
А.П. ДЕЙЧУК 

ПОВТОРЕНИЕ ЗНАНИЙ. 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

6-9 КЛАСС  
(ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2018 



Подписано в печать 09.08.2018. Формат 145х205 
Бумага офсетная. Печать цифровая.

Тираж 1 экз. Заказ № 673

Отпечатано в ЗАО «Полиграфическое предприятие №3»
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., 55



А.П. ДЕЙЧУК 

ПОВТОРЕНИЕ ЗНАНИЙ. 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

6-9 КЛАСС  
(ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2018 



ПОСОБИЕ СОСТАВЛЕНО УЧИТЕЛЕМ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ №190 А.П. ДЕЙЧУКОМ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-ЫХ КЛАССОВ, 
ВКЛЮЧАЕТ ОСНОВНОЙ ТЕОРИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО 
КУРСУ «ИСТОРИИ РОССИИ С НАЧАЛА XIX В. ДО 1914 ГОДА», 
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАННО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ: 
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА – СТР.4 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА – СТР.25 
РОССИЯ В 1900 – 1914 гг. – стр.60 
 

 
  



 4 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
Дата Сущность 

Внутренняя политика России в первой половине ХIХ в. 
11–12 марта 1801 г. – Дворцовый переворот, сместивший Павла I. 
1801–1825 гг. – Правление Александра I. 
1825–1855 гг. – Правление Николая I. 
1802 г. – Создание министерств. 
1803 г. – Указ о «вольных хлебопашцах». 
1809 г. – Проект М.М. Сперанского. 
1810 г. – Создание Государственного совета. 
1810 г. – Начало организации военных поселений. 
1815 г. – Дарование конституции Царству Польскому. 
1826 г. – Создание III отделения. 
1830–1831 гг. – Польское восстание. 
1833 г. – Указ о запрете продажи крепостных с 

публичных торгов. 
1837–1841 гг. – Реформа управления государственными 

крестьянами (реформы графа Киселева). 
1842 г. – Указ об обязанных крестьянах. 

Общественное движение и общественно-политическая мысль 
 первой половины ХIХ в. 

1816–1818 гг. – «Союз спасения». 
1818–1821 гг. – «Союз благоденствия». 
1819 г. – Волнения в Чугуевских военных поселениях. 
1820 г. – Восстание в Семеновском полку. 
1830–1831 гг. – «Холерные бунты». 
1840 г. – «Картофельные бунты» в ряде губерний. 
1821–1822 гг. – Возникновение Северного и Южного тайных 

(«декабристких) обществ. 
14 декабря 1825 г. – Восстание на Сенатской площади членов 

тайного Северного общества. 
1826 г., январь – Восстание Черниговского полка, 

подготовленного членами тайного Южного 
общества. 

1836 г. – Публикация «Философического письма»  
П.Я. Чаадаева. 

Сер. 40-х гг. ХIХ в. – Период наибольшей активности сторонников 
идей западничества и славянофильства. 
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1849 г. – Суд и расправа над петрашевцами. 
Социально-экономическое развитие России в первой половине 

ХIХ в. 
1815 г. – В России построен первый пароход 

«Елизавета». 
1837 г. – Начало строительства Царскосельской 

железной дороги. 
1839–1843 гг. – Финансовая реформа графа Канкрина, 

введение серебряного рубля в качестве 
основы денежного обращения. 

Внешняя политика России в первой половине ХIХ в. 
1801 г. – Присоединение к России Грузии. 
1813 г. – Гюлистанский мир (присоединены Дагестан 

и Северный Азербайджан). 
1805 г. – Аустерлицкое сражение. 
1807 г. – Тильзитский мир. 
1812 г., 12июня – Начало Отечественной войны. 
1812 г., 26 августа – Бородинское сражение. 
1813–1814 гг. – Заграничные походы русской армии. 
1814 г. – Венский конгресс. 
1815 г. – Создание Священного союза. 
1817–1864 гг. – Кавказская война. Завоевание Россией 

Северного Кавказа. 
1834–1859 гг. – Имамат Шамиля в Дагестане и Чечне. 
1853 г., октябрь – 
1856, март 

– 
 

Крымская (Восточная) война. 

1854 г., сентябрь –  
1855, сентябрь  

– 
 

Оборона Севастополя. 

1856 г., март – Подписание Парижского мира. 
Культура России в первой половине ХIХ в. 

1811 г. – Основание Царскосельского лицея. 
1835 г. – Отмена университетской автономии. 
1845 г. – Создание русского географического 

общества. 
1801-1811 гг. – Строительство Казанского собора в 

Петербурге. 
1818-1858 гг. – Строительство Исаакиевского собора. 
1839-1883 гг. – Строительство храма Христа Спасителя в 
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Москве. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Автономия университетов – самоуправление. 
Восточный вопрос – термин, обозначавший возникшие в XVIII –

начале XX вв. международные противоречия, связанные с началом 
распада Османской империи, ростом национально-освободительного 
движения населявших ее народов и борьбой европейских стран за 
раздел владений империи. 

«Временнообязанное» состояние – бывшие крепостные, 
освобожденные по «Положению 19 февраля 1861 г.», но не 
переведенные на выкуп. Право пользования землей для них 
предоставлялось за установленные законодательным путем 
повинности и платежи. 

Выкупные платежи – выкуп крестьянами у помещиков 
земельных наделов по реформе 1851 г. 

Газават – священная война против неверных в исламе. 
Городская дума – орган городского самоуправления как в 

дореволюционной, так и в современной России. 
Гражданское общество – совокупность межличностных 

отношений, которые развиваются вне рамок и без вмешательства 
государства. Ведущей силой в Гражданское ообщество выступают 
политические партии. 

Земства – выборные органы местного самоуправления в России. 
Имам – религиозный вождь у народов Кавказа. 
Имамат – религиозное государство на Северном Кавказе. 
Индустриализация – процесс создания крупного машинного 

производства во всех отраслях народного хозяйства и прежде всего в 
промышленности. 

Консерватизм – направление общественной мысли и 
политическое движение, ориентирующееся на защиту традиционных 
устоев государственного устройства, отрицающее революционные 
изменения, с сомнением относящееся к плодотворности 
реформирования общества. 

Концессии – договор о передаче в эксплуатацию на 
определенный срок природных богатств, предприятий, других 
объектов, принадлежащих государству. 
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Либерализм – идеология и общественно-политическое течение, 
выражающее интересы сторонников правовых свобод, 
парламентского строя и свободы предпринимательства. 

Марксизм – научная система философских, экономических и 
социально-политических взглядов, возникшая в середине XIX в.; 
учение о революционной борьбе рабочего класса за свержение 
капитализма, построение социалистического и коммунистического 
общества. 

Мировые посредники – должностные лица из местных дворян, 
учрежденные в ходе крестьянской реформы для проверки, 
утверждения и введения в действие Уставных грамот, улаживания 
отношений и споров между вышедшими из крепостной зависимости 
крестьянами и их бывшими хозяевами. 

Модернизация – обновление социально-экономических, 
политических, религиозных, нравственных и других основ жизни 
общества. 

Многоукладность экономики – одновременное существование 
нескольких секторов экономики страны, особых типов хозяйства, в 
основе которых лежит определенная форма собственности на 
средства производства и соответствующие ей производственные 
отношения людей. 

Мюридизм – мистическое направление в исламе, проповедующее 
постепенное приближение к Богу и слияние с ним в «озарениях». 

Народничество – идейно-политическое течение 
революционного движения разночинцев в России в 70–80-х гг.XIX в. 

Нигилисты – отрицающие общепринятые ценности, идеалов, 
моральных норм, культуры, форм общественной жизни. 

«Отрезки» – часть находившихся в пользовании крестьян земель, 
отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещика. 

Присяжные заседатели – жители района города или сельской 
местности, которые по очереди, в соответствии с составленными 
списками, участвуют в уголовном процессе с целью вынесения 
решения о виновности или невиновности подсудимого. 

Промышленный переворот – резкое преобразование 
производительных сил, которое способствовало переходу от ручного 
труда к машинной технике и от мануфактуры к фабрике, а также 
быстрому росту промышленной буржуазии и кадрового 
пролетариата. 
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Редакционные комиссии – во время подготовки реформы 1861 г. 
органы, которые работали над проектом отмены крепостного права и 
состояли из чиновников и независимых экспертов. 

Самодержавная монархия – монархическая форма правления в 
России, при которой носителю верховной власти – царю, императору – 
принадлежали верховные права в законодательстве, верховном 
управлении, высшем суде. 

Террор – политика устрашения, подавления политических 
противников насильственными методами – вплоть до физического 
уничтожения. 

«Хождение в народ» – движение народничества в 1874–1875 гг., 
целями которого были проведение социалистической пропаганды 
среди крестьянства, выяснения положения в деревне, организация 
крестьянского бунта. 

Цензура – система государственного надзора за средствами 
массовой информации. 

Экстремизм – приверженность крайним взглядам и методам 
действий. 

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 
1. Внутренняя и внешняя политика Александра I 

Реформы начала царствования Александра I 

Состав  
реформаторов 

Дата 
проведения  

реформы 
Название реформы 

Александр I,  
«Негласный 

комитет» 
(1801–1803) 

П.А. Строганов, 
В.П. Кочубей, 

Н.Н. Новосильцев, 
А.А.Чарторыйский 

15.03.1801 г. 
 

02.04.1801 г. 
 
 
 

12.12.1801 г. 
 
 

08.09.1802 г. 
 
 

20.02.1803 г. 
 
 

Указ о политической амнистии; 
Указ о ликвидации Тайной 
экспедиции – органа 
политического сыска; 
Указ о праве покупки земель 
недворянами; 
Указ о преобразовании 
коллегий в министерства; 
Указ о «вольных хлебопашцах»: 
крестьяне могли по 
согласованию с помещиком 
освобождаться от крепостной 
зависимости за выкуп; 
Реформы в сфере народного 
образования: образование на 
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1802–1804 гг. 
 
 
 
 
 
 

1805–1811 гг. 
 

территории России 6 учебных 
округов, в которых создавались 
4 разряда учебных заведений: 
приходские, уездные училища, 
губернские гимназии и 
университеты; открыты 
университеты в Дерпне (1802), 
Вильно (1803), Казани и 
Харькове(1804), Главный 
педагогический институт в 
Петербурге (1804) 
преобразованный в 1819 г. в 
университет. 
Учреждение Министерства 
народного просвещения. 
Создание привилегированных 
лицеев – Демидовского в 
Ярославле (1805) и 
Царскосельского (1811) 

Внутренняя политика Александра I 
Экономическая политика Военные поселения 

Поддержка отечественной 
промышленности и частного 
предпринимательства: Указ «О 
даровании купечеству новых 
выгод» - разрешение на 
создание акционерных 
обществ, купеческих собраний 
и торговых судов (1807 г.); 
попытки финансового 
оздоровления страны по плану 
М.М. Сперанского (1810); 
Закон о праве крестьян 
основывать фабрики и заводы 
(1810) 

Организация военных поселений с 
целью уменьшения военных 
расходов в стране посредством 
соединения службы с 
хозяйственной деятельностью в 
1810 г. Создавались на казенных 
землях Петербургской, 
Новгородской, Могилевской, 
Херсонской и др. губерний. 
Организатором военных поселений 
– генерал А.А. Аракчеев. 
Жестокий режим и строгая 
регламентация жизни вызывали 
восстания: Чугуевское (1819 г.), 
Новгородское (1813 г.). Военные 
поселения просуществовали до 
1857 г. 
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Внешняя политика Александра I 
Направления 

Европейское Восточное 
Борьба России и Франции за 
лидерство в Европе: участие 
России в 3-й и 4-й 
антифранцузских коалициях; 
заключение Тильзитского мира 
в 1807 г., Отечественная война 
1812 г.; заграничные походы 
русской армии; создание 
Священного союза; русско-
шведская война 1808–1809 гг. 

Присоединение Закавказья к 
России. Русско-иранская война 
1804–1805 гг., русско-турецкая 
война 1806–1812 гг. 

 
Система государственного управления России 

 
Император 

 

П
ра

ви
те

ль
ст

в
ую

щ
ий

 С
ен

ат
 

С
об

ст
ве

нн
ая

 
Ег

о 
И

мп
ер

ат
ор

ск
ог

о 
В

ел
ич

ес
тв

а 
ка

нц
ел

яр
ия

 
Го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
со

ве
т 

К
ом

ит
ет

 
ми

ни
ст

ро
в 

 

С
вя

те
йш

ий
  

С
ин

од
 

 
Министерства 

В
ое

нн
ое

 

М
ор

ск
ое

 

И
но

ст
ра

нн
ы

х 
де

л 

В
ну

тр
ен

ни
х 

де
л 

К
ом

ме
рц

ии
 

Ф
ин

ан
со

в 

Ю
ст

иц
ии

 

Н
ар

од
но

го
 

пр
ос

ве
щ

ен
и

я 

 
Губернии 

 
Уезды 

 

 



 11 

Основные сословия и сословные группы в России 

Привилегированные 
сословия 

1. Дворяне:  
а) потомственные,  
б) личные. 

2. Почетные граждане (с 1832 г.):  
а) потомственные,  
б) личные. 

3. Духовенство:  
а) черное (монахи),  
б) белое. 

4. Купцы:  
а) 1-й гильдии,  
б) 2-й гильдии,  
в) 3-й гильдии. 

Полупривилегированные 
сословия 

1. Однодворцы. 
2. Казаки 

Податные сословия 

1. Мещане. 
2. Крестьяне:  
а) государственные;  
б) удельные;  
в) помещичьи 
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Проект реформы государственного строя М.М. Сперанского 
и его реализация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Император 

Государственный совет 

Законодательная 
власть 

Исполнительная  
власть 

Судебная 
власть 

Сенат Правительство Государственная дума 

Губернская  
дума 

Губернское  
правление 

Губернский  
суд 

Уездная  
дума 

Уездное  
правление  

Уездный  
суд 

Волостной  
суд 

Волостное  
правление 

Волостная 
дума 
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2.Отечественная война 1812 г. 
 

Причины 
войны 

Резкое обострение противоречий между Россией и 
Францией: 
1. В политической и торгово-экономической 
сферах. Ущерб внешней торговле России, 
нанесенный континентальной блокадой, 
постепенно привел к отказу от нее. 
2. В династической сфере. Неудачная попытка 
Наполеона свататься к Анне Павловне сестре 
Александра I. 
3. Польский вопрос. Наполеон поддерживал 
стремление поляков к независимости, что не 
устраивало Россию 

Планы 
сторон 

Россия Франция 
План России – отказ от 
генеральных сражений в 
начальный период войны, 
сохранение армии и 
затягивание французов 
вглубь российской 
территории. Это должно 
было привести к 
ослаблению военного 
потенциала армии 
Наполеона и в конечном 
итоге к поражению 

Цель Наполеона — не 
захват и порабощение 
России, а разгром 
основных сил русских 
войск в ходе 
кратковременной 
компании и 
заключение нового, 
более жесткого, чем 
тильзитский, мирного 
договора, который бы 
обязывал Россию 
следовать в фарватере 
французской 
политики 

Соотношение 
сил 

Русская армия:  
Общая численность – 700 
тыс. чел. (включая 
казаков  и ополчение). На 
западной границе 
располагались армии:  
1-я – командовал М.Б. 
Барклай де Толли; 
2-я – командовал П.И. 

«Великая армия»                                   
Наполеона:                                                    
Общая численность 
647 тыс. чел., 
включая контингент 
зависимых от 
Франции стран. 
I эшелон 
французских войск, 
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Багратион; 
3-я – командовал А.П. 
Тормасов 

вторгшихся в Россию, 
составил          448 
тыс. чел. 

 
Хронология военных действий 

12 июня 1812 г. Начало войны. Вторжение французской армии в 
Россию. Отступление русской армии 

27–28 июня 
Победа конницы атамана М.И. Платова под 
Миром над польской кавалерийской дивизией 
генерала Рожнецкого 

15 июля 
Бой при г. Кобрине. 3-я армия генерала А.П. 
Тормасова разбила и взяла в плен саксонскую 
бригаду генерал-майора Кенгеля. Первая крупная 
победа русского оружия 

2 августа 
Бой под Красным между отрядом генерал-
майора Д.П. Неверовского и войсками маршалов 
Мюрата и Нея. Соединение 1-й и 2-й русской 
армий в Смоленске 

4–5 августа Смоленское сражение. Отступление русских 
войск 

8 августа Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим 
17 августа Прибытие М.И. Кутузова в войска 
24 августа Шевардинский бой 
26 августа Бородинское сражение 

1 сентября Военный совет в Филях. Решение об оставлении 
Москвы 

2 сентября Вступление французов в Москву. Тарутинские 
маневры 

6 октября Тарутинский бой 
11 октября Оставление Москвы французами 
12 октября Сражение при Малоярославце 

19 октября 
Бой при Чашниках. Победа русских войск под 
командованием П.Х. Витгенштейна над 
французскими войсками маршала Удино 

22 октября Сражение при Вязьме 

2 ноября Бой при Смолянцах. Победа войск Витгенштейна 
над корпусами маршалов Удино и Виктора 

3–6 ноября Сражение под Красным. Поражение французов 
14–16 ноября Сражение на р. Березине. Переправа Наполеона 
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через Березину 

3 декабря Переправа остатков «Великой армии» через 
Неман и занятие русскими войсками г. Ковно 

14 декабря Переход русских войск через Неман 
25 декабря Манифест Александра I об окончании войны 

 
3. Заграничные походы русской армии в 1813–1814 гг. 

Дата Событие 

Январь 1813 г. 
Русская армия во главе с М.И. Кутузовым 
перешла западную границу и очистила от 
французов польские земли 

Февраль – март 1813 
г. 

Освобождение от Наполеона Пруссии, 
которая заключила с Россией союзнический 
договор 

Апрель 1813 г. Смерть М.И. Кутузова 

Апрель – май 1813 
г. 

Поражение союзных войск от Наполеона в 
битвах при Лютцене и при Бауцене в 
Пруссии. Заключение перемирия с 
Францией 

Июнь – сентябрь 
1813 г. 

Формирование 5-й антифранцузской 
коалиции в составе России, Пруссии, 
Англии, Швеции и Австрии. Возобновление 
военных действий 

4 – 7 октября 1813 г. 
«Битва народов» под Лейпцигом. 
Поражение Наполеона и его отступление к 
границам Франции 

Февраль – март 1814 Ряд побед Наполеона над союзниками, 

Историческое значение  
Отечественной войны 1812 г. 

Война пробудила чувство национального самосознания русского 
народа и вызвала патриотический подъем в стране 
Война носила народный характер, что проявилось в массовом 
героизме, формировании ополчения, действиях партизан 
Победа над французами стала первым шагом в освобождении 
стран Европы от наполеоновского владычества 
Отечественная война 1812 г. дала импульс к созданию 
выдающихся произведений литературы и искусства 
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г. которые, однако, не смогли предотвратить 
их поход на Париж 

18 марта 1814 г. Захват союзниками столицы Франции 

30 марта 1814 г. Отречение Наполеона от престола и ссылка 
его на о. Эльба в Средиземном море 

18 мая 1814 г. 

Подписание Парижского мирного договора 
между Францией и участниками 5-й 
антифранцузской коалиции. Решение 
союзных государств созвать в Вене 
конгресс для утверждения новой системы 
отношений в Европе 

 

4. Венский конгресс и создание Священного союза 

Венский конгресс Священный союз 
Сентябрь 1814 г. – июнь 1815 г. 
Основные решения: 
Франция лишена своих 
завоеваний, и ее территория 
ограничена границами 1792 г. 
Переход к Англии Мальты и 
Ионических островов. 
Распространение власти 
Австрии на северную Италию и 
ряд балканских провинций. 
Раздел герцогства Варшавского 
между Россией, Пруссией и 
Австрией. Вхождение большей 
части в состав Российской 
Империи под названием 
Царства Польского 

Создан 14 сентября 1815 г. 
В результате событий в Европе: 
«100 дней» Наполеона (март – 
июнь 1815 г.) и возврат к 
власти; поражение Наполеона 
при Ватерлоо и его ссылка на о. 
Святой Елены в Атлантическом 
океане. 
Цель: сохранение европейских 
границ, установленных 
Венским конгрессом, и борьба с 
революционными движениями. 
В него вошли: Россия, Австрия, 
Пруссия. 
Вскоре к Священному Союзу 
присоединилось большинство 
европейских государств 

Конгрессы Священного союза 

Время и место 
проведения 
конгресса 

Решения 

Сентябрь – ноябрь 
1818 г., Ахен 

Вывести войска из Франции и включить ее в 
Священный союз. Оставить Наполеона на 
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острове Святой Елены. Обсуждался вопрос о 
торговле неграми. Александр I выступил 
защитником чернокожих, в то время как в 
России крепостные крестьяне находились на 
положении рабов 

Октябрь – декабрь 
1820 г., 
Троппау 

Провозглашено право вооруженного 
вмешательства во внутренние дела других 
государств для подавления революционных 
восстаний. Было санкционировано введение 
австрийских войск в Неаполитанское 
королевство, в котором началась революция 

Январь – май 1821 
г., Лайбах 

Обсуждалась борьба с революционерами в 
Неаполитанском королевстве, Пьемонте, 
Испании, Греции 

Октябрь – декабрь 
1822 г., 

Любляна 

Франция получила право подавления 
революции в Испании. Вопрос о греческом 
восстании вызвал разногласия. Александр 
склонялся к оказанию помощи грекам в борьбе 
против турецкого владычества. Но это вызвало 
недовольство участников Священного союза. 
Они боялись усиления России на Балканах 

5. Декабристы 

Движение декабристов 

Предпосылки 
возникновения и 
идейные основы 
движения 
декабристов 

1. Российская действительность с бесправием 
основной массы населения и господством 
крепостного права. 
2. Патриотический подъем и рост 
национального самосознания. 
3. Влияние гуманистических идей французских 
просветителей. 
4. Нерешительность Александра I в проведении 
реформ 

Суть движения 

Сложное социокультурное и политическое 
явление, в котором сочетались: реформаторские 
и революционные тенденции; зародыши 
будущего западничества и славянофильства; 
национально-патриотические и 
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интернациональные тенденции; догматы 
православия и религиозная индифферентность 

Результаты 
движения 

Расправа над декабристами: 
579 чел. привлечены к следствию по делу 
декабристов; 
318 чел. арестовано; 
289 чел. призваны виновными; 
121 чел. преданы Верховному суду; 
5 чел. казнены 13 июля 1826 г. (П.И. Пестель, 
С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-
Рюмин, К.Ф. Рылеев, П.Г. Каховский); 
остальные приговорены к каторжным работам и 
поселению в Сибири, а также отправлены на 
Кавказскую войну 

Историческое 
движение 

декабристов 

1. Первая открытая попытка дворянских 
революционеров изменить систему правления 
в России и отменить крепостное право. 

2 2. Выступление декабристов показало обществу 
наличие глубоких социальных противоречий и 
необходимость реформ. 

3. Декабристы показали пример бескорыстного 
служения Отечеству и готовность нести 
лишения ради блага страны и ее народа 

 

Тайные организации будущих декабристов 

Название, 
годы, 
место 

Количество 
членов 

организации, 
представители 

Программа 

«Союз 
спасения» 
1816–1817 
гг. 
Петербург 

30 чел. А.Н. 
Муравьев, Н. М. 
Муравьев, С.И. 
Муравьев-
Апостол, С.П. 
Трубецкой, И.Д. 
Якушкин 

Ликвидация крепостничества и 
самодержавия, введение 
конституции и представительного 
правления 

«Союз 
благоденств
ия»  
1818–1821 

200 чел. Все 
члены «Союза 
спасения» 

Ликвидация крепостничества и 
самодержавия, необходимость 
формирования общественного 
мнения, создание тайных и 
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гг. Москва, 
Петербург 

легальных организаций. Разногласия 
по вопросам будущего устройства 
России 

Южное 
общество 
1821–1825 
гг. Тульчин, 
Украина 

П.И. Пестель, 
А.П. 
Юшневский, И. 
Г. Бурцов и др. 

«Русская Правда» П. И. Пестеля. 
Установление республики. 
Законодательная власть – 
однопалатный парламент, 
исполнительная – Державная дума 
из 5 членов, избирающихся на 5 лет. 
Полное уничтожение крепостного 
права. Неограниченное 
избирательное право. Равенство всех 
граждан перед законом. Земля 
делится на две части – 
общественную и частную. Крестьяне 
получают наделы из общественной 
земли 

Северное 
общество 
1822–1825 
гг. 
Петербург 

Н. М. Муравьев, 
С.П. Трубецкой,  
Н.И. Тургенев, 
Е.П. Оболенский, 
М.С. Лунин,     
И.И. Пущин,    
К.Ф. Рылеев и 
др. 

«Конституция» Н. М. Муравьева. 
Ликвидация самодержавия и 
сословий, равенство граждан перед 
законом, гражданские свободы. 
Ликвидация крепостного права. 
Установление конституционной 
монархии. Законодательная власть – 
двухпалатный парламент, 
исполнительная – император. 
Избирательное право ограничено 
имущественным цензом. 
Сохранение помещичьей 
собственности на землю 

Общество 
соединенны
х славян 
1823–1825 
гг. 
Новгород-
Волынский 
В. 1825 г. 
вошли в 
состав 
Южного 
общества 

А. Борисов, П. 
Борисов, Ю. 
Люблинский, И. 
Горбачевский и 
др. 

Борьба против крепостничества и 
деспотизма за создание 
демократической федерации 
славянских народов. Установление 
всеобщего гражданского равенства 

Основные программные положения декабристов 

Основные вопросы «Конституция» «Русская 
правда» 

Крепостное право Отменяется Отменяется 
Земля Неприкосновенност Общее 
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ь помещичьих 
земель 

достояние. 
Делится на 
помещичью и 
частную 

Сословия Отменяются Отменяются 
Государственное 
устройство 

Федеративное Унитарное 

Административное 
деление 

13 держав и 2 
области 

10 областей и 3 
удела 

Демократические права Широкий круг 
гражданских прав 

Широкий круг 
гражданских 
прав 

Форма правления Конституционная 
монархия 

Республика. 
Диктатура 
Временного 
верховного 
правления на 10-
15 лет 

Избирательное право Ценз пола, возраста, 
имущества и 
образования 

Ценз пола и 
возраста 

Государственное устройство в программных проектах  
будущих декабристов 

Виды власти «Конституция» 
Н.М. Муравьева 

«Русская правда» 
П.И. Пестеля 

Законодательная Народное вече: 
Верховная дума, 
Палата народных 
представителей. 
Законотворчество 
утверждаемое 
императором 

Народное вече. 
Вся полнота 
законодательной 
власти 

Исполнительная Император. 
Вся полнота 
исполнительной власти, 
верховный 
главнокомандующий 

Державная дума. 
Вся полнота 
исполнительной 
власти 
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Судебная Верховное судилище. 
Судебная власть 

Блюстительная 
власть – Верховный 
собор. 
Контроль за 
исполнительной 
властью, 
утверждение 
законов 

 
 

6. Проекты реформы государственного строя России 
декабристов, западников, славянофилов. 

Реализация этих проектов 

 
 
 

 

 

 

 

 
                                                         Декабристы                                Славянофилы                                     Западники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уничтожение ограничений к 
прогрессивному развитию 

страны 

 
Самобытный путь развития 

Прогресс в России невозможен 
без опоры на европейский, 

западный опыт 

Конституционная монархия  
(Н. Муравьев) или республика 

(П. Пестель) с разделением 
властей 

Отмена крепостного права,  
разные варианты наделения 

крестьян землей, отмена 
сословий 

Развитие просвещения, 
гражданские права 

Самодержавие с опорой на 
соборное начало русского 

народа 

Постепенное движение в 
сторону конституционной 

монархии. Образец - 
Великобритания 

Отмена крепостного права с 
последующим развитием 
крестьянства на основе 
общинного земледелия 

Отмена крепостного права, 
поощрение частной 

собственности, экономической 
независимости людей 

Православие – главная 
духовная опора 

Развитие просвещения, науки, 
техники, правового сознания 

Политическая 
сфера 

 

Концепция 

Экономическая 
сфера 

Духовная 
сфера 
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7. Деятельность Александра I и Николая I 

Сфера Александр I Николай I 
Политическая Подготовка 

политической 
реформы, замена 
коллегий 
министерствами, 
создание 
государственного 
совета. 
Представление 
широкой автономии 
Царству Польскому и 
Великому княжеству 
Финляндскому. 
Появление обществ, 
салонов, зачатков 
гражданского 
общества 

Отказ от политической 
реформы, опора на 
бюрократию и личную 
канцелярию. 
Ограничение автономии 
Царства Польского и 
великого княжества 
Финляндского. 
Разгром декабристов, 
подавление любых 
проявлений гражданской 
активности 

Экономическая Разрешение 
помещикам 
отпускать крестьян 
на волю с землей. 
Отмена крепостного 
права в Прибалтике. 
Предоставление 
права покупать 
землю недворянам. 
Создание первых 
военных поселений 

Паллиативные 
(незначительные) меры 
вместо подготовки 
отмены крепостного 
права. 
Поддержка дворянского 
землевладения. 
Реформа 
государственных 
крестьян. 
Развертывание системы 
военных поселений. 
Строительство первых 
железных и шоссейных 
дорог 

Социальная Открытие учебных 
заведений для разных 
сословий. 
Введение 

Ограничение 
возможностей 
служебной карьеры, 
особенно в армии, для 
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образовательного 
ценза для получения 
чина 

недворян. 
Отмена 
образовательного ценза, 
экзамена на чин 

Духовная Противоречивая, но в 
целом либеральная 
политика 

Военизация учебных 
заведений, ужесточение 
цензуры, теория 
«официальной 
народности» 

 
 

 
 
 
 

Основные направления внешней политики Николая I 

Стремление России 
к продолжению 
гегемонистской 
политики в Европе. 
Подавление 
революционных и 

Расширение 
геополитического 
пространства на 
Кавказе 

Борьба за 
расширение 
восточного вопроса 

 

I отд. – готовило бумаги для 
докладов императору 

II отд. – создано в 1826 г. для 
кодификации законодательства 

III – отд. Создано в 1826 г. Орган 
высшей политической полиции 

Корпус жандармов 

V отд. – создано в 1836 г. для 
проведения реформы 

государственных крестьян 

IV отд. – создано в 1828 г. для 
руководства учебными 

заведениями ведомства имп. 
Марии Федоровны и 
благотворительными 

VI отд. – создано в 1842 г. для 
решения вопросов управлением 

Закавказьем  

Собственная его Императорского 
Величества канцелярия 

Усиление централизации и 
военизации государства 

Борьба с революционными 
настроениями 

Финансовая реформа 
1839–1843 гг. 

Утверждение официальной 
идеологии самодержавия – 

«теория официальной 
народности» (1834) Автор – С.С. 

Уваров, министр народного 
просвещения  

Создание III отд. И 
корпуса жандармов как 
органов политического 

сыска (1826)  

Ужесточение 
идеологического 

контроля в действии 
жесткого цензурного 
устава (1826–1828)  

Стабилизация 
финансовой системы 

России 

Введение 
серебряного 

обеспечения  рубля – 
свободный обмен 

ассигнаций на 
серебряные монеты 

 
Возрастание в системе гос. 

управления Собственной Его 
Императорского величества 

канцелярии 

Народность 

Духовная связь 
народа с 

монархом  

Православие Самодержавие  
II отделение –  

М.М. Сперанский 
М.А. Балугьянсий 

Кодификация российского 
законодательства 

Глубокая 
религиозность русского 

народа 

Единственно 
возможная для 
России форма 

правления 

 Опубликование в 1830 г. «Полного собрания законов 
Российской империи в 45 томах, куда вошло законодательство с 
1649 по 1825 гг.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  

 Создание в 1833 г. «Свобода законов Российской империи» в 
15 томах, куда вошло только действующее законодательство 
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освободительных 
движений 
Россия – «жандарм 
Европы»: 
подавление 
польского 
восстания 1830–
1831 гг. и отмена 
Конституции 1815 г.; 
подавление 
Венгерской 
революции 1849 г. 

Русско-иранская 
война 1826–1828 гг.; 
Кавказская война 
1817–1864 гг. 

Восточный вопрос – 
соперничество 
стран из-за влияния 
на Балканах и 
Ближнем Востоке в 
связи с упадком 
Османской 
империи: Восточная 
(Крымская) война 
1853–1856 гг.; 
Русско-турецкая 
война 1828–1829 гг. 

 
8. Внешняя политика России в первой  половине XIX в. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Р о сси й ск ая  
и м п ер и я  

С ев ер  
 

  П о следн яя  войн а со  
Ш веци ей , О бразован и е 
В ели кого  княж ества 
Ф и н лян дского  

 

Зап ад   
 

  О теч ественн ая  
война  1812  г . и  
заруб еж ны й  поход  
русской  арм и и  в  
1813 –1815  гг . 
  Р еш аю щ ая р оль в  
разгро м е Н аполеон а .  
  С оздани е Ц арства  
П о льского   

  
 
  У креплени е  позиц ий  в  
Закавказье в  результате  
усп еш н ы х вой н  с  Т урци ей  и  
П ер сией .  
  Т яж елая  К авказская во йн а .  
  П ор аж ени е в  К р ы м ской  
во йн е  

Ю г 
 

В осток  
 

   П р они кн овение  в  
С ред ню ю  А зи ю . 
   О б орон а 
П етропавловска-
К ам ч атско го  во  вр ем я  
К ры м ской  войн ы .  
   Д еятельность 
россий ско -
ам ери кан ской  
кам пани и  
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РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ  
 

Даты Сущность 
Внутренняя политика России во второй половине ХIХ в. 

1855–1881 гг. – Царствование Александра II. 
1881–1894 гг. – Царствование Александра III. 
1857 г. – Создание Секретного комитета «для 

обсуждения мер по устройству быта 
помещичьих крестьян». 

1859 г. – Начало работы редакционных комиссий для 
выработки положений о крестьянах. 

19 февраля 1861 
г. 

– Отмена крепостного права. 

1863–1864 гг. – Восстание в Польше и Литве. 
1863 г. – Принятие университетского устава. Автономия 

университетов 
1864 г. – Опубликование «Положения о начальных 

народных училищах». Введение нового устава 
гимназий. 

1864 г. – Утверждение «Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях» (земская 
реформа). 

1864 г. – Указ о судебной реформе. Издание новых 
судебных уставов. 

1865 г.  – Цензурная реформа. 
1866 г. – Основание в Петербурге Русского телеграфного 

агентства (РТА). 
1870 г. – Утверждение «Городового положения» 

(городская реформа). 
1874 г. – Введение всесословной воинской повинности. 

Начало военной реформы. 
1881 г. – Указы о понижении выкупных платежей и об 

обязательном выкупе крестьянских наделов. 
1882 г. – Отмена подушной подати. Перевод крестьян на 

обязательный выкуп. 
1882 г. – Введение Временных правил о печати. 
1884 г. – Введение нового университетского устава, 
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упразднившего автономию университетов. 
1889 г. – Принятие «Положения о земских участковых 

начальниках». 
1892 г. – Новое «Городовое положение» 

 
 

Экономическое развитие России в пореформенный период 
Конец 1880-х 
гг. 

– Завершение промышленного переворота. 

1860 г.  – Создание Государственного банка России 
(Госбанка). 

1864 г – Первый в России акционерный коммерческий 
банк. 

1882 г – Учреждение Крестьянского поземельного банка. 
1882 г. – Начало фабричного законодательства. 
1873–1874 гг. – «Самарский голод». 
1891–1892 гг. – Голод в Поволжье. 
1896 г. – Всеобщая стачка текстильщиков в Петербурге 

Общественно-политическая жизнь России в 1860–1880-е гг. 
1866 г. – Покушение Д. Каракозова на Александра II. 
1869–1870 гг. – Создание русской секции I Интернационала. 
1874 г. – «Хождение в народ» революционных 

народников. 
1876 г. – Создание тайного общества «Земля и воля». 
1878 г – Покушение Веры Засулич на Ф. Трепова. 
1879 г. – Раскол «Земли и воли». Возникновение 

народнических организаций «Народная воля» и 
«Черный передел». 

Февраль-
август1880 г. 

– Деятельность «Верховной распорядительной 
комиссии по охране государственного порядка и 
общественного спокойствия» под 
председательством М.Т. Лорис-Меликова. 

1 марта 1881 г. – Убийство народовольцами Александра II. 
Апрель 1881 г – Манифест «О незыблемости самодержавия». 
1882 г. – Начало фабричного законодательства 
1883 г. – Создание Г.В. Плехановым в Женеве группы 

«Освобождение труда». 
1 марта 1887 г – Покушение на Александра III. 



 27 

1895 г.  – Основание в Петербурге социал-
демократического «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». 

1885 г – Морозовская стачка 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Март 1856 г. – Парижский мирный договор. 
1858 г.  – Айгунский договор. 
1860 г.  – Пекинский договор. Присоединение к России 

Приморья и Амурского края. 
1859 г. – Покорение Россией Восточного Кавказа. 
1864 г. – Завершение Кавказской войны. 
1865 г. – Взятие Ташкента русскими войсками. 
1867 г. – Образование Туркестанского генерал-

губернаторства. 
1868 г. – Взятие Самарканда, покорение Бухары 
60-е гг. XIX в. – Завершение присоединения к России всех 

казахских земель. 
1867 г. – Продажа Россией Аляски США. 
1871 г. – Лондонская конференция. Отмена ряда статей 

Парижского договора 
1873 г. – Создание русско-германо-австрийского  

«Союза трех императоров». 
1881 г. – Восстановление «Союза трех императоров». 
1873 г. – Капитуляция Хивы. 
1875 г. – Заключение русско-японского договора о 

Южном Сахалине и Курильских островах. 
1876 г. – Присоединение к России Кокандского ханства 

(Ферганская область). 
1877–1878 гг. – Русско-турецкая война. 
1877 г. – Взятие крепостей Баязет, Карс, Шипкинского 

перевала и г. Плевны. 
1878 г. – Сан-Стефанский мир России и Турции. 
1878 г. – Берлинский конгресс. 
1880 г.  – Покорение Россией туркменских племен. 
1881 г. – Взятие Ашхабада. 
1885 г. – Окончательное присоединение Средней Азии к 

России. 
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1892 г. – Заключение русско-французской секретной 
военной конвенции. 

Россия в конце ХIХ в. 

1897 г. – Первая всероссийская перепись населения. 
1892–1903 гг. –  Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов. 
1893–1899 гг. – Промышленные подъемы. 
1897 г. – Введение золотого рубля, винной монополии. 
1897 г. – Закон о нормировании рабочего времени. 

 

Политическая жизнь России в начале XX в. 

1894–1917 гг. – Царствование Николая II. 
1895 г. – Создание «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса» в Петербурге. 
18 мая 1896 г. – Ходынская трагедия в Москве во время 

коронации. 
1898 г. – I съезд РСДРП в Минске. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Автономия университетов – самоуправление. 
Восточный вопрос – термин, обозначавший возникшие в XVIII – 

начале XX вв. международные противоречия, связанные с началом 
распада Османской империи, ростом национально-освободительного 
движения населявших ее народов и борьбой европейских стран за 
раздел владений империи. 

«Временнообязанное» состояние – бывшие крепостные, 
освобожденные по «Положению 19 февраля 1861 г.», но не 
переведенные на выкуп. Право пользования землей для них 
предоставлялось за установленные законодательным путем 
повинности и платежи. 

Выкупные платежи – выкуп крестьянами у помещиков 
земельных наделов по реформе 1851 г. 

Газават – священная война против неверных в исламе. 
Городские думы – органы городского самоуправления как в 

дореволюционной, так и в современной России. 
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Гражданское общество – совокупность межличностных 
отношений, которые развиваются вне рамок и без вмешательства 
государства. Ведущей силой в гражданском обществе выступают 
политические партии. 

Земства – выборные органы местного самоуправления в России. 
Имам – религиозный вождь у народов Кавказа. 
Имамат – религиозное государство на Северном Кавказе. 
Индустриализация – процесс создания крупного машинного 

производства во всех отраслях народного хозяйства и, прежде всего, 
в промышленности. 

Консерватизм – направление общественной мысли и 
политическое движение, ориентирующееся на защиту традиционных 
устоев государственного устройства, отрицающее революционные 
изменения, с сомнением относящееся к плодотворности 
реформирования общества. 

Концессии – договор о передаче в эксплуатацию на 
определенный срок природных богатств, предприятий, других 
объектов, принадлежащих государству. 

Либерализм – идеология и общественно-политическое течение, 
выражающее интересы сторонников правовых свобод, 
парламентского строя и свободы предпринимательства. 

Марксизм – научная система философских, экономических и 
социально-политических взглядов, возникшая в середине XIX в.; 
учение о революционной борьбе рабочего класса за свержение 
капитализма, построение социалистического и коммунистического 
общества. 

Многоукладность экономики – одновременное существование 
нескольких секторов экономики страны, особых типов хозяйства, в 
основе которых лежит определенная форма собственности на 
средства производства и соответствующие ей производственные 
отношения людей. 

Мировые посредники – должностное лицо из местных дворян, 
учрежденное в ходе крестьянской реформы для проверки, 
утверждения и введения в действие Уставных грамот, улаживания 
отношений и споров между вышедшими из крепостной зависимости 
крестьянами и их бывшими хозяевами. 
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Модернизация – обновление социально-экономических, 
политических, религиозных, нравственных и других основ жизни 
общества. 

Мюридизм – мистическое направление в исламе, проповедующее 
постепенное приближение к Богу и слияние с ним в «озарениях». 

Народничество – идейно-политическое течение 
революционного движения разночинцев в России в 70–80-е гг. 

Нигилисты – отрицающие общепринятые ценности, идеалов, 
моральных норм, культуры, форм общественной жизни. 

«Отрезки» – часть находившихся в пользовании крестьянских 
земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу 
помещика. 

Присяжные заседатели – жители района города или сельской 
местности, которые по очереди, в соответствии с составленными 
списками, участвуют в уголовном процессе с целью вынесения 
решения о виновности или невиновности подсудимого. 

Промышленный переворот – резкое преобразование 
производительных сил, которое способствовало переходу от ручного 
труда к машинной технике и от мануфактуры к фабрике, а также 
быстрому росту промышленной буржуазии и кадрового 
пролетариата. 

Реформы – преобразования, изменения. 
Редакционные комиссии – во время подготовки реформы 1861 г. 

органы, которые работали над проектом отмены крепостного права и 
состояли из чиновников и независимых экспертов. 

Русификация (русифицировать) – стать, становиться русским по 
языку, обычаям; обрусеть. 

Самодержавная монархия – монархическая форма  правления в 
России, при которой носителю  верховной власти – царю, 
императору – принадлежали верховные права в законодательстве, 
верховном управлении, высшем суде. 

Террор – политика устрашения, подавления политических 
противников насильственными методами – вплоть до физического 
уничтожения. 

Цензура – система государственного надзора за средствами 
массовой информации. 
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«Хождение в народ» – движение народничества в 1874–1875 гг., 
целями которого были проведение социалистической пропаганды 
среди крестьянства, выяснения положения в деревне, организация 
крестьянского бунта. 

Экстремизм – приверженность крайним взглядам и методам 
действий. 
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 ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ» 
60–70-х гг. XIX в  

 
Отмена 

крепостного 
права 1861 г. 

 
Судебная 
реформа  
1864 г. 

 
Городская 
реформа 
1864 г. 

Реформа 
народного 

образования 
1863–1864 гг. 

 
Земская 

реформа 1864 г. 

 
Военная 

реформа 1861 г. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
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ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ КРЕПОСТГНОГО  
ПРАВА В РОССИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Проя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Кризис феодально-крепостнической системы 
хозяйства и экономическая исчерпанность ее 

дальнейшего развития 
Проявление кризиса 

 

Сокращение 
экспорта русского 
хлеба за границу 

Крестьянские 
повинности – барщина 

и оброк – достигли 
наивысшего предела 

Кризис дворянства как сословия 
3.5% дворян были беспоместными 
45.9% дворян имели менее 20 душ 

крепостных 

Социальная напряженность в стране и массовые 
крестьянские выступления за отмену крепостного 

права, принявшие в период Крымской войны форму 
самовольного ухода от помещика в ополчение,  

за участие, в котором якобы полагалась свобода  
от крепостной зависимости 

Поражение России в Крымской войне, вызванное ее 
военно-экономической отсталостью,  

и общественное сознание необходимости реформ  
в стране 
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ПОДГОТОВКА КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ  

3 января 
1857 г. 

Создан Секретный комитет по крестьянскому делу, 
куда вошли высшие сановники государства и который 
в течение года рассматривал проекты крестьянской 
реформы, оставшиеся от предыдущих царствований 

20 ноября 
1857 г. 

Рескрипт Александра II виленскому генерал-гу-
бернатору В. И. Назимову об учреждении губернских 
комитетов для подготовки проектов крестьянской 
реформы 

5 декабря 
1857 г. 

Рескрипт Александра II генерал-губернатору Пе-
тербурга П. И. Игнатьеву об учреждении губернских 
комитетов для подготовки проектов крестьянской 
реформы 

8 января 
1858 г. 

Преобразование Секретного комитета в Главный 
комитет по крестьянскому делу. Создание аналогичных 
комитетов в 46 губерниях. Обсуждение проблем 
отмены крепостного права стало носить гласный и 
открытый характер 

17 февраля 
1859 г. 

Создание редакционных комиссий при Главном 
комитете во главе с генералом Я. И. Ростовцевым для 
рассмотрения материалов, представленных гу-
бернскими комитетами, и для составления правовых 
актов, регламентирующих отмену крепостного права 

10 октября 
1860 г. 

Роспуск редакционных комиссий и передача до-
кументов по крестьянской реформе сначала в Главный 
комитет, а затем в Государственный совет для 
обсуждения 

19 февраля 
1861 г. 

Император подписал основные правовые документы  
по крестьянской реформе (всего их было 17), главные 

из  
которых:  
• Манифест «О всемилостивейшем даровании крепо-

стным людям прав состояния свободных сельских] 
обывателей и об устройстве их быта»  

• «Общее положение о крестьянах, вышедших из кре-
постной зависимости»  

• «Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из 
крепостной зависимости, их усадебной оседлости, о 
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содействии правительства в приобретении ими в 
собственность полевых угодий» 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФОРМА 
ДЕРЕВНИ 

УДЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 Освобождены от 
личной зависимости 
еще в 1858 г. 

 Поземельное 
устройство, 
повинности и выкуп 
определены 
«Положением» от 26 
июня 1863 г. 

 Удельные крестьяне 
получили наделы, 
которыми 
пользовались до 
реформы 

 Оброчная подать была 
преобразована в 
выкупные платежи в 
пользу царской семьи 

 24 Ноября 1866 г. - 
закона о  
поземельном 
устройстве 
государственных 
крестьян 

 12 июня 1886 г. – 
государственные 
крестьяне 
переведены на 
выкупные платежи 

 Государственные 
крестьяне в свое 
распоряжение 
получили те же 
земли, которыми 
пользовались ранее 



 36 

 
 
 
 

Реформы в области 
народного образования 1863 – 1864 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения в системе образования 

Начальное Среднее Высшее 

«Положение о 
начальных народных 

училищах»  
(14 июня 1864 г.) 

 
«Устав гимназий и 

прогимназий» 
(19 ноября 1864 г.) 

 
«Университетский 

устав» 
(18 июня  1863 г.) 

 
Ликвидация 

государственно-
церковной 

монополии на 
образование 

Учебные 
заведения 
разрешено 
открывать 
земствам, 

общественным 
организациям и 
частным лицам 

Прогимназии: 
сокращенный 
срок обучения  
4 года 

Автономия 

Создавались 
советы 

университетов, 
решавшие все 

внутренние 
вопросы 

Гимназии 

Классические Реальные 

Избрание ректора 
и преподавателей 

Готовили к 
поступлению в 

университет 

Готовили к 
поступлению в высшие 
технические учебные 

заведения 
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА (1861–1874 гг.) 

Генерал 
 Д.А. Милютин 

Основные направления 

Сокращение численности русской армии 

Расширение сети военно-учебных заведений для 
подготовки офицерского состава  

(1863 – 1864 гг. – создание военных  
гимназий и юнкерских училищ) 

Введение новых воинских уставов 

Осуществление перевооружения армии 

Учреждена система военных округов в целях 
совершенствования военного управления 

Отмена рекрутской системы комплектования армии и 
введение всеобщей воинской повинности  

(с 1 января  1874 г.) 
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  Полномочия  
  земств 

 
 
 
 
 

Вопросы местного 
Хозяйственного 
Значения 
(строительство дорог, 
школ, больниц, 
развитие местной 
промышленности, 
обеспечение 
продовольствием и т. д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отделение земств от 
административной 

власти 

Создание в уездах 
и губерниях 
выборных 

органов местного 
самоуправления 

земств 

Принципы 

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 г. 

Всесословное 
выборное земское 
представительство 

Хозяйственно-
финансовая 

самостоятельность 
земств 

Земское самоуправление 

Председатель 
 

Губернская 
земская управа 

 

Председатель 
 

Губернское  
земское собрание 

 

Председатель 
 

Уездная земская 
управа 

 

Председатель 
 

Уездное земское 
собрание 

 

Выборы гласных (депутатов от земств) 
1 раз в 3 года по избирательным куриям 

Крестьянская 
 

Сельские 
крестьянские 

общества 

Городская 
 

Городские 
собственники 

Землевладельческая 
 

Крупные и средние 
земельные 

собственники 



 39 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выборы раз 
в четыре года 

 
 
 
 
 

ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 г. 

Введение городского самоуправления 
по типу земского 

Городская 
управа 

Городской 
голова 

Городская 
дума 

 

Гласные 

Избирательное 
собрание 
(крупные 

налогоплательщики) 

Избирательное 
собрание 
(мелкие 

налогоплательщики) 
 

Избирательное 
собрание 
(средние 

налогоплательщики) 
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 г. 

Вводился бессословный характер судебной  
деятельности, т. е. формальное равенство всех 

сословий перед законом 

Провозглашалась несменяемость судей и 
независимость их от административных властей 

Вводилась гласность и состязательность 
судопроизводства 

Учреждалась адвокатура 
(присяжные или частные поверенные) 

Создавался институт присяжных заседателей для 
рассмотрения сложных уголовных дел 

Вводилась выборность некоторых  
судебных органов (мировые судьи) 

Упрощена система судопроизводства 
и сокращено число судебных инстанций 

Изменена система предварительного следствия.  
Теперь оно осуществлялось не полицией,                               
а судебными следователями, входившими                             

в состав окружных судов 
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Избирается                                                                       Назначается 
Уездным                                                                           императором 
земским 
собранием 

 
 
 
 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
ПО РЕФОРМЕ 1864 г. 

Император 

Сенат 
Надзорные и контролирующие  

функции 

Съезд мировых 
судей 

Судебная    
палата 

Особые суды 
 

- волостной для 
крестьян 
 

- для духовенства 
 

- для военных 
 

- для высших 
сановников 

 

Окружной  
суд 

Мировой  
суд 
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просвещения «О 

кухаркиных детях» (1887) 

Новый университетский 
устав (1884) 

Новые «временные 
правила о печати» (1882) 
– любой печатный орган 

можно закрыть 

Ограничена открытость 
судопроизводства по 
полит. делам (1887) 

Ликвидированы мировые 
суды

«Положение о мерах  к 
Охранению гос. порядка и 

общественного 
спокойствия (1884) 

чрезвычайный закон для 
борьбы с революционным 

движением 

Новое «городовое 
положение» (1892) 
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Новое «Положение о 
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Пять 
Промышленных 

регионов 

Остальная часть 
страны –  

преобладание 
аграрно-кустарного 

производства 

Старые: 
Северо-запад, 
Урал, Центр 

России 

Новые: 
Донбасс, Баку 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Сжатые исторические сроки и высокие темпы 
развития российской промышленности

Огромная роль государства в развитии экономики 

Широкое привлечение в российскую экономику 
иностранного капитала 

Сохранение феодальных 
и раннекапиталистических форм эксплуатации 

Неравномерность экономического развития 



44 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ 

В промышленности В сельском хозяйстве 

Активизация 
железнодорож-

ного 
строительства 

Переход на 
наемный 

труд 

Американский 
путь

Районы 
Сибири, 
русского 
Севера, 

расселение 
казачества 

Прусский 
 Путь 

Губернии 
центральной 
России 

Завершение 
промышленного 

переворота 

Вовлечение 
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств в 
капиталистиче-

ские 
отношения 

Эволюция 
помещичьего 
хозяйства в 

капиталистиче-
ское  при 

сохранении 
феодальной 

эксплуатации 
крестьян 
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР 

Сельское хозяйство – главная отрасль страны 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Основные черты 

Сохранение 
феодальных 
пережитков 

Преобладание 
экстенсивного 
пути развития 

Развитие 
капиталистических 

отношений  
в деревне 

Отработки Малоземелье 
крестьян

Доминирование 
общинных 
порядков в 

деревне 

Господство 
помещичьего 

землевладения 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОМЕЩИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ 

Рост товарности 
сельскохозяйственно

го производства 

Помещичьи хозяйства 

Смешанная система 

Разные работы 
выполнялись и 

временнообязанными, и 
наемными рабочими 

Капиталистическая система 

Наемный труд 

Отработочная система 

Труд временнообязаных 
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Экономическое развитие России 
в пореформенный период 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Отделение крестьянского, общинного хозяйства
от помещичьего.

 Значительное расширение площади пахотных
земель за счет присоединения новых территорий
вместе с населением.

 Внедрение рыночных отношений

 Переход от мануфактурного к фабрично-
заводскому производству на основе
использования техники и электричества.

 Формирование рынка рабочей силы,
использование дешевого вольнонаемного труда
вместо дешевого крепостного труда.

 Появление новых отраслей: машиностроение и
др.

 Освоение новых месторождений и включение в
промышленный оборот новых экономических
районов.

 Крупным заказчиком промышленных товаров
по-прежнему были армия и флот

 Преимущественное развитие получил
железнодорожный транспорт

 Складывалась городская инфраструктура
торговли.

 По экспорту сельскохозяйственной продукции
Россия вышла в лидеры мировой торговли

 Введена винная государственная монополия,
проводилась выкупная операция.

 Дефицит государственного бюджета
восполнялся за счет внешних займов.

 Введено золотое содержание рубля

Промышлен-
ность 

Транспорт 

Сельское 
хозяйство 

Торговля 

Финансы 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консерваторы Революционеры 

Либералы 

Движение 
народников 

Переход М.Н. Каткова в 
газету «Московские 

ведомости» и 
превращение ее  в рупор 
консерваторов с 1862 г. 

 
 
 

Стремление оградить 
царскую власть от 

влияния либеральной 
бюрократии и 

скорректировать 
реформы в интересах 

дворянства  

Земский конституционализм 
1879–1881 гг. 

И.И. Петрункевич, С.А. Муромцев 
Требования: Расширение прав земств и создание центральных 
представительных учреждений. Введение гражданских свобод 

 

Западники  
«русский вестник» 

1856–1861 гг. 
М.Н. Катков  

«Вестник Европы» 
С 1866 г. 

М.М. Стасюлевич 

Славянофилы 
«Русская беседа» 

С 1856 г. 
А.И. Кошелев 

Печатные  
органы 

Надежды на сотрудничество 
с верховной властью 

М.Т. Лорис-
Меликов 
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Деятельность народников 

Идейное влияние 
 А.И. Герцена и  

Н.Г. Чернышевского 

«Земля и воля» – тайное общество, 
действовавшее в 1861–1864 гг. 
Организаторы; Н.А. и А.А. Серно-
Соловьевичи, Н.Н. Обручев,  
А.А. Слепцов, Н.И. Утин и др. 
 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАРОДНИЧЕСКИЕ КРУЖКИ 

 

 
Организация 
 Н.А. Ишутина – 
И.А. Худякова (1863–
1866). Террористическая 
группа «Ад». Апрель 1866 г. 
– покушение  
Д. Каракозова на 
Александра II 

 
«Народная расправа»  
С.Г. Нечаева (1869–1871). 
Убийство члена 
организации И. Иванова 
 для поднятия авторитета 
 и укрепления дисциплины 

 
«Чайковцы» – кружок 
М.А. Натансона –  
Н.В. Чайковского в Петербурге. 
В 1871 г. объединились с круж
ком С.Л. Перовской. Инициа-
торы «хождения в народ». В 
1874 г. многие члены кружка 
осуждены по «процессу 193-х»
 
 

  
«Земля 
и воля» 

(1876–1879) 
 

   
  Пропаганда 
Демонстрация у 
Казанского собора 
в Петербурге (1876) 

Г.В. Плеханов, А.Д. Михайлов, 
В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, 
Н.А. Морозов,  
СМ. Кравчинский 
 
        Террор 
 
    Покушения 
В. Засулич на ген. Ф.Ф. Трепова 
(1878) и А. Соловьева на 
Александра II (1879) 
 
 
 

«Хождение  
в народ» 

1873–1875 гг. 

 
       Пропаганда 
 
«Черный передел» 
Г.В. Плеханов, Л.Г. Дейч, 
В.И. Засулич и др. 
С 1880 г. – лидеры в 
эмиграции 
В 1883 г. основали группу 
«Освобождение труда» 
 

Раскол 
 

 
 

          Террор 
 
«Народная воля» 
Во главе – исполнительный 
комитет (А.И. Желябов,  
А.Д. Михайлов, С.Л. 
Перовская и др.) Подготовили 
и осуществили восемь 
покушений на царя 
 
1 марта 1881 г. – убийство 

Александра II 

Разгром организации 
Казнь 

руководителей 
народовольцев 
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Бунтарское 
(анархистское) 
М.А. Бакунин 

Пропагандистское 
П.Л. Лавров 

Заговорщическое 
П.Н. Ткачев 

 
Крестьянин по своей 
природе – бунтарь, 
он 
готов к революции. 
Интеллигенция 
должна идти в народ 
и способствовать 
слиянию отдельных 
крестьянских бунтов 
в общероссийскую 
революцию. Госу-
дарство – это 
источник 
эксплуатации, 
поэтому его надо 
уничтожить. Вместо 
государства 
создается союз 

 
Крестьянин не готов 
к революции. 
Интеллигенция 
должна идти в 
народ, нести 
революционные и 
социалистические 
идеи. Для большей 
эффективности 
пропаганды нужно 
создать 
революционную 
организацию. 

 
Крестьянин не 
готов к революции, 
но агитация не даст 
быстрых 
результатов. 
Самодержавие 
лишено опоры в 
народе. Поэтому 
необходимо создать 
революционную 
организацию, 
которая подготовит 
и осуществит 
захват власти. Это 
даст толчок 
революции. 

Причины  
возникновения 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ  

ДВИЖЕНИЯ 

Недовольство реформами  
60–70 гг. XIX в.  

у части радикально 
настроенной интеллигенции  

НАРОДНИЧЕСТВО 

Идейные течения 
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самоуправляющихся 
общин. 
 

 
 
 
 

Первые рабочие организации в России 
Название 

организации 

Годы и место 
существовани

я 

Руково- 
дители Программа Деятельность 

«Южноросс
ийс- 

кий союз 
рабочих» 

1875–1876 гг. 
Одесса 

Е.О. 
Заславски
й Ок. 60 

чел. 

Борьба с существующим 
политическим строем. 

Влияние народнической 
идеологии 

Пропагандистска
я деятельность 

«Северный 
союз 

русских 
рабочих» 

1871–1880 гг. 
Петербург. 

В.П. 
Обнорски

й 
С.Н. 

Халтурин 
Ок. 200 

чел. 

Ликвидация 
существующего строя. 

Борьба за политическую 
свободу. Солидарность 

рабочих всех стран. 
Влияние народников. 

Участие в 
стачках, издание 

прокламаций 
и листка 

«Рабочая Заря» 

 
 
 
 

 
 
 

Марксистские кружки в России 

Кружок Год, место Руководите
ли Деятельность 

Кружок  
Благоева 

1883–1885 
гг. 

Петербург 
Д. Благоев 

Изучение марксизма, 
пропаганда его среди 

рабочих, издание газеты 
«Рабочий». Кружок 
раскрыт полицией 

«Товарищест
во  санкт-

петербургск
их мастеров» 

1885–1888 
гг. 

Петербург 

П.В. 
Точисский 

Пропаганда марксизма 
среди рабочих 

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ  И НАЧАЛО  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАРКСИЗМА 

Стачки 

 

1872 г. 
Кренгольская 

Мануфактура (Нарва)  

1885 г. 
Никольская мануфактура  

в Орехово-Зуево (Морозовская стачка) 
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Кружок  
Федосеева 

1888 г. 
Казань 

Н.Е. 
Федосеев 

Пропаганда марксизма 
среди рабочих и 

студентов. Организация 
студенческих волнений в 
Казанском университете. 

В этом кружке к 
марксизму приобщился 
В.И. Ульянов (Ленин) 

Кружок  
Бруснева 

1889–1892 
гг. 

Петербург 

М.И. 
Бруснев 

Пропаганда марксизма, 
создание рабочих 

кружков. Организация 
демонстрации и маевки в 

1891 г. 
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Внешняя политика России 
в последней трети XIX – начале XX в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Присоединение Средней Азии 
 Экономическая экспансия в  

                                       Среднюю Азию, Иран, Афганистан,  
                                        Китай 

 Разграничение сфер влияния 
 с Англией и другими великими 
 державами 

 
                                                     Юг 

 
 
 
 

 
 
 
 

   Россия 

Запад 
 Восстановление 
международного 
авторитета России, 
участие в международных 
конференциях  
 Участие в создании 
Атланты 
 Поддержка 
национально-
освободительного 
движения на Балканах 

Восток 
 Развитие 
отношений с США, 
продажа Аляски 
 Борьба за влияние 
на Китай, Корею, 
Японию 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Ослабление российского 
влияния на Балканах 

Российско-германские 
отношения 

Сближение  
России и Франции 

Азиатская 
политика 

Обострение 
отношений с 
Болгарией и 

разрыв 
дипломатии-

ческих 
отношений в 

1886 г.  

 

Усиление 
Германско-
Австрийс-

кого 
влияния в 

данном 
регионе 

«Договор 
перестраховки» 

России и 
Германии (1887) 

Обострение 
экономических 

отношений. 
Таможенная 

война с 1890 г. 

Политическое 
соглашение 1891 г. 

 
 

Военная 
Конвенция 1892 г. 

Оформление Русско-
Французского союза 

Завершение 
присоединения  
Средней Азии. 

Покорение туркменских 
племен и взятие 

Ашхабада (1881-1882) 

Установление границ 
России и Афганистана, 

который являлся 
протекторатом Англии 

(1885–1895) 

Начало сближения с Англией 

Возникновение  
в Европе 

противоборствующих 
военно-политических 
блоков в конце XIX в. 

Образование  
«Тройственного 

союза» –  
Германия,  

Австро-Венгрия и 
Италия – 1882 г. 
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                                                                                        Пережитки 
                                                                                        феодальных  
                                                                                         отношений 

                                          
 
 
 

                               Противоречия между сословным 
и классовым делением общества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-СОСЛОВНОЙ  
СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Сословия 

Привилегированные Непривилегированные 

 

Дворяне Почетные 
граждане 

 

Духовенство 
 

Купцы 
 

Мещане 
 

Крестьяне 

П
от

ом
ст

ве
нн

ы
е 

Л
ич

но
е 

П
от

ом
ст

ве
нн

ы
е 

За
 л

ич
ны

е 
за

сл
уг

и 

Че
рн

ое
 (м

он
ах

и)
  

Бе
ло

е 

1-
й 

ги
ль

ди
и 

2-
й 

ги
ль

ди
и 

3-
й 

ги
ль

ди
и 

Классы 

Помещики Крестьяне Буржуазия Рабочие 

Не все дворяне были 
помещиками. Часть их 
не имела поместий, 
была представлена 
чиновниками и 
получила дворянство 
по выслуге 

Расслоение на: 
 кулаков 
 середняков 
 бедняков 

Новые классы 
развивающегося 
капитализма 

Формирование рабочего класса и 
буржуазии 

Буржуазия Рабочие 

Дворяне Крестьяне 

Купцы Мещане 

Почетные граждане 

Крестьяне Мещане 
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Отмена крепостного права в России 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С у д ь б а                                                 Х а р а к т е р  п о р е ф о р м е н н о г о  
п о м е щ и ч ь е й                                                      з е м л е п о л ь з о в а н и я  

 

з е м л и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П о с л е  1 8 6 1  г .  о б р а б а т ы в а л а с ь  н а е м н ы м и  
р а б о т н и к а м и  с  п р и м е н е н и е м  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  м а ш и н  и л и  б ы в ш и м и  
к р е п о с т н ы м и  н а  р а з н ы х  о с н о в а н и я х  

Ч а с т ь  б ы в ш е й  н а д е л ь н о й  к р е с т ь я н с к о й  
з е м л и , к о т о р у ю  п о м е щ и к  з а к р е п л я л  з а  
с о б о й  и  п р е д о с т а в л я л  к р е с т ь я н с к о й  о б щ и н е  
з а  в ы с о к у ю  а р е н д н у ю  п л а т у  

Б о л ь ш а я  ч а с т ь  б ы в ш е й  н а д е л ь н о й  з е м л и ,  
к о т о р о й  к о л л е к т и в н о  п о л ь з о в а л о с ь  
с е л ь с к о е  о б щ е с т в о .  З а  э т у  з е м л ю  о б щ и н а  
д о л ж н а  б ы л а  р а с п л а т и т ь с я  с  г о с у д а р с т в о м  
( в ы к у п н ы е  п л а т е ж и )  и  п о м е щ и к о м  

Н е б о л ь ш и е  у ч а с т к и  з е м л и  ( д о м  с  
о г о р о д о м ) ,  к о т о р ы е  б е з в о з м е з д н о  
п е р е х о д и л и  в  п о л ь з о в а н и е  о т д е л ь н ы х  
к р е с т ь я н с к и х  с е м е й  

Н е б о л ь ш и е  у ч а с т к и  з е м л и , к о т о р ы е  о б ы ч н о  
п р е д о с т а в л я л и с ь  п о м е щ и к а м и  д в о р о в ы м  

 
 

Б а р с к а я  з е м л я  

 
 

О т р е з к и  

Н а д е л ь н а я  
з е м л я  

У с а д е б н а я  
о с е д л о с т ь  

Д а р с т в е н н ы е  
н а д е л ы  
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Реформы Александра II и контрреформы Александра III 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         С ф е р а                            А л е к с а н д р  I I  ( 1 8 5 5  –  1 8 8 1 )            А л е к с а н д р  I I I  ( 1 8 8 1 – 1 8 9 4 )  
      д е я т е л ь н о с т и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1 8 6 1  г .  –  о т м е н а  
к р е п о с т н о г о  п р а в а  

  1 8 8 3  г .  –  п р е к р а щ е н и е  
в р е м е н н о о б я з а н н о г о  с о с т о я н и я  
к р е с т ь я н .  
  З а п р е т  з е м е л ь н ы х  п е р е д е л о в ,  
к о н с е р в а ц и я  о б щ и н ы  

  1 8 8 1  г .  –  М а н и ф е с т  о  
н е з ы б л е м о с т и  с а м о д е р ж а в и я .  
  1 8 8 2  г .  –  о т к а з  о т  п л а н а  с о з ы в а  
З е м с к о г о  с о б о р а .  
  1 8 8 9  г .  –  в в е д е н и е  з е м с к и х  
н а ч а л ь н и к о в .  
  1 8 9 0  г .  –  о г р а н и ч е н и е  
п о л н о м о ч и й  з е м с т в .  
  1 8 9 2  г .  –  о г р а н и ч е н и е  
п о л н о м о ч и й  г о р о д с к и х  д у м  

 
  1 8 8 2  г .  –  у с и л е н и е  ц е н з у р ы  
п е ч а т и .  
  1 8 8 4  г .  –  н о в ы й  у н и в е р с и т е т с к и й  
у с т а в ,  с в е р т ы в а н и е  а в т о н о м и и .  
  1 8 8 7  г .  –  о г р а н и ч е н и е  д л я  
« к у х а р к и н ы х  д е т е й »  в  п о л у ч е н и и  
о б р а з о в а н и я  

  1 8 6 4  г .  –  з е м с к а я  
ф о р м а .  
  1 8 6 4  г .  –  с у д е б н а я  
р е ф о р м а .  
  1 8 7 0  г .  –  г о р о д с к а я  
р е ф о р м а .  
  1 8 7 4  г .  –  в о е н н а я  
р е ф о р м а  

  1 8 6 3  г .  –  
л и б е р а л ь н ы й  
у н и в е р с и т е т с к и й  у с т а в ,  
ш и р о к а я  в у з о в с к а я  
а в т о н о м и я .  
  1 8 6 5  г .  –  р е ф о р м а  
п е ч а т и ,  п о я в л е н и е  
« г л а с н о с т и » .  
  1 8 7 1  г .  –  л и б е р а л ь н а я  
р е ф о р м а  с р е д н е г о  
о б р а з о в а н и я  

П о л и т и ч е с к а я  

Э к о н о м и ч е с к а я  

Д у х о в н а я  
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Формирование гражданского 
общества в России в XIX – начале XX вв. 

 

Последняя 
треть XVIII – 

первая 
половина XIX 

в. 

 В правление Екатерины II 
появились Вольное экономическое 
общество. 

 (1765–1915), корпоративные 
объединения дворян, купцов, 
ремесленников. 

 При Александре I возникли 
салоны, клубы, другие 
самостоятельные учреждения. 

 Николай I преследовал 
революционные кружки, но 
открылось Русское 
географическое общество (1845 г.) 

Вторая 
половина XIX 

в. 

 При Александре II появились земства, 
городские думы, союзы предпринимателей, 
благотворительные, культурно-
просветительные, научные и литературно-
художественные общества. Революционные 
организации действовали нелегально. 
Первые политические партии возникли  в 
последнее десятилетие XIX в. нелегально 

Начало XX в. 

 При Николае II под напором Первой русской 
революции Манифестом 17 октября 1905 г. 
разрешена деятельность политических партий и 
профессиональных союзов. 

 Многие революционные организации продолжали 
действовать нелегально  
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Золотой век Русской культуры (1800–1880 гг.) 

 
 
 

  
РОССИЯ В 1900 – 1914 гг.. 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
 

Даты События 
Социально-экономическая характеристика российского общества 

1895–1917 гг. 
1900–1903 гг. –Экономический кризис. 
1892–1903 гг. –Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов. 

 
                    Отрасли                                           Характерные черты                                         Творцы, творения 
                   культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Расширение сети образовательных учреждений. 
 Постепенный переход от сословной к всесословной 
системе образования. 
 Начало женского высшего образования 

 А.А. Бетанкур – Институт инженеров путей 
сообщения. 
 К.Н. Бестужев – Высшие курсы для женщин и т.д. 

 Развитие науки в университетах, вузах. 
 Наряду с Академией наук важную роль играют 
научные общества 

 Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев,  
П.Н. Яблочков, А.Ф. Можайский,  
К.Э. Циолковский и др. 

 Переход от сентиментализма к реализму, отражение 
реальной жизни общества. 
 Складывание литературного русского языка 

 А.С. Пушкин («Евгений Онегин»).  
 М.Ю. Лермонтов («Герой нашего времени»).  
 Н.В. Гоголь («Ревизор»).  
 И.С. Тургенев («Отцы и дети»). 
 Л.Н. Толстой («Война и мир») и др. 

 Казанский собор – Воронихин. 
 Адмиралтейство – Казаков и др. 

 Господство классицизма 

 К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов,  
И.Е. Репин, Г.И. Угрюмов,  
П.А. Федотов и др. 

 
 Переход от академизма к реализму 

 Дальнейшая секуляризация повседневной жизни 

Образование 

Литература 

Архитектура 

Изобразительное 
искусство 

Бытовой уклад 

Наука 
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1897 г. –Введение золотого рубля, винной монополии. 
1897 г. –Закон о нормировании рабочего времени. 
1903 г. –Закон о пособиях рабочим за увечья на 

производстве. 
9 ноября 1909 г. –Указ, положивший начало столыпинской 

аграрной реформе. 
1911–1913 гг. –«Дело Бейлиса» в Киеве. 
1912 г. –Закон о страховании рабочих. 

Политическая жизнь России в начале XX в. 
1894–1917 гг. –Царствование Николая II. 
1895 г. –Создание «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса» в Петербурге. 
1896 г. –Заключение русско-китайского договора об 

оборонительном союзе против Японии и 
строительстве КВЖД. 

18 мая 1896 г. –Ходынская трагедия в Москве во время 
коронации. 

1898 г. –I съезд РСДРП в Минске. 
1898 г. –Заключение русско-китайской конвенции об 

аренде Ляодунского полуострова с г. Порт-
Артур. 

1901 г. –«Обуховская оборона». 
1902 г. –Всеобщая стачка в Ростове. 
1902 г. –Крестьянские волнения в Полтавской и 

Харьковской губерниях. 
1902 г. –Основание партии эсеров. 
1902 г. –Основание журнала «Освобождение» в 

Штутгарте. 
Июль 1903 г. –Всеобщая стачка на Юге России. 
1903 г. –II съезд РСДРП. Рождение большевизма. 
1903 г. –I съезд «земцев-конституционалистов» в Москве. 
1904 г. –Учредительный съезд «Союза освобождения» в 

Петербурге. 
1904 г. –«Банкетная кампания. 
1904 г. –Всеобщая стачка нефтяников в Баку. 
1904–1905 гг.  –Русско-японская война. 
17 июля –  
20 декабря 1904 г.   

–
 
Оборона Порт-Артура. 

Май 1905 г.  –Цусимское сражение. 
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Август 1905 г.  –Портсмутский мир. 
9 января 1905 г.  – «Кровавое воскресенье». Начало первой 

революции в России. 
1905–1907 гг. –Первая революция в России. 
1905 г. –Создание Русской монархической партии и 

«Союза русских людей». 
Май-июнь 1905 г.  –Всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. 

Образование первого Совета рабочих депутатов. 
17 октября 1905 г.  –Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка. 
9–19 декабря 1905 г. –Вооруженное восстание в Москве. 
27 апреля 1906 г.  –Открытие I Государственной думы. 
20 февраля 1907 г. – 
2 июня  

–II Дума. 

1 ноября 1907 г. –  
9 июня 1912 г.  

–
 
III Дума. 

1 сентября 1911 г.  –Гибель П.А. Столыпина. 
15 ноября 1912 г. – 
25 февраля 1917г. 

–
 
IV Государственная дума. 

Культура России второй половины XIX – начала XX вв. 
1862 г. –Творческий союз композиторов «Могучая кучка». 
1870 г. –Создание «Товарищества передвижных 

выставок». 
1887 г.  –Циркуляр И.Д. Делянова о «кухаркиных детях». 
1892 г. –Открытие в Москве Третьяковской картинной 

галереи. 
1898 г. –Открытие Художественного театра в Москве. 
1898 г. –Создание творческого объединения «Мир 

искусства». 
1904 г.  –Присуждение Нобелевской премии физиологу  

И.П. Павлову. 
1911 г. –Закон о высшем женском образовании в России. 
1910-е гг. –Зарождение «русского авангарда». 
1907–1914 гг. –«Русские сезоны» С. Дягилева в Париже. 
1908 г. –Первый отечественный игровой кинофильм. 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
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Автаркия – создание замкнутого хозяйства в рамках отдельной 
страны. 

Авторитаризм – политический режим с неограниченной властью 
одного или нескольких лиц, не допускающий политической оппозиции, 
но сохраняющий автономию личности общества во внеполитических 
сферах; система власти, основанная на диктаторских методах правления. 

Аренда (от лат. отдавать взаймы) – наем на какой-то срок 
имущества за определенную плату с правом пользования им. 
 «Банкетная кампания» – своеобразная форма протеста. В истории 
связана с событиями октября 1904 г., когда либеральный «Союз 
освобождения» выдвинул идею провести «банкет». Политические 
собрания в это время не разрешались, но власти не могли запретить 
ресторанные банкеты, где предъявлялись требования властям, 
выражалось недовольство ходом русско-японской войны, высказывались 
требования о предоставлении гражданских свобод, ограничение 
самодержавия. 

Большевики – фракция российской социал-демократической 
рабочей партии, стоявшая на позициях марксизма. 

Военно-полевые суды – суды, имеющие право принимать решения 
по революционным делам в течение суток и самостоятельно приводить 
смертные приговоры в исполнение. 

Думская монархия – государственный строй, при котором вся 
полнота власти сохранялась в руках императора и сформированного им 
правительства, а законодательную власть монарх делил с народным 
представительством. 

Империализм (от лат. господство) – стадия капитализма, при 
которой устанавливается господство крупных монополий, 
осуществляется регулирование экономики государством. 

Индустриализация – развитие крупного промышленного 
производства.  

Инородцы – название ряда народов (киргизы, калмыки, буряты, 
якуты и др.) в Российской империи, обычно кочевых, проживающих на 
территории Казахстана и Сибири. 

Концессия – договор о передаче в эксплуатацию на определенный 
срок природных богатств, предприятий, других объектов, 
принадлежащих государству. 

Кооперация – форма организации труда, при которой значительное 
число людей участвуют в одном или разных, но связанных между собой 
процессах труда; организационно оформленные добровольные 
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объединения взаимопомощи мелких производителей, рабочих, 
служащих для достижения общих целей в различных областях 
экономической деятельности. 

Крестьянская община – территориальное объединение отдельных 
хозяйств, сочетавшее индивидуальную собственность на дом, 
приусадебный участок и общинную собственность на пашню, пастбища, 
лес. 

Легальный марксизм – идейно-политическое течение 90-х гг. ХIХ в. 
(П. Струве, М.И. Туган-Барановский). Сторонники быстрейшего 
промышленного развития России, они выступали за проведение 
глубоких политических и экономических реформ. Используя труды 
Маркса, они доказывали возможность совершенствования капитализма, 
критикуя народников, видевших в капиталистических отношениях лишь 
отрицательные черты. Они отвергали идеи социальной революции и 
диктатуры пролетариата. В условиях жесткой цензуры они печатали 
свои произведения легально (отсюда их названия). 

Меньшевизм – течение политической мысли и фракция РСДРП – 
меньшевики. 

Меценат – богатый и влиятельный покровитель искусств и 
художественного образования. 

Меценатство – покровительство художников, литераторам и 
музыкантам. 

Модернизм – собирательное обозначение всех новейших течений, 
направлений, школ и деятельности отдельных мастеров искусств ХХ в., 
порывающих с традицией, реализмом и считающих эксперимент 
основой творческого метода. 

Неограниченная монархия – форма правления, при которой во главе 
государства стоит один человек – монарх, сосредоточивший всю 
полноту власти в своих руках и передающий власть, как правило, по 
наследству. 

 «Отруб – вначале ХХ в. земельный участок, выделенный из 
общинной земли с сохранением его двора в деревне в единоличную 
крестьянскую собственность в результате Столыпинской аграрной 
реформы. 

Петиция (от лат. просьба) – коллективное прошение или воззвание, 
обращенное к представителям власти. 

Полицейский социализм – один из методов, используемых властями 
для отвлечения рабочих от политической борьбы. В начале ХХ в. по 
инициативе начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова в 
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Москве, Петербурге, Киеве были созданы рабочие организации, 
выступавшие за постепенное улучшение условий труда и отвергавшие 
революционные методы борьбы. 

Промышленная монополия – крупные союзы промышленных 
предприятий, сосредоточившие в своих руках большую часть 
производства и сбыта какого-либо товара. 

Русификация (русифицировать) – стать, становиться русским по 
языку, обычаям; обрусеть. 

Русофильство – пристрастие ко всему русскому. 
Символизм – течение в литературе и искусстве конца ХIХ – 

начала ХХ вв. Символизм культивировал индивидуализм, «поэзию 
намеков», иносказаний, отражение окружающего через символы. 

«Сменовеховство» – течение общественной мысли, 
сформировавшееся в среде эмигрантской российской интеллигенции в 
начале ХХ в. 

Сословия – организация крестьянского самоуправления, владеющая 
всеми крестьянскими землями и выполняющая основные хозяйственно-
административные функции. 

Социал-демократы – влиятельная сила в рабочем движении многих 
стран. 

Социалисты-революционеры (эсеры) – неонародническая 
организация. Эсеры считали, что марксизм с его идеей гегемонии 
пролетариата справедлив только по отношению к Западной Европе. 
Именно крестьяне должны были стать ведущей силой в будущей 
революции. 

Трудовики – представители крестьян в Государственной думе. 
Третьеиюньская монархия – нестабильный политический режим, 

установившийся после поражения революции и опиравшийся на 
помещиков и буржуазию; сочетал в своей внутренней политике 
репрессии с буржуазными реформами. 

Хутор – по Столыпинской реформе участок земли, выделенный 
крестьянину при его выходе из общины с переселением из деревни на 
свой участок. 

Черносотенцы – представители монархических партий, 
выступающие за «веру, царя и отечество» и в качестве основной 
тактики использующие погромы. 
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 

Аграрная политика самодержавия  
с конца XVIII до начала XX вв. 

 
 
 
 
 
 

 
       Правление                                                          Действия правительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1797 г. – ограничение барщины тремя днями. 
 1797 г. – запрет продавать дворовых людей и безземельных 

крестьян. 
 1796–1801 гг. – роздано дворянству 600 тыс. государственных 

крестьян 

 1801 г. – право свободным лицам (купцам, мещанам, 
государственным и удельным крестьянам) покупать землю. 

 1803 г. – разрешение помещикам отпускать крестьян на волю с 
землей. 

 1804–1819 гг. – отмена крепостного права в Лифляндии и 
Эстляндии. 

 1808–1809 гг.– запрет продажи крестьян на ярмарках. 
 1812–1817 гг.– создание военных поселений.  
 1822–1824 гг. – подтверждение запрета крестьянам жаловаться на 

помещика и право помещиков ссылать крестьян в Сибирь 

 Работа «секретных комитетов» по аграрному вопросу. 
 1837–1841 гг. – улучшение положения государственных крестьян в 

результате реформы Киселева 

 1861 г. – отмена крепостного права для частновладельческих 
крестьян. 

 1866 г. – распространение реформы на государственных крестьян 

 1881 г. – введены обязательный выкуп и понижены выкупные 
платежи. 

 1882 г. – учрежден Крестьянский банк и отменена подушная подать. 
 1883 г. – прекращение временообязанного состояния крестьян. 
 1886 г. – ограничение семейных разделов. 
 1893 г. – ограничение переделов земли в общинах 

 1906–1907 гг. – отмена выкупных платежей, снижение арендной 
платы за землю. 

 1906–1916 гг. – столыпинская аграрная реформа: попытка 
разрушения общины и создания слоя крестьян – частных 
собственников земли; переселение части крестьян за Урал 

Александр I 
(1801–1825 гг.)  

Павел I 
(1796–1801 гг.) 

Николай I  
(1825–1855 гг.) 

Александр II 
(1855–1881 гг.)  

Александр III  
(1881–1894 гг.) 

Николай II 
(1894–1917 гг.) 
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Государственный строй России в 1900-е гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Император Николай II 

 Совет министров, Комитет 
министров, министерства 

 Губернаторы, земства, городские 
думы и управы 

 Сенат, палаты уголовного и 
гражданского суда, окружные суды, 
земские начальники, волостные суды, 
специальные суды 

 
 Армия, флот, полиция, жандармерия, 
военная разведка 

 
 Синод 

 Кооперативные, 
предпринимательские, культурно-
просветительные, научные, 
литературно-художественные и другие 
союзы, организации, общества 

 Законодательная, руководство исполнительной властью, 
верховный главнокомандующий, право помилования. 
 Парламента и конституции в стране не было 

 Органы центрального управления, работавшие под контролем 
императора. 
 Должности председателя правительства не было 

 Органы местного управления, действовавшие под контролем 
органов центрального управления в пределах своей компетенции 

 Действовали на основе принципов всесословности, гласности, 
состязательности, презумпции невиновности, отделение суда от 
следствия, с участием суда присяжных в окружных судах по 
уголовным делам. 
 Мировой суд был ликвидирован 

 Являлись орудием осуществления внешней политики, 
подавляли недовольство политикой самодержавия внутри страны, 
обеспечивали безопасность царской семьи и государственных 
интересов 

 Ведущая роль отводилась православной церкви, но 
восстановить патриаршество самодержавная власть отказалась. 
 Все конфессии в той или иной форме служили самодержавию 

 Защищали перед государством специфические интересы 
различных групп населения. 
 Не была разрешена деятельность политических партий и 
профессиональных союзов. Политические партии возникли в 
конце XIX в. и действовали нелегально или из-за границы 

Верховная  
власть 

Центральная 
власть 

Местная  
власть 

Судебная 
 власть 

Силовые 
структуры 

Церковь 

Гражданское 
общество 
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Государственный строй Российской империи 
до и после Первой русской революции 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1907 г. 1904 г. 

 
 Император Всероссийский 

 Совет министров и Комитет министров 
под руководством императора 

 Губернаторы, земства, городское 
самоуправление, выборные сельских обществ 

 Волостной суд, земские начальники, 
окружной суд, судебные палаты, Сенат, 
император, специальные суды 

 Вооруженные силы, полиция, 
жандармерия, охранные отделения 

 Синод 

 Император 
 Государственная дума 
 Государственный совет 

 Совет министров под руководством 
председателя правительства 

 
 Без изменений 

 
 Без изменений 

 

 
 Без изменений 
 

 Без изменений 
 

 Без изменений 
 

 Легализовалась часть политических 
партий получили развитие другие 
организации профессиональные союзы,  

 Легально действовали 
предпринимательские, кооперативные, 
научные, просветительские и другие 
организации 
 Нелегально действовали политические 
партии 

Судебная 
власть 

Местная власть 

Центральная 
власть 

Верховная 
власть 

Силовые 
структуры 

Церковь 

Гражданское 
общество 
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Первая русская революция 1905–1907 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Последствия мирового экономического кризиса 1900–1903 гг. 
 Недовольство политикой самодержавия: аграрный, рабочий, национальный 

вопросы, необходимость политической реформы. 
 Позорное поражение в войне с Японией 1904 – 1905 гг. 
 Распространение марксизма в России. Деятельность революционных 

организаций 

 9 января 1905 г. Кровавое воскресенье в Петербурге. Начало революции. 
 Массовые забастовки и стачки рабочих. 
 Крестьянские восстания. 
 Выступления в армии и на флоте. 
 Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г.и вооруженное 

восстание в Москве в декабре 1905 г. 
 Работа I и II государственных дум 
 3 июня 1907 г. – «государственный переворот». Конец революции 

 Началось превращение России в конституционную монархию с 
парламентом и легальными политическими партиями. 

 Началась Столыпинская аграрная реформа. 
 Улучшилось положение крестьянства и пролетариата. 
 Упал авторитет самодержавия, многие россияне освободились от 

монархических иллюзий 

События 

Причины 

Итоги 
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Столыпинская реформа: план и результат 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нововведение Результат 

Из 10 млн. крестьянских хозяйств 
2,5 млн. закрепили надел в 

личную собственность. Остальные 
остались в общине 

 

Главным правом стало свободное 
распоряжение землей как частной 

собственностью 

Право выхода из общины  
и заключение надела  

в личную собственность 
крестьянина 

 

Уравнение крестьян в 
гражданских правах с 
другими сословиями  

 

Предоставление 
крестьянину земли в одном 

месте (хутор, отруб) 

 
Укрепленцами (хуторянами или 

отрубниками) стали 1,3 млн. 
хозяев 

 

Право продажи и залога 
крестьянских надельных 

земель 

 

1,2 млн. продали свою землю 
общине. Укрепленцы закладывали 

землю в банках 

 
Переселение 

малоземельных крестьян 
на казенные земли в 

малообжитые районы 
Сибири и Урала 

Более 3,5 млн. переселились за 
Урал. 1,5 млн. стали крестьянами 

на новых землях. Около 1 млн. 
вернулись обратно. Более 1 млн. 

стали рабочими и батраками в 
новых местах 



 71 

Развитие социальной структуры  
российского общества в последней трети XIX в. – 1917 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
            Старые                                              Новые                                   Особенности 
  социально-сословные                   социально-сословные                   социального       
            группы                                             группы                                       статуса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Дом 
         Романовых 

 
         Дворянство 

 
  Духовенство       Буржуазия 

 
Казачество, ремесленники,  

интеллигенция 
 

Крестьянство,  пролетариат 
                                                                                                   

 
 

Помещичьи, 
государственные, 

удельные 
крепостные 

крестьяне, дворовые 
люди 

 
 

Сословие свободных 
сельских обывателей 

Выполнение 
государственных 

повинностей, 
производительный 

труд 

Высокопрофес- 
сиональный, 

интеллектуальный  
труд 

 
 

Интеллигенция 

 
Дворяне, крестьяне, 

духовенство, 
мещане, казаки 

 
Купцы, крестьяне, 

ремесленники, 
дворяне, мещане 

 
 

Буржуазия 

 
Предприниматель
ство, зависимость 

от власти 
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Национальный вопрос в дореволюционной России 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народы, 
территории 

Политика царского 
правительства 

 
Проблемы 

 Поляки, финны, эстонцы, латыши, 
литовцы. 

 Царство Польское. 
 Великое княжество Финляндское. 
 Прибалтика 

 
 Сочетание ограничений с 

уступками и льготами по 
отдельным вопросам 

 Недовольство местной элиты объемом 
полномочий. 

 Стремление к культурной автономии. 
 Ориентация на Запад 

 Азербайджанцы, армяне, грузины, 
казахи, узбеки, татары и др. 

 Кавказ, Средняя Азия 

 Управление данными 
территориями как внутренними 
колониями 

 Недовольство местной элиты. 
 Стремление к культурной автономии 

 

 
 Украинцы, белорусы. 
 Украина, Белоруссия 

 
 Управление данными 

территориями как русскими 

 Недовольство местной элиты. 
 Стремление к культурно-национальной 

автономии 

 
 Евреи 

 
 Жесткие ограничения в выборе 

места жительства и рода 
деятельности 

 Эмиграция евреев. 
 Участие в революционном движении. 
 Стремление к культурно-национальной 

автономии 


