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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс История восточных славян (Россия и Украина) изучается 

студентами исторического факультета дневной формы обучения в 

четвёртом семестре (специальность: «История и обществоведческие 

дисциплины»). Программа рассчитана на 28 часов лекционных и 20 часов 

семинарских занятий. Форма контроля – зачёт.  

Пособие написано в соответствии с учебной программой «История 

восточных славян (Россия и Украина)» для специальности 1-02 01 01 

«История и обществоведческие дисциплины» (регистрационный № УД-22-

018-15). Изучение предмета продолжается в хронологической 

последовательности с освещения вопросов реорганизации системы 

центральной и местной власти в период петровских преобразований 

первой четверти XVIII в. и заканчивается периодом правления Николая I. 

Основные разделы данного курса: внутренняя и внешняя политика России 

конца XVII–начала XVIII вв.; дворцовые перевороты (1725–1762 гг.); 

Россия во второй половине XVIII в.; Россия в первой половине XIX в. 

Параллельно рассматриваются вопросы экономической, социальной, 

политической истории народа Украины рассматриваемого времени. 

Подбор литературы осуществлён с учётом её доступности для студентов.  

Предмет изучения курса – история России и Украины периода 

становления и расцвета абсолютизма до перехода Российской империи на 

путь капиталистического развития. Материал подаётся с акцентом на 

междисциплинарные связи, выявляется роль и место истории 

восточнославянских этносов в широком пространственном и временном 

диапазоне. 

Методологическая основа дисциплины – принцип историзма, 

объективности, общенаучные и конкретно-исторические методы познания, 

современный понятийный аппарат. 

Цель курса – дать целостные, систематизированные знания по 

данному периоду истории России и Украины. Для изложения различных 

проблем курса используется следующая логическая схема: теория, где 

показана сущностная сторона вопроса; причины исторических событий 

или явлений (при этом обращается внимание на основные тенденции 

социально-экономического развития в предшествующий период); ход 

событий (фактический материал, периодизация, включая новейшую); 

оценка исторического события или явления; значение этих событий с 

точки зрения исторических перспектив. В ходе такого изложения 

материала используются концептуальные теоретические знания с учётом 

новейших трактовок событий, явлений, личностей. 

Основные задачи курса: охарактеризовать основные этапы 

исторического развития народов России и Украины; выявить причинно-



следственные связи и закономерности развития данных территорий в 

контексте европейской и мировой истории. 

 

 

Студент должен 

а) знать: 

 причинно-следственные связи и закономерности 

исторического развития;  

 общее и особенное в развитии народов России и Украины; 

 историю восточнославянских народов в контексте европейской 

и мировой истории; 

б) уметь:  

 свободно оперировать историческими фактами;  

 дать теоретическое осмысление фактического материала; 

 лингвистически и логически правильно излагать ответ на 

вопросы, делать обоснованные выводы;  

 успешно применять полученные знания в процессе 

преподавания в средней общеобразовательной школе;  

в) владеть: 

 инструментарием учебной дисциплины;  

 фактическим материалом исторического развития России и 

Украины. 

ЭУМК состоит из теоретического, практического, вспомогательного 

разделов и раздела контроля знаний. 

Теоретический раздел представлен четырьмя блоками в 

соответствии с учебной программой, в которых в сжатой форме раскрыты 

основные этапы исторического развития России и Украины изучаемого 

времени. 

Практический раздел состоит из планов семинарских занятий и 

списка рекомендованной литературы для подготовки к ним, которая 

поможет более глубоко освоить теоретический курс и тематику 

семинарских занятий.  

Вспомогательный раздел включает краткий справочник 

персоналий, который позволит конкретизировать личности, упомянутые в 

лекционном курсе и в вопросах семинарских занятий; словарь терминов, 

которые необходимы для понимания теоретического материала; элементы 

учебной программы; список рекомендуемой литературы по курсу. 

Раздел контроля знаний предполагает самостоятельное выполнение 

тестов, задания которых охватывают содержание предмета и ответы на 

вопросы для самопроверки, что готовит студентов к итоговому контролю – 

зачёту. Перечень вопросов к зачёту является структурной частью 

настоящего ЭУМК.  



Таким образом, электронный учебно-методический комплекс имеет 

своей целью оказать помощь студентам в усвоении обширного материала 

по истории России и Украины конца XVII—первой половины XIX вв., в 

углублении и расширении их знаний, в усвоении студентами 

первоначальных приемов анализа и синтеза исторического материала. 

Примерный тематический план 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

всего лекции 
семи-

нарские 

I. 
Внутренняя и внешняя политика России в 

конце XVII- начале XVIII вв. 
6 4 2 

1.1 
Реформы государственного управления  

Петра I  
4 4  

1.2 Азовские походы Петра I. Северная война 2  2 

II 
Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.). 

Россия во второй половине XVIII в. 
20 14 6 

2.1 

Понятие «эпохи дворцовых переворотов». 

Борьба за власть после смерти Петра I. 

Екатерина I, Пётр II, Анна Иоанновна, 

Елизавета Петровна, Пётр III и их правление 

6 4 2 

2.2 
Изменения в органах госуправления. 

Расширение прав и привилегий дворянства 
2 2  

2.3 
Личность Екатерины II. Политика 

«просвещённого абсолютизма» 
4 4  

2.4 Крестьянская война 1773-1775 гг. 2  2 

2.5 
«Направления, задачи, методы 

внешнеполитической деятельности  
4 2 2 

2.6 
Павел I: приход к власти, социальная 

политика 
2 2  

III Россия в первой половине XIX в. 18 8 10 

3.1 Внутрення политика Александра I 2 2  

3.2 Внутрення политика Николая I  4 4  

3.3 Декабристы. События 14 февраля 1825 г. 4  4 

3.4 
Общественное движение. Западники и 

славянофилы 
4 2 2 

3.5 
Внешняя политика. Отечественная война 

1812 г. Заграничный поход 1813-1814 гг. 
2  2 

3.6  Крымская война 1853-1856 гг. 2  2 

IV 
Украинские земли во второй половине 

XVIII-XIX вв. 
4 2 2 

4.1 Инкорпорация Гетманщины в состав 2 2  



Российской империи 

4.2 

Украина в Отечественной войне 1812 г. 

Деятельность декабристов. Украинское 

национальное движение 

2  2 



Содержание учебного материала 

 

I. Внутренняя и внешняя политика России конца ХVП–первой 

четверти ХVШ вв. 

Развитие сельского хозяйства, ремесла, мануфактурного 

производства, торговли. Реформы государственного управления. 

Учреждение Сената, коллегий. Россия – империя. Административно-

территориальная реформа. Реорганизация местной системы управления. 

Пётр I и церковь. Реформы армии и флота. Социальная политика Петра I. 

Культурные начинания. Обострение социальной напряжённости. Борьба 

Петра I с оппозицией. «Дело» царевича Алексея. Астраханское восстание. 

Восстание на Дону и в Поволжье. К. Булавин. Личность Петра I (оценка 

современниками и историками). 

Азовские походы Петра I. «Великое посольство». Дипломатическая и 

военная подготовка и основные этапы и итоги Северной войны. Прутский 

поход Петра I. Восточное направление внешней политики. Персидский 

поход русской армии. 

«Птенцы гнезда Петрова» – государственные деятели и полководцы. 

 

II. Дворцовые перевороты 1725–1762 гг. Россия во второй половине 

ХVШ в. 

Понятие «эпоха дворцовых переворотов». В.О. Ключевский, 

Е.В. Анисимов, Н.Я. Эйдельман о причинах и специфике дворцовых 

переворотов, о формах передачи власти. Роль гвардии. Борьба за власть 

после смерти Петра I. Екатерина I, ПётрII, Анна Иоанновна, Елизавета 

Петровна, Пётр III и их правление. Меншиков и его влияние на политику 

Екатерины I. Остерман и Долгорукие – влиятельные особы времени 

правления Петра II. «Бироновщина» и роль иностранцев в правлении 

страной. Иоанн VI Антонович. Елизаветинское царствование. 

Законоуложения Петра III. 

Изменения в органах государственного управления. Верховный 

тайный совет. Кондиции «верховников». Дворянские записки В. Татищева, 

А. Кантемира, Ф. Прокоповича. Учреждение Кабинета министров, Тайной 

розыскных дел канцелярии. Конференция при высочайшем дворе. 

Реорганизация Сената. Расширение прав и привилегий дворянства. Отмена 

петровского указа о единонаследии. Сокращение срока службы для 

дворян. Усиление зависимости крепостных крестьян от своих помещиков. 

Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству. 

Состояние сельскохозяйственного и мануфактурного производства. 

Дальнейшее развитие торговли.  

Направления, задачи, методы внешнеполитической деятельности. 

Войны с Крымом, Турцией и Швецией в 30–40-е гг. и их результаты. 



Отношения с Речью Посполитой. Участие России в Семилетней войне 

(задачи, ход военных действий, полководцы).  

Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. Личность Екатерины II. 

Политика «просвещённого абсолютизма». Работа Уложенной комиссии 

1767–1768 гг. Жалованные грамоты дворянству и городам. Губернская 

(областная) реформа. Ужесточение внутренней политики. Борьба с 

вольнодумством. Н.И. Новиков и его сатирические журналы, политические 

взгляды А.Н. Радищева. Социально-экономическое развитие. 

Крестьянская война 1773–1775 гг. под предводительством 

Е. Пугачёва: причины, цели, состав участников, основные этапы, итоги, 

значение. 

Павел I: приход к власти, изменение порядка престолонаследия, 

социальная политика, реформирование армии. Дискуссии о личности и 

политике Павла I. 

Внешняя политика. Русско-турецкие войны: причины, военные 

действия на суше и на море, результаты. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. 

Война со Швецией. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Антифранцузские коалиции. Итальянский и швейцарский походы 

российской армии. 

Российские дипломаты и полководцы (Н. Панин, А. Безбородко, 

П. Румянцев, А. Суворов, Ф. Ушаков, Г. Спиридов и др.). 
 

III. Россия в первой половине ХІХ в. 

Внутренняя политика Александра І. «Негласный комитет». 

Деятельность М. Сперанского и его план государственных 

преобразований. Социально-экономическое развитие. Аракчеевщина. 

Военные поселения. Правительственная политика в области образования. 

Международное положение России и основные направления 

внешней политики в начале века. Россия в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир. Войны с Турцией, Ираном, Швецией. Присоединение 

Грузии, Бессарабии, образование Великого княжества Финляндского. 

Отечественная война 1812 г. Причины войны, планы и силы сторон. 

Начало военных действий. Смоленское и Бородинское сражения. 

Оставление Москвы. Партизанское движение. Битва за Малоярославец и 

переход российской армии в контрнаступление. Разгром наполеоновской 

армии на Березине. 

Заграничный поход 1813–1814 гг. «Битва народов». Взятие Парижа. 

Венский конгресс. Образование «Священного Союза» и его конгрессы. 

Движение декабристов. Декабристские организации. Программные 

положения дворянских революционеров. Разработка планов вооружённого 

восстания. События 14 декабря 1825 г. Выступление Черниговского полка. 

Следствие и суд над декабристами. 



Внутренняя политика Николая I. Централизация государственного 

управления. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, 

цензура). Кодификация законов. Политика правительства в области печати 

и образования. 

Формирование основных идейных направлений в 30–40-е гг. 

С. Уваров. «Теория официальной народности». Западники и славянофилы. 

Вопросы о путях исторического развития России. Формирование 

революционно-демократической идеологии. В. Белинский, А Герцен. 

Кружок петрашевцев. 

Россия в европейской и мировой политике второй четверти ХIХ в. 

Русско-иранская война. Присоединение Восточной Армении. Русско-

турецкая война. Россия и освобождение Греции. Ункяр-Искелесийский 

договор. Лондонские конвенции. 

Завершение Кавказской войны 1817–1864 гг. Мюридизм. Гази-

Магомед, Шамиль – имамы Чечни и Дагестана. Противоречивый характер 

присоединения народов Кавказа и Закавказья к России. 

Крымская война (участники, их цели, основные сражения на 

Балканах и в Закавказье). Оборона Севастополя. П. Нахимов, В. Корнилов. 

Парижский мир. 

 

IV. Украинские земли во второй половине ХVШ – ХІХ вв. 

Административно-политическое устройство Левобережной и 

Слободской Украины. Деятельность второй Малороссийской коллегии. 

Ликвидация Запорожской Сечи. Включение в состав Российского 

государства Правобережной Украины и Западной Волыни. 

Хозяйственное развитие. Рост помещичьего землевладения. Новые 

черты в экономике. Специализация регионов.  

Освободительная борьба народных масс Украины. Колиивщина. 

М. Железняк, И. Гонта. 

Кризис феодально-крепостнической системы в первой половине 

ХIХ в. Сельское хозяйство и промышленность. Ярмарки. Проведение 

инвентарной реформы на Правобережной Украине. 

Украина в Отечественной войне 1812 г. Военные операции 3-ей 

армии Тормасова. Партизанское движение. Е. Четвертак, Ф. Потапов 

(Самусь). Формирование ополчения. 

Политизация национального движения. Деятельность декабристов на 

Украине. «Общество соединённых славян». Попытки объединения 

польского и украинского освободительного движения в 30-е годы. 

Кирилло-Мефодиевское общество (Н. Костомаров, Н. Гулак, 

В. Белозерский, Т. Шевченко). 

Западно-украинские земли в составе Австрийской империи. 

Территория, население. Ликвидация крепостного права в Галиции, 

Буковине, Закарпатье. Революция 1848-49гг. Выборы в рейхстаг.  



ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 
 

Тема1-2. РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕТРА  I 

 

1. Российские историки о времени правления и личности Петра I. 

2. Предпосылки петровских реформ.  

3. Преобразования центрального управления. 

4.Изменения в органах  местного управления. 

 

Первая попытка осмыслить происходящие события была сделана 

современником, подканцлером П. Шафировым, автором «Рассуждения». В 

этом сочинении проявилось достаточно отчётливое для современника 

понимание значения происходящих событий. В первую очередь выдвинуто 

значение создания армии и флота и военных побед, затем культурных 

реформ, развития промышленности, административных преобразований. 

Другой современник Петра Феофан Прокопович в своих трактатах и 

в «Словах и речах» («Слово на день Александра Невского», «Слово на 

празднование Ништадского мира») говорит о военных дипломатических 

успехах России. Тогда же было положено начало собиранию материалов 

по истории царствования Петра. При участии императора была составлена 

хроника событий под названием «История Свейской войны», изданная 

лишь в 1770 г. Вместе с тем ставилась и более широкая задача – написание 

цельной истории царствования. Эта задача частично была решена 

Прокоповичем в его, доведённой до Полтавской битвы, «Истории 

императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии», в 

которой были использованы: «История Свейской войны» и «Рассуждение» 

Шафирова. 

В 1727 г. было написано сочинение статского секретаря 

И. К. Кирилова «Цветущее состояние Всероссийского государства». Это 

первый опыт статистико-географического описания России. Имеет 

итоговые данные о развитии промышленности, торговли петровской 

России. Естественно даётся высокая оценка преобразований Петра.  

Историк XVIII в. В. Н. Татищев в своей «Истории Российской» 

также положительно оценивает реформаторскую деятельность Петра.  

Хвалил Петра и М.В. Ломоносов в своём «Слове похвальном Петру 

Великому», написанном в 1755 г. Пётр – идеальный монарх, указывает 

Ломоносов на заслуги императора. Учёного привлекали те стороны в 

личности Петра, в которых он усматривал близость его к народным 

массам. Этим объясняется идеализация внешнего «демократизма» Петра. 

Патриотизм Ломоносова проявился в критических замечаниях на труд 

Вольтера «История Российской империи в царствование Петра Великого», 

написанный по заказу русского правительства и вышедший в двух томах в 



1759 и 1763 гг. Вольтер преувеличивал отсталость допетровской Руси, 

придавал чрезмерное значение «европеизации» России, против чего 

Ломоносов и выступал. 

В конце XVIII в. страстным поклонником Петра был И.И. Голиков, 

сын курского купца, сам занимавшийся торговыми операциями. Им 

изданы «деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России», 

составившие вместе с дополнениями к ним 30 томов (1788–1797 гг.). Как 

исторический труд – слаб, интересен как сборник материалов. Переиздан 

труд в XIX в. И.И. Голиков особо подчёркивал заслуги Петра в отношении 

экономического развития страны. 

Однако во второй половине XVIII в. появляется другая оценка 

петровских преобразований среди дворянских историков. Не отрицая 

значения реформ первой четверти XVIII в., стали видеть в них причину 

утраты дворянских позиций. Эта мысль ярко выражена в сочинениях 

сенатора, историка князя М.М. Щербатова. Сторонник аристократической 

конституции, он изложил свои общественные идеалы в романе-утопии 

«Путешествие в землю Офирскую». Идеал России – страны с крепостным 

трудом. В сочинении «О повреждении нравов в России» М.М. Щербатов 

признаёт реформы, но они, по его мнению, положили начало разорению 

дворянства, дроблению имений, задолженности дворян. И всё это связано с 

переходом дворянства к новому быту с непомерными тратами на роскошь. 

Особенно недоволен М.М. Щербатов проникновением в ряды дворянства 

разночинцев, выслуживших вместе с чинами и дворянское звание согласно 

«Табели о рангах» Петра I. 

Известный просветитель конца XVIII в. А.Н. Радищев в своём 

«Путешествии из Петербурга в Москву» отмечает вместе с 

положительными последствиями преобразований начала XVIII в. их 

отрицательные стороны. И его критические замечания сильнее, чем 

похвалы. В другом произведении «Письмо к другу, жительствующему в 

Тобольске» даётся общий вывод, направленный против самодержавия: 

«Нет, и до окончания мира, примера, может быть, не будет, чтобы царь 

упустил добровольно что-либо из своей власти, сидя на престоле». 

Таким образом, ещё в XVIII в. в исторической и публицистической 

литературе выявились как положительные, так и критические оценки 

преобразований Петра I. 

В XIX в.такие же оценки сохранились. Критика петровских реформ 

была развёрнута историком начала XIX в. Н.М. Карамзиным. В молодости 

он ещё питал симпатии к идеям просвещения XVIII в. В его «Письмах 

русского путешественника» (1791 г.) высказано сочувствие к реформам 

начала века. В «Истории государства Российского» дана отрицательная 

оценка преобразований. Эти же взгляды проводятся в «Записке о древней и 

новой России», поданной Н.М. Карамзиным в 1811 г. Александру I. 



Записка содержит осуждение намечавшихся реформ М.М. Сперанского и, 

естественно, предшествующие реформы тоже осуждались. 

В 30-40-е гг. XIX в. славянофилы видели в реформах Петра 

переворот, резкий и вредный разрыв со стариной. 

Декабристы (Никита Муравьёв, А.О. Корнилович, Д.И. Фонвизин) 

критикуют историю Н.М. Карамзина. В очерках о петровском 

царствовании А.О. Корнилович пишет: «Да что такое все недостатки 

Петра. Пятна на солнце. Тени, придающие ещё более блеска картине».  

Революционеры-демократы (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

Н.П. Огарёв, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов) идеализировали 

реформы начала XVIII в., видели в них революцию сверху. 

Главной фигурой XIX в. в буржуазной историографии был 

С.М. Соловьёв. Из 29 томов его «Истории России с древнейших времён» 

шесть томов посвящены времени Петра I. К двухсотлетнему юбилею со 

дня рождения Петра С.М. Соловьёв выпустил «Публичные чтения о Петре 

Великом» (1872 г.). И там и тут даётся высокая оценка деятельности Петра. 

Ученик С.М. Соловьёва и крупнейший буржуазный историк конца 

XIX в. В.О. Ключевский считал, что программа Петра была готова ещё до 

начала деятельности преобразователя. Пренебрежительно его отношение к 

внешнеполитической и военной истории начала XVIII в. По его мнению, 

Полтавская победа – результат ошибок Карла XII. Дипломатия Петра 

велась крайне плохо. 

П.Н. Милюков – буржуазный историк конца XIX–начала XX вв. дал 

отрицательную оценку реформ и личности Петра. Он отрицал у Петра 

черты выдающегося государственного деятеля, подчёркивал грубость его 

натуры и отсутствие плана и системы в его деятельности. 

Историки советского времени (М.Н. Покровский, С.Г. Струмилин, 

Н.И. Павленко, Н.Н. Молчанов и др.) оценивали время Петра и его время в 

соответствии с потребностями времени. В большей степени давались 

положительные оценки как преобразований первой четверти XVIII в., так и 

самому Петру I. 

При имени Петра, прежде всего, вспоминаем о его преобразованиях, 

с ним неразрывно связана идея реформ. Петр Великий и его реформы – 

наше привычное стереотипное выражение. Звание преобразователя стало 

его прозвищем. 

В истории России можно найти немного сознательно созданных 

человеком институтов, которые просуществовали столетия, оказав сильное 

влияние на все стороны общественной жизни. Сенат просуществовал с 

1711 г. до 1917 г., Синод – с 1721 г. до 1918 г., губернии – с 1708 г. до 20-х 

годов XX в., т. е. реформы Петра были глубоким переворотом в жизни 

страны, изменившим русское общество сверху донизу, переворотом 

знаменитым, даже страшным (как называет его С. Соловьёв). Только одни 



считали этот переворот великой заслугой Петра, а другие – великим 

несчастьем для России. 

В.О. Ключевский писал: «Реформы вышли из насущных нужд 

государства и народа, инстинктивно почувствованных властным 

человеком с чутким умом и сильным характером, талантами, дружно 

совместившимися в одной натуре, которые время от времени появляются в 

человечестве. Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его 

косностью. Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в 

порабощённом обществе и через рабовладельческое дворянство водворить 

в России европейскую культуру, науку, народное просвещение. Хотел, 

чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. 

Самовластие само по себе противно как политический принцип. Его 

никогда не признаёт гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в 

котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертвованием, 

когда самовластец, не жалея себя, идёт напролом во имя общего блага, 

рискуя разбиться о неодолимые препятствия и даже о собственное дело». 

Экономические предпосылки Петровских преобразований:  

– уменьшение экономической разобщённости районов страны, 

начало процесса складывания всероссийского рынка;  

– дальнейшее развитие сельского хозяйства, специализация 

сельскохозяйственного производства; 

– возникновение и развитие мануфактурного производства; 

– развитие ремесленного производства в городе и в промышленных 

сёлах, т.е. превращение его в мелкотоварное, работающее на рынок. 

Социально-политические предпосылки: 

– тенденции к установлению абсолютной монархии, что выражалось 

в принятии титула самодержца, в прекращении созыва земских соборов, в 

попытках преобразований армии; 

– начало консолидации различных групп феодалов в единый класс-

сословие (отмена местничества, всё более частое выдвижение на 

государственные должности по принципу служебной пригодности, а не 

знатности происхождения, процесс слияния поместного и вотчинного 

землевладения); 

– усиление роли городских элементов (купцов, промышленников) в 

экономической жизни страны, всё большее их влияние на политику 

правительства, которое принимало протекционистские меры по защите 

русских купцов от иностранной конкуренции (Новоторговый устав 

1667 г.); 

– обострение классовой борьбы и неспособность институтов 

сословно-представительной монархии справиться с подъёмом 

крестьянского движения; 

– нараставшее экономическое и культурное отставание России не 

только от передовых буржуазных государств (Англии, Нидерландов), но и 



менее развитых (Франции, Швеции, Германии); преодолеть этот разрыв 

было невозможно без установления с Европой тесных контактов через 

Балтику – в свою очередь решение внешнеполитических задач требовало 

решения внутренних проблем. 

Вывод – общенациональные интересы требовали значительного 

ускорения развития страны в предельно сжатые сроки. 

Оценки предпосылок и планомерности реформ в исторической 

литературе: 

1) Пётр нарушил естественный ход русской истории, искусственно 

привнеся европейские образцы в экономику, культуру, политику; 

2) преобразования были подготовлены всем предшествующим ходом 

исторического развития страны и не означали радикального разрыва с 

прошлым, но ускорили процессы, начавшиеся в XVII в.; 

3) преобразования претворялись в жизнь по всесторонне 

продуманной и спланированной программе; 

4) реформы вводились спонтанно, без разработок и планов. 

Сущность реформ органов власти и управления сводились к 

формированию дворянско-чиновничьего централизованного аппарата 

абсолютизма. 

С началом царствования Петра продолжала действовать приказная 

система. Её эволюция к концу XVII в. сводилась к бюрократизации 

центральных учреждений и к централизации самого аппарата управления. 

Объединялись близкие по своей компетенции приказы под руководством 

одного человека. 

Боярская дума отживала свой срок, уменьшено было количество до 

86 человек, но и их собрать было трудно. С 1699 по 1719 гг. работала 

параллельно с думой Ближняя канцелярия, а с 1708 по 1711 гг. – Конзилия 

министров, которая управляла страной в отсутствие царя. Эволюция думы 

к этим новым органам – это переходная форма от Боярской думы к Сенату. 

Сенат создан в 1711 г., как коллегиальное правительствующее 

учреждение на время отсутствия царя. Постепенно этот орган приобрёл 

функция постоянного высшего учреждения. Вначале входили в состав 9 

сенаторов. Компетенции: правосудие в государстве, устройство 

государственных доходов, общее управление хозяйством государства, 

постепенно становится высшим судебным и административно-

управленческим учреждением, подчинялись Сенату все коллегии и вся 

администрация на местах. В 1711 г. учреждается должность генерал-

фискала в Сенате и целая иерархия фискалов в губерниях, задача которых 

заключается в том, чтобы доносить и обличать все преступления, которые 

наносят ущерб государству. В 1713 г. Сенат из Москвы переводится в 

Петербург. В 1721 г. запрещается Сенату издавать общегосударственные 

законы, так как в этом году Пётр принимает титул императора и 

Московское царство превращается в Российскую империю, что 



свидетельствует об укреплении абсолютизма. В 1722 г. введена в Сенате 

должность генерал-прокурора, который назначался императором и 

контролировал оперативность работы Сената. Создаются при Сенате 

конторы. Рекетмейстерская контора принимала жалобы на неправильные 

решения коллегий и канцелярий, рассматривала их и потом докладывала 

Сенату. За ложные челобитные виновные привлекались к ответу. 

Герольдмейстерская контора контролировала прохождение дворянами 

военной службы, позднее занята была составлением дворянских гербов. 

Ревизион контора следила за использованием средств в стране. 

В реорганизации органов управления Пётр обратился к западным 

образцам. В ряде европейских стран действовали коллегии как 

центральные органы власти, и он решил ввести их и в России. Собирались 

сведения, за образец был взят шведский вариант, как лучший в Европе. 

Отправлены были гольштинец Фик и его помощник Люберас в Швецию 

для изучения вопроса. В 1717 г. был составлен план коллежского 

устройства. В 1717–1718 гг. система приказов заменена коллегиями. 

Учреждено было 11 коллегий во главе с президентами, исключение 

составляла иностранная коллегия, во главе которой стоял канцлер. 

Коллегия состояла из присутствия и канцелярии. В состав присутствия 

входили: президент, вице-президент, 4 коллежских советника, 4 ассесора. 

В состав канцелярии входили: секретарь, регистратор, протоколист, 

переводчик. 

Военная коллегия (президент А. Меншиков) решала все военные 

дела, в её ведении находилась армия. 

Адмиралтейская коллегия (президент Ф. Апраксин) занималась 

вопросами флота, управляла полотняными мануфактурами, которые 

изготовляли паруса, заводами, которые поставляли вооружение и лесами. 

Иностранная коллегия (канцлер А. Головкин) заменила Посольский 

приказ, и дипломатическая работа в её функции входила. 

Берг-коллегия (президент Я. Брюс) занималась вопросами 

металлургической промышленности, геологической разведкой полезных 

ископаемых, ведала монетными денежными дворами. 

Мануфактур-коллегия (президент В. Новосильцев) ведала 

промышленностью (кроме горной и металлургической) и находилась в 

Москве, в Петербурге была её контора. 

Коммерц-коллегия (президент П. Толстой) руководила торговлей, 

главным образом внешней. 

Камер-коллегия (президент Д. Голицын) ведала доходами, сбором 

податей, поставками продовольствия для военного ведомства. 

Штатс-контор коллегия (президент П. Мусин-Пушкин) занималась 

вопросами расходов. 



Ревизион коллегия (президент Я. Долгорукий) осуществляла 

финансовый контроль за использованием государственных средств 

центральными и местными органами власти. 

Вотчинная коллегия занималась вопросами дворянского 

землевладения. 

Юстиц коллегия (президент А. Матвеев) ведала гражданским 

судопроизводством. 

Коллежское деление отличалось от приказного ведомственным 

распределением дел и порядком ведения дел. 

Единство управления требовало перестройки не только центральных, 

но и областных учреждений. Перестроив центр по шведскому образцу, 

нужно было согласовывать с ним и провинцию. В 1699 г. с учреждением 

Бурмистерской палаты и земских изб с бурмистрами в городах из ведения 

воевод изъято посадское население. В 1702 г. появляется указ об 

упразднении губных старост и о выборах помощников воевод из среды 

дворянства. Указ 1705 г. гласил о повсеместном введении института 

воеводских товарищей. Устанавливалась коллегиальная форма областного 

управления. Правительство пыталось сплотить дворянство вокруг 

представителей абсолютизма на местах. 

Указ 1708 г. учреждал 8 губерний, по которым было расписано 314 

городов. В 1719 г. уже было образовано 11 губерний. Все они были 

неодинаковы по территории и населению. По главе губерний стояли 

генерал-губернаторы (пограничные территории или несколько губерний в 

одну объединены) и губернаторы, в руках которых была сосредоточена 

военная, административная и судебная власть. Вице-губернатор являлся 

помощником губернатора. Штат помощников: обер-комендант возглавлял 

военное управление, обер-комиссар и обер-провиантмейстер управляли 

губернскими сборами, денежными и хлебными запасами, ландрихтер ведал 

юстицией. Ландраторы – это советники из дворян на местах. Вальдмейстер 

ведал лесами. С 1712 г. губернии стали делиться на провинции во главе с 

обер-комендантами и уезды во главе с комендантами. В 1720 г. суд, сбор 

налогов и городское благоустройство переданы в ведение магистратов. 

Создан Главный магистрат, который руководил остальными. Городское 

население, которое составляло 3% от общей массы населения, делилось на 

регулярных (купцы, промышленники, ремесленники) и нерегулярных 

(«подлые люди, обретающееся в наймах и чёрных работах»). Нерегулярное 

население не имело права участвовать в выборах органов городского 

управления. 

Церковь тоже превращалась в часть государственного аппарата. Пётр 

понимал, что церковь необходима для социального спокойствия, для 

народного блага. После смерти патриарха Адриана в 1700 г., выборы 

нового патриарха не состоялись. Пётр вводит должность местоблюстителя 

патриаршего престола, им становится митрополит Рязанский и Муромский 



Стефан Яворский. А после его смерти в 1721 г. учреждается Синод во 

главе с обер-прокурором для управления русской православной церковью. 

Таким образом, преобразования в области центрального и местного 

управления свидетельствовали об укреплении центральной власти и 

становлении абсолютизма в России. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите имена современников Петра I, которые начали собирать 

материал и оставили труды по времени правления Петра Алексеевича. 

2. Перечислите дворянских историков, которые критически 

оценивали и личность и деяния императора. 

3. Назовите экономические предпосылки реформ. 

4. Объясните структуру Сената. 

5. Перечислите коллегии и их функции. 

6. Назовите даты учреждения центральных органов власти. 

7. Какие изменения в управлении были проведены на местах? 



Тема3-4. ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ (1725–1762) 

 

1. Понятие эпохи дворцовых переворотов. 

2. Борьба за власть после смерти Петра I:,  

3. Правление Екатерины I, Пётра II. 

4. Время царствования Анны Иоанновны. 

5. Елизавета Петровна, Пётр III и их правление. 

 

Впервые термин «эпоха дворцовых переворотов» ввёл 

В.О. Ключевский в своём курсе русской истории с момента смерти Петра I 

до воцарения Екатерины II (1725–1762). Современные исследователи 

(Е.В. Анисимов, Н.Я. Эйдельман) доводят эпоху до 1825 г., объясняя это 

тем, что после восстания декабристов Николай I учреждает III Отделение 

собственной его императорского величия канцелярии, которое являлось 

политической полицией страны и обуздало активность гвардии, с 

помощью которой и осуществлялись перевороты. Дворцовые перевороты 

имели важное политическое значение, которое выходило далеко за 

пределы дворцовой сферы, затрагивало самые основы государственного 

порядка. Дворцовый переворот не преследует цели радикального 

изменения политической системы, поэтому не является государственным 

переворотом. 

Причины эпохи дворцовых переворотов: 

1) реформаторская деятельность Петра I; 

2) борьба группировок за власть; 

3) пассивность народных масс, далёких от политической жизни 

столицы; 

4) большое количество прямых и косвенных наследников дома 

Романовых; 

5) противоречия между самодержавной властью, правящей 

верхушкой и господствующим сословием; 

6) духовная атмосфера, складывавшаяся в результате раскрепощения 

дворянского сословия от традиционных норм поведения и морали, 

подталкивала к активной политической деятельности, вселяла надежду на 

удачу, власть, богатство. 

Никогда в России верховная власть не переходила по такой ломаной 

линии. Так ломал эту линию политический путь, каким эти люди 

достигали власти: все они попадали на престол не по какому-либо порядку, 

установленному законом или обычаем, а случайно, путём дворцового 

переворота или придворной интриги. Виною того был сам преобразователь 

Пётр I, который своим законом 5 февраля 1722 г. отменил оба порядка 

престолонаследия, действовавшие ранее, и завещание и соборное избрание 

заменил личным назначением, усмотрением царствующего государя. Этот 

закон вышел из рокового стечения обстоятельств, династических 



несчастий. По привычному порядку наследования престол должен был 

прейти после Петра его сыну от первого брака царевичу Алексею, 

грозившего разрушить дело отца. Спасая своё дело, отец пожертвовал и 

сыном в 1718 г., и естественным порядком престолонаследия. Сыновья от 

второго брака Пётр и Павел умерли в младенчестве. Целые годы колебался 

Пётр в выборе преемника и уже накануне смерти, успел написать: 

«Отдайте всё…», а кому, ослабевшая рука не дописала. Так престол был 

отдан на волю случая и стал его игрушкой. С тех пор в продолжение 

нескольких десятилетий ни одна смена на престоле не проходила без 

замешательства, без придворной смуты. 

Специфические черты дворцовых переворотов: 

1) верхушечность; 

2) ярко выраженная дворянская сущность; 

3) активное участие гвардии и иностранцев; 

4) увеличивающееся количество заговорщиков (от нескольких 

десятков до нескольких сотен); 

5) убийсто или отстранение правителя; 

6) нарастающая жестокость в осуществлении переворота; 

7) фаворитизм. 

Борьба группировок внутри господствующего класса приобретала 

династические формы. Аппарат абсолютизма ещё складывался, влияние 

других сословий было незначительным. В этих условиях решающую роль 

играла гвардия (непосредственный выразитель интересов дворянства и 

единственная организованная сила в стране, что давало ей возможность 

вмешиваться в династические споры). Гвардия была первым и может быть 

самым совершенным созданием Петра (в 1692–1693 гг. образованы 

Семёновский и Преображенский гвардейские полки). И не в том дело, что 

по своей боевой выучке и воинскому духу они могли потягаться с 

лучшими войсками Европы. Гвардия стала у Петра кузницей кадров, он 

дал ей ощущение участия в строительстве нового государства. 

К моменту смерти Петра в господствующем классе сложилось три 

группировки: 

1) новая знать («птенцы гнезда Петрова») – А.Д. Меншиков, 

П.А. Толстой, Ф.М. Апраксин и др.; 

2) старая аристократия – Долгорукие, Д.М. Голицын и др.; 

3) иностранная (немецкая) партия, приобретавшая всё большее 

влияние – А.И. Остерман и др. 

Пётр умер 28 января 1725 г. Старая аристократия выдвинула 

кандидатуру внука императора Петра Алексеевича. Новая знать, которую 

поддерживала и гвардия, провозгласила императрицей вдову императора – 

Екатерину I (Марта Скавронская, 1725–1727 гг.). Правила она без малого 

два года. В 1726 г. был над Сенатом, который отрицательно воспринял 

воцарение Екатерины, поставлен Верховный тайный совет из 7 человек. 



Вся власть фактически была в руках сподвижника Петра – Меншикова. 

Именно он уговорил императрицу подписать завещание в пользу не дочери 

Елизаветы, а внука Петра Алексеевича. Иностранные дипломаты с 

поддержкой старой аристократии обещали Меншикову содействовать в 

женитьбе будущего императора на его дочери. Екатерина I умирает 6 мая 

1727 г., а 7 мая объявлено о воцарении Петра II (1727–1730 гг.). Но 

честолюбивым планам Меншикова не удалось осуществиться. Он был в 

1727 г. арестован и вместе с семейством (жена и трое детей) отправлен на 

поселение в Сибирь (картина В. Сурикова «Меншиков в Берёзове»). А в 

1729 г. он умирает. 

Пётр II с 1728 г. вместе с двором переезжает в Москву. Любимым 

делом у него была охота. Там проводил больше всего времени. Верховный 

тайный совет управлял во главе с воспитателем молодого императора 

А.И. Остерманом. Сподвижником и другом императора был Иван 

Долгорукий, и это семейство решило свою дочь выдать замуж за Петра 

Алексеевича. Обманом удалось добиться согласия императора, и свадьба 

была назначена на январь 1730 г. Но пятнадцатилетний Пётр II 

простудился и умер 19 января 1730 г. Мужская линия дома Романовых 

пресеклась.  

Верховный тайный совет решил вопрос о престоле в пользу 

племянницы Петра I – Анны Иоанновны (дочь Ивана V и Прасковьи 

Салтыковой). Она была выдана замуж в 1711 г. за герцога Курляндского, 

но он после свадьбы, не доехав до столицы Курляндии Митавы, умер. А 

Анна на протяжении этих лет там проживала, не очень уютно себя 

чувствуя там. Верховники предложили ей кондиции, то есть условия 

восшествия на престол: не вступать в брак и преемника не назначать и 

править согласуя с советов все вопросы; подданных новыми податями не 

отягощать; в чины выше полковника не жаловать; у шляхетства жизни, 

имения без суда не отнимать; в придворные чины не производить без 

тайного совета; государственный доход в расход не употреблять… . А если 

не исполнит, то лишится короны российской. Въехала Анна Иоанновна в 

Москву 15 февраля 1730 г. Там её стали посещать дворяне (В. Татищев, 

А. Кантемир, Ф. Прокопович), которые выражали своё несогласие с 

кондициями. И императрица 25 февраля разорвала кондиции и 

провозгласила себя самодержицей. Поражение аристократии усилило 

позиции немецкой партии. Верховный тайный совет заменён на кабинет 

министров. Правление Анны Иоанновны (1730–1740 гг.) – один из самых 

мрачных периодов в истории Российской империи, получивший название 

«бироновщины», по имени фаворита императрицы Эрнста Бирона. Власть 

в стране де-факто находилась в руках иноземцев. В.О. Ключевский писал, 

что немцы посыпались как сор из дырявого мешка и облепили трон. Шло 

последовательное уничтожение петровского наследия. Это вызвало 

оппозицию патриотически настроенной части русского дворянства. 



Выразителем оппозиционных настроений стал кабинет-министр 

А.П. Волынский. Но заговор был раскрыт, и Волынский с сообщниками 

был казнён (1740 г.). 17 октября 1740 г. умирает Анна Иоанновна, назначив 

своим преемником внука своей старшей сестры Екатерины (жена герцога 

Мекленбургского) малолетнего Ивана Антоновича (12 августа 1740 года 

рождения) при регенстве Бирона. Иоанн VI Антонович представлял на 

российском престоле Брауншвейгское семейство (его отец Антон Ульрих 

Браншвейгский). 22 дня было регенство Бирона. 8 ноября Б. Миних в 

союзе с А. Остерманом свергают Бирона и отправляют его в ссылку в 

Тобольскую губернию. Регентшой провозглашают мать Иоанна VI Анну 

Леопольдовну.  

Распри в немецкой группировке ослабили её, и 25 ноября 1741 г. 

русская партия возвела на престол дочь Петра Великого Елизавету 

Петровну (1741–1761). Особенности этого дворцового переворота: 

патриотический характер (против засилья иностранцев при дворе), участие 

низов гвардии и финансирование со стороны иностранных дипломатов 

(Нолькен – шведский посол, де Шетарди – французский посол). Елизавета 

снижала подушную подать систематически, правда при этом 

увеличивались косвенные налоги. Провела вторую ревизию (1744–1747), 

учредила первый русский театр в Петербурге в 1756 г. (директор – 

А.П. Сумароков, ядро труппы – актёры из Ярославля во главе с 

Ф.Г. Волковым), открыла первый университет в России в 1755 г. – 

Московский. Умирает Елизавета Петровна 25 декабря 1761 г., назначив 

преемником своего племянника Петра Фёдоровича, сына сестры Анны, 

которого пригласила из г. Киля, столицы Гольштейн-Готторпского 

герцогства, в 1742 г. Женила его на немецкой принцессе Софии Августе 

Фредерике Ангальт-Цербстской (будущая Екатерина II) в 1745 г., первенец 

которых (будущий император Павел I) появился в 1754 г. 

Правил Пётр III всего 186 дней (1761–1762). Проводил 

продворянскую политику. 18 февраля 1762 г. издаёт манифест о вольности 

дворянству, позволяющей им выбирать по желанию род деятельности. 29 

января 1762 г. прекращает преследования старообрядцев за веру, а 28 

февраля разрешает им возвращаться из-за рубежа. Но политика по 

отношению к православию, заключения мира с Пруссией и возвращение 

всех захваченных земель в ходе Семилетней войны в Европе (Россия 

участвовала в 1757–1762 гг.), обмундирование армии по прусскому 

образцу – всё это вызвало новый заговор. И 28 июня 1762 г. произошёл 

последний дворцовый переворот по Ключевскому в пользу жены Петра 

Фёдоровича – Екатерины Алексеевны. Сам Пётр III был задушен в Ропше 

под Петербургом 6 июля 1762 г. за игрой в карты. Алексей Орлов писал 

покаянное письмо Екатерине, где объяснял, что сам не понимает, как это 

случилось. Никто, из присутствовавших при этом инциденте, не был 



наказан. Такова краткая политическая история эпохи дворцовых 

переворотов. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие формы передачи власти существовали до Петровского указа 

о престолонаследии? 

2. Определите партии и их участников к моменту смерти Петра I? 

3. Назовите автора картины «Меншиков в Берёзове» и каким 

событиям она посвящена? 

4. Что за орган управления Верховный тайный совет? 

5. Назовите фаворита Анны Иоанновны, по имени которого назван 

десятилетний период её правления? 

6. Какие преобразования осуществлены были в период правления 

Елизаветы Петровны? 

7. Какую династию на российском престоле представлял Иоанн VI 

Антонович и Пётр III? 

 



Тема 5. ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ПРИВИЛЕГИЙ 

ДВОРЯНСТВА В ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 

 

1. Преобразования в органах центрального и местного управления. 

2. Развитие крепостного права, укрепление позиций дворянства. 

 

В правление Екатерины I в 1726–1730  гг. был создан Верховный 

тайный совет в противовес Сенату. Совет учреждён для ведения 

внутренних и внешних дел государства во главе с президентом, которым 

являлась сама императрица. Составлен совет из семи человек, в 

подавляющем большинстве – сторонники А. Меншикова: С. Апраксин, 

Г. Головкин, П. Толстой. Но были и представители немецкой партии в 

лице Остермана, и старой знати в лице Дм. Голицына. Совет стал выше 

коллегий и Сената. 14 марта 1726 г. вышел указ об именовании Сената 

Высоким, а не Правительствующим. По указу от 4 августа 1726 г. любой 

проект мог стать законом, если он подписывался или императрицей, или 

Верховным тайным советом. 

Анна Иоанновна 4 марта 1730 г. упразднила Верховный тайный 

совет. Сенат опять стал называться Правительствующим. 1 июня 1730 г. 

Сенат разделён на пять департаментов: духовных дел, военных и морских 

дел, финансов, юстиции, торгово-промышленный. В 1731–1741 гг. Анна 

Иоанновна создаёт кабинет министров из трёх человек – Остерман, 

Головкин, Черкасский. Одним из министров с 1738 г. был А. Волынский. 

Этот орган получает большие права в законодательной, управленческой и 

судебной областях. С 1735 г. подпись трёх кабинет министров заменяла 

подпись императрицы. При Анне Иоанновне создаётся и Тайная 

розыскных дел канцелярия (1731–1762 гг.). Обосновалась она в Санкт-

Петербурге в Петропавловской крепости. Начальником её был до 1747 г. 

Ушаков, после его смерти – А. Шувалов. Главная задача канцелярии – 

подавление протеста народных масс. При допросах применялись пытки, 

показания записывались в протоколы. Упразднена канцелярия Петром III. 

Елизавета Петровна в 1741 г. создаёт кабинет её величества, который 

становится личной канцелярией императрицы. Сенат восстановлен в своих 

правах. С 1756 г. по 1762 г. работает конференция при высочайшем дворе, 

состоящая из десяти человек, которая занимается вопросами внешней 

политики, военными делами и состояла из десяти человек. 

Синод как коллегиальный орган управления русской православной 

церковью с 1726 г. стал называться Святейшим и состоял из двух 

департаментов: духовных дел и административно-хозяйственных дел. В 

1741 г. при епархиях учреждены консистории – коллегиальные органы во 

главе с главой епархии. Следили за чистотой веры, за качеством духовных 

проповедей, боролись с ересями. 



В 1718 г. в Петербурге учреждена должность генерал-

полицмейстера, в подчинении у которого находился обер-полицмейстер в 

Москве. Вскоре при них созданы полицмейстерские канцелярии. На 

местах полицейских учреждений не было. Но в 1733 г. в 23 губернских 

городах создаются полицмейстерские конторы. 

В 1727 г. Российская империя разделена на 14 губерний, 47 

провинций и более 250 уездов. Высшим должностным лицом местного 

управления и суда по «наказу губернаторам и воеводам» от 1728 г. являлся 

губернатор. Губернаторы и воеводы имели канцелярии, которые делились 

на повытья и столы. Порядок смены губернаторов и воевод с 1730 г. через 

два года, а с 1760 г. – через пять лет. С 1763 г. губернаторам выделена 

воинская команда. 

В эпоху дворцовых переворотов внутренняя политика проводилась в 

интересах господствующего класса – дворянства, расширялись их права и 

привилегии. В 1730 г. отменён петровский указ 1714 г. о единонаследии, 

по которому дворянские имения не дробились и передавались старшему 

сыну. Этот указ вызывал недовольство дворян, и Анна Иоанновна его 

отменила. В 1731 г. учреждён при активном участии сподвижника Анны 

Иоанновны Бурхарда Миниха Сухопутный кадетский корпус, который 

предназначался для подготовки детей дворян к военной и гражданской 

службе. В 1736 г. отменена бессрочная служба, служба стала 25-летней. С 

30-х гг. XVIII в. дворяне начали записывать в полки своих малолетних 

детей, которые к началу службы получали офицерский чин. В 1746 г. 

вышел указ, запрещавший разночинцам (выходцам из разных чинов и 

сословий) переходить в дворянское сословие. В 1754 г. учреждается 

Государственный заёмный банк, который даёт ссуды дворянам под залог 

их имения. В этом же году передаётся в дворянскую монополию 

винокурение, которое приносило значительные доходы. 18 февраля 1762 г. 

Пётр III подписывает манифест «О даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству». По этому документу дворяне получили право 

свободно вступать или не вступать на военную и гражданскую службу, 

выходить по желанию в отставку, выезжать за границу и записываться на 

службу к иностранным государям. Ограничения существовали: в отставку 

только в мирное время, служба за рубежом только в союзных державах. 

Родители отвечали за воспитание и образование своих сыновей, когда им 

исполняется 12 лет, родители должны были подавать сведения в органы 

местной власти – чему обучены и желают ли учиться дальше.  

Законодательство XVIII в. превращало помещиков в 

привилегированных рабовладельцев. В 1726 г. крепостные крестьяне 

лишались права свободно уходить на промыслы. В 1731 г. запрещено 

крепостным брать откупа. В 1736 г. появляется указ о вечноотданных, 

закреплявший за мануфактурами не только пришлых работников, но и 

членов их семей. В этом же году помещик получил право определять меру 



наказания крестьянину за побег. В 1747 г. разрешалось помещику 

продавать своих крепостных кому угодно. В 1760 г. получили право 

помещики ссылать своих крепостных в Сибирь, а с 1767 г. запрещалось 

крепостным жаловаться на своих хозяев.  

Таким образом, мы проследили на примере законодательных норм 

рассматриваемого времени, как шёл процесс превращения дворянства в 

привилегированное сословие Российской империи. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите основные даты, связанные с учреждением новых 

органов центрального управления эпохи дворцовых переворотов. 

2. Назовите основные документы рассматриваемого времени, 

свидетельствующие о расширении привилегий дворянства. 

3. По какому документу дворяне получили право свободно вступать 

или не вступать на военную и гражданскую службу? 

4. Что такое Сухопутный кадетский корпус, когда и кем создан? 

5. Для чего создавались полицмейстерские конторы? 



Тема 6-8. ЛИЧНОСТЬ ЕКАТЕРИНЫ II.  

ПОЛИТИКА «ПРОСВЕЩЁННОГО» АБСОЛЮТИЗМА 

 

1. Последний дворцовый переворот и личность Екатерины II. 

2. Основные моменты политики «просвещённого» абсолютизма. 

3. Созыв и работа Уложенной комиссии. 

4. Екатерина II и её переписка с французскими и русскими 

просветителями. 

5. Внутренняя политика самодержавия после Крестьянской войны. 

 

Последний дворцовый переворот произошёл 28 июня 1762 г. 

Ускорен он был случайным обстоятельством. Арест Пасека, одного из 

участников заговора, привёл в движение весь механизм. Алексея Орлова  

рано утром 28 июня отправили за Екатериной, которая находилась в 

Петергофе. Екатерина была привезена прямо в Измайловский полк, 

который ей сразу присягнул. Быстро присягнул и Семёновский полк. 

Екатерина отправилась в Казанский собор, где на молебне её 

провозгласили самодержавной императрицей. В Зимнем дворце её ждали 

члены Сената и Синода, которые беспрекословно присягнули ей. К 

движению примкнули конногвардейцы и преображенцы с некоторыми 

армейскими частями и в числе свыше 14 тысяч окружили дворец. 

Восторженно приветствуя обходившую полки Екатерину, толпы народа 

вторили войскам. Между тем наскоро составили манифест, который 

возвещал, что императрица по явному желанию всех верных подданных 

вступила на престол, став на защиту православной русской церкви, 

русской победной славы и внутренних порядков. Утром 29 июня 

Екатерина со своими полками заняла Петергоф, а Пётр III дал увезти себя в 

Ораниенбаум, позже его отправили в Ропшу в загородную резиденцию, где 

он был случайно убит 6 июля. Известили в манифесте 7 июля о смерти 

впавшего в жесточайшую колику бывшего императора. Так взошла на 

престол Екатерина Алексеевна. 

Родилась София Фредерика Августа Ангаль-Цербстская 21 апреля 

1729 г. в г. Штеттине. Её отец был Христиан-Август – прусский генерал, 

мать – урождённая принцесса Шлезвиг-Голштинская, приходилась 

младшей сестрой принцу Карлу, наречённому жениху царевне Елизавете, 

умершему в Петербурге. Именно это обстоятельство сыграло 

определённую роль в выборе Елизаветы Петровны невесты для 

наследника. Живая, общительная была принцесса Фике, как в детстве 

называли будущую Екатерину, но мать научила притворяться. 1 января 

1744 г. пришло приглашение от Елизаветы Петровны прибыть в Россию. 

Колебаний не было. 3 февраля её с матерью встречали в Петербурге. 28 

июня 1744 г. Фике крестилась по православному обряду и наречена 

Екатериной Алексеевной. Свадьба с Петром Фёдоровичем, племянником 



Елизаветы Петровны и наследником престола, состоялась 21 августа 

1745 г. Позже она сделала запись в своих мемуарах: «…нравиться 

великому князю, нравиться императрице, нравиться народу. Я ничем не 

пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение… 

всё было употребляемо». 

Жизнь при дворе была регламентирована. Чтение для Екатерины 

стало отдушиной. Сначала читала французские романы, затем перешла на 

чтение сочинений Дидро, Вольтера, Д’Аламбера. Семейная жизнь не 

складывалась, наследников нет, императрица недовольна. Щекотливая 

тема – фавориты и любовники Екатерины. Первенец Павел появился в 

1754 г. Возможным отцом мог быть и фаворит Екатерины этого времени 

С. Салтыков. 

25 декабря 1761 г. Елизавета Петровна скончалась, и 6 месяцев 

правил Пётр III. Екатерина записала в своих мемуарах: «Во всей империи у 

него не было более лютого врага, чем он сам». Переворот 28 июня 1762 г. 

поставил на престол Екатерину II. Участники переворота получили 18 

тысяч крепостных, 86 тысяч рублей наградных.  

За годы своего царствования Екатерина совершила семь больших 

путешествий, не считая московских поездок. В мае 1763 г. для освящения 

раки св. Дмитрия отправилась в Ростов. Готовя сюрприз духовенству в 

виде секуляризации церковных владений. Она решила лишний раз 

показать свою приверженность православию и обезоружить противников в 

лице ростовского архиерея Арсения Мацеевича, который выступал против 

секуляризации. В июне 1764 г. Екатерина направилась в Прибалтику. В 

Риге получила сообщение о заговоре поручика Мировича, пребывание 

пришлось сократить. В 1765 г. осуществляла осмотр Ладожского канала. В 

1767 г. (2.05–16.06) путешествовала по Волге. Караван состоял из 25 судов. 

Конечным пунктом был Симбирск. Жизнь поволжского населения 

порадовали её. В мае 1780 г. Екатерина совершила инспекционную 

поездку по белорусским землям. Побывала в Полоцке, там щедро одарила 

Богоявленский монастырь. В Витебске встретилась с губернатором 

Чернышёвым. Затем был Могилёв, Шклов, где встретилась с отставным 

фаворитом Зоричем. В 1785 г. осмотрела Вышневолоцкий канал, потом 

отправилась в Москву, где не была 10 лет. И самое известное путешествие 

– это путешествие в Крым в 1787 г. Началось оно в январе. Сооружение на 

полозьях, которое везли 30 лошадей, состояло из кабинета, гостиной на 8 

персон с игорным столом и небольшой библиотеки. В Каневе 

присоединяется С. Понятовский – польский король, в Херсоне – Иосиф II – 

австрийский император. Организована поездка была Г. Потёмкиным, 

который по пути следования привёл в порядок территории, что потом 

привело к появлению выражения «потемкинские деревни», что было 

синонимом выражения «пускать пыль в глаза». 



Царствовала императрица с 1762 г. по 1796 г., и за годы правления 

раздала дворянам 800 тысяч крестьян. В мемуарах царица писала: «Казна 

была пуста, армии не плачено за несколько лет, тысячи крестьян 

находились в открытом бунте». В этих условиях Екатерине необходимо 

было выработать новую политику, которая и получила название 

«просвещённого» абсолютизма. В России данная политика – эта форма 

самодержавия, характерной чертой которой являлось осуществление 

реформ, вызванных зарождением буржуазных отношений и обострением 

социальных конфликтов. Содержанием политики «просвещённого» 

абсолютизма было оказание дворянству помощи в приспособлении к 

развивающимся товарно-денежным отношениям. Спецификой данной 

политики было использование отдельных положений просветительной 

(раннебуржуазной) идеологии (например, теории «естественных прав» 

человека) для укрепления основ крепостнических отношений и 

самодержавия в условиях процесса разложения феодализма. С 1763 г. 

Екатерина начинает переписку с французскими просветителями Дидро, 

Вольтером, скульптором Фальконе, публицистом Гримом. Принимая во 

внимание влияние философов на европейское общественное мнение, 

Екатерина старалась привлечь их на свою сторону. Обстоятельства, 

способствовавшие установлению близких отношений с просветителями:  

1) Россия из-за крепостного права, низкой грамотности, общей 

отсталости представлялась просветителям страной, где реализация их идей 

должна была принести самые ощутимые результаты;  

2) Екатерина оказалась самой прилежной ученицей просветителей; 

3) Екатерина просветителям платила (Дидро с пенсией в 1 тысячу 

франков в год забыла заплатить, то потом за 50 лет вперёд выплатила). 

В 1764 г. открыт был Смольный институт, закрытое учебное 

заведение для дворянских девочек с 6 до 18 лет (500 девиц). 

Преподавались общеобразовательные предметы и учили навыкам шитья, 

танцев и т.д. Инициатор создания Смольного института – Иван Бецкой. 

В 1765 г. создано Вольное экономическое общество для поощрения 

земледелия и домостроительства. Нацелено было общество на 

рациональную организацию помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Организатор общества – Андрей Нартов. 

Пик политики «просвещённого» абсолютизма пришёлся на 1767–

1768 гг., время созыва и работы Уложенной комиссии, которая должна 

была выработать новое Уложение вместо Соборного Уложения 1649 г. До 

начала работы комиссии Екатерина составила «Наказ». 3/4 текста этого 

документа – это цитаты из трудов просветителей, подобранные таким 

образом, чтобы теоретически обосновать необходимость сильной 

самодержавной власти, которую должен осуществлять просвещённый 

монарх, «мудрец на троне». Передала его для ознакомления на места. 

Депутаты на местах составили свои наказы, их было более 1 тысячи. 



Общими чертами этих наказов были: приземлённость просьб и сословный 

характер требований; заимствование содержания наказов соседних уездов; 

вполне типичные и однотипные жалобы мелкого житейского характера. 

Открытие Уложенной комиссии состоялось 30 июня 1767 г. в Москве с 

молебна в Успенском соборе Кремля с Екатериной. Потом была присяга в 

Кремлёвском дворце на верность долгу. Работала комиссия в Грановитой 

палате Кремля. Екатерина находилась на антресолях за ширмой, чтобы не 

смущать депутатов в их работе. Несколько дней решались 

организационные вопросы. Созданы были комиссии – Дирекционная и 18 

частных. Количество депутатов в различных источниках разная – от 565 до 

652 человек. Председатель комиссии – генерал Бибиков. На первых 

заседаниях решили депутаты преподнести императрице титул Великая и 

Премудрая матерь Отечества. Екатерина отклонила предложение, ответив 

на Великая – в моих делах оставляю времени и потомкам судить, на 

Премудрая – един Бог премудр, на матерь Отечества – любить Богом 

вручённых мне подданных я за долг звания моего почитаю. Быть любимою 

от них – есть моё желание. Потом записала: «Я им велела делать 

рассмотрение законов, а они делают анатомию моим качествам». Сразу же 

выделились лидеры среди депутатов: М. Щербатов от ярославских дворян; 

Коробьин от горожан г. Козлова, Попов от крестьян. Самые острые споры 

шли по крестьянскому вопросу, но отмена крепостного права не 

обсуждалась. До декабря 1767 г. заседали в Москве, с февраля 1768 г – в 

Петербурге. Закрыта работа была 18 декабря 1768 г., как было объявлено в 

связи началом войны с Османской империей. Уложение составлено не 

было:  

1) некомпетентный и разнородный состав депутатов;  

2) сословные противоречия не привели к компромиссу.  

Тем не менее, тремя позитивными результатами были: 

1) дан обширный материал для выявления нужд народа;  

2) «Наказ» императрицы способствовал распространения идей 

французских просветителей;  

3) укрепилось положение императрицы на троне. 

В.О. Ключевский назвал комиссию Всероссийской этнографической 

выставкой. 

Проведение политики «просвещённого» абсолютизма 

сопровождалось и острой идейной борьбой. В 1769–1770 гг. Екатерина II 

издавала журнал «Всякая всячина», в котором пыталась увести 

общественное мнение от критики крепостничества к критике человеческих 

слабостей, пороков, суеверий. Противником «Всякой всячины» выступил 

русский просветитель Николай Иванович Новиков, издававший журналы 

«Трутень» (1769–1779) и «Живописец» (1772–1773), доказывавший, что не 

в пороках отдельных лиц, а в порочности самой крепостнической системы. 

Екатерина проиграла в идейном споре, прекратила выпуск журнала. 



Новиков был заключён в Шлиссельбургскую крепость, якобы за участие в 

подготовке дворцового переворота. Деятельность Н.И. Новикова положила 

начало формированию антикрепостнической идеологии в России. Эти 

взгляды нашли отражение в деятельности Александра Николаевича 

Радищева, который опубликовал в 1790 г. «Письмо к другу, 

жительствующему в Тобольске», где высказал свои соображения по 

вопросу государственного устройства страны. В этом же году написано 

было его сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву», где он 

критиковал крепостное право. Екатерина, прочитав это произведение, 

сказала, что А.Н. Радищев бунтовщик хуже Е. Пугачёва. Тоже оказался в 

крепости за свои взгляды. 

Начало крестьянской войны под руководством Е. Пугачёва положила 

конец политике «просвещённого» абсолютизма. 

Победа над Е. Пугачёвым в 1775 г. была омрачена появлением 

самозванки в Европе, которая выдавала себя за дочь Елизаветы Петровны 

и Алексея Разумовского. Под именем княжны Таракановой эта самозванка 

вошла в историю, хотя себя этим именем не называла. Как появилась 

фамилия Тараканова не ясно, но под этим именем известны две княжны. 

Первая – действительно дочь от морганатического брака Елизаветы и 

А. Разумовского, вторая – самозванка, происхождения неизвестного. 

Первая родилась в 1744 г., названа была Августой Тимофеевной. 

Воспитывалась в семье родственников А. Разумовского – богатых 

украинских помещиков Дарагановых (отсюда ли Тараканова). Потом жила 

за границей. В 1785 г. по велению Екатерины II привезли в Россию и 

постригли в монахини Ивановского монастыря в Москве под именем 

Досифеи. Сохранился портрет её в монашеском одеянии, имела сходство с 

Елизаветой. Кроткая нравом она безропотно подчинялась Екатерине. 

Содержали в строгости. Умерла в 1810 г., похороны были пышные и 

многолюдные. Вторая – не то дочь пражского трактирщика или 

нюренбергского булочника, но маловероятно. Отличалась светским 

воспитанием, знала французский, немецкий, немного английский и 

итальянский, русского и польского языка не знала. Жила по всей Европе, 

красива, была содержанкой у богатых вельмож. В 1772 г. в Париже 

предстала как принцесса Владимирская. Переехала во Франкфурт-на- 

Майне, нашла богатого покровителя. В её окружении появились люди 

Карла Радзивила, одного из лидеров Барской конфедерации, выступавшего 

против раздела РП. И вот эта оппозиция Екатерине использовала эту 

девушку в своих целях. В 1773 г. самозванка объявила себя принцессой 

Владимирской, дочерью Елизаветы с претензией на российский престол. 

План заключался в том, чтобы она отправилась в Константинополь. Оттуда 

обратилась к русской армии, находящейся в турецких владениях в ходе 

русско-турецкой войны 1768–1774 гг., с призывом свергнуть Екатерину, а 



Польше вернуть все земли, отторгнутые после первого раздела РП в 

1772 г.  

В мае 1774 г. самозванка, под именем графини Пиннеберг, приезжает 

в Венецию, потом отправилась в окружении поляков в Константинополь, 

но шторм заставил пришвартоваться в Рагузе. Они отправили письмо 

Алексею Орлову, который командовал русским флотом. Флот стоял на 

рейде в Ливорно. К этому времени братья Орловы утратили влияние при 

дворе, возвышалась фигура нового фаворита Екатерины Потемкина. 

Заговорщики надеялись, что обида подтолкнёт Орлова в направлении 

заговора. Но Орлов трезво оценил обстановку и отправил письмо 

императрице, где предлагал заманить самозванку на корабль и доставить в 

Кронштадт. Екатерина приказала поймать во чтобы то ни стало. Выгодный 

для России мир с Турцией привёл к тому, что Радзивилл разуверился в 

авантюре и покинул самозванку. Княжна стала испытывать финансовые 

трудности, чем и воспользовался Орлов, предоставив ей неограниченный 

кредит. В конечном итоге предложил руку и сердце и обещал возвести на 

престол. Орлов прекрасно сыграл роль влюблённого (ему 38 лет, ей 22 

года). Самозванка не устояла, отправилась на корабль, где была 

арестована, а позже доставлена в Петербург. Содержалась она в 

Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Следствие вёл 

генерал-губернатор Петербурга Голицын. Самозванка скончалась 4 

декабря 1775 г. от чахотки и похоронена там же. 

В 1864 г. в петербургской академии художеств была представлена 

картина художника К. Флавицкого «Княжна Тараканова», как отклик 

событий прошлого столетия. 

Таким образом, первая половине царствования Екатерины II 

характеризовалась проведением политики «просвещённого» абсолютизма, 

что способствовало проникновению западных идей развития общества и 

зарождению капиталистических элементов ведения хозяйства. 

Главная ответная мера правительства на Крестьянскую войну под 

руководством Е. Пугачёва состояла в проведении реформы управления на 

местах. Екатерина II встала на путь совершенствования 

административного аппарата, изъяны которого, по её мнению, и позволили 

бунту возникнуть. Именно в слабости местных органов власти, в их 

неспособности быстро реагировать на проявления неповиновения, 

императрица видела причину превращения локального явления в грозную 

силу, сотрясавшую трон. 

Работа над законом велась успешно. Весь законодательный акт 

«Учреждение о губерниях» в оригинале написан рукой Екатерины, но 

идейную основу она заимствовала из двух источников: наказов дворянских 

депутатов в Уложенную комиссию и записок, рекомендовавших умножить 

сеть учреждений и полицейских надзирателей. Итак, губернская реформа 

принята в 1775 г. Количество губерний доведено до 50 (до реформы – 23) с 



количеством населения 300–400 тыс. человек, в уездах – 20-30 тыс. 

человек. Провинции упразднялись. В губерниях создавалось губернское 

правление, состоявшее из губернатора, двух советников, прокурора. 

Появлялось финансовое учреждение – казённая палата, занимавшаяся 

сбором налогов. Судебные дела решали две палаты: уголовных и 

гражданских дел. Верхний земский суд создавался для решения судебных 

дел дворян, губернский магистрат – дела горожан, верхняя расправа – дела 

однодворцев, государственных крестьян. В уезде высшая власть 

принадлежала низшему земскому суду, избираемому местным 

дворянством, куда входили: капитан-исправник, два заседателя и уездный 

стряпчий. Создавались уездный суд для дворян, городской магистрат для 

горожан и нижняя земская расправа для государственных крестьян. 

Появилась по этой реформе должность городничего, которого назначало 

правительство и новое учреждение – приказ всеобщего призрения, 

ведавший школами, больницами, богадельнями, сиротскими приютами и 

домами для умалишённых. Длилась реформа 10 лет. 216 новых уездных 

городов объявлено. Имелись недостатки: не учитывались особенности 

экономики региона, его тяготение к издавна сложившимся торгово-

промышленным и административным центрам, игнорировался 

национальный состав населения (территория Мордовии поделена между 4 

губерниями). 

21 апреля 1785 г. принято два положения: Жалованная грамота 

дворянству и Жалованная грамота городам. 

Жалованная грамота дворянству подтверждала исключительное 

право дворян на владения крепостными, землёй, недрами. 

Провозглашалось полное освобождение дворян от налогов, обязательной 

службы, телесных наказаний; за уголовные преступления запрещалось 

изымать имения; обосновывались дворянские привилегии благородным 

происхождением дворянства; дворяне получили право на создание своих 

корпоративных учреждений – губернских и уездных дворянских собраний 

раз в 3 года во главе с предводителями дворянства. Губернский 

предводитель дворянства получал право информировать императора о 

нуждах местного дворянства. 

Жалованная грамота городам делила всё городское население на 6 

разрядов. Первый разряд составляли городские обыватели – это 

дворянство и духовенство, имевшие дом или землю в городе. Купцы 

входили во второй разряд и подразделялись на три гильдии в зависимости 

от объявленного капитала: 1 гильдия – от 10 до 50 тыс. руб., 2 – от 5 до 

10 тыс. руб., 3 – от 1до 5 тыс. руб. Третий разряд составляли цеховые 

ремесленники, четвёртый – иногородцы и иностранные гости, пятый – 

именитые граждане (художники, учёные, банкиры), шестой – посадские 

люди. Цеховые ремесленники и посадские люди составляли сословие 

мещан. Город управлялся общей городской думой, избираемой всеми 



горожанами, достигшими 25 лет один раз в три года. Дума избирала 

«шестигласную» думу под руководством городского головы. 

В апреле 1782 г. принят Устав благочиния или полицейский устав. 

Каждый город делился на части по 200–700 дворов и кварталы по 50–100 

дворов. В каждой части главным полицейским начальником был частный 

пристав, а квартале – квартальный надзиратель. Они подчинялись Управе 

благочиния, куда входили городничий, полицмейстер и т.д. 

Таким образом, правительственная политика второй половины 

XVIII в. была направлена на совершенствование административной 

системы в интересах дворянства. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Происхождение Екатерины II. 

2. По каким причинам Елизавета Петровна выбрала Екатерину II в 

невесты своему племяннику? 

3. Как вы понимаете политику «просвещённого» абсолютизма? 

4. Что за личность выступала под именем княжны Таракановой? 

5. Назовите количество жителей губернии и уезда по губернской 

реформе. 

6. Какие корпоративные учреждения имели право создавать дворяне 

по Жалованной грамоте дворянству?  

7. Из каких разрядов городского населения по Жалованной грамоте 

городам состояло сословие мещан? 



Тема 9: ПАВЕЛ I: ПРИХОД К ВЛАСТИ, СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
 

1. Личность Павла I: рождение, воспитание, семейная жизнь. 

2. Взаимоотношения Павла I и Екатерины II. 

3. Смерть Екатерины II и приход к власти Павла I.  

4.  Вопросы внутренней политики. 

5. Подготовка и осуществление свержения императора. 

 

Павел навсегда останется психологической задачей даже для 

современников. С сердцем добрым, душою возвышенною, умом 

просвещённым, пламенной любовью к справедливости, он был предметом 

ужаса для подданных своих. 

Официально-охранительная историография на протяжении XIX–

XX в. претерпевала серьёзные изменения в своих выводах: начав с 

восторгов, она к концу XIX в. оценивает Павла I более трезво, затем даёт 

однозначно негативные характеристики. В.О. Ключевский даже говорит о 

сумасшествии императора. 

Советская историография никогда не испытывала заметного 

интереса ни к времени Павла, ни к его личности.  

Родился Павел 20 сентября 1754 г. Родители его – цесаревич Пётр 

Фёдорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна (впоследствии 

император Пётр III и императрица Екатерина II) оставались бездетными 

более девяти лет. Появились слухи, что Пётр Фёдорович не мог иметь 

детей в силу хронического алкоголизма и Елизавета Петровна (его тётя), 

заинтересованная в рождении наследника, закрывала глаза на близость 

своей невестки с камергером великокняжеского двора С.В. Салтыковым. 

Ряд историков считают отцовство С.В. Салтыкова фактом несомненным. 

Позднее утверждали даже, что Павел не является и сыном Екатерины. В 

«Материалах для биографии императора Павла I» (Лейпциг, 1874 г.) 

сообщается, что якобы от С.В. Салтыкова родилось мёртвое дитя и его 

подменили чухонским мальчиком, т е. Павел не только не сын своих 

родителей, но даже не русский. 

Юный великий князь был совершенно удалён от родителей и 

воспитывался штатом мамушек и нянюшек при дворе Елизаветы 

Петровны. В 1760 г. главным воспитателем был назначен граф Н.И. Панин. 

Чтобы поощрять мальчика, при дворе издавали рукописную газету, уверяя 

Павла, что она распространяется по всей России. 

Сызмальства Павел воспитывался как будущий император: он давал 

аудиенции иностранным послам, обедал с крупнейшими сановниками 

елизаветинского времени, с тем, чтобы прислушивался к их разговорам и 

осваивал трудную науку – царствовать. 



20 сентября 1772 г. Павлу исполнилось 18 лет, он достиг 

совершеннолетия. Многие считали, прежде всего Н.И. Панин, что 

цесаревич по крайней мере разделит с матерью «бремя власти». Но этого 

не произошло. Между тем полным ходом шли переговоры о женитьбе 

Павла. Выбор Екатерины пал на принцессу Гессен-Дармшадтскую 

Вильгельмину. Матримониальные хлопоты завершились свадьбой 29 

сентября 1773 г. В православии жена Павла приняла имя Натальи 

Алексеевны и оказалась женщиной гордой, сильной, с твёрдым 

характером. Она полностью подчинила своему влиянию нервного, 

впечатлительного мужа. 15 апреля 1776 г. Наталья Алексеевна скончалась 

при родах. Павел был убит горем, но Екатерина передала ему любовную 

переписку его жены и его друга детства А. Разумовского. Сразу же 

начались переговоры о браке цесаревича и 17-летней принцессы 

Виртембергской Софией-Доротеей. Душевная драма оставила глубокий 

отпечаток: от прежней весёлости не осталось и следа, характер Павла 

сделался мрачным и замкнутым. 

13 июня 1776 г. цесаревич выехал в Берлин для знакомства с 

будущей женой. Там ему Фридрихом II были оказаны торжественные 

почести. Павел был очарован Пруссией, Фридрихом, своей невестой. 26 

сентября 1776 г. была отпразднована свадьба. В православии жена Павла 

получила имя Марии Фёдоровны, и с редким единодушием и 

современники и историки считали её «ангелом во плоти». Пара имела 10 

детей. 

При дворе к наследнику относились подчёркнуто равнодушно. 

Наметившийся разрыв с матерью усугубился тем, что два сына Павла 

Александр и Константин были взяты на попечение Екатерины II. 

19 сентября 1781 г. Павел с женой по инициативе Екатерины 

инкогнито под именем графа и графини Северных отправились в 

путешествие по Европе, которое продлилось 14 месяцев. Екатерина была 

довольна политическими итогами этого путешествия, но отношения её с 

сыном не улучшились. Впервые 12 мая 1783 г. императрица с сыном 

обсуждала важные внешнеполитические проблемы – польские дела и 

вопрос об аннексии Крыма. Выяснилось несходство мнений и произошёл 

окончательный разрыв. Именно к этому времени относятся первые слухи о 

возможной передаче власти не сыну, а внуку Александру, которого 

Екатерина боготворила. 

В августе 1783 г. Павел получил в подарок мызу Гатчина и там 

проводит всё своё время, предав забвению иллюзию о возможности 

участвовать в управлении. Павел выхлопотал право иметь в Гатчине три 

батальона, которые обучал на собственный вкус. Именно здесь сложился 

тесный кружок лиц, близких Павлу. Такие гатчинские офицеры, как 

Аракчеев, Обольянинов, Кологривов и др., стали в период царствования 

Павла вельможами.  



В последние годы царствования Екатерина замышляла передать 

престол не сыну, а любимому внуку Александру. Но 5 ноября 1796 г. 

императрицу постиг апоплексический удар, после которого она прожила 

ещё 22 часа, фактически не приходя в сознание. Вечером этого же дня 

Павел прибыл в Зимний дворец, где его встречали уже как императора. 6 

ноября в 9 часов 45 минут Екатерина скончалась. Павел потребовал бумаги 

покойной. Две версии существует относительно личности, передавшей 

бумаги императрицы: Платон Зубов или Александр Безбородко. 

В 12 часов 6 ноября 1796 г. высшее духовенство и двор принесли 

присягу на верность новому императору и его наследнику, великому князю 

Александру. Все мемуаристы признают известную целесообразность 

первых шагов императора: укрепление армейской дисциплины, 

освобождение польских узников (Т. Костюшко, И. Потоцкий), своих 

просветителей (Н. Новиков, А. Радищев), почести, отданные покойной 

императрице, широкие пожалования имений, в судах правосудие стало 

менее подкупно. Но все современники едины в одном: истинный двигатель 

всех нововведений Павла – желание поступить вопреки политике 

Екатерины II. Всё изменилось быстрее, чем в один день: костюмы, 

причёски, манеры, занятия. 

Наибольшее внимание Павла привлекли армия и гвардия. 29 ноября 

1796 г. появились уставы о конной и пехотной службе, а 25 февраля 1797 г. 

– морской устав. Гварди и армейские полки получили новый мундир по 

прусскому образцу, парик с буклями и косой и т.д. Разительно изменилось 

положение гвардии: офицеры обязаны были находиться при своих полках. 

Непривычные тяготы службы вызвали многочисленные отставки. 

Требование службы распространилось и на штатских чиновников. Жестоко 

преследовались взятки и лихоимство. Разительно изменился Петербург. 

Шлагбаумы, верстовые столбы, будки были выкрашены в чёрно-белый 

цвет. Регламентировалась жизнь горожан. Запрещено было носить фраки, 

круглые шляпы, а предписывались немецкие камзолы, треуголки, парики. 

В 10 часов вечера повсюду гасились огни, и столица должна была 

отходить ко сну. Офицерам не разрешалось ездить в закрытой карете. 

Мелочная регламентация банальных житейских ситуаций была особенно 

тягостна для дворянства, привыкшего к сравнительно широкой личной 

свободе. Именно недовольство его политикой вызвало недовольство его 

личностью.  

По отзывам современников Павел обладал недюжинным умом, 

замечательной наблюдательностью, блестящим остроумием и крепкой 

памятью. 

В 1797 г. Павел принимает закон о престолонаследии, согласно 

которому трон передавался только по мужской линии старшему сыну, 

затем младшим сыновьям, и только при их отсутствии – дядьям. Указом 9 

марта 1798 г. ограничивались привилегии дворянства, которые они 



получили по Жалованной грамоте 1785 г. Теперь дворянское общество 

ставилось под контроль правительственной администрации. В следующем 

году последовало ещё одно ограничение – отменялись губернские 

собрания дворян, и губернские предводители избирались уездными 

предводителями. Дворянам запрещалось подавать коллективные 

челобитные, за уголовные преступления их можно было подвергать 

телесному наказанию. По указу 1799 г. дворяне не могли избирать 

гражданскую службу вместо военной (требовалось разрешение Сената). 

Указом о так называемой трёхдневной барщине от 5 апреля 1797 г. 

рекомендовано было 3 дня крестьянам работать на помещика и 3 дня на 

себя. 

Современники объясняли цареубийство 11 марта 1801 г. сословной 

политикой Павла I: нарушением статей жалованной грамоты 1785 г., 

репрессиями против офицерского корпуса, политической нестабильностью 

в стране, ослаблением гарантий дворянских свобод и привилегий, 

разрывом дипломатических отношений с Англией, наконец, 

неспособностью монарха управлять империей. В качестве организаторов 

заговора мемуаристы называют петербургского генерал-губернатора 

П.А. Палена, адмирала Рибаса, Н.П. Панина (племянника воспитателя 

Павла – Н.И. Панина), а также английского посла в России Уитворта. 

Именно П.А. Пален попытался привлечь к заговору Александра. Для 

современников причастность наследника к заговору – факт бесспорный . 

Пален взял на себя функции технического руководителя заговора. Именно 

он разработал план, подобрал нужных людей. Его хлопотами были 

возвращены в Петербург братья Зубовы – непримиримые враги Павла. Что 

касается участия в заговоре лорда Уитворта, то оно выразилось в щедром 

финансировании этого предприятия. Общая численность заговорщиков 

достигала 60 человек. 

В полночь на 12 марта заговорщики, в изрядном подпитии после 

ужина у Талызина, проникли в Михайловский замок, но до спальни Павла 

дошли лишь 10–12 человек. Мемуаристы по-разному описывают 

императора в последние минуты. Он деморализован, едва может говорить 

(Чарторыйский), он сохраняет достоинство (Саблуков) и даже встречает 

заговорщиков со шпагой в руке. Он первым наносит удар Н. Зубову и 

сопротивляется до последней минуты. Его душат шарфом, топчут ногами, 

даже рубят саблями (остались глубокие раны на руке и голове). 

Разгорячённые вином заговорщики глумятся над трупом, Н. Зубов даже 

вынужден был их остановить. 

12 марта был обнародован манифест. Император Александр 

Павлович обещал править «по уму и сердцу» августейшей бабки своей, 

Екатерины II. Тем самым царствование Павла I предавалось забвению, как 

бы вычёркивалось из истории. Манифест 12 марта 1801 г. положил начало 



традиции, окружавшей своеобразным заговором молчания не только 

цареубийство, но саму личность Павла. 

Тем не менее, эпоха царствования Павла – это закономерный этап в 

развитии российского абсолютизма, когда монарх проводил единственно 

возможную (с точки зрения интересов абсолютизма) политику 

соответствующими методами. Что же касается влияния личности Павла на 

эту политику, то он не более сумасброден и ревнив к власти, чем любой 

другой русский монарх. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите годы жизни и царствования Павла I. 

2. Перечислите существующие версии о рождении Павла Петровича. 

3. Кто из окружения Екатерины II оказал содействие Павлу в 

уничтожении завещания матери? 

4. Определите главный принцип деятельности Павла по вопросам 

внутренней политики. 

5. Назовите указы императора, свидетельствующие об ограничении 

дворянских привилегий. 

6. Перечислите участников цареубийства. 

 



Тема 10. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I 

 

1. Личность императора: общая характеристика. 

2. Оценки современников и историков Александра Павловича. 

3. Преобразования во внутренней политике первого периода 

правления императора. 

4. Основные моменты внутренней политики последнего 

десятилетия правления. 

5. Легенда о старце Фёдоре Кузьмиче. 

 

Александр I Благословенный правил с 1801 по 1825 г. Родился он 12 

декабря 1777 г. и имя получил в честь Александра Невского. Был 

любимым внуком Екатерины II, которой были подобраны лучшие учителя. 

В качестве воспитателя был приглашён швейцарец Лагарп – приверженец 

идей Просвещения. Позже Александр заявил, что всем, что у него есть 

хорошего, он обязан Лагарпу. Несмотря на подбор блестящих 

преподавателей, Александр не получил основательного образования. Он не 

любил серьёзного учения, не умел сосредоточиться, мало читал, был 

ленив, хотя имел незаурядный ум – быстро схватывал мысль, но и быстро 

забывал. В 1793 г. бабушка женила его шестнадцатилетнего на 

четырнадцатилетней баденской принцессе Луизе, получившей после 

принятия православия имя Елизаветы Алексеевны. Женщиной она была 

красивой, влюблены в неё были П. Зубов, А. Чарторыйский. Екатерина II 

говорила, что сначала женит своего внука, а потом коронует. Она стала 

давить на Лагарпа, который отказался в интригах участвовать, за что был 

отправлен в 1795 г. на родину. Родила Елизавета Алексеевна двух дочерей, 

которые умерли в младенчестве. 

Школой воспитания Александра была атмосфера враждующих 

между собой большого двора Екатерины II и малого двора в Гатчине 

Павла. «Жить на два ума, держать две парадные физиономии» – писал 

В.О. Ключевский. Отсюда появились такие черты характера как 

скрытность, лицемерие. В семейном кругу Александра называли кротким 

упрямцем. «Сущий прельститель» – такова оценка М.М. Сперанского. 

А.С. Пушкин об императоре говорил: «Властитель слабый и лукавый». 

Поэт П.А. Вяземский писал: «Сфинкс, не разгаданный до гроба». 

«Коронованный Гамлет. Которого всю жизнь преследовала тень убитого 

отца» – слова А.И. Герцена. Современники за актерское мастерство 

называли Александра «Северный Тальма» (известный французский актёр). 

Наполеон так охарактеризовал императора: « Александр умён, приятен, 

образован, но ему нельзя доверять. Он неискренен, это истинный 

византиец – тонкий, притворный, хитрый». Мнение шведского 

посланника: «В политике Александр тонок как кончик булавки, остёр как 

бритва, фальшив как пена морская». Подозрителен, недоверчив, 



самолюбив, умел играть в откровенность как средством для управления 

людьми, пользовался людскими слабостями – вот черты характера 

Александра, отмеченные современниками. Внешне он был строен, имел 

голубые глаза, близорук, на левое ухо глуховат (повреждено было во время 

стрельб в Гатчине). Любил только посредственность, ум и талант пугали 

его. Жил в Царском селе, прогуливался с историком Н.М. Карамзиным с 

1816 г. К концу жизни увлёкся мисцицизмом. 

Итак, 12 марта 1801 г. Александр стал императором. Время его 

правления можно разделить на два периода. 1801–1812 гг. – либеральный 

этап во внутренней политике, 1815–1825 гг. – консервативный период. 

Первые мероприятия нового императора были:  

 отмена наиболее одиозных распоряжений Павла I;  

 амнистия осуждённым, возвращение опальных вельмож и 

чиновников с восстановлением их в должностях и правах (около 12 тыс. 

дворянских семей); 

 восстановление в полном объёме Жалованной грамоты 

дворянству и городам; 

 освобождение священников от телесных наказаний; 

 ограничение полицейского произвола, снятие списков 

опальных с позорных столбов в городах; 

 ликвидация запретов на ввоз иностранных книг и на выезд за 

границу. 

Преобразования первого периода связаны с оформившимся в марте 

1801 г. и проработавшим до сентября 1805 г. Негласным комитетом. Это 

был кружок реформаторски настроенных молодых аристократов. Туда 

вошли граф П.А. Строганов, граф В.П. Кочубей, князь А.А. Чарторыйский, 

граф Н.Н. Новосильцев. Самому старшему из них Н.Н. Новосильцеву было 

39 лет. Поэт Г.Р. Державин этот кружок молодых людей назвал 

якобинской шайкой. Обсуждались вопросы социально-политических 

преобразований. Крестьянский вопрос занимал важное место в их 

деятельности.  

28 мая 1801 г. был издан указ, запрещавший давать объявления о 

продаже крестьян без земли.  

12 декабря 1801 г. – указ о праве покупки незаселённых земель 

купцами, мещанами, государственными и удельными крестьянами (тем 

самым положено начало буржуазному землевладению).  

20 февраля 1803 г. появился указ о вольных хлебопашцах, 

разрешавший отпускать крестьян на волю за выкуп с обязательным 

наделением крестьян землёй. Выкуп был определён в 400 рублей серебром 

за душу мужского пола.  

В 1802 г. была подготовлена и проведена министерская реформа. 

Вместо коллегий было создано 8 министерств, в 1811 г. добавлено ещё 3. 

Коллегиальное правление сменилось единовластием министров, и 



министерства не получили судебных функций и были исключительно 

административными органами. Непосредственное подчинение министров 

императору способствовало укреплению абсолютизма и централизации 

власти. 

В 1803 г. появилось положение об устройстве учебных заведений. 

Первым министром народного просвещения стал бывший фаворит 

Екатерины II граф Завадовский. Основные принципы реформирования 

системы просвещения: бессословность, бесплатность обучения на низших 

ступенях, преемственность программ. Структура системы просвещения 

выглядела следующим образом: 

 1 ступень – приходские одноклассные школы при церквах для 

низших слоёв населения, где обучали чтению, письму и Закону Божьему; 

 2 ступень – уездные двухклассные училища для горожан, 

купцов и мещан; 

 3 ступень – губернские четырёхклассные гимназии для дворян; 

 4 ступень – университеты. 

В России открыто было пять новых университетов: Дерптский 

(1802 г.), Виленский (1803 г.), Казанский, Харьковский (1804 г.), 

Петербургский (1819 г.), преобразованный из Педагогического института. 

На правах университетов были открыты учебные заведения: 

Царскосельский лицей, Демидовский лицей в Ярославле, лицей 

Безбородко в Нежине. Появились специальные высшие школы: 

Московское коммерческое училище, институт путей сообщения… 

В 1804 г. был принят университетский устав, который давал 

автономные права университетам: невмешательство администрации в дела 

университета, выборность ректора… 

С 1806 г. составлением важнейших законов и их редактированием 

занимался М.М. Сперанский. В 1809 г. был готов проект Сперанского 

«Введение к уложению государственных законов». Цель его реформы 

заключалась в том, чтобы при сохранении самодержавия преобразовать 

государственное устройство на основах буржуазного принципа разделения 

властей. Прогрессивный элемент реформы – представительные органы – 

выборные думы. В основе выборной системы положен был 

имущественный ценз. Законодательная власть принадлежала императору, 

ему подчинялся Государственный совет, далее по нисходящей шли 

Государственная дума, губернские, окружные и волостные думы. 

Исполнительная власть сосредоточена была в руках министерств, которым 

подчинялись губернские, окружные и волостные управления. Высшая 

судебная власть принадлежала Сенату, в подчинении у которого были 

губернские, окружные и волостные суды. Из всего проекта только в 1810 г. 

образован был Государственный совет. Против реформы выступил 

историк Н.М. Карамзин, написавший работу «О древней и новой России», 



где говорил о недопустимости конституционных экспериментов. С 1812 г. 

Александр отправляет М.М. Сперанского в ссылку. 

Второй период активной внутренней политики начинается после 

окончания западного похода русской армии и завершения работы 

Венского конгресса. В 1815 г. Александр I даровал самую либеральную в 

Европе Конституцию Польше. 15 марта 1818 г. в своём выступлении на 

открытии польского сейма намекал на возможность введения конституции 

в России. Такая работа велась в канцелярии министра юстиции 

Н.Н. Новосильцева. Завершена она была к осени 1820 г. Проект 

конституции предусматривал введение народного представительства, 

буржуазных свобод и т. д. Изучались в тайне правила отмены крепостного 

права (проекты П.А. Вяземского, А.А. Аракчеева, П.Д. Киселёва). В 1816 г. 

латышские и эстонские крестьяне получили личную свободу без земли. 

Это был первый акт уничтожения крепостного права в России. Но все эти 

проекты не получили поддержки среди дворянства, и Александр начинает 

свёртывать реформы. 

С конца 1815 г. начинается возвышение председателя военного 

департамента Государственного совета А.А. Аракчеева. Как отмечал 

В.О. Ключевский: «Стыдливую, совестливую сперанщину сменила 

нахальная аракчеевщина». С 1816 г. начинается массовое создание 

военных поселений, первый опыт которых был использован в 1810 г. 

Куратором этих поселений был А.А. Аракчеев. Для создания военных 

поселений выделялись волости, населённые государственными 

крестьянами. Эти территории переводили из гражданского ведомства в 

военное, освобождались от податей, повинностей. За это должны были 

содержать и комплектовать воинские части. Государственные крестьяне 

этих волостей переводились в разряд военных поселян. Здесь же 

расселялись солдатские полки. К женатым солдатам доставлялись их 

семьи. Дети поселян мужского пола записывались в кантонисты, начиная с 

7 лет и оставаясь на попечении родителей до 13 лет. Одетые в военную 

форму дети включались в общеэскадронную солдатскую жизнь. С 13 до 18 

лет шло обучение в специальной эскадронной школе, после проведённого 

смотра они переводились в резервные эскадронные полки. Военные 

поселяне несли военную службу и одновременно занимались сельским 

хозяйством для обеспечения всем необходимым. Власти обеспечивали 

скотом, инвентарём. Цель создания военных поселений заключалась в том, 

чтобы уменьшить расходы казны на содержание армии и сформировать 

особую касту, изолированную от остального населения и верную 

самодержавию. Однако население было настроено против нововведений. В 

1819 г. было восстание чугуевских военных поселян. Кроме этого, в 1818–

1820 гг. наблюдалось массовое восстание на Дону в связи с 

распространением крепостного права на донские территории. В 1820 г. 



были волнения в гвардейском Семёновском полку. И с 1816 по 1825 гг. 

формировались и действовали тайные офицерские общества. 

Политика в области народного образования и цензуры выразилась в 

следующем. В 1817 г. министерство просвещения преобразовано в 

министерство народного просвещения и духовных дел. Пересмотрены 

учебные программы в религиозном ключе. В 1818 г. произошло резкое 

ужесточение цензуры. В 1819 г. ликвидирована университетская 

автономия. В 1822 г. последовал указ о запрещении тайных организаций и 

масонских лож. 

В ноябре 1825 г. умирает Александр I. Почти сразу же появляется 

легенда о том, что император ушёл от дел и под именем старца Фёдора 

Кузьмича поселился в сибирском скиту. Великий князь Константин 

(следующий по старшинству сын Павла I) имел морганатический брак с 

польской дворянкой княгиней Лович. В 1823 г. он отрёкся от престола по 

настоянию Александра в пользу следующего брата Николая, о чём 

официально не сообщалось, и этот момент междуцарствия привёл к 

восстанию декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Кому из своих воспитателей Александр обязан всем лучшим, что у 

него есть? 

2. Назовите состав Негласного комитета. 

3. Перечислите важнейшие преобразования 1801-1810 гг. 

4. Охарактеризуйте проект Сперанского. 

5. В чём цель создания военных поселений? 



Тема 11-12. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I 

 

1. Личность Николая I. 

2. Изменения в органах государственного управления. 

3. Преобразования в области просвещения и социальной политики. 

4.Е. Канкрин и его преобразования в области финансов. 

 

Николай I по прозвищу Палкин правил с 1825 г. по 1855 г. К 

моменту смерти Александра I Павел был уже женат на дочери прусского 

короля Шарлоте (в православии Александра Фёдоровна) и имел первенца 

сына Александра (всего имел семерых детей – 4 сына и 3 дочки). Родился 

Николай в 1796 г. Воспитателем был назначен генерал Ламздорф. Были 

мысли отправить его на учёбу в Лейпцигский университет, но Александр 

не пустил. Хотел в Царскосельском лицее учиться, тоже не получилось. 

Тем не менее, обладал знаниями на уровне образованных людей своего 

времени. В его самообразовании большую роль играло чтение мемуарной 

и художественной литературы. Прекрасно рисовал. Сохранилось 293 

рисунка Николая. Любил рисунки-шаржи. Имел хороший голос, 

музыкальный слух, учился играть на фортепиано, клавесине, флейте, 

трубе. С его именем связано распространение в русской армии военных 

духовых оркестров, которые пришли на смену роговым оркестрам. 

Увлечённость театром увеличивало количество театральных площадок – в 

Санкт-Петербурге  строились Александринский и Михайловский театры. 

По характеру был вспыльчив, но отходчив, открыто проявлял свои 

чувства. Был требователен к себе, педантичен в делах, постоянен в 

привычках. Характерные черты характера – уважение к учителям, 

привязанность к окружающим. Тем не менее, эпитеты, адресованные 

Николаю, были разные: рыцарь самодержавия, страж абсолютизма, 

коронованный барабанщик, тюремщик русской свободы. Самодовольная 

посредственность с кругозором ротного командира (Ф. Энгельс), 

Польского края зверский мясник (М. Цветаева), высочайший фельдфебель 

(А. Герцен), малосимпатичный монарх (Эйдельман). Сегодня о нём 

говорят не как о реакционере, а как о консерваторе с прогрессом. 

Главная цель внутренней политики Николая I – недопущение 

революции в России. Борьба с крамолой стала стала делом всей жизни 

императора. Он не колебался, не лавировал как Александр I, а полагался 

исключительно на силовой способ правления. Характерные черты 

внутренней политики: 

– бюрократизаций всей системы управления; 

– мелочная регламентация всех сторон жизни; 

– сосредоточение власти в руках императора; 

– организация государственной машины по военному образцу 

(военная дисциплина, субординация). 



6 декабря создан Секретный комитет для изучения дел в управлении. 

Реформа центрального управления, предложенная комитетом, 

предполагала разделение властей для упрочения самодержавия с помощью 

упорядоченного размежевания функций между  ведомствами. Но 

революционные события 1830 г. заставили Николая отказаться от реформ 

и усилить надзор за органами власти. 

Разрастается Собственная его императорского величества 

канцелярия (С.е.и.в.к.), учреждённая ещё Павлом I в 1797 г. 

Структура канцелярии: 

 I отделение – личная канцелярия императора, занималась 

подбором кадров; 

 II отделение (1826 г.) – заменила комиссию составления 

законов и предназначалась для кодификации законодательства; 

 III отделение (1826 г.) – орган высшей полиции, основные 

функции: дела полиции, высылка подозреваемых лиц, управление местами 

заключения, иностранцы, расколы и секты, криминальные ведомости и 

полицейская статистика, театр, цензура; 

 IV отделение (1828 г.) – управление благотворительными и 

образовательными заведениями ( позднее по имени матери Николая I стало 

называться управлением учреждений императрицы Марии); 

 V отделение (1836 г.) – для управления государственными 

имуществами и казёнными крестьянами (вскоре упразднено ввиду 

создания особого министерства); 

 VI отделение (1842 г.) – по управлению Закавказьем.  

В 1827 г. был создан корпус жандармов. Шеф корпуса был 

одновременно и начальником Третьего отделения С.е.и.в.к. первым 

руководителем двух структур был А. Х. Бенкендорф.  

М.М. Сперанский был привлечён к упорядочиванию 

законодательной базы. В 1830–32 гг. издано 45 томов «Полного собрания 

законов Российской империи», начиная с Соборного Уложения Алексея 

Михайловича 1649 г. А в 1833 г. издан «Свод законов Российской 

империи» в 15 томах (это были действующие законы). 

Шёл процесс бюрократизации провинциальной власти, где вся 

полнота власти сосредотачивалась в руках губернатора. Разрастался 

чиновничий аппарат. Количество чиновников возросло в 4 раза. А. Герцен 

сказал о российских чиновниках: «Класс искусственный, необразованный, 

голодный, не умеющий ничего делать, кроме «служения», ничего не 

знающий, кроме канцелярских форм, сосущие кровь народа тысячами ртов 

жадных и нечистых». Мнение журналиста николаевской эпохи Греча: 

«Может ли существовать порядок и благоденствие в стране, где из 60 млн. 

нельзя набрать 8 умных министров, 50 честных губернаторов, где 

воровство, грабёж и взятки являются на каждом шагу». 



Усиление надзора и контроля над всеми сторонами жизни 

российского общества выразилось в издании в 1826 г. цензурного устава, 

по которому любое издание контролировалось двумя цензорами, 

запрещено было публиковать материалы под псевдонимами. Этот устав 

называли «чугунным», 230 запретительных параграфов, или полная 

свобода молчания. А. Герцен так обрисовал цензурную политику 

Николая I: «Николай Павлович держал 30 лет за горло кого-то, чтобы тот 

не сказал чего-то». В 1831–1836 гг. происходит закрытие литературно-

критических и общественно-политических журналов: «Литературная 

газета» А. Дельвига, «Европеец» П. Киреевского, «Московский телеграф» 

Н. Полевого, «Телескоп» Н. Надеждина. 

Министерство просвещения при Николае I больше всего старалось 

угодить царю, а царь, по свидетельству историка С. Соловьёва, 

инстинктивно ненавидел просвещение. Он был воплощенное «не 

рассуждать!». Московский университет царь называл «волчьим гнездом» и 

от одного вида его, если случалось проезжать мимо, впадал в дурное 

расположение духа. 

Политика в области просвещения выразилась в издании следующих 

законов и уставов: 

1826 г. – создание комитета по устройству учебных заведений 

(цель – определение единых принципов просвещения); 

1827 г. – запрещение принимать в гимназии детей крепостных 

крестьян; 

1828 г. – принятие школьного устава, возвращались к сословному 

принципу в образовании; структура школьного образования: одноклассные 

приходские училища для низших слоёв общества, трёхклассные уездные 

училища для мещан и купцов и семиклассные губернские гимназии для 

дворян. 

В 1835 г. принят университетский устав, который лишал автономии 

университеты и усиливал полицейский надзор за студентами. В 1849 г. 

министр просвещения С. Уваров заменён реакционером П.А. Ширинским-

Шихматовым. 

В борьбе с просвещением николаевские охранители 

руководствовались не только рассудком, но и эмоциями, которые были под 

стать их взглядам. Шеф жандармов А. Орлов, провожая за границу друга, 

наставлял его: «Когда будешь в Нюрнберге, подойди к памятнику 

Гуттенбергу – изобретателю книгопечатания и от моего имени плюнь ему 

в лицо. Всё зло на свете пошло от него». 

В области социальной политики шёл процесс укрепления 

дворянского сословия: 

В 1831 г. повышен был имущественный ценз для участия в 

дворянских собраниях (не менее 100 душ крепостных и 3 тыс. десятин 

земли).  



В 1845 г. повышены были чины, дававшие дворянское звание 

(потомственное дворянство не с 8, а с 5 класса Табели о рангах, личное – 

не с 12, а с 9 класса).  

В 1832 г. создаётся сословие почётных граждан, которые 

освобождаются от подушной подати, рекрутских наборов, телесных 

наказаний. 

Е.Ф. Канкрин (министр финансов с 1823 г. по 1844 г.) проводил 

умелую финансовую политику. В 1839–1843 гг. провёл финансовую 

реформу. Основной денежной единицей стал серебряный рубль, который 

равнялся 3 рублям 50 копейкам ассигнациями. Кредитные билеты 

обменивались на рубли. Ведены были депозитки. С именем Е.Ф. Канкрина 

связано открытие в 1828 г. технологического института. Начинают 

работать промышленные выставки. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите главную цель внутренней политики Николая I. 

2. Перечислите компетенции III Отделения С.е.и.в.к. 

3. Какое министерство и почему шло в русле передовых 

экономических требований того времени? 



 Тема 13. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ. ЗАПАДНИКИ И 

СЛАВЯНОФИЛЫ. 

 

1. Революционное направление русской общественной мысли. 

2. Представители либерального крыла русской общественности. 

3.Идеи П. Чаадаева и членов кружка петрашевцев. 

 

Правление Николая I не смогло задушить освободительное 

движение. В условиях аракчеевщины выступили против самодержавия и 

крепостного права декабристы, а при Николае I – студенческие кружки 

1826-1834 гг., А. Герцен, В. Белинский, петрашевцы. 

С 1826 г. в Москве возникает несколько кружков, преимущественно 

из студентов Московского университета. Социальный состав московского 

студенчества уже тогда был пёстрым. Дворяне составляли всего одну 

треть. Их вытесняли разночинцы, в основном малоимущие. Они 

материально бедствовали, роптали и поднимались на борьбу. Они считали 

себя последователями декабристов, но шли дальше своих 

предшественников в одном очень важном пункте: рассчитывали на 

переворот силами армии с обязательным привлечением народа. Впрочем, 

все эти кружки были малолюдными и слабыми, практически ничего не 

успели сделать, и значимы только идейно, как первые симптомы перехода 

от дворянской революционности (для народа, но без народа) к 

революционности разночинской (не только для народа, но и посредством 

народа). 

Царизм счёл опасным для себя в этих кружках не новое, а старое 

(преемственность декабризма) и расправился с ними палачески. Члены 

кружка трёх братьев Критских были без суда заключены в 

Петропавловскую крепость и тюрьму Соловецкого монастыря, а участники 

кружка Н.Сунгурова отправлены были на каторгу и в ссылку.  

А.Герцена справедливо считают первым русским социалистом. Он и 

друг его жизни поэт Н.Огарёв, а также их товарищи по студенческому 

кружку 1831-1834 гг. не довольствовались идеалами декабристов. Они 

изучили труды социалистов-утопистов Запада (предпочтительно А.Сен-

Симона), критически переосмыслили их применительно к России и начали 

разрабатывать идеологию, которую позднее назовут русским социализмом, 

народничеством. 

Присмотревшись к Европе, Герцен невзлюбил укреплявшийся в ней 

молодой и хищный капитализм. Он начал искать для России особые, 

некапиталистические пути развития и первым сделал вывод о том, что 

Россия сможет перейти из крепостного состояния, минуя капитализм, 

сразу в социализм. Основанием для такого вывода послужило наличие в 

России сельской общины, которую Герцен расценивал как своеобразный 

зародыш социализма. 



В конце 1840-х гг. Герцен эмигрировал и стал воздействовать на 

общественность России ещё сильнее. В 1853 г. он создал в Лондоне 

Вольную русскую типографию, которую использовал как трибуну для 

разоблачения самодержавия и крепостничества. До эмиграции он положил 

начало существованию политического романа, написав «Кто виноват?». 

Другим властителем дум передовой России был в 1830-1840-х гг. 

литературный критик Виссарион Белинский. За антикрепостническую 

драму «Дмитрий Калинин» отчислен был из Московского университета. С 

1833 г. начал сотрудничать с лучшими журналами («Телескоп», 

«Отечественные записки», «Современник»)  и стал самым авторитетным 

литературным критиком. 

Главным делом Белинского стала борьба против «теории 

официальной народности», которая с начала 30-х гг. внедрялась в сознание 

россиян как государственная идеология самодержавия. Три её тезиса – 

«православие, самодержавие, народность» – сформулировал министр 

просвещения С.Уваров, по имени которого их называли «уваровской 

троицей». Они означали, что русский народ по природе своей религиозен, 

предан царю и считает крепостное право нормальным. Белинский восстал 

против этой теории. Но прожил он всего лишь 36 лет. 

Революционное направление (от братьев Критских и Сунгурова до 

Герцена и Белинского) не было единственным в идейной оппозиции 

режиму Николая I. Параллельно и в спорах с ним развивалось либеральное 

направление, началом которого можно считать кружок молодого философа 

и поэта Н.Станкевича (1831 г.). Участники этого кружка осуждали 

крепостное право и самодержавие, но отвергали саму идею революции. 

Обновить Россию они предлагали просвещением.  

С конца 30-х гг. главными представителями либерализма  в России 

стали славянофилы и западники (такие названия, которыми они 

обменялись в пылу дискуссий, закрепились за ними в истории). 

Славянофилы и западники организационно не оформлялись. Они 

объединяли идейно: славянофилы преимущественно литераторов 

(А.Хомяков, братья Киреевские, братья Аксаковы), западники – историков 

(Т. Грановский, С. Соловьёв, К. Кавелин, Б.Чичерин). 

На взгляд славянофилов, российская история самобытна, но её 

испортил Пётр I, направив Россию по чуждому ей пути запада. Значит, 

надо вернуться в допетровскую Русь с самодержавием, но без крепостного 

права. Мнение западников: Россия должна развиваться по одному пути с 

Западом, и поэтому необходимо не только отменить крепостное право, но 

и заменить самодержавие конституционной монархией. С другой стороны, 

позиции западников и славянофилов полностью совпадали: и те и другие 

выступали против революций, за реформы сверху, с учётом общественного 

мнения. «Сила власти – царю, сила мнения – народу», – так 

сформулировал К. Аксаков кредо тех и других. 



Особняком выступал против николаевского режима П. Чаадаев – 

энциклопедически образованный человек, внук историка М. Щербатова. В 

1836 г. он напечатал в журнале «Телескоп» первое из своих 

«Философических писем», которое, по словам Герцена, потрясло всю 

мыслящую Россию. Вопреки идеологам «официальной народности», 

прославлявшим великолепие российской истории, Чаадаев показал, что 

история России мрачна, её настоящее невыносимо, а будущее, если она 

останется в жестоком рабстве, грозит ей катастрофой. Царизм ответил на 

это залпом репрессий: журнал закрыт, его редактор Н. Надеждин сослан на 

север, а Чаадаев объявлен сумасшедшим. 

Петрашевцы – участники кружка во главе с мелким чиновником 

М.Буташевичем-Петрашевским и помещиком Н. Спешнёвым проводили 

дискуссии на квартире Петрашевского, где бывали писатели Ф. 

Достоевский, М. Салтыков-Щедрин, композитор А. Рубинштейн, учёный 

П. Семёнов-Тян-Шанский. Они планировали создать тайное общество и 

обсуждали проект его создания, программу, где главным требованием 

было уничтожение самодержавия и крепостного права. Всё это оставалось 

в планах, но власти приговорили 21 петрашевца к смертной казни. 22 

декабря 1849 г. на Семёновском плацу в Петербурге приговорённых 

помиловали, заменив казнь каторгой и солдатчиной. 

Таким образом, наличие ярких представителей русского 

освободительного движения времени правления Николая I свидетельствует 

о том, что искру, зажженную декабристами, погасить так и не удалось. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите два направления русской освободительной мысли и 

определите главное их отличие. 

2. Что являлось точкой отсчёта в спорах западников и славянофилов 

и почему именно этот период? 

3. Чем смутил умы просвещённой Росси П. Чаадаев? 

4. Назовите известных представителей кружка петрашевцев. 



Тема 14. УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVIII – XIX ВВ. 

 

1. Инкорпорация Гетманщины в состав Российской империи. 

2. Антифеодальные выступления. 

 

После смерти Мазепы 2 октября 1709 г. его племянник 

Войнаровский отказался от гетманской булавы. Избран был гетманом 

генеральный писарь Орлик в апреле 1710 г. Будучи гетманом в изгнании 

Орлик более 30 лет надеялся достигнуть независимости Украины с 

помощью Швеции, Турции, Польши, Крымского ханства…А в Глухове в 

ноябре 1708 г. на старшинской раде гетманом Левобережной Украины 

избран Иван Скоропадский. Он представлял консервативное крыло 

казачьей элиты. В июле 1709 г. Скоропадский представил Петру I 

Решитиловские статьи, в которых просил подтвердить автономный статус 

Гетманата, подчинённость казаков только своим старшинам, запретить 

русским воеводам вмешиваться во внутренние дела Украины. Царь 

подписал только часть статей и утвердил должность резидента для 

осуществления надзора за деятельностью гетмана. В Глухов с этой целью 

прибыл стольник Измайлов. 

В апреле 1722 г. последовало очередное ограничение Гетманата – 

была создана Малороссийская коллегия, находившаяся в ведении Сената. 

В неё входило 6 офицеров во главе с Вельяминовым. Скоропадский 

протестовал, но в июле он скончался. 

После смерти Петра I политическая линия царизма по отношению к 

Украине начала смягчаться. 

В 1727 г. новым гетманом Левобережной Украины был избран 

Данило Апостол (1727–1734). Он провёл в 1729-1730 гг. генеральное 

следствие о законности обладания поместьями. При этом неправомочно 

захваченные старшинами земли вернули в гетманскую казну. Апостол 

организовал в Глухове первую в Украине певческую школу. 

После смерти Апостола в 1734 г. управление передано Правлению 

гетманского правительства, которое состояло из 3 русских и 3 украинских 

чиновников во главе с Шаховским. Фактически этим решением 

возобновила деятельность Малороссийская коллегия. 

В 1734 г. более 30 тыс. запорожцев покинули Олешковскую Сечь ( 

создана Гордиенко в 1712 г. на землях Крымского ханства) и основали с 

разрешения Анны Иоанновны новую Сечь на р.Подпольной.  

Надеясь на помощь казачества в борьбе с Крымом, Елизавета 

Петровна дала добро на избрание нового гетмана. Им стал 22 февраля 

1750 г. Кирилл Разумовский, брат Алексея Разумовского, фаворита 

Елизаветы Петровны. Много им было сделано на благо Украине: 

ограничены права русских помещиков, восстанови систему судов, которая 



была построена по польскому принципу, ввёл унифицированную форму, 

улучшил снабжение вооружением казачества. 

Усиление политики централизации во время правления Екатерины II 

привело к ликвидации гетманства в ноябре 1764 г. Управление стало 

осуществляться этими территориями через Малороссийскую коллегию во 

главе с Петром Румянцевым. 

В августе 1775 г. появляется указ о ликвидации Запорожской Сечи. 

Несогласные ушли на территорию Румынии и создали там Задунайскую 

Сечь. 

В 1780 г. введено положение о губерниях, в 1783 г. окончательно 

оформлено крепостное право на Левобережной Украине. 

В результате 2 раздела РП в 1793 г. к России присоединена 

Правобережная Украина. По 3 разделу – Россия получила западные земли 

Волыни. В течение 1790-х гг. на вновь приобретённые земли были 

распространены общероссийские административные органы и учреждения. 

Территория Галиции, Буковины и Закарпатья в конце XVIII в. оказались в 

составе Австрии.  

Антифеодальные выступления как проявления обострения 

социальных противоречий характерны были для всей Украины. В 1702-

1704 гг. вспыхнуло на Правобережной Украине восстание крестьян и 

казаков под руководством Семёна Палия. Помощь восставшим оказывала 

Запорожская Сечь, Левобережная Украина. Палий был за украино-русский 

союз, но Мазепа, тогдашний гетман левобережной Украины оговорил 

Палия перед Петром. Палий схвачен и отправлен в Сибирь. Вернулся 

только после перехода Мазепы к шведам, участвовал в Полтавской битве. 

В начале XVIII в. возникла новая форма антифеодальной и народно-

освободительной борьбы как гайдамацкое движение. Действовали 

гайдамаки небольшими подвижными отрядами. Первое крупное 

гайдамацкое восстание на Правобережье – это 1734 г. под руководством 

Верлана. На западных землях продолжали движение опришки. Самым 

крупным их выступлением было восстание под руководством Олексы 

Довбуша (1738-1745). 

В 1768 г. на Правобережье началось восстание под руководством 

Максима Железняка, подхвачено было в других регионах Украины. 

Получило название это восстание – колиивщина, от слова кол, колоть. 

Совместными усилиями Польши и России он было подавлено. 

В течение 1776-84 гг. на Левобережье, Правобережье, 

Слобожанщине действовали отряды под руководством Семёна Гаркуши. 

Во второй половине XVIII в. появляются и выступления работных 

людей промышленных предприятий. Первая забастовка работных людей 

произошла в 1765 г. на Бахмутских и Торских соляных заводах в 

сегодняшней Донецкой области. В 1797-1798 гг. известно восстание на 



Глушковской мануфактуре на Слобожанщине во главе с Петром 

Слюсаревым. 

Таким образом, мы можем видеть, что в XVIII в. происходит процесс 

инкорпорации украинских земель в состав ближайших сильных соседей – 

России и Австрии. Этот процесс происходил болезненно, о чём 

свидетельствуют выступления крестьян, казачества, работных людей на 

всей территории Украины. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите органы управления Левобережной Украиной в XVIII в. 

2. Перечислите известных гетманов Левобережья. 

3. Какие украинские территории перешли России по разделам РП? 

4. Выделите важнейшие выступления податных слоёв населения 

Украины в XVIII в. 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

СЕМИНАР 1 

 

Экономика и общество России в конце ХVП–первой четверти ХVШ в. 

 

1. Состояние и преобразования в области сельского хозяйства, 

промышленности, торговли. 

2. Государственый бюджет и финансовая реформа. 

3. Социальная политика и социальные реформы. 

4. Военная реформа и реформы в области культуры и быта. 

5. Обострение классовых противоречий. 
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17. Алексеева, Е. В. Экономическая политика Российской империи 
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СЕМИНАР 2 

 

Внешняя политика России конца ХVП - первой четверти ХVШ в. 

 

1. Задачи, направления, периоды внешнеполитической деятельности 

(1695-1725 гг.). 

2. Азовские походы. На пути к Северному союзу. 

3. Северная война: причины, этапы, основные сражения. 

4. Петровская дипломатия. Ништадский мир. 

5. Восточное направление внешней политики. 
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преобразования в «Малой России» накануне шведского вторжения 1708 
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СЕМИНАР 3  

 

Внешняя политика эпохи дворцовых переворотов 

 

1. Основные направления внешней политики. 

2. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

3. Борьба за австрийское наследство в Европе. Русско-шведская 

война 1741-1743 гг. 

4. Участие России в Семилетней войне (1756-1763 гг.). 
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СЕМИНАР 4 

 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва  

 

1. Личность Емельяна Пугачёва. 

2. Причины, непосредственный повод и этапы восстания, 

социальный состав участников. 

3. Ход крестьянской войны. 

4. Мероприятия правительства по борьбе с восставшими. 

 

Литература 
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СЕМИНАР 5 
 

Внешняя политика Российской империи (1762-1796 гг.) 

 

1. Международная обстановка: внешнеполитические задачи, методы 

их осуществления. 

2. Две русско-турецкие войны екатерининской эпохи. 

3. Русская армия, военное искусство в ХVШ в. 

 

Литература 
 

1. Очерки истории СССР. Вторая половина ХVШ  в. – С. 324–

403. 

2. Гаврюшкин, А. В. Граф Никита Панин. Из истории русской 

дипломатии ХVШ в. / А. В. Гаврюшкин. – М., 1989.  

3. Герои и битвы. Общедоступная военно-историческая 

хрестоматия. – М., 1995. 

4. Рэгсдэй, Л. Просвещенный абсолютизм и внешняя политика 

России в 1762-1815 гг. / Л. Рэгсдэй // Отечественная история. – 2001. – 

№ 3. – С.3–25. 

5. Гребенщикова, Г. А. Россия на Тешенском конгрессе (1779 г.) / 

Г. А. Гребенщикова // Новая и новейшая история. – 2018. – № 5. – С. 140–

159. 

6. Кибовский, А. Ф. Фельдмаршал Румянцев. Документы, письма, 

воспоминания / А. Ф. Кибовский // Отечественные архивы. – 2002. – № 4. – 

С. 92. 

7. Суворов, А. В. Наука побеждать / А. В. Суворов. – М., 1987. 
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9. Скрицкий, Н. В. Побеждая врага практически без потерь / 

Н. В. Скрицкий // Военно-исторический журнал. – 1997. – № 6. – С. 72–80. 
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СЕМИНАР 6 

 

Политика царизма в конце ХVШ–первой четверти ХIХ вв. 

 

1. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

2. Дворцовый переворот 12 марта 1801 года. Личность Александра I. 

3. Цели, задачи, методы и основные мероприятия в области 

внутренней политики. 

4. Проекты государственных реформ М.М. Сперанского. 

5. Политика царизма в 1814–1825 гг. Аракчеевщина. 
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и М. М. Сперанский / С. В. Тютюкин // Отечественная история. – 2005. – 

№ 4. – С. 29–38. 

17. Осипенко, С. В. Политико-правовые взгляды 

М М. Сперанского / С. В. Осипенко // Вестник Московского ун-та. Серия 

8. «История». – 2006. №2. С.90–105. 

18. Чернов, К. С. «Реформа администрации должна быть 

предпочтительнее конституции» / К. С. Чернов // Российская история. – 

2009. – № 4. – С. 23–37. 

19. Манаев, Г. Г. Правительствующий Сенат в начале XIX в.: 
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XVIII–XIX веков / Т. Н. Кандаурова // Новая и новейшая история. – 2010. – 

№ 5. 

25. Кизилов, М. Б. Толерантность, мистицизм и еврейские 

религиозные секты в эпоху императора Александра I / М. Б. Кизилов // 
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СЕМИНАР 7 

 

Внешняя политика России в первой четверти ХІХ в. Отечественная 

война 1812 г. 

 

1. Сущность, цели, основные направления и средства внешней 

политики России. 

2. Взаимоотношения России с европейскими державами в первом 

десятилетии ХІХ в. 

3. Причины, характер Отечественной войны 1812 г. 

4. Дипломатическая и военно-техническая подготовка к войне, 

дислокация сил и планы сторон. 

5. Вторжение наполеоновской армии в Россию. 

6. От Бородинской битвы до сражения за Малоярославец. 

7. Контрнаступление русской армии. 

8. Партизанское движение в 1812 г. 

9. Заграничный поход русской армии и образование Священного 

союза. 
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Историческая публицистика. – М., 1991. – С. 267–323. 

10. Отечественная война 1812 года // Родина. – 2012. – № 6 (весь 

номер). 



11. Безотносный, В. А была ли война Отечественной (1812 г.)? / 

В. Безотносный // Родина. – 2012. – № 6. – С. 4–8. 

12. Безотносный, В. М. Внешнеполитический выбор России на 

геополитическом пространстве Европы в эпоху 1812 г. / В. М. Безотносный 

// Отечественная история. – 2008. – № 2. – С. 63–79. 

13. Земцов, В. Н. Князь А. Б. Куракин и русская разведка в Париже 

в 1812 году / В. Н. Земцов // Новая и новейшая история. – 2018. – № 5. – 

С. 23–37. 

14. Земцов, В. Н. Начало войны между Францией и Россией в 1812 

году (по французским архивным документам) / В. Н. Земцов // Новая и 

новейшая история. – 2017. – № 5. 

15. Эрлихман, В. Бог рати он! / В. Эрлихман // Родина. – 2015. – 

№ 9. – С. 37–43. 

16. Кутузов, М. И. Письма, записки / М. И. Кутузов. – М., 1989. 

17. Федорец, А. Все на борьбу с Наполеоном! / А. Федорец // 

Родина. – 2018. – № 10. – С. 52–55. 

18. Емельянов, С. Обед с Наполеоном (генерал А. Балашов) / 

С. Емельянов // Родина. – 2018. – № 6. – С. 84–89. 

19. Белов, А. В. Действия Отдельного корпуса Ф. Ф. Винцингероде 

и освобождение Москвы в 1812 г. / А. В. Белов // Российская история. – 

2016. – № 2. – С. 166–176. 

20. Бородино. Документы, письма, воспоминания. – М., 1962. 

21. Писарев,  А. Бородино: под пушечным огнем / А. Писарев // 

Родина. – 2000. – № 11. – С. 30–35. 

22. Земцов, В. Н. «Французское» Бородино (французская 

историография Бородинского сражения) / В. Н. Земцов // Отечественная 

история. – 2002. – № 6. – С. 38–51. 

23. Макарова, Г. В. Фактор общественного мнения в период 

Отечественной войны 1812 года: польский аспект / Г. В. Макарова // 

Славяноведение. – 2012. – № 6. – С. 47–59. 

24. Попов, А. И. Набег отряда И. С. Дорохова на Смоленскую 

дорогу (История партизанского движения 1812 г.) / А. И. Попов // Военно-

исторический журнал. – 2002. – № 8. – С. 72–75. 

25. Заграничный поход русской армии 1813 г. // Родина. – 2013. – 

№ 11. 

26. Каргопольцев, С. Ю., Лапина, И. Ю. Итоги ратной службы и 

анализ потерь земского ополчения в 1812-1814 гг. / С. Ю. Каргопольцев, 

И. Ю. Лапина // Вопросы истории. – 2017. – № 11. 

27. Дегоев, В. В. Александр І и проблема европейского согласия 

после Венского конгресса / В. В. Дегоев // Вопросы истории. – 2002. – № 2. 

28. Котова, Е. В. Россия на Венском конгрессе 1814-1815 годов / 

Е. В. Котова // Новая и новейшая история. – 2017. – № 5. 
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Движение декабристов 

 

1. Идейные источники формирования мировоззрения декабристов. 

2. Общества и союзы декабристов, их программы. 

3. Восстание 14 декабря 1825 года. 

4. Выступления на Украине. 

5. Суд, расправа над декабристами. 

 

Литература 

 

1. Нечкина, М. В. Декабристы / М. В. Нечкина. – М., 1983. 

2. Декабристы в воспоминаниях современников. – М., 1988. 

3. Гордин, Я. Мятеж реформаторов / Я. Гордин. – Л., 1989. 

4. Иосифова, Б. Декабристы / Б. Иосифова. – М., 1989. 

5. Бушкович, П. Генри Миддлтон и восстание декабристов / 

П. Бушкович // Родина. – 2015. – № 4. – .98-104; – № 6. – С.98-103. 

6. Мироненко, С. В. 14 декабря 1825 г. Восстания могло не быть / 

С. В. Мироненко // Отечественная история. – 2002. – № 3. – С. 57–66.  

7. Коваленко, В. И. Никита Михайлович Муравьев 

(Биографический очерк, текст его «Конституции») / В. И. Коваленко // 

Вестник Московского ун-та. Серия 12. «Политические науки». – 2002. – 

№ 1. С.91–106. 

8. Коваленко, В. И., Федякин, А. В. Павел Иванович Пестель / 

В. И. Коваленко, А. В. Федякин // Вестник Московского ун-та. Серия 12. 

«Политические науки». – 2003. – № 2. С.81. 

9. Ишутин, В. В. Первая конституция декабристов / В. В. Ишутин 

// Вопросы истории. – 2012. – № 12. – С. 14-28. 

10. Севастьянов, Ф. Л. Я. И. Ростовцев и великий князь Николай 

Павлович. 12 декабря 1825 г. / Ф. Л. Севастьянов // Отечественная история. 

– 2002. – № 6. – С. 176–182. 

11. Сафонов, М. Демарш адьютанта (Предал декабристов 

подпоручик Ростовцев или помог им?) / М. Сафонов // Родина. – 2001. – 

№ 7. – С. 47–52. 

12. Соболев, А. В. Вельможная каторга и ее артельное хозяйство / 

А. В. Соболев // Вопросы истории. – 2000. – № 2. – С. 127–136. 

13. Каштанова, О. С. Венский конгресс 1814-1815 годов и 

организация польской армии / О. С. Каштанова // Славяноведение. – 2016. 

– № 1. – С. 79–90. 
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Общественное движение. Западники и славянофилы. 

 

1. «Теория официальной народности». 

2. Общественное движение в 30-50-х гг.: 

а) западники и славянофилы; 

б) Белинский В.Г., Герцен А.И., петрашевцы; 

в) общественно-политическое движение на Украине 

(Шевченко Т. Г., Кирилло-Мефодиевское общество). 

 

Литература 
 

1. Любош, С. Последние Романовы / С. Любош. Репринт. изд. – 

1924. – С. 69–97. 

2. Кюстин,  А. Николаевская Россия / А.  Кюстин. – М., 1990. 

3. Чулков, Г. Императоры / Г. Чулков. – М., 2003.  

4. Русские мемуары. 1826-1856 гг. – М., 1990. 

5. Николай I и его время // Родина. – 2013. – № 3. ( весь журнал) 

6. Каштанова, О. С. К истории коронации Николая I в Варшаве / 

О. С. Каштанова // Славяноведение. – 2013. – № 5. – С.37–48.  

7. Ячменихин, К. М. Граф А. А. Аракчеев и Николай I / 

К. М. Ячменихин // Вестник Московского ун-та. Серия 8. «История». – 

2003. – № 1. – С. 25-39. 

8. Соловьёв, П. К. «Евпатория в лёгких». К «загадке смерти» 

Николая I / П. К. Соловьёв // Вопросы истории. – 2008. – № 9. 

9. Ружицкая, И. В. Кодификационные проекты императора 

Николая I / И. В. Ружицкая // Российская история. – 2010. – № 1. 

10. Машковцев, А. А., Машковцева, В. В. Конфессиональная 

политика правительства Николая I в отношении старообрядцев и духовных 

христиан (по материалам Вятской губернии) / А. А.  Машковцев, 

В. В. Машковцева // Вопросы истории. – 2018. – № 10. – С. 145-161. 

11. Шевкун, П. В. Укрепление православия в Западных губерниях 

Российской империи: присоединение униатов в 1830-х гг. / П. В. Шевкун // 

Вопросы истории. – 2012. – № 9. – С. 3–14. 

12. Шевкун, П. В. Белорусские епархии Русской православной 

церкви в контексте государственно-церковных реформ Николая I / 

П. В. Шевкун //  Веснік Гродзенскага дзяржуніверсітэта імя Я. Купалы. 

Серыя 1. – 2012. – № 3. – С. 12–19. 

13. Гиренок, Ф. Запад и Восток Петра Чаадаева / Ф. Гиренок // 

Родина. – 2015. – № 4. – С.60–67. 



14. Блюменкранц, М. А. Любовь к истине П. Я. Чаадаева в 

современном контексте / М. А. Блюменкранц // Вопросы философии. – 

2017. – № 3. – С.135–140.  

15. Щеглова, Л. В. Национальный культурный проект в идейном 

мире П. Я. Чаадаева / Л. В. Щеглова // Вестник Московского ун-та. Серия 

«Философия». – 2000. – № 1. – С. 36. 

16. Рудницкая, Е. Л. Чаадаев и Чернышевский: цивилизационное 

видение России / Е. Л. Рудницкая // Вопросы истории. – 2003. – № 8. – 

С. 37–55. 

17. Кулешов, А. С. Род Аксаковых в истории России / 

А. С. Кулешов // Вопросы истории. – 2010. – № 7. – С. 103–112. 

18. Бибиков, Г. Н. Александр Христофорович Бенкендорф (1781-

1844 гг.) / Г. Н. Бибиков // Вестник Московского ун-та. Серия 8. 

«История». – 2007. – № 1. – С. 36–60. 

19. Румянцев, Р. А. Павел Дмитриевич Киселёв / Р. А.  Румянцев // 

Вопросы истории. – 2008. – № 12.  

20. Юровский, В. Е. Министр финансов Е. Ф. Канкрин / 

В. Е. Юровский // Вопросы истории. – 2000. – № 1. 

21. Шевченко, М. М. Понятие «теории официальной народности» 

и изучение внутренней политики Николая І / М. М. Шевченко // Вестник 

Московского ун-та. Серия 8. «История». – 2002. – № 4. – С. 89–105. 

22. Дьяков,  В. А. Освободительное движение в России. 1825-

1861 гг. / В. А. Дьяков. – М., 1979. 

23. Дудзинская, Е. А. Славянофилы в общественной борьбе / 

Е. А. Дудзинская. – М., 1983. 

24. Сараева, Е. Л. Цивилизационные особенности России в 

оценках западников 1840-х гг. / Е. Л. Сараева // Вопросы истории. – 2007. – 

№ 9. – С. 50–62. 

25. Платонова, Д. В. Проблема национальной самобытности в 

свете антропологических взглядов западников и славянофилов / 

Д. В. Платонова // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – 

С. 168-177. 

26. Ружицкая, И. В. Крестьянский вопрос в царствование 

императора Николая I: к вопросу о последствиях указа 1842 г. об 

обязанных крестьянах / И. В. Ружицкая // Отечественная история. – 2008. – 

№ 4. – С. 24–37. 

27. Задорожнюк, Э. Г. Т. Г. Шевченко и идея славянского 

единения / Э. Г. Задорожнюк // Славяноведение. – 2014. – № 6. – С. 58–69. 

28. Нариси з історіі суспільных рухів та політичних партий в 

Украіні (ХIХ-ХХ ст.). – Львив, 2001. 
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Внешняя политика России второй четверти ХІХ в. Крымская война 
 

1. Основные направления и особенности внешней политики. 

2. Россия и восточный вопрос в 30-40-е годы ХІХ в. 

3. Крымская война: причины, повод, характер. 

4. Военные действия. Оборона Севастополя. 

5. Парижская конференция 1856 г. 

 

Литература 
 

1. Тарле,  Е. В. Крымская война. В 2-х тт. / Е. В. Тарле. – М., 

2003. 

2. Кудрявцева, Е. П. Изменение режима Черноморских проливов 

по Лондонским конвенциям 1840 1841 годов / Е. П. Кудрявцева // Новая и 

новейшая история. – 2016. – № 6. – С. 118-134. 

3. Сечжин, Чжун Причины и ход Кавказской войны: генерал 

Ермолов и газават / Ч. Сечжин // Вопросы истории. – 2017. – № 7. – С. 169-

175. 

4. Сечжин, Чжун Два аспекта Кавказской войны в XIX в. / 

Ч. Сечжин // Вопросы истории. – 2018. – № 11. – С. 150–157. 

5. Боров, А. Х. Кавказская война в современных дискуссиях и 

интерпретациях / А. Х. Боров // Российская история. – 2016. – № 3. – С. 83-

90. 

6. Боров, А. Х. Кавказская война: проблемы общей 

интерпретации / А. Х. Боров // Вопросы истории. – 2018. – № 4. – С. 100–

113. 

7. Кривопалов, А. А. Царство Польское в стратегических 

взглядах фельдмаршала И Ф. Паскевича в середине 1840-х  гг. / 

А. А. Кривопалов // Российская история. – 2012. – № 5. – С. 88–99. 

8. Кривопалов, А. А. Граф Е. Ф. Канкрин об обороне западных 

границ России в  1836 году / А. А. Кривопалов // Российская история. – 

2013. – № 6. – С. 52–64. 

9. Дуров,  В. За защиту Севастополя / В. Дуров // Родина. – 2000. 

– № 7. – С. 39–48. 

10. Виноградов, В. Н. Николай І в «Крымской ловушке» / 

В. Н. Виноградов // Новая и новейшая история. – 1992. – № 4. – С. 27–40. 

11. Кузьмина, С. Б. Владимир Иванович Истомин – герой 

Крымской войны / С. Б. Кузьмина // Вопросы истории. -- 1994. – № 5. – 

С. 159–161. 

12. Сорока, М. Е. Долгий путь к Парижскому миру 1856 года / 

М. Е.  Сорока // Новая и новейшая история. – 2016. – № 6. – С. 135-157. 



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПЕРСОНАЛИЙ 

 

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) – русский 

государственный и военный деятель, пользовавшийся огромным доверием 

Павла I и Александра I, особенно во второй половине царствования 

Александра I («аракчеевщина»), реформатор русской артиллерии, генерал 

от артиллерии (1807), военный министр(1808–1810), главный начальник 

Императорской канцелярии (с 1812) и военных поселений с 1816 г., граф с 

1799 г., первый владелец дворцово-паркового ансамбля в Грузине (не 

сохранился). 

 

Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) – граф, затем 

светлейший князь, русский государственный деятель, малороссийский 

дворянин казацко-старшинного происхождения, фактически 

руководивший внешней политикой Российской империи после ухода в 

отставку в 1781 году Никиты Панина, главный директор почты Российской 

Империи, один из инициаторов разделов Польши, хозяин Слободского 

дворца в Москве, за два года до смерти удостоен Павлом I высшего по тем 

временам ранга канцлера Российской империи. 

 

Бенкендорф Александр Христофорович (1782–1844) – российский 

государственный деятель, военачальник, генерал от кавалерии; шеф 

жандармов и одновременно Главный начальник III отделения Собственной 

Е. И. В. канцелярии (1826–1844), граф c 1832 г., происходил из старинного 

прибалтийского дворянского рода Бенкендорфов. 

 

Вяземский Пётр Андреевич (1792–1878) – князь, русский поэт, 

литературный критик, общественный деятель. Характерна гражданская 

лирика, которая была родственна романтической поэзии декабристов. С 

50-х гг. в стихах преобладают антиреволюционные, монархические 

мотивы. 

 

Вольтер (1694–1778), настоящее имя Франсуа-Мари Аруэ – 

французский философ-просветитель, поэт, прозаик, сатирик, трагик, 

историк и публицист. Вольтер сыграл значительную роль в развитии 

мировой, в том числе русской, философской мысли, в идейной подготовке 

Французской революции конца XVIII века. С именем Вольтера связано 

распространение в России т. н. вольтерьянства – политического и 

религиозного свободомыслия.  

 

Герцен Александр Иванович (1812–1870) – русский революционер, 

писатель, философ. На революционный путь вступил вместе с 

Огарёвым Н.П. под влиянием декабристов. Известные его романы: «Кто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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виноват?». «Доктор Крупов», «Сорока-воровка», автобиографический 

роман «былое и думы». С 1847 г. находился в эмиграции. Разработал 

теорию «русского социализма», став одним из основоположников 

народничества. В 1853 г. основал в Лондоне Вольную русскую 

типографию, где печатал газету «Колокол» и альманах «Полярная звезда», 

где обличал русское самодержавие. 

 

Державин Гаврила Романович (1743–1816) – русский поэт, 

представитель русского классицизма. Торжественные оды («Вельможа», 

«Фелица») проникнуты идеей сильной государственности, философскими 

рассуждениями.  

 

Дерибас Осип Михайлович (1751–1800) – испанский дворянин по 

происхождению, русский военный и государственный деятель. Основатель 

Одесского порта и города Одессы. С 1772 г.находился на русской службе. 

Участник русско-турецкой войны 1787-91 гг., Под руководством А. В. 

Суворова участвовал в разработке плана штурма Измаила, а во время 

штурма командовал гребной флотилией и десантом. В 1793 – 1797 гг. 

составил проект создания военно-торгового порта в Хаджибее, руководил 

стр-вом этого порта и г. Одесса, гл. улица в к-рой была названа 

Дерибасовскоп. Д. был также автором плана укреплений Кронштадта. В 

1797—1800 чл. Адмиралтейств-коллегий. 

 

Зубов Николай Александрович (1763–1805) – граф, генерал-

поручик при Екатерине и президент Придворной конюшенной конторы 

при Александре I, старший из братьев Зубовых, зять генералиссимуса 

графа А. В. Суворова, соучастник убийства императора Павла I. 

 

Зубов Платон Александрович (1767–1822) – последний фаворит 

Екатерины II. При полном отсутствии боевых заслуг возвысился, 

благодаря исключительной благосклонности императрицы, граф с 1793 г., 

светлейший князь с 1796 г. После смерти светлейшего князя Григория 

Александровича Потёмкина стал генерал-губернатором Новороссии, 

президентом Коллегии иностранных дел, а к 1793 г. – самым влиятельным 

после Екатерины II человеком в Российской империи. Один из 

организаторов третьего раздела Речи Посполитой, в результате которого 

стал одним из крупнейших землевладельцев Литвы. Благодаря 

фаворитизму большую известность, влияние, награды и огромные 

богатства приобрели отец, сестра и братья Платона Александровича, а 

также другие родственники Зубовых. 

При Павле I князь Зубов лишился всех должностей и попал в опалу, 

после возвращения из которой в 1800 г. получил чин генерала от 

инфантерии и возглавил 1-й кадетский корпус. Активно участвовал в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1751_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1751_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1822_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1727)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)


заговоре, результатом которого явилось убийство императора. По 

восшествии на престол Александра I стал членом Непременного совета, 

где предлагал проект конституции и ряд реформ, направленных на 

смягчение крепостного гнёта, некоторые из которых были осуществлены. 

Однако конституция так и не была принята, а через несколько месяцев 

князь Зубов вновь оказался в опале и, получив отпуск, уехал за границу. В 

последующие годы много путешествовал по Европе, время от времени 

появляясь в Санкт-Петербурге с различными проектами, некоторые из 

которых были утверждены Александром I. С началом Отечественной 

войны 1812 г., формально оставаясь в отпуске, был вновь призван к делам 

и часто появлялся на главной квартире армии, действующей против 

Наполеона. Он поддержал отказ Александра I от личного участия в 

военных действиях, а на совете в Филях высказался за оставление Москвы. 

После 1813 г. и до самой смерти жил почти безвыездно помещиком в 

своих литовских имениях. 

 

Карамзи н Никола й Миха йлович (1766–1826) – историк, 

крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, создатель 

«Истории государства Российского» (тома 1–12, 1803–1826) – одного из 

первых обобщающих трудов по истории России, редактор «Московского 

журнала» (1791–1792) и «Вестника Европы» (1802–1803). 

Карамзин вошёл в историю как реформатор русского языка. Его слог 

лёгок, обогатил язык словами-кальками, такими, как «впечатление» и 

«влияние», «влюблённость», «трогательный» и «занимательный». Именно 

он ввёл в обиход слова «промышленность», «сосредоточить», 

«моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», «гармония», 

«катастрофа», «будущность». 

 

Карл XII (1682–1718) – король Швеции в 1697–1718 гг., полководец, 

потративший большую часть своего правления на продолжительные войны 

в Европе. Карл XII взошёл на трон после смерти отца Карла XI в возрасте 

15 лет. Спустя 3 года на Швецию напала коалиция, включавшая Данию, 

Саксонию и Россию. До самой смерти король воевал с этими врагами, 

причём сначала одержал ряд блестящих побед, но в 1709 г. потерпел 

полное поражение при Полтаве, а позже был вынужден провести 

несколько лет в пределах Османской империи на положении почётного 

пленника. Он погиб при осаде одной из норвежских крепостей и стал 

последним европейским монархом, павшим в бою. 

Янычары, восторгавшиеся его упрямством, дали Карлу XII прозвище 

«Железная голова». 

 

Киселёв Павел Дмитриевич (1788–1872) – русский 

государственный деятель. Во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1718_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%8B%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)


– командующий российскими войсками в Дунайских княжествах. В 1829–

1834 гг. управлял Дунайскими княжествами, находившимися под 

протекторатом России, под его руководством были приняты первые 

конституции Молдавии и Валахии. Был последовательным сторонником 

отмены крепостного права, первым министром осударственных имуществ 

(1837–1856), реформировавший быт государственных крестьян (1837–

1841). После Крымской войны – российский посол во Франции (1856–

1862). 

 

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) – российский 

историк, профессор Московского университета, заслуженный профессор 

Московского университета; академик Императорской Санкт-

Петербургской академии наук (сверх штата) по истории и древностям 

русским (1900), председатель Императорского Общества истории и 

древностей российских при Московском университете, тайный советник. 

 

Костюшко Тадеуш (1746–1817) – военный и политический деятель 

Речи Посполитой и США, участник Войны за независимость США, 

руководитель польского восстания 1794 г., национальный герой Польши, 

США, Литвы и Беларуси, почётный гражданин Франции, генералиссимус 

армии Речи Посполитой. 

 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – первый русский 

учёный-естествоиспытатель. 

Яркий пример «универсального человека»: энциклопедист, физик и 

химик (он вошёл в науку как первый химик, который дал физической 

химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал 

обширную программу физико-химических исследований; его 

молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила 

современное представление о строении материи и многие 

фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики). 

Основоположник научного мореплавания и физической химии; заложил 

основы науки о стекле. Астроном (так, открыл наличие атмосферы у 

планеты Венеры), приборостроитель, географ, металлург, геолог. Также 

поэт, художник, филолог, генеалог, историограф; поборник развития 

отечественных науки, экономики, образования (разработал проект 

Московского университета, впоследствии названного в его честь). 

Статский советник, профессор химии (1745), действительный член Санкт-

Петербургской Императорской академии наук (1745) и почётный член 

Королевской Шведской и  Болонской академий наук. 

 

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический 

деятель, историк и публицист, лидер Конституционно-демократической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F.%D0%94._%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1746
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1711_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1765_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F


партии (Партии народной свободы, кадетской партии), министр 

иностранных дел Временного правительства в 1917 г. С 1916 г. – почётный 

доктор Кембриджского университета. 

 

Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – император французов в 1804–

1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший 

основы современного французского государства, один из наиболее 

выдающихся деятелей в истории Запада. 

В ноябре 1799 года (18 брюмера) произвёл государственный 

переворот и стал первым консулом. В последующие годы провёл ряд 

политических и административных реформ и постепенно достиг 

диктаторской власти.  

18 мая 1804 г. был провозглашён императором. Победоносные 

Наполеоновские войны, особенно австрийская кампания 1805 г., прусская 

и польская кампании 1806–1807 гг., австрийская кампания 1809 г. 

способствовали превращению Франции в главную державу на континенте. 

Однако неудачное соперничество Наполеона с «владычицей морей» 

Великобританией не позволяло этому статусу полностью закрепиться.  

Поражение Наполеона I в войне 1812 г. против Российской империи 

привело к формированию антифранцузской коалиции европейских держав. 

После вступления войск коалиции в Париж отрёкся от престола 6 апреля 

1814 г. и отправился в ссылку на остров Эльба.  

Вернулся на французский престол в марте 1815 г. (на сто дней). 

Поражение при Ватерлоо вынудило его во второй раз отречься от престола 

22 июня 1815 г.  

Свои последние годы прожил на острове Святой Елены в плену у 

англичан. Его прах с 1840 г. находится в Доме инвалидов в Париже. 

 

Новиков Николай Иванович (1744–1818) – российский журналист, 

издатель и общественный деятель, масон, одна из крупнейших фигур 

Русского Просвещения. Выступал с критикой недостаточной 

«просвещенности» Екатерины II в своих сатирических журналах 

«Трутень», «Живописец», «Кошелек»; в частности, выступал против 

крепостного права. Как общественный деятель открывал типографии, 

библиотеки, школы, книжные лавки и магазины, издавал книги.  

 

Орлов Алексей Григорьевич (1737–1807) – русский военный и 

государственный деятель, сподвижник Екатерины II, младший брат её 

фаворита Григория Григорьевича Орлова, владелец усадьбы на Донском 

поле, генерал-аншеф с 1769 г., орденов российских Св. апостола Андрея 

Первозванного, Св. Александра Невского и Св. великомученика Георгия I 

класса кавалер, граф с 1762 г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#Династия_Бонапартов_(Первая_империя)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I#Консульство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I#Провозглашение_империи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I#Кризис_империи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I#Сто_дней
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8F_(%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8F_(%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)


Радищев Александр Николаевич (1749–1802) – российский 

прозаик, поэт, философ, де-факто руководитель Петербургской таможни, 

участник Комиссии по составлению законов при Александре I. Стал 

наиболее известен благодаря своему основному произведению 

«Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в июне 

1790 г. 

 

Разумовский Алексей Григорьевич (1709–1771) – днепровский 

малоземельный казак, возведённый в графское достоинство, фаворит и 

предполагаемый тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны. 

Старший брат Кирилла Разумовского, первый хозяин Аничкова дворца, 

генерал-фельдмаршал Русской императорской армии с 1756 г. 

 

Пален Пётр Алексеевич (1745–1826) – генерал от кавалерии (1798), 

один из ближайших приближённых Павла I, возглавивший заговор против 

него. В 1798–1801 гг. петербургский военный губернатор, до этого 

правитель Рижского наместничества (1792–95) и первый генерал-

губернатор Курляндии (1795). 

 

Панин Никита Иванович (1718–1783) – русский дипломат и 

государственный деятель из рода Паниных, наставник великого князя 

Павла Петровича, глава русской внешней политики в первой половине 

правления Екатерины II, граф, автор плана «Северного Аккорда» и одного 

из первых в России конституционных проектов. 

 

Потёмкин Григорий Александрович (1739–1791) – русский 

государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его 

первый главноначальствующий, генерал-фельдмаршал, светлейший князь 

c 1776 г. 

Руководил присоединением к России (Российской империи) и 

первоначальным устройством Таврии и Крыма, где обладал 

колоссальными земельными наделами. Основал ряд городов, включая 

современные областные центры: Екатеринослав 1776 г. Херсон 1778 г., 

Севастополь 1783 г., Николаев 1789 г. Возвысился как фаворит (по слухам 

даже морганатический супруг) Екатерины II. Первый хозяин Таврического 

дворца в Петербурге. В 1784 году пожалован чином генерал-

фельдмаршала. Фактический правитель Молдавского княжества в 1790–

1791 гг. 

 

Потоцкий Роман Игнацы Франтишек (1741–1809) – граф, 

польский магнат, политик, журналист и писатель.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1749_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1718_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1789_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Получив блестящее образование на родине и в Италии, в 70-е годы 

XVIII века сблизился с польским королем Станиславом Августом 

Понятовским. 

Принимал активное участие в Четырехлетнем сейме (1788–1792 гг.), 

стоял во главе сторонников принятия Конституции 3 мая 1791 года, был 

одним из ведущих составителей документа. 

С 1783 года – маршалок надворный литовский. Будучи мыслителем и 

обладателем прогрессивных для своего времени идей, стал одним из 

руководителей умеренного крыла патриотической партии. 

Несмотря на близость к Понятовскому, поддержал восстание 

Тадеуша Костюшко в 1794 году, сотрудничал с народным правительством 

после революции 1794 года, проявил себя на дипломатическом поприще. 

 

Пугачёв Емельян Иванович (1742–1775) – донской казак, 

предводитель Крестьянской войны 1773–1775 гг. в России. Пользуясь 

слухами, что российский император Пётр III жив, Пугачёв назвался им; он 

был одним из нескольких десятков самозванцев, выдававших себя за 

Петра, и самым известным из них. 

 

Салтыков Сергей Васильевич (1726–1784 или 1785) – русский 

посланник в Гамбурге, Париже и Дрездене, первый по времени фаворит 

Екатерины Алексеевны. По одной из версий, был биологическим отцом 

императора Павла I. Принадлежал к старшей линии рода Салтыковых. 

22 июля 1762 г., менее чем через месяц после вступления Екатерины 

на престол, Высочайшим указом сенату повелено было выдать Сергею 

Салтыкову 10000 руб. для выезда его из Петербурга в Париж, куда он 

назначен полномочным министром. Уже в начале 1763 г. в Петербурге 

ходили слухи о вероятно скором отозвании его оттуда; с одной стороны, 

очень многие желали попасть на такое важное место, как пост посланника 

в Париже, с другой стороны, Сергей Васильевич оказался по 

легкомысленности и беспечности своего характера не на высоте этого 

назначения. Он наделал долгов в Париже и возбудил против себя многие 

жалобы. 

Весной 1764 года, когда Н. И. Панин снова предложил послать 

Салтыкова в Дрезден, Екатерина собственноручно приписала: «Разве он 

ещё недовольно шалости наделал? Но если вы за него поручаетесь, то 

отправьте его, только он везде будет пятое колесо у кареты». 

После этого о судьбе Салтыкова не встречается печатных известий. 

Есть предположение, что он стариком уехал во Францию и там пропал без 

вести во время французской революции, другое предание, что он дожил до 

времен императора Павла I, который его видел
.
 

Жена его Матрена Павловна скончалась 24 апреля 1813 г. в Москве, 

в собственном доме, на углу Большой Дмитровки. Переулок возле этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1773%E2%80%941775
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I


дома получил название Салтыковского. Матрена Павловна известна 

своими богатыми вкладами в Успенский собор. Детей после них не 

осталось. 

 

Соловьёв Сергей Михайлович (1820–1879) – русский историк; 

профессор Московского университета с 1848 г., ректор Московского 

университета (1871–1877), ординарный академик Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук по отделению русского языка и 

словесности (1872), тайный советник. 

 

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – выдающийся 

политический деятель времени правления Александра I. Родом из 

Владимирской губернии, из семьи священника. Окончил Владимирскую 

семинарию, семинарию при Александро-Невском монастыре в Петербурге, 

оставлен учителем. Самостоятельно изучил философию, знал шесть 

иностранных языков. Служил у дипломата князя Куракина с 1797 г. В 1802 

г. перешёл на службу в МВД к графу Кочубею. Личное знакомство с 

императором произошло в 1806 г., становится советником Александра. В 

1812 г. Михаил Михайлович отправлен в ссылку в Пермь, оправдан в 

1816 г., назначен Пензенским губернатором. В 1819–1822 гг. он был 

генерал-губернатором Сибири. В 1822 г. вернулся в Петербург, участвовал 

в суде над декабристами. Составил Полное собрание законов Российской 

империи в 45 томах и Свод законов Российской империи в 15 томах в 

1832–1833 гг. 

 

Уваров Сергей Семёнович (1786–1855) – русский антиковед и 

государственный деятель, министр народного просвещения (1833–1849), 

действительный тайный советник. Граф с 1846 г. Почётный член (1811) и 

президент (1818–1855) Императорской Академии наук, действительный 

член Императорской Российской академии (1831). Наиболее известен как 

создатель идеологии официальной народности. 

 

Феофан (Прокопович) (1681–1736) – русский политический 

деятель, богослов, писатель, поэт, математик, философ, переводчик, 

публицист, ученый-гуманист, ректор Киевской академии (1710–1716), 

архиепископ Псковско-Великолукский и Нарвский (1718–1725), 

Великоновгородский (1725–1736); епископ Православной Российской 

церкви; с 25 июня 1725 года архиепископ Новгородский. С 25 января 1721 

года – первый вице-президент Святейшего правительствующего синода (и 

по смерти Стефана Яворского – его фактический руководитель), с 15 

июля1726 года – первенствующий член Синода Православной Российской 

церкви; проповедник, сподвижник Петра I. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1681
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1726_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I


Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) – русская поэтесса 

Серебряного века, прозаик, переводчица. 

Марина Цветаева – один из самых оригинальных русских 

литераторов ХХ века. Её произведения не ценились советским режимом. 

Литературная реабилитация Цветаевой началась лишь в 1960-х годах. 

Поэзия Марины Ивановны исходит из самых глубин её личности, из её 

эксцентричности, отличаясь необыкновенно точным использованием 

языка. 

В 1909 году Марина прошла курс литературы и истории в Сорбонне, 

в Париже, против чего выступали её родные. В это время русская поэзия 

претерпевала глубокие перемены: в России зародилось 

движение символистов, которое сильно повлияло на первые произведения 

Цветаевой.   

Поэзию Цветаевой высоко ценили Валерий Брюсов, Максимилиан 

Волошин, Борис Пастернак, Райнер Мария Рильке и Анна Ахматова. 

Одним из самых преданных её поклонников был Иосиф Бродский. 

 

Чарторыйский Адам Ежи (1770–1861) – русский и польский 

государственный и политический деятель, глава княжеского рода 

Чарторыйских, которого в течение долгой жизни борцы за независимость 

Польши не раз прочили в короли Польши. 

В начале XIX века был близок к российскому императору 

Александру I, входил в его «негласный комитет», занимал пост министра 

иностранных дел Российской империи (1804–1806). Глава национального 

правительства в дни Ноябрьского восстания 1830 года. В середине XIX 

века его парижский дом (особняк Ламбер) стал штаб-квартирой 

патриотически настроенной польской эмиграции. Известен также как 

ценитель искусства и мемуарист. 

 

Шафиров Пётр Павлович (1669–1739) – второй по рангу после 

Гаврилы Головкина дипломат петровского времени, вице-канцлер. Кавалер 

ордена св. Андрея Первозванного (1719). В 1701–1722 гг. фактически 

руководил российской почтой. В 1723 г. приговорён к смертной казни по 

обвинению в злоупотреблениях, но после смерти Петра смог вернуться к 

дипломатической деятельности. Его именем назван Шафировский 

проспект Санкт-Петербурга. 

 

Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) – князь, потомок 

Рюриковичей, почетный член Петербургской АН, деятель Русского 

Просвещения: историк, публицист, философ, сенатор, действительный 

тайный советник (1786). Его сочинения: «Путешествие в землю 

Офирскую», «О повреждении нравов в России»,«История Российская от 

древнейших времен». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1830)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1669_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1733_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Эйдельман Натан Яковлевич (1930–1989) – советский историк и 

писатель, пушкинист, кандидат исторических наук., специалист по 

творчеству Герцена, автор многих книг о декабристах (Сергее Муравьёве-

Апостоле, Владимире Раевском), о русском историке Карамзине.  

 

Энгельс Фридрих (1820–1895) – немецкий политический деятель, 

философ, историк и предприниматель. Один из основоположников 

марксизма, друг и единомышленник Карла Маркса и соавтор его трудов. 

В 1848 г. совместно с Карлом Марксом он написал «Манифест 

Коммунистической партии». Помимо этой работы, он сам и в соавторстве 

(в основном с Марксом) написал ряд других трудов, а позже финансово 

поддерживал Маркса, пока тот вёл исследования и писал «Капитал». После 

смерти Маркса Энгельс редактировал второй и третий тома. Кроме того, 

Энгельс организовал заметки Маркса по теориям прибавочной стоимости, 

которые в 1905 г. издал Карл Каутский как «четвёртый том» «Капитала». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Абсолютизм – форма правления, при которой верховная власть 

целиком принадлежит самодержавному монарху. 

 

Аннексия – насильственное присоединение государством всей или 

части территории другого государства в одностороннем порядке. По 

современному международному праву аннексия – один из видов агрессии 

и в настоящее время влечёт международно-правовую ответственность. 

 

Асессор – в Древнем Риме и средневековой Европе должностное 

лицо, облечённое судебной властью. В Российской империи – должность, 

соответствующая 8 классу в Табели о рангах, должность в центральных 

госучреждениях XVIII в., при губернских правлениях XIX– начала XX вв. 

 

Аудиенция – официальный личный приём у лица, занимающего 

высокий пост; как правило, у монарха, президента, папы римского и т. д. 

Главы дипломатических представительств и специальных миссий, 

независимо от их класса или ранга, имеют право на аудиенцию. 

 

Венский конгресс 1814–1815 гг. – общеевропейская конференция, в 

ходе которой была выработана система договоров, направленных на 

восстановление феодально-абсолютистских монархий, разрушенных 

французской революцией 1789 г. и наполеоновскими войнами, и были 

определены новые границы государств Европы. 

 

Винокурение – производство спирта и водки из хлебных злаков или 

картофеля. 

 

Гатчина – город в России, административный центр Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, город воинской славы 

России. Население – 94 447 чел. Город расположен в юго-западной части 

области, в 42 км от центра Санкт-Петербурга. 

 

Гетманат – форма правления, периодически существовавшая на 

территории Украины. 

 

Гетманщина — историографическое название части казацких 

земель на территории современных Украины, России (Стародубье), 

Белоруссии (Лоев и восточная часть Белорусского Полесья) и 

Приднестровья, на которые в разные исторические периоды 

распространялась власть гетмана Войска Запорожского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Гетман Войска Запорожского – в современной историографии 

название верховных атаманов запорожских реестровых казаков, ставших с 

середины XVII в. представителями верховной власти в Гетманщине, 

возникшей в ходе национально-освободительной войны казаков против 

польского господства на территории современной Украины. 

 

Декабристы – участники российского оппозиционного движения, 

члены различных тайных обществ второй половины 1810-х–первой 

половины 1820-х гг., организовавшие восстание (бунт) 14 декабря 1825 г. и 

получившие название по месяцу восстания. 

Начиная со второй половины 1810-х гг. часть представителей 

русской знати и дворян считали самодержавие и крепостное право 

губительными для дальнейшего развития страны. В их среде существовала 

система взглядов, реализация которых должна была изменить устои 

российской жизни. Формированию идеологии будущих декабристов 

способствовали: 

- знакомство многих офицеров, участвовавших в Заграничном 

походе русской армии для разгрома Наполеона, с политической и 

общественной жизнью в государствах западной Европы; 

- влияние работ западных писателей эпохи Просвещения: Вольтера, 

Руссо, Монтескьё, Ф. Р. Вейсса; 

- несогласие с политикой правительства императора Александра I. 

Идеология декабристов не была единой, но в основном была 

направлена против самодержавия и крепостного права. При этом 

Декабрьское движение было тесно связано с польскими тайными 

обществами, с которыми с 1824 г. имело соглашение о совместном 

восстании. 

 

Депозитка – бумажный денежный знак, ценность которого 

обеспечивалась особым (обычно золотым) фондом. 

 

Епархия – церковная административно-территориальная единица во 

главе с епископом. 

 

Заговор поручика Мировича – обедневший потомок некогда 

богатых малороссийских дворян, подпоручик Мирович в 1764 г. находился 

на службе в Шлиссельбурге и периодически нёс караульную службу в 

Шлиссельбургской крепости. Узнав, что таинственный узник № l – 

бывший император Иоанн Антонович, он решился освободить его и 

возвести на престол. 

В результате попытки Мировича во главе солдат караульной 

команды освободить Иоанна Антоновича последний был убит 5 июля 

1764 г. приставами капитаном Власьевым и поручиком Чекиным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%8C%D1%91,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C-%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_VI


Стражникам бывшего императора была выдана секретная инструкция 

умертвить арестанта, если его будут пытаться освободить (даже предъявив 

указ императрицы об этом), поэтому в ответ на требование Мировича о 

капитуляции они закололи узника и только потом сдались. 

По приговору Сената Мирович был обезглавлен (первоначально 

приговорён к четвертованию) 15 сентября 1764 г. на Сытнинской площади. 

В числе обстоятельств, побудивших Мировича к «бунту», считают и его 

озлобление против Екатерины II за неоднократный отказ в просьбе о 

возвращении потомственных имений.  

Существует конспирологическая версия, согласно которой заговор 

Мировича спровоцировала сама Екатерина II, чтобы избавиться от 

бывшего императора. 

 

Западный поход русской армии 1813–1814 гг. – после разгрома 

наполеоновской армии в Отечественной войне русская армия перешла 

через Неман и при поддержке союзников (Пруссии, Швеции, а затем 

Австрии) начала наступление на запад для окончательной победы над 

Наполеоном. Незадолго до этого Кутузов в приказе по армии поздравил 

войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их «довершить 

поражение неприятеля на собственных полях его». 

 

Инкогнито – лицо, обычно официальное, скрывающее (не с 

преступными целями) своё настоящее имя, живущее, выступающее под 

вымышленным именем. 

В истории известны случаи, когда особы королевской крови 

использовали инкогнито для того, чтобы решать свои частные дела, не 

предавая их огласке, например, королева Нидерландов Вильгельмина в 

случае инкогнито использовала имя графиня Бурен. 

 

Кантонисты – малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних 

воинских чинов, сами принадлежавшие к военному званию, т. е. к 

военному ведомству, и в силу своего происхождения обязанные к военной 

службе. 

Кантонисты обучались в кантонистских школах, а название их 

воспитанников было заимствовано из Пруссии (от названия полковых 

округов – кантонов). Это название относилось и к финским, цыганским, 

польским, еврейским детям-рекрутам с 1827 г. 

При императоре Николае I кантонистские заведения обеспечивали 

комплектование военных сил России строевыми унтер-офицерами, 

музыкантами, топографами, кондукторами, чертежниками, аудиторами, 

писарями и всякими мастеровыми. Александр II коронационным 

манифестом отменил закрепощение сыновей нижних чинов военному 

ведомству и отменил название «кантонист». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1


Канцлер Российской империи – гражданский (статский) чин 1-го 

класса в Табели о рангах. Соответствовал генерал-адмиралy на флоте, 

генералу-фельдмаршалу. 

 

Кодификация законодательства – способ систематизации, который 

состоит в существенной переработке, изменении и обновлении правовых 

норм определенной отрасли или подотрасли права и принятии нового 

кодификационного акта. К таким кодификационным актам относятся 

своды законов, кодексы, основы законодательства, уставы, регламенты, 

положения и т. д.  

 

Коллегии – центральные органы отраслевого управления в 

Российской империи, сформированные в Петровскую эпоху взамен 

утратившей своё значение системы приказов. Для их размещения на 

Васильевском острове было возведено колоссальное здание Двенадцати 

коллегий. В 1802 г. коллегии были встроены во вновь созданную систему 

министерств и с её развитием постепенно упразднены. 

 

Камергер – придворный чин и придворное звание высокого ранга. 

Изначально, на заре Средневековья, означал ключника монаршего дворца. 

Впоследствии камергерский ключ символизировал привилегированный 

доступ его обладателя в личные покои монарха. При дворе королевы 

аналогом служила камеристка. В ряде государств, включая Российскую 

империю, высший распорядитель двора именовался обер-камергером. 

 

Матримониальный – относящийся к супружеству, браку. 

 

Местничество – система распределения должностей в зависимости 

от знатности рода, существовавшая в Русском государстве. Местничество 

было отменено при совещании служилых людей по отечеству наподобие 

Земского Собора 12 января 1682 г. 

 

Мистицизм – философское и богословское учение, а также особый 

способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и 

иррационализме. Под мистическим опытом понимают опыт прямого 

личностного общения, слияния или постижения некоей абсолютной 

реальности и абсолютной истины, а в рамках религий часто 

отождествляемой с божеством или Абсолютом. В утверждении 

возможности непосредственного единения с Богом или Абсолютом 

состоит суть мистицизма. Различные мистические доктрины встречаются 

во всех мировых религиях и верованиях и имеют общие черты: тяготеют к 

интуитивизму и символизму; предполагают практику определённых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


психофизических упражнений или медитаций, необходимых для 

достижения определенного состояния разума и психики. 

 

Морганатический брак – брак между лицами неравного положения, 

при котором супруг (или супруга) более низкого положения не получает в 

результате этого брака такое же высокое социальное положение. 

Морганатический брак является частным случаем мезальянса. 

 

Мыза – отдельно стоящая усадьба  хозяйством, поместье в Эстонии, 

Латвии и Ингерманландии.  В России термин относился к петербургскому 

говору и употреблялся преимущественно в центральной, западной и юго-

западной частях Петербургской губернии – бывшей территории 

Ингерманландии. В XVII–XVIII вв. мызами там назывались обособленные 

помещичьи усадьбы с принадлежавшими им сельскохозяйственными 

постройками, служившие основой административно-территориального 

деления. Наиболее известные мызы: Саарская мыза – позже Царское Село, 

а ныне город Пушкин (Царское Село), Ропшинская мыза, Гатчинская мыза, 

мыза Стрелина, мыза Пелла (ныне город Отрадное), мыза Сиворицы (ныне 

село Никольское). 

 

Ништадский мир – мирный договор между Русским царством и 

Шведским королевством, завершивший Северную войну 1700–1721 гг. 

Подписан 30 августа (10 сентября) 1721 г. в городе Ништадте (сейчас в 

составе Финляндии). Был подписан со стороны России Яковом Брюсом и 

Андреем Остерманом, со стороны Швеции – Юханом Лилльенстедтом и 

Отто Стрёмфельдом. 

Договор изменил русско-шведскую границу, ранее закреплённую 

Столбовским мирным договором 1617 г. Швеция признала присоединение 

к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии (т. н. 

Старой Финляндии) и других территорий. Россия обязалась уплатить 

Швеции денежную компенсацию и возвратить Финляндию. 

Ратифицирован 9 сентября. 10 сентября 1721 г. в Москве были 

устроены торжества по случаю Ништадтского мира. Победа в Северной 

войне выдвинула Россию в число крупнейших европейских государств. 

 

Откуп – право, предоставлявшееся государством за определённую 

плату частным лицам на продажу определённых видов товаров (соль, вино 

и т. д.), на сбор каких-либо налогов. Отменено в России в 1863 г.  

 

Педанти зм – качество личности, предусматривающее предельную 

точность и аккуратность в каких-либо действиях человека; чрезмерную 

склонность к соблюдению формальных требований, правил и т. п. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82,_%D0%AE%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Подушная подать – прямой личный налог, взимаемый с каждой 

«души» (человека) в одинаковом размере независимо от величины дохода 

и имущества. Известен с древних времен. В России введен Петром I в 1724 

г. для лиц мужского пола. Отменен в период с 1887 по 1899 гг. 

 

Промыслы отхожие – хозяйственные занятия крестьян вне мест их 

постоянного проживания, временный уход на заработки. 

 

«Просвещённый» абсолютизм – особая политика ряда европейских 

абсолютистских государств во второй половине XVIII в., внешне 

получившая форму следования идеям Просвещения и выражавшаяся в 

проведении различных реформ, направленных на ликвидацию наиболее 

устаревших феодальных политических, экономических, юридических 

институтов. В России политику просвещённого абсолютизма проводила 

Екатерина II (1762–1796). 

 

Протекционизм – экономическая политика государства, 

направленная на ограждение своей экономики от внешней конкуренции. 

 

Разночинцы – межсословная категория населения, выходцы из 

разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников 

и т. п.), в основном занимавшаяся умственным трудом. 

 

Ревизия – перепись податных слоёв населения. Проведено их в 

России было десять, первая в 1718–1721 гг., последняя в 1857–1858 гг. 

 

Регенство – в монархических государствах временное 

коллегиальное или единоличное осуществление полномочий главы 

государства в случае малолетства, продолжительной болезни, 

недееспособности или длительного отсутствия монарха. 

 

Рекрутская повинность – способ комплектования вооружённых сил 

Российской империи (Русской императорской армии и флота) до 1874 г. 

Рекрутская повинность введена в России Петром I в 1705 г. В итоге к 1708 

г. вместо едва набиравшихся 40 тысяч солдат армия России составляла 113 

тысяч хорошо вооруженных солдат. В первое время люди, собираемые по 

рекрутской повинности, назывались по-прежнему даточными людьми. В 

России термин рекрут был узаконен в 1705 г. 

 

Секуляризация – в исторической науке изъятие чего-либо из 

церковного, духовного ведения и передача светскому, гражданскому 

ведению. Обычно употребляется для описания изъятия государством у 

церкви её земельной и иной собственности. В Западной Европе 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/8448
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


секуляризация проводилась в XVI–XVII вв. во время Реформации. Ещё 

более масштабная секуляризация в западной Европе (особенно во 

Франции, Италии и Германии) произошла после Французской буржуазной 

революции. В России в основном закончилась в XVIII в. 

 

Славянофи льство – литературно и религиозно-философское 

течение русской общественной и философской мысли, оформившееся в 30-

х–40-х гг. XIX в., ориентированное на выявление самобытности России, её 

типовых отличий от Запада, представители которого выступали с 

обоснованием особого, отличного от западноевропейского русского пути, 

развиваясь по которому, по их мнению, Россия способна донести 

православную истину до впавших в ересь и атеизм европейских народов. 

Славянофилы утверждали также о существовании особого типа культуры, 

возникшего на духовной почве православия, а также отвергали тезис 

представителей западничества о том, что Пётр I возвратил Россию в лоно 

европейских стран и она должна пройти этот путь в политическом, 

экономическом и культурном развитии. 

 

Скит – в общем случае место жительства монахов, отдалённое от 

крупных поселений людей. Распространены главным образом в 

православии. В силу долгой истории православного монашества понятие 

скит применялось к разным типам монашеских поселений: это могла быть 

как отдельно стоящая келья, в которой жил монах-отшельник, так и 

относительно крупный монастырь, подчинённый другому, ещё более 

крупному. 

Название происходит от Скитской пустыни – места первоначального 

распространения монашества.
 

 

Стряпчий – чин или должность государственного служащего в 

России в XVI–XIX вв.  

Название некоторых должностных лиц, например, придворного в 

Московской Руси, несшего хозяйственные обязанности чиновника по 

судебному надзору в XIX в. и т. п. 

 

Табель о рангах – таблица, содержащая перечень соответствий 

между военными, гражданскими и придворными чинами, 

ранжированными по 14 классам. Учреждена указом Петра I от 24 января 

1722 г. «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, 

которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по 

старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские 

выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был». В 

дальнейшем с многократными изменениями применялась в Российской 

империи и Российской республике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


В тексте указа присутствовало более естественное для современного 

русского языка словосочетание «табель рангов», однако в историю прочно 

вошло словосочетание «табель о рангах», использованное в заголовке 

указа. Изначально это словосочетание имело два основных значения: 1) 

таблица, структурирующая чины; 2) название указа как закона о 

государственной службе, которым, в частности, учреждалась 

представленная в нём Табель. Впоследствии словосочетание «табель о 

рангах» использовалось и в настоящее время используется также в 

переносном смысле как иерархия каких-либо объектов ранжирования. 

 

Фаворитизм – явление или порядки, при которых всё 

обуславливается влиянием любимцев, выдвижением и поощрением 

фаворитов. 

 

Фискал – должностное лицо, в обязанность которого входило тайное 

наблюдение за исполнением правительственных распоряжений. Позже 

стало иметь переносное значение – доносчик, ябедник. 

 

Чухна, чухонцы – народное название карело-финского населения 

окрестностей Петербурга, в основном ингерманландских финнов, в 

Российской империи. 

 

Эпоха Просвещения – одна из ключевых эпох в истории 

европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и 

общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали 

рационализм и свободомыслие. 

Начавшись в Англии под влиянием научной революции XVII в., это 

движение распространилось на Францию, Германию, Россию и охватило 

другие страны Европы.  

Взгляды философов Просвещения нередко существенно различались 

между собой и противоречили друг другу. В основе философии 

Просвещения лежала критика существовавших в то время традиционных 

институтов, обычаев и морали. 

 

Якобинцы – члены Якобинского клуба (название по месту заседаний 

в Париже в бывшем помещении доминиканцев, которых во Франции 

именовали якобинцами) периода Великой французской революции (1789–

1794 гг.), выражавшие интересы революционно-демократической 

буржуазии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

I. Выберите правильный ответ: 

 

1. Центральные учреждения ХVIII–начала ХIХ вв., ведавшие отдельными 

отраслями государственного управления, – это  

а) приказы    б) коллегии 

в) министерства   г) управы 

 

2. Сенат окончательно превратился в высшую судебную инстанцию при 

а)  Елизавете I   б) Екатерине I 

в) Екатерине II   г) Петре III 

 

3. К посессионным крестьянам относились 

а) крепостные, сосланные на каторжные работы своими 

помещиками; 

б) крепостные, купленные у государства и приписанные к фабрикам 

и заводам; 

в) крестьяне, отобранные для 25-летней службы в армии; 

г) новый разряд крестьян, появившийся в результате секуляризации 

церковных земель. 

 

4. В соответствии с губернской реформой Петра I территория Российской 

империи была поделена на 

а) губернии и уезды   б) губернии, волости и уезды 

в) губернии и волости   г) губернии, провинции и волости 
 

5. Созданные Петром I коллегии пришли на смену 

а) Боярской думе   б) приказной системе управления 

в) существовавшим ранее местным органам управления 

г) министерствам  

 

6. Петр I стал императором 

а) при вступлении на престол 

б) в соответствии с Указом о единонаследии 1714 г. 

в) после Северной войны, в 1721 г. 

г) в соответствии с Воинским уставом 

 

7. Во главе коллегий стояли 

а) президенты    б) вице-канцлеры 

в) дьяки     г) обер-прокуроры 
 

 



8. Петербург был основан в 

а) 1700     б) 1703 

в) 1705     г) 1702 

 

9. Одно из четырёх изменений государственного управления, которое 

произошло при Петре I, – это 

а) создание коллегий    б) возникновение Боярской думы  

в) образование приказов   г) учреждение Госсовета 

 

10. Союзником России в Северной войне были 

а) Англия     б) Англия, Дания 

в) Дания, Речь Посполитая  г) Пруссия, Швеция 

 

11. Русские войска после поражения у Нарвы комплектовались 

а) добровольно    б) рекрутским набором 

в) всеобщей воинской повинностью  г) путем найма 

 

12. При Петре I завершилось становление сословия 

а) бояр     б) дворян 

в) купцов     г) крестьян 

 

13. Военная реформа Петра I ввела в России 

а) стрелецкую систему организации войска 

б) рекрутский набор 

в) всеобщую воинскую повинность 

г) 25-летний срок военной службы для дворян 

 

14. Названием условий, подписанных Анной Иоанновной при вступлении 

на престол, является  

а) тестамент    б) духовная 

в) кондиции     г) прерогативы 

 

15. Претворить в жизнь идеи «просвещенного абсолютизма» Екатерине П 

помешали 

а) восстание под предводительством Е. Пугачева 

б) неспособность членов Уложенной комиссии подняться выше 

сословных интересов 

в) разочарование императрицы в теориях французских 

просветителей 

г) война с Турцией 

 

 

 



16. Основная черта развития общественного строя России в ХVIII в. – это 

а) предоставление льгот и привилегий городскому населению 

б) привилегированное положение духовенства по сравнению с 

дворянством 

в) быстрый рост буржуазии 

г) консолидация дворянства, четкое сословное деление 

 

17. «Грамота на права, вольности и преимущества благородного 

российского дворянства» 1785 г. 

а) сводило воедино прежние и добавляла к ним новые дворянские 

привилегии 

б) создавала для дворян сословный суд в уездах и губерниях 

в) освобождала дворян от налогообложения 

г) вводила свободу распоряжения дворянскими поместьями 

 

18. От обязательной военной службы российское дворянство было 

освобождено 

а) Табелью о рангах, приравнявшей военную службу к гражданской 

б) Грамотой на права, вольности и преимущества благородного 

российского дворянства 1785 г. 

в) манифестом «О даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству» 1762 г. 

г) Учреждением о губерниях 1775 г.  

 

19. «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» 1785 г. 

а) учреждала органы городского самоуправления 

б) делила горожан на 6 разрядов в зависимости от имущественного 

положения и рода занятий 

в) создавала в России новую систему местного управления 

г) предоставляла российским городам налоговые льготы 

 

20. Периодом «просвещенного абсолютизма» называется время правления 

а) Алексея Михайловича  б) Петра I 

в) Елизаветы Петровны  г) Екатерины II 

 

21. Месячина, на которую крестьяне переходят с 70-х гг. ХVШ в., – это 

а) месячное денежное содержание 

б) отработка на протяжении месяца 

в) месячный отдых после сбора урожая 

г) крестины месячного ребенка 

 

 

 



22. По приказу Екатерины II был заключен в Шлиссельбургскую крепость 

а) Орлов     б) Потемкин 

в) Державин    г) Новиков 

 

23. Россия стала империей после 

а) Каспийского похода Петра І 

б) создания регулярной армии 

в) заключения Ништадтского мира 

г) Семилетней войны 

 

24. Екатерина II правила в … годы. 

а) 1760–1780    б) 1762–1796 

в) 1765–1801    г) 1767–1797 

 

25. Крымское ханство (1443–1783 гг.) 

а) отошло к Турции   б) присоединено к России 

в) стало протекторатом Англии г) перешло к Франции 

 

26. Либеральные реформы Александр І разрабатывал при участии своих 

ближайших друзей, составлявших 

а) Негласный Совет   б) Негласный Комитет 

в) Неофициальный Совет  г) Избранную Раду 

 

27. В годы правления Александра I принят закон о 

а) земельных наделах   б) государственной деревне 

в) вольных хлебопашцах  г) земских начальниках 

 

28. По Тильзитскому мирному договору 1807 г. Россия 

а) потеряла Царство Польское 

б) присоединилась к континентальной блокаде против Англии 

в) приобрела земли в Восточной Пруссии 

г) выплатила Франции контрибуцию 

 

29. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. разрешал 

а) заменять барщину оброчными повинностями 

б) крестьянам выходить из крепостной зависимости при условии 

переселения в Сибирь и другие малообжитые районы империи 

в) крепостным после уплаты выкупа помещику переходить в 

категорию государственных крестьян 

г) помещикам освобождать крестьян и наделять их землей за выкуп 

 

 

 



30. Главным идеологом самодержавия при Николае І был 

а) С. Уваров    б) К. Победоносцев 

в) П. Чаадаев    г) М. Лорис-Меликов 

 

31. Усовершенствование системы государственного управления при 

Николае  І привело к 

а) созданию представительного органа 

б) усилению роли Сената 

в) усилению самодержавной власти и бюрократизации управления 

г) демократизации и децентрализации управления 

 

32. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. 

а) упразднял личную зависимость крестьян, но сохранял 

зависимость поземельную и посудебную 

б) давал крестьянам возможность приобрести личную свободу 

путем внесения по частям всей суммы выкупа 

в) предоставлял помещикам право освобождать крестьян без земли, 

но с выделением участка, за пользование которым они должны были 

платить денежный оброк 

г) устанавливал временные рамки крепостной зависимости 

 

33. Собственная его императорского величества канцелярия 

а) была бюрократическим органом при императоре, занимавшимся 

делопроизводством 

б) контролировала деятельность министерств 

в) возвышалась над всем аппаратом государственного управления, 

состояла из 6 отделений 

г) была органом управления дворцовым хозяйством 

 

34. «Русская Правда» П.И. Пестеля предполагала 

а) провозглашение России конституционной монархией и созыв 

парламента, введение всеобщего избирательного права 

б) созыв Учредительного собрания, уничтожение сословного строя 

и самодержавия, наделение крестьян землей на праве частной 

собственности 

в) отмену крепостного права, провозглашение России республикой, 

созыв парламента, введение всеобщего избирательного права и частной 

собственности на землю 

г) уничтожение самодержавия, перенос столицы в Нижний 

Новгород, отмену помещичьей собственности на землю, предоставление 

независимости национальным окраинам Российской империи 

 

 



35. «Конституция» Никиты Муравьева устанавливала в России 

а) республиканский строй, ликвидировала институт 

крепостничества, наделяла крестьян землей 

б) федеративную форму государственного устройства, 

ограничивала монархию, вводила всеобщее избирательное право 

в) конституционную монархию с федеративным устройством, 

вводила цензовое избирательное право 

г) избирательную систему, основанную на всеобщем избирательном 

праве, но сохраняла монархию 

 

36. Табель о рангах предусматривал такой способ приобретения 

дворянства как 

а) покупку имения, ранее принадлежавшего дворянину 

б) выслугу лет, получение ордена, пожалование царя 

в) пожалование царя, заключение брака с дворянином /или 

дворянкой/ 

г) в силу рождения или в награду за долголетнюю военную службу 

 

37. В ведении III отделения Собственной его императорского величества 

канцелярии находились 

а) функции общей полиции в С.-Петербурге 

б) политический сыск, сбор информации о настроениях в обществе 

в) систематизация российского законодательства 

г) руководство всеми карательными органами российского 

государства 

 

38. Проект преобразования государственной системы России 

составленный М.М. Сперанским, предусматривал 

а) размежевание законодательных, исполнительных и судебных 

функций. Создание Государственного совета и Государственной думы, 

цензовое избирательное право, увеличение числа министерств 

б) разработку и принятие российской конституции 

в) ограничение власти императора 

г) отмену крепостного права 

 

39. В первой половине ХIХ в. в состав Российской империи были 

включены 

а) Польша, Прибалтика, Финляндия, Казахстан 

б) Финляндия, Крым, Польша, Эриванское и Нахичеванское ханства 

в) Северный Азербайджан, Бессарабия, Восточная Грузия, 

Прибалтика 

г) Финляндия, Бессарабия, Польша, Закавказье, Казахстан 

 



40. В первой половине ХІХ  в. самой многочисленной в структуре 

сельского населения в России была категория 

а) удельных крестьян    б) однодворцев 

в) государственных крестьян  г) помещичьих крестьян 

 

41. Программа создания военных поселений А.А. Аракчеева имела целью 

а) сократить расходы на содержание армии, частично перевести её 

на самообеспечение 

б) возвращение к стрелецкому принципу комплектования армии 

в) постепенный (по мере роста числа поселений) переход к всеобщей 

воинской повинности 

г) повышение боеспособности сухопутных войск 

 

42. К категории почетных граждан, введенной в 1832 г., относились 

а) награжденные орденами отставные офицеры русской армии, не 

имевшие дворянского звания 

б) уроженцы города, ставшие видными государственными 

деятелями 

в) представители крупной городской буржуазии, дети личных 

дворян, священников, лица «свободных профессий», артисты 

императорских театров 

г) богатые купцы, пожертвовавшие крупные суммы на развитие 

городского хозяйства 

 

43. Государственному совету принадлежали 

а) права по разработке проекта реформ 

б) законосовещательные функции 

в) право утверждения императорских указов 

г) законодательные функции 

 

44. Участником обороны Севастополя был крупный ученый и врач 

а) Павлов     б) Мечников 

в) Пирогов     г) Сеченов 
 

45. Средними учебными заведениями, готовившими государственных 

деятелей в России в первой половине ХІХ в., были 

а) лицеи     б)гимназии 

в) университеты    г) реальные училища 
 

II. Расположите в хронологической последовательности:  

а) важнейшие события Отечественной войны 1812 г. 

1) тарутинский марш-маневр 

2) переправа французских войск через Березину 



3) Бородинское сражение 

4) битва за Смоленск 

5) назначение М.И. Кутузова главнокомандующим русской армии 

6) совет в деревне Фили 

7) переход французской армии через Неман 

8) сражение под Малым Ярославцем 

9) уход французской армии из Москвы 

10) соединение армий Барклая де Толли и Багратиона 
 

б) важнейшие события Крымской войны 1853-1856гг. 

1) сражение на Черной речке 

2) разгром турецкого флота в Синопской бухте 

3) высадка англо-французских войск в Крыму 

4) сражение на реке Альме 

5) I штурм Севастополя англо-французскими войсками 

6) Парижский мирный договор 

7) взятие русскими войсками турецкой крепости Карс 

8) падение Севастополя 
 

III. Определите, из каких документов взяты цитаты: 
 

1. «Матушка, милосердная государыня. Как мне изъяснить, описать, 

что случилось: не поверишь верному своему рабу: но как перед богом 

скажу истину. Матушка! Готов  идти на смерть, но сам не знаю, как эта 

беда случилась. Погибли мы, когда ты  не помилуешь. Матушка, его нет на 

свете…». 

 

2. «…Без суда да не лишится благородный дворянского достоинства. 

 Без суда да не лишится благородный чести. 

 Без суда да не лишится благородный жизни. 

 Без суда да не лишится благородный имения….». 
 

3. «Дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, или лет, или 

рода, или поколения, или семьи, состояния, или торга, или промысла, или 

рукоделия, или ремесла, кто за собою объявит капитал выше 1.000 рублей 

до 50.000 рублей, записаться в гильдию ».  

 

4. «Положив правила наследства, должен объяснить причины оных. 

Они суть следующие: дабы государство не было без наследника. Дабы 

наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни 

малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в 

наследствии, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при 

переходе из рода в род…». 



5. «Действительный тайный советник граф Сергей Румянцев, 

изъявив желание некоторым из крепостных его крестьян при увольнении 

их утвердить в собственность продажею или на других добровольных  

условиях участки из принадлежащих ему земель…».  
 

6. «…Мы… по данной нам от всевышнего власти, из высочайшей 

нашей императорской милости, отныне впредь на вечные времена и в 

потомственные роды жалуем всему российскому благородному дворянству 

вольность и свободу, кои могут службу продолжать, как в нашей империи 

так и в прочих европейских союзных нам державах.  

 

IV. Определите историческую личность по описанию: 

а) 

– один из самых просвещенных людей своего времени; 

– он был масоном; 

– занялся издательской деятельностью; 

– за его деятельность правительство отблагодарило его тем, что 

арестовало и упрятало на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. 
 

б) 

– его называли «келейным реформатором»; 

– Николай I называл его своим начальником штаба по крестьянской 

части; 

– он был руководителем знаменитого Секретного комитета 1835 г.; 

– он был творцом реформы, превратившей государственных 

крестьян в юридически свободных землевладельцев. 
 

V. Найдите лишнюю фамилию: 

a) Феофан Прокопович, Карамзин, Шафиров, Толстой. 

б) П.А. Строганов, В.П. Кочубей, М.М. Сперанский, А.А. Чарторыйский 
 

VI. Выберите правильную дату: 

a) начало второй русско-турецкой войны 

1769  1750  1787  1800 

б) казнь Е. Пугачева 

1774  1765  1775  1671 

в) заключение мирного договора с Турцией в Яссах 

1775  1791  1747  1813 

г) присоединение Крыма к России 

1765  1783  1785  1773 

д) заключение Кючук-Кайнаджирского мира 

1783  1801  1774  1773 

ж) разделение России на 50 губерний 

1806  1792  1775  1785 



VII. Установите соответствие: 

 

a) русско-иранская война (1804–

1813 гг.) 

б) русско-турецкая война (1806–

1812 гг.) 

в) русско-шведская война (1808–

1809 гг.) 

г) Отечественная война 1812 г. 

1. Бухарестский договор 

2. Парижский мир 

3. Фридрихсгамский мирный 

договор 

4. Гюлистанский мирный 

договор 

 



ОТВЕТЫ ТЕСТА ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

I. Выберите правильный ответ: 

1 б 

2 а 

3 б 

4 г 

5 б 

6 в 

7 а 

8 б 

9 а 

10 в 

11 б 

12 б 

13 б 

14 в 

15 г 

16 г 

17 а 

18 в 

19 б 

20 г 

21 б 

22 г 

23 в 

24 б 

25 б 

26 б 

27 в 

28 б 

29 г 

30 а 

31 в 

32 а 

33 в 

34 в 

35 в 

36 б 

37 б 

38 а 

39 в 

40 г 

41 а 

42 в 

43 б 

44 в 

45 а 
 

II. Расположите в хронологической последовательности:  

а) 7, 10, 4, 5, 3, 6, 9, 1, 8, 2 

б) 2, 3, 4, 5, 1, 8, 7, 6 
 

III. Определите, из каких документов взяты цитаты: 

1. Записка  Алексея Орлова Екатерине II о смерти Петра III, июль 

1762 г. 

2. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

3. Жалованная грамота городам 1785 г. 

4. Указ о престолонаследии Павла I от 5 апреля 1797 г. 

5. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. 

6. Манифест о вольности дворянству Петра III 1762 г. 
 

IV. Определите историческую личность по описанию: 

а) Новиков Н. И.    б) Киселёв П. Д. 
 

V. Найдите лишнюю фамилию: 

a) Карамзин   б) М.М. Сперанский 
 

VI. Выберите правильную дату: 

a) 1787, б) 1775, в) 1791, г) 1783, д) 1774, ж) 1775 
 

VII. Установите соответствие: 

a) 4, б) 1, в) 3, г) 2) 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Состояние и преобразования в области сельского хозяйства, 

промышленности, торговли, финансов в первой четверти ХVШ в. 

2. Реорганизация системы центрального и местного управления 

первой четверти ХVШ в. 

3. Социальная политика, реформы в области культуры и быта первой 

четверти ХVШ в. 

4. Петр I и его сподвижники. 

5. Северная война: причины, этапы, основные сражения. 

6. Украина в годы Северной  войны. И. С. Мазепа. 

7. Восточное направление внешней политики России в первой 

четверти ХVШ века. 

8. Политическая история эпохи дворцовых переворотов. 

9. Расширение прав и привилегий дворянства, изменения в органах 

государственного управления в эпоху дворцовых переворотов. 

10. Русско-турецкая война 1735–1739 гг. 

11. Черты барщинного хозяйства и показатели его разложения во 

второй половине ХVIII в. 

12. Происхождение и полное имя Екатерины II. 

13. Годы жизни и годы правления Екатерины II. 

14. Когда и кем была приглашена в Россию будущая Екатерина II? 

15. Три главных правила, которым следовала до восшествия на 

престол Екатерина II согласно её «Записок». 

16. Фавориты Екатерины II. 

17. Что способствовало росту частного предпринимательства во 

второй половине ХVШ в.? 

18. Определение, содержание, специфика политики 

«просвещенного» абсолютизма. 

19. Время работы Уложенной комиссии. 

20. Общие черты депутатских наказов в Уложенную комиссию. 

21. Организация работы Уложенной комиссии: председатель, 

основная и частные комиссии, титул, предложенный Екатерине. 

22. Причины свертывания работы Уложенной комиссии и отсутствия 

результата. 

23. Три позитивных момента в деятельности комиссии. 

24. Когда и кем были впервые в России выпущены ассигнации? 

25. Губернская реформа : содержание, следствия. 

26. Верхний земский суд, низший земский суд – что за органы 

управления? 

27. Приказ всеобщего призрения. 

28. Количество жителей в губернии и уезде по губернской реформе. 



29. Где и когда обоснование дворянских привилегий  давалось на 

основе благородного происхождения дворянства? 

30. Корпоративные организации дворянства, сроки их 

функционирования. 

31. Шесть разрядов городского населения по «Жалованной грамоте  

городам». 

32. Шестигласная дума: где избиралась, сроки деятельности. 

33. Мещане как категория городского населения появилась в 

соответствие с каким документом, кто составлял эту группу? 

34. В соответствие с каким количеством капитала купечество 

подразделялось на три гильдии? 

35. С кем из французских просветителей переписывалась 

Екатерина II? 

36. Кто такая княжна Тараканова? 

37. Журналы, которые выпускал Николай Иванович Новиков? 

38. Когда был открыт Смольный институт и для кого? 

39. Охарактеризуйте Вольное экономическое общество. 

40. Перечислите исторические труды Екатерины II. 

41. Охарактеризуйте произведения Александра Николаевича 

Радищева. 

42. Процитируйте эпиграф к «Путешествию из Петербурга в 

Москву». 

43. Назовите последний дворцовый переворот по В.О.Ключевскому. 

44. Перечислите основные положения манифеста «О даровании 

вольности и свободы всему российскому дворянству». 

45. Назовите основные правительственные документы периода 

правления Петра III. 

46. Откуда берет начало род графов Бобринских? 

47. Перечислите участников заговора против Павла Петровича. 

48. Кто был последним гетманом Украины? 

49. Назовите первую в России женщину-офицера. 

50. Перечислите канцлеров екатерининского времени. 

51. Что такое «Потемкинские деревни»? 

52. Каким было территориальное деление Украины в ХVIII в. 

53. Когда и где была проведена« Румянцевская ревизия»? 

54. Что такое Колиивщина на Украине? 

55. Что знаете о гайдамацком/дейнеки, левенцы/движении? 

56. Приведите примеры выступлений опришков. 

57. Что знаете о восстании в с.Турбаи? 

58. Где и когда была первая забастовка работных людей на Украине? 

59. Перечислите украинских просветителей ХVIII в. 

60. Как и между какими государствами были распределены 

украинские земли после разделов РП? 



61. Что такое правление гетманского уряда? 

62. Перечислите гетманов Левобережной Украины в ХVIII в. 

63. Назовите правительственные программы по крестьянскому 

вопросу первой половины ХIХ в. 

64. Охарактеризуйте указ о единонаследии. 

65. Что вы знаете об инвентарной реформе на Украине? 

66. Охарактеризуйте просветительский кружок во Львове в 30-х 

годах ХIХ в. 

67. Перечислите учителей Александра I. 

68. Назовите участников и мероприятия Негласного комитета:  

69. Назовите суть указа о вольных хлебопашцах. 

70. Перечислите структуру системы просвещения по реформе 1803 г. 

71. Проект М.М. Сперанского «Введение к уложению 

государственных законов». 

72. Охарактеризуйте структуру государственной власти по проекту 

М.М. Сперанского. 

73. Назовите историка – главного противника реформ 

М.М. Сперанского. 

74. Что Вы знаете об А.А. Аракчеев и его военных поселениях? 

75. Перечислите генералиссимусов в России. 
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