлена программа та-
ких мер, отвергнутая нотами князя Горчакова, канцлера империи; после 
подавления польского восстания произойдет сближение с Пруссией и раз-
рыв с Францией). 29 апреля в России принят закон о запрете телесных на-
казаний. Они остались для крестьян только по приговору волостных судов 
18 июня принят Университетский устав. Восстановлена автономия уни-
верситетов. Резко стеснен доступ в университет посторонних слушателей. 
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Создав корпорацию профессоров и дав им автономию в виде самоуправле-
ния совета и факультетов, устав лишает студентов легальной возможно-
сти организовать общественную и товарищескую жизнь. Керосин в России 
стали употреблять для освещения. Восстание в Польше, которое возглавил 
Центральный национальный комитет. В январе проводили рекрутский 
набор. Бежавшие рекруты образовали первое ядро отрядов повстанцев. 
Сражений не будет, будут стычки. Польских предводителей, захваченных с 
оружием в руках будут вешать. В этом году – крестьянское восстание в 
Литве и Белоруссии. 3 апреля пленен руководитель восстания в Литве З. 
Сераковский, на его место встал А. Мацкявичус. В Белоруссии восстание 
возглавил К. Калиновский. «Казанский заговор» – попытка русских и поль-
ских революционеров поднять крестьянское восстание в Казанской губер-
нии. В этот год в Петербурге проживает 539 тысяч жителей, в Москве – 
462, в Риге – 77, в Киеве – 68, в Одессе – 119, в Баку – 14, в Екатеринославе – 
20, в Иваново – 1,5 тысяч жителей. Третья купеческая гильдия ликвидиро-
вана. Купечество разделили на две гильдии, сообразно характеру торгов-
ли: к первой отнесли оптовую торговлю (плата за гильдейское свидетель-
ство 565 рублей), ко второй – розничную торговлю и фабрично-заводскую 
промышленность. Студентам духовных семинарий разрешено поступать в 
университеты. В Петербурге «с целью содействия отечественной педаго-
гии» основано Педагогическое общество. Уничтожены винные откупа. 
Введена вольная продажа алкогольных напитков каждым желающим. Вы-
шла в свет работа И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», положившая 
начало активному изучению высшей нервной деятельности. Заключен 
русско-японский договор о мирном разрешении конфликтов при колони-
зации Сахалина и свободе передвижения русских и японцев по острову. 

1864 г. – 1 января – принятие Земской реформы Александра II в Рос-
сийской империи. 2 марта – крестьянская реформа в Царстве Польском. 
21 мая – церемония окончания Кавказской войны. Часть местных мусуль-
ман не желает переходить под российское подданство и переселяется на 
территории Османской империи и Персии. 1862–1864 гг. – время усилен-
ного выселения горцев (черкесов и др.) и заселения Закубанского края 
русскими. Поселено в это время 14396 семейств. В 1864, в результате по-
ражения в кавказской войне, за рубежи империи бежали 470 тысяч горцев. 
14 июля – школьная реформа – «Положение о начальных училищах», но-
вый устав гимназии. В начальных народных училищах должны на русском 
языке преподавать закон божий, чтение, четыре действия арифметики, 
церковное пение. За их работой наблюдает в уезде уездный училищный 
совет, в который входили представители министерств народного просве-
щения, внутренних дел, православного духовенства, два члена от земского 
собрания и один из ведомства, которое содержит эти народные школы. В 
губернии председатель училищного совета – епархиальный архиерей, а 
члены – губернатор, директора училищ и два члена губернского земства. 
Решения этого совета окончательны, их присылают попечителю учебного 
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округа только для сведения.13 октября – в России издан указ об отмене 
крепостного права в Тифлисской губернии. 20 ноября – принятие Судеб-
ной реформы Александра II. 16 декабря – началось Иканское сражение, в 
котором русская казачья сотня есаула Серова в течение трёх дней в оди-
ночку противостояла 10-тысячной кокандской армии Алимкула. Началось 
завоевание Россией Средней Азии. В этот год детям духовных особ разре-
шено поступать в гимназии. 19 ноября утвержден устав, регулирующий 
деятельность средней школы. Гимназии решено разделить на классиче-
ские и реальные. В первых сверх латинского введен и греческий язык. 
Классические гимназии должны готовить воспитанников к университету, 
реальные – в высшие технические школы; те и другие должны давать за-
конченное среднее образование. Введение нового устава в действие пой-
дет медленно из-за недостатка денежных средств и учителей греческого 
языка. 

1865 г. – 13 мая открыт Новороссийский университет в Одессе. 16 ию-
ня войсками генерала М.Г. Черняева в результате штурма был взят Таш-
кент, входивший в тот момент в состав Кокандского ханства. 23 октября 
упразднено Азовское казачье войско. Первые губернии Российской импе-
рии стали «земскими» – в них был введён институт местного управления. 
В этот год дозволено селиться вне черты оседлости евреям, получившим 
высшее образование и ремесленникам. В Синоде учреждена должность то-
варища обер-прокурора, что сблизило высший орган управления церко-
вью с любым другим министерством. Цензурная реформа – «Временные 
правила о печати». Реформа создала главное управление по делам печати. 
Прессу освободили от предварительной цензуры, но ввели систему трех 
предупреждений.  

1866 г. – 16 апреля – неудавшееся покушение Д.В. Каракозова на им-
ператора Александра II у ворот Летнего сада в Петербурге (во главе особой 
комиссии для расследования преступления назначен генерал М. Муравьев; 
никакого заговора не обнаружено, а раскрыто лишь существование круж-
ка молодежи в Москве под руководством двоюродного брата Каракозова 
Ишутина. С апреля этого года закончилась эпоха реформ и наступила 
упорная и длительная реакция, которая продержится с небольшими пере-
рывами до 1905 года. В мае началась русско-бухарской война. 19 июня – 
начало испытаний в Кронштадте подводной лодки И.Ф. Александровского. 
24 июня – на Кругобайкальском тракте поднимают восстание 700 русских 
и польских ссыльных. Восстание подавлено, его руководители расстреля-
ны. 7 августа – начало восстания в Абхазии (подавлено в течение месяца). 
18 августа в Петербург впервые прибыла с дружественным визитом аме-
риканская военная эскадра. 15 сентября Каракозов повешен, а все его то-
варищи и заговорщики сосланы в Сибирь. 24 ноября в России издан закон 
о реформе государственных крестьян. За ними сохранялись все земли, 
бывшие в их пользовании. 19 декабря – создание Русского телеграфного 
агентства. Введен нотариат. Все сделки, касающиеся перехода и ограниче-
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ния вещного права на недвижимость подлежат заключению у нотариуса. 
Детям духовных особ разрешено поступать в военные училища. С этого 
года из жалования духовных лиц отчисляют 2% в пенсионный фонд. За-
крыты печатные издания «Современник» и «Русское слово». 15 декабря 
утверждены правила, по которым офицерам запрещено жениться ранее 
23 лет. До 28 лет они могут жениться с разрешения начальства и только 
если предоставят имущественное обеспечение, принадлежащее офицеру, 
невесте или обоим.  

1867 г. – 30 марта посол России в США Эдуард Стекль подписал в Ва-
шингтоне договор о продаже русской Аляски Соединённым Штатам за 
7,2 миллиона долларов. 15 мая Александр II утвердил устав Общества по-
печения о раненых и больных воинах (в 1879 году переименовано в Рос-
сийское общество Красного Креста). 17 мая в России учреждена земская 
почта. Земским почтам разрешено иметь собственные почтовые марки. 
18 июня в окрестностях Парижа поляк Березовский произвел покушение 
на Александра II. 26 июля Россия создаёт Туркестанское генерал-губерна-
торство с центром в Ташкенте (генерал-губернатор К.П. Кауфман). Введе-
на военно-судебная реформа, давшая войскам суд устный, гласный, по-
строенный на состязательном начале. Образована Военно-юридическая 
академия для подготовки офицеров к службе в должностях по военно-
судебному ведомству. В этот год создано «Русское телеграфное агентство». 
Принято решение о том, что поступать в семинарию могут все без исклю-
чения православные. Формально ликвидирована наследственность при-
ходов. Министр просвещения Толстой ввел правила надзора за студента-
ми. В Москве открыто математическое общество. При Петербургском уни-
верситете образовано Русское химическое общество и Общество естество-
испытателей. Кроме того, образовано Общество для исследования Запад-
ной Сибири. Голод в Смоленской губернии из-за неурожая. 

1868 г. – 2 мая русскими взят Самарканд. В июне установлен протек-
торат над Бухарским эмиратом. Издан воинский устав о наказаниях, заме-
нивший военно-уголовный устав 1839 года. В этот год в Петербурге нача-
ла выходить политическая и литературная газета «Новое время». Утвер-
ждено «Временное положение об управлении в степных областях Орен-
бургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства». С этого года 
лица с высшим образованием должны служить три месяца, прочие – один 
год и все обязаны сдавать экзамен по программе военного училища. В Об-
ласти войска Донского разрешено лицам неказачьего сословия беспрепят-
ственно приобретать недвижимость во всех казачьих войсках. С этого вре-
мени начинается мирная колонизация края: возникают селения, немецкие 
колонии, быстро растет население станиц и городов.    

1869 г. – 20 марта принято новое положение, согласно которому 
право добровольно поступать на службу предоставлено лицам всех сосло-
вий с общим названием вольноопределяющихся. Министр просвещения 
Д.А. Толстой учредил особых министерских инспекторов. Они следят, что-
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бы дело народного просвещения не попало в «злоумышленные» руки. Соз-
дан корпус инспекторов начальных школ. Россия приступила к перевоо-
ружению. Принята для пехоты малокалиберная винтовка Крынка с откид-
ным затвором. Через два года будет принята для гвардии и стрелковых 
частей винтовка Бердана со скользящим затвором. Англичанин из Уэльса 
Хьюз создал металлургическое предприятие в Донецком бассейне. Для ко-
рейских переселенцев на русском Дальнем Востоке учреждены миссионер-
ские станы, церкви и школы. Кризис на Санкт-Петербургской бирже, при-
чиной которого стала, в том числе внебиржевая игра на так называемой 
Демутовой бирже. 

1870 г. – в начале июня на Невской бумагопрядильной фабрике за-
бастовало 800 человек, потребовав повысить заработную плату. 16 июня 
принятие Городового положения Александром II. Городская реформа за-
менила прежние сословные городские думы всесословными городскими 
учреждениями местного самоуправления, административно назначавше-
гося городничего – выборным городским головой. Цель – привлечь в 
управление купцов и зажиточных мещан и тем самым поднять хозяйство 
городов, но вначале по традиции в городские головы будут избирать дво-
рян. Всех плательщиков городских налогов поделили на курии. Отсчет на-
чинается с плательщиков высших налогов. Самые богатые, уплачивающие 
первую треть налогов составляли первую курию (несколько десятков че-
ловек), лица уплачивающие вторую треть налогов – вторую (их может 
быть несколько сотен) и последнюю – третью. Каждая курия должна вы-
бирать равное число гласных. Источники городских доходов – налоги на 
недвижимость (не выше 1% от стоимости, определяемой самими гласны-
ми думы), торговые свидетельства, патенты на торговлю и торговые до-
кументы, которые облагают сбором в казну. Городские думы обязаны со-
держать в некоторой доле местное гражданское управление, городскую 
полицию и т.п. Городское самоуправление имеет право издавать обяза-
тельные для жителей постановления, касающиеся вопросов гигиены и 
благоустройства. В этот год образована русская секция I-го Интернацио-
нала. По положению этого года казачьи офицеры, владеющие или имею-
щие право на владение участками земли получили их в потомственную 
собственность. Военный министр Д.А. Милютин добился сокращения 
службы до 16 лет, отменил всякие телесные наказания. Переработан воен-
но-уголовный кодекс. Н.М. Пржевальский отправился в Монголию, Китай и 
Тибет по командировке Географического общества. Путешествие про-
длится до осени 1873 года. 

1871 г. – с 1-го по 3-е апреля а Одессе происходил еврейский погром. 
Когда появились войска, погром прекратился и началась расправа с по-
громщиками. С этого года в классических гимназиях нового типа введены 
латинский и греческий языки в огромном объеме (49 и 36 часов в неделю 
для всех классов), исключено естествознание и значительно изменены 
программа и преподавание русского языка – сокращен курс истории сло-
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весности. В старших классах введен церковнославянский язык. Уменьшено 
число часов истории, географии и новых языков. Обучение двум новым 
языкам стало необязательным. Введен восьмой класс. Сильно увеличен 
курс математики. Руководящие права от педагогических советов перешли 
единолично к директорам. Уничтожены реальные гимназии и на место их 
введены реальные училища, которые получили совсем другое значение. 
Их курс понижен до шестилетнего. Назначением их стало – давать специ-
альное, техническое или промышленное образование детям купцов и бо-
гатых мещан. Черчения стало более 40 часов в неделю. Введен значитель-
ный курс математики и в очень умеренной дозе оставлено естествознание. 
Москве открыты женские курсы, имеющие характер историко-географи-
ческого факультета. Сильный голод в Самарской губернии, несмотря на 
редкое население и плодородие земли. На Кавказе завершено освобожде-
ние крепостных крестьян, начавшееся в 1864 году. По Решению Госсовета, 
из духовного звания исключены те, кто не имеет священнического сана и 
не состоит на церковнослужительских должностях: певчие, церковные 
сторожа, звонари, сверхштатные псаломщики и дети духовенства. Детям 
духовенства даны права личных дворян или потомственных почетных 
граждан, а детям церковнослужителей предоставлены права только по-
томственных почетных граждан. Н.Н. Миклухо-Маклай 20 сентября выса-
дился на северо-восточном берегу Новой Гвинеи в заливе Астролябии. В 
Бакинском районе пробурили первую нефтяную скважину. Местные про-
мышленники стали лихорадочно учреждать нефтеперерабатывающие и 
нефтедобывающие фирмы. 

1872 г. – 7 июня Александр II учредил Особое присутствие Прави-
тельствующего сената. 14 августа – в России начинается Кренгольмская 
стачка (через месяц она будет подавлена войсками). С 10 по 18 августа в 
Петербурге в помещении Дворянского собрания проходит Восьмая сессия 
Международного статистического конгресса. При Петербургском универ-
ситете открыто Русское физическое общество, в Москве – Высшие женские 
курсы, а в Петербурге – Высшие женские медицинские курсы. В этом году 
начинает выходить политико-литературная газета-журнал «Гражданин» – 
орган реакционного дворянства Петербурга. Основатель В.П. Мещерский. 
В России выпущена первая почтовая карточка. Отменена государственная 
монополия на производство керосина, введен акциз. С 1861 по этот год 
крестьянская подушная подать выросла на 80 процентов. Все периодиче-
ские издания констатируют упадок в стране сельского хозяйства. Многие 
помещичьи имения перешли в руки арендаторов и скупщиков. 

1873 г. – Мировой экономический кризис 1873 года (продлится до 
1879 г.) явился рубежом, когда капитализм вступил в монополистическую 
стадию, в публикациях социалистов именуемую империализмом – «выс-
шей и последней стадией». В России начался промышленный кризис и де-
прессия. 24 августа между Россией и Хивинским ханством заключён Ген-
демианский мир. Хан отдал больше половины своих владений, освободил 
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от рабства всех невольников и сделался таким же зависимым, вассальным 
по отношению к России правителем, каким раньше уже сделался его бли-
жайший сосед – бухарский эмир. Хан признал себя данником Белого царя, 
споры русских с туземцами разбирают русские власти. 23 октября герман-
ский император Вильгельм I присоединился к консультативному согла-
шению императоров Александра II и Франца Иосифа («Союз трех импера-
торов»). Англо-русское соглашение о разделе сфер влияния в Средней 
Азии. 

1874 г. – 13 января – манифест о всеобщей воинской повинности в 
Российской империи и Устав о воинской повинности. Воинская повин-
ность стала обязательной для всех классов и сословий народа. Ежегодно 
должны призывать лишь молодых людей 20-летнего возраста. Срок служ-
бы для них назначен не свыше шести лет, после чего их зачисляют на де-
вять лет в запас и затем до 40 лет числят в ополчении. 11 июля российский 
инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент на лампу нака-
ливания. Черноморская флотилия с 1 января преобразована в Черномор-
ский флот. Флагманом назначен Иван Григорьевич Руднев. Интеллигент-
ская молодежь в крестьянской одежде двинулась в народ. Поднять кресть-
ян на восстание не удастся нигде. К концу года более тысячи народников 
будет арестовано и привлечено к дознанию. 

1875 г. – Военный министр Милютин ввел новые правила обучения 
солдат, взятых на действительную службу. Это обучение начинают с гра-
моты. Грамотных поступает в армию 20%. Армия сделалась своего рода 
школой. В Малороссии развилось украйнофильство. Правительство назна-
чило особую правительственную комиссию в составе министра народного 
просвещения графа Толстого, министра внутренних дел Тимашева, шефа 
жандармов Потапова и Юзефовича. Комиссия обследовала деятельность 
юго-западного отделения Русского географического общества, в котором 
сосредоточились исследования малороссийской поэзии и языка, и поста-
новила его закрыть. Всякое издание литературных произведений, а также 
спектакли и концерты на малорусском языке запрещены. С этого года в 
юнкерские училища принимают поляков не более 20%, евреев – не более 
3%. Среди студентов университетов 46% составляют бывшие семинарис-
ты. В этот год министру финансов Рейтерну удалось добиться профицит-
ного бюджета. После долгих дипломатических переговоров Курильские 
острова, занятые русскими в 1706 году, уступлены Японии в обмен на юж-
ную половину Сахалина. Договор подписан в Петербурге 25 апреля. 
Н.Н. Миклухо-Маклай в письмах царю поднял вопрос о необходимости 
взять папуасов под покровительство России. 24 декабря на Одесской же-
лезной дороге произошла Тилигульская катастрофа. В результате круше-
ния и возникшего пожара погибло около 140 новобранцев. 

1876 г. – 19 февраля к России присоединено Кокандское ханство. В 
этот год в восьми университетах (Петербургском, Московском, Казанском, 
Киевском, Дерптском, Новороссийском в Одессе и Варшавском) состоит 
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5466 студентов и 457 вольных слушателей. В России собирают пожертво-
вания для помощи братьям-славянам, многие хотят отправиться добро-
вольцами в сербскую армию, женщины – сестрами милосердия. В Петербур-
ге создана народническая организация «Северная революционно-народни-
ческая группа». Ее члены – С. М. Кравчинский, Г.В. Плеханов, А.Д. Михайлов, 
О.В. Аптекман и др. Они проповедуют основание постоянных поселений в 
деревне с целью организации крестьянских восстаний. 25 октября высо-
чайшим повелением разрешено государственному банку покрывать чрез-
вычайные расходы военного времени «позаимствованиями» из Государ-
ственного банка, а последнему предоставлено для этой цели выпускать 
кредитные билеты. Для выполнения частичной мобилизации, которую 
предписано произвести для угрозы Турции, пришлось заключить стомил-
лионный заем. В ноябре проведена частичная мобилизация русской ар-
мии против Турции. 6 декабря – демонстрация на площади Казанского со-
бора в Петербурге. Поднято красное знамя с вышитыми на нем словами 
«Земля и воля». Это первая в России открытая политическая демонстрация. 
За участие в ней Боголюбов (Емельянов А.П.) будет приговорен к 15 годам 
каторги.  

1877 г. – 15 января Австро-Венгрия и Российская империя заключили 
секретное Будапештское соглашение, по которому Австро-Венгрия со-
блюдала благожелательный нейтралитет в намечавшейся русско-турец-
кой войне в обмен на право оккупировать Боснию и Герцеговину. 20 фев-
раля – первый выпуск женщин-врачей в России. В марте – «Процесс пяти-
десяти». В эту группу входили Л.Н. Фигнер, В.И. Александрова-Натансон, 
Джабадари и несколько московских рабочих. Рабочий Петр Алексеев про-
изнес на суде пламенную и произведшую большое впечатление речь с 
осуждением политики в отношении рабочих и критикой аграрной рефор-
мы 1861 года. 16 апреля подписана русско-румынская конвенция о сво-
бодном проходе русских войск. 24 апреля, когда Турция отвергла предло-
жение России мирно урегулировать конфликт со славянскими народами, 
Россия объявила ей войну. Летом русская армия форсировала Дунай. Вой-
ска под командованием генерала И.В. Гурко быстро заняли столицу Бол-
гарии Тырново, а затем захватили проход через Балканы – Шипкинский 
перевал (7 июля). Основные силы русской армии заняты осадой Плевны. 
Там находится Осман-паша с несколькими десятками тысяч турецкого 
войска. Первая попытка овладеть плевнинскими высотами была в июле. 
10 ноября турецкий гарнизон Плевны капитулировал. К этому времени 
туда из Петербурга вытребована гвардия и инженер-генерал Тотлебен, 
чтобы организовать правильную осаду. В войну снова вступила Сербия. 
18 октября начался «Процесс 193» по делу о революционной пропаганде в 
империи, к которому привлечено более двух тысяч подсудимых. Часть 
подследственных еще до процесса освобождена по отсутствию улик, не-
которые умерли. Подсудимые разбиты на семнадцать групп. И. Мышкин, 
П. Войнаральский, Д. Рогачев и С. Ковалик привлечены как организаторы 
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сообщества, поставившего своей целью ниспровержение существующего 
строя. Мышкин обвинен в попытке устроить побег Чернышевскому. 
18 ноября  русская армия взяла штурмом крепость Карс. Героическая за-
щита крепости Баязет в Русско-турецкой войне. В этот год в России уже 
около 10 тысяч земских школ. В этом году в руках дворян находится 
77,8% всей площади частного землевладения, у купцов – 12,2, у мещан – 2, 
у крестьян – 7. 

1878 г. – 19 февраля (по ст. стилю) – полное поражение Турции закре-
пил прелиминарный (предварительный) Сан-Стефанский мирный дого-
вор. Создано государство Болгария под прямым влиянием России. Турция 
признала независимость Черногории и Сербии. Их территория значи-
тельно расширена. Независимым государством признана Румыния. Ее 
территория тоже расширилась. Во всех областях Турции, населенных хри-
стианами, султанское правительство обязано провести реформы, улуч-
шающие их положение. России возвращена южная Бессарабия и передана 
Карсская область. Россия получает контрибуцию в 1400 миллионов руб-
лей. Покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова и про-
цесс В.И. Засулич.  31 марта дело слушали в суде. Суд присяжных Засулич 
оправдал. Председатель суда – А.Ф. Кони, медицинский эксперт – Склифо-
софский, среди прессы – Ф.М. Достоевский. Летом по настоянию англий-
ской и австрийской дипломатии при поддержке Бисмарка созван между-
народный Берлинский конгресс для пересмотра результатов этой войны. 
Болгария расчленена на три части, и лишь Северная приобрела свою госу-
дарственность. Территориальные приобретения Черногории и Сербии 
уменьшились. Босния и Герцеговина оккупированы Австро-Венгрией. 
Англия отняла у Турции остров Кипр. 22 июля в Кабул прибывает миссия 
генерала Столетова. 4 августа С.М. Кравчинский (Степняк) ударом кинжа-
ла казнил по приговору землевольцев (в ответ на казнь И.М. Ковальского) 
шефа жандармов Н.В. Мезенцева. Кравчинский скроется за границу. Осно-
ван Томский университет. В Киеве открыты Высшие женские курсы. В Пе-
тербурге тоже, они названы Бестужевскими. «Северная революционно-
народническая группа» переименовалась в «Землю и волю». Из рабочих 
кружков Петербурга сложился «Северный союз русских рабочих» пример-
но из 200 членов и сочувствующих. Его возглавили слесарь В. Обнорский 
и сын крестьянина С. Халтурин.  

1879 г. – 8 февраля в Константинополе послом Российской империи 
А.Б. Лобановым-Ростовским и министром иностранных дел Турции А. Ка-
ратеодори подписан Константинопольский договор, подтверждавший те 
условия Сан-Стефанского договора 1878 года, которые не были отменены 
или изменены Берлинским трактатом. В ночь с 21 на 22 февраля замаски-
рованный человек застрелил из револьвера харьковского губернатора 
князя Кропоткина, брата известного русского революционера. Это была 
месть за действия Кропоткина во время студенческих беспорядков. 2 ап-
реля – покушение на императора Александра II. Террорист Александр 
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Константинович Соловьёв 5 раз выстрелил в императора из револьвера, 
но промахнулся. Будет повешен. 22 июня – большой пожар в Иркутске. В 
огне сгорело 105 каменных и 3438 деревянных строений, 11 церквей, 
библиотека Географического общества и музей. 1 августа введен инсти-
тут полицейских урядников в связи с неблагополучным положением в де-
ревне. Отменено разрешение студентам духовных семинарий поступать в 
университеты. В Петербурге появилось электрическое освещение. Ми-
нистр просвещения Толстой изменил университетский устав 1863 года: 
профессорские органы, которые надзирали за студентами (ректор, про-
ректор и особый университетский суд), частично заменены новым учреж-
дением, инспекцией. На почве различного отношения к индивидуальному 
террору «Земля и воля» распалась на две организации: «Черный передел» 
(Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, О.В. Аптекман, В.И. Засулич и др.) и «Народ-
ную волю» (А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, М.Ф. Фроленко, В.Н. Фигнер, 
С.Л. Перовская и др.). 1 декабря взорван вблизи Москвы поезд, на котором 
по предположению ехал Александр II. Но тот проехал поездом раньше. 3 
декабря исполнительный комитет народовольцев объявил народу по-
всюду развешенными плакатами, что на Александре держится все реак-
ционное в России, он узурпировал права народа, виновник и инициатор 
смертных приговоров, он заслужил смерть. 

1880 г. – 5 (17) февраля в Зимнем Дворце произведено покушение на 
императора Александра II. Ремонтные работы позволили Степану Халту-
рину заложить бомбу в винных погребах, расположенных под столовой 
императора. 20 февраля Александр II отменил петербургское генерал-
губернаторство и назначил высшую исполнительную комиссию под пред-
седательством и начальством графа М.Т. Лорис-Меликова. Тот получил 
диктаторские полномочия и одновременно назначен Начальником 
Третьего отделения. 15 марта Младецкий сделал выстрел в Лорис-
Меликова, как высшего представителя исполнительной власти. Младец-
кий промахнулся, но заявил, что Лорис-Меликов все равно будет убит. Ис-
полнительный комитет «Народной воли» оповестил, что продолжит 
борьбу всеми террористическими средствами до тех пор, пока Александр 
не передаст власть в руки народа или народных представителей. В апреле  
К.П. Победоносцев назначен обер-прокурором Святейшего Синода. Закры-
то Третье отделение. Его функции переданы МВД (Департаменту поли-
ции). Начато строительство Закаспийской железной дороги. Стачка киев-
ских железнодорожников. Начата вторая Ахал-Текинская экспедиция ге-
нерала М.Д. Скобелева. На международной выставке молочного хозяйства 
в Лондоне русские сыровары из Вологды получили золотую медаль. 
Г.В. Плеханов эмигрировал за границу.  

1881 г. – 1 марта (по ст. стилю) Александр II был смертельно ранен на 
набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной 
народовольцем Игнатием Гриневицким. Восшествие на престол импера-
тора Александра III. 3 апреля в Петербурге казнены обвинённые в загово-
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ре и убийстве Александра II народовольцы А.И. Желябов, С.Л. Перовская, 
Н.И. Кибальчич, Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков. 29 мая упразднён Комитет 
по делам Царства польского, его дела переданы в Комитет министров. 
18 июня подписан русско-австро-германский договор, возобновивший на 
6 лет Союз трёх императоров. В России прокатилась волна еврейских по-
громов. Лорис-Меликов подал в отставку, а вместе с ним и министр фи-
нансов А.А. Абаза и военный министр Д.А. Милютин. Министром внутрен-
них дел назначен Н.П. Игнатьев, министром финансов – Н.Х. Бунге, мини-
стром просвещения – барон Николаи. Н.П. Игнатьев будет претворять в 
жизнь программу «единения с народом». Широко распространится среди 
крестьян слух, что Александра II убили образованные господа из мести за 
отмену крепостного права. 10 июля утверждены секретные правила, при-
знающие возможным допускать переселение крестьян в восточные гу-
бернии и особенно в Сибирь лишь по соглашению министров внутренних 
дел и государственных имуществ, что создает огромную волокиту. Поло-
жение от 14 августа «О мерах к охранению государственной безопасности 
и общественного спокойствия» предоставило местным властям право под-
вергать обыскам и предварительному аресту всех лиц, внушающих подоз-
рение в прикосновенности к государственным преступлениям. 8 сентября 
в Петербурге введено обязательное дежурство дворников, превращенных 
в одну из вспомогательных сил полиции. Начата промышленная разра-
ботка руд Кривого Рога. Закон разрешает выезд за границу лицам обоего 
пола лишь по достижении ими 20-летнего возраста. Исключения – выезд 
за границу для обучения, на лечение, по торговой надобности. Уменьше-
ны выкупные платежи для крестьян.  

1882 г. – 9 января в Российской империи издаётся закон об обяза-
тельном выкупе крестьянами земель начиная с 1 (13) января 1883 года. 
Принятые 3 мая «Временные правила о евреях» запретили им жить и 
приобретать недвижимое имущество в сельских местностях в пределах 
даже самой черты оседлости (вне городов и местечек). 1 июня – начало 
фабричного законодательства в России. Закон об ограничении труда ма-
лолетних на промышленных предприятиях. Учреждение фабричной ин-
спекции. Детям до 12 лет запрещена работа на фабриках и заводах. Рабо-
чий день детей от 12 до 15 лет может длиться не более восьми часов с пе-
рерывом после 4 часов работы, или не более шести часов, но без перерыва. 
Работа малолетних ночью (от девяти вечера до пяти утра), а также в вос-
кресные и праздничные дни воспрещена.27 августа введены временные 
правила о печати, установившие «карательную цензуру». Изданы указы 
об учреждении Крестьянского поземельного банка и постепенной отмене 
подушной подати. Министр МВД граф Игнатьев подал в отставку. На этот 
пост вновь назначен граф Д.А. Толстой. Образовано православное «Пале-
стинское общество», в задачу которого входит не миссионерская, а учеб-
ная и благотворительная деятельность. Оно будет устраивать и содер-
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жать в Палестине русские школы, больницы, церкви и оказывать различ-
ную помощь местному населению, монастырям и духовенству. 

1883 г. – 26 мая открыт и освящён Храм Христа Спасителя (1883–
1931; в 1997 году – восстановлен). 27 мая – коронация Александра III 
Александровича и его супруги в Успенском соборе Московского Кремля 
спустя два года после объявления его российским императором. Афган-
ский эмир Абдурахман, покровительствуемый англичанами, стал расши-
рять пределы своего ханства и захватил оазис Пенде, принадлежащий 
русским подданным, сарыкам. В Женеве русскими эмигрантами Г.В. Пле-
хановым, В.И. Засулич, П.Б. Аксельродом организована первая русская 
марксистская группа «Освобождение труда» – первое, ядро будущей соци-
ал-демократической партии. Плеханов развил огромную литературную и 
политическую деятельность, печатая в России книги и статьи под разны-
ми псевдонимами.  

1884 г. – 27 мая утверждено Положение о преобразовании управления 
островом Сахалином. Сахалин выведен из управления военного губерна-
тора Приморской области и подчинён напрямую генерал-губернатору 
Восточной Сибири. Учреждён пост начальника острова. 13 июня по зако-
ну, проведенному Победоносцевым, низший тип народных школ – школы 
грамоты, для которых не требовалось даже учителей, получивших специ-
альные учительские права, – переданы целиком в ведомство Святейшего 
Синода. Преподавание ведут священники или церковнослужители. 28 ию-
ня Восточно-Сибирское генерал-губернаторство разделено на Иркутское 
и Приамурское генерал-губернаторство. 23 августа – новый Университет-
ский устав. Ликвидирована университетская автономия. Антропология 
исключена из состава преподаваемых наук. Введены новые уставы духов-
но-учебных заведений. Усилилась власть архиереев и администрации. 
Выборы в семинариях отменены. Учреждена должность духовника, вы-
полняющего надзирательские функции. В России обнародован список 
книг, подлежащих изъятию из библиотек, как вредных для основ государ-
ства. Казенные земли стали сдавать в аренду не более, чем на 12 лет и 
притом без торгов их могут арендовать лишь те крестьяне, которые жи-
вут не далее 12 верст от участка. В армии ликвидирован чин прапорщика. 
Офицеры, получившие два года подряд неудовлетворительную аттеста-
цию, в обязательном порядке подлежат увольнению. В Петербурге воз-
никла марксистская группа Д.Н. Благоева. Между русским и корейским 
правительством состоялось соглашение, по которому все корейцы, посе-
лившиеся в наших владениях до 1884 года признаны русскими поддан-
ными, вновь же явившиеся подлежат, по истечении определенного срока, 
обратному водворению в пределы Кореи. 

1885 г. – в январе произошла стачка на текстильной фабрике Морозова 
в местечке Никольском, близ станции Орехово Владимирской губернии – 
первое массовое выступление рабочих России (ок. 8 тыс. человек). 30 мар-
та – бой на Кушке: Российская империя отвоевала у афганцев свой самый 
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южный предел. В мае восстановлена университетская форма, упразднен-
ная в 1861 году. Законом от 3 июня воспрещена ночная работа на хлопча-
тобумажных, полотняных и шерстяных фабриках женщинам и подрост-
кам до 17 лет. В августе заключен англо-русский договор, определяющий 
линию афганской границы. Учрежден Дворянский поземельный банк. Его 
основная задача – поддерживать на льготных условиях дворянское зем-
левладение. В Петербурге возник марксистский кружок П.В. Точисского. 
Вышло 4 издание Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, в 
котором число статей низведено до 1560. При Синоде создан училищный 
совет для церковноприходских школ. 

1886 г. – С 1 января для крестьян всех губерний России окончательно 
отменена подушная подать. Это нанесет казне ущерб в 40 миллионов руб-
лей ежегодно. Чтобы возместить потери, решили повысить налог на 
спирт и увеличить прямые налоги с государственных крестьян, как наи-
более зажиточных. По указу от 10 марта 1886 года «О заселении Черно-
морского побережья русскими» намечено переселить на Кавказ из Цен-
тральной России крестьян, выделив им по 30 десятин земли и выдав по 
45 рублей и бесплатный строительный материал. 6 мая спущен на воду 
первый русский броненосец «Чесма» в Севастополе.12 июня издан закон, 
по которому государственные крестьяне переведены на выкуп земли. В но-
ябре – закон, воспрещающий всем китайским и корейским выходцам се-
литься в пограничных местностях. С того же года вселение китайцев в При-
амурское генерал-губернаторство стало разрешаться только через опреде-
ленные пункты, и китайцы обложены паспортным сбором в 1 рубль 50 ко-
пеек. 

1887 г. – в январе новым министром финансов стал И.А. Вышнеград-
ский. Главной задачей министерства финансов стало скопление больших 
денежных запасов в кассах государственного казначейства и широкое 
участие при помощи этих запасов в заграничных биржевых операциях (в 
июле сильно будет обесценен из-за этого кредитный рубль). 13 марта Пе-
тербурге на Невском проспекте арестован народоволец Василий Генералов, 
намеревавшийся совершить покушение на императора Александра III. 
18 июня в Берлине подписан секретный «Договор перестраховки» между 
Россией и Германией, в соответствии с которым стороны обещали друг 
другу благожелательный нейтралитет в случае нападения третьей стра-
ны. Российско-германские отношения продолжают ухудшаться из-за та-
моженных тарифов. Союз Трёх императоров между Россией, Германией и 
Австро-Венгрией прекратил своё существование. 1 июля – циркуляр ми-
нистра просвещения И.Д. Делянова О сокращении гимназического обра-
зования («О кухаркиных детях»).  Принят закон об ограничении гласности 
суда.  

1888 г. – В марте произошло покушение на министра внутренних дел 
графа Толстого. 17 мая – закон, предоставивший право приамурскому ге-
нерал-губернатору облагать китайцев и корейцев особыми сборами. В 
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конце августа, при посредничестве англичан, фактически установлена 
граница между Россией и Афганистаном. 29 октября – крушение импера-
торского поезда Александра III у станции Борки Курско-Харьково-Азов-
ской железной дороги, серьезно подкосившее здоровье императора. 

1889 г. – 22 марта – «Якутская трагедия» – вооруженное выступление 
33 политических ссыльных в Якутске. Подавлено солдатами: 6 ссыльных 
убито, 7 ранено. 3 июня опубликовано «Временное положение о Санкт-
Петербургских Высших женских курсах». Только 28 сентября последовало 
согласие Александра III на возобновление работы курсов. 12 июля была 
учреждена должность земских участковых начальников, заменивших со-
бой мировых судей. Создано Товарищество Кузнецова, крупнейшее объе-
динение частных фарфоровых заводов России. Софья Ковалевская полу-
чила большую премию Парижской академии. «Карийская трагедия» – мас-
совое самоубийство политических каторжан на Карийской каторге 7 и 
12 ноября, протест против попыток уравнять политзаключенных с уго-
ловными. Эта каторга будет ликвидирована. Ограничены права суда при-
сяжных. Фактически приостановлен прием евреев в присяжные поверен-
ные – их стали оставлять помощниками присяжных поверенных до конца 
жизни. Министром внутренних дел назначен И.Д. Дурново после смерти 
Толстого. В Сибири можно получить 15 десятин земли на одну мужскую 
душу, а в более крупных размерах – купить или арендовать. Земля в За-
падной Сибири находится в собственности государства, Кабинета (Алтай-
ский округ), Сибирского казачьего войска и частных владельцев. В этот 
год конкуренцию братьям Нобель составил банкирский дом Ротшильдов, 
который скупил контрольный пакет акций Каспийско-Черноморского 
торгово-промышленного общества, ориентированного на экспорт нефте-
продуктов, стали скупать у бакинских заводчиков керосин и экспортиро-
вать его в Западную Европу и на Дальний Восток. Поскольку Нобели креп-
ко держат в руках Бакинский район, Ротшильды устремились в новые 
нефтяные районы – на Кубани и близ Грозного. Они скупили акции дейст-
вовавшего в этих регионах общества «Русский стандарт» и создали до-
черние фирмы по торговле керосином в Англии, Бельгии и Голландии. 

1890 г. – В этом году в России произведено 56,6 млн. пудов чугуна, 
367,2 – угля, 8,3 – хлопка, 48,3 – железа и стали, 226 – нефти, 24,6 млн пу-
дов сахара. Длина железных дорог составляет 29 тысяч километров. Объ-
ем иностранных капиталов в промышленных и банковских компаниях – 
214 миллионов золотых рублей. По закону от 24 апреля ночная работа 
женщин и подростков может быть разрешена фабричным присутствием 
или губернатором, а министру финансов по соглашению с министром 
внутренних дел предоставлено разрешать работать малолетним от 10 до 
12 лет. Фабрикант обязан заключить письменный договор с рабочим в 
форме расчетной книжки, в ней указывается срок найма, размер заработ-
ной платы, размер платы за занятую рабочим квартиру, записываются за-
работок, взыскания и пр. Подробная расценка работ вывешивается на 
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стенах фабрики. Воспрещается понижать заработную плату, сокращать 
число рабочих дней в неделю и число рабочих часов. Воспрещается рас-
плачиваться с рабочими хлебом, товаром, купонами и другими предмета-
ми вместо денег. 12 июня введено Земское положение. Введены сослов-
ные курии, выборность крестьянской курии заменена назначением глас-
ных. Все законоположения о приеме на русскую службу офицеров ино-
странных армий отменены. 

1891 г. – 9 марта Александр III подписал именной высочайший указ, 
данный министру путей сообщений, о строительстве Транссибирской же-
лезной дороги. По закону 12 марта усыновлять могут лица всех состоя-
ний, если они не имеют собственных детей. Усыновитель должен быть не 
моложе 30 лет и старше усыновляемого не менее чем на 18 лет. Необходи-
мо согласие родителей усыновляемого и его самого, если он достиг 14 лет. 
Усыновление христиан нехристианами и обратно, а также православных – 
раскольниками воспрещается. Потомственные дворяне могут передавать 
усыновленному свою фамилию только с Высочайшего соизволения. В Пе-
тербурге впервые прошла первомайская демонстрация. 11 мая – Инци-
дент в Оцу – неудавшаяся попытка покушения на жизнь цесаревича Нико-
лая Александровича (впоследствии Николая II) во время его визита в 
Японию. Осень – начало масштабного (1891–1892 гг.) голода в России. В 
России появился первый автомобиль, который привёз из Парижа редак-
тор «Одесского листка» Навроцкий. В Российской империи на вооружение 
принята магазинная винтовка Мосина. Издан новый таможенный тариф, 
которым система протекционизма доведена до крайности. В результате 
чрезвычайно подорожают железо и сельскохозяйственные машины и по-
следует торговая война с Германией в 1892–1894 годах. В России создана 
первая монополия – объединение «Бакинский стандарт». Великий князь 
Сергей Александрович (брат царя) стал московским генерал-губернато-
ром. Запрещено селиться в Москве и Московской области евреям-реме-
сленникам. Произведен ряд выселений, нередко в самых возмутительных 
формах. Около 17 тысяч евреев (по другим источникам более 20 тысяч) 
выселены куда попало с полным разорением.  

1892 г. – новый министр финансов С.Ю. Витте начал проводить поли-
тику ускоренного развития отечественной промышленности. Он руково-
дствуется в своей деятельности целостным видением экономического 
развития России, сложившимся под влиянием идей немца Фридриха Лис-
та. Стержень его программы – курс на индустриализацию при активной 
роли государства с привлечением иностранных капиталов, при стабиль-
ной финансовой ситуации, сохранении жесткого протекционизма и стро-
гой налоговой политики (введение государственной винной монополии). 
В России зарегистрировано 600 тысяч случаев заболевания азиатской хо-
лерой и 42729 смертных случаев. Холерный бунт в Ташкенте. Забастовка в 
Лодзи на текстильных предприятиях. 5 августа в Санкт-Петербурге на-
чальники генштабов заключили русско-французскую военную конвен-
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цию. Иностранным подданным запрещено приобретать земли в Амурской 
и Приморской области. 

1893 г. – 30 апреля – начаты работы по строительству первого желез-
нодорожного моста через Обь; эта дата официально считается датой ос-
нования города Новониколаевска, ныне Новосибирск. 12 ноября в Кабуле 
подписан англо-афганский договор, по которому границей Афганистана и 
британских владений в Индии была определена линия Дюранда. Афгани-
стан подтверждал русско-афганскую границу по реке Амударье и обязался 
вывести войска из западно-памирских бекств в обмен на левобережный 
Дарваз. Создан новый орган правительственной деятельности – Мини-
стерство земледелия, заменившее прежнее Министерство государствен-
ных имуществ. 14 декабря – закон о неотчуждаемости крестьянских наде-
лов (закон, ставящий продажу общественных земель в зависимость от 
разрешения администрации, выкуп и выдел подворных участков – от раз-
решения сельских сходов; общественную надельную землю можно отчуж-
дать только под надзором и с разрешения учреждений по крестьянским 
делам). В России продолжается эпидемия холеры. От холеры умер П.И. Чай-
ковский. В России промышленный подъем. Оформлен Франко-русский со-
юз. Началась таможенная война между Россией и Германией. Август – ви-
зит русских кораблей в Тулон. Братья Нобель, банкирский дом Ротшиль-
дов и «Бакинский стандарт» временно объединились, чтобы совместно 
действовать против «Стандарт Ойл». В 1897 году этот союз распадется. 

1894 г. – 4 января император России Александр ІІІ и президент Фран-
ции Сади Карно ратифицировали военную конвенцию 1892 года, поставив 
точку в заключении Франко-русского союза. 10 февраля между Россией и 
кайзеровской Германией заключён торговый договор, позволивший де-
шёвому российскому зерну пойти на германский рынок. Поэтапно вво-
дится монополия государства на продажу алкоголя. Возникновение «Мос-
ковского рабочего союза». Среди рабочих в марксистском кружке стоит 
вопрос о наиболее целесообразном распределении сил по заводам, так 
чтобы на всех крупных заводах было хотя бы по одному человеку. 8 апре-
ля – помолвка будущего Николая II с принцессой Гессенской Алисой, на-
реченной впоследствии Александрой Федоровной. Правительством начат 
пересмотр судебных уставов 1864 г. и «Положения о крестьянах». В опто-
вой торговле господствуют немцы. Русские хорошо занимаются мелочной 
торговлей, торгуют в розницу. Разрешены запрещенные Петром I офицер-
ские дуэли. 20 октября (по ст. стилю) в Ливадии умер Александр III. В Рос-
сии новый император – Николай II. 
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Лица эпохи 

 
Аксаков К.С. (1817–1860) 

 

Багратион П.И. (1765–1812) 

 
Бакунин М.А. (1814–1876)      

 
Белинский В.Г. (1811–1848) 

 

 
Бородин А.П. (1833–1887) 

 
Беллинсгаузен Ф.Ф. (1778–1852) 
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Герцен А.И. (1812–1870) Гоголь Н.В. (1809–1852) 

 
 

Горчаков А.М. (1798–1883)                          

 
 

Грибоедов А.С. (1795–1829) 

 
 
 

Добролюбов Н.А. (1836–1861)    

 
 

Достоевский Ф.М. (1821–1881) 
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Ермолов А.П. (1777–1861) Жуковский В.А. (1783–1852) 

 

 
 

Истомин В.И. (1809–1855) 

 
 

Игнатьев Н.П. (1832–1908) 

 
 

Карамзин  Н.М. (1776–1826)    

 
 

Ключевский В.О. (1841–1911) 
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Ковалевская С.В. (1850–1891) Корнилов В.А. (1806–1854)  

 
 
 

Костомаров Н.И. (1817–1885)                   

 
 
 
Крузенштерн И.Ф. (1770–1846) 

 

 
 
Кутузов  М.И. (1745–1813) 

 
 

 
 
Лазарев М.П. (1788–1851) 
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Лермонтов  М.Ю. (1814–1841)  Лесков Н.С. (1831–1895)  

 
 
Лобачевский   Н.И. (1792–1856)                     

 
 

Матюшкин Ф.Ф. (1799–1872) 

 
 
 

Менделеев Д.И. (1834–1907)                 

 
 
Миклухо-Маклай Н.Н. (1846–1888)  
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Мосин С.И. (1849–1902)                              Мочалов П.С. (1800–1848) 

 
 
 

Муравьев-Амурский Н. (1809–81) 

 
 
Мусоргский М.П. (1839–1881) 

 
 
 

Нахимов П.С. (1802–1855)                          

 
 
Невельской Г.И. (1813–1876) 
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Некрасов  Н.А. (1821–1878)                    Островский А.Н. (1823–1886) 

 
 
 

Пирогов  Н.И. (1810–1881) 

 
 

 
 

Плевако Ф.Н. (1842–1909) 

 
 

Потанин  Г.Н. (1835–1920)                

 
 

Пржевальский Н.М. (1839–1888) 
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Пушкин А.С. (1799–1837)                     

 

Сенявин Д.Н. (1763–1831) 

 
 
Росси К.И. (1775–1849)   

 
 

 
 

Римский-Корсаков Н.А. (1844–
1908) 

 

 
Суриков  В.И. (1848–1916)                              Толстой Л.Н. (1828–1910) 
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Тон  К.А. (1794–1881)                                    

 
 

Тотлебен Э.И. (1818–1884) 

 

 
 
Тургенев  И.С. (1818–1883)                           

 
 
Тютчев Ф.И. (1803–1873) 

 
 
 
 
Чаадаев  П.Я. (1794–1856)                     

 
 
 

Чайковский П.И. (1840–1893) 
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Чернышевский Н.Г. (1828–1889)  Щепкин М.С. (1788–1863)  

 
 
Яблочков П.Н. (1847–1894)    

 

 
 

Ядринцев Н.М. (1842–1894)  
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Реформа управления 1802 г. 
 

Александр I в 1802 г. заменил петровские коллегии на министерства, а 
также упразднил созданную Петром I Собственную Его Императорского 

Величества канцелярию 

 
С 1810 г. в системе управления произошли небольшие изменения: уп-

раздняется Министерство коммерции (его функции перешли к Министер-
ству финансов), создается Министерство полиции (выделилось из Мини-
стерства внутренних дел). В 1812 г. Александр I вновь учредил Собствен-
ную Его Императорского Величества канцелярию для работы с делами, 
требовавшими личного участия государя 
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Высшие и центральные государственные органы в Российской империи 
во II-й половине XIX в. (схема заимствована из источника: Кудинов, О.А. История 
Отечественного государства и права: Учебное пособие / О. А. Кудинов. – Москва : МЭСИ, 
2004. – 273 с.) 
 

 
Примечание: Совет министров в Российской империи был создан в 

1861 году и являлся высшим органом государственной власти, возглав-
ляемым императором. Он существовал наряду с Комитетом министров. 
Совет министров рассматривал дела, которые требовали не только утвер-
ждения императора, но и личного его присутствия при их обсуждении. За-
седания не были регулярными и назначались каждый раз императором.  
Высочайшим указом от 17 октября 1905 года Совет министров стал вы-
полнять функции правительства: высшего исполнительного органа власти 
Российской империи  
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Государственные символы Российской империи в XIX веке 

 
 

На момент воцаренияАлександра I в России быто-
вал герб, модифицированный по воле императора 
Павла I в 1799 г., который являлся Верховным ма-
гистром Мальтийского ордена. Так, с груди орла 
исчезла цепь ордена Андрея Первозванного. Ее 
место занял чуждый православию католический 
(мальтийский) крест, над которым была помеще-
на четвертая корона.  
 

 
 

Император Александр I 26 апреля 1801 г. отказался 
от титула Верховного магистра Мальтийского орде-
на и повелел восстановить герб Российской импе-
рии, учрежденный при Петре Великом. 

 
 
 
 
 

 
В 1808 г. Александр I существенно изменил герб. Он 
был стилизован под герб наполеоновской Франции 
(стиль Ампир). Крылья орла опустили, оставили од-
ну корону, геральдический щит приобрёл непри-
вычную сердцеобразную форму, убрали лазоревую 
ленту над головами, цепь ордена Андрея Перво-
званного, державу и жезл. Их заменили лавровым 
венком, факелом и пучком стрел. Лента золотистого 
цвета помещена в лапы орла. 

 
 

 
Герб, учрежденный Александром I, продолжил бы-
тование в России в начале царствования Николая I. 
На фото монета достоинством один рубль 1830 года 
выпуска. 
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15 сентября 1832 года Сенат издал указ, по которо-
му вновь за основу был взят герб петровского вре-
мени. Как и прежде на распахнутых крыльях орла 
были помещены малые гербы: казанский, астрахан-
ский, сибирский и таврический. К ним были добав-
лены финляндский и польский. Размещение поль-
ского герба было политически мотивировано. В 
этот год происходило подавление польского вос-
стания.     

 
 
 

8 декабря 1856 года Александр II утвердил Боль-
шой, Средний и Малый гербы Российской Импе-
рии. 11 апреля 1857 года император утвердил 
подробные описания всего комплекта государст-
венных гербов и печатей (гос. гербы, гербы членов 
императорской семьи, титульные гербы, изобра-
жения печатей и футляров (ковчегов) для печа-
тей). Здесь представлен Малый герб. В нем про-
изошли очередные изменения: на крыльях орла 

появились тонкие промежуточные перья, хвост стал более орнаменталь-
ным, Святой Георгий в щитке повернулся в правую, геральдически пра-
вильную, сторону.  

 
 

При императоре Александре III 24 июля 1882 года 
было решено изменить на Малом гербе цвет коро-
ны с золотого на серебряный, а на расправленные 
крылья орла добавили герб Туркестана. Обнов-
лённые версии Среднего и Малого гербов были из-
готовлены Гербовым отделением департамента 
Герольдии Правительствующего Сената и были 
утверждены 23 февраля 1883 года.  
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Государственные гимны Российской империи 

 
В 1816 г. в России появился первый Высочайше утверждённый госу-

дарственный гимн. Его музыкой стал напев британского гимна (слова и 
музыка Генри Кэри). Гимн должен был исполняться при встречах Импера-
тора. Словами гимна являются стихотворение В.А. Жуковского, первые две 
строфы которого впервые были напечатаны в журнале «Сын отечества» за 
1815 год и назывались «Молитва русского народа»: 

 
Боже, Царя храни! 
Славному долги дни 
Дай на земли! 
Гордых смирителю, 
Слабых хранителю, 
Всех утешителю – 
Всё ниспошли! 
Перводержавную 
Русь православную 
Боже, храни! 
Царство ей стройное, 
В силе спокойное! 
Всё ж недостойное 
Прочь отжени! 
О, Провидение! 
Благословение 
Нам ниспошли! 
К благу стремление, 
В счастье смирение, 
В скорби терпение 
Дай на земли! 

 
Новый гимн (музыка А.Ф. Львова, слова В.А. Жуковского) впервые 

был исполнен в середине декабря 1833 года под названием «Молитва рус-
ского народа». А с 31 декабря 1833 года стал официальным гимном Россий-
ской Империи, под новым названием «Боже, Царя храни!» и просущество-
вал до Февральской революции 1917 года. Всего шесть строк текста и 
16 тактов мелодии легко запоминались и были рассчитаны на куплетный 
повтор – трижды: 

 
Боже, Царя храни! 
Сильный, державный, 
Царствуй на славу, на славу нам! 
Царствуй на страх врагам, 
Царь православный! 
Боже, Царя храни! 
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Государственные флаги Российской империи 
 

 
11 (23) июня 1858 г. в России появил-
ся первый Высочайше утверждённый 

флаг Российской империи (черно-
желто-белый флаг). Первоначально 
этот флаг получил название Гербо-
вый народный флаг, а в 1873 году он 
был назван «национальным». Фор-
мально его использование распро-
странялось на правительственные и 
административные учреждения, в то 

время как частные лица могли использовать только бело-сине-красный 
флаг. Тем не менее, бело-сине-красными флагами, например, был украшен 
Париж во время его посещения императором Александром II для заключе-
ния мира после Крымской войны 1853–1856 годов, а французские газеты 
писали тогда об этом флаге как о «русском национальном». Примечание: в 
наше время черно-желто-белый флаг в просторечии называется «импер-
ским флагом» или «имперкой». Его официальное использование не регла-
ментировано законом, но и не запрещено.  

 
 

Бело-сине-красный флаг с 1705 г. по 
1883 г. официально оставался флагом 
торгового флота. Однако это не ума-
ляло его значения, так как в соответ-
ствии с международной флажной 
традицией, как правило, националь-
ный или государственный флаг од-
новременно является и флагом граж-
данского флота. Именно поэтому бе-

ло-сине-красный флаг во всём мире воспринимался как русский флаг. 28 
апреля (10 мая) 1883 года, накануне коронации Александра III, появилось 
Высочайшее повеление «О флагах для украшения зданий в торжественных 
случаях», разрешающее использовать для украшения зданий только бело-
сине-красный флаг. По сути, статус данного триколора был поднят до 
уровня общегражданского символа. С этого времени по умолчанию был 
достигнут некий консенсус общества и власти: вместо черно-желто-белого 
флага на правительственных и административных зданиях стали вывеши-
вать бело-сине-красные полотнища. 29 апреля (11 мая) 1896 года импера-
тор Николай II «Высочайше соизволил на признание во всех случаях бело-
сине-красного флага национальным». Статус Бело-сине-красного триколо-
ра был поднят до уровня национального символа, но законодательного за-
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крепления его в качестве государственного символа в эпоху Николая II так 
и не произошло. Тем не менее, чёрно-жёлто-белые цвета начали 
маться как сугубо монархические, «романовские». В 1913 году император 
Николай II подтвердил указ Александра II о государственных цветах 
сии: чёрном, жёлтом и белом. Однако национальным флагом продолжал 
оставаться бело-сине-красный триколор. Окончательное определение 
официального государственного флага было отложено впоследствии из-за 
начавшейся Первой мировой войны.  
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Время, события, люди: отражение эпохи в рисунках и картинах 
русских художников 

 
Первые фотографии появились в России не ранее 1839 года 
 
 «Встреча двух императоров в Тильзите» 
Джоакино Серанжели 

 
«Подвиг солдат Раевского» Н.С. Самокин. 
1912 год 

 
 
 
«Пожар Москвы 1812 г.»                                           
И.К. Айвазовский, 1851 г.                                                          

 
 
 
«Переход французов через Березину»  
А.Д. Кившенко 

 

 
 
 
«Вступление русских и союзных войск в 
Париж» А.Д. Кившенко                  

 

 
 
 
«Наводнение в Петербурге в 1824 г.» 
А.Н. Бенуа                                               
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«Восстание декабристов» В.Г. Перов                                                                                           «Казнь декабристов» С.И. Левенков 

 
 
 
«Наваринское сражение 8 окт. 1827 г.»            
Л.Д. Блинов     

 
 
«Ахалцихское сражение 1828 г.» 
Я. Суходольский, 1839 г. 

 
 

 
 
«Сражение при Грохове 13 февраля 1831 г.» 
Богдан Виллевальде     

 
 

 
 
«Александрийская колонна в лесах, 1832 г.» 
Григорий Гагарин 
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«Возложение Николаем I на М.М. Сперан-
ского орденской ленты Андрея Перво-
званного»  А.Д. Кившенко 

 

«Дуэль Пушкина с Дантесом» А.А. Наумов, 
1885 г. 

 
 
«Поезд Царскосельской железной дороги, 

1837 г.» К.П. Беггров                                                            

 

 
 
«Пожар в Зимнем дворце 1837 г.»  
Орас Верне 

 
 
 
«Штурм аула Ахульго 22 августа 1839 г.»                    
Франц Рубо, 1888 г.            

 
 
«Смотр Черноморского флота в 1849 г.» 
И.К. Айвазовский 
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«Строительство железной дороги»                                      
Виталий Графов                                                            

«Обряд казни петрашевцев на Семенов-
ском плацу в 1849 г.» Б.В. Покровский 

 

 
 
 

«Портрет императора Николая I в санях» 
Н.Е. Сверчков                                                                      

 

 
 

«Синопский бой 18 ноября 1853 г.»  
А.П. Боголюбов 

 
 
 
«В осажденном Севастополе»   
Константин Филиппов                                                                                            

 
 
«Бой на Малаховом кургане 6 (18) июня 
1855 года» фрагмент панорамы                                             
«Оборона Севастополя»   Ф. Рубо                                  
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«Изображение умершего императора                            
Николая I в его рабочем кабинете»                                             
В.Ф. Тимм 

 

«Чтение Манифеста Александром II» 
А.Д. Кившенко 

 
 
 
«Пусть войдут» Туркестанская серия                    
В.В. Верещагин, 1871–1873 гг. 

 
 

 
 
«После неудачи»  Туркестанская  серия  
В.В. Верещагин, 1871–1873 гг.                                    

 
 
«Представляют трофеи» Туркестанская 
серия     В.В. Верещагин, 1872 г.  

 
 

 
 
«Торжествуют» Туркестанская серия  
В.В. Верещагин, 1872 г.        
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«Перед атакой. Под Плевной»   Балканская 
серия В.В. Верещагин, 1878–1881 гг.                                           

 

«Два ястреба (Башибузуки)» Балканская 
серия  В.В. Верещагин, 1878 г. 

 
 

«Павшие герои» Балканская серия                                
В.В. Верещагин, 1877–1979 гг.                                         

 
 

 
 

«Побежденные. Панихида» 
В.В. Верещагин, 1877 г. 

 
 

 
 

«Покушение А.К. Соловьева на Александра II 
2 апреля 1879 г.» Д.Н. Кардовский, 1931 г.                   

 

 

 
 

«Смертельное ранение Александра II» ри-
сунок неизвестного художника 
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«Портрет Александра II на смертном одре»                
К.Е. Маковский                                         

 
 

«Коронация императора Александра III и 
императрицы Александры Федоровны» 
Жорж Бекке 

 

 
 
«Приём волостных старшин императором                        

Александром III во дворе Петровского                                      
     дворца в Москве» И.Е. Репин, 1886 г. 

 
 

 
 
«Смотр войск Александром III»  
Франц Рубо, 1893 г. 

 

 
 

Панихида по Александру III в его спальне       
в Малом дворце в Ливадии» Михай Зичи                

 

 
 

«Похороны Александра III в Петропавлов-
ском соборе в Санкт-Петербурге»,  
Карл Брож 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «История России  
(XIX – начало XX века)» (I часть): 

 
1. Социально-экономическое развитие России в начале XIX века. 
2. Сословная структура российского общества в первой половине XIX века. 
3. Внутренняя политика Александра I в начале царствования. М.М. Сперан-
ский. 
4. Внешняя политика России в 1801–1811 гг. 
5. Отечественная война 19812 года: дискуссионные вопросы. 
6. Заграничный поход русской армии (1813–1814 гг.). Венский конгресс. 
Образование Священного союза. 
7. Внешняя политика России в 1813–1825 гг. 
8. Противоречия  внутриполитического курса Александра I в 1814–1825 гг. 
А.А. Аракчеев. Военные поселения. 
9. Истоки декабристской идеологии. Декабристские организации. 
10. Конституционные проекты Пестеля и Муравьева. Восстание декабри-
стов и его последствия. 
11. Основные направления внутренней политики Николая I. 
12. Общественное движение 1830-х – начала 1850-х гг. 
13. Теория «официальной народности». Охранительное направление в об-
щественном движении 1830-х – середины 1850-х гг. 
14. Распространение социалистических теорий в русском обществе в 1830-х 
– 1850-х гг. Петрашевцы. 
15. Внешняя политика России в 1826–1849 гг. 
16. Кавказская война (1816–1864 гг.). 
17. Восточный вопрос во внешней политике России 1825–1853 гг.  
18. Крымская война 1853–1856 гг. 
19. Российская империя в начале правления Александра II. Внешнеполити-
ческая и внутриполитическая ситуация. 
20. Подготовка реформы 1861 года. 
21. Реализация реформы 1861 года. 
22. «Эпоха великих реформ»: земское и городское самоуправление. 
23. Судебная реформа. Уставы 1864 г. 
24. Военная реформа. Деятельность Д.А. Милютина. 
25. Либеральные преобразования в 60–70-х годах XIX в. в области просве-
щения и цензуры. 
26. Консервативная мысль и «охранительство» в 60–80-х годах XIX в. 
М.Н. Катков. 
27. Революционный радикализм в конце 1850-х – 60-е гг. XIX века. 
28. Внешняя политика правительства Александра I в 60–70-е гг.  XIX века. 
29. Балканский кризис и Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
30. Россия и Польша в XIX веке. 
31. Средняя Азия во внешней политике России во второй половине XIX ве-
ка. 
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32. Политический кризис на рубеже 70–80-х гг. XIX века. М.Т. Лорис-
Меликов. 
33. Правительственный конституционализм в XIX веке. 
34. Идеология революционного народничества. 
35. Террористическая практика в русском революционном движении кон-
ца 60 – начала 80-х гг. XIX века. 
36. Александр III и политика контрреформ. 
37. Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 
38. Положение основных сословий и групп российского общества в поре-
форменный период. 
39. Кризис народничества и распространение марксизма в России. Г.В. Пле-
ханов и группа «Освобождение труда». 
40. Либералы в русском общественном движении 60–80-х гг. XIX века. 
41. Внешняя политика правительства Александра III. 
42. Политика России в отношении стран Дальнего Востока и Северной 
Америки во второй половине XIX века. 
43. Экономика Российской империи в 80–90-е гг. XIX в. Н.Х. Бунге и С.Ю. Вит-
те. 
44. Российский быт второй половины XIX века: новые черты города и де-
ревни. 
45. Российская литература, наука и искусство в первой половине XIX века. 
46. Российская литература, наука и искусство во второй половине XIX века. 

Экзаменационные билеты содержат по 2 теоретических вопроса. Во-
просы на экзамене должны быть подобраны из разных хронологических 
периодов истории России и содержать материал, освещающий такие сфе-
ры Российской истории и государственности как внутренняя политика, 
экономика, культура внешнеполитические вопросы. 

Например: 
1. Конституционные проекты Пестеля и Муравьева. Восстание декаб-

ристов и его последствия.   
2. Экономика Российской империи в 80–90-е гг. XIX в. Н.Х. Бунге и 

С.Ю. Витте. 
 На экзамене студент получает возможность в течение 10 – 15 минут 
актуализировать свои знания, умения и навыки по предложенной теме. В 
ходе устного ответа он демонстрирует комплекс знаний, прибегая к све-
дениям, полученным из разных источников (текстовых и визуальных), ко-
торый накопился в течение всего семестра.  
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