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Вариант 1 

1. Внимательно рассмотрите изображения и надписи на русских монетах, 

отчеканенных в конце XV – начале XVI в. 
 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. В каких русских землях были отчеканены эти монеты? 

2. Расскажите о политическом устройстве этих земель? 

3. Какие исторические источники нормативно-правового характера этих 

земель сохранились до наших дней? 

4. Установите связь между изменившимся характером власти московского 

князя и символом его власти на монетах. 

5. Какой титул носил московский великий князь после 1485 г.? 

 

Ответы: 

Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

10 баллов 



 А) Москва, Б) Псков, В) Великий Новгород.  

Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

А) Москва – великое княжество Московское, монархическое 

устройство: князь – княжеская семья (удельные князья) – Боярская 

дума (бояре) – пути (отраслевые структуры, будущие приказы) + 

земское самоуправление в уездах и волостях. 

Б) Псков –до 1348 г. Псков «молодший» по отношению к Новгороду, 

подчинялся новгородскому вече, с 1348 г. – независимое государство; 

вечевой строй (м.б. ответ – Псковская республика): посадники, 

боярский совет, значительная роль вече, князь (приглашенный); в 

первой половине XV в. московский князь, по просьбе псковитян, 

присылал в Псков князя-родственника (обычно сына, младшего брата, 

племянника), конце XV в. в Пскове присутствовал московский 

наместник; с 1510 г. вотчина великого князя Московского в составе 

великого княжества Московского. 

В) Новгород Великий – до 1478 г. вечевой строй, сложная структура, на 

протяжении XII–XV вв. новгородцы, в полном соответствии с 

традиционным славянским стремлением удовлетворять интересы 

максимального числа участников политических процессов, 

значительно умножили число органов и представителей земского 

самоуправления, заметно сократив при этом полномочия 

приглашаемых в Новгород князей. Так, к концу XIII в. новгородцы 

разработали новую для вечевого строя систему «сдержек и 

противовесов»: были ограничены судебные функции князя, создан 

отдельный «торговый суд» тысяцкого, как главы купеческого и 

ремесленного населения, и отдельный епископский суд; для 

ограничения власти архиепископа была учреждена должность 

архимандрита, которому передавались функции главы новгородских 

монастырей; должности посадника, тысяцкого и архимандрита стали 

выборными. В 1350 г. последовала новая реформа: стали выбирать 

шесть посадников, от каждого новгородского «конца» по одному, а от 

Неревского, самого большого, двух посадников. Из этих шести 

ежегодно избирался один главный посадник — степенной. В конце 

1420-х гг. от пяти новгородских «концов» стали выбираться 18 

посадников, 5 тысяцких и 5 игуменов (игумены еще подчинялись и 

архимандриту). Около 1424 г. выбирались уже 24 посадника, а в 1463 г. 

стало 36 посадников и 7 тысяцких. Таким образом, как отмечает В. Л. 

Янин, «практически каждая боярская семья Новгорода оказалась 



причастной к власти», при этом «представители этих семейств не 

только могли быть избранными на должность посадника или 

тысяцкого, но практически владели этими должностями» (см.: Янин В. 

Л. Расцвет и падение Русской Венеции: Великий Новгород в XIII–XV 

вв. // Родина. 2003. №12. С. 12.).   

 

Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 
 

 А) Судебник 1497 г.; Белозерская уставная грамота 1488 г. 

 Б) Псковская судная грамота 1397 г. 

 В) Новгородская судная грамота 1471 г. 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Усиление власти великого князя Московского, распространение его 

власти на бывшие независимые русские земли и княжества 

Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

О возрастании власти и авторитета великого князя Московского 

свидетельствует новый титул «государь всея Руси», который был 

официально принят после 1485 г. (читается на московской монете). 

Этот титул означал претензии московских князей на владение всеми 

русскими землями, когда-о входившими в состав Древнерусского 

государства, о чем открыто заявлялось великим князьям Литовским: 

«Русская земля от наших предков, из старины, наша отчина» (при 

Иване III); «…Которые городы государя нашего отчина от 

прародителей его, Киев, Полтеск, Витебск и иные городы государя 

нашего отчину Жигимонт король держит за собою неправдою, и он бы 

тех городов государю нашему поступился» (при Василии III). 

 



Вариант 2 

1. Внимательно изучите изображения символов власти русских царей. 

 

 

Ответьте на вопросы:  

1. Как назывался каждый из символов царской власти? 

А ______________________________________ 

Б ________________________________________ 

В _________________________________________ 

Г ________________________________________ 

2. Установите, какие символы власти появились в годы 

царствования Федора Ивановича? 

3. В каком русском сочинении XVI в. впервые приведен рассказ о 

появлении в русских землях царской венчальной шапки?  

4. Какое название носили документы, в которых был строго 

расписан порядок возведения на царство русских государей? 

5. Какие еще регалии царской власти были использованы при 

возведении на престол в 1547 г. первого русского царя Ивана IV 

Васильевича? 

Ответы: 

Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

10 баллов. 



Максимальное количество баллов за правильный ответ – 10 

баллов 

 

А) Бармы______________________________________ 

Б) Скипетр________________________________________ 

В) Держава _________________________________________ 

Г) Царский венец («шапка Мономаха»)__________________ 

 

Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

Скипетр и держава были впервые использованы при венчании на 

царство Федора Ивановича. Скипетр – древнейший символ власти монарха, 

символизирует собой способность монарха управлять своим государством. 

Держава – символ государства, которое принадлежит монарху и которым он 

управляет, крест на державе символ того, что Россия – христианское 

(православное) царство. 

 

Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 

 

«Сказание о князьях владимирских» В основу «Сказания» были 

положены две легенды. Первая — о происхождении Рюриковичей и, 

следовательно, московских великих князей от римского императора Августа. 

Вторая легенда доказывала, что царские регалии, — царский венец, бармы, 

золотая цепь, крест от древа Распятия и сердоликовая шкатулка, 

принадлежавшая Августу, — достались московским великим князьям через 

Владимира Мономаха от его деда византийского императора Константина. 

Таким образом, неизвестный нам автор «Сказания» доказывал права 

московских государей на владение царским титулом. Уже вскоре, «Сказание» 

стало официальным государственным документом. Это «Сказание» 

включили как вступление к Чину венчания Ивана IV на царство в 1547 году. 

С тех пор государь царь Иван Васильевич и все последующие русские цари 

считали себя наследниками римских и византийских императоров. 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 



Чины венчания на царство, т.е. распорядок церемонии возведения 

русского государя на престол. Чин венчания на царство Ивана IV 

Васильевича написал митрополит Макарий, он же проводил церемонию. 

Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Животворящий Крест из ставротеки московских князей, бармы  

 



Вариант 3 

1. Изучите царский трон из Оружейной палаты Московского Кремля и 

описание приема в Кремле, составленного секретарем шведского 

посольства Э. Кемпферо: «В приемной палате, обитой турецкими 

коврами, на двух серебряных креслах под иконами сидели оба царя в 

полном царском одеянии, сиявшем драгоценными камнями… 

Посланник подал верующую (верительную) грамоту, и оба царя должны 

были встать в одно время…» 

 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Установите имена царей, о которых говорится в описании. 

2. Объясните причину, по которой был сооружен этот трон.  

3. Какие события в Москве предшествовали воцарению двух царей 

на русском престоле? Расскажите о них. 

4. Почему в спинке трона вырезано небольшое оконце? 

5. Объясните особенность правления в Русском государстве в этот 

период. 

 

Ответы: 

Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

10 баллов 



 Иван V Алексеевич, Петр I Алексеевич 

Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 

 

Вопросы 2-3. В апреле 1682 года, в возрасте 20 лет, всего лишь месяц не 

дожив до своего 21-го дня рождения умер царь Федор Алексеевич. Будучи 

дважды женатым, царь не оставил после себя потомства. После смерти 

Федора Алексеевича наследниками престола оказались малолетние царевичи: 

16-летний Иван (сын Алексея Михайловича от первой жены царя, уже 

покойной Марии Ильиничны Милославской) и 10-летний Петр (сын царя от 

второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной). Самой старшей в царском 

роду была царевна Софья Алексеевна (1657–1704) — в 1682 году ей 

исполнилось 25 лет. Третья дочь царя Алексея Михайловича от первой жены 

М. И. Милославской, Софья получила хорошее образование, обладала 

твердым характером, волей к власти и честолюбием. Она не хотела отдавать 

бразды правления государством в руки Нарышкиных.  

Царевич Иван был очень болезненным человеком. Поэтому, стараниями 

Нарышкиных, родственников Н.К. Нарышкиной, и А. С. Матвеева, близкого 

советника царя Алексея Михайловича, сосланного после смерти царя в 

ссылку, но возвращенного весной 1682 г. Нарышкиными в Москву, поначалу 

царем провозгласили Петра Алексеевича. Но в мае 1682 года в Москве 

разразился стрелецкий бунт против Нарышкиных, устроенный Софьей и ее 

окружением. Прямо на глазах у царевича Петра погибли несколько его 

родственников и А. С. Матвеев — их сбросили на стрелецкие копья.  

В итоге было принято компромиссное решение: царь Иван V Алексеевич 

(1666–1696) и царь Петр I Алексеевич (1672–1725) стали править вместе.  

 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 Для царей Ивана и Петра изготовили вторую «Шапку Мономаха», 

которую использовали во время церемонии венчания сводных братьев на 

царство (Ивана венчали традиционной «шапкой», Петра – новой), а также 

двойной трон, который имел два сиденья, разделенных поручнем посередине, 

а третье, тайное место располагалось за спинкой. Это место предназначалось 

для Софьи, которую объявили регентшей, т. е. временной правительницей 

при малолетних царях.  



 Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

1682 – 1689 гг. – период регентства царевны Софьи Алексеевны. 

Поначалу Софья Алексеевна оказалась сильно зависимой от стрельцов, 

которые привели ее к власти. Особые властные намерения проявил князь И. 

А. Хованский, возглавивший Стрелецкий приказ. Летом 1682 года стрельцы, 

подстрекаемые Хованским, вновь взбунтовались, требуя различных 

привилегий. Этот бунт, по имени его организатора, позднее получил 

именование «Ховáнщина». Бунтом стрельцов решили воспользоваться 

старообрядцы, которые потребовали устроить публичный диспут о вере и 

вернуть старые церковные порядки. Хованский поддержал требование 

старообрядцев. По его настоянию, 5 июля 1682 года в Грановитой палате в 

присутствии патриарха и Софьи Алексеевны диспут о вере состоялся. Диспут 

проходил очень бурно, а лидер старообрядцев Никита Пустосвят 

врукопашную схватился с архиепископом Афанасием Холмогорским. 

Старообрядцам показалось, что они победили в споре. Выйдя из Грановитой 

палаты, они оповестили народ: «Победихом! Победихом! Веруйте, люди, по-

нашему!» Однако едва староверы вышли из дворца, Софья заявила 

стрельцам, что готова вместе с молодыми государями Иваном и Петром 

покинуть Москву, если стрельцы и дальше будут потакать староверам. 

Стрельцы отступились. Никиту Пустосвята схватили и казнили, его 

сторонников разослали в дальние монастыри. Недолго оставалось 

торжествовать и князю Хованскому. Призвав на помощь поместное войско, 

Софья Алексеевна утихомирила стрельцов, а И. А. Хованский был казнен в 

сентябре 1682 года. 

Продолжились репрессии и против старообрядцев. В апреле 1685 года был 

принят закон, состоящий из двенадцати статей, который устанавливал 

различные степени наказания для сторонников старой веры («расколщиков», 

как они названы в документе) и их пособников. Согласно этому закону, к 

старообрядцам должны были применяться самые суровые меры: смертная 

казнь путем сожжения в срубе (для тех, кто не отказывался от своих 

убеждений), пытки, заточения в монастыри, битье батогами, лишение 

имущества. 

Взяв в 1682 году власть в свои руки, царевна Софья Алексеевна показала 

себя очень решительной правительницей. Если поначалу Софья Алексеевна 

пряталась на потайном тронном сидении за двумя юными царями, то уже 

вскоре она перестала скрывать свое лицо и свое участие в управлении 

государством. Впервые в истории Московской Руси незамужняя девушка 

наравне с многоопытными мужчинами стала заседать в Боярской думе, 

принимать иностранных послов, вести деловую переписку, издавать указы. 

Имя Софьи вошло в официальный царский титул рядом с именами царей 

Ивана и Петра: «Великие государи и великая государыня царевна и великая 

княжна Софья Алексеевна». Через несколько лет ее изображение стали 



чеканить на монетах, а с 1686 года она уже именовала себя «самодержицей» 

и в следующем году оформила этот титул специальным указом. 

Софью Алексеевну поддерживали ее родственники бояре Милославские, а 

правительство Софьи возглавил боярин князь Василий Васильевич Голицын 

(1643–1713). Голицын выдвинул проект реформ государственного строя, 

настаивал на отмене крепостного права, предлагал наделить крестьян землей. 

В 1687 году была образована Славяно-греко-латинская академия — первое 

высшее учебное заведение в России. Впрочем, ни Софья Алексеевна, ни В. В. 

Голицын так и не успели проявить свои государственные таланты, зато их 

активность была заметна во внешней политике. 

Важным дипломатическим шагом в этом отношении стал «Вечный мир» с 

Польшей, заключенный в 1686 году. Согласно условиям этого документа, 

Речь Посполитая признала переход к России на вечные времена Смоленской 

и Черниговской земель, Левобережной Малороссии с Киевом и Запорожья. 

За Киев Россия выплатила Речи Посполитой денежную компенсацию 

размером в 146 тыс. рублей. Православное население Польши и Литвы 

получило право свободного вероисповедания. Нужно отметить, что «Вечный 

мир» знаменовал собой начало качественно новых отношений между 

Россией и Речью Посполитой. Впервые между двумя государствами были 

установлены добрососедские отношения, приведшие в итоге к союзу России 

и Речи Посполитой во время Северной войны со Швецией в начале XVIII 

века. 

По условиям «Вечного мира» Россия обязалась присоединиться к 

антитурецкому союзу Австрии, Венеции и Речи Посполитой, разорвать 

отношения с Оттоманской империей и начать с ней войну, не заключая 

сепаратного мира. Таким образом, Россия получила международную 

поддержку своих устремлений на юг. Выполняя свои обязательства по 

условиям «Вечного мира», русское правительство составило обширный план 

по завоеванию Черноморского побережья. В 1687 и 1689 годах для 

исполнения этого плана русские войска под командованием В. В. Голицына 

совершили два похода на Крымское ханство («Крымские походы»). Однако 

оба походы закончились неудачей: в обоих случаях русская армия оказалась 

без снабжения в причерноморских степях. Потеряв множество людей, В. В. 

Голицыну оба раза пришлось вернуться ни с чем.  

В 1689 году заключением Нерчинского договора завершились переговоры с 

Китаем по поводу спорных территорий. Была установлена российско-

китайская граница по реке Аргунь. 

 



Вариант 4 

1. В конце XVII в. на монетном дворе в Германии была отчеканена 

памятная медаль, на лицевой стороне которой бы изображен Петр I, а 

подпись по кругу гласила (в переводе с латыни): «Петр Алексеевич 

Божиею Милостью Всея Великия Малыя и Белыя Руси Царь и 

Самодержец». 

 

 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Предположите, в каком году появилась эта медаль?  

2. В память о каком событии была отчеканена эта медаль? 

3. Расскажите о причинах этого события и его участниках. 

4. Какое участие в этом событии принимал молодой царь Петр I?  

5. Какие результаты принесло Российскому государству это событие? 

6. По какой причине царю пришлось прервать свое участие в этом 

событии? Расскажите подробно. 

 

Ответы: 

Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

5 баллов 

 Медаль работы саксонского мастера Христиана Вермута отпечатана в 

1697/1698 гг. 

Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

5 баллов 

На лицевой стороне помещен сходный портрет царя, но в мантии с 

меховой опушкой и со скипетром в руке. Латинская надпись по кругу дает 

титулатуру: «Петр Алексеевич Божьею милостью всея Великия Малыя и 

Белыя Руси царь и самодержец». Оборот демонстрирует бомбардировку 

Азова и Перекопа, на переднем плане витязь на коне, попирающий дракона 



— Св. Георгий. Сверху по кругу значится (с латинского): «Открыв ворота 

Крыма Азов в июне и Перекоп в июле он взял в 1696, посетил 

образованнейшие страны Европы в 1697 году». 

 

Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

В 1686 г. Россия вступила в войну Османской империей (Турцией) 

(Крымские походы 1687 и 1689 гг., Азовские походы 1695–1697 гг.) Для 

продолжения войны с Турцией России были нужны союзники. Для 

отыскания союзников в 1697–1698 гг. в европейские страны отправилось 

«Великое посольство» под руководством Ф. Я. Лефорта и Ф. А. Головина. 

Посольство и в самом деле было «великим» — в его составе находилось 

более 250 человек. Среди них под именем Петра Михайлова находился и сам 

молодой царь Петр. В Москве оставался боярин князь Ф. Ю. Ромодановский, 

который руководил Российским государством в отсутствие царя. «Великое 

посольство» посетило Лифляндию, Курляндию и другие немецкие 

княжества, Голландию, Англию и Австрию.  

 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 

 

Петр I впервые оказался за границей, учился корабельному делу в 

Голландии, осматривал достопримечательности Лондона и даже посетил 

английский парламент, встречался и вел переговоры с государями 

различных европейских держав.  

 

Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Во время пребывания «Великого посольства» за границей, на русскую 

службу были наняты многие специалисты — военные, инженеры, 

кораблестроители. Но своей главной задачи — заключения нового 

антитурецкого союза — «Великое посольстве» не достигло. Европейские 

страны отказались участвовать в таком союзе. Эта неудача показала, что 

масштабная война с Турцией за Правобережную Малороссию и выход к 

Черному морю пока невозможна. Но был и положительный результат. Во 

время пребывания в Европе, Петр I смог найти союзников для борьбы со 

Швецией за побережье Балтийского моря.  

 



Вопрос 6. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Заграничное путешествие Петру пришлось срочно прервать. Летом 

1698 года четыре стрелецких полка, отправленные в далекий Азов, по дороге 

взбунтовались и повернули на Москву. Под Ново-Иерусалимским 

монастырем на реке Истре под Москвой, в 55 километрах от столицы, их 

встретило 8-тысячное царское войско. Стрельцов расстреляли из пушек, а 

разбежавшихся переловили и разослали по тюрьмам. Царь Петр срочно 

вернулся из-за границы, где он был с «Великим посольством». Началось 

новое следствие. У стрельцов вымучивали признание в замыслах погубить 

Петра и возвести на престол его сестру Софью. Затем начались казни 

стрельцов. Активными участниками казней был и сам царь, и его 

приближенные, среди которых особенно выделялся сержант Александр 

Меншиков, добивавший четвертованных выстрелами из пищали. Сам Петр 

только во время казни 4 февраля 1699 года отрубил мечом головы 84 

стрельцам. В устрашение Софьи стрельцов повесили на стенах 

Новодевичьего монастыря, напротив окон ее кельи. Саму Софью постригли 

в монахини под именем Сусанны в том же монастыре, в котором она и 

прожила до своей кончины. 

 



Вариант 5 

1. Внимательно рассмотрите изображение знаков ордена. 

 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Напишите полное название этого ордена. 

2. Установите полное число знаков этого ордена. Объясните за 

что этот орден вручался. 

3. Расскажите кем, когда и по какой причине этот орден был 

учрежден в Российском государстве. 

4. Кто был первым кавалером этого ордена? Расскажите о нем.  

5. Каким образом кавалером этого ордена стал царь Петр I? 

 

 

Ответы: 

Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

10 баллов 

Орден Святого апостола Андрея Первозванного. У ордена одна 

степень. 

Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

Знаки Ордена (Из статута Ордена 1797 г. с дополнениями, внесенными 

в 1856 и 1857 гг.): 



А). «Крест синего цвета в двуглавом, тремя коронами увенчанном, орле, 

представляющий распятого на нем Св. Апостола Андрея и по четырем 

концам имеющий четыре золотые латинские буквы: S.A.P.R., означающие: 

Sanctus Andreas Patronus Russiae; а на другой стороне, в средине орла, хартия, 

на которой написан орденский девиз: "ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ". 

Б) Звезда серебряная, имеющая, в средине, в золотом поле, двуглавого орла, 

тремя коронами увенчанного, а в средине орла Андреевский крест; в 

окружности же, в голубом поле, вверху орденский девиз золотыми буквами, 

а внизу две связанные лавровые ветви. Звезда сия носится на левой стороне. 

В) Лента голубая чрез правое плечо (а). 

Г) К знакам, жалуемым за военные против неприятеля подвиги, 

присоединяются по два, накрест лежащих, меча: сверху знака под короною, а 

на звезде так, чтоб средний щит покрывал перекрещение мечей. Если, после 

пожалования ордена Св. Андрея Первозванного за военные подвиги, будут 

пожалованы тому же лицу бриллиантовые знаки сего ордена за другие, не 

военные, отличия, то мечи на звезде помещаются над средним щитом, а на 

самом знаке - на верху креста под короною. 

Примечание. На орденских знаках, при пожаловании их не христианам, 

изображения святых, их вензелевых имен или креста заменяются 

изображением Императорского Российского орла 

В праздник орденский и в другие дни, когда Высочайше повелено будет 

кавалерам быть в полном их одеянии, носят они вместо ленты орденской 

крест на золотой цепи, нашитый на крагене епанчи и украшенный знаками, 

оному присвоенными. 

Кроме того, есть орденское одеяние:  1) Длинная зеленая бархатная епанча, 

подложенная белою тафтою с серебряными глазетовыми крагенами, 

завязанная серебряными снурками, с такими же кистями. На левой ее стороне 

нашита звезда более обыкновенной. 2) Супервест белого глазета, с золотым 

галуном, такою же бахромою и с нашитым на груди крестом. 3) Шляпа 

черная бархатная, с красным пером и с крестом Св. Апостола Андрея, из 

узкой голубой ленты нашитым» 

При Петре I орден вручался «в воздаяние и награждение одним за верность, 

храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги, а другим для 

ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям; ибо ничто 

столько не поощряет и не воспламеняет человеческого любочестия и 

славолюбия, как явственные знаки и видимое за добродетель воздаяние…» В 

XIX в. условия изменились: «Никакие точные заслуги не определяются 

законом для достижения сего ордена, и удостоение оным зависит 

единственно от Монаршего внимания к службе и отличиям высших 

чиновников государственных. Министрам и Главноуправляющим 

отдельными частями воспрещается входить с представлениями о 

награждении сим орденом, который жалуется не иначе, как по 

непосредственному его императорского величества усмотрению». (в 1892 г.) 

 



Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 

 

Орден был учрежден Петром I в 1698 г. (есть версия в 1699 г.) Точная 

дата учреждения – путаница в источниках. По одной версии 30 августа, по 

другой - 30 ноября (12 декабря) в день памяти святого апостола Андрея 

Первозванного. Причина учреждения тоже предположительна: Петр I, только 

что вернувшийся из Европы после посещения ее в составе Великого 

посольства, решил иметь в своем государстве орден наподобие тех 

европейских орденов, о которых он узнал во время поездки. С начала орден 

не имел никакого статута, в 1720 (лично Петром) и 1744 гг. были 

подготовлены проекты статута, но они не были утверждены. Впервые 

официально статут ордена появился при Павле I в 1797 г., дополнения 

вносились различные статьи в течение всего XIX в. 

 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Первый кавалер ордена: Федор Алексеевич Головин (1650–1706), рос. гос. и 

воен. деятель, дипломат; стольник (с 1676), окольничий (с 1685/86), боярин (с 

1691), ген.-адмирал (1699), ген.-фельдмаршал (1700), граф Священной 

Римской империи (1702). Получил домашнее образование, владел 

несколькими иностр. языками (в т. ч. латынью и английским). В 1686–1691 

гг. возглавлял Великое посольство, направленное на Дальний Восток, сумел 

остановить экспансию Китая, угрожавшего дальневосточным рубежам 

России. Руководил успешной обороной Селенгинска от монголов и 

Нерчинска от маньчжуров, стабилизировав обстановку в регионе. Заключил 

Нерчинский договор 1689 г., определивший рус.-кит. границу и 

урегулировавший большинство спорных вопросов. С сер. 1690-х гг. занимал 

должность ген.-комиссара, отвечая за материальное обеспечение армии. 

Участник Азовских походов, во втором из них командовал эскадрой галер. 

Руководил Оружейной, Золотой и Серебряной палатами (с 1697) и Ямским 

приказом (с 1698). В звании наместника Сибирского состоял вторым 

«великим послом» в Великом посольстве 1697-1698 гг., фактически 

обеспечивая всю работу миссии: дипломатич. и финансовую поддержку, 

найм специалистов, закупку снаряжения и т. д.; одним из первых сменил рус. 

нац. одежду на европейский костюм. По возвращении из-за границы стал 

одним из ближайших соратников царя Петра I. В 1698–1706 заведовал 

Воинским мор. приказом (центр. орган воен.-мор. управления), активно 

участвовал в создании русской регулярной армии, а также флота на Азовском 

и Балтийском морях. Кроме того, в его подчинении находились Монетный 

двор, а с 1701 – Школа математических и навигацких наук в Москве, стоял у 

истоков первой рус. печатной газеты Ведомости (1702). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Помогал Петру I в определении внешнеполитического курса России, 

возглавляя Посольский приказ (1699–1700; вместе с Малороссийским 

приказом, приказом княжества Смоленского и четвертями), а после его 

реорганизации – Посольскую канцелярию (1700–1706). Являлся сторонником 

формирования антишведской коалиции, вел вместе с Петром I секретные 

переговоры с Саксонией и Данией (1699), содействовал заключению 

Константинопольского мира с Османской империей. В ходе Северной войны 

1700–1721 гг. участвовал в осадах Нарвы (1700) и Ниеншанца (1703). Сыграл 

важную роль в заключении договора между Петром I и Августом IIВ июне 

1703 подписал русско-литовский, а в авг. 1704 – русско-польский договоры о 

борьбе со Швецией. Вел переговоры о союзе с Пруссией, которые не 

завершил в связи с внезапной кончиной. 

 

Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

5. В ходе Северной войны 1700–1721 гг. в мае 1703 г., после захвата крепости 

Ниеншанц, царь Петр Алексеевич совершил настоящий подвиг, одержав 

первую победу русских войск над шведами на море. К Ниеншанцу подошли 

два шведских корабля, командование которых не знало о падении крепости. 

Туманным утром 7 мая 1703 года от берега отчалили тридцать лодок с 

солдатами, вооруженными ружьями и гранатами. Половиной из них 

командовал царь Петр, другой — Александр Меншиков. Подкравшись к 

кораблям шведов, русские солдаты взяли их на абордаж и захватили в 

считанные минуты. Петр был очень воодушевлен этой победой. «Никогда 

бываемая виктория!» — ликовал он. За этот подвиг Петра I и Александра 

Меншикова наградили орденами Святого Андрея Первозванного — высшим 

орденом в Российском государстве. 

 



Вариант 6 

1. Внимательно изучите изображение памятной медали и надписи на 

ней. 

 

 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Когда и кем была выпущена эта медаль? 

2. В память о каком историческом событии была выпущена 

эта медаль? 

3. Раскройте предысторию исторических событий, в память о 

которых была выпущена медаль? 

4. Почему на медали отчеканены слова на древнерусском 

языке «Отторженная возвратихъ»?  

5. Расскажите о последствиях, вызванных событием, в память 

о котором была выпущена эта медаль? 

 

Ответы: 

 



Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

10 баллов 

 

  Медаль был отчеканена в 1793 г. или 1794 г. по указанию императрицы 

Екатерины II. 

 

Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

Причиной стало присоединение к России западнорусских земель в ходе 

первого (1772) и второго (1793) т. н. «разделов Польши».   

 

Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 

В течение всего XVIII века Польша (Речь Посполитая), раздираемая 

внутренними конфликтами между польскими дворянами, постоянно слабела. 

Ее западные соседи — Австрия и Пруссия — уже давно приглядывались к 

польским землям. Правительства Австрии и Пруссии предложили 

императрице Екатерине II разделить территорию Польши между собой. 

Русская императрица была против этого. Тогда, в 1770 году Австрия 

присоединила к своей территории несколько польских областей. В этих 

условиях России ничего не оставалось, как пойти на переговоры. В 

результате, в 1772 году состоялся первый раздел Польши между Австрией, 

Пруссией и Россией. В состав России вошли Восточная Белоруссия с 

городами Гомель, Могилев и Полоцк, и часть Литвы. Но Польша пока 

сохранялась как отдельное государство. В 1793 году произошел второй 

раздел Польши. Пруссия получила польские земли с городами Гданьск и 

Торунь. Россия присоединила Центральную Белоруссию с г. Минском и 

Правобережную Малороссию.  

 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Западнорусские земли, входившие в состав Речи Посполитой, до 

монголо-татарского нашествия были сначала частью Древнерусского 

государства, а со второй половины XII в. на них образовались 

самостоятельные княжества-государства. Во второй половине XIII – первой 

половине XIV вв., после монгольского завоевания, эти княжества частично 

были захвачены, а частично сами вошли в состав Великого княжества 

Литовского, чтобы освободиться от ордынского владычества. В XV–XVI вв. 

западнорусские земли стали частью единого Польско-литовского 



государства, с 1569 г. – Речи Посполитой. С кон. XV в., т. е. с момента 

образования независимого единого Русского государства с центром в 

Москве, московские великие князья (а затем цари), которые являлись 

прямыми наследниками киевских князей, рассматривали западнорусские 

земли как свои «отчины», считали, что литовские князья, а затем и польские 

короли, незаконно владеют этими территориями. Поэтому, начиная с 

великого князя Ивана III, московские правители носили титул «государь всея 

Руси» (т. е. владеющий всеми русскими землями, т. н. идея «Киевского 

наследства», сформулированная в дипломатических документах и летописях 

кон. XV–XVI вв.), а начиная с царя Алексея Михайловича – «царь Великой, 

Малой и Белой Руси». Таким образом, еще Иван III поставил перед своими 

потомками возвращение под скипетр русских государей православного 

русского населения всех русских земель, бывших в составе Древнерусского 

государства, но «отторгнутых», по мнению русских государей XV–XVIII вв., 

Литвой и Польшей в XIV–XVI вв. После «разделов» Польши состав 

Российской империи вошли земли почти всего бывшего Древнерусского 

государства. Екатерина II прекрасно понимала историческое значение этого 

деяния — была исполнена задача, поставленная еще великим князем Иваном 

III Васильевичем. Поэтому императрица приказала выбить медаль с 

надписью на древнерусском (вариант - церковнославянском) языке: 

«Отторженная возвратих» («Отнятое вернула»). Почти такая формулировка 

содержится императорском «Манифесте об освобождении до 1795 г. от 

уплаты налогов населения присоединенных к России областей по второму 

разделу Польши» от 13 апреля 1793 г.: «Присоединив на вечные времена к 

империи Российской от Речи Посполитой Польской области, некогда с нею 

соединенные, потом в смутные времена отторгнутые и доселе разоряемые 

беспрестанными неустройствами и частыми междоусобиями, разрушавшими 

сколь тишину и спокойствие общественное, столь и уверенность и 

благосостояние частное, мы видели из деяний прежних времен и пред очами 

нашими совершившихся колико браней, превратностей и злополучий всякого 

рода прейти надлежало народам, в оных обитающим, дабы паки достигнуть 

до совокупления под единою державою с единоплеменным им российским 

народом и соделаться соучастниками блаженства, славы и величия, 

которыми ныне монархия наша, в мире процветая, наслаждается» (ПСЗРИ. Т. 

23. СПб., 1830. № 17114. С. 420). 

 

Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

В 1794 году в Польше вспыхнул мятеж во главе с Тадеушем Костюшко. 

Одной из главных целей мятежа было воссоединение польских земель в 

границах Речи Посполитой. Австрия, Пруссия и Россия ввели в Польшу свои 

войска и подавили восстание. Вслед за этим, в 1795 году совершился третий 



раздел Польши. Австрия и Пруссия получили собственно польские земли, 

включая Варшаву и Краков. К России отошли Западная Белоруссия, Литва, 

Курляндия и часть Волыни. Польша, как самостоятельное государство, 

перестала существовать.  

 



Вариант 7 

1. Изучите медали времен правления императора Александра I. 

 

        

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Определите, в ходе каких войн появились эти медали. 

А) _____________________________________________ 

Б) ______________________________________________ 

2. Расскажите подробно об этих войнах. 

3. Расскажите о битвах, наградами за которые стали эти медали? 

4. Расскажите о русских полководцах, особо отличившихся в этих войнах. 

5. Каковы были условия мирных договоров, которыми завершились эти 

войны? 

 

Ответы: 

 

Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

10 баллов 



 

 Определите, в ходе каких войн появились эти медали. 

А) русско-иранская война 1804–1813 годов. __________________ 

Б) русско-турецкая война 1806–1812 годов _______________________ 

 

Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Русско-иранская война 1804–1813 годов. К концу XVIII века на территории 

Грузии существовало несколько царств и княжеств, многие из которых 

находились под влиянием Ирана. При этом иранские власти постоянно 

совершали разорительные походы на грузинские земли. Еще в 1783 году по 

просьбе грузинских властей Россия установила протекторат над одним из 

грузинских государств — Картли-Кахетинским царством. Однако в 1795 году 

Иран совершил еще одно нашествие, от которого жестоко пострадали все 

грузинские земли. Тогда царь Картли-Кахетии Георгий XII отправил в 

Петербург посольство с просьбой включить его царство в состав России. В 

1801 году в ответ на эту просьбу Восточная Грузия была присоединена к 

России. Вскоре, под власть российского императора перешли и другие 

грузинские земли — Мингрелия, Гурия, Имеретия. 

Присоединение Грузии к России вызвало недовольство Ирана. В 1804 году 

Иран выдвинул России ультиматум с требованием вывести все русские 

войска из Закавказья. Россия отказалась выполнить этот ультиматум. Тогда 

иранская армия начала наступление на Тифлис (Тбилиси). Так началась 

русско-иранская война 1804–1813 годов. В 1804 году главнокомандующий на 

Кавказе генерал П. Д. Цицианов разгромил иранскую армию и вскоре 

присоединил к России Карабахское, Ширванское, Шекинское ханства и 

Шурагельское султанство. Затем война с Ираном затянулась и продолжалась 

с большими перерывами. В ходе военных действия русские воины не раз 

являли примеры отваги и самоотверженности. Однажды, дорогу к крепости 

Мухрат русским войскам преградил глубокий ров. Тогда егерь Гаврила 

Сидоров увлек за собой других солдат, и они бросились в ров, где создали 

мост из собственных тел. По этому «живому мосту» лошади перетащили 

пушки, а затем прошли и основные силы русской армии. Позднее этот подвиг 

запечатлел на своей картине художник Ф. Рубо. 

Наконец, в 1812 году генерал-майор П. С. Котляревский, под командованием 

которого находилось всего 2 тысячи человек, разгромил 30-тысячную 

иранскую армию.  

Русско-турецкая война 1806–1812 годов была спровоцирована Турцией, 

заключившей союз с Наполеоном I. В ноябре-декабре 1806 года русская 

Молдавская армия под командованием генерала И.И. Михельсона (40 тыс. 

чел. и 150 орудий) вошла на территорию Дунайских княжеств (Молдавии и 

Валахии) и овладела крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия. В марте 

1807 года русская эскадра адмирала Д.Н. Сенявина высадила десант, 

захвативший о. Тенедос, и блокировала Дарданелльский пролив. 10–11 мая 



1807 года произошло Дарданелльское морское сражение. Русские моряки 

потеряли убитыми и ранеными 83 чел., турки — около 2000 чел. Три 

турецких корабля получили тяжелые повреждения и были выведены из 

строя. 19 июня 1807 года в Эгейском море состоялось Афонское морское 

сражение, в результате которого турецкий флот потерял 3 линейных корабля, 

4 фрегата и корвет, убитыми более тысячи человек; 774 турецких моряка 

попали в плен. На русских кораблях было убито 78 и ранено 172 чел. 

С августа 1807 года до весны 1809 года между Турцией и Россией 

действовало перемирие. 1 апреля 1809 года были возобновлены военные 

действия на Дунае. В начале 1811 года, главнокомандующим Дунайской 

армии стал генерал М.И. Кутузов. Кутузов, имевший под командованием 

лишь 45 тыс. чел., 22 июня 1811 года разгромил 60-тыс. турецкую армию в 

Рущукском сражении. Русские потеряли в этом сражении около 500 чел., 

турки — более 5000. В ноябре 1811 года блестящим маневром Кутузов 

окружил под Слободзеей, а затем и пленил всю турецкую армию, в плен 

сдалось 12 тыс. турок. Победа под Слободзеей предопределила исход войны 

и вынудила Турцию пойти на серьезные уступки в пользу России. 

16 мая 1812 года между Россией и Турцией был заключен Бухарестский 

мирный договор. Часть территории Молдавии (Бессарабия) с крепостями 

Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и Измаил отходила к России. Другая часть 

Молдавии (по правому берегу реки Прут) и Валахия возвращались Турции. 

Сербии была предоставлена автономия в деле внутреннего управления. На 

Кавказе за Россией осталась добровольно присоединившаяся к ней Западная 

Грузия. 

 

Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 

 

А) В июне 1804 г. русский отряд под командованием князя П. Д. Цицианова 

выступил в сторону Эривани (Ереван). В русский отряд входили два 

батальона Саратовского полка, три батальона Кавказского гренадерского 

полка, два батальона Тифлисского полка, четыре эскадрона Нарвского 

драгунского полка, три сотни кавказских линейных казаков и три сотни 

кавказской конной милиции (грузинские дворяне). Всего в отряды было 4,2 

тыс. человек при 20 пушках. Навстречу отряду Цицианова выдвинулась 20-

тыс. армия персидского принца Аббас-Мурзы. С 20 по 30 июня произошла 

серия малых и значительных боестолкновений, в которых персов теснили все 

больше от Эривани. Цицианов занял селение Канакиры, где была 

единственная переправа через реку Зангу. Персов выбили из полевых 

укреплений, прикрывавших переправу. В селе были укрыты обозы.  

30 июня 1804 г. произошел бой возле Эчмиадзинского монастыря, в ходе 

которого русские войска вынудили персов покинуть монастырь. В ходе этого 

боя отличились два казачьих старшины из отряда полковника Платона 

Козловского, которые во главе казачьей полусотни отбили у персов 4 



знамени и 4 орудия. В честь этого подвига 29 августа 1804 г. император 

Александр I учредил медаль «За храбрость, оказанную в сражении с 

персианами». Медаль вручалась на шейной ленте ордена Св. Андрея 

Первозванного Обоих казачьих старшин наградили золотой медалью, 

серебряными медалями были награждены 50 казаков, отличившихся в 

упомянутой боевой операции. 

Б) В феврале 1810 года командующим Молдавской армией был назначен 

молодой, но опытный генерал Н. М. Каменский, прошедший боевую школу 

еще при А. В. Суворове (участвовал в Швейцарском походе, воевал против 

Наполеона в 1805–1807 годах, бил шведов на севере в 1808–1809 годах, был 

награжден орденами св. Георгия 3-й и 2-й степени). К весне 1810 г. он 

увеличил армию почти вдвое, хорошо подготовил ее к наступлению и в мае с 

80-тысячным корпусом, форсировав Дунай, овладел Силистрией, Туртукаем 

и подступил к Базарджику. Эта крепость (ныне город Пасарджик в Болгарии) 

находилась на развилке дорог на Варну, Праводы, Шумлу и далее на 

Адрианополь. Поэтому часто в реляциях тех лет упоминается о том, что 

битые у Дуная турки «бежали в сторону Базарджика». 22 мая 1810 года в 

ходе быстрого штурма крепость пала. За «отличную храбрость и усердие, 

оказанные при штурме Базарджика корпусом войск под начальством генерал-

лейтенанта графа Каменского…» император Александр I учредил для 

участников штурма награды: для офицеров – золотой крест, для нижних 

чинов – серебряную медаль «…для ношения в петлице на Георгиевской 

ленте». 

 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

О ком может быть рассказ: П. Д. Цицианов, П. С. Котляревский, М. И. 

Кутузов (в русско-турецкой войне), Н. М. Каменский, И.И., Д.Н. Сенявин 

 

Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

В 1812 году между Россией и Турцией был заключен Бухарестский мирный 

договор. Часть территории Молдавии (Бессарабия) с крепостями Хотин, 

Бендеры, Аккерман, Килия и Измаил отходила к России. Другая часть 

Молдавии (по правому берегу реки Прут) и Валахия возвращались Турции. 

Сербии была предоставлена автономия в деле внутреннего управления. На 

Кавказе за Россией осталась добровольно присоединившаяся к ней Западная 

Грузия. 

В 1813 году между Ираном и Россией был заключен Гюлистанский мирный 

договор: Иран признал присоединение к Российской империи Грузии, 

Дагестана и Северного Азербайджана. 



Вариант 8 

1. Рассмотрите монету. 

 

 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Объясните, почему эту монету можно считать символом периода 

междуцарствия в первой половине XIX века. 

2. Назовите хронологические рамки периода междуцарствия в первой 

половине XIX века. 

3. Объясните, по какой причине возник период междуцарствие в России в 

первой половине XIX века. 

4. Установите взаимосвязь между периодом междуцарствия и планами 

заговорщиков-«декабристов». 

5. Расскажите об историческом деятеле, изображенном на монете.  

 

 

Ответы: 

Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

10 баллов 

Т.н. «константиновский рубль» —одна из редчайших российских 

монет, их сохранилось всего 8 штук. Пробная серебряная монета с профилем 

«нового» императора Константина I Павловича достоинством в один рубль 

была отпечатана на Санкт-Петербургском монетном дворе период 

междуцарствия Впрочем, после вступления на престол Николая I Павловича, 

младшего брата великого князя Константина Павловича, все следы по 

изготовлению этой монеты пришлось уничтожить.   



Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

19 ноября (1 декабря) – 14 (26) декабря 1825 г. 

Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 

 В России сложилась непростая династическая ситуация. 

Императорская чета была бездетна. В случае смерти Александра трон должен 

был перейти следующему по старшинству брату — Константину Павловичу, 

который в это время был командующим польской армией в Царстве 

Польском. Но Константин отказывался принять императорский титул. 

Поэтому в 1823 году Александр I передал права на престол другому своему 

брату — Николаю Павловичу. Тайное завещание императора хранил 

архиепископ Московский Филарет.  

Осенью 1825 года во время поездки в Крым император Александр I сильно 

заболел и 19 ноября 1825 года неожиданно скончался в городе Таганроге. В 

России возникла междуцарствие, которое продолжалась с 19 ноября до 14 

декабря 1825 года — в этот период в стране не было законного императора. 

Тайна о том, кто является истинным наследником российского престола была 

столь велика, что о ней не знали даже высшие сановники империи. Поэтому 

сначала Сенат, Синод, другие государственные учреждения и войска 

присягнули, как новому императору, Константину Павловичу.  

Однако Константин Павлович отказался от престола. В начале декабря 

обнародовали завещание Александра I. Тогда на 14 декабря 1825 года 

назначили присягу новому законному наследнику — Николаю Павловичу.  

 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Скоропостижная смерть императора Александра I неожиданно ускорила 

планы офицеров-заговорщиков, объединенных в тайное Северное общество. 

Было еще одно обстоятельство, вынуждавшее их действовать: в начале 

декабря 1825 года один из членов Южного общества сообщил властям имена 

самых активных участников заговора, П. И. Пестеля арестовали. Понимая, 

что их ожидает та же участь, участники Северного общества были готовы 

идти до конца. «Ножны сломаны, и сабель не спрятать», — заявил К. Ф. 

Рылеев. Активными участниками подготовки выступления стали братья Н. А. 

и А. А. Бестужевы, И. И. Пущин, П. Г. Каховский, А. И. Якубович, Е. П. 

Оболенский и другие. 

По первоначальным планам, заговорщики хотели утром 14 декабря вывести 

на Сенатскую площадь войска и сорвать присягу Николаю Павловичу. Они 



уже знали, что Константин отказался от престола. Отказ от присяги Николаю 

означал, что Россия оказывалась без царя. В этой ситуации декабристы 

надеялись захватить власть в собственные руки. Правда, действовать они 

намеревались обманом, якобы, от имени «законного царя» Константина.  

Диктатором восстания был избран полковник князь Сергей Петрович 

Трубецкой (1790–1860). Под его руководством был составлен «Манифест к 

русскому народу», в котором выдвигались требования: свержение 

самодержавия, отмена крепостного права, введение различных свобод 

личности, создание Временного правительства. Временное правительство 

должно было подготовить созыв палаты народных представителей, которому 

предстояло решить вопросы о форме правления и государственном 

законодательстве.  

Но сразу же возникли разногласия о способах действия. С. П. Трубецкой и 

многие другие настаивали на том, что их выступление должно быть 

похожим, скорее, на демонстрацию, а не на вооруженное восстание. Другие 

же требовали более радикальных мер. К примеру, А. И. Якубович предлагал 

отворить кабаки для простого народа, взбунтовать его, а затем направить на 

«штурм» Зимнего дворца и разграбление богатых кварталов Санкт-

Петербурга. С. П. Трубецкой отказывался принимать участие в столь 

сомнительном мероприятии. Разногласия вновь разделили заговорщиков. 

Тогда К. Ф. Рылеев, А. И. Якубович, П. Г. Каховский, И. И. Пущин и А. И. 

Бестужев выработали собственный план: штурмом взять Зимний дворец, 

арестовать Николая Павловича и его семью, а в случае сопротивления, убить 

их. Заговорщики рассчитывали поднять 6 тысяч гвардейцев. Но еще вечером 

13 декабря стало известно, что бόльшая часть гвардейских частей отказалась 

выходить на Сенатскую площадь. Однако К. Ф. Рылеев продолжал 

воодушевлять своих друзей. Он уже видел, что их дело обречено на провал, 

но своим примером надеялся пробудить революционные силы в России. 

Накануне выступления он говорил: «Каждый день убеждает меня в 

необходимости действий, в будущей погибели, которою я должен купить 

нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости 

примера для пробуждения спящих россиян».  

Утром 14 декабря 1825 года офицеры-заговорщики снова пришли в 

солдатские казармы. Уговорами, обещаниями и обманом они старались 

принудить к выступлению как можно больше солдат. Они уверяли солдат, 

что Константин Павлович не отказался от престола, а «в цепях находится». 

Обещали, что «царь Константин» прибавит солдатам жалованье и сократит 

срок службы с 25 до 15 лет. Некоторые офицеры запугивали солдат, 

призывая «колоть» тех, кто отказывался им подчиниться. В итоге, 

заговорщикам удалось вывести на Сенатскую площадь около трех тысяч 

человек: несколько рот из Московского и Лейб-гренадерского полков, а 

также матросов Гвардейского морского экипажа. Впрочем, 137 солдат, поняв, 

что их обманули, сразу же перешли на сторону властей. Идти на штурм 

Зимнего дворца в этой ситуации было безумием.  



На Сенатской площади восставшие части выстроились возле памятника 

Петру I. Постоянно раздавались крики: «Ура, Константин!». Ждали 

диктатора восстания и его приказов. Но С. П. Трубецкой, как он и говорил 

накануне, не пришел на площадь. Странно повел себя и главный зачинщик 

этого выступления, К. Ф. Рылеев — постояв некоторое время рядом с 

восставшими, он вскоре ушел с Сенатской площади, а затем весь день ездил 

по городу, узнавая о новых событиях. Тогда восставшие офицеры выбрали 

нового диктатора — князя Е. П. Оболенского. Однако было уже поздно. 

Заговорщики не знали, что рано утром новому императору Николаю I уже 

присягнули высшие государственные учреждения, большинство гвардейских 

полков. Так заговорщики из борцов за якобы «законного царя Константина» 

превратились в мятежников, выступающих против законного императора 

Николая I. 

Император Николай I лично возглавил подавление выступления. Верные ему 

части окружили мятежников. Поначалу государь старался действовать 

мирными средствами. В течение нескольких часов власти уговаривали 

восставших присягнуть новому императору. Но офицеры-заговорщики не 

давали солдатам уйти. Более того, когда к солдатам обратился герой 

Отечественной войны 1812 года, любимый войсками генерал М. А. 

Милорадович, П. Г. Каховский выстрелом из пистолета смертельно ранил 

его. Поэт В. К. Кюхельбекер попытался убить младшего брата царя великого 

князя Михаила Павловича, однако стоявшие рядом матросы Гвардейского 

морского экипажа выбили пистолет у него из рук. Стреляли восставшие в 

других офицеров и генералов, стреляли и в государя Николая I. 

Никакие мирные уговоры не действовали. Николай I отдал приказ на 

применение силы. Атаки кавалерии восставшие отбили. Тогда по 

мятежникам открыли артиллерийский огонь. Первый залп был 

предупредительным — поверх голов. Восставшие ответили ружейными 

выстрелами. Второй залп ударил в самую гущу мятежников. Они побежали. 

На улицах города и набережных Невы осталось лежать несколько сотен тел 

убитых и раненых. Офицеры-заговорщики попытались восстановить строй на 

льду Невы, но два артиллерийских залпа не дали им этого сделать. Солдаты 

стали разбегаться, и вскоре мятеж был полностью подавлен.  

 

Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Константин Павлович (27.04.1779–15.06.1831 гг.) — великий князь, второй 

сын императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Второй внук 

Екатерины II был назван Константином, поскольку императрица мечтала 

воссоздать Византийскую Империю и сделать Константина ее государем. 

Она велела выбить медаль, где на фоне одной из православных святынь — 

константинопольского собора Святой Софии, между фигурами Надежды и 

Веры изобразили Любовь с младенцем на руках. Константин рос 



болезненным мальчиком. От его необузданного нрава страдали воспитатели. 

Он кусал их, а на великосветских балах вдруг без всякого повода начинал 

ругать знатных особ. Воспитателем Константина, так же, как и Александра, 

был швейцарец-республиканец Ф.-С. Лагарп, но в отличие от брата, 

либеральные мечтания нисколько не увлекали Константина. Его с юных лет 

привлекала суровая военная жизни. Как и отец, Павел I, Константин 

испытывал страсть к военному делу. Он участвовал в войнах, которые вела 

Россия, в т. ч. в Итальянском и Швейцарском походах Суворова. Во время 

тяжелейшего перехода через Альпы Константин вместе со всей армией вынес 

все невзгоды этого беспримерного похода. Признавая его мужество, Павел I 

пожаловал ему титул цесаревича. Константин, в отличие от Александра, 

ничего не знал о заговоре против отца и был потрясен его смертью. 

Отношения между братьями всегда оставались самыми дружескими, и 

Константин неизменно во всем поддерживал Александра. 

В качестве командующего гвардией Константин принял участие во всех 

антинаполеоновских войнах (1805, 1806–1807 и 1812–1814 гг.). За храбрость, 

проявленную в «Битве народов» при Лейпциге, он получил высокую награду 

— Орден Св. Георгия 2-й степени. После присоединения к России Царства 

Польского Александр назначил его наместником генерала Юзефа Зайончека 

(1752–1826 гг.), а командующим польской армии при нем — великого князя 

Константина. Он поднял польские вооруженные силы на должную высоту, 

никогда не нарушал польскую конституцию и пользовался репутацией хотя и 

вспыльчивого, но великодушного, честного и остроумного человека. 

Как и старшего брата, Константина тяготила мысль о престоле. Официально 

он считался наследником, но править не хотел. Еще в возрасте семнадцати 

лет Константина женили на юной кобургской принцессе Юлиане (1781–1860 

гг.), ставшей в России Анной Федоровной. Супруги не ладили друг с другом, 

и после пяти лет брака Анна оставила мужа, уехала из России и поселилась в 

Швейцарии.  

В 1820 г. Константин развелся с Анной Федоровной и женился на молодой 

польской красавице графине Жанетте Грудзинской (1795–1831 гг.). Их роман 

длился целых 6 лет. Когда они, наконец, обвенчались, Константин принял 

окончательное решение отказаться от прав на престол. По этому поводу 

Александр I в 1820 г. издал Манифест, дополнявший закон Павла I о 

престолонаследии 1797 г. В нем запрещалось членам Императорского Дома 

заключать морганатические, т. е. неравнородные браки. Потомство от этих 

браков теряло права на престол. Александр I пожаловал новой жене брата 

фамилию и титул светлейшей княгини Лович. 

14 января 1822 г. Константин направил брату официальное письмо с отказом 

от прав на российский трон. Манифестом 1823 г. Александр объявил об 

отказе Константина и передал российский престол младшему брату Николаю 

Павловичу. Но сам манифест остался временно «необъявленным», более 

того, он сохранялся в глубочайшей тайне. Это послужило одной из причин 

междуцарствия 1825 г., когда в течение двух недель наследники 



отказывались от престола. В день присяги Николаю I 14 декабря 1825 г. на 

Сенатской площади произошло восстание декабристов. 

Отказавшись от престола, Константин продолжал жить в Варшаве, в 

Бельведерском дворце. За ним сохранялся титул цесаревича, наследника 

престола. Великий князь пытался отстаивать польские интересы, но в то же 

время никогда не забывал, что Царство Польское — неотъемлемая часть 

Российской Империи. На волне европейских революций осенью 1830 г. в 

Польше вспыхнул мятеж. Константин бежал из Бельведера через задние 

двери, был схвачен кадетами и едва спасся. Его нерешительность привела к 

тому, что восстание в конечном итоге переросло в масштабную войну. 

Польская армия, выпестованная великим князем, повернула оружие против 

России, Константин долго не мог поверить в случившееся и в течение двух 

месяцев умолял Николая не применять военную силу. В разгар войны с 

мятежной Польшей великий князь скончался от холеры в Витебске. Княгиня 

Лович переехала в Царское Село, где вскоре умерла.  

 



Вариант 9 

1. Рассмотрите объекты нумизматики и бонистики (коллекционирование 

бон, т. е. вышедших из обращения денежных знаков). 

 

 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Установите взаимосвязь между объектами: монетой и кредитным 

билетом. 

2. В какой исторический период появились эти объекты?  

3. С чьим именем связаны эти объекты, расскажите об этом историческом 

деятеле. 

4. Назовите причину реформы, в ходе которой были введены в оборот эта 

монета и кредитный билет.  

5. Расскажите о сущности и механизме этой реформы.  

 

Ответы: 



Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

10 баллов 

Серебряный рубль и бумажные кредитные билеты стали выпускаться в 

Российской империи в ходе денежной реформы Е. Ф. Канкрина 1839–1843 

гг.  

Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

Император Николай I использовал все силы для того, чтобы укрепить 

роль России в мире. А, значит, в первую очередь нужно было укрепить саму 

Россию. Главным условием этого, по мнению Николая I, было укрепление 

самодержавных начал власти в Российской империи. Николай I говорил: 

«Россию наиболее ограждает от бедствий революции то обстоятельство, что 

у нас со времен Петра Великого всегда впереди нации стояли ее монархи». 

Николай I верил во всесилие государства. При этом он считал необходимым, 

чтобы все нити управления государством сходились в одних руках — в руках 

императора. Для исполнения императорской воли было необходимо 

множество чиновников. Поэтому при Николае I значительно расширился 

бюрократический аппарат государственной власти. Увеличение числа 

чиновников имело и иные причины. После событий 14 декабря 1825 года 

царь стал сомневаться в лояльности дворянства, высшего российского 

сословия. Разветвленный чиновничий аппарат он избрал дополнительной 

опорой российского самодержавия. При этом Николай I стремился назначать 

на высшие государственные посты людей военных, доказавших свою 

преданность.  

Усиление роли чиновничества в России способствовало налаживанию 

деятельности государственной машины, но имело и негативные стороны. 

Чиновники постепенно становились всесильными «маленькими 

правителями», от воли которых часто зависели судьбы людей и страны. 

Николай I видел эти несовершенства бюрократической системы и сетовал на 

то, что «столоначальники правят Россией».  

Недоверие к русскому дворянству сказалось и в том, что в ближайшем 

окружении императора появилось немало выходцев из прибалтийского 

немецкого дворянства. В отставку был отправлен еще недавно всесильный А. 

А. Аракчеев, который из-за болезни потерял всяческий интерес к 

государственной службе. Среди ближайших сотрудников императора 

оказались генералы А. Х. Бенкендорф, И. Ф. Паскевич, А. Ф. Орлов, И. И. 

Дибич, министр финансов Е. Ф. Канкрин, министр иностранных дел К. В. 

Нессельроде, министр государственных имуществ П. Д. Киселев, а также М. 

М. Сперанский. 

 



Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 

Граф Егор Францевич (Георг Людвиг) Канкрин (16 (27) ноября 1774 — 10 

(21) сентября 1845) — русский государственный деятель и экономист 

немецкого происхождения, генерал состоящий при Особе Его Величества, 

генерал от инфантерии, министр финансов России в 1823—1844 годах, 

кавалер многих российских орденов от высшей награды – ордена Андрея 

Первозванного до менее значимых. Родился в Германии, закончил 

Марбургский университет, с 1797 г. – в России. В начале Отечественной 

войны 1812 г. он назначается генерал-интендантом 1-ой Западной армии, в 

1813–1824 гг. – генерал-интендантом всей действующей армии. В 1815 г. он 

получил чин генерал-лейтенанта, в 1826 г. — генерала от инфантерии. 

В 1823–1844 гг. – министр финансов, за время управления Канкрина сумма 

прямых налогов была увеличена на 10 млн руб. серебром, придерживался 

политики протекционизма. Проведение денежной реформы в 1839 – 1843 гг. 

позволило установить в России стабильную финансовую систему, 

сохранявшуюся вплоть до начала Крымской войны. 

 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Вопросы 4–5, ответ. Еще при Екатерине II в России впервые начался 

выпуск бумажных денег — ассигнаций. Ассигнации действовали наряду с 

золотыми, серебряными и медными монетами. Более чем за полвека своего 

существования бумажные деньги обесценились, особенно во время войн с 

Наполеоном. Е. Ф. Канкрин поставил целью денежной реформы 

установление твердого курса обмена между ассигнациями и серебряными 

монетами. В ходе реформы главной платежной единицей стал серебряный 

рубль. Ассигнации обменивались из расчета 1 серебряный рубль к 3,5 

ассигнациям. Курс золотой и медной монеты тоже стал исчисляться по 

отношению к серебряному рублю. Кроме того, вместо ассигнаций стали 

выпускать бумажные кредитные билеты (один кредитный билет 

приравнивался к одному серебряному рублю). В итоге реформы в России 

остался один вид бумажных денег — кредитные билеты. После этих 

преобразований значительно сократился дефицит государственного бюджета.  



Вариант 10 

1. Внимательно изучите знак сельского старосты Владимирской 

губернии 1861 г. 

 

  

 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Установите, благодаря какой реформе появился этот знак и кому он 

вручался. 

2. Расскажите подробно о ходе подготовки этой реформы 

3. Расскажите подробно о содержании этой реформы.  

4. Раскройте роль императора Александра II в проведении этой реформы. 

5. Раскройте, какие последствия имела эта реформа для Российского 

государства. 

 

Ответы: 

Вопрос 1. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

10 баллов 

Знак сельского старосты. Должность сельского старосты появилась в России 

в ходе крестьянской реформы 1861 года, когда в «Общем положении о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» были закреплены его 

права и обязанности. Староста избирался сельским сходом на три года. Он 

созывал и распускал сход, приводил в исполнение его приговоры. Следил за 



целостностью меж (границ земель), состоянием дорог и мостов, за 

исправным сбором податей, исполнением повинностей, сохранением 

правопорядка, общественного спокойствия и пр. За мелкие проступки, 

совершенные подведомственными ему лицами, старосте предоставлялось 

право подвергать виновных общественным работам до двух дней, денежному 

взысканию до одного рубля, или же аресту, но сроком не дольше двух дней.  

 

Вопрос 3. Максимальное количество баллов за правильный ответ – 

20. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник 

получает 0 баллов. 

 19 февраля 1861 года, в годовщину восшествия на престол, в Зимний 

дворец было доставлено «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» и Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным 

людям прав состояния свободных сельских обывателей». Авторами 

Манифеста были Ю. Ф. Самарин и митрополит Московский и Коломенский 

Филарет (Дроздов). После горячей молитвы государь в этот же день 

подписал оба документа. 5 марта 1861 года Манифест был обнародован в 

Петербурге и Москве, а затем и по всей России. 23 миллиона человек 

получили свободу. 

В России крестьяне делились на разные категории и находились в разном 

положении. Государственные крестьяне были лично свободными, но не 

имели гражданских прав. Собственно крепостными оставались помещичьи 

крестьяне, которые составляли 37 процентов населения России. В западных 

губерниях (современные Литва и Белоруссия), а также в Малороссии их было 

от 50 до 70 процентов всего остального населения. В северных и южных 

(степных) губерниях число крепостных крестьян составляло от 2 до 12 

процентов населения. В Архангельской губернии и в Сибири крепостных 

практически не было.  

В результате реформы около 23 миллионов помещичьих крестьян стали 

лично свободными и обрели статус «свободных сельских обывателей» — в 

этом статусе, в соответствии с законами Российской империи, уже пребывали 

все лично свободные крестьяне. Теперь бывший крепостной мог свободно 

распоряжаться собой, а также получал ряд гражданских прав: имел право 

заключать разного рода гражданские и имущественные сделки, открывать 

торговые и промышленные заведения, выступать от своего имени в суде, 

переходить в другие сословия. В 1863 году такие же права предоставили 

государственным крестьянам. 

Крестьяне получали выборное самоуправление, низшей (хозяйственной) 

единицей самоуправления было «сельское общество» (крестьянская община), 

высшей (административной) единицей — волость. Таким образом 

возрожденная крестьянская община заняла значительное место в жизни 

русской деревни. Именно сельской общине стали принадлежать земли вокруг 

той или иной деревни, того или иного села, а крестьянские наделы 

распределялись на сельском сходе. Община помогала крестьянам в 

отношениях с местной властью и помещиками. При этом внутри общины 



действовали свои законы, основанные на «обычном праве». Реформаторы 

придавали возрождению общины большое значение. Во-первых, в 

экономическом отношении, община должна была сохранить важнейший слой 

мелких производителей, дававших к началу 1860-х гг. около половины всей 

сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, в социальном плане община 

рассматривалась как «страховое учреждение» от безземелья и бездомности, 

как важнейшее средство против социального расслоения крестьянства. В-

третьих, общине отводилась роль оплота самодержавной формы правления. 

Наконец, в-четвертых, именно община, где вводилась круговая порука, 

должна была обеспечить исправное поступление в казну выкупных платежей 

за землю, сбор налогов, а также отправление повинностей помещикам. 

Крестьянская реформа предлагала длительный и сложный, состоящий из 

нескольких этапов, путь наделения крестьян землей. Личной собственностью 

крестьян сразу же было признано все их движимое имущество, дома, 

постройки и т. д. При этом основные обрабатываемые земли сохранялись в 

собственности помещиков. Однако помещики должны были предоставить 

полевые наделы в коллективное пользование «сельскому обществу».  

Минимальный и максимальных размер крестьянского надела для каждой 

местности устанавливался законом. Все остальные условия предоставления 

земли содержались в уставных грамотах, которые заключались между 

крестьянской общиной и помещиками. Для контроля над соблюдением 

правил реформы и норм, установленных в уставных грамотах, из местных 

потомственных дворян назначали мировых посредников (их в должности 

утверждал Сенат по представлению губернаторов).  

«Сельские общества» в целом, один или несколько крестьян, входящих в 

«сельское общество», могли выкупить у помещиков землю в свою 

собственность. До выкупа земли крестьяне считались лишь пользователями 

своих наделов, именовались «временнообязанными» и продолжали 

экономически зависеть от помещиков. За пользование полевыми наделами 

крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброк. После выкупа 

земли крестьяне, входившие в общину, становились «крестьянами-

собственниками». Впрочем, крестьяне могли отказаться от права выкупа и 

бесплатно получить от помещика надел. Но этот надел составлял лишь 

четверть от того надела, который они имели право выкупить. При наделении 

бесплатным наделом временнообязанное состояние крестьянин также 

прекращалось. 

Порядок выкупа крестьянами земли у помещиков устанавливало отдельное 

положение «О выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, 

их усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению сими 

крестьянами в собственность полевых угодий». Государство предоставляло 

крестьянам ссуды под проценты для выкупа земли: крестьянин обязан был 

немедленно уплатить помещику 20 процентов выкупной суммы, а остальные 

80 процентов вносило государство. Но крестьяне должны были возвратить 

ссуду государству: в течение 49 лет они ежегодно были обязаны выплачивать 

выкупные платежи. Ежегодный платеж составлял 6 процентов выкупной 



суммы. Таким образом, крестьяне суммарно обязаны были возвратить 

государству 294 процентов выкупной ссуды. Впрочем, уже в 1863 году 

выкупные платежи были понижены в западных губерниях, а в 1881 году — в 

великороссийских и малороссийских губерниях. Окончательно уплата 

выкупных платежей была прекращена в 1907 году. 

В 1864–1866 годы в Польше также провели аграрную реформу, 

исключительно выгодную польским крестьянам: земля, находившаяся в 

пользовании крестьян, стала их собственностью без выкупа. 

 

Вопрос 2. Максимальное количество баллов за правильный ответ 

и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Вопрос 4. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 25. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 Вопросы 2, 4: ответ: 

Крымская война потребовала от России напряжения всех сил и 

значительно обострила внутренние проблемы в стране. И, в первую очередь, 

в стране осложнилась социальная обстановка: крепостные помещичьи 

крестьяне, недовольные своим положением, все чаще устраивали бунты. 

Император Александр II и некоторая часть образованного общества 

понимали: крепостное право — вековая опора российского самодержавия — 

давно стало помехой для жизни России. Очень многие не верили в 

способность Александра II к проведению реформ. Но Александр Николаевич 

решился, и затем в ходе подготовки и проведения реформы именно 

императору принадлежала ведущая роль.  

30 марта 1856 года Александр II заявил московским дворянам о намерении 

отменить крепостное право. На вопрос московского дворянства о возможном 

освобождении крестьян император дал ответ, совершенно ошеломивший 

публику: «Я не скажу вам, чтобы я был совершенно против этого. Мы живем 

в таком веке, что со временем это должно случиться. Я думаю, что и вы 

одного мнения со мною. Следовательно, гораздо лучше, чтобы это 

произошло свыше, нежели снизу». 

В январе 1857 году по распоряжению императора был учрежден Секретный 

комитет по крестьянскому делу. В 1858 году преобразовали в Главный 

комитет по крестьянскому делу. Всем жителям России было предложено 

принять участие в обсуждении крестьянской реформы. Были образованы 

губернские комитеты, внутри которых разрабатывались различные проекты 

крестьянской реформы. Для обсуждения проектов при Главном комитете 

создали две редакционные комиссии. Заседания Главного комитета 

проходили в напряженной обстановке, ведь среди его членов было немало 

противников реформы. Главным разработчиком проекта отмены крепостного 

права стал Николай Алексеевич Милютин (1818–1872). Вокруг него 

собрались убежденные сторонники освобождения крестьян, которые приняли 



самое деятельное участие в работе — Яков Иванович Ростовцев, славянофил 

Юрий Федорович Самарин. 

Но и противников крестьянской реформы было много. Особенно этому 

сопротивлялись крупные землевладельцы, имевшие поместья в плодородных 

черноземных районах. Они выступали против освобождения крестьян и 

предоставления им земли. Иной была позиция помещиков, чьи владения 

располагались в Нечерноземье — они были готовы освободить крестьян и 

передать им землю за выкуп. 

Император Александр Николаевич принимал во всех спорах самое 

непосредственное участие. В этом отношении очень важно, что на 

протяжении многих лет позиция императора не менялась. Он подстегивал 

противников реформы и в тоже время старался остудить горячие головы. 

Ведь ему предстояло самое главное — сделать решающий выбор. Понимая 

необходимость изменений, он в то же время опасался — как бы 

преобразования не привели к серьезным потрясениям, которые могли бы 

разрушить Российское государство.  

В 1859 году при Главном комитете создали Редакционные комиссии, 

председателем которых стал генерал Я. И. Ростовцев. Рассмотрев разные 

предложения, Редакционные комиссии выработали на их основе 

окончательный проект реформы. 

Вопрос 5. Максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 Крестьянская реформа 1861 г. имела противоречивые последствия. Уже 

современники подвергли ее критике, считали её недостаточной и 

несправедливой. Прежде всего, указывалось на то, что крестьяне так и не 

получили землю в свою частную собственность. Наоборот, в деревне 

сохранилось господствующее положение помещиков, ведь они так и 

остались крупнейшими землевладельцами. Более того, выкупные деньги, в 

виде выкупных свидетельств, получили не крестьяне, а помещики. При этом 

цена выкупаемой крестьянами земли была исчислена из размера годового 

оброчного оклада с начислением процентов, т. е. фактически крестьяне 

выкупали не только землю, но и свою личную свободу.  

В ходе проведения реформы земельные наделы многих крестьян 

уменьшились. Это произошло потому, что размер крестьянских наделов, 

подлежащих выкупу, был строго фиксированным. При наличии в 

пользовании крестьян наделов меньшего размера помещик обязан был или 

прирезать недостающую землю от размера минимума (так называемые 

«прирезки»), или снизить повинности. Но если в нечерноземных районах 

земельные участки крестьян сохранили свои границы, а в некоторых случаях 

увеличились, то в Черноземье наделы крестьян сократились: излишки 

крестьянской земли, превышающие фиксированный размер земельного 

надела, так называемые «отрезки», изымались в пользу помещиков. Поэтому 

у некоторых современников сложилось впечатление, что крестьян ограбили, 



и реформа не удалась. Да и многие крестьяне считали землю испокон веков 

своей, были недовольны тем, что «их земля» осталась в собственности 

помещиков и не понимали, почему они должны её выкупать. В итоге, по 

России прокатилась волна крестьянских волнений. Самое крупное, 

многотысячное выступление крестьян произошло в селе Бездна Казанской 

губернии. Оно было подавлено войсками. 

Критические замечания вызывает крестьянская реформа и у многих 

современных исследователей. В частности, существует такое мнение, что 

крестьянская реформа была половинчатой и не выполнила своей главной 

задачей — в российской деревне так и не был создан широкий слой частных 

собственников, ведь значительная часть земель осталась в помещичьей 

собственности. В результате «вопрос о земле» остался нерешённым, 

крестьянство продолжило и со временем только усилило борьбу за землю с 

помещиками и правительством, что привело к значительным социальным 

потрясениям. Большая доля критики достается и тому факту, что в 

соответствии с положениями реформы земля переходила в собственность 

сельских общин, а не частных владельцев. По мнению некоторых 

современных исследователей, господство общины почти на полвека 

фактически закрепила сословную обособленность и неполноправность 

крестьянства, а это значительно сдерживало темпы развития 

капиталистических отношений на селе и опять же приводило к социальным 

конфликтам и малоземелью крестьян. Однако в данном случае следует иметь 

в виду, что одной из целей реформы и было желание её авторов не допустить 

разорения крестьян, их окончательного обезземеливания и обнищания. 

Авторы реформы, наоборот, пытались сохранить традиционное крестьянство 

с его вековыми обычаями, как основную часть население России и как 

главную социальную опору российской государственности.  

В тоже время, отмена крепостного права стала величайшим деянием в 

истории России. Впервые за многие века крепостное крестьянство, основная 

часть населения всей страны, получило свободу. Недаром даже политические 

противники самодержавия не могли удержаться от самых высоких оценок. А. 

И. Герцен, уже давно проживающий в Лондоне, в статье «Манифест!», 

опубликованной в газете «Колокол», восторженно воскликнул в честь 

императора Александра II: «Из дали нашей ссылки… мы приветствуем его 

именем освободителя!» Так прозвучало это слово: Александр II — царь-

Освободитель. Под этим именем он и вошёл в историю. 

Кроме того, крестьянская реформа 1861 г. дала толчок к началу 

реформирования всех областей жизни России, ведь отмена крепостного права 

привела к тому, что многомиллионное крестьянство стало обладать правами 

и свободами, наряду с другими сословиями. Однако социально-политическая 

система Российской империи не была готова к взаимодействию со 

свободным крестьянством. Значит, назрела потребность в проведении 

социальных и политических реформ, которые позднее вошли в историю под 

названием «Великие реформы». Главная цель всех реформ заключалась, во-

первых, в расширении прав и свобод подданных российского императора; во-



вторых, в создании новых структур административного управления; в-

третьих, в развитии предпринимательской инициативы в российском 

обществе. В то же время, реформы должны были усилить российскую 

государственность 

 

 

 

 


