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Введение  
 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обу-

чающихся в бакалавриате по направлению 46.03.01 «История» (профиль «Оте-

чественная история»). Оно призвано помочь студентам освоить содержание 

важнейшей дисциплины «История России XVIII–XIX вв.», относящейся к базо-

вой (общепрофессиональной) части основной профессиональной образователь-

ной программы вышеозначенного направления подготовки бакалавров и осваи-

ваемой в 3−4 семестрах 2 курса.  

Учебно-методическое пособие направлено на выработку у учащихся це-

лостных представлений об основных проблемах курса «История России XVIII–

XIX вв.», соответствующих современному уровню развития исторической 

науки, на знание ключевых понятий курса, периодизации отечественной исто-

рии XVIII–XIX вв., основных дат, тенденций социально-экономического и по-

литического развития Российской империи. 

В результате студенты должны научиться объективно оценивать соци-

ально-экономическое и политическое развитие России имперского периода; 

разбираться в основных историографических концепциях изучаемых проблем 

курса; использовать полученные знания в учебной, преподавательской и иссле-

довательской деятельности. Освоение этой дисциплины вырабатывает у сту-

дентов важные профессиональные навыки – навыки работы с историческими 

источниками и научной литературой, что впоследствии будет востребовано в 

их будущей исследовательской, педагогической и других сферах деятельности. 

Без освоения данного курса «История России XVIII–XIX вв.» невозможно ком-

плексное и всестороннее овладение всеми социогуманитарными дисциплинами, 

ориентированными на изучение истории, экономики, политики и культуры Рос-

сии в прошлом и настоящем времени.  

В ходе изучения курса учащиеся должны приобрести навыки поиска не-

обходимой информации по «Истории России XVIII–XIX вв.» в источниках, ли-
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тературе, электронных носителях, анализа полученной информации, ведения 

научной дискуссии по основным проблемам данной дисциплины. 

Учебно-методическое пособие включает в себя тематический план лекци-

онных занятий, экзаменационные вопросы, варианты промежуточного и итого-

вого тестов, задания для самоконтроля, список рекомендуемой литературы и 

электронных ресурсов, приложения, в которых даны извлечения из наиболее 

важных источников по проблемам курса.  

В результате освоения данного раздела курса обучающиеся должны овла-

деть следующими компетенциями:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые зна-

ния в области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

способностью понимать движущие силы и закономерности историческо-

го процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историче-

ском процессе, политической организации общества (ПК-5). 

 

 

Методические рекомендации при работе  

с учебно-методическим пособием 
 

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного 

материала. Необходимо обращать внимание на понятия, раскрывающие содер-

жание изучаемых проблем. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие мате-

риал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

К лекциям следует готовиться: освежить в памяти содержание предыду-

щих лекций, прочитывать материал учебника по теме предстоящей лекции и 

формировать вопросы, направленные на улучшение восприятия материала. 

Изучая материал по учебнику, рекомендуется составлять опорные конспекты, 
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переходить к следующей теме только после уяснения предыдущей. Задания, 

рекомендуемые преподавателем для самостоятельного изучения, следует вы-

полнять не только используя текст учебника, но и обращаясь к исследователь-

ским трудам по проблеме. 

Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке 

учебного материала дисциплины с учетом учебников, учебных пособий, лекци-

онных и семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

Подготовка студентов к экзамену включает три этапа: самостоятельная 

работа в течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие экзамену; подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в 

билете. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наиме-

нее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Сле-

дующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экза-

мен. Весьма эффективной подготовкой является и написание кратких конспек-

тов по экзаменационным вопросам. Часть времени следует уделить углублен-

ному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, 

где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положе-

ния его детализируются, подкрепляются информацией, найденной в учебных 

пособиях. Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавате-

лем. 

 
Тематический план лекционных занятий 

 
Раздел 1. Задачи и проблемы лекционного курса. Ключевые понятия  

Тема: Введение в курс. Задачи и проблемы лекционного курса. Ключевые 

понятия: абсолютизм, империя, европеизация и др. Источники. Литература. 

Справочные и учебные издания. Принципы построения лекционного курса.  
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Раздел 2. Великая Северная война  

Тема: Великая Северная война: 1-й этап. Причины Великой Северной 

войны. Начало войны. Поражение под Нарвой. Реорганизация армии и другие 

реформы. Внутриполитическая обстановка в стране в 1705–1708 гг. Поход Кар-

ла XII на Россию. Измена Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение и 

его политические итоги. Тема: Великая Северная война: 2-й этап. Военные и 

дипломатические действия России в 1710–1720-е гг. Прутский поход. Присо-

единение Лифляндии и Эстляндии. Статус остзейских земель в составе Россий-

ской империи. Гангутская битва. Аландский конгресс. Военные действия в 

1719–1720 гг. Сражение при о. Гренгам. Константинопольский «вечный мир». 

Ништадский мирный договор.  

Раздел 3. Реформы Петра Великого  

Тема: Административная и социальная модернизация Петра I. Первые 

преобразования. Ратуша и земские избы. Ближняя канцелярия. Кабинет. Упадок 

Боярской думы. Идеология «регулярного государства» как основа для проведе-

ния преобразований. Камерализм. Первая областная реформа. Создание Сената 

и института фискалов. Коллегии. Вторая областная реформа. Городовые маги-

страты. Реформа Сената в 1722–1723 гг. Церковная реформа. Синод. Попытки 

кодификации законов и организации судопроизводства. Военизация и бюрокра-

тизация управления. Консолидация дворянства и расширение его привилегий. 

Указ о единонаследии 1714 г. Табель о рангах. Перепись населения и ее реви-

зия. Введение подушной подати. Введение паспортной системы. Положение 

крестьянского населения. Укрепление купечества. Изменения в социальной 

структуре общества. Тема: Хозяйственно-экономическое развитие России в 

эпоху Петра I. Этапы промышленной политики Петра I. Развитие новых про-

мышленных районов. Строительство мануфактур. Развитие казенного мануфак-

турного производства. Развитие новых отраслей производства. Публикация 

Берг-привилегии. Меркантилизм как основа для развития промышленности и 

торговли. Протекционизм. Таможенный тариф. Мероприятия Петра в области 

сельского хозяйства. Внедрение литовской косы. Культивирование новых по-
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род скота. Основание конных заводов (в Азовской, Киевской и Казанской гу-

берниях). Основание «шелковых» (шелкопрядильных) заводов. Содействие 

правительства Петра I расширению посевов льна и конопли, развитию садовод-

ства. Первые попытки государственной охраны лесов. Исторические итоги пре-

образований Петра I.  

Раздел 4. Россия во второй четверти XVIII в.  

Тема: Дворянские группировки в борьбе за власть после смерти Петра. 

Дворцовые перевороты в России как фактор политической жизни. Проблема 

престолонаследия. Воцарение Екатерины I. Верховный тайный совет. Кабинет. 

Борьба А.Д.Меншикова за власть. Указы, направленные на смягчение напря-

женного положения в стране. Меры по оздоровлению финансов. Тестамент 

Екатерины I. Петр II. Верховный Тайный Совет при Петре II. Меры, направ-

ленные на экономическое оздоровление страны. Падение А.Д.Меншикова. Воз-

вышение Долгоруковых. Смерть Петра II. Тема: Восшествие на престол Анны 

Ивановны и её внутренняя политика. Проблема престолонаследия. Избрание 

Анны. «Кондиции». Дворянские проекты. Переворот 25 февраля 1730 г. Рас-

права с «верховниками». Создание Кабинета. Фаворитизм как институт власти: 

Бирон и «бироновщина». Экономическая политика Анны. Показатели экономи-

ческого роста. Новый таможенный тариф 1731 г. Социальная политика Анны 

Иоанновны. Политика укрепления дворянства. Государственный контроль дво-

рян. Дело Волынского. Вопрос о престолонаследии. Иван VI. Регентство Биро-

на. Анна Леопольдовна. Тема: Основные проблемы внутренней политики Ели-

заветы Петровны. Переворот 25 ноября 1741 г. Политическая обстановка при 

дворе в 1742–1743 гг. Социально-экономическая политика правительства Ели-

заветы Петровны. «Новый курс». Реформы органов государственного управле-

ния. Уложенная комиссия. Конференция при высочайшем дворе. Укрепление 

дворянства. Таможенная реформа. Учреждение Дворянского и Купеческого 

банков. Торгово-промышленная политика. Появление новых промышленных 

центров. Развитие мануфактурного производства. Тема: Внутренняя политика 

Петра III. Воспитание Петра и формирование его характера. Начало царствова-
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ния. Основные мероприятия внутриполитического характера. Манифест о 

«вольности дворянства». Упразднение Тайной канцелярии. Крестьянский во-

прос. Секуляризация церковных имений и Петр III. Идеология религиозной 

терпимости в указах Петра III. Политика в области экономики. Манифест, про-

возглашавший принципы свободной торговли, борьбу с монополиями. Внеш-

неполитические мероприятия. 

Тема: Внешняя политика России в 30-нач. 60-х гг. XVIII в. Внешнеполи-

тическое положение страны во второй половине 1720-х–1730-х гг. Война за 

«польское наследство». Русско-иранские отношения. Русско-турецкая война. 

Русско-шведская война. Роль России в европейских противоречиях в 1740-е гг. 

Война за «австрийское наследство». Сложение двух европейских коалиций. 

Россия в Семилетней войне. Ее основные сражения. Политический кризис 1757 г. 

Победы в кампаниях 1758–1761 гг. Окончание войны. Петр III и Фридрих Ве-

ликий. Россия и Дания. Дворцовый переворот 1762 г. Воцарение Екатерины II. 

Раздел 5. Россия в эпоху Екатерины Великой  

Тема: Внутренняя политика Екатерины II в 1760-е годы XVIII в. Восше-

ствие на престол Екатерины II. Проблема государственных преобразований в 

начале царствования Екатерины II. Реформа Сената 1763 г. Политика просве-

щенного абсолютизма. Секуляризация церковных земель. Вопрос о крепостном 

праве. Политика в отношении дворянства и купечества. Генеральное межева-

ние. Таможенный тариф 1766 г. Комиссия об Уложении. «Наказ» Екатерины II. 

Деятельность Уложенной Комиссии. Итоги и политическое значение работы 

Комиссии об Уложении. Тема: Социально-политические преобразования Ека-

терины II в 1770–1780-е годы. «Учреждения о губерниях». Устройство губер-

нии: её административные и исполнительные органы. Судоустройство. Проку-

рорский надзор. «Устав благочиния». Институционализация прав свободных 

сословий. Жалованные грамоты дворянству и городам. Права и привилегии 

«благородного» сословия. Организация «градского общества». «Сельское по-

ложение». Значение реформ.  



 10 

Тема: Внешняя политика Екатерины II. «Северная система». Вмешатель-

ство России в польские дела. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Архипелаг-

ская экспедиция. Наиболее крупные сражения. Мирные переговоры. Первый 

раздел Речи Посполитой. Кючук-Кайнарджийский мир. Внешнеполитические 

действия в 70-80-е годы. Тешенский договор. Декларация о «вооружённом 

нейтралитете». «Греческий проект». Присоединение Крыма и Кубани. Георги-

евский трактат. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Русско-шведская война. 

Верельский мир. Ясский мир. Второй и третий разделы Польши. Результаты 

внешней политики Екатерины II.  

Раздел 6. Внутренняя и внешняя политика Павла I  

Тема: Внутренняя и внешняя политика императора Павла I. Павел I: лич-

ность и государь. Политическое мировоззрение Павла. «Учреждение об импе-

раторской фамилии». Административные преобразования Павла. Централиза-

ция государственного управления. Изменение административно- территориаль-

ного деления страны. Реформирование системы местного управления. Соци-

альная политика Павла. Отношение Павла к дворянству, крестьянству и купе-

честву. Мифология царствования Павла I. Регламентация общественной жизни. 

Военные преобразования. Павел I и гвардия. Складывание заговора против им-

ператора Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Внешняя политика 

императора Павла I. Политика «неприсоединения» в начале царствования Пав-

ла I. Русско-французские отношения. Вторая антифранцузская коалиция. Сре-

диземноморский морской поход Ф.Ф.Ушакова. Итальянский и швейцарский 

походы А.В. Суворова. Предпосылки нового сближения с Францией. Отноше-

ния с Англией. Россия и о. Мальта. Итоги внешней политики Павла I.  

Раздел 7. Основные направления внутренней и внешней политики             

Александра I  

Тема: Реформы и проекты преобразований государственного управления 

в царствование Александра I. Преобразование Сената. Учреждение мини-

стерств. Проблема конституционности в реформаторских устремлениях Алек-

сандра II. «Введение к уложению государственных законов» М.М. Сперанско-
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го. Судьба его проектов государственных преобразований. Создание Государ-

ственного Совета. Оппозиция проектам Сперанского. Опала М.М.Сперанского. 

Александр I и проблема конституционности после войны 1812 г. Польская кон-

ституция. Уставная грамота Российской империи. Причины невозможности 

осуществления конституционных замыслов власти. Управление Российской 

империей в послевоенное десятилетие. А.А.Аракчеев: личность и государ-

ственный деятель. Причины создания и сущность военных поселений. Резуль-

таты внутренней политики Александра I Тема: Реформы в области образования 

и цензуры в царствование Александра I. Всесословный принцип в реализации 

реформ в области просвещения. Принципы организации образования в стране. 

Система учебных заведений. Открытие новых университетов. Создание учеб-

ных округов. Открытие гимназий, частных пансионов, лицеев. Политика в об-

ласти образования в послевоенное десятилетие. Учреждение министерства ду-

ховных дел и народного просвещения. Ревизия Казанского и Петербургского 

университетов. Тема: Сословная политика Александра I. Крестьянский вопрос. 

Указ «О вольных хлебопашцах». Реформирование положения остзейских кре-

стьян. Крестьянские проекты чиновной аристократии в послевоенное десятиле-

тие. Сословное развитие Российской империи. Дворянство. Духовенство. Купе-

чество. Мещанство. Казачество. Разночинцы.  

Тема: Европейское направление внешней политики России в первое деся-

тилетие царствования Александра I. Основные задачи внешней политики Рос-

сии. Александр I как дипломат. Дипломатический корпус. Внешнеполитическое 

положение России в начале XIX в. Доктрина «свободных рук». Участие России 

в антифранцузских коалициях. Военные компании 1806–1807 гг. в Европе. Ос-

новные сражения. Тильзитский мир. Эрфуртское свидание Александра I с 

Наполеоном. Русско-шведская война 1808–1809 гг. Фридрихсгамский мирный 

договор. Статус «Великого княжества Финляндского». Итоги внешней полити-

ки России в первое десятилетие царствования Александра I. Тема: Война 1812 

г.: причины, этапы войны, следствия. Причины войны. Планы воюющих сто-

рон. Соотношение сил. Этапы войны. Основные сражения. Выдающиеся полко-
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водцы русской армии. М.Б.Барклай-де-Толли, М.И.Кутузов, П.И. Багратион. 

Император Александр I и война 1812 г. Ополчение и партизаны. Отступление 

армии Наполеона и ее разгром. Мифы войны 1812 г. Значение войны 1812 г. 

Влияние войны 1812 г. на русское общество. Тема: Заграничные походы рус-

ской армии 1813–1814 гг. Создание новой политической системы. Русская ар-

мия в Западной Европе. Союзная армия в противостоянии с Наполеоном. Ос-

новные сражения. Взятие Парижа. Изменения в политической организации Ев-

ропы после низложения Наполеона. Венский конгресс. Священный союз. Кон-

грессы Священного союза. Итоги внешней политики Александра I. Тема: Во-

сточный вопрос в царствование Александра I. Сущность «восточного вопроса» 

и его аспекты. Русско-турецкая война. Бухарестский мирный договор. Россия и 

Кавказ. Кавказ и европейские противоречия. Проблема вхождения в состав Рос-

сии Грузии. Присоединение Восточной Грузии к России. Статус Восточной 

Грузии. Русско-иранская война 1804–1813 гг. Гюлистанский мирный договор. 

Восточный кризис 1820–1821 гг. Итоги восточной политики Александра I. 

Раздел 8. Николаевское самодержавие  

Тема: Формирование внутриполитического курса Николая I. Кодификация 

законов. Николай I: личность и государь. Периодизация царствования. Обстоя-

тельства восшествия на престол. Ближайшее окружение императора: 

Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, А.Х.Бенкендорф, П.А.Клейнмихель. Формирование 

политического курса. Следственная комиссия по делу декабристов. Комитет     

6 декабря 1826 г. Централизация и бюрократизация власти. Собственная Его 

императорского величества канцелярии. III отделение и его деятельность. Роль 

секретных комитетов в реализации политического курса. Кодификация законов. 

Этапы кодификации. Результаты систематизации российского законодатель-

ства. Тема: Социальная политика правительства Николая I. Крестьянский во-

прос. Политика по отношению к крепостному крестьянству. Николай I и кре-

постное право. Деятельность секретных комитетов. Указ об обязанных крестья-

нах. Правительственные попытки решения крестьянского вопроса в западных 

губерниях. «Инвентари». Отношение правительства Николая I к государствен-
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ным крестьянам. Реформа П.Д.Киселева в государственной деревне. Структура 

управления государственной деревней. Основные направления реформы. Меры 

к усилению дворянского сословия. Власть и городские состояния. Введение но-

вых сословий. Укрепление сословной стратификации. Тема: Политика Николая I в 

области просвещения и цензуры. Образовательная концепция Николая I. Устав 

гимназий и уездных и приходских училищ. Министр народного просвещения 

С.С.Уваров. Теория «официальной народности». Университетский устав 1835 г. 

Учреждение специальных высших учебных заведений. Развитие технического 

образования. «Железный занавес» 1848–1855 гг. Политика в области печати. 

«Чугунный» цензурный устав. Цензурный устав 1828 г.  

Раздел 9. Внешняя политика Николая I  

Тема: Внешняя политика России в 1825–1853 гг. Восточный вопрос в 

1825–1853 гг. Восточный вопрос во внешней политике Николая I в 1825–1853 

гг. Русско-иранская война. Туркманчайский мирный договор. Русско-турецкая 

война. Адрианопольский мир. Ункяр-Искелесийский мирный договор. Лондон-

ские конвенции 1840-х гг. Россия и Европа в 30–40-е годы XIX в. Международ-

ное положение в Европе. Революция во Франции 1830 г. и Россия. Бельгийская 

революция. Польское восстание и Россия. Меры по укреплению союзнических 

отношений России с Австрией и Пруссией. Революционные потрясения в Евро-

пе 1848 г. Отношение России к революционным события в Венгрии и Франции. 

Тема: Крымская война. Причины войны. Этапы Крымской войны. Героическая 

оборона Севастополя. Кавказский театр военных действий. Парижский мир.  

Раздел 10. Великие реформы Александра II  

Тема: Реформаторский выбор власти и общества. Александр II: личность 

и государь. Предпосылки крестьянской реформы. Общественное движение 

накануне отмены крепостного права. А.И.Герцен и Н.П.Огарев за границей. 

Вольная русская пресса за границей. Правящая элита. А.Орлов, Я.Ростовцев, 

П.А.Валуев, вел. Кн. Константин Николаевич. Братья Н.А. и Д.А.Милютины. 

Подготовка отмены крепостного права в России. Главный комитет по крестьян-

скому делу. Местные дворянские комитеты. Редакционные комиссии. Тема: 
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Отмена крепостного права в России. Реформа 19 февраля 1861 г. Законодатель-

ные акты реформы. Правовой статус крестьян. Повинности временнообязанных 

крестьян. Выкупная операция. Поземельное устройство крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Реформа в государственной и удельной деревне. Историческое 

значение падения крепостного права в России. Тема: Великие реформы Алек-

сандра II. Земская реформа, судебная реформа, военные реформы, реформы в 

области народного образования и печати, городская реформа, финансовые ре-

формы и др. Значение реформ 1863–1874 гг.  

Раздел 11. Контрреформы Александра III  

Тема: Выработка идеологии внутренней политики Александра III. Поли-

тическая ситуация в стране на рубеже 70–80-х гг. XIX в. М.Т.Лорис-Меликов и 

его меры для выведения страны из политического кризиса. Александр III: лич-

ность и государь. Манифест о незыблемости самодержавия. Правительство 

Н.П.Игнатьева. Кахановская комиссия. «Временные правила о печати». Соци-

альная политика Александра III. Крестьянский вопрос. Политика по отноше-

нию к дворянству. Фабричное законодательство. Буржуазия. Национальная по-

литика самодержавия в 80–90-е гг. XIX в. Политика по отношению к Польше, 

Финляндии, прибалтийским губерниям. Еврейский вопрос. Тема: Контррефор-

мы правительства Александра III. Контрреформы в области народного образо-

вания. Земская контрреформа. Введение института земских начальников. Го-

родская контрреформа. Судебная контрреформа. Цензура в царствование Алек-

сандра III.  

Тема 12. Экономическая модернизация пореформенной России  

Тема: Экономический курс Александра III. Роль министерства финансов в 

проведении экономической политики Александра III. Н.Х.Бунге. И.А. Вышне-

градский. С.Ю.Витте. Упорядочение финансов. Меры по ликвидации бюджет-

ного дефицита. Поощрение частного предпринимательства. Меры, направлен-

ные на развитие промышленности. Таможенная политика. Иностранные инве-

стиции. Железнодорожная политика. Денежная реформа. Тема: Промышленное 

развитие России в пореформенный период. Формы промышленности. Заверше-
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ние промышленного переворота. Рост крупной промышленности. Формирова-

ние крупной буржуазии. Социальный облик рабочих. Кредитная система. Ино-

странный капитал в России.  

Раздел 13. Основные направления внешней политики России второй поло-

вины XIX века  

Тема: Внешняя политика России в конце 50-х–начале 70-х гг. XIX в. 

А.М.Горчаков и внешнеполитическое ведомство России. Европейское направ-

ление внешней политики России. Борьба за отмену ограничительных условий 

Парижского мира 1856 г. Сближение с Францией. Отношения России с Прусси-

ей и Австрией. «Союз трех императоров» 1873 г. Дальневосточное направление 

внешней политики России во второй половине XIX в. Амурский вопрос. Рус-

ско-японские отношения. Продажа Аляски. Тема: Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Восточный вопрос. Цели России на Ближнем Востоке. Отношение Рос-

сии и государств Запада к освободительному движению на Балканах. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. Балканский и кавказский театр военных дей-

ствий. Основные сражения войны. Сан-Стефанский договор. Берлинский кон-

гресс. Последствия войны для России и славянских народов на Балканах. Тема: 

Внешняя политика Александра III. Н.К.Гирц и его концепция внешней полити-

ки России. Англо-русские противоречия. Россия и Германия в царствование 

Александра III. Соглашение трех императоров 1881 г. Ближневосточный кри-

зис. Англо-русский протокол 1885 г. Политика России на Балканах в 80-е годы 

ХIX в. Болгарский кризис 1885–1887 гг. Оформление русско-французского союза. 

 

 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Россия к началу царствования Петра I. Итоги развития Московского государ-

ства XVII в. и задачи последующего развития.  

2. Начало царствования Петра I.  

3. Великая Северная война в 1700–1711 гг.  
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4. Военные действия России в 1713–1721 гг.  

5. Присоединение прибалтийских земель к России.  

6. Административная модернизация Петра I.  

7. Социальные преобразования Петра I.  

8. Экономическая политика Петра I.  

9. Просвещение и общественно-политическая мысль в эпоху Петра I.  

10. Социальные противоречия в первой четверти XVIII в.  

11. Преобразования Петра I и российское общество.  

12. Дворянские группировки в борьбе за власть после смерти Петра.  

13. Восшествие на престол Анны Ивановны и её внутренняя политика.  

14. Дворянские проекты 1730 г.  

15. Социально-экономическая политика правительства Елизаветы Петровны.  

16. Социальные противоречия во второй четверти XVIII в.  

17. Внешняя политика Российской империи во второй четверти XVIII в.  

18. Внутренняя политика Петра III.  

19. Внешняя политика Петра III.  

20. Хозяйственное развитие России в середине – второй половине XVIII в.  

21. Внутренняя политика Екатерины II в 60-е годы XVIII в. Просвещенный аб-

солютизм.  

22. Социально-политические противоречия в 60–70-е гг. XVIII в.  

23. Административные преобразования Екатерины II в 1770–80 гг.  

24. Социальные реформы Екатерины II.  

25. Просвещение и общественная мысль в России второй половины ХVIII в.  

26. Внешняя политика Российской империи в 60-е – начале 70-х годов XVIII в.  

27. Внешняя политика Российской империи в 70–80-е годы XVIII в.  

28. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II в 1790-е годы.  

29. Внутренняя политика императора Павла I.  

30. Внешняя политика императора Павла I.  

31. Религиозная политика российских государей в XVIII в.  

32. Власть и локальные элиты в XVIII в.  
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33. Территория и население Российской империи в начале XIX в.  

34. Сословия Российской империи в первой четверти XIX в.  

35. Экономическое развитие России в первой четверти XIX в.  

36. Начало царствования Александра I. Формирование политического курса.  

37. Реформа государственного управления в царствование Александра I.  

38. М.М.Сперанский и его проекты.  

39. Крестьянский вопрос в царствования Александра I (1801–1810).  

40. Политика Александра I в области образования.  

41. Проблема конституционализма в царствование Александра I.  

42. А.А.Аракчеев и его место в политической жизни России.  

43. Участие России в антинаполеоновских коалициях.  

44. Русско-шведская война 1808–1809 гг.  

45. Восточный вопрос в царствование Александра I.  

46. Война 1812 г.: причины, этапы войны, следствия.  

47. Заграничные походы.  

48. Священный союз.  

49. Движение декабристов (организации и политические программы).  

50. Выступление декабристов.  

51. Русский консерватизм в эпоху Александра I.  

52. Либералы в царствование Александра I.  

53. Территория и население России во второй половине XIX в.  

54. Развитие транспорта (железные дороги, речной флот) в России в порефор-

менный период.  

55. Развитие промышленности в России в первой половине XIX в.  

56. Российский монарх в системе государственного управления в XIX в. 

57. Структура государственного управления во второй половине XIX в.  

58. Император Николай I: характеристика политического курса.  

59. Крестьянский вопрос в правление Николая I.  

60. Кодификация законов в правление Николая I.  

61. Политика Николая I в области образования и цензуры.  
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62. Славянофильство и западничество в России в 30–40-х гг. XIX в.  

63. Борьба России за отмену условий Парижского договора 1856 г.  

64. Причины и предпосылки проведения Великих реформ Александра II.  

65. Подготовка реформы отмены крепостного права.  

66. Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г.  

67. Великие реформы Александра II: судебная реформа.  

68. Великие реформы Александра II: земская реформа 1864 г.  

69. Великие реформы Александра II: реформа в области образования и цензуры.  

70. Великие реформы Александра II: городская реформа 1870 г.  

71. Великие реформы Александра II: военные реформы 60–70-х годов XIX в.  

72. Восшествие на престол Александра III и формирование политического курса.  

73. Социальная политика Александра III.  

74. Экономический курс правительства Александра III.  

75. Политика Александра III в отношении имперских окраин.  

76. Министерство финансов в царствование Александра III.  

77. Промышленная модернизация во второй половине XIX в.  

78. Сельское хозяйство во второй половине XIX в.  

79. Кавказская война.  

80. Внешняя политика России в конце 50-х–начале 70-х гг. XIX в.  

81. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: причины, основные сражения, итоги.  

82. Продвижение России в Средней Азии во второй половине XIX в.  

83. Внешняя политика Александра III.  

84. Либеральное движение в России во второй половине XIX в.  

85. Практическая деятельность радикального движения в России.  

86. Идеологи радикального движения в России во второй половине XIX в.  

85. Консервативный лагерь в России во второй половине XIX в.  

87. Марксистские кружки в России в 80–90-х годах XIX в. Политическая про-

грамма первых марксистов в России.  

88. Купечество. Формирование крупной буржуазии во второй половине XIX в.  

89. Дворянство в России во второй половине XIX в.  
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90. Крестьянство. Сельская община в России во второй половине XIX в. 

 

Тесты 

Промежуточные тесты  

«История России XVIII в.» 

 

№ 1. 

1. Как называется форма правления, сложившаяся в ходе петровских преобра-

зований, и в чем ее суть?  

2. Как назывался заключенный Петром I мир со Швецией и в каком году он 

был заключен? 

3. Назовите высший орган власти, созданный Екатериной I и ограничивший 

власть Сената. 

4. Каковы были специальные условия, на основании которых Анну Ивановну 

приглашали на русский трон, и их содержание? 

5. Какое значение имело издание «Манифеста о вольности дворянства» для 

российского дворянства?  

6. Когда Крым вошел в состав России? 

 

№ 2. 

1. Дайте определение понятия «империя». 

2. Как назывался ежегодный денежный налог с податного населения России, 

установленный Петром I? 

3. При каком монархе была проведена реформа отмены внутренних таможен и 

в чем ее суть? 

4. Чем было вызвано изменение внешнеполитического курса Петра III? 

5. В чем заключалось историческое значение издания «Жалованной грамоты 

дворянству»? 

6. В чем заключались причины сближения России и Франции в царствование 

Павла I? 
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№ 3. 

1. Назовите документ, определявший порядок прохождения службы, изданный 

Петром I.  

2. Кто являлся решающей силой в ходе дворцовых переворотов XVIII в.? 

3. В чем заключалось дело А.П.Волынского? 

4. Когда был заключен «Вечный мир» со Швецией в Або и в чем его суть? 

5. Дайте определение понятию «политика просвещенного абсолютизма». 

6. Когда состоялся «Средиземноморский поход» Ф.Ф.Ушакова? 

 

№ 4. 

1. Дайте определение понятия «меркантилизм». 

2. Назовите дату учреждения Кабинета-министров и кратко охарактеризуйте 

его функции. 

3. В чем заключались причины начала Семилетней войны? 

4. Назовите причины упразднения Тайной канцелярии? 

5. Какой новый вид денег был введён в России в 1769 г.? 

6. В чем заключалась политика Павла I по отношению к дворянству? 

 

№ 5 

1. Назовите даты и места двух крупнейших морских сражений Северной войны. 

2. Когда был учрежден Сенат? В чем заключались его функции? 

3. Каковы были направления социально-экономического курса Анны Иванов-

ны? 

4. Назовите основные сражения Семилетней Войны. 

5. В чем заключались причины созыва Уложенной Комиссии в царствование Ека-

терины II? 

6. Когда состоялись походы русских войск в Северной Италии и Швейцарии?    

                                                              

№ 6 

1. Дайте определение понятия «протекционизм». 



 21 

2. В каком году Петр I принял титул императора и в чем его значение? 

3. Охарактеризуйте причины русско-турецкой войны 1736–1739 гг.  

4. Когда были открыты Дворянский и Купеческий банки в России? 

5. Когда состоялся первый раздел Польши? 

6. Какова была политика Павла по отношению к крестьянству?  

 

№ 7 

1. Дайте определение понятия «ясашные крестьяне». 

2. Когда был заключен Прутский мирный договор и в чем его содержание? 

3. Когда была учреждена Конференции при высочайшем дворе?  

4. В чем заключались причины низвержения Петра III? 

5. Назовите основные тенденции развития сельского хозяйства в царствование 

Екатерины II.  

6. Почему Павел I поддержал Орден мальтийских рыцарей? 

 

№ 8 

1. Дайте определение понятия «регулярное государство». 

2. Каковы были итоги промышленной политики Петра I? 

3. Когда была созвана Уложенная комиссия в царствование Елизаветы Пет-

ровны и каковы были ее результаты?  

4. Назовите этапы Пугачевского движения. 

5. Когда состоялся второй и третий раздел Польши?  

6. В чем заключались причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.? 

   

№ 9 

1. Охарактеризуйте основные положения «Генерального регламента». 

2. Назовите даты и места двух крупнейших морских сражений Северной войны. 

3. Когда наступило и закончилось время регентства Э.И.Бирона? 

4. Каковы были итоги и следствия Башкирского восстания (1755–1756)?  

5. В чем заключались причины секуляризационной реформы 1764 года? 
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6. Назовите итоги первой русско-турецкой войны в царствование Екатерины II.   

           

                                                                 № 10 

1. Как называлась воинская повинность, введенная Петром I? 

2. Где произошло сражение, названное Петром «матерью Полтавской баталии»? 

3. Дайте оценку внутренней политике правительства Анны Леопольдовны. 

4. Когда и где произошел «Чумной бунт»? 

5. Назовите причины и следствия второй русско-турецкой войны в царство-

вание Екатерины II. 

6. В чем заключались позитивные и негативные стороны военных преобразо-

ваний Павла I? 

 

В ходе лекционного курса проводится итоговый тест 

 

1. В чем заключается преемственность преобразований Петра I? 

2. Какое событие царствования Петра I определило содержание всей его дея-

тельности? 

3. Как повлияла на систему крепостничества податная реформа Петра I? 

4. В чем заключается суть понятия «регулярное государство»? 

5. Как оценить итоги петровских преобразований в экономике? 

6. Какой отрезок русской истории именуют временем дворцовых переворотов 

и почему? 

7. Назовите направления социально-экономической политики в период цар-

ствований Анны Ивановны и Елизаветы Петровны. 

8. В чем состоит значение «Манифеста о вольности дворянства? 

9. В чем заключатся суть «политики просвещенного абсолютизма»? 

10. Каковы итоги сословной реформы Екатерины II?  

11. Как оценить итоги внешней политики Екатерины II? 

12. В чем заключаются причины низвержения Павла I?  
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Промежуточные  тесты 

«История России ХIX в.» 

 

№ 1 

1. Назовите основные аспекты министерской реформы Александра I. 

2. Рассмотрите причины Крымской войны. 

3. По какому принципу определялся размер выкупа полевого надела? 

4. В чем заключалась цель организации «Земля и воля» 60-х годов XIX в.? 

5. Охарактеризуйте основные направления цензурной реформы Александра II. 

6. Почему Россия поддержала процессы освобождения Италии и объединения 

Германии? 

 

№ 2 

1. В чем заключалось участие России в третьей антинаполеоновской коалиции? 

2. Каковы были итоги русско-турецкой войны 1828–1829 гг.? 

3. Какие принципы определяли работу по кодификации российского законода-

тельства в царствование Николая I?   

4. Как предполагалось определить размер минимального и максимального 

надела крестьянина по реформе отмены крепостного права? 

5. Назовите высшие учебные заведения России, в которых могли обучаться 

женщины. 

6. Охарактеризуйте отношение российской власти к польскому восстанию 

1863–1864 гг.  

       

№ 3 

1. Охарактеризуйте принципы образовательной реформы Александра I? 

2. Какой пункт Парижского мирного договора 1856 г. был особенно болезнен-

ным для России? 

3. Что такое «уставная грамота» и на какой срок она составлялась? 

4. Охарактеризуйте «Катехизис революционера» С.Г.Нечаева.  
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5. Какова была политика Александра III в отношении крестьянства?  

6. Какие факторы способствовали установлению союза России и Франции? 

 

                                                       № 4 

1. В чем заключались основные положения принятого в эпоху Александра I 

университетского устава? 

2. Охарактеризуйте структуру управления государственными крестьянами по 

реформе П.Д.Киселева. 

3. Назовите основные положения теории «официальной народности». 

4. Что такое земство? 

5. В чем заключалось значение «Устава о воинской повинности»? 

6. Каковы были отношения России и Германии в 70–80-е гг. XIX в.? 

 

№ 5 

1. Какой характер носил проект М.М.Сперанского «Введение к Уложению гос-

ударственных законов»? 

2. В чем заключалась денежная реформа Е.Ф.Канкрина? 

3. Охарактеризуйте Ункяр-Искелесийский мирный договор 1833 г. 

4. Назовите распорядительные и исполнительные органы местного самоуправ-

ления, введенные по земской реформе 1864 г.?  

5. В чем заключался либерализм университетского устава 1863 г.? 

6. В чем заключались принципы городской контрреформы?  

 

№ 6 

1. В чем заключались причины войны 1812 г.? 

2. Каковы были различия в программах Северного и Южного обществ декаб-

ристов по земельному вопросу? 

3. Назовите основные направления преобразования государственной деревни 

по реформе П.Д,Киселева. 

4. Когда закончилась Кавказская война? 
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5. В чем заключалась реформа военно-учебных заведений в 60-е годы ХIX в.? 

6. Почему правительство Александра III приступило к проведению земской 

контрреформы? 

 

№ 7 

1. Охарактеризуйте этапы войны 1812 г. 

2. Что такое «инвентари»? 

3. Каковы основные идеи «Философических писем» П.А.Чаадаева? 

4. В чем заключались основные положения городской реформы 1870 г.? 

5. Каковы были направления финансовой политики правительства              

Александра III?  

6. Какие правительственные экспедиции были отправлены в Центральную 

Азию? 

 

№ 8 

1. Какие факторы повлияли на формирование политического курса Николая I? 

2. Какие факторы определяли политику правительства Николая I в отношении 

железнодорожного строительства?             

3. В чем заключалось содержание доктрины славянофильства? 

4. Как различались проекты отмены крепостного права дворян черноземных и 

нечерноземных губерний?  

5. Когда и каким образом произошла отмена нейтрализации Черного моря?  

6. Назовите принципы политики Александра III в отношении имперских окраин. 

 

№ 9 

1. Каково значение издание «указа об обязанных крестьянах»? 

2. Как вы оцениваете характер Университетского устава 1863 г.? 

3. Рассмотрите основные положения Берлинского трактата 1878 г.  

4. Какова была цель деятельности организации «Народной воли»?  

5. В чем заключалась цель создания «конституции» М.Т.Лорис-Меликова? 



 26 

6. Когда было создано Туркестанское генерал-губернаторство? 

 

В ходе лекционного курса проводится итоговый тест 

 

1. В чем заключались попытки Александра I решить крестьянский вопрос в 

России? 

2. В чем заключалась централизация управления в царствование Николая I? 

3. Каковы были подходы правительства Николая I в подготовке решения кре-

стьянского вопроса в России? 

4. Назовите причины и следствия Крымской войны. 

5. Каков был механизм выкупной операции России? 

6. Рассмотрите основные принципы судебной реформы. 

7. Дайте оценку университетскому уставу 1863 года.  

8. В чем заключались причины русско-турецкой войны 1877–1878 гг.? 

9. В чем заключалась программа Второй «Земли и воли» (1878–1879)? 

10.  Охарактеризуйте основные направления финансовой политики правитель-

ства Александра III.  

11. В чем заключалась контрреформа Александра III в области образования? 

12. Назовите причины франко-русского сближения в царствование императора 

Александра III. 

 

Темы курсовых работ  

«История России XVIII в.» 

 

1. «Великое посольство». 

2. Сенат в царствование Петра I. 

3. Идеология регулярного государства. 

4. Деятельность Преображенского приказа при Петре I. 

5. Дело царевича Алексея. 

6. Феофан Прокопович – идеолог абсолютизма.  
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7. Н.Д.Демидов и его промышленная деятельность.  

8. Дмитрий Михайлович Голицын как государственный деятель. 

9. Деятельность Казанского Адмиралтейства. 

10.  Российское законодательство о лашманах. 

11. Верховный Тайный совет как орган государственного управления. 

12.  Государственная деятельность В.Н. Татищева. 

13.  Уральские заводы в царствование Анны Ивановны. 

14.  Дело А.П.Волынского. 

15.  Политическая борьба в придворных кругах в 1740–1741 гг. 

16.  Конференция при высочайшем дворе: создание, состав и деятельность.  

17.  Братья Шуваловы и их роль в политической жизни России в 50-е гг. XVIII в. 

18.  Торгово-промышленное развитие Казанской губернии в 40–50-е гг. XIX в. 

19.  Слободские татары в российском законодательстве. 

20.  Генеральное межевание в России: подготовка и осуществление. 

21.  Основание первой казанской гимназии. 

22.  Петр III в отечественной мемуаристике. 

23.  Петр III: феномен самозванчества. 

24.  Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. 

25.  Секуляризация церковных имений: подготовка и реализация.  

26. Политическая программа Н.И.Панина. 

27. «Наказ» Екатерины II. 

28. Уложенная комиссия: подготовка созыва, регламент и итоги деятельности. 

29.  Путешествие Екатерины по Волге в 1767 г. 

30. Иноверцы в Уложенной Комиссии.  

31. Наказы служилых мурз как исторический источник. 

32.  Расстановка политических сил в Уложенной Комиссии. 

33.  Российские «просветители» на страницах журналов 60-х годов ХVIII в. 

34.  Деятельность повстанческих властей во время движения Пугачева в 1773–

1775 (по материалам ставки Е.И.Пугачева). 

35.  События Пугачевщины в воспоминаниях современников. 
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36.  Казань в событиях Пугачевщины.  

37.  Крестьянский вопрос в царствование Екатерины. 

38. Татарская ратуша г. Казани. 

39.  Манифест о вольности дворянства Петра III и Жалованная грамота дворян-

ству Екатерины II: сравнительно-историческая характеристика.  

40.  Проблемы просвещенного абсолютизма в отечественной историографии.  

41.  Государственные крестьяне Казанской губернии в конце XVIII – первой 

четверти XIX в. 

42.  «Северная система» Н.И.Панина. 

43.  Подготовка и проведение первого (второго, третьего) раздела Речи Посполитой.    

44.  «Греческий проект» Екатерины II. 

45.  Крым во внешней политике России в 70-80-е гг. XVIII в. 

46.  Государственный совет в царствование Павла I. 

47.  Политика Павла I по отношению к дворянству.  

48.  Император Павел в историографии последних лет.  

49.  Заговор против Павла I и его осуществление. 

50.  «Молодые друзья» Александра I и их роль в формировании политического 

курса. 

51.  Молодые друзья Александра I. 

52.  М.М.Сперанский в воспоминаниях современников.  

53.  Крестьянские проекты сановников Александра I. 

54.  Торгово-промышленное развитие Казанской губернии в последней четверти 

XVIII в. 

55.  Государственные крестьяне Казанской губернии в конце XVIII в. 

 

Темы курсовых работ 

«История России ХIX в.» 

 

1. «Молодые друзья» Александра I и их роль в формировании политического 

курса. 
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2. М.М.Сперанский в воспоминаниях современников.  

3. Крестьянские проекты сановников Александра I. 

4. Дипломатический корпус в царствование Александра I.  

5. Историографические мифы войны 1812  г.  

6. Выдающиеся полководцы русской армии (на выбор – М.Б.Барклай-де-Толли, 

М.И.Кутузов, П.И.Багратион).  

7.  Казанская губерния в Отечественной войне 1812 года. 

8. Политический портрет П.И.Пестеля (на выбор – другие представители       

декабристского движения)  

9. Правительственная политика по отношению к промышленности в эпоху Ни-

колая I.    

10.  Имперская политика Николая I (Польша, Остзейский край и др.). 

11. Развитие технического образования в царствование Николая I. 

12. Железнодорожное строительство во второй четверти XIX в.  

13. Мануфактурное производство во второй четверти XIX в.   

14. Развитие путей сообщения во второй четверти XIX в. 

15. Наместник Кавказа М.С.Воронцов. 

16. Кавказская война и российское общество. 

17. Отражение Кавказской войны в Российской печати. 

18. К.В.Нессельроде – глава внешнеполитического ведомства России.  

19. Крымская война в современной отечественной историографии.  

20. Предпринимательская деятельность дворянства Среднего Поволжья в доре-

форменный период. 

21. Политический портрет Александра III в советской и современной отече-

ственной историографии. 

22. Политическая деятельность великого князя Константина Николаевича. 

23. Политический портрет Я.А.Ростовцева. 

24. Политический портрет Н.А.Милютина.  

25. Роль Ю.Ф.Самарина в подготовке крестьянской реформы.  

26. Дворянские поместья в Спасском уезде Казанской губернии.  



 30 

27. Дворянские губернские комитеты и проекты освобождения крепостных кре-

стьян. 

28. Проведение реформы 1861 г. в Казанской губернии.  

29. Проведение судебной реформы в Казанской губернии. 

30. Деятельность казанского земства на поприще медицины.  

31. Бюджетная и денежная реформа В.А.Татаринова. 

32. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова. 

33. Благотворительность казанского купечества во второй половине XIX в.  

34. Государственная деятельность А.М.Горчакова. 

35. Отмена нейтрализации Черного моря. 

36. Россия и Германия во внешнеполитическом кризисе 1875 г.  

37. Русско-турецкая война в воспоминаниях В.В.Верещагина.  

38. Русско-турецкая война в воспоминаниях современников.  

39. Русский генералитет в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.  

40. Концепция власти Александра III.  

41. Воспоминания князя В.П.Мещерского как источник по политической жизни 

России в царствование Александра III. 

42. Правительственная политика эпохи Александра III в дневниках А.А. Полов-

цова.  

43. Остзейский вопрос в царствование Александра III. 

44. Еврейский вопрос в царствование Александра III. 

45. Иностранный капитал в российской промышленности второй половины ХIX в. 

46. Кустарные промыслы в Казанской губернии во второй половине XIX в. 

47. Фабрично-заводская промышленность в Казанской губернии во второй по-

ловине XIX в. 

48. Феномен нечаевщины.  

49. Представители земского либерального движения и их деятельность.  

50. Н.К.Михайловский – видный представитель либерального народничества.  

51. Н.К.Гирц – глава внешнеполитического ведомства России.  
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52. Внешняя политика России в эпоху Александра III в дневниках 

В.Н.Ламздорфа.  

53. Деятельность К.П.Кауфмана на посту туркестанского генерал- губернатор-

ства. 

54. Роль российских генералов в имперской экспансии в Средней Азии во вто-

рой половине ХIX в.  

 

        Задания для самоконтроля 

Составление таблиц                                     

                                                                                                                 Таблица  

Реформы первой четверти XVIII в.  

 

Направления реформ Содержание реформ 

Хозяйственно-экономическая 

политика (промышленная 

политика, политика в обла-

сти сельского хозяйства) 

 

Финансы и торговля  

Административная модерни-

зация  

 

Социальные отношения  

Военное дело  

 

                                                   Таблица 

Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой (1762–1796) 

 

Направления политики про-

свещенного абсолютизма 

Екатерины  

Содержание реформ 



 32 

Административные измене-

ния  

 

Крестьянский вопрос  

Проекты создания «третьего 

чина» 

 

Секуляризация  

Конфессиональная политика  

Попытка кодификации зако-

нодательства. Уложенная 

Комиссия 

 

 

       Таблица 1 

Дворянские проекты освобождения крестьян 

 

Проекты Личное  

освобождение  

крестьян 

Вопрос о земле Выкупная    опе-

рация 

Проект предста-

вителей власти 

(Я.И. Ростовцев) 

   

Проекты поме-

щиков чернозем-

ных губерний 

   

Проекты поме-

щиков нечерно-

земных губерний 

   

Реальные поло-

жения реформы 

1861 г.  
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Таблица 2 

Идея общинного социализма 

в доктринах русских мыслителей 1860–1870-х гг. 

 

Русские мыс-

лители 

Отношение к 

государству 

Отношение к 

общине и кре-

стьянству 

Оценка роли 

интеллигенции 

Способы 

борьбы 

Н.Г.Черны-

шевский 

    

П.Л.Лавров      

С.Г.Нечаев      

М.А.Бакунин      

П.Н.Ткачев     

 

Таблица 3 

Изменения в гражданских отношениях в российском обществе после прове-

дения великих реформ 

Выделите элементы перемен, способствующих формированию граждан-

ского общества в России.  

 

Реформа Изменения в гражданских отношениях 

Земская реформа  

Городская реформа  

Судебная реформа  

Военная реформа  
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Таблица 4 

Изменения в экономической политике государства в 1880–1890-е гг.  

 

Инициатор перемен Содержание изменений в экономической    поли-

тике 

Министр финансов Н.Х. 

Бунге 1881–1886 

 

Министр финансов И.А. 

Вышнеградский 1887–1892 

 

Министр финансов 

С.Ю.Витте 1892–1905 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

История России XVIII–XIX веков: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030401 «История» / 

Л.В.Милов, проф., Н.И.Цимбаев / под ред. акад. РАН Л.В. Милова; МГУ им. М. 

В. Ломоносова. – М.: Эксмо, 2010. – 782 с.  

История России XIX – начала ХХ вв.: учебник для ун-тов / В. А. Федоров и 

др.  / под ред. В. А. Федорова.  – М.: ТК Велби, 2004. – 544 с.  

История России XIX – начала XX в.: учебник для студ. вузов / В.А. Геор-

гиев, Н.Д. Ерофеев, Н.С. Киняпина и др. / под ред. В.А. Федорова. – М.: Про-

спект, 2006. – 536 с.  

Моряков В.И. История России IX–XVIII вв.: учебник / В. И. Моряков. – 

М.: СЛОВО; Эксмо, 2004. – 447 с. 

Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб-

ник для студ. вузов / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В. А. Федоров / ред. Н.И. 

Павленко. – М.: Юрайт, 2016. – 548 с.   
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Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Е.А. Назырова. – М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М. – М, 2015. – 239 с. 

Реформы в России XVIII–XX вв.: опыт и уроки: Учебное пособие / С.Л. 

Анохина и др. / под ред. Я.А. Пляйса; Фин. Акад. при Правительстве РФ. –  М.: 

Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2013. – 509 с. 

Смыков Ю.И. История России XIX век: Хрестоматия. – Казань: Изд-во Ка-

зан. гос. ун-та, 2007. – 360 с.  

Федоров В.А. История России 1861–1917 гг. (с картами): учебник для ака-

демического бакалавриата / В.А.Федоров, Н.А.Федорова. – 5-е изд., испр. –М.: 

Издательство Юрайт, 2016. –  376 с. – (Бакалавр. Академический курс) 

Хрестоматия по истории России: учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Ге-

оргиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет. – М.: Проспект, 

2019. – 588 с. 

 

Дополнительная литература:  

Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. От герцогини к императрице / Е. В. Ани-

симов. – М.: Академический проект, 2017.  – 322 с. 

Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. Афродита у власти [Текст] / Е. В. 

Анисимов. – М.: Академический проект, 2017. – 389, [1] с. 

Бекмаханова Н. Е. Присоединение Центральной Азии к Российской импе-

рии в XVIII–XIX вв. [Электронный ресурс]: историко-географическое исследо-

вание / Н.Е. Бекмаханова. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. –

239 с. 

Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. Terra Universitatis: 

два века университетской культуры в Казани / Е.А.Вишленкова, С.Ю. Малыше-

ва, А.А.Сальникова. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2005. – 498 с.  

Внутренняя и внешняя политика России в конце XVIII–XIX вв.: сб. док. и 

материалов для семинарских и практ. занятий по курсу «Отечеств. История» / 
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[сост. Т. М. Телегина, В. А. Иваненко, С. Г. Кащенко]. – М.; СПб.: Альянс-

Архео, 2006. – 519 с. 

Власть, общество и реформы в России в XIX – начале XX века: исследова-

ния, историография, источники  /отв. ред. д.и.н. А.Н. Цамутали. – СПб: Нестор-

история, 2009. – 396 с.  

Водарский Я.Е. Загадки Прутского похода Петра I / Я. Е. Водарский; Рос-

сийская акад. наук, Ин-т российской истории. – М.: Наука, 2004. – 226 с. 

Водарский Я.Е. Сельские кустарные промыслы Европейской России на ру-

беже ХIХ–ХХ столетий / Я. Е. Водарский, Э. Г. Истомина; Рос. акад. наук, Ин-т 

рос. истории. – М.: Ин-т рос. истории РАН, 2004. – 513 с.  

Выскочков Л.В. Николай I и его эпоха: очерки истории России второй чет-

верти XIX века / Л. В. Выскочков. – М.: Акад. проект, 2018. – 999 с. 

Гусман Л.Ю. Очерки истории и идеологии русского конституционализма 

«Эпохи великих реформ» / Л. Ю. Гусман. – СПБ.: Изд-во Политехнического ун-

та, 2017. – 189 с. 

Деятели революционного движения в России: вторая половина 1850-х –

конец 1890-х гг.: справочник и электронная база данных. Т. 2. 1870-е годы / 

редкол.: С.В. Мироненко, О.В. Наумов, П.Ю. Савельев. – М.: Памятники исто-

рической мысли, 2009. – 696 с.  

Ермолаев И.П. Предшественница Казанского университета: (к 250-летию 

Первой казанской гимназии) / И. П. Ермолаев, А. И. Ермолаев; Казан. гос.  ун-т. 

– Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 307 с.  

Ибнеева Г.В. Имперская политика Екатерины II в зеркале венценосных пу-

тешествий = Die Imperialpolitik Katharinas II. im Spiegel ihrer Krönungsreisen / 

Г.В. Ибнеева. – М.: Памятники исторической мысли, 2009. – 467 с.  

Ибрагимов К. Х. Петр Великий и Правительствующий Сенат [Электрон-

ный ресурс]: монография / К.Х. Ибрагимов, А.К. Ибрагимов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 319 с.  

Истомина Э.Г. Водный транспорт России в дореформенный период / Э. Г. 

Истомина; АН СССР, Ин-т истории СССР. – М.: Наука, 1991. – 263 с. 
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История внешней политики России. Вторая половина XIX в. (От Париж-

ского мира 1856 г. до русско-французского Союза) / (отв. ред.)  В.М. Хевроли-

на; [Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории]. – М.: Междунар. отношения, 1997. – 

383 с. 

История внешней политики России. (Конец XV –1917 г.): В 5 т.  Первая 

половина XIX века. (От войн России против Наполеона до Парижского мира 

1856 г.) / (отв. ред.) О.В. Орлик; [Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории]. – М.: 

Междунар. отношения, 1999. –  446 с.  

Каменский А.Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой / А. Б. 

Каменский. – М.: Знание, 1997. –  287 с. 

Каменский А.Б. «Под сению Екатерины...»: Вторая половина XVIII в.          

/ А. Б. Каменский. – СПб.: Лениздат, 1992. – 447 с. 

Киняпина Н. С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России, вто-

рая половина XVIII -80-е годы XIX в. / Н. С. Киняпина, М. М. Блиев, В. В. Де-

гоев. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 328 с. 

Киянская О.И. Очерки из истории общественного движения в России в 

правление Александра I. – СПб: Нестор-история, 2008. – 303 с.  

Ковальчук А.В. Экономическая политика правительства Екатерины II во 

второй половине XVIII в. Идеи и практика. – СПб.: Нестор-История, 2017. – 422 с. 

Крестьянский вопрос в России в конце XVIII – первой половине XIX вв.: 

сб. документов и материалов: в 4 т.   / сост.: А.Н. Долгих. – Липецк: ЛГПУ им.  

П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. 

Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. – Челя-

бинск: Социум, 2020. – 488 с. 

Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на бере-

гах Каспия (1722–1735). –  М.: Квадрига, 2010. – 397 с.  

Курукин И.В. 19 января – 25 февраля 1730 года: события, люди, докумен-

ты [Текст] / И. В. Курукин, А. Б. Плотников. – М.: Квадрига; Объединенная ред. 

МВД России, 2010. – 275 с. 
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Ляшенко Л.М. Александр II, или История трех одиночеств / Л.М. Ляшенко. 

–  М.: Мол. гвардия, 2010. – 358 с.  

Мезенцев Е.В. Война России с наполеоновской Францией в 1805 году: 

(действия русской армии в составе 3-й Антифранцузской коалиции) / Е. В. Ме-

зенцев. – М.: Ин-т российской истории РАН, 2008. – 364 с. 

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского историче-

ского процесса / Л. В. Милов. – М.: РОССПЭН, 2006. – 566 с. 

Мироненко С.В. Александр I и декабристы: Россия в первой четверти XIX 

века. Выбор пути / С. В. Мироненко. – М.: Кучково поле, 2017. – 399 с. 

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

ХХ в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и 

правового государства: В 2 т. / Б.Н. Миронов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: Полит. борьба в России в нач. 

XIX в. / С.В. Мироненко; Отв. ред. С.С. Дмитриев; АН СССР, Ин-т истории 

СССР. – М.: Наука, 1989. – 238 с. 

Мыльников А.С. Петр III: повествование в документах и версиях / 

А.С.Мыльников. –  М.: Молодая гвардия, 2009. – 510 с.  

Павленко Н.И. Петр I / Н.И. Павленко. –  М.: Мол. гвардия, 2020. – 426 с.  

Полтавская битва 27 июня 1709 года: документы и материалы / Федераль-

ное архивное агентство, Российский гос. арх. древних актов / сост. Е.Е. Рыча-

ловский и др. – М.: РОССПЭН, 2011. – 806 с. 

Полунов А.Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духов-

ной жизни России / А.Ю. Полунов. – М.: РОССПЭН, 2010. – 374 с.  

Реснянский С. И. Церковно-государственная реформа Петра I. Протестант-

ская модель или византийское преемство: монография / С.И. Реснянский. – М.: 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Указ о единонаследии1 

      23 марта 1714 г. 

 

1. Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и купленных 

вотчин и поместий, также и дворов, и лавок не продавать и не закладывать, но 

обращатися оным в род таким образом: 

2. Кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из оных дать недви-

жимое чрез духовную, тому в наследие и будет; другие же дети обоего пола да 

награждены будут движимыми имении, который должен отец их или мать раз-

делити им при себе как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей во-

ли, кроме онаго одного, который в недвижимых наследником будет. А ежели у 

онаго сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определити таким же 

образом... 

3. Кто бездетен, и оный волен отдавать недвижимое одному фамилии 

своей, кому похочет, а движимое, кому что похочет дать сродникам своим, или 

и посторонним, и то в его произволении будет. А ежели при себе не учинит, то-

гда обои те имения да разделены будут указом в род; недвижимое одному по 

линии ближнему, а прочее другим, кому надлежит, равным образом. 

4. Кому по духовной или по первенству достанутся недвижимыя, у того и 

движимаго имения части других в сохранении да будут до тех мест , пока его 

братья и сестры приспеют возраста своего, мужеской до осмнадцати, а женской 

до семнадцати лет; и в те уреченные лета должен тот наследник их братей и 

сестр кормить и снабдевать, и учить всех грамоте, а мужский пол и цыфирному 

счету, также и наукам, к которым приклонность будет кто иметь... 

5. И для того надлежит отцам или матерям заранее духовные писать, и 

движимыя имения долями описывать; буде же отец или мать умрет без духов-

ной, то тотчас детям их объявить после смерти родителей своих, где они ведо-

 
1 ПСЗ. СПб., 1830. Т. 5. № 2789. 
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мы, и требовать, дабы пожитки описать, и доли им определить при свидетелях. 

А покамест наследники недвижимых вещей до двадцати лет возраста своего не 

приидут, а другие оставшиеся в движимых имениях обоего пола до вышепи-

санных лет не приспеют, никаким их письмам или записям не верить, которыя 

прежде тех лет явятся у кого; и дабы кадеты (несовершеннолетние, «недорос-

ли». — Ред.) обоих полов каким образом не были притеснены в молодых летах, 

того для, невольно в брак вступать, ранее, мужеского пола до двадцати, а жен-

ского до семнадцати лет. 

 

 

Приложение 2 

                           Берг-привилегия. 1719 г.2 

 

1. Соизволяется всем, и каждому дается воля, какого бы чина и достоин-

ства ни был, во всех местах как на собственных, так и на чужих землях искать, 

плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро, медь, олово, 

свинец, железо, також и минералов, яко селитра, сера, купорос, квасцы и всяких 

красок потребные земли и камения, к чему каждой толико промышленников 

принять может, колико тот завод и к тому надобное иждивение востребует. 

2. Кто новые металлы и минералы изобрящет, и охоту будет иметь ко 

устроению заводов, тем являться в Санктпетербурге в Берг-коллегии; в Москве 

же, в Сибири и в Казани определенным от Берг-коллегии берг-офицерам, кото-

рые долженствуют оным добрым советом вспомоществовать. И когда оные 

офицеры сысканую какую руду работы и иждивения достойну найдут, тогда 

должен оной охотник, или сыскатель, в Берг-коллегиум письменно объявить, и 

при том пробу изобретенной руды прислать, и просить о позволении к строе-

нию завода... 

5. Получившему такую привилегию, или жалованную грамоту, на месте, 

где руда обретена будет, 250 сажен долготы, 250 сажен ширины отведено быть 

 
2 ПСЗ. СПб., 1830. Т. 5. № 3464. 
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имеет, и на том отведенном месте он и его товарищи всякую руду и минералия, 

что обрящет под землею, копать, и к тому потребное строение построить волен. 

      6. Помещики или владетели тех земель, в которых руды изобря-щутся, 

имеют напредь в сих позволение ко устроению тех заводов, когда заранее о том 

востребуют. 

         7. Ежели владелец не имеет охоты сам строить, и с другими в товарище-

ство вступить не похочет, или от недостатка своего не возможет, то принужден 

будет терпеть, что другие в его землях руду и минералы искать и копать и пе-

ределывать будут, дабы божие благословение втуне не осталось. Однако же те 

промышленники с той земли, на которой построят заводы, повинны заплатить 

тому владетелю от каждой руды, или минерала, готово сделанного, тридцать 

вторую долю от прибыли, без всякого удержания, и за прочие места, которые 

для того завода потребны вновь, также и за надлежащие дрова и лес к строе-

нию, платить деньгами должны. А ежели помещик за вышеписанные места, 

также за лес, дрова и уголья желать будет цену несносную, и о том требовать 

определения в коллегии. 

8. Кто в своих землях полезные металлы, яко золото, серебро и медь сы-

щет, и объявит в Берг-коллегиум, и похощет завод построить, тому дастся из 

коллегии, по доброте руд смотря, в займы денег на строение... 

10. Мастеровые люди таких заводов, которые подлинно в дело произве-

дутся, не токмо от поборов денежных и солдатской и матрозской службы и вся-

кой накладки освобождаются, но и в определенные времена за их работу ис-

правную за плату получать будут... 

16. Доколе оные рудные заводы довольных работников иметь, и по уста-

вам, каковы коллегиум впредь объявит, содержатись будут, имеют оные про-

мышленники рудокопных дел, по данным их привилегиям, или жалованным 

грамотам сим обнадежены быть, что у них и у наследников их оные заводы от-

няты не будут... 
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Приложение 3 

Жалованная грамота дворянству, 21 апреля 1785 г. 3 

 

А. О личных преимуществах дворян  

1-е. Дворянское название есть следствие, исключающее от качества 

и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслу-

гами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему 

нарицание благородное.  

2-е. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб 

благородного дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось 

непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, ныне, да и пребудет навеки 

благородное дворянское достоинство неотъемлемо, наследственно 

и потомственно тем честным родам, кои оным пользуются, и следственно:  

3-е. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.  

4-е. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоин-

ство наследственно.  

5-е. Да не лишится дворянин, или дворянка дворянского достоинства, бу-

де сами себя не лишили оного преступлением, основаниям дворянского досто-

инства противным.  

6-е. Преступления, основания дворянского достоинства разрушающие 

и противные, суть следующие: 1. Нарушение клятвы. 2. Измена. 3. Разбой. 4. 

Воровство всякого рода. 5. Лживые поступки. 6. Преступления, за кои 

по законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание. 7. Буде дока-

зано будет, что других уговаривал, или научал подобные преступления учи-

нить.  

7-е. Но понеже дворянское достоинство не отьемлется, окромя преступ-

ления; брак же есть честен и законом божиим установлен, и для того благород-

 
3 Хрестоматия по истории России: учебное пособие / А. С. Орлов, В. А.Георгиев, Н. Г. Геор-
гиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2006. С. 204–216. 
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ная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится своего состоя-

ния; но мужу и детям не сообщает она дворянства.  

8-е. Без суда да не лишится благородный дворянского достоинства. 

9-е. Без суда да не лишится благородный чести.  

10-е. Без суда да не лишится благородный жизни.  

11-е. Без суда да не лишится благородный имения.  

12-е. Да не судится благородный, окроме своими равными.  

13-е. Дело благородного, впадшего в уголовное преступление 

и по законам достойного лишения дворянскаго достоинства, или чести, или 

жизни, да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации императорского 

величества. 14-е. Всякого рода преступления (благородного), коим десять лет 

прошло, и чрез таковое время они не сделались гласны, и по оным производ-

ства не было: все таковые дела повелеваем отныне предать, если где об них 

взыскатели, истцы, или доносители явятся, вечному забвению.  

15-е. Телесное наказание да не коснется до благородного.  

16-е. С дворянами, служащими в нижних чинах наших войск, поступать 

во всех штрафах так, как по нашим военным правилам поступается с обер-

офицерскими чинами.  

17-е. Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды россий-

скому благородному дворянству вольность и свободу.  

18-е. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение 

службы продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то пра-

вилам. 

19-е. Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих 

европейских нам союзных держав, и выезжать в чужие края.  

20-е. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, 

ныне, дай впредь приобретается службою и трудами империи и престолу по-

лезными, и существенное состояние российского дворянства независимо есть 

от безопасности Отечества и престола; и для того во всякое таковое Российско-

му самодержавию нужное время, когда служба дворянства общему добру нуж-
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на и надобна, тогда всякой благородной дворянин обязан по первому позыву 

от самодержавной власти не щадить ни труда, ни самого живота для службы 

государственной.  

21-е. Благородный имеет право по призвании своем писаться, как поме-

щиком его поместий, так и вотчинником родовых, наследственных 

и жалованных его вотчин.  

22-е. Благородному свободная власть и воля оставляется, быв первым 

приобретателем какого имения, благоприобретенное им имение дарить, или за-

вещать, или в приданые или на прожиток отдать, или передать, или продать, 

кому заблагоразсудит. Наследственным же имением да не распоряжает инако, 

как законами предписано.  

23-е. Благородного наследственное имение, в случае осуждения и 

по важнейшему преступлению, да не отдасться законному его наследнику, или 

наследникам.  

24-е. Понеже желание и хотение наше было, есть и впредь с помощию 

божиею непременно будет, чтоб империя Всероссийская управляема была из-

даваемыми от самодержавия нашей власти узаконениями и постановлениями, 

для утверждения правосудия, правды и безопасности имения и имущества каж-

дого, находим справедливо снова запретить и строго подтвердить древние 

о том запрещения: да не дерзнет никто без суда и приговора в силу законов тех 

судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у благороднаго 

имение, или оное разорять.  

25-е. Правосудие и возмездие за преступление вверены в каждом намест-

ничестве единственно судебным на то установленным местам; они выслуши-

вают жалобы истца и оправдания ответчика и чинят решения по законам, кото-

рым всяк, какого бы рода и поколения ни был, повиноватися обязан: и для того, 

буде благородный имеет законное требование, или кто на благородного, то 

оное разобрать надлежит в установленных и на то власть имеющих судебных 

местах предписанным порядком; ибо несправедливо и с общим порядком не-
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сходственно бы было, когда бы всяк в собственном своем деле вздумал сде-

латься судьею.  

26-е. Благородным подтверждается право покупать деревни.  

27-е. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них 

в деревнях родится, или рукоделием производится.  

28-е. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням.  

29-е. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки и в них 

торги и ярмонки, согласно с государственными узаконениями, с ведома гене-

рал-губернаторов и губернских правлений, и с наблюдением, чтоб сроки ярмо-

нок в местечках их соображены были со сроками в других окрестных местах.  

30-е. Благородным подтверждается право иметь, или строить, или поку-

пать домы в городах, и в оных иметь рукоделие.  

31-е. Буде кто благородный желает пользоваться городовым правом, да 

повинуется оному.  

32-е. Благородным дозволяется оптом продавать, или из указных гаваней 

за моря отпускать товар, какой у кого родится, или на основании законов выде-

лан будет, ибо им не запрещается иметь, или заводить фабрики, рукоделия 

и всякие заводы.  

33-е. Подтверждается благородным право собственности, дарованное ми-

лостивым указом от 28-го июня 1782 года, не только на поверхности земли, 

каждому из них принадлежащей, но и в недрах той земли и в водах, ему при-

надлежащих, на все сокровенные минералы и произрастения, и на все из того 

делаемые металлы в полной силе и разуме, как в том указе изъяснено.  

34-е. Подтверждается благородным право собственности в лесах, расту-

щих в их дачах, и свободного их употребления в полной силе и разуме, как 

в милостивом указе 22 сентября 1782 года изображено.  

35-е. По деревням помещичий дом имеет быть свободен от постоя.  

36-е. Благородный самолично изъемлется от личных податей.  

Б. О собрании дворян, установлении общества дворянского в губернии и 
о выгодах дворянского общества 
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 37-е. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться 

в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество 

в каждом наместничестве, и пользоваться нижеписанными правами, выгодами, 

отличностями и преимуществами.  

38-е. Дворянство собирается в губернии по позыву и дозволению генерал-

губернатора, или губернатора, как для вверенных дворянству выборов, так 

и для выслушивания предложений генерала-губернатора, или губернатора, вся-

кие три года в зимнее время.  

39-е. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать гу-

бернского предводителя дворянства той губернии; и для того собранию дворян-

ства всякие три года представить из уездных дворянских предводителей двух 

государеву наместнику или правителю, и которого из сих генерал-губернатор 

или губернатор назначит, тому и быть губернским предводителем той губер-

нии.  

40-е. По силе 62-й и 211-й статей Учреждений, уездный предводитель 

дворянства выбирается дворянством того же уезда чрез всякие три года 

по балам.  

47-е. Собранию дворянства дозволяется представить генералу-

губернатору или губернатору о своих общественных нуждах и пользах.  

48-е. Подтверждается собранию дворянства дозволение делать представ-

ление и жалобы чрез депутатов их как Сенату, так и императорскому величе-

ству на основании узаконений.  

64-е. В собрании дворянства быть может дворянин, который вовсе 

не служил, или, быв на службе, до обер-офицерского чина не дошел (хотя бы 

обер-офицерский чин ему при отставке и был дан), но с заслуженными сидеть 

не должен, ни голоса в собрании дворянства иметь не может, ни выбран быть 

способен для тех должностей, кои наполняются выбором собрания дворянства. 

65-е. Собранию дворянства дозволяется изключать из собрания дворянства 

дворянина, который опорочен судом, или которого явный и бесчестный порок 

всем известен, хотя бы и судим еще не был, пока оправдается.  
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68-е. В дворянскую родословную книгу в наместничестве внести имя 

и прозвание всякого дворянина, в той губернии имением недвижимым владею-

щего, и дворянство свое доказательствами утвердить могущего.  

 

 Приложение 4 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости4  

 

1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и 

на дворовых людей, отменяется навсегда, в порядке, указанном в настоящем 

Положении и в других, вместе с оным изданных, Положениях и Правилах. 

2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и дворо-

вым людям, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляются правасо-

стояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуществу. В 

пользование сими правами они вступают тем порядком и в те сроки, какие ука-

заны в Правилах о приведении в действие Положений о крестьянах и в особом 

Положении о дворовых людях. 

3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им-

земли, предоставляют, за установленные повинности, в постоянное пользова-

ние крестьян, усадебную их оседлость, и, сверх того, для обеспечения их быта и 

для выполнения их обязанностей пред правительством и помещиком то количе-

ство полевой земли и других угодий, которое определяется на основаниях, ука-

занных в местных положениях. 

4. Крестьяне, за отведенный, на основании предыдущей статьи, надел, 

обязаны отбывать в пользу помещиков определенные в местных положениях 

повинности работою или деньгами. 

5. Возникающие из сего обстоятельства поземельные отношения между 

помещиками и крестьянами определяются правилами, изложенными как в сем 

Общем, так и в особых местных положениях... 

 
4 Российское законодательство X–XX веков. Т. 7. Документы крестьянской реформы / под ред. проф. О.И. Чи-
стякова; Отв. ред. тома проф. О.И. Чистяков. М.: Юридическая литература, 1989. С. 35–48. 
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6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие за 

сие повинности в пользу помещика, определяются преимущественно по добро-

вольному между помещиками и крестьянами соглашению, с соблюдением лишь 

следующих условий: 

1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользование, 

для обеспечения их быта и исправного отправления ими государственных по-

винностей, не был менее того размера, который определен, с этою целию, в 

местных положениях; 

2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые отправля-

ются работою, определялись не иначе, как временными договорами, на сроки 

не долее трех лет … 

Во всех случаях, когда добровольные соглашения между помещиками и 

крестьянами не состоятся, надел крестьян землею и отправление ими повинно-

стей производятся на точном основании местных положений. 

7. На сих основаниях составляются «уставные грамоты», в которых 

должны быть определены постоянные поземельные отношения между каждым 

помещиком и водворенными на его земле крестьянами. Составление таковых 

уставных грамот предоставляется самим помещикам. Как на составление оных, 

так на рассмотрение и введение их в действие, назначается два года со дня 

утверждения сего Положения... 

15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие в 

обязательных поземельных отношениях к помещикам, именуются «временно-

обязанными крестьянами». 

16. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобретшие в 

собственность поземельные угодья на основаниях, в Положениях изложенных, 

именуются «крестьянами-собственниками». 

17. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют, по де-

лам хозяйственным, сельские общества, а для ближайшего управления и суда 

соединяются в волости. В каждом сельском обществе и в каждой волости заве-
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дывание общественными делами предоставляется миру и его избранным, на ос-

нованиях, в сем Положении изложенных. 

18. Помещику, впредь до прекращения обязательных к нему отношений 

крестьян, на его земле водворенных, предоставляется вотчинная полиция и по-

печительство над обществом сих крестьян, на основании статей... 

19. Крестьяне и общественные их учреждения подчиняются общим гу-

бернским и уездным управлениям... 

20. Для приведения в действие Положений о крестьянах и для разрешения 

особых дел. Возникающих из обязательных отношений между помещиками и 

временнообязанными крестьянами, учреждается в каждой губернии: 1) губерн-

ское по крестьянским делам присутствие; 2) уездные мировые съезды и 3) ми-

ровые посредники.  

21. На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, распространяют-

ся общие постановления законов гражданских о правах и обязанностях семей-

ственных. На сем основании, для вступления крестьян в брак и распоряжения в 

их семейственных делах, не требуется дозволения помещиков... 

23. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляется 

право, наравне с другими свободными сельскими обывателями и с соблюдени-

ем установленных в общих законах и в сем Положении правил: 

1) производить свободную торговлю, предоставленную крестьянам, без 

взятия торговых свидетельств и без платежа пошлин...; 

2) открывать и содержать, на законном основании, фабрики и разные 

промышленные, торговые и ремесленные заведения; 

3) записываться в цехи; производить ремесла в своих селениях и прода-

вать свои изделия, как в селениях, так и в городах...; 

4) вступать в гильдии, торговые разряды и соответствующие оным 

подряды... 

29. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, как свободные 

сельские обыватели, получают также следующие права по состоянию: 

1) на основании правил, в сем Положении изложенных, участвовать на 
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сходах в составлении мирских приговоров и в общественных выборах; равно 

отправлять по выборам общественные должности, установленные законом; 

2) перечисляться в другие сословия и общества, по правилам, в сем По-

ложении изложенным, а равно по собственному желанию, поступать в военную 

службу и наниматься в рекруты, на общем для сельских обывателей основании; 

3) отлучаться от места жительства с соблюдением правил, установленных 

общими законами и настоящим Положением; 

4) отдавать детей своих в общие учебные заведения и поступать на служ-

бу по учебной, ученой и межевой частям, на основании правил, установленных 

на сей предмет для свободных податных сословий, по увольнительным свиде-

тельствам, с исключением из податного оклада... 

30. Крестьяне не могут быть лишены прав состояния или ограничены          

в сих правах иначе, как по суду или по приговору общества, утвержденному 

порядком, установленным в сем Положении... 

31. По обнародовании сего Положения крестьянам оставляется их уса-

дебная оседлость, впредь до приобретения ими оной в собственность на прави-

лах, определенных в Положении о выкупе крестьянами усадебной оседлости и 

о содействии Правительства к приобретению ими в собственность полевых 

угодий. Все движимое имущество крестьян, как-то: домашний и рабочий скот, 

земледельческие орудия и пр., на основании существующих постановлений, 

принадлежит вполне крестьянам; мирские денежные капиталы и мирские же 

хлебные запасы составляют собственность крестьянского общества. 

32. Земли, дома и вообще недвижимые имущества, приобретенные кре-

стьянами в прежнее время на имя их помещиков, укрепляются за крестьянами 

или их наследниками окончательно, по утверждении за ними сих имуществ са-

мими помещиками или решением мирового учреждения, на основании особых 

правил, при сем приложенных. 

33. Каждый крестьянин может приобретать в собственность недвижимые 

и движимые имущества, а также отчуждать оные, отдавать их в залог и вообще 
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распоряжаться ими, с соблюдением общих узаконений, установленных на сей 

предмет для свободных сельских обывателей... 

40. «Сельское общество» составляется из крестьян, водворенных на земле 

одного помещика; оно может состоять либо из целого селения (села или дерев-

ни), либо из одной части разнопоместного селения, либо из нескольких мелких, 

по возможности смежных и, во всяком случае, ближайших между собою посел-

ков (как-то: выселков, починков, хуторов, застенков, односелий, или отдельных 

дворов, и т. п.), пользующихся всеми угодьями, или некоторыми из них сообща, 

или же имеющих другие общие хозяйственные выгоды... 

42. «Волости» образуются из состоящих в одном уезде и, по возможно-

сти, смежных сельских обществ. При соединении в волости сельские общества 

не раздробляются. 

43. Для волости полагается наименьшее число жителей – около трех сот 

ревизских мужского пола душ, а наибольшее – около двух тысяч. Наибольшее 

расстояние отдаленнейших селений волости от средоточия управления оной 

полагается около двенадцати верст... 

46. Сельское общественное управление составляют: 

1) сельский сход; – и 

2) сельский староста. 

Сверх того, общества, кои найдут то необходимым, могут иметь особых 

сборщиков податей; смотрителей хлебных магазинов, училищ и больниц; лес-

ных и полевых сторожей; сельских писарей и т. п. ... 

69. «Волостное управление» составляют: 

1) волостной сход; 

2) волостной старшина, с волостным правлением, и 

3) волостной крестьянский суд... 

148. Помещику предоставляется, на основаниях и в пределах, ниже сего 

означенных, вотчинная полиция, в сельском обществе временнообязанных кре-

стьян, на земле его поселенных, и с сим вместе помещик есть попечитель того 

сельского общества. 
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149. Помещик имеет право надзора за охранением общественного поряд-

ка и общественной безопасности на пространстве принадлежащего ему име-

ния... 

155. Как попечитель сельского общества временно-обязанных крестьян, 

водворенных на его земле, помещик имеет право, в случае неправильного об-

ложения сельского общества казенными податями и повинностями, а равно, ес-

ли он заметит беспорядки по предметам, непосредственно относящимся к бла-

госостоянию означенного общества, обращать на сие внимание того лица, или 

места, от коего зависит устранение сих неправильностей или беспорядков. Если 

представления помещика будут оставлены без надлежащего удовлетворения, то 

он может доводить о том до сведения установлений, коим сии лица или места 

подведомы... 

160. Помещик, буде усмотрит в мирском приговоре распоряжение, про-

тивное существующим постановлениям, или вредное для благосостояния сель-

ского общества, или же нарушающее права помещичьи, то, приостанавливая 

исполнение такого приговора, доводит о сем до сведения мирового посредника, 

который обязан немедленно удовлетворить законные требования помещика. 

Если требование помещика не будет посредником признано основательным, то 

мировой приговор вступает в силу. В случае, когда от приостановления испол-

нения приговора последовали для крестьян убытки, помещик вознаграждает их 

за оные... 

164. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, обязаны нести 

следующие казенные и земские денежные повинности: 1) подушную подать; 2) 

сбор на обеспечение продовольствием; 3) земские сборы, как государственные, 

так общие губернские и частные, и 4) сбор на заготовление окладных листов по 

податям и сборам... 

187. Каждое сельское общество, как при общинном, так и при участковом 

или подворном (наследственном) пользовании землею, отвечает, круговою по-

рукою, за каждого из своих членов в исправном отбывании казенных, земских и 

мирских повинностей. 
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Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учителя / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 126-130. 

 

 

Приложение 5 

Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной         

зависимости, их усадебной оседлости и о содействии правительства к при-

обретению сими крестьянами в собственность полевых угодий5 

 

        ...2. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляется 

право выкупать в собственность усадебную их оседлость.  

3. Приобретение в собственность крестьянами, вместе с усадебной осед-

лостью, полевых земель и угодий, отведенных им в постоянное пользование, 

допускается не иначе, как с согласия помещика...  

9. Усадебная оседлость, в каждом селении, может быть выкупаема: или в 

полном ее составе, одновременно, целым обществом, имеющим одну общую 

оседлость, или отдельно, каждым домо-хозяином...  

15. Для исчисления выкупной суммы за усадебную оседлость... часть об-

рока помножается на шестнадцать и две трети; таким образом, за каждый рубль 

ежегодного оброка, падающего на усадьбы, полагается выкупная сумма в 16 р. 

67 коп. ...  

113. Крестьяне, приобревшие в собственность землю, при посредстве вы-

купной, операции, обязаны вносить в казну ежегодно, взамен следовавшего по-

мещику на сию землю оброка, по шести копеек на рубль с назначенной Прави-

тельством выкупной ссуды, впредь до погашения оной. Таковые платежи име-

нуются «выкупными».  

114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей в продол-

жение сорока девяти лет со дня выдачи ссуды...  

 
5 Смыков Ю.И. История России XIX век: Хрестоматия. Казань: Изд-во Казан. гос.ун-та, 2007. С. 194–195. 
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158. Крестьяне-собственники отправляют казенные и мирские повинно-

сти, как денежные, так и натуральные (в том числе и повинность рекрутскую), 

наравне с другими крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, и тем 

же порядком, как и сии последние...  

160. Когда земля выкуплена целым сельским обществом, то она призна-

ется собственностью всего общества, которое пользуется правом разверстки 

оной между своими членами. Как первоначальная разверстка земли, так и вся-

кие последующие переделы оной между крестьянами, допускаются не иначе, 

как по приговору, утвержденному, по крайней мере, двумя третями общего 

числа всех крестьян, имеющих право голоса на сходе.  

165. До уплаты выкупной ссуды, выдел участков отдельным домохозяе-

вам, из земли, приобретенной обществом, допускается не иначе, как с согласия 

общества. Но если домохозяин, желающий выделиться, внесет в Уездное Каз-

начейство всю причитающуюся на его участок выкупную ссуду, то общество 

обязывается выделить крестьянину, сделавшему такой взнос, соответственный 

оному участок, по возможности к одному месту, по усмотрению самого обще-

ства, а впредь до выдела крестьянин продолжает пользоваться приобретенною 

им частию земли в составе мирского надела, без взноса выкупных платежей.  
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