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ГАЛЕРЕЯ СЛАВНЫХ ДЕЛ 

 

 В историческом развитии любого государства возникают 

кризисные явления, требующие преобразований 

экономического, политического, социального, военного 

характера. Ни одна страна в мире не обходится без реформ, 

изменений в сфере общественной жизни, проводимых 

властью. 

 Отставание России от государств Запада в развитии 

экономики и политического строя, обусловленное войнами, 

масштабными революциями, социальными потрясениями 

вызывало необходимость радикальных изменений во всех 

сферах жизни общества в разные периоды истории. 

 Реформы государства всегда связаны с конкретными 

людьми, государственными деятелями, чьими усилиями и 

знаниями эти реформы воплощаются в жизнь.  История 

России богата историческими персонами, чьи преобразования 

отразились на развитии страны. А разнообразные 

реформаторские инициативы:  удачные или неудачные, 

воплощенные в жизнь или оставшиеся проектами, имели 

важное значение для эволюции государства. 

 Ключевую роль в проведении преобразований играет 

личность реформатора, его способность принимать 

правильные решения и неуклонно, и последовательно их 

реализовывать. Зачастую ему приходится решать проблемы, 

доставшиеся в наследство от предшественников, причем, как 

во внешней, так и во внутренней политике. 

 Некоторые из осуществленных реформ с полным правом 

можно назвать великими, так как они коренным образом 

перевернули ход российской истории, превратив помещичье-

крепостническую Россию в развитое капиталистическое 

общество к началу ХХ века. Отмена крепостного права, 

создание земских органов самоуправления, судебная, 

военная, аграрная  и другие реформы по достоинству оценены 

отечественной историей.  
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 В современных условиях развития страны также 

проявляются кризисные явления. Поэтому и в наши дни 

необходимо изучать  опыт проводившихся в прошлом 

преобразований, сделав их поучительными уроками для 

общества. Анализ реформ минувших столетий позволяет 

выявить определенные закономерности их проведения. 

Изучение ошибок, причин неудач реформ важно и для 

современности. 

 В настоящем библиографическом пособии Курганской 

областной научной универсальной библиотеки им. А. К. 

Югова «Нам нужна великая Россия» приводятся краткие 

биографические сведения о 10 самых известных российских 

реформаторах царской России, перечислены их реформы и 

результаты преобразований. Разделы указателя о персонах 

расположены в исторической последовательности.  

 В пособие включены также списки литературы, 

имеющейся в фондах библиотеки и посвященной этим 

историческим деятелям. В алфавите авторов и заглавий 

сначала приведены описания книг с указанием инвентарных 

номеров, а затем журнальных статей.  

 Библиографические записи составлены в соответствии с 

ГОСТом Р 7.0.100-2018, сопровождаются аннотациями. 

 Для удобства пользования издание снабжено 

вспомогательным указателем имен. Цифры во 

вспомогательном указателе отсылают к порядковому номеру 

библиографической записи. Номера, отраженные по 

признакам персоналии, приводятся в скобках.  

 Представленная в пособии литература поможет 

расширить знания о российских реформаторах X – начала XX 

века, оценить особенности, достоинства и недостатки 

проведенных ими реформ. Издание будет полезно 

преподавателям и учителям истории; студентам и учащимся 

школ; сотрудникам библиотек и всем, кто интересуется 

историей Отечества. 
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РЕФОРМАТОРЫ РОССИИ 

X – начало XX вв. 

 
1. Анисимов, Е.  В.  Императорская Россия / Е. В. Анисимов. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 639, [1] с. : [16] вкл. л., портр. – 

Список литературы: с. 634. – ISBN 978-5-4461-1187-9. 

 В книге представлена история императорской России от 

Петра I до Николая II. Рассматривается внутренняя и внешняя 

политика, государственные реформы Петра I, Екатерины II и 

Александра II.                                              63.3(2)5    А 67    1298307-чз  

 

2. Вощанова, Г. П. История экономики : учебное пособие 

/ Г. П. Вощанова, Г. С. Годзина ; Министерство образования 

Российской Федерации, Государственный университет управления. – 

Москва : ИНФРА-М, 2002. – 231 с. – (Серия «Вопрос – ответ»). – 

ISBN 5-16-000306-1. 

 Рассматриваются особенности экономического развития 

ведущих стран мира и России с древнейших времен и до 1990-х годов 

ХХ в. Особое внимание уделяется хозяйственным реформам в 

России: экономическим преобразованиям при Петре I, подготовке и 

проведению денежной реформы С. Ю. Витте, задачам и 

результатам аграрной реформы П. Столыпина. 

    65.03(0)я7    В 79    1243640-пто 
 

  3. Заичкин, И. А. Русская история : популярный очерк : IX – 

середина XVIII  в.  / И. А. Заичкин, И. Н. Почкаев. – Москва : Мысль, 

1992. – 797 с. – ISBN 5-244-00623-1. 

Включены и страницы истории, касающиеся периодов 

правления, преобразований Ивана III, Ивана IV, Алексея Михайловича, 

Петра I, Екатерины II. Приведены отрывки из Манифеста о 

даровании вольности» и «Наказа» Екатерины II Комиссии для 

составления нового Уложения. 

63.3(2)4    З-17    1198966-кх  
 

4. Империя. От Екатерины II до Сталина / автор-составитель 

П. Г. Дейниченко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 192 с. : 

ил., фот. – (Россия). – ISBN 978-5-373-02057-2. 

Анализируются события в России с 1762 г. по 1953 г. Изложены 

реформаторские преобразования Екатерины Великой, М. Сперанско-

го, Александра II, С. Ю. Витте, П. А. Столыпина и др.     

63.3(2)    И 54    1295906-аб 
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 5. Исторический календарь. Десять веков российской 

истории : (от князя Владимира до Николая II) / составители: 

В. В. Алексеев, В. А. Степанов. – Донецк : Сталкер, 1996. – 528 с. – 

Из содерж.: Укрепление православия. Ярослав Мудрый. – С. 69–93 ; 

Екатерина II. – С. 310–326 ; Реформы Александра II и его личность. – 

С. 436–445. 

    63.3(2)1    И 90    1225813-кх 

 

6. Ключевский, В. О. Исторические портреты : деятели 

исторической мысли / В. О. Ключевский ; составитель 

А. Александров. – Москва : Правда, 1991. – 622 с. – ISBN 5-235-

00034-8. 

В сборник избранных произведений русского историка 

В. Ключевского включены статьи о выдающихся деятелях прошлого, 

в том числе о политике и преобразованиях царей И. Грозного, 

Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины II. 

     63.3(2)1Я4    К 52    1194026-чз 

  

7. Ключевский, В. О. Лекции по русской истории, читанные 

на Высших женских курсах в Москве 1872–1875 гг. 
/ В. О. Ключевский ; под редакцией Р. А. Киреевой и А. Ф. Киселева. 

– Москва : ВЛАДОС, 1997. – 816 с. – ISBN 5-691-00084-5. 

 В разделах книги: «История Древней Руси», «Образование 

Московского государства», «Восемнадцатый век» рассказывается 

об изменениях в управлении государством Я. Мудрым, Иваном III, 

Иваном IV Грозным, Алексеем Михайловичем и Петром I. 

63.3(2)1я4    К52    1231375-кх 

 

 8. Михащенко, А. Л. Человеческий капитал правителей 

земли русской : монография / А. Л. Михащенко. – Курган : Изд-во 

Курган. гос. ун-та,  2021. – 183 с. 

 Автор монографии – доктор педагогических наук, профессор 

Курганского педагогического университета сделал обобщающий 

анализ интеллектуальных активов правителей, оставивших 

заметный след в истории России и советского государства  в XI–XX 

вв. (от князя Владимира Мономаха до Б. Н. Ельцина). В том числе 

рассматривается роль в управлении государством и реформы Ивана 

Грозного, Петра I, Екатерины II, Александра II. 

65.011.1    М 69    1295645-кр 
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 9. Омельченко, Н. А. История государственного управления в 

России : учебник / Н. А. Омельченко. – Москва : Проспект, 2010. – 464 с. 

 В учебнике исследуются основные закономерности и 

особенности возникновения, развития и преобразования российского 

государства с IX по XX в. Дан анализ административных реформ и 

контрреформ в периоды правления всех императоров России и их 

сподвижников. Представлена реформаторская деятельность Ивана 

III, Ивана IV, Алексея Михайловича, Петра, Екатерины II,  

С. Витте, М. Сперанского, Александра II, П. Столыпина и других.  

        67. 401.0-1    О-57    1269219-чз 
 

10. Петухова, Н. Е. История налогообложения в России IX–

XX вв. : учебное пособие / Н. Е. Петухова ; Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Вузовский 

учебник, 2013. – 415, [1] с. : табл. – Список литературы: с. 404–413. –  

ISBN 97-5-9558-0057-8. 

 Учебное пособие знакомит с историей налогообложения в 

России с древнейших времен до 1990-х гг. ХХ в. Рассказывается об 

изменениях в системе налогообложения в годы правления Я. Мудрого, 

Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II, Александра II. 

Рассматриваются налоговые преобразования, предложенные 

М. Сперанским и С. Ю. Витте.       

65.261.41я73    П 31    1276194-пто 
 

11. Реформы в России XVIII–XX вв.: опыт и уроки : учебное 

пособие / Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации ; под редакцией профессора Я. А. Пляйса. – 3-е изд., доп. 

– Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. – 512 с. –

 ISBN 978-5-9558-0339-5.  

 Главы учебника раскрывают особенности реформаторской 

деятельности Петра I, Екатерины II, М. Сперанского, Александра II, 

С. Витте, П. Столыпина. 

63.3(2)я73    Р 45    1280867-чз 
 

 12. Рязанов, В. Т. Пять волн экономических реформ и 

контрреформ в России (СССР) : периодизация и особенности 

// Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство 

в XIX–XX вв. / В. Т. Рязанов. – Санкт-Петербург : Наука, 1999. – 

796 с. – ISBN 5-02-028352-5.  

 В книге рассказывается об экономических реформах Александра 

II, С. Ю. Витте, аграрной реформе П. Столыпина.                             

    65.03(2)    Р 99    1235205-кх 
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13. Травин, Д. Модернизация : от Елизаветы Тюдор до Егора 

Гайдара / Д. Травин, О. Маргания. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 

764 с. – Из содерж.: Александр Первый и Михаил Сперанский. – 

С. 151–164 ; Сергей Витте. – С. 291–304 ; Петр Столыпин. – С. 306–

318. – ISBN 978-5-17-074320-9. 

    60.561.3    Т 65    1275732-чз 

 

14. Трапезников, А. А. Русские дипломаты / А. А. Трапезников. – 

Москва : Росмэн-Пресс, 2004. – 256 с. – ISBN 5-353-01459-6. 

 Рассматривается деятельность русских дипломатов и 

дипломатические способности Ивана III, Ивана Грозного, Петра I, 

позволившие укрепить могущество государства. 

     63.3(2)    Т 65    1249564-аб 

 

15. Александров, К. О «папуасах» и реформаторах : 

Столыпин и предшественники : истоки несостоявшейся 

модернизации / К. Александров // Новое время. – 2006. – № 32. – 

С. 35–37. 

 Упоминаются реформы П. Шувалова, Н. Мордвинова, М. 

Сперанского. 

 

 16. Захаров, В. Ю. Сколько было модернизаций в истории 

России? / В. Ю. Захаров // Преподавание истории в школе. – 2014. –

 № 9. – С. 30–36. – (История и обществоведение). 

 В статье рассказывается о модернизации России от правления 

Ивана Грозного до 2000-х гг. 

 

 17. Каменский, А. Б. Российские реформы : уроки истории 

/ А. Б. Каменский // Вопросы философии. – 2006. – № 6. – С. 21–39. 

 Дан анализ исторических  исследований российских реформ 

XVII–XX веков (политических, экономических, социальных). 

 

18. Киц, А. С. Исторические аспекты формирования и 

развития управленческой культуры в России (со времен 

Киевской Руси до преобразований Петра) / А. С. Киц // История 

государства и права. – 2008. – № 9. – С. 18–19. 

Рассматриваются реформы в области государственного 

управления. 
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 19. Мамонов, А. В. В плену «бессмысленных мечтаний» 

/ А. В. Мамонов // Отечественная история. – 2007. – № 3. –        

С. 139–158. 

 Статья о причинах и ходе реформ Петра I, Екатерины II, 

Александра II. 

 

 20. Мироненко, С. Россия на пути модернизации 
/ С. Мироненко // Российская история. – 2018. – № 3. – С. 3–18. – 

(Мнение историка).  

 Автор анализирует попытки реформирования страны за 

последние три столетия, начиная от реформ царя Алексея 

Михайловича (XVIII–XX вв.). Пытается найти ответ на вопрос: в 

чем причина неудач российских реформаторов?  

 

 21. Морозов, И. В. Государственная система управления 

финансами и реформы в России / И. В. Морозов, Л. Ш. 

Янгульбаева, А. М. Гачаев// Вопросы истории. – 2021. – № 2. – С. 4–

10. – (Статьи).  

 Рассказывается о реформах по упорядочению управления 

государственными финансами Российской империи от Петра I до 

начала ХХ в. 

 

 22. Смыкалин, А. С. Система судебная Российского 

государства от Ивана Грозного до Екатерины II (ХV–ХVIII вв.) / 

А. С. Смыкалин // Вопросы истории. – 2004. – № 8. – С. 49–69. 

 В статье представлена история развития, реформирования 

судебной системы в годы правления Ивана III, Алексея Михайловича, 

Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II. Рассматриваются 

Судебники и Уложения различных лет.  

 

 23. Филиппова, Т. Реформа и реформатор : лук для Робин 

Гуда / Т. Филиппова // Родина. – 2006. – № 9. – С. 2–7. 

 Размышления о реформах на рубеже XIX – начала ХХ  в.: 

П. Столыпина, Д. Милютина, П. Шувалова, К. Победоносцева. 
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Если будете в ненависти жить, в распрях и 

ссорах, то погибнете сами и погубите землю 

отцов своих и дедов своих, которые добыли ее 

трудом своим великим… 
Я. Мудрый 

 

    Ярослав заслужил в летописях имя Государя  

    мудрого; не приобрел оружием новых земель, но 

    возвратил утраченное  Россиею в бедствиях  

    междоусобия; не всегда побеждал, но всегда  

    оказывал мужество, успокоил отечество и  

    любил народ свой.  

           Н. Карамзин 

 

 

 Ярослав I Владимирович Мудрый – князь ростовский, князь 

новгородский, Великий князь киевский. 

 Дата рождения спорная: 978/979 или 988/989. Родился в 

Вышгороде (близ Киева) в семье князя Владимира Святославича 

(из рода Рюриковичей) и полоцкой княжны Рогнеды 

Рогволодовны.  

 Годы правления: ростовский период (978–1010), 

новгородский период (1010–1034), киевский период  

(1016–1018, 1019–1054).  

 В историю князь Ярослав вошел под именем Мудрый. Так 

его назвал народ киевский, ведь именно при нем в стране были 

открыты первые образовательные учреждения и составлен 

первый письменный свод законов – «Русская правда».  В Русской 

православной церкви и Православной церкви Украины 

почитается как благоверный князь. 

 Скончался Ярослав Мудрый в 1054 году (причина смерти – 

отравление, по современным исследованиям – онкология). 
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Реформы Ярослава Мудрого 

 Сохранилось мало свидетельств и документов, 

характеризующих политическую деятельность Ярослава Мудрого. По 

памятникам русского летописания: Повести Временных лет, 

Софийской  первой летописи, археологическим находкам стали 

известны наиболее значительные деяния Ярослава Мудрого.  

Укрепление 

государства 

Создан первый Сводный сборника законов и 

судебных норм – «Русская правда» (1016), вторую 

часть которого в дальнейшем дополнили его 

сыновья Ярославичи (1072 г.). 

В 1036 году произошло объединение Руси под 

единоличным правлением князя Ярослава. 

В 1037 г. заложен город – великий Киев. 
 

Престолонасле

дие 

При Ярославе окончательно утвердился 

«лествичный» принцип наследования земли в роде 

Рюриковичей. Старший в роде (не по возрасту, а по 

линии родства) получал Киев и становился 

Великим князем, остальные земли делились между 

членами рода по старшинству: власть переходила 

от брата к брату, от дяди - к племяннику. 
Установление 

независимости 

православной 

церкви 

Составлен Церковный устав, который 

разграничивал церковную и светскую юрисдикцию. 

Устав определял преступления, подлежащие 

церковному суду; регулировал брачные отношения. 

В 1051 г. Ярослав Мудрый назначил митрополитом 

Иллариона, а до этого митрополита утверждал 

Константинопольский патриарх. 

Под Киевом был основан Печерский монастырь в 

честь победы над печенегами. 

Заложена церковь Святой Софии в Киеве. 
Укрепление 

отношений с 

другими 

государствами 

Укреплены отношения между государствами с 

помощью династических браков. 

При Я. Мудром Русь стала европейской державой, 

расширила границы от Карпат до Камы, от 

Балтийского моря до Черного. 
Образование и 

просвещение 

Ярослав собрал множество книгописцев для 

написания книг и переводов изданий с греческого 

языка на славянский, сам переписывал книги. По 
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книгам совершалось обучение верующих людей. 

При церкви Святой Софии была создана 

библиотека. 

Создана школа в Новгороде, деятельность которой 

опиралась на разветвленную сеть школ 

элементарной грамотности. 
 Преобразования князя были направлены на развитие 

гражданского и церковного законодательства, образовательную и 

культурную деятельность. Особое внимание уделялось 

престолонаследию. 

 При Ярославе Владимировиче на Руси выросла численность 

населения, Киев стал богатейшим городом, начали строить храмы, 

стали развиваться культура и образованность.  

 Ярослав Мудрый построил дружеские отношения со Швецией, а 

также с Византией и Священной Римской империей. Ему удалось 

победоносно завершить русско-печенежские войны  и вернуть 

захваченные Польшей Червенские города в состав Древнерусского 

государства. 

 Чтобы избежать возможных междоусобных войн в будущем 

Ярослав Владимирович еще при жизни принял решение разделить 

страну между своими сыновьями. Трое старших сыновей получили 

главные русские земли: Изяслав – Киев и Новгород, Святослав – 

Чернигов, муромские и рязанские земли, Всеволод – Переяславль и 

Ростов. 

 Деяния Великого князя способствовали расцвету Руси и 

повышению ее международного авторитета. 

 

Литература о Ярославе Мудром 

 
 24. Глухов, А. Г. «Реки, наполняющие Вселенную» : Ярослав 

Мудрый // Мудрые книжники Древней Руси : от Ярослава Мудрого 

до Ивана Федорова : научно-художественные очерки / А. Г. Глухов. – 

Москва : Экслибрис-Пресс, 1997. – С. 5–19. 

 Рассказывается о широкой просветительской и издательской 

деятельности на Руси в период правления Я. Мудрого. При нем 

создавались школы, книгоиздательские мастерские, заложена 

церковь Святой Софии и основана первая государственная 

библиотека при Софийском соборе в Киеве. 

  76.113    Г 55   1227818-аб    1227819-кх   1231628-кх  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%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%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 25. Карамзин, Н. М. Великий князь Ярослав или Георгий. 

Правда Русская или законы Ярославовы // История государства 

Российского / Н. М. Карамзин. – Москва : Московский рабочий, 1993. 

– Т. 2. – С. 175–201.  

 Изложены события периода правления Я. Мудрого. 

Рассматриваются и законодательные акты. 

63.3(2)1я4     К 21    1206154-кх  

 

26. Костомаров, Н. И. X–XVI столетия. Великий князь 

Ярослав Владимирович // Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей :  в 2 книгах / Н. И. Костомаров. – Москва : 

Сварог, 1995. – Кн. 1. – С. 13–22. 

 Изложены судьба и деяния Ярослава Мудрого. 

    63.3(2)1    К 72    1219743-чз 

 

 27. Пресняков, А. Е. Ряд Ярославль // Княжеское право в 

Древней Руси. Очерки по истории X–XII столетий : учебное пособие / 

А. Е. Пресняков. – Москва : Юрайт, 2019. – С. 3–38 .  

 Рассматривается распределение Ярославом Мудрым княжеств 

между сыновьями таким образом, чтобы согласовать семейный 

раздел земель с потребностями государственного единства, 

исключив в дальнейшем междоусобные войны. 

63.3(2)41    П 73    1292200-чз      

                

 28. Кожинов, В. Цесарь-каган Ярослав Мудрый / В. Кожинов 

// Родина. – 1994. – № 1. – С. 18–24. – (Созидатель России). 

 Исторический очерк о политике Ярослава Мудрого, 

направленной на прекращение междоусобных войн и создание 

единого государства; о вкладе в развитие русской культуры. 
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ИВАН III   
 

1440–1505 
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    Вот могучий Иоанн III, первый царь русский.   

    Душа отдыхает и оживает, когда выходит на  

    сцену этот могучий человек с его гениальною   

    мыслию, с железным  характером, непреклонной  

    волею…                                                       В. Белинский 

    Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих  

    государей, избираемых провидением решить надолго 

    судьбу народов: он есть герой не только российской, но 

    и всемирной истории.                                      Н. Карамзин   

    Великая гора был царь Иван             

                                                                                                                  А. К. Толстой  

 

 Иван III Васильевич (Иван Великий) – великий князь 

Московский, государь всея Руси. 

 Годы правления: 1462–1505. 

 Родился 22 января 1440 года в семье московского князя 

Василия II Васильевича и Марии Ярославны (дочери удельного 

князя Ярослава Боровского).  

 Результатом правления Ивана III стало объединение 

русских земель, за что он получил прозвище «собиратель земли 

русской». За 43 года его правления территория страны 

увеличилась почти в три раза. Большой  заслугой государя было 

окончательное освобождение страны от тяжкого ига – 

Ордынской зависимости, избавление Руси от огромного 

ежегодного оброка Золотой Орде. 

 Стараниями князя Ивана Великого Московское княжество 

стало крепким государством, слава о котором докатилась до 

Европы. Самого Ивана стали  называть «государь всея Руси». 

 Скончался Иван III 27 октября 1505 г. после 

продолжительной болезни. 
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Реформы Ивана III 

 

Судебная 

(законодатель

ная) 

 

Судебник Ивана III (1497)  стал единой 

законодательной базой для всех русских земель, 

объединённых вокруг Москвы. В него вошли 

древнерусские законодательства: Русская правда, 

Уставные грамоты, Псковская судная грамота и др. 

Ранее в каждом удельном княжестве могли 

существовать свои законы, но великий князь 

привёл их к общему знаменателю и унифицировал.  
Военная Прежние феодальные войска были заменены на 

более эффективную армию. Численность армии 

выросла, как и её боеспособность, она стала самой 

многочисленной в Европе (в ней служило 3 % 

населения).  Воеводы получили свободу действий – 

теперь на них возлагалось самостоятельное 

принятие военных решений. Также было 

сформировано несколько принципиально новых 

отрядов войск, например, отряд стрельцов. 
Реформа 

управления 
Централизация власти в руках Ивана III. 

Во все города наместники назначались Иваном III. 

Они ведали как судебно-административными, так и 

военными делами. Это упростило управление 

громоздким бюрократическим аппаратом, сделав 

его более эффективным. 

Государственная служба стала обязательной для 

всех бояр, за верную службу полагалась хорошая 

награда (например, поместье).  
Аграрная 

(земельная) 

Создана поместная система землевладения (участок 

государственной земли, данный государем на срок 

службы или пожизненно в личное владение, 

оставался в собственности Великого князя и мог 

быть отобран в любой момент). 

Проведена перепись земель, а владения в 

присоединённых к Москве княжествах были по 

большей части конфискованы в пользу государства. 

Иван III отбирал их у прежних владельцев и 

раздавал лояльным ему соратникам. 

Из-за объединения земель вокруг Москвы 
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произошло значительное переселение народа. 
Церковная В 1503 г. созван церковный собор, который 

отменил пошлины за поставления на церковные 

должности. 

Началась борьба с еретическими движениями, 

вызывавшими волнения в государстве. Церковный 

собор 1504 г. осудил лидеров еретиков.  

Построен главный кафедральный собор Русского 

государства – Успенский собор. 
  

 Главной заслугой правления Ивана III стало создание единого 

Русского государства в результате объединения значительной части 

русских земель вокруг Москвы. 

 Проведенные реформы заложили основы поместной системы 

землевладения. Постепенно формировалось крепостничество 

(крестьянин теперь не мог в любое время перейти к другому хозяину, 

а только в осенние дни, приближенные к Юрьеву дню). 

 Внутриполитические процессы определялись возросшим 

могуществом Москвы и были обусловлены стремлением Ивана III 

сконцентрировать в своих руках максимум административных и 

финансовых ресурсов. 

  Кроме того, при Иване III были построены: вместо старого 

деревянного Московского Кремля новый кирпичный  и главный 

кафедральный собор Русского государства – Успенский собор. Был 

принят герб России – двуглавый орел. 

 
 

Литература об Иване III 
 
29. Алексеев, Ю. Г. Судебник Ивана III. Традиции и 

реформа / Ю. Г. Алексеев. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 

2001. – 448 с. – ISBN 5-86007-237-6.  

63.3(2)44    А 47    1243418-кх 
 

30. Зимин, А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий : (очерки 

социально-политической истории) / А. А. Зимин. – Москва : Мысль, 

1982. – 333 с. 

 Рассказывается о внутренней и внешней политике Ивана III, о 

преобразованиях и реформах в период его правления. 

9(с)13    З-62    972385-кх 
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31. Иоанн III Васильевич // Энциклопедия российской 

монархии : великие князья, цари, императоры, символика и регалии, 

титулы / под редакцией  В. Бутромеева. – Москва : Деконт+ : 

Подкова, 2000. – C. 149–154.  

63.3(2)1    Э 68    1237236-ибо 

  

32. Костомаров, Н. И. XV–VI столетия. Великий князь и 

государь Иван Васильевич [Иван III] // Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей : в 2-х книгах 

/ Н. И. Костомаров. – Москва : Сварог, 1995. – Кн. 1. – С. 195–251. 

Рассматривается судьба Великого князя Ивана III. 

     63.3(2)1    К 72    1219743-чз 

 

33. Путилов, Б. Н. Иван III : (1440/1462–1505) // Древняя Русь 

в лицах : боги, герои, люди / Б. Н. Путилов. – Санкт-Петербург : 

Азбука, 2000. – С. 323–327. 

 Издание знакомит с народными верованиями, героями русского 

фольклора, а также с яркими историческими личностями. В их числе 

царь Иван III. Перечислены его преобразования на Руси. 

     63.3(2)1    П 90    1238759-чз 

 

34. Ильин, В. Иван III – устроитель русского национального 

государства [XV в. ] / В. Ильин // Власть. – 1998. – № 5. – С. 69–73. 

Статья  о создании централизованного порядка 

административно-государственного управления при Иване III.   

  

 35. Парпара, А. Державные строители России. В преддверии 

царства / А. Парпара // Наш современник. – 2014. – № 12. – С. 210–

232. – (Очерк и публицистика). 

 Рассматриваются деяния русских (московских) князей по 

укреплению государства Московского: Василия I, Василия II и Ивана III.   

                                      

 36. Соловьев, К. А. Власть Московского государя во второй 

половине XV в.: официальная позиция / К. А. Соловьев // Вопросы 

истории. – 2012. – № 8. – С. 31–48. 

 Статья о характере власти в период правления  

Ивана III, о новых принципах управления государством, о 

наследовании власти. 
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 37. Удодова, М. А. Влияние судебной практики на развитие 

законодательства с начала оформления российской 

государственности и до середины XVII в. / М. А. Удодова 

// История государства и права. – 2018. – № 2. – С. 27–31. – 

(Метаморфозы суда: опыт истории). 

 Автором анализируются аспекты применения судебной 

практики при составлении законодательных сборников: Русская 

Правда, Судебники 1497 г. и 1550 г., Соборное Уложение 1649 г. 

 

 38. Шамбаров, В. Иваново царство / В. Шамбаров // Свой. – 

2020. – Янв. – С. 8–11. – (Третий Рим). 

 Рассказывается о деяниях царя Ивана III, направленных на 

преодоление феодальной раздробленности и объединение русских 

земель в единое государство.  
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ИВАН IV ГРОЗНЫЙ 
 

1530–1584 
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      Все люди Божии да Государевы.  

              И. Грозный 

 

                        Добрая слава Иоаннова пережила его худую 

              славу в народной памяти…  Имя Иоанново 

      блистало   на  Судебнике  и  напоминало  

              приобретение  трех  царств могольских.  

                                                                                                                   Н. Карамзин 

 

                                          Мы же по обстоятельствам дел видим, что          

                                                             сей  государь  к  распространению  своего                  

                                                             государства,  к  приобретению   славы   и     

                                                             богатства великую ревность и прилежание    

                                                             имел.            В. Татищев 

 
 Иван IV Васильевич (прозванный Грозным) – Государь, 

Великий князь Московский и всея Руси, первый венчаный Царь 

всея Руси. 

 Родился в с. Коломенское под Москвой. Старший сын 

великого князя московского Василия III (из династии 

Рюриковичей) и Елены Глинской. 

 Годы правления: Государь и Великий князь Московский и 

всея Руси  с 3 декабря 1533 по 16 января 1547;  Государь, Царь и 

Великий князь всея Руси с 16 января 1547 по 28 марта 1584. 

 Иван IV был первым русским царем. Числится в 

отечественной истории одновременно и Великим, и Грозным. 

Небывалые территориальные приобретения, строительство 

городов, важнейшие реформы – с одной стороны, и жестокость, 

казни, повальные репрессии – с другой, делают период его 

правления  неоднозначным. 

Помимо его государственной деятельности, большой интерес 

публики вызывают особенности его личности. История его 

становления и правления привлекает внимание историков по 

сегодняшний день. 

 Скончался И. Грозный 18 марта 1584 года, по официальной 

версии – по возрасту и из-за болезни. 
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Реформы Ивана Грозного 

 

Венчание на 

царство 

1547 г. 

Первой и самой важной для Ивана IV реформой 

стало его венчание на царство. Титул царя позволил 

русскому государю утвердить свое высокое 

предназначение  и укрепить  авторитет как внутри 

государства, так и среди монархов соседних стран. 
Административ-

ная 

(центральное 

и местное 

управление) 

1540–1550-е 

гг. 

 Создана Избранная рада (1549) – неофициальное 

правительство И. Грозного, орган власти, куда 

входили только самые близкие царю люди. Она 

осуществляла реформы по централизации власти, 

по социально-политическим преобразованиям, 

укреплению армии.  

В 1549 г. впервые в истории Русской державы 

царем был созван первый Земский собор с 

представителями всех сословий (кроме крестьян) 

для решения наиболее важных государственных 

дел. Собор принял решение о составлении нового 

Судебника. 

Реформа центрального управления – созданы 11 

новых Приказов (финансовый, земский, печатный, 

стрелецкий, холопий и др.). В их ведении 

находились отрасли государственного управления.  

В 1550 г. по приказу И. Грозного выделена 

«Избранная тысяча» (1070 дворян) – лучшие 

представители дворянства за несение верной 

службы награждались поместьями в округе 

Москвы. 

 В 1555 году проведена реформа местного 

самоуправления с  созданием в уездах выборных 

органов управления. Земская и губная реформа 

осуществили перераспределение полномочий 

волостей и наместников. Полномочия перешли к 

представителям дворянства и черносошному 

крестьянству. 

 1556 г. – отменены кормления на местах (вид 

жалованья должностным лицам). Появились 

губные и земские старосты, головы и 

целовальщики.  
Судебная  Создан новый судебник – сборник законов, 
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1550 г. усиливший контроль царской администрации, 

ограничивший власть наместников и волостей, 

вводивший единые судебные пошлины, 

ужесточивший права крестьян.  

 Впервые взяточничество приравнивалось к 

преступлению. 
Налоговая, 

денежная 

1950-е гг. 

 Право собирать налоги перешло в руки 

государства, все «тягло» (натуральные и денежные 

сборы, в том числе торговые пошлины) 

отправлялись в государственную казну. 

Судебником 1550 г. была установлена поземельная 

единица  налогообложения «большая соха». 

 Основной денежной единицей стал московский 

рубль. 
Военная  

1550–1551 гг. 
В 1550 году было создано постоянное стрелецкое 

войско, вооруженное огнестрельным оружием, 

находившееся в подчинении царя, а позднее 

вошедшее в опричнину.  

Принято «Уложение о службе» (1551), по 

которому установлен единый порядок военной 

службы: каждый дворянин должен начать 

прохождение службы с 15 лет. Владелец земель с 

каждых 150 десятин должен был предоставлять на 

службу как минимум одного юношу и снабжать его 

оружием и конем. 

 

В армии было ограничено местничество – 

получение должности в зависимости от сословия и 

знатности рода, то есть каждый дворянин или 

боярин должен был проходить службу с самых 

низов, не пользуясь заслугами своих родственников 

и предков. Ядро армии составили представители  

«Избранной тысячи».  
Церковная 

1551 г. 

По инициативе царя впервые был созван 

Стоглавый Собор (его решения описывались в ста 

главах). Принят единый список общерусских 

святых, создан церковный суд, унифицированы 

обряды русской церкви, все земли церкви 

переходили под контроль царя, созданы 

приходские школы. 
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На Красной площади построен собор Покрова 

Пресвятой Богородицы (Храм Василия 

Блаженного) в1955–1564 г.  

Образователь- 

ные, 

культурные 
преобразования 

В 1551 году, по приказу царя, Московский собор 

обязал духовных лиц организовывать во всех 

городах школы для детей на «учение грамоте, на 

учение книжного письма и церковного петия 

псалтырного». Этот же собор утвердил 

повсеместное употребление многоголосного пения.  

По инициативе Ивана Грозного, в Александровой 

слободе было подобие консерватории, где работали 

лучшие музыкальные мастера. 

По распоряжению царя создан уникальный 

памятник литературы – Лицевой летописный свод. 

Основав Печатный двор, царь способствовал 

организации книгопечатания в Москве.  

 
 К итогам царствования Ивана IV относятся:  

-  централизация власти в руках царя, права удельных князей  и бояр 

урезаны, введено  местное самоуправление; 

-  окончание 300-летия власти Золотой Орды в Поволжье. Покорены 

Казанское, Астраханское и Сибирское ханства; 

-  прирост территории  Русского государства  составил почти 100 %, с 

2,8 млн. кв. км до 5, 4 млн. кв. км: присоединены Башкирия, часть 

земель Ногайской Орды. 

- положено начало печатному делу в стране. Первая типография 

основана в 1553 году в Москве. 

 

 

 

Литература об Иване Грозном 
 

 39. Бахрушин, С. Иван Грозный / С. Бахрушин. – Москва : 

Политиздат, 1942. – 74 с.  

 Представлена биография и анализ внутренней и внешней 

политики, реформ царя. 

63.3(2)44    Б 30    4795-кх 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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 40. Валишевский, К. Иван Грозный / К. Валишевский. – 

Москва : Квадрат, 1993. – 350 с. – ISBN 58498-0040-9. 

 Автор исторического очерка – польский историк, писатель 

рассматривает личность, деяния И. Грозного, его преобразования в 

царстве Российском. 

63.3(2)44    В 15    1256263-аб 
 

 41. Виппер, Р. Ю. Иван Грозный / Р. Ю. Виппер ; Академия 

наук Союза ССР. – 3-е изд., дораб. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР, 1944. – 157 с. – (Научно-популярная серия). 

 Анализируется внешняя и внутренняя политика царя, его 

реформы. 

63.3(2)44    В 51    7334-кх    29456-кх 
 

42. Володихин, Д. М. Иван IV Грозный : царь-сирота  
/ Д. М. Володихин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 2020. – 342 

с. : [16] вкл. л. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий : 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году 

М.  Горьким ; вып. 1884). – Список литературы: с. 338–340. – 

ISBN 978-5-235-04356-5.  

63.3(2) 43    В 68    1298367-чз 
 

 43. Зимин, А. А. Реформы Ивана Грозного : очерки 

социально-экономической и политической истории России середины 

XVI в. / А. А. Зимин. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 511 с.      

         63.3(2)44    З–62    360044-кх    361614-кх 
 

 44. Иван Грозный. Двойной портрет / иллюстрации 

И. Тибиловой. – Москва : Ломоносовъ, 2020. – 288 с. : ил. – (История. 

География. Этнография). – Содерж.: Иван Грозный / Р. Виппер ; Иван 

Грозный / С. Платонов. – ISBN 978-5-91678-613-2. 

 Дан портрет царя в интерпретации двух авторов. 

 63.3(2)43    И 18    1298204-чз 
 

45. Иоанн Васильевич [Иван IV Грозный] // Энциклопедия 

российской монархии : великие князья, цари, императоры, символика 

и регалии, титулы / под редакцией  В. Бутромеева. – Москва : 

Деконт+ : Подкова, 2000. – C. 155–175. 

В «Энциклопедию российской монархии» вошли статьи из 

знаменитых русских энциклопедий о великих правителях России и их 

деяниях. 

63.3(2)1    Э 68    1237.236-ибо 
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46. Кобрин, В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. – Москва : 

Московский рабочий, 1989. – 174 с. – (История Москвы: портреты и 

судьбы).  

 Рассматривается противоречивая личность И. Грозного и его 

широкие планы государственных преобразований. 

63.3(2)44    К 55    1138380-кх 
 

 47. Коротков, И. А. Иван Грозный : военная деятельность / И. 

А. Коротков. – Москва : Воениздат, 1952. – 88 с.  

 Статья о военной деятельности и военной реформе 

И. Грозного.                                                 63.3(2)44    К 68    154189-кх 
 

48. Кремлев, С. Иван Грозный. Царь, отвергнутый царизмом 

/ С. Кремлев. – Москва : Яуза, 2018. – 320 с. – ISBN 978-5-04-097560-0. 

 Автор пытается разобраться: действительно ли период 

царствования Ивана Грозного являлся «царством террора». При 

этом раскрывает многогранность личности и государственные 

преобразования царя. 

63.3(2)44    К 79    1293779-чз 
 

49. Платонов, С. Ф. Иван Грозный (1530–1584) / С. Ф. Платонов. – 

Репр. воспр. изд. 1923 г. – Москва : Книжная палата, 1991. – 159 с. – 

(Серия репринтных изданий). – ISBN 5-85312-076-X. 

 Рассматривается биография И. Грозного и его реформы.  

63.3(2)44    П 37    1193270-кх 
 

50. Путилов, Б. Н. Иван Грозный : (1530/1547–1584) // Древняя 

Русь в лицах : боги, герои, люди / Б. Н. Путилов. – Санкт-Петербург : 

Азбука, 2000. – С. 331–340.  

Издание знакомит с народными верованиями, героями русского 

фольклора, а также с яркими историческими личностями. В их числе 

царь Иван IV Грозный. Перечислены его преобразования на Руси. 

    63.3(2)1    П 90    1238759-чз 
 

51. Скрынников, Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич 

Грозный : в 2 томах / Р. Г. Скрынников. – Смоленск : Русич. – 1996. – 

(Тирания). 

 Автор характеризует личность Ивана Грозного, 

рассматривает события и реформы в период его правления. 

 Т. 1. – 448 с. – ISBN 5-88590-528-2                     

  63.3(2)44    С 45    1229998-к/х               1227324-аб   1256301-аб 

 Т. 2. – 432 с. – ISBN 5-88590-527-4     63.3(2)44  С 45  1256302-аб  
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 52. Скрынников, Р. Г. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников ; 

Академия наук СССР. – Москва : Наука, 1975. – 247, [1] с. – (История 

нашей Родины). – Список литературы: с. 246. 

 Дана всесторонняя характеристика противоречивой личности 

царя и государственных преобразований Ивана Грозного. 

63.3(2)44    С 42    775535-кх     1292375-аб 

 

53. Скрынников, Р. Г. Иван Грозный // Далекий век : Иван 

Грозный. Борис Годунов. Сибирская одиссея Ермака : исторические 

повествования / Р. Г. Скрынников. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 

С. 5–236. – (Библиотека «Страницы истории Отечества»). – ISBN 5-

289-00421-1. 

Глава из сборника освещает страницы биографии, политику и 

реформаторские преобразования царя Ивана IV. 

   63.3(2)44    С 45   1150492-кх    1256391-аб 

 

54. Флоря, Б. Иван Грозный / Б. Флоря. – Москва : Молодая 

гвардия, 1999. – 403 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия 

биографий ; вып. 766). – ISBN 5-235-02340-4.  

 Автор книги – известный историк рассуждает о личности царя 

и его деяниях. 

63.3(2)44    Ф 73    1238442-кх 

 

 55. Аракчеев, В. А. Кормления и земские миры: к вопросу о 

географии и хронологии реформы 1551–1556 годов / В. А. Аракчеев 

// Отечественная история. – 2007. – № 6. – С. 39–50. 

Земская реформа. 

 

56. Аракчеев, В. А. Наместники в России ХVI века  
/ В. А. Аракчеев // Вопросы истории. – 2010. – № 1. – С. 3–19. 

Рассматриваются хронология и сущность губной реформы, 

нововведения в системе местного самоуправления в результате 

земской реформы 1551–1556 гг., последствия смены наместников 

воеводами в период правления Ивана Грозного. 

 

57. Володихин, Д. Опричнина: НКВД XVI века или реформа 

Ивана Грозного? / Д. Володихин // Родина. – 2015. – № 3. – С. 56–61 

: цв. ил. – (Загадки Родины). 

 Автор анализирует причины и итоги государственной 

реформы Ивана Грозного. 
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 58. Володихин, Д. «Смело выдвигал новых людей...» : 

опричные полководцы / Д. Володихин  // Родина. – 2008. –  

№ 6. – С. 48–53 : цв. ил. – Библиогр. в конце ст.: 34 назв.  

В статье развенчивается миф о том, что Иван Грозный после 

введения опричнины, выдвигал талантливых людей в военном деле, не 

считаясь с происхождением, родовитостью. 

 

 59. Иванов, А. А. Безопасность Московского царства в 

правление Ивана Грозного / А. А. Иванов // Вопросы истории. – 

2009. – № 9. – С. 57–64. – (Историческая публицистика).  

  Рассматривается проблема обеспечения государственной 

безопасности Московской Руси, подвергшейся коренной перестройке 

в результате реформ и преобразований Ивана Грозного. 

 

 60. Каграманов, Ю. Не стоит царство без грозы?  
/ Ю. Каграманов // Новый мир. – 2010. – № 6. – С. 129–144. – 

(Философия. История. Политика). 

 Сравнение двух российских правителей: Ивана Грозного и 

Сталина. Рассматривается учреждение опричнины, целью которой 

было оттеснение боярства на второй план, утверждение военного 

устройства государства в период правления И. Грозного.  

 

 61. Осипян, Б. А. Судебник 1550 года, "Домострой" и иные 

уставные царские грамоты и указы как законодательное 

проявление особенностей святорусского правосознания 
/ Б. А. Осипян // История государства и права. – 2012. – № 17. – С. 14–

20. – Библиогр. в конце ст. 

В статье рассказывается о духовно-нравственных и правовых 

актах, принятых в годы правления Ивана Грозного, попытавшегося 

посредством распространения христианской веры и укрепления 

вертикали государственной власти преодолеть причины и 

последствия боярского и чиновничьего произвола и коррупции. 

 

 62. Павловский, И. В. Иван Грозный: к вопросу о дискуссии 

в средствах массовой информации / И. В. Павловский // Вестник 

Московского университета. Серия 19, Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. – 2011. – № 2. – С. 42–52. – (Региональные 

исследования). – Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Автор анализирует широкомасштабные политические, 

административные и экономические преобразования в России во 
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времена правления Ивана IV Васильевича (Грозного): насколько эти 

преобразования были эффективны, насколько велика их роль в 

скатывании России к Смутному времени, насколько была велика роль 

административной системы страны в возникновении опричнины. 

 

63. Переверзенцев, С. Грозный царь: известный и 

неведомый : очерк-размышление / С. Переверзенцев // Наш 

современник. – 2010. – № 4. – С. 217–243. 

Рассматривается личность, жизнь и деятельность царя Ивана 

IV Грозного, спорность введенных им преобразований. 

 

 64. Шамбаров, В. Е. Правление Грозного царя / В. Е. Шамбаров 

// Русская история. – 2010. – № 5/6. – С. 8–15 : цв. ил. 

Статья о преобразованиях, реформах царя. 
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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

1629–1676 
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    Сам себя считая самодержавным и ни от кого

    не зависимым, был всегда под влиянием то тех,

    то других….                

                                                                                          Н. И. Костомаров 

    Он был прекрасно знаком с литературой того 

    времени и до тонкости усвоил себе книжный  

    язык. В серьезных письмах и сочинениях царь  

    любил пускать в ход книжные обороты,   

    употреблять цветистые афоризмы… каждый 

    афоризм продуман, из каждой фразы глядит  

    живая мысль.                                 

           С. Ф. Платонов 

 
 Алексей Михайлович Романов (Тишайший) – второй 

русский царь из династии Романовых, сын Михаила Федоровича 

и его второй жены Евдокии. 

 Годы правления: 1645–1676. 

 Период правления царя ознаменован  многолетней  войной с 

Речью Посполитой, Медным и Соляным бунтами. 

 Он не стремился радикально реформировать 

государственный строй, но делал все для сохранения страны 

после тяжелого и кризисного Смутного времени. Вся политика 

Алексея Михайловича была направлена на укрепление России на 

мировой арене. 

 Современники дали ему прозвище Тишайший за спокойный, 

рассудительный характер. Алексей Михайлович был известен 

любовью к часам и соколиной охоте. 

 Скончался 30 января 1676 года от сердечного приступа на 

47-м году жизни. 

 

 

Реформы Алексея Михайловича 

 

Управление 

государством 

 

 

Приказы 

(органы 

Отстранена от дел Боярская дума и создана 

Ближняя дума из ближайших соратников царя 

(1646). 

Прекращена деятельность Земских соборов (1653). 

Совершенствуется Приказная система. Созданы 

новые Приказы: Приказ Тайных дел; Хлебный; 
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системного 

управления) 

Рейтарский, Литовский, Монастырский, 

Малороссийский.  

Соборное 

уложение 

1649 г. 

Судебник от 1550 года заменили Соборным 

уложением 1649 года. Благодаря этому Уложению 

можно было говорить о семейном, гражданском, 

уголовном правах, а также о фактическом 

судопроизводстве в стране. 

Согласно этому документу, крестьяне навсегда 

были закреплены за своими хозяевами, запрещался 

переход от одного владельца к другому, вводился 

бессрочный сыск беглых крестьян. Произошло 

окончательное прикрепление тягловых классов, 

крестьян и посадского люда к месту жительства. 

Финансовая 

реформа 

 

- налоговая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- монетная 

  1654–1656 гг. 

Осуществлена перепись тягловых дворов (1646) для 

установления количества представителей мужского 

пола. 

Для контроля за фискальной деятельностью 

приказов и исполнения доходной части казны в 

1655 году был создан специальный орган – Счетная 

палата. 

Упорядочена система налогообложения. 

Торговым уставом введены косвенные налоги – 

торговые пошлины (с любого товара). Таможенная 

пошлина была заменена единой рублевой 

пошлиной (5 % от стоимости товара). Введена 

новая соляная пошлина (10 %).  

Новоторговый устав (1667) отменял привилегии 

иностранцам, устанавливая для них двойную 

пошлину и торговлю только оптом. 

 Создан Новый московский английский денежный 

двор для чеканки новых монет. В 1654 году 

началась чеканка серебряных монет (из западных 

талеров), прозванных в народе «ефимка» (на одной 

стороне надпись «рубль» и двуглавый орел, на 

другой – царь на коне).  

Постепенно вводились новые медные монеты: 

полтинник, полуполтинник, гривна, алтын и 

грошевик.  

Военная 

реформа 

Увеличились такие части армии, как пушкари, 

московские стрельцы, элитная конница Государева 
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1648–1654 гг. полка.  

Создавались полки нового строя: солдатские, 

рейтарские драгунские, гусарский. Привлечено на 

службу большое количество европейских военных 

специалистов. 

Церковная 

реформа 

Проведены никоновские реформы, которые 

привели к расколу церкви и образованию 

старообрядчества.  

Целью Церковной реформы было воссоединение 

патриархальной церкви Московской Руси с 

Византийской.  

По указам царя были изменены многие культовые 

обряды, исправлены богослужебные книги и 

иконы. 

 

 В результате проведенных реформ укрепилось самодержавие, 

управление государством стало более централизованным. 

 Внутренние реформы Алексея Михайловича были направлены 

на укрепление власти царя, при этом учитывались взгляды и 

интересы сословий. После ряда проведенных реформ изменилось 

положение сословий. 

Русские купцы стали более защищенными от произвола наместников. 

Каждый дворянин мог единолично или наследственно быть 

владельцем земли. 

 Кроме того, Алексеем Михайловичем  была заложена основа 

русского флота. По велению царя на судоверфи на  

р. Оке был построен первый корабль (1667–1668 гг.).  

 Указом государя созданы профессиональные государственные 

пожарные службы в России. 

 Последний царь Московской Руси смог вернуть в состав России 

Смоленск, Северные земли, Чернигов, Стародуб; присоединил 

Украину. При освоении  Сибири основал новые города: Нерчинск, 

Селенгинск, Иркутск, Охотск. Успешным делом было и открытие 

прохода между Азией и Америкой в 1648 году. 
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Литература об Алексее Михайловиче 

 
65. Алексей Михайлович // Энциклопедия российской 

монархии : великие князья, цари, императоры, символика и регалии, 

титулы / под редакцией  В. Бутромеева. – Москва : Деконт+ : 

Подкова, 2000. – C. 41–45. 

63.3(2)1    Э 68    1237.236-ибо 

 

66. Валишевский, К. Первые Романовы : перевод с 

французского / К. Валишевский. – Репр. воспр. изд. 1911 г. – Москва : 

ИКПА, 1989. – 476 с.  

Рассматриваются черты характера, взгляды, внутренняя и 

внешняя политика, реформы Алексея Михайловича – второго 

правителя династии Романовых. 

 63.3(2)461    В 15    1155987-кх    1160244-кх    1271855-фрк 

 

67. Ключевский, В. О. Подготовка к преобразованию в 

царствование Алексея Михайловича // Краткое пособие по русской 

истории / О. В. Ключевский. – Москва : Рассвет, 1992. – С. 113–122. 

Анализируются Соборное Уложение, особенности 

централизованного управления, набор в войско, сословия, положение 

крестьян в годы правления царя Алексея Михайловича. 

63.3(2)1я4    К 52    1201681-кх    1203442-кх 

 

68. Костомаров, Н. И. XVII столетие. Царь Алексей 

Михайлович // Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей : в 2 книгах / Н. И. Костомаров. – Москва : Сварог, 1995. – 

Кн.1. – С. 666–711. 

 Статья о  судьбе и деяниях царя Алексея Михайловича. 

    63.3(2)1    К 72    1219743-чз 

 

 69. Писаренко, К. А. Алексей Михайлович // Тайны раскола. 

Взлет и падение патриарха Никона / К. А. Писаренко. – Москва : 

Вече, 2012. – С. 220–278. – (От Руси к империи). 

 В данной главе рассматривается отношение царя к патриарху 

Никону, церковная реформа, тайны раскола. 

    63.3(2)45-37    П 343    1276607-аб  
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 70. Пресняков, А. Е. Царь Алексей Михайлович  

// Российские самодержцы / А. Е. Пресняков ; редактор  

А. Н. Казакевич. – Москва : Книга, 1990. – С. 59–141. 

 В исторических очерках русского ученого А. Е. Преснякова 

рассказывается о четырех правителях Русской земли, в том числе о 

царе Алексее Михайловиче и его преобразованиях. 

 63.3(2)4    П 73    1177584-чз    1256284-аб    1272060-аб 
 

71. Путилов, Б. Н. Царь Алексей Михайлович : (1629/1645–

1676) // Древняя Русь в лицах : боги, герои, люди / Б. Н. Путилов. – 

Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – С. 358–367. 

 Издание знакомит с народными верованиями, героями русского 

фольклора, а также с яркими историческими личностями. В их числе 

царь Алексей Михайлович. Перечислены его преобразования на Руси. 

    63.3(2)1    П 90    1238759-чз 
 

 72. Андреев, И. Л. «Зов» патриарха / И. Л. Андреев // Русская 

история. – 2015. – № 2. – С. 64–70 : цв. ил. – (Вехи истории). – 

Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Статья о взаимоотношениях Царства и Священства,  

о противостоянии царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, 

который в период правления Тишайшего провел церковную реформу. 

  

 73. Каргалов, В. «Права человека» в России XVII века 
/ В. Каргалов // Москва. – 2008. – № 4. – С. 187–191.  

Рассматривается Соборное уложение 1649 царя Алексея 

Михаиловича. 
 

 74. Никитин, Н. И. Военные реформы в Сибири XVII века: 

полный провал или относительный успех? / Н. И. Никитин 

// Российская история. – 2011. – № 1. – С. 121–128. – (Историография, 

источниковедение, методы исторического исследования). 

 Автор статьи анализирует исследование новосибирского  

историка А. В. Дмитриева регионального опыта реформирования 

русской армии в период правления царя Алексея Михайловича. 

 

 75. Первенец российского военного кораблестроения : к 350-

летию спуска на воду фрегата «Орел» // Военно-исторический 

журнал. – 2018. – № 5. – 2–3-я стр. цв. вкл. – (Памятные даты). 
 Представлена история создания первого российского военного 

корабля «Орел» в 1668 году в период правления царя Алексея Михайловича. 
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76. Пузанов, В. Д. Русские полки «иноземного строя» в 

Сибири в XVII веке / В. Д. Пузанов // Вопросы истории. – 2006. –

 № 7. – С. 110–121. 

 Рассказывается о формировании национальных полков, 

обученных по европейскому образцу.    

                              

 77. Томсинов, В. А. Соборное уложение 1649 г. как памятник 

русской юриспруденции / В. А. Томсинов // Известия высших 

учебных заведений: Правоведение. – 2007. – № 1. – С. 162–189. 
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ПЕТР I 
 

1672–1725 
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    Русский тот, кто Россию любит и ей служит. 

            Не для себя тружусь, а для будущей пользы  

                                   государства.                                                                                                                

                Петр I 

 

                                      То академик, то герой, 

                              То мореплаватель, то плотник, 

                                        Он всеобъемлющей душой 

                                        На троне вечный был работник.           

                                                                                                                 А. С. Пушкин 

 

    Петр не был царем в смысле своих предков, это был 

    герой-преобразователь или, лучше сказать,    

    основатель нового царства, новой империи...  

           С. М. Соловьев 

 
 Петр I Алексеевич (Петр Великий) – из династии 

Романовых, последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый 

Император Всероссийский (с 1721 года). 

 Годы правления: 1682–1725. 

 Родился 30 мая 1672 года (место рождения неизвестно). Отец 

– царь Алексей Михайлович Романов (Тишайший), мать – 

царица Наталья Нарышкина.  

 С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному 

образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил 

длительное  путешествие в страны Западной Европы. По 

возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул  масштабные 

реформы российского государства и общественного уклада.  

 В официальной российской историографии Петра принято 

считать одним из наиболее выдающихся государственных 

деятелей, определившим направление развития России в XVIII 

веке. При нем страна совершила гигантский скачок из «старой» 

Руси к государству принципиально нового типа. 

 Скончался Петр I 28 января 1725 года после 

продолжительной болезни. 

  

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%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
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Реформы Петра I 
 

Реформа 

государственн

ого 

управления 

 

- Областная    

  (губернская) 

  реформа 

 1708–1720 гг. 

 

 

 

- Городская  

  реформа 

  1699–1720 гг. 

Сформирован Сенат – высший госорган (1711).  

Созданы 13 Коллегий – центральные органы 

власти (1717–1721). Введены должности фискала 

для контроля над госслужащими  

 

Государство разделено на губернии, управляемые 

губернаторами.  

Губернии поделены на провинции (управляемые 

воеводами), а каждая провинция поделена на  

5 дистриктов (уездов), состоявших из 1500–2000 

дворов. 

 

Цель реформы: переложить на органы местного 

управления расходы по сбору налогов, наладить 

строгий контроль за доходами. 

Создана выборная Бурмистерская палата (Ратуша), 

ей подчинялись земские избы. Палата занималась 

сбором налогов и пошлин (вместо воевод).  

Создан Главный Магистрат в Петербурге (для 

контроля над городскими магистратами) с 

подчинением Сенату. 

Города делились на разряды, а жители – на 

категории и гильдии. 
 

Судебная Созданы новые судебные органы: Сенат,  Юстиц-

коллегии, нижние суды. Судебный процесс стал не 

совещательным, а следственным (1697).  

Приняты законодательные акты, определяющие 

понятие и проведение судебного процесса (1716). 

Отменен старый суд - суд целовальников. 

Военная 

1694–1725 гг. 

Армия стала регулярной. Введена постоянная 

рекрутская повинность (с 1705 года).  

Создан военно-морской флот. Разработаны 

Воинский устав (1716) и Морской устав (1720). 

Созданы Адмиралтейская (1717) и Военная 

коллегия (1718). Открыты военные школы (1698–

1721); Созданы военно-промышленные 

предприятия, военно-учебные заведения. Открыта 

первая Морская академия.  
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Введен Табель о рангах (1722). 
Экономические: 

- Денежная    

  реформа 

1694–1704 гг. 

 

- Налоговая 

1718–1724 гг. 

 

 

 

 

 
Промышленная   
и торговая 

 

Снижен вес монет (1694). Началась чеканка новых 

монет (1700–1704).  Копейка стала основной 

монетой. 

Введены новые налоги (в том числе косвенные). 

Проведена перепись дворов, платящих налоги 

(1710).  

Проведена поголовная перепись (1718–1724).  

Крестьяне были разделены на три разряда: 

крепостные (помещичьи), монастырские и 

государственные.  

Все облагались налогом – подушная подать  

вместо подворной (1724). 

Создана мануфактурная промышленность с 

принудительным крестьянским трудом.  

Подписан Указ о работе в России иностранных 

специалистов (1702).  

Утверждены Берг-привилегии о добыче  

ресурсов (1719). Введена монополизация  

продажи алкоголя, дегтя, соли и др. товаров. 

Благодаря выходу к Балтийскому морю стала 

активно развиваться внешняя торговля. Введен 

таможенный тариф на ввоз иностранной 

продукции (1724). 
 

Социальная 

1714–1722 гг. 

Принят Указ о единонаследии для дворян (1714).  

Табель о рангах распределял и гражданские звания 

(1722). Введена обязательная государственная 

служба для дворян (военная или гражданская). 

Создана новая категории государственных 

крестьян. Ограничено вмешательства помещиков в 

личную жизнь крепостных (1724). 

Церковная 

1700–1722 гг. 

Запрещен институт патриаршества - отменены 

выборы нового Патриарха (1700). Создан 

Святейший Синод для управления церковной 

жизнью (1721). Утвержден Духовный регламент 

(1721), позволявший изымать церковное 

имущество. Вышли указы о монашеском быте и 

управлении церковными владениями (1701). 

Восстановлен Монастырский приказ для контроля 

доходов. При храмах организованы приюты. В 
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результате реформы церковь стала подчиняться 

императору. 

Медицинская Открыты новые аптеки (1701). Создан Московский 

госпиталь (1706). Выделено место для 

выращивания лекарственных трав (1714). 

Наука и 

образование 

1697–1718 гг. 

Создана Академия Наук (1724). В Петербурге 

открыта первая Морская академия.  

Вышел Указ о начальном образовании для дворян 

(1706). Открыта первая гимназия (1705). Созданы 

цифирные школы при монастырях (1714), 

гарнизонные школы для солдатских детей (1721). 

Открыты математические, инженерные, 

артиллерийские, медицинские школы.  В каждой 

губернии построены по 2 бесплатные школы – с 

обязательным начальным образованием. При 

обучении основное место стало отводиться не 

церковным дисциплинам, а светским (математике, 

астрономии, физике). 

Культура 

1697–1724 гг. 

Открыт первый театр. Создан первый музей – 

Музей редкостей (Кунсткамера) (1714).  

Созданы новые типографии, газеты и журналы. В 

1703 г. основана первая русская газета.  

Введены новое летоисчисление и календарь (год 

начинается с 1 января).  

Разрешено курение и продажа табака (1697). 

Введены требования  к внешнему виду дворян и 

госслужащих: ограничено ношение бород (1698), 

введен европейский стиль в одежде (1700).  

 

 Реформы Петра I были направлены на укрепление государства и 

приобщение элиты к европейской культуре с одновременным 

усилением абсолютизма. В ходе реформ было преодолено технико-

экономическое отставание России от ряда других европейских 

государств, проведены преобразования во многих сферах жизни. 

Поставив себе цель вооружить экономику лучшими западными 

технологиями производства, Петр Великий реорганизовал все 

отрасли народного хозяйства. 

 К концу царствования Петра I насчитывалось 233 завода, в том 

числе более 90 крупных мануфактур, построенных в течение его 

царствования. Появились крупнейшие верфи, парусные, стекольные, 
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суконные мануфактуры, лесопильни, пороховые и горно-

металлургические заводы. Это позволило начать постепенный отказ 

от импорта. 

 В 1703 г. основал город на Неве – Санкт-Петербург, который 

стал столицей Российской империи. 

 В 1721 г. Россией был завоеван выход к Балтийскому морю. 

Россия стала великой европейской державой, в ознаменование чего 

22 октября 1721 года Петр I принял титул императора. 

 

 

Литература о Петре I 

 

 78. Агранцев, И. Петр Великий – хан-крестоносец? : по 

материалам А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского / И. Агранцев. – 

Москва : Яуза : Эксмо, 2005. – 544 с. – ISBN 5-699-13089-6. 

 Анализируя историографические работы, автор пытается 

оценить неоднозначность личности Петра I и его преобразований. 

63.3(2)511    А 25    1260024-аб 

 

79. Андерсон, М. С. Петр Великий / М. С. Андерсон ; перевод с 

английского В. П. Белоножко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 352 

с. – (След в истории). – ISBN 5-85880-463-2. 

Автор – профессор лондонского университета детально 

анализирует жизнь Петра I и его преобразования и дает им 

неоднозначную оценку. 

63.3(2)462    А 65    1232151-аб 

 

80. Анисимов, Е. В. Время петровских реформ : XVIII в., 1-я 

четверть / Е. В. Анисимов. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 495 с. – 

ISBN 5-289-00262-6. 

 Характеристика личности Петра; военная и реформаторская 

деятельность; преемники.      

63.3(2)462 А67 1156685 1159633-чз 

 

81. Анисимов, Е. В. Податная реформа Петра I : введение 

подушной подати в России, 1719–1728 гг. / Е. В. Анисимов. – 

Ленинград : Наука, 1982. – 296 с.      

  63.3(2)462 А67 970583-чз 
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82. Бабич, М. В. Государственные учреждения XVIII века : 

комиссии петровского времени  : [монография] / М. В. Бабич. – 

Москва : РОССПЭН, 2003. – 480 с. – ISBN 5-8243-0466-1. 

Исследование раскрывает ранее не изученные моменты 

административной, судебно-следственной и законодательной 

практики в петровское время и расширяет представления о 

внутренней политике в целом.  

  63.3(2)46 Б12 1246202-чз 

 

83. Баггер, Х. Реформы Петра Великого : обзор исследований 

/ Х. Баггер. – Москва : Прогресс, 1985. – 199 с.    

    63.3(2)462    Б14    1036583-кх    1035811-аб 

 

84. Белинский, В. Г. Россия до Петра Великого / В.  Г. Белинский 

// Русская идея : [сборник] / составитель М. А. Маслин. – Москва : 

Республика, 1992. – С. 73–90. – ISBN 5-250-01508-5. 

Рассматриваются и  реформы Петра Первого. 

         63.3(2)1 Р89 1207223-чз 

 

85. Бородина, Е. В. Судебная реформа Петра I на Урале и в 

Западной Сибири / Е. В. Бородина ; Уральский Федеральный 

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт 

гуманитарных наук и искусств. – Екатеринбург : Банк культурной 

информации, 2012. – 308 с. – (Очерки истории Урала ; вып. 72). – Список 

литературы: с. 274–294 (240 названий). – ISBN 978-5-781-0751-9.   

                                                           63.3(2)511    Б 83    1291776-кх 

 

86. Брикнер, А. Иллюстрированная история Петра Великого / 

А. Брикнер. – Москва : Сварог и К, 2000. – 684 с. : ил. – ISBN 5-93070-18-4. 

 Расскзывается о жизни и деятельности царя, в том числе о 

реформах. 

63.3)2) 462    Б 87    1242690-аб    1242691-кх 

 

 87. Валишевский, К. Петр Великий. Книга третья. Дело. – 

Репр. воспр. изд. 1911 г. / К. Валишевский. – Москва : ИКПА, 1990. – 

411 с.  

 В издании рассматривается деятельность Петра, в том числе 

его реформы. 

   63.3(2)462    В 15    1171705-кх 
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 88. Валишевский, К. Петр Великий : историческое 

исследование / К. Валишевский. – Москва : АСТ, 2004. – 474 с. – 

(Золотая библиотека исторического романа). – ISBN 5-17-024481-9. 

63.3(2)462    В 15    1249757-аб  

 

 89. Валишевский, К. Собрание сочинений. Перевод с 

французскогого. В 5 томах. Т. 2. Петр Великий/ К. Валишевский ; 

составитель и комментарий С. С. Москаленко. – Москва : Триллер, 

1993. – 573 с. – ISBN 5-85777-004-1.  

 Разделы данного тома  знакомят с воспитанием, личностью, 

деятельностью Петра I, его реформами. 

63.3(2)462    В 15    1217958-аб 

 

90. Захаров, А. В. Трансформация высших государственных 

учреждений России конца XVII – начала XVIII в. : специальность 

07.00.02 «Отечественная история» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук 

/ А. В. Захаров. – Челябинск, 1999. – 25 с. 

Реформирование госаппарата Петром Первым.  

67.3(2)4    З-38    1233459-кх 

 

91. Иванов, И. М. Петр Великий : его жизнь и государственная 

деятельность : биографический очерк / И. М. Иванов // Петр Великий. 

Меншиков. Воронцовы. Дашкова. Сперанский. –  Санкт-Петербург :  

Редактор, 1998. – С. 5–114.  

Наряду с биографическими данными приводятся сведения о 

государственных реформах и общественных преобразованиях Петра I. 

63.3(2)4    П 30    1232030-чз 

 

 92. Иванов, И. М. Петр Великий : его жизнь и государственная 

деятельность : биографический очерк / И. М. Иванов // Иоанн 

Грозный. Петр Великий. Меншиков. Потемкин. Демидовы : 

биографические очерки / составитель, общий редактор Н. Ф. 

Болдырев. – Челябинск : Урал, 1994. – С. 97–191. 

    63.3(2)1    И 75    1217293-чз 

 

93. Каштанов, Ю. Е. Эпоха Петра / Ю. Е. Каштанов : для 

среднего школьного возраста. – Смоленск : Русич, 2000. – 64 с. : цв. 

ил. – (Иллюстрированная история отечества). – ISBN 5-8138-0181-2.  

63.3(2)462    К 31    1239659-чз 
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94. Ключевский, В. О. Восемнадцатый век. Реформы Петра 

// Лекции по русской истории, читанные на Высших женских курсах в 

Москве 1872–1875 гг. / В. О. Ключевский. – Москва : ВЛАДОС, 1997. – 

С. 551–726. 

63.3(2)1я4    К52    1231375-кх 
 

95. Ключевский, В. О. Реформы Петра Великого // Краткое 

пособие по русской истории / О. В. Ключевский. – Москва : Рассвет, 

1992.  С. 122–132. 

63.3(2)1я4    К 52    1201681    1203442-кх 
 

96. Костомаров, Н. И. Петр Великий // Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. И. Костомаров. – 

Москва : Сварог, 1995. – Кн. 2, вып.6. – С. 259–455. 

63.3(2)1    К 72    1219744-чз 
 

 97. Мавродин, В. В. Петр Первый / В. В. Мавродин. – 

Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 479 с. : ил. – (Жизнь 

замечательных людей). – Биографический указатель: с. 438–469. – 

Библиографический указатель: с. 470–478.  

 Рассказывается о детстве,  годах правления, внутренней и 

внешней политике, реформах Петра I. 

63.3(2)462    М 12    39661-кх 
 

98. Масарик, Т. Г. Реформы Петра и присоединение России к 

Европе // Россия и Европа / Т. Г. Масарик. – Санкт-Петербург : Изд-

во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та. – 2000. – С. 53–79. 

63.3(2)1    М 31    1236927-кх 
 

 99. Овсянников, Ю. М. Петр Великий. Первый русский 

император / Ю. М. Овсянников. – Москва : АСТ-пресс, 2001. – 240 с. 

: цв. ил. – ISBN 5-7805-0767-8. 

 Рассказ о детстве Петра, его юности и зрелых годах, когда он 

проявил себя мудрым государственным деятелем и реформатором. 

63.3(2)462    О-34    1242376-чз 
 

 100. Омельченко, Н. А. Петровская рационализация 

государственного управления и формирование патерналистского 

военно-бюрократического государства в России в первой 

половине XVIII в. // История государственного управления в России : 

учебник / Н. А. Омельченко. – Москва : Проспект, 2010. – С. 169–196. 

Глава учебника посвящена петровской реформации: перестройке 

системы высших и местных органов государственного управления. 
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Рассматриваются введенный Петром I Табель о рангах и создание 

новой государственной службы. 

     67.401.0-1    О-57    1269219-чз 
 

101. Очерки истории СССР. [Том 3]. Период феодализма. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I / под 

редакцией Б. Б. Кафенгауза, Н. И. Павленко. – Москва : Изд-во 

Академии наук СССР, 1954. – 814 с.       

       63.3(2)1    О-95   1209725-аб    208451-кх    219075-кх   1108777-кх 
 

 102. Павленко, Н. И. Петр Великий / Н. И. Павленко. – 

Москва : Мысль, 1994. – 591 с. : ил. – ISBN5-244-00791-2. 

 Книга известного историка о преобразователе России Петре 

Великом: его деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, 

успехах и неудачах на фоне событий того времени.  

63/3(2)462    П 12    1256244-аб 
 

 103. Павленко, Н. И. Петр Первый / Н. И. Павленко. – 5-е изд. – 

Москва : Молодая гвардия, 2004. – 428 с. : ил. – (Жизнь замечательных 

людей. Серия биографий ; вып. 893. – ISBN 5-235-02701-9. 

 Отечественный историк Н. И. Павленко, раскрывая все 

стороны многогранной, титанической деятельности царя-

реформатора, отвечает на вопрос: благом или трагедией для России 

стали знаменитые преобразования Петра I. 

63.3(2)462    П 12    1249575–аб 
 

 104. Павленко, Н. И. Петр Первый и его время : книга для 

учащихся средних и старших классов / Н. И. Павленко. – 2-е изд., 

доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 173 с. – ISBN 5-09-001225-3.  

 Привлекая большой фактический материал, автор книги 

воссоздает противоречивую фигуру царя, преобразования которого 

способствовали превращению России в одно из могущественных 

государств  мира. 

63.3(2)462    П 12    1141868-чз 
 

 105. Петр Великий : воспоминания, дневниковые записи, 

анекдоты / составитель Е. В. Анисимов. – Санкт-Петербург : 

Пушкинский фонд, 1993. – 447 с. – (Государственные деятели России 

глазами современников). – ISBN 5-87180-020-3.  

 Книга позволит читателю познакомиться с воспоминаниями 

современников о Петре Великом. В книге собраны самые разные 
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исторические документы: дневники, мемуары, анекдоты, 

характеризующие личность Петра, его деяния, реформы.  

63.3(2)462    П 30    1215045-кх 
 

 106. Петр Великий. Избранное / Петр Великий ; Институт 

общественной мысли ; составитель, автор вступительной статьи и 

комментариев А. Б. Каменский. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 488 с. 

– (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших 

времен до начала XX века). – ISBN 978-5-8243-1222-5. 

 В сборник включены законодательные акты, письма, записки, 

распоряжения императора. 

63.3(2)511    П 30    1269840-чз 
 

107. Петр I, 1672–1725 // Великие россияне : биографическая 

библиотека Ф. Павленкова : писатели, художники, ученые, 

полководцы, государственные, церковные и общественные деятели. – 

Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – С. 78–91 : портр. 

Приведены биографические сведения о Петре I, его деяниях и 

реформах.                                                          92.2    В 27    1270511-аб 
 

108. Петр I Алексеевич Великий // Энциклопедия российской 

монархии : великие князья, цари, императоры, символика и регалии, 

титулы / под редакцией  В. Бутромеева. – Москва : Деконт+ : 

Подкова, 2000. – C. 220–234. 

63.3(2)1    Э 68    1237.236-ибо 
 

109. Платонов, С. Ф. Эпоха реформ Петра Великого // История 

России / С. Ф. Платонов. – Санкт-Петербург : Дельта, 1998. – С. 183–216. 

63.3(2)1 П37 1239543-аб 
 

 110. Половцев, А. А. Петр Великий. Патриот и реформатор : 

уникальное исследование на основе дневника камер-юнкера 

Фридриха Вильгельма фон Берхольца / А. А. Половцев ; оформление 

художника Е. Ю. Шурлаповой. – Москва : Центрполиграф, 2021. – 

285 с. : портр. – ISBN 978-5-227-09444-5.  

63.3(2)511    П 52    1297223-чз 
 

111. Редин, Д. Н. Государственное управление на Урале в 

эпоху петровских реформ : (западные уезды Сибирской губернии в 

1711–1727 гг.) : специальность  07.00.02 «Отечественная история» : 

автореферат диссертации  на соискание ученой степени доктора 

исторических наук / Д. Н. Редин. – Екатеринбург, 2007. – 58 с. 

Преобразования Петра I.                63.3(2)511    Р33    1258334-кх 
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 112. Реформы Петра I : сборник документов / составитель 

В. И. Лебедев. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 379 с. – (Документы и 

материалы по истории народов СССР).  

63.3(2)462    Р 45    1267040-фрк    3407-кх 
 

113. Россия в период реформ Петра I : сборник  статей 

/ ответственный редактор Н. И. Павленко. – Москва : Наука, 1973. – 384 с.                                                             

                                                          63.3(2)462    Р 76    695465-чз 
 

114. Семенова, Л. Н. Очерки истории быта и культурной 

жизни России : первая половина XVIII в. / Л. Н. Семенова ; под 

редакцией Н. А. Казаковой. – Ленинград : Наука, 1982. – 278 с. 

В монографии исследуется воздействие реформ Петра I в первой 

четверти XVIII в. на культуру, быт и нравы русского общества.        

                               63.3(2)464    С 30    954689-кх     

115. Троицкий, С. М. Русский абсолютизм и дворянство в 

XVIII в. : формирование бюрократии / С. М. Троицкий ; Институт 

истории СССР. – Москва : Наука, 1974. – 394 с. 

История разработки «Табели о рангах».     

   63.3(2)464 Т70 730672-чз 
 

116. Утверждение абсолютизма в России // Политическая 

история России : хрестоматия / составители: В. И. Коваленко [и др.]. 

– Москва : Аспект-пресс, 1996. – С. 146–155. – Библиогр.: 8 назв. 

Административные реформы Петра Первого.  

63.3(2)1 П50 1227109 1227110-кх 

117. Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от 

средневековья к новому времени : философско-антропологический 

анализ русской культуры XVI – первой трети XVIII в. / Л. А. Черная. 

– Москва : Языки русской культуры, 1999. – 288 с. : ил. – (Язык. 

Семиотика. Культура). – ISBN 5-7859-0084-X. 

Роль преобразований Петра I.            63.3(2)46 Ч-49 1236916-чз 

118. Россию поднял на дыбы... : к 340-летию со дня рождения 

Петра Первого : библиографический указатель / Курганская 

областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова, 

Информационно-библиографический отдел ; составитель Н. А. 

Секисова. – Курган : [б. и.], 2012. – 72 с.  

     91.9:63.3(2)    Р 76    1295228-ибо 
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 119. Агеева, О. Г. Петр I: у истоков российского имперства 

/ О. Г. Агеева // Отечественная история. – 2005. – № 4. – С. 5–12. – 

(Дискуссии и обсуждения. Власть и интеллект в императорской 

России). 

 Анализ деяний, преобразований императора Петра – как 

критерий интеллекта власти. 

 

120. Акишин, М. Налог на бороду / М. Акишин // Родина. – 

2005. – № 2. – С. 21–23. 

Реализация указа Петра I о ношении немецкого платья и бритье 

бород в Сибири. 

 

121. Алексеева, Е. В. Использование европейского опыта 

управления государством при Петре I / Е. В. Алексеева // Вопросы 

истории. – 2006. – № 2. – С. 15–30. 

Административная, губернская, городская реформы. 

 

122. Андреев, А. Учение как благо и повинность / А. Андреев 

// Педагогика. – 2007. – № 10. – С. 69–79. 

Становление светского образования в XVI–XVII вв. в России. 

Просветительские инициативы Петра I. 

 

123. Андреева, Л. А. Секулярное и религиозное в 

преобразованиях Петра I / Л. А. Андреева // Общественные науки и 

современность. – 2006. – № 4. – С. 88–99. 

Секуляризация – ослабление религиозного влияния на политику. 

Возникновение светской системы легитимизации власти, 

секуляризация политики при Петре I. Антиклерикализм и 

православная вера Петра I. 

 

 124. Анисимов, Е. А. Вечный спор о Петре / Е. А. Анисимов 

// Русская история. – 2010. – № 5/6. – С. 16–19 : цв. ил.  

О реформах Петра I. 

125. Анисимов, Е. «Шведская модель» с русской «особостью» 

: реформа власти и управления при Петре Великом / Е. Анисимов 

// Звезда. – 1995. – № 1. – С. 133–150. 
 

126. Билюкова, Е. Губернские реформы Петра Великого 
/ Е. Билюкова // Законность. – 2003. – № 12. – С. 45–47. 
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127. Волкова, И. В. Военное строительство Петра I и 

перемены в системе социальных отношений в России  
/ И. В. Волкова // Вопросы истории. – 2006. – № 3. – С. 35–51. 

Военная реформа, Армия, воинская служба: офицеры и 

солдаты, воинская повинность. 
 

128. Григорьев, О. В. Формирование военно-судебной 

системы в ходе реформ Петра I / О. В. Григорьев // Российский 

судья. – 2009. – № 11. – С. 30–34. 

Статья посвящена анализу изменений, произошедших в военно-

судебной системе в результате петровских реформ. 
 

 129. Гуськов, А. Г. Петр Великий / А. Г. Гуськов // Русская 

история. – 2010. – № 5/6. – С. 20–23 : цв. ил. 

Рассматриваются черты характера Петра I, реформы и царя. 
 

130. Ефимов, А. Денежная реформа Петра I в историографии 

/ А. Ефимов // Российская история. – 2018. – № 1. – С. 47–58. – (В 

поисках экономических решений). 
 

 131. Ешан, Е. «Нижегороцкой губернии быть особо...» : 

Нижегородская губерния в эпоху петровских реформ / Е. Ешан 

// Родина. – 2014. – № 2. – С. 22–25 : цв. ил. – (Устои).  
 

132. Запесоцкий, Ю. А. Петровские реформы как культурная 

доминанта : (перечитывая Д. С. Лихачева) / Ю. А. Запесоцкий // Новая и 

новейшая история. – 2007. – № 4. – С. 67–75. 
 

 133. Знаменский, Д. Ю. Системный кризис российского 

общества конца XVII в., характер, базовые противоречия и 

конфликтный потенциал преобразований Петра Великого / Д. Ю. 

Знаменский, Н. А. Омельченко, Г. М. Сидорова // Вопросы истории. – 

2019. – № 8. – С. 40–49. – (Сообщения).  

Автор статьи анализирует реформы Петра Великого в 

контексте становления России как европейской державы и империи. 
 

 134. Знаменский, Д. Ю. Формирование кадровой политики в 

условиях глобальных вызовов: опыт реформ Петра I 

/ Д. Ю. Знаменский, М. И. Смирнова // Вопросы истории. – 2022. – 

№ 1 (1). – С. 156–165. – (В помощь учителю истории). 

 Проводится анализ реформы государственной службы Петра I 

как пример государственной кадровой политики. 
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 135. Значимый период петровских реформ // Военно-

исторический журнал. – 2018. – № 4. – 4-я стр. обл. : цв. ил. – 

(Военная летопись Отечества).  

Сведения о новой военной системе Петра I. 
 

136. Ильин, В. Реформы Петра Великого – революция сверху 
/ В. Ильин, В. Кузищин // Власть. – 1998. – № 6. – С. 66–71. 

 

 137. Кирсанова, Р. Пошлина на штаны / Р. Кирсанова 

// Родина. – 1997. – № 1. – С. 41–46. 

Об указе 1701 г. по поводу ношения «немецкой» одежды, замены 

национального платья заимствованным. 
 

 138. Кошелева, О. «...Грамматичный фундамент ко чтению и 

письму научением вкоренять» : начальное обучение в петровской 

образовательной реформе / О. Кошелева // Родина. – 2014. – № 3. – 

С. 34–36 : цв. ил. – (Образование в России).  
 

139. Красновский, М. В. Исторический аспект развития 

института юридической ответственности государственных 

служащих в России XV–XVII веков / М. В. Красновский // История 

государства и права. – 2007. – № 19. – С. 23–25. 

Рассматривается также реформа гражданского и судебного 

государственного управления Петра I. 
 

140. Кузнецова, Н. И. Социальный эксперимент Петра I и 

формирование науки в России / Н. И. Кузнецова // Вопросы 

философии. – 1989. – № 3. – С. 49–64. 
 

141. Лойт, Х. Х. Реформирование Петром I кадрового состава 

и структуры государственной гражданской службы России 
/ Х. Х. Лойт, А. С. Хацкилов // История государства и права. – 2007. – 

№ 10. – С. 14–15. 
 

 142. Нефедов, С. А. «Вызовы» и «ответы» в истории России  

(на примере допетровских и петровских реформ, 1615–1725) / С. А. 

Нефедов // СОЦИС : социологические исследования. – 2017. – № 9. – 

С. 78–87. – (Историческая социология). – Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 Автор анализирует, как «вызовы» в адрес России влияют на 

создание или импорт новых производственных технологий для 

обеспечения продовольственной безопасности и защиты от военных 

угроз. 
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 143. Нефедов, С. А. Происхождение «регулярного 

государства» Петра Великого / С. А. Нефедов // Вопросы истории. – 

2013. – № 12. – С. 53–65 ; 2014. – № 1. – С. 31–40 ; № 2. – С. 42–58 ; 

№ 4. – С. 43–50 ; № 5. – С. 52–63. – (Историческая публицистика).  

Споры о реформах Петра I продолжаются по сей день.  

Автор статьи приводит разные мнения о деяниях Петра, пытается 

ответить на вопрос: в чем реальные заслуги преобразователя.  

 

144. Опарин, Д. А. Прокуратура в системе органов 

государственной власти в период правления Петра I  

/ Д. А. Опарин // История государства и права. – 2006. –  

№ 11. – С. 43–44. 

 

 144’. Павленко, Н. На троне вечный был работник  

/ Н. Павленко // Наука и жизнь. – 2006. – № 2. – С. 90–95. 

 Эпоха реформ Петра I. 

 

 145. Пермякова, А. Н. «Отписные пожитки» и публичные 

торги в первой половине XVIII в.: как в России продавали 

конфискованное имущество / А. Н. Пермякова // Преподавание 

истории в школе. – 2017. – № 3. – С. 76–79. – (Труды молодых 

ученых). 

 В ходе петровских реформ осуществлялись масштабные 

конфискационные процессы в отношении собственности 

представителей элиты. В статье освещена деятельность 

Канцелярии конфискации, образованной при Петре I в 1729 г. 

 

 146. Подолецкая, М. Петр I – император питерский или 

московский? / М. Подолецкая // Клуб. Творчество. Общение. 

Интересы. – 2015. – № 3. – С. 28–29 : фот. цв. – (Это интересно!). 

 Петровские преобразования в Москве с 1698 по 1712 год. 

 147. Пудина, С. И. Государственная идеология службы 

первой четверти XVIII века / С. И. Пудина // История государства и 

права. – 2007. – № 24. – С. 23–26. – Библиогр. в конце ст. 

Реформы Петра I по изменению сословного устройства России 

и государственных учреждений были направлены на создание 

могущественного дворянского государства. Преобразователь 

добивался того, чтобы все дворянство считало «государеву службу» 

своим почетным правом управлять  на благо страны.  

 



55 

 148. Савко, Е. В. Губернское реформирование Петра I 
/ Е. В. Савко // История государства и права. – 2008. – № 10. – С. 21–

22. – Библиогр. в конце ст. 
 

 149. Серов, Д. О. Зарождение судебного управления в России 

при Петре I / Д. О. Серов // Известия высших учебных заведений: 

Правоведение. – 2009. – № 5. – С. 173–180.  
 

 150. Смирнов, А. «Мы из небытия в бытие произведены» : 

300 лет назад Петр I принял титул императора и Российское 

государство стало империей / А. Смирнов // Родина. – 2021. – № 11. – 

С. 32–38. – (Реформы Родины).  

 Рассказывается о деяниях Петра I и проведенных им реформах. 
 

 151. Степанова, Л. М. Виды наказаний по законодательным 

актам периода правления царя Петра Великого / Л. М. Степанова 

// История государства и права. – 2018. – № 2. – С. 18–21. 

 В период правления Петра I в русском военном праве произошли 

значительные изменения в соответствии с европейским военным 

правом. Новый  «Устав воинский» (1717) включал военно-уголовный и 

военно-процессуальный кодексы. В статье рассматриваются виды 

наказаний по российскому военному законодательству. 
 

 152. Стерхов, А. А. Петровские преобразования: продукт 

субъективного мировоззрения или результат объективного 

исторического развития страны? / А. А. Стерхов // Вестник 

Шадринского государственного педагогического института. – 2014. –

 № 2. – С. 116–120. – (Проблемы истории и права). 

 В статье показана роль преобразований императора Петра I в 

трансформации ментальности российского общества и дана оценка 

их влияния на развитие российского социума и государства. 
 

 153. Сысоев, В. Д. Из истории юстиц-коллегии / В. Д. Сысоев 

// Закон. – 2012. – № 9. – С. 17–23.  

  Автор обращается к истории образования и деятельности 

Юстиц-коллегии, которая явилась предшественницей Министерства 

юстиции России. 
 

154. Сюэфэн, С. Реформы Петра I и первый академический 

университет / С. Сюэфэн, Ч. Юйэ // Высшее образование в России. – 

2004. – № 6. – С. 166–170. 

Статья о Российской академии наук. 
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155. Уразалина, С. Н. Развитие института свободы 

передвижения в период правления Петра I / С. Н. Уразалина 

// История государства и права. – 2007. – № 6. – С. 16–17. 

 При Петре I была выстроена система контроля за перемещением, 

регистрацией населения России и зародилась паспортная система. 
 

 156. Федюкин, И. Роль административного 

предпринимательства в петровских реформах: Навигацкая 

школа и позднемосковские книжники / И. Федюкин // Российская 

история. – 2014. – № 4. – С. 80–101. – (Институты и общности).  

 Статья о создании Московской школы математических и 

навигацких наук в период правления Петра I. 
 

 157. Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале 

Нового времени (XVI–XVIII вв.) // Российская история. – 2014. –

 № 4. – С. 3–36. 

Рассматриваются и петровские реформы в России. 
 

 158. Чабан, Е. Реформаторские усилия Петра I в области 

образования и культуры / Е. Чабан // Школа. – 1997. – № 3. – С. 36–40. 

 159. Черная, Л. «Децкая утеха принесла мужески триумф» : 

девизы Петра Великого как средство пропаганды, просвещения и 

патриотического воспитания / Л. Черная // Родина. – 2019. – № 6. – 

С. 104–106 : ил. – (Научная библиотека Родины). 

 Анализируются девизы Петровской эпохи, образно 

выражающие основные идеи преобразований Петра I. 
 

 160. Черникова, Т. В. Парадоксы петровской европеизации 
/ Т. В. Черникова // Новая и новейшая история. – 2018. – № 5. – С. 3–

22. – (Новое время).  

 Автор выясняет, что происходило в эпоху модернизации 

русской жизни XVIII в. в отношениях государства и общества, с 

российской наукой и культурой? Какую роль в этом сыграло западное 

влияние? Рассматриваются деяния Петра I, отношения власти с 

дворянством, купечеством, крестьянством. 
 

 161. Шамина, И. Практическая реализация первого этапа 

церковной реформы Петра I (1701–1703) / И. Шамина // Российская 

история. – 2021. – № 4. – С. 60–73. – (Реформы и церковь).  
 

162. Юхт, А. Денежная реформа Петра I / А. Юхт // Родина. – 

1994. – № 11. – С. 47–50. 
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               Я имею честь быть русской, Я этим горжусь, 

                                                  Я буду защищать Мою Родину и языком, и пером,  

                                            и мечом — пока у Меня хватит жизни...  

Екатерина II 

              

              Екатерина Великая очистила самодержавие от 

     тиранства… Не вмешивалась в войны,     

     бесполезные  для России,  добилась того, что  

     Россия с честью и  славой  занимала одно из  

                                     первых мест в европейской системе.     

                          Н. Карамзин 

     
 
 

 Екатерина II (Екатерина Алексеевна; Екатерина 

Великая) – последняя императрица и Самодержица 

Всероссийская. 

 Годы правления: 1762-1796. 

 Родилась  21 апреля 1729 г. в городе Штеттине в 

Пруссии (ныне это польский город Щецин). Отец – князь, 

прусский генерал-фельдмаршал Ангальт-Цербстский, 

мать – Иоганна Елизавета Гольштейн-Готторпская.  

 Екатерину II за ее правление, преобразования России 

назвали Великой, как и Петра I, и она по праву считается 

преемницей дел Петра Великого. Она смогла поднять 

политический и культурный уровень империи до 

европейского. Вместе с тем ее эпоха ознаменовалась 

максимальным закрепощением крестьян и всесторонним 

расширением привилегий дворянства. 

 Царствовала 34 года. 

 Дата смерти императрицы – 2 ноября 1796 года в 

возрасте 67 лет. Официальная причина смерти – 

обширный инсульт (по другим версиям: разрыв 

аневризмы, оторвавшийся тромб). 
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Реформы  Екатерины  II 

 
Реформа 

Сената 

1763 г. 

 

Сокращены общие полномочия Сената, в 

частности, он лишился законодательной 

инициативы и стал органом контроля за 

деятельностью государственного аппарата и 

высшей судебной инстанцией. Он был разделен на 

6 департаментов с определенными полномочиями.  

Центр законотворческой деятельности 

переместился непосредственно к Екатерине II и её 

кабинету со статс-секретарями.  

Уложенная 

комиссия 

1766–1767 гг. 

Cоздана Уложенная комиссия – коллегиальный 

орган с целью выяснения народных нужд для 

проведения всесторонних реформ. Был 

опубликован Манифест о созыве комиссии и указы 

о порядке выборов в депутаты. Дворянам 

разрешено избирать одного депутата от уезда, 

горожанам – одного депутата из города.  

В качестве руководящего документа Комиссии 

1767 года императрица подготовила «Наказ» – 

теоретическое обоснование просвещенного 

абсолютизма.  

Создан новый Свод законов. 

 

Военная 

реформа 

1763–1792 гг. 

Численность армии увеличена почти в два раза, 

флота в три раза. 

Дворяне освобождены от обязанности 25-летней 

гражданской, военной службы. 

В 1763 г. образован Генеральный штаб. 

Образованы егерские подразделения – команды 

стрелков, легкая конница 

Принят Устав «Нового артиллерийского и 

инженерного шляхетского корпуса». 

Ликвидирована Запорожская Сечь, а вольное 

казачество стало частью организованной армейской 

системы. 

С 1774 г. начались ежегодные рекрутские наборы в 

армию. Заменена военная одежда, отменены парики 

в армии. 
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Секуляризация 

церкви 

1764 г. 

Конфискация государством церковных и 

монастырских земель, а также крестьян, которые на 

этой земле трудились. 2 млн. монастырских 

крестьян и около 9 млн. гектар церковных земель 

перешли во владение государства.  

Закрыты 567 из 954 монастырей. 

Денежная 

реформа 

1768 г. 

Создан монетный двор в Петербурге и начата 

чеканка монет. Экспорт меди из Российской 

империи, импорт золотых и серебряных слитков и 

монет. 

В 1768 г. созданы ассигнационные банки в 

Петербурге и Москве, которые в 1786 г. были 

объединены в единый Государственный 

ассигнационный банк. С 1769 года впервые был 

налажен выпуск бумажных денег – ассигнаций. 

 

Губернская 

реформа 

1775 г. 

Усилена вертикаль власти, созданы выборные 

должности, разделены функции административных 

и судебных органов. 

Изменена структура местного управления на 

окраинах.  

В течение 10 лет происходило разукрупнение 

территорий на наместничества (губернии) и уезды 

по принципу численности налогооблагаемого 

населения (вместо 23 губерний и 66 провинций 

появилась 51 губерния, каждая из которых 

делилась на 10-12 уездов). Во главе губерний стоял 

губернатор, назначаемый монархом. Законность в 

регионе поддерживал губернский прокурор, а 

надзирали за губерниями генерал-губернаторы. 

Города  стали отдельной административной 

единицей. 

Манифест «О 

свободе 

предпринимат

ельства» 

1775 г. 

С принятием Манифеста началось стимулирование 

экономики и правовое определение купечества и 

мещан.  

Отменены налоги на промыслы, монополии 

(откупы) на добычу некоторых ресурсов, 

разрешено кустарное производство.  

Купечество освобождено от податного налога и 

разделено на гильдии по объему капитала. 
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Полицейская 

реформа  

1782 г. 

Регламентированы иерархия и функции полиции в 

городах. Созданы Управы Благочиния. Города 

разделены на части и кварталы.  

Таможенная 

реформа  

1782 г. 

Отрегулированы внешнеэкономические отношения. 

Борьба с контрабандой.  

Отменены торговые монополи и существенно 

снижены пошлины. Учреждена Таможенная 

пограничная Цепь.  

Сословная 

реформа 

- Городская  

  1785 г. 

 

 

- Жалованная  

  грамота  

  дворянству  

  1785 г. 

Определен правовой статус населения городов – 

купечества и мещанства. 

Разделение населения города на 6 разрядов, 

введение на их основе выборных органов — 

общегородской и шестигласной думы. 

Закреплены старые и предоставлены новые 

привилегии дворянам. Дворяне освобождены от 

налогов и воинской службы, им предоставлено 

неограниченное право владения имуществом и 

крепостными. Разрешено проведение дворянских 

собраний и ведение родовых книг. 

Образователь-

ная(школьная) 

реформа 

1786 г.  

Первая масштабная попытка введения начального 

образования для всех сословий. 

Созданы малые и главные народные училищ. 

 

 В годы правления Екатерины II территория Российского 

государства увеличилась за счёт присоединения плодородных южных 

земель — Крыма, Причерноморья, а также восточной части Речи 

Посполитой. Население возросло с 23,2 млн (1763) до 37,4 млн 

(1796), по численности населения Россия стала самой крупной 

европейской страной (на неё приходилось 20 % населения Европы).  

 Екатерина II образовала 29 новых губерний и построила около 

144 городов. Сотни сёл при Екатерине получили статус города, но 

фактически так и остались сёлами по внешнему виду и роду занятий 

населения. 

 Экономические реформы Екатерины II обеспечили дальнейшее 

развитие промышленности в России. В два раза увеличилась 

выплавка чугуна (по которому Россия вышла на 1-е место в мире), 

возросло число парусно-полотняных мануфактур. Всего к концу 

XVIII века в стране насчитывалось 1200 крупных предприятий (в 

1767 году их было 663). Значительно увеличился экспорт российских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
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товаров в европейские страны, в том числе через созданные 

черноморские порты. Однако в структуре этого экспорта совсем не 

было готовых изделий, только сырьё и полуфабрикаты, а в импорте 

преобладали зарубежные промышленные изделия. Сумма 

государственных доходов с 16 млн. рублей поднялась до 69 млн, то есть 

выросла в четыре раза. 

 Несмотря на все усилия, Россия оставалась аграрной страной с 

неэффективной формой производства труда (доля городского 

населения практически не увеличилась, составляя около 4 %). К тому 

же расширение прав дворян означало еще большее угнетение 

крестьян.  

 Кратко оценивая итоги правления Екатерины II, следует 

отметить, что внутренняя и внешняя политика императрицы отвечали 

потребностям того времени, позволяя стране выйти на внешний 

рынок. Но наличие крепостного права серьезно тормозило все 

отрасли экономики государств. 

 В то время, как на Западе во второй половине XVIII века 

происходила промышленная революция, русская промышленность 

оставалась «патриархальной» и крепостнической, что обусловило её 

отставание от западной. 

 Тем не менее, за время правления Екатерины II в России были 

заложены основы гражданского общества, активно развивалась 

промышленность, торговля и сфера образования для низших слоев. А 

успехи внешней политики закрепили авторитет Российской империи 

на международной арене.  

 Екатерина II считается одним из величайших монархов России, 

период ее правления известен как Екатерининская эпоха. 

  

https://ekaterina-ii.ru/bez-rubriki/vneshnyaya-politika-ekateriny-ii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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замужестве; реформах, позволивших сократить разрыв с Западом; 

внешней политике и личной жизни.        

          63.3 (2)513    Е 51    1284339-фрк 
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России / Э. Каррер д'Анкосс ; перевод с французского О. Д. Чеховича. 

– Москва : РОССПЭН, 2006. – 448 с. – ISBN 5-8243-0745-8. 

 Автор книги описывает жизненный путь императрицы. 
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 Изложены политические идеи Екатерины II и преобразования 

центрального аппарата. Рассматривается крестьянский вопрос и 

вопросы образования в годы ее правления.  
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особенностям сословной политики, реорганизации высшего и 
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государственное управление, внутренняя и внешняя политика, 
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Анализируются успехи реформирования Екатериной II местного 

аппарата управления и ее законодательный акт «Учреждение о 

губерниях». 

    63.3(2)464    С 32    11249175–кх 

 

 179. Авдеева, О. А. Индивидуализация административно-

судебной системы Сибири по «учреждениям для управления 

губерний Всероссийской империи», 1775–1780 гг. / О. А. Авдеева 

// История государства и права. – 2004. – № 4. – С. 21–24. 

 Статья о реформировании судебной системы в годы правления 

Екатерины II: принято "Городовое положение", введен Совестный 

суд, образованы наместничества. 

 

 180. Андреев, А. «Я бы первая последовала доброму 

примеру» : неосуществленная университетская реформа Екатерины 

II / А. Андреев // Родина. – 2010. – № 2. – С. 41–44 : цв. ил. – 

(Прожекты).  
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 181. Белов, А. В. Реформы Екатерины II и русский город: 

управление и самоуправление / А. В. Белов // Преподавание истории 

в школе. – 2011. – № 5. – С. 26–31. – (История и обществоведение). – 

Библиогр. в конце ст.: 12 назв.  

 Статья об органах городского самоуправления при Екатерине 

II: городском собрании, городской думе, городовых магистратах и 

ратушах, городничих. 
 

 182. Билюкова, Е. Реформа местного самоуправления при 

Екатерине II / Е. Билюкова // Законность. – 2004. – № 4. – С. 52–54. 

 О губернской реформе XVIII в., о реформе местного 

самоуправления. 
 

 183. Богданов, А. Деньги к деньгам : 250 лет назад в оборот 

поступили первые российские банкноты / А. Богданов // Родина. – 

2019. – № 5. – С. 86–89 : ил. – (Финансы Родины).  

 28 декабря 1768 г. императрица Екатерина II подписала 

манифест о введении в обращение бумажных денег (25, 50, 75 и 100 

рублей). В статье приведено изображение ассигнаций (1769–1961гг.), 

историческая справка и фамилии авторов. 
 

 184. Воропанов, В. А. Правовое регулирование статуса судей 

и судебных представителей в законодательстве Екатерины II / В. 

А. Воропанов // История государства и права. – 2012. – № 20. – С. 41–

45. – Библиогр. в конце ст. 

          В законодательстве Екатерины II были созданы основы 

правового регулирования статуса судей как особой категории 

публичных служащих в Российской империи. 
 

 185. Гребенщикова, Г. А. Екатерина II и развитие военного 

флота России / Г. А. Гребенщикова // Вопросы истории. – 2005. –

 № 4. – С. 150–155. 

 Рассматриваются 60–80-е годы ХVIII в. 

 186. Дмитриенко, А. «Я, так сказать, разворотила не одно 

Царское Село...» : как немка Екатерина II пыталась улучшить быт 

россиян / А. Дмитриенко // Родина. – 2019. – № 7. – С. 112–114 : цв. 

ил. – (Научная библиотека Родины). 

 Автор статьи рассматривает нововведения, предложенные 

Екатериной Великой и ставшие популярными в разных слоях 

российского общества. В повседневной жизни были внедрены ее 

практические задумки: выращивание картофеля, строительство 

театра для звериного боя, новый дизайн спальни и другие. 
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 187. Ильина, К. Е. Историческое исследование Екатерины II 

как инструмент гражданского воспитания / К. Е. Ильина 

// Преподавание истории в школе. – 2021. – № 4. – С. 68–70. – (Труды 

молодых ученых).   

        Исследование политических идей и сочинений Екатерины II, 

которые должны были послужить воспитательным и 

образовательным преобразованиям в России. 

 

 188. Князев, Е. Дошкольная педагогика Екатерины II / Е. Князев 

// Дошкольное воспитание. – 2012. – № 10. – С. 110–115 : портр. – 

(История российского образования). – Библиогр. в конце ст.: 6 назв.  

 Сборник наставлений и правил, инструкция для воспитателей и 

наставников, «Бабушкина азбука» – далеко не полный вклад 

императрицы в дошкольную педагогику. 

 

 189. Корнев, А. В. К истории формирования либеральной 

политико-правовой теории в России / А. В. Корнев // История 

государства и права. – 2004. – № 2. – С. 2–6. 

 Статья об истории российского либерального реформатор-

ства в годы правления Екатерины Великой и Александра I. 

 

 190. Марасинова, Е. Н. Вольность российского дворянства 

(Манифест Петра III и сословное законодательство Екатерины II) 
/ Е. Н. Марасинова // Отечественная история. – 2007. – № 4. – С. 21–33. 

 

 191. Мигунова, Т. Л. Особенности административной 

реформы Екатерины II (по материалам «Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи» 1775 года) 
/ Т. Л. Мигунова // История государства и права. – 2008. – № 16. – 

С. 22–24. – Библиогр. в конце ст. 

 

 192. Мигунова, Т. Л. Правовой аспект общинного 

самоуправления в период правления Екатерины II / Т. Л. Мигунова 

// История государства и права. – 2004. – № 1. – С. 55–58. 

 В 1796 г. Екатерина II подготовила проект закона «Об 

устройстве свободных сельских обывателей». В законопроекте 

сделана попытка конституировать так называемые «сельские 

общества» (общины) и предоставить этим «обществам 

определенные права и привилегии». Особое внимание уделено 

деталям сельского самоуправления. 
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 193. Минеева, Е. К. Поиск путей реформы школьного 

образования в России при Екатерине II (60–70-е гг. XVIII в.) 
/ Е. К. Минеева, А. П. Зыкина, А. И. Минеев // Вопросы истории. – 

2020. – № 12/3. – С. 153–170. – (Люди. События. Факты).  
 

 194. Моряков, В. И. Екатерина II – просветитель или 

консерватор? / В. И. Моряков // Вестник Московского университета. 

Серия 8, История. – 2010. – № 3. – С. 9–26. – Библиогр. в конце ст.: 

21 назв. 

        Анализируется екатерининская программа царствования, 

основой которой стал «Наказ» (1767 г.) к депутатам Уложенной 

комиссии. Просветительские взгляды Екатерины Великой проявились 

в экономических преобразованиях, реформировании центральных 

органов власти, губернской реформе, в развитии культуры и 

образования. 
 

 195. Наумов, А. В. Зарождение российской науки уголовного 

права (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) / А. В. 

Наумов // Государство и право. – 2006. – № 1. – С. 76–87. 

 В статье освещены проблемы возникновения и развития 

уголовно-правовой науки в России. Особый акцент сделан на 

рассмотрение документа «Наказ» Екатерины II, предназначенного 

для реформирования отечественного законодательства.  
 

 196. Писарькова, Л. Ф. Российская бюрократия в XVII–

XVIII веках / Л. Ф. Писарькова // Отечественная история. – 2005. – 

№ 4. – С. 13–20. – (Дискуссии и обсуждения. Власть и интеллект в 

императорской России). 

 Исследуется деятельность Екатерины II, ее губернская 

реформа. 
 

 197. Рахматуллин, М. А. Интеллект власти: императрица 

Екатерина II / М. А. Рахматуллин // Отечественная история. – 2005. 

– № 4. – С. 21–29. – (Дискуссии и обсуждения. Власть и интеллект в 

императорской России). 

 Анализ преобразований императрицы как критерий интеллекта 

власти.  

 198. Семенов, А. К. Городская гражданская реформа 

Екатерины II и выборы в городах Центрального Черноземья / А. 

К. Семенов // Вопросы истории. – 2006. – № 5. – С. 97–103. 
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 199. Хитров, Д. Уездный город: перепланировка : перемены 

в Калужской губернии при Екатерине II / Д. Хитров, 

А. Голубинский, Д. Чернов // Родина. – 2014. – № 10. – С. 52–55 : фот. 

цв. – (Калужский край в истории России). – Библиогр. в конце ст.: 27 

назв.  

 На примере Калужской губернии показаны перемены после 

градостроительной и губернской реформ. 

 

 200. Царев, А. Воспитательный дом стратегического 

назначения / А. Царев // Российская Федерация сегодня. – 2019. –

 № 5. – С. 88–91 : ил. – (Общество. Благотворительность).  

 Статья о зарождении благотворительности в России. В 1764 

году в Москве по указу Екатерины II был учрежден Воспитательный 

дом «приема подкидышей и бесприютных детей», который стал 

праотцом системы благотворительности России. 

 

 201. Царев, А. Губернии более всего исправления требуют : с 

такой мыслью Екатерина II начала губернскую реформу 1775 

года, продолжив дело Петра Великого / А. Царев // Российская 

Федерация сегодня.–- 2017. – № 11. – С. 92–95 : цв. ил. – (Общество. 

История).  

 Автор пытается ответить на вопрос: почему губернская 

реформа 1775 г. Екатерины II больше всего коснулась судебной 

системы. Названы недостатки губернской реформы Петра Великого 

в 1706–1711 гг.  

 

 202. Чекунова, А. Е. В. В. Крестинин и его проект создания 

«малых» школ / А. Е. Чекунова // Вопросы истории. – 2007. – № 7. – 

С. 121–129. 

 Статья о реформировании школьного образования во времена 

Екатерины II. Рассматривается проект создания «малых школ». 

 

 203. Шамбаров, В. Жизнь с купюрами / В. Шамбаров // Свой. 

– 2019. – Янв. – С. 12–15 : цв. ил. – (Ретроспектива). 

 Статья о денежной реформе Екатерины II (1768 г.). 
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 204. Эпоха Екатерины Великой, ХVIII век // Родина. – 2010. – 

№ 2 (специальный выпуск). – С. 2–139 : ил. – Из содерж.: Юбилей 

упущенных возможностей / А. Каменский. – С. 29–31 ; «Я стараюсь 

об общем благе» : провинциальный дворянин в Уложенной комиссии 

/ Г. Бабкова. – С. 32–34 ; Проценты от общественного призрения : 

банковская сфера в Екатерининскую эпоху / Н. Середа. – С. 39–40 ; 

«Я бы первая последовала доброму примеру» : неосуществленная 

университетская реформа Екатерины II / А. Андреев. – C. 41–44 ; 

Самая просвещенная реформа / Л. Артамонова. – С. 45–49. 

 Весь журнал посвящен жизни и деятельности, внешней и 

внутренней политике, окружению императрицы. На указанных 

страницах рассказывается о проведенных царицей реформах. 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 
 

МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ 
 

1772–1839 
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           Всякая перемена без нужды и без видимой пользы есть 

    вредна…                                                      М. Сперанский 

   

    Сперанский был, конечно, гений в полном смысле  

    слова, гений с недостатками и пороками, без которых 

    никто не бывает в бедном нашем человечестве, но едва 

    ли не превзошедший всех прежних государственных  

    людей наших… Имя его глубоко врезалось в историю.   

М. А. Корф 

 

 

 Михаил Михайлович Сперанский  – граф, русский 

государственный и общественный деятель, реформатор.  

 Родился 1 января 1772 г. в с. Черкутино 

Владимирской провинции Московской губернии. Отец 

Михаил Васильевич – священник, мать Прасковья 

Федорова – дочь дьякона.  

 С 1797 года начал быстрое продвижение по службе – 

от секретаря канцелярии генерал-прокурора Сената до 

директора департамента Министерства внутренних дел в 

1803-1807 годах. С 1808 года – ближайший советник 

императора Александра I по вопросам внутренней 

политики, губернатор в Пензе, затем в Сибири. В 1826 

году назначен главой  2-го отделения Канцелярии 

Николая I. 

 В период правления Александра I Сперанский М. 

возглавил реформаторскую деятельность. При 

императоре Николае I руководил работой по 

кодификации законодательства, заложил основы 

юридической науки и теоретического правоведения в 

России. 

 Участвовал в воспитании цесаревича Александра 

Николаевича, который через полвека возобновил 

либеральные реформы в России. 

 Скончался 23 февраля 1839 года от простуды. 
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Реформы М. Сперанского 

 
М. М. Сперанский был вдохновителем введения преобразований 

в России, работал над реформами в период правления императоров 

Александра I и Николая I. 

 Целью этих реформ было: 

 Сохранить самодержавие; 

 Изменить государственное управление; 

 Положить начало конституции России; 

 В 1809 г. Сперанским М. М. было подготовлено «Введение к 

Уложению государственных законов», являвшееся планом реформ в 

Российской империи. 
 

«План государственного преобразования» 

М. Сперанского 
 

• Ввести разделение властей на три ветви:  

 –законодательная власть осуществляется Государственной 

думой;  

 –исполнительная власть осуществляется созданными 

 министерствами; 

 –судебная власть осуществляется Сенатом.  

• Создать Совещательный орган при императоре –   Государственный 

совет (для    подготовки проектов законов для дальнейшего 

рассмотрения Думой). 

• Выборы в Государственную думу сделать четырёхступенчатыми. 

Два первых сословия выбирают волостную думу, которая выбирает 

уездную думу. Уездная дума формирует губернскую думу. Депутаты 

губернского уровня выбирают Государственную Думу, руководство 

которой осуществляет назначенный императором Канцлер.  

• На местах образовать органы самоуправления – волостные уездные, 

губернские думы; 

• Разделить общество на 3 сословия: 

    – дворянство; 

    – среднее сословие (купцы, мещане и государственные крестьяне);  

    – народ рабочий (крепостные крестьяне, домашние слуги,   

       рабочие). При накоплении капитала крестьяне могли     

       выкупить себя и стать вторым сословием. 

• Политические права предоставить лишь первым двум сословиям, 

гражданские права – всем сословиям. 
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• Избирательное право предоставить лишь тем, кто обладает 

движимым и недвижимым имуществом. 
 

 В 1811 г. Сперанским был опубликован документ «Уложение 

Правительствующего Сената» с предложениями: 

– разделить Сенат на Правительствующий (по вопросам местного 

управления) и Судебный – главный орган судебной власти; 

– создать вертикаль судебной власти: Сенат, губернские, окружные, 

волостные суды; 

– предоставить крепостным крестьянам гражданские права. 

 Во время генерал губернаторства в Сибири реформы М. 

Сперанского были связаны с введением гласности, борьбой с 

коррупцией, разделением региона на восточную и западную части, с 

созданием коллегиальных органов местной власти. 

 Во время государственной службы (1825–1839) в период 

правления Николая I основной задачей для М. Сперанского  стало 

составление нового Свода законов Российской империи. С чем он 

успешно справился к 1832 году.  
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Проведенные реформы М. Сперанского 

Государственное 
управление 

1802–1803 гг. 

 

1806–1811 гг. 

 

 

 

 

1810 г. 

Согласно Манифесту императора Александра I «Об 

учреждении министерств» начата министерская 

реформа. 

 

Осуществлен второй этап министерской реформы.  

М. Сперанским составлен законодательный акт 

«Общее учреждение министерств».  

В результате реформы вместо петровских коллегий 

создано 8 министерств. 

Создание Государственного совета при императоре. 

Манифест о 

вольных 

хлебопашцах 

1803 г. 

Согласно этому Указу императора об отпуске 

помещиками своих крестьян на волю при 

заключении условий, основанных на обоюдном 

согласии, помещики получили право освобождать 

крепостных крестьян поодиночке 

(крестьяне откупались) и селениями с выдачей 

земельного участка. За свою волю крестьяне 

выплачивали выкуп  или исполняли повинности. 

Если оговоренные обязательства не выполнялись, 

крестьяне возвращались к помещику. 

Документ несколько облегчил участь крепостных 

крестьян. Они могли получить от помещиков 

свободу с землей, но к 1825 году только 37 тыс. 

человек добились этого. 

 Реформа 

Сибирского 

края  

1819 г. 

Реформа Сибирского края состояла из ряда 

законодательных актов «Учреждение для 

управления сибирских губерний» «Устав об 

управлении инородцев»; уставов о ссыльных, о 

сибирских казаках; положения о земских 

повинностях и др. 

Основная задача реформы – обеспечить 

поступление доходов в казну путём развития 

свободной торговли, товарно-денежных 

отношений, подъема производительных сил 

Сибири. 
Законодательная 

1825–1833 гг. 
Создание свода законов Российской империи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Сперанский принимал участие и в проведении финансовой 

реформы, в результате которой должны были увеличиться налоги для 

дворян. 

  Прогрессивные идеи М. Сперанского, в том числе о 

конституционной монархии, опередили свое время, но по причине 

общей отсталости Российской империи не были осуществлены. 

Несмотря на это, его реформы Сперанского продолжали обсуждать в 

российском обществе даже после  его смерти. В 1864 году, при 

проведении судебной реформы, учли идеи Сперанского относительно 

вертикали судебной системы. В 1906 году заработала первая в 

истории России Государственная Дума. Поэтому, несмотря на 

незавершенность, проект Сперанского оказал огромное влияние на 

политическую жизнь российского общества. 

 

 

Литература о М. Сперанском 
 

 205. Минаева, Н. В. М. М. Сперанский в воспоминаниях 

современников : конец XVII – первая половина XIX веков 

/ Н В Минаева. – Москва : Собрание, 2009. – 343 с. – ISBN 978-5-

9606-0074-3. 

 Приводятся воспоминания и отзывы современников: 

положительно оценивавших деятельность М. М. Сперанского, таких как 

А. С. Пушкин, М. А. Корф, М. Л. Магницкий, П. А. Вяземский, С. П  Тру-

бецкой, и его недоброжелателей – Г. А. Розенкампфа, К. В. Нессельроде, 

А. Д. Балашева, Ф. В. Ростопчина и других. 

63.3(2)521.1    М 61    1266746-чз 
 

206. Михаил Михайлович Сперанский, 1772–1839 // Великие 

россияне : биографическая библиотека Ф. Павленкова : писатели, 

художники, ученые, полководцы, государственные, церковные и 

общественные деятели. – Москва : ОЛМА Мелиа Групп, 2007. – 

С. 252–261 : портр. 
Освещены страницы биографии знаменитого нашего 

соотечественника и его реформы.     92.2    В 27    1270511-аб 
 

207. Омельченко, Н. А. План государственных преобразований 

М. М. Сперанского как попытка модернизации российской 

администрации // История государственного управления в России : 

учебник / Н. А. Омельченко. – Москва : Проспект, 2008. – С. 233–237. 

      67.401.0-1    О-57    1262812-чз 
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 208. Первушина, Е. В. Михаил Михайлович Сперанский 
// Великие государственные деятели Российской империи : судьбы эпохи 

/ Е. В. Первушина. – Москва : Центрполиграф, 2020. – С. 204–243 : ил., 

портр. 
 Приведены биографические сведения и анализ реформ. 

     63.3(2)5    П 26    1297225-чз 
 

209. Сперанский, М. М. Избранное / М. М. Сперанский ; 

Институт общественной мысли ; составитель, автор вступительной 

статьи В. С. Парсамов. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 776 с. – 

(Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен 

до начала XX века). – ISBN 978-5-8243-1322-2.  
 Сборник включает сочинения, проекты, записки русского 
государственного деятеля М. Сперанского, знакомящие с его идеями и 
размышлениями по государственному переустройству империи. 

66.1(2)    С 71    1269851-чз 
 

210. Сперанский, М. М. Проекты и записки / М. М. Сперанский : 

Академия наук СССР, Институт истории. – Москва ; Ленинград : 

Издательство Академии наук СССР, 1961. – 244 с.  
 Издание содержит законодательные проекты и записки 
М. Сперанского, связанные с его реформаторской деятельностью. 

                 63.3(2)471    С 71    369421-кх 
 

 211. Томсинов, В. А. Светило российской бюрократии : 

исторический портрет М. М. Сперанского / В. А. Томсинов. – Москва 

: Молодая гвардия, 1991. – 336 с. – (Исторические портреты). –

 ISBN 5-235-01553-3. 
 Документальное повествование о судьбе российского реформатора, 
его воздействии на ход государственных преобразований.  
 

212. Чибиряев, С. А. Великий русский реформатор : жизнь, 

деятельность, политические взгляды М. М. Сперанского 

/ С. А. Чибиряев. – Москва : Наука, 1989. – 213 с. – (Исторические 

портреты). – ISBN 5-02-008491-3. 
    63.3(2)471    Ч-58    1147528-кх  

 

 213. Штейн, В. М. Экономические взгляды русских 

реформаторов начала XIX века // Очерки развития русской 

общественно-экономической мысли XIX–XX веков / В. М. Штейн. – 

Ленинград : Изд-во Ленинград. гос. ун-та, 1948. – С. 21–62. 

 Анализируя экономические взгляды реформаторов, особое 

внимание автор уделяет тройке Балугьяновский – Сперанский – 

Мордвинов, называя ее «как бы мозгом реформаторской группы начала 

XIX столетия».                                                65.02(2)5    Ш 88    39779-кх 
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214. Южаков, С. Н. М. М. Сперанский : его жизнь и 

общественная деятельность : биографический очерк / С. Н. Южаков 

// Петр Великий. Меншиков. Воронцовы. Дашкова. Сперанский. – 

Санкт-Петербург : ЛИО Редактор, 1998. – С. 409–500. 
Раскрывается государственная деятельность, в том числе по 

преобразованию России. 
   63.3(2)4    П 30    1232030-чз  

 

215. Южаков, С. Н. М. М. Сперанский : его жизнь и 

общественная деятельность : биографический очерк / С. Н. Южаков 

// Дашкова. Суворов. Воронцовы. Сперанский. Канкрин : 

биографические повествования / составитель Н. Ф. Болдырев. – 

Челябинск : Урал, 1995. – С. 309–399 : портр.      
   63.3(2)464    Д 21    1221934-чз 

 

216. Арутюнян, В. Г. М. М. Сперанский о генерал-

губернаторствах в 1821 г. / В. Г. Арутюнян // Вестник Московского 

университета. Серия 8, История. – 2006. – № 6. – С. 19–40. 
Здесь же: о наместничестве. 
 

217. Беглярова, И. Михаил Сперанский – теоретик и 

практик государственного управления / И. Беглярова // Российская 

Федерация сегодня. – 2009. – № 12. – С. 44–45. – (Подвижники 

России). 
 

218. Беляева, О. М. Проект государственных реформ 

М. М. Сперанского / О. М. Беляева // История государства и права. – 

2018. – № 3. – С. 28–33. – (Право и политика). – Библиогр. в конце ст. 

: 14 назв. 
Сперанский М. М. – представитель российского либерализма и 

видный реформатор, разработал в 1809 г проект государственного 
преобразования страны. 

 

219. Воропанов, В. А. М. М. Сперанский и сибирская система 

правосудия в XIX в. / В. А. Воропанов, Е. А. Крестьянников 

// Вопросы истории. – 2014. – № 7. – С. 3–18. – (Статьи).  

 Статья о назначении М. М. Сперанского сибирским генерал-

губернатором с целью изучения проблем в региональном 

администрировании, в судебной системе Сибирского края для 

дальнейших преобразований. 

 

220. Дмитриев, О. Сперанский и его государственная 

деятельность / О. Дмитриев // Юность. – 1996. – № 7. – С. 70–80. 
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221. Захарчук, М. Михаил Сперанский как гений русской 

бюрократии / М. Захарчук // Юридический мир. – 2004. – № 11. – 

С. 62–66 ; № 12. – С. 54–57. 
Рассказ о жизни и деятельности М. Сперанского. 

 

222. Истомина, Н. А. План финансов М. М. Сперанского и 

современное бюджетное право Российской Федерации: исторические 

параллели / Н. А. Истомина // История государства и права. – 2012. – № 7. 

–  С. 21–23. 

В статье исследованы некоторые положения Плана финансов 

М. М. Сперанского (1810 г.) и положения действующих в настоящее 

время документов в области бюджетного права Российской 

Федерации. 
 

223. Клименко, В. Топот медного исполина: судьба 

реформатора в России / В. Клименко // Эхо планеты. – 2008. – № 47. 

– С. 32–34. 

Статья о госсекретаре М. М. Сперанском, еще 200 лет назад 

задумавшем либеральные преобразования в России.  
 

224. Коваленко, В. И. Михаил Михайлович Сперанский 

/ В. И. Коваленко // Вестник Московского университета, Серия 12, 

Политические науки. – 1999. – № 6. – С. 77–102. – (Политическая 

мысль России. Творческие портреты). 

Рассматривается государственная деятельность 

М. Сперанского и приведен текст его основной работы «О коренных 

законах государства». 
 

225. Лебедев, И. М. Исторические условия и предпосылки 

формирования конституционно-правовой концепции 

М. М. Сперанского / И. М. Лебедев, А. М. Мезавцов // История 

государства и права. – 2017. –№ 2. – С. 11–14. – Библиогр. в конце ст. 

: 5 назв. 
В данной статье освещены конституционно-правовые 

концепции М. М. Сперанского в параллели с действующими 
конституционными принципами России. 

 

226. Миркин, Я. Выскочка Сперанский : отчего почитали и 

ненавидели выдающегося российского реформатора / Я. Миркин 

// Родина. – 2019. – № 11. – С. 38–42 : цв. ил. – (Судьбы Родины).  

Приведены страницы биографии Михаила Михайловича 

Сперанского (1772–1839) – русского общественного и 

государственного деятеля, реформатора, законотворца. 
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227. Редичкина, К. Он знал, как обустроить Россию : 190 лет 
назад – 13 апреля 1830 года, в свет вышло Полное собрание законов 
Российской империи – первая широкая систематизация 
законодательства в нашей стране, составленное под руководством 
Михаила Сперанского / К. Редичкина // Российская Федерация 
сегодня. – 2020. – № 4. – С. 52–57 : цв. ил. – ([Политика]. История 
России).  
 Рассматривается роль Сперанского в систематизации 

законодательства. Биография и интересные факты о нем. 
 

 228. Рогачев, А. Реформатор? в Сибирь! : 200 лет назад 

император отправил Михаила Сперанского в почетную ссылку, 

назначив генерал-губернатором Сибири / А. Рогачев // Родина. – 

2019. – № 4. – С. 18–23 : ил. – (Судьбы Родины).  
Изложены биографические данные и преобразования графа 

М. Сперанского в России. 
 

 229. Румянцева, Н. Педагогические советы Сперанского 
/ Н. Румянцева // Высшее образование в России. – 2006. – № 6. – 

С. 146–150. 
Освещена педагогическая деятельность М. М. Сперанского. 

Приложение: его записка «Об усовершенствовании общего 
народного воспитания». 

 

230. Советкин, А. С. Проблема изучения источников 

законотворческой деятельности М. М. Сперанского 
/ А. С. Советкин // История государства и права. – 2013. – № 17. – 

С. 31–35. – Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

В статье предлагается изучение идей мыслителя, источников 

его законотворческой деятельности. Представлен его анализ 

истории развития институтов российского права и государства. 
 

231. Сперанский, М. М. План государственного преобразования 
/ М. М. Сперанский // Закон. – 2009. – № 5. – С. 287–298. 

 

232. Тютюкин, С. В. Интеллект, побежденный властью: 

Александр I и М. М. Сперанский / С. В. Тютюкин // Отечественная 

история. – 2005. – № 4. – С. 29–37. – (Дискуссии и обсуждения. 

Власть и интеллект в императорской России). 

Анализируются задумки, директивные указания М. Сперанского 

по преобразованию России в период правления Александра I. 
 
233. Феофанов, Ю. Взлеты и падения великого реформатора 

Михаила Сперанского / Ю. Феофанов // Российская Федерация 

сeгодня. – 2008. – № 9. – C. 61–63. – (Подвижники России). 
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234. Феребов, А. Развитие норм указа 6 августа 1809 г. в ходе 

его реализации в первой трети XIX в. / А. Феребов // Российская 

история. – 2018. – № 6. – С. 103–120. – (История власти).  

Исследуется указ 1809 г., составленный М. М. Сперанским и 

подписанный Александром I, установивший в российской империи 

образовательный ценз для чинопроизводства по гражданской 

службе. 
 

235. Чепус, А. В. Идейные основы политико-правовой 

доктрины М. М. Сперанского / А. В. Чепус // История государства и 

права. – 2010. – № 12. – С. 32–34. 
Рассматриваются идеи Сперанского по государственному 

устройству России. 
 

236. Чибикеев, С. М. Баланс консерватизма и модернизма: 

опыт реформ М. М. Сперанского / С. М. Чибикеев // Вестник 

Московского универитета. Серия 12, Политические науки. – 2009. – № 2. 

– С. 103–109. – (Слово аспирантам). – Библиогр. в конце ст. : 4 назв. 
 Статья о взглядах, реформах и идеях М. М. Сперанского. 
 

237. Шапошников, Л. Е. Философско-педагогические 

взгляды М. М. Сперанского / Л. Е. Шапошников // Педагогика. – 

2020. – № 3. – С. 97–106. – (История школы и педагогики). – 

Библиогр. в конце ст: 13 назв. 

Показана связь философских воззрений мыслителя с его 

педагогическими взглядами; подчеркивается стремление 

Сперанского соединить обучение с воспитанием. Делается вывод об 

актуальности ряда его идей для современного образования. 

 238. Шестопалов, А. П. Правительственный 

конституционализм и российская государственность в начале 

XIX века / А. П. Шестопалов // Вопросы истории. – 2006. – № 9. – 

С. 125–131. 

Автор статьи анализирует реорганизацию центральных 

государственных структур при Александре I. Приводит 

предложения главного советника императора М. М. Сперанского по 

реформированию государственного управления. 
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АЛЕКСАНДР  II 
 

1818–1881 
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    Благодарю Бога, что ношу имя Русского и что России 

    принадлежу душой и телом; и это не пустые слова, а 

    то, что я  истинно в глубине сердца чувствую.  

    Благодарю Бога, что помог нам довершить вчера  

    освобождение крестьян во всей Империи.                  

   Благополучно совершившиеся в десятилетнее мое  

   царствование и ныне по моим указаниям еще   

   совершающиеся преобразования достаточно   

   свидетельствуют о моей постоянной заботливости 

   улучшать и совершенствовать, по мере возможности и 

   в предопределенном мною порядке, разные отрасли  

   государственного устройства.           

 Александр II 

    Многие превосходили его способностями, но никто 
    не сделал больше него для России. 

     Б. Н. Чичерин 

 

 Александр II Николаевич (из династии Романовых) – 

император Всероссийский, Царь Польский и Великий 

князь Финляндский из династии Романовых, 

проводивший широкомасштабные реформы. 

 Родился в Санкт-Петербурге – старший сын сначала 

великокняжеской, а с 1825 года – императорской четы 

Николая Павловича и Александры Федоровны. 

 Годы правления: 1855–1881 гг. 

 В русской и болгарской историографии удостоен 

эпитета Царь-освободитель, в связи с отменой 

крепостного права и победой в Русско-турецкой войне 

(1877–1878).  

 Александр II вошел в историю как реформатор. 

Беспрецедентные по масштабу реформы, проведенные 

1860–1870-е годы, получили название «либеральные 

реформы Александра II» и «Великие реформы». 

 На императора было совершено 7 покушений. Погиб 

1 марта 1881 года в результате террористического акта, 

организованного тайной революционной организацией 

«Народная воля». 
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Реформы Александра II 
 

Крестьянская 

1861 г. 

Отмена крепостного права. 19 февраля 1861 года 

императором Александром II подписаны Манифест 

«О всемилостивейшем даровании крепостным 

людям прав состояния свободных сельских 

обывателей» и «Положение о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости», согласно 

которым крестьяне объявлялись свободными, 

наделялись гражданскими правами, получали 

землю за выкуп. 

Финансовая 

 1862 г. 

Создан Государственный банк, а также земский и 

коммерческий банки. Создано Казначейство при 

Министерстве финансов, контрольные палаты при 

местных финансовых органах.  

Применялись антикоррупционные меры.  

Налоги разделены на косвенные и прямые. 

Реформа 

образования 

 

- высшего     

  образования  

  1863 г. 

 

 

- народных  

  училищ        

  1864 г. 

 

- среднего  

  образования  

  1871 г. 

Провозглашено общедоступное образование. 

Утвержден Университетский устав, 

предоставлявший автономию университетам. 

Появились новые университеты в Томске, Одессе, 

Варшаве. Право поступать в университет 

оставалось только за воспитанниками классических 

гимназий. 

«Положение о народных училищах» отменило 

государственную и церковную монополию в сфере 

образования. Разрешено открывать частные 

учебные заведения. 

Основным звеном в среднем образовании стали 

гимназии: реальные и классические, в том числе 

женские. В учебных программах увеличились 

объемы преподавания математики, латыни и 

греческого. 

Земская 

 1864 г. 

Согласно «Положению о губернских и уездных 

земских учреждениях» предусматривалось 

создание в губерниях и уездах выборных органов 

местного самоуправления. Избиратели делились на 

3 разряда. Голосовать могли только мужчины, 

устанавливался высокий имущественный ценз.  
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К функциям земств относились: строительство 

путей сообщения; развитие местной 

промышленности и торговли; сооружение и 

содержание школ и больниц. 

Судебная 

 1864 г. 

Реформа судебных учреждений ввела всесословные 

суды, независимые, гласные, выборные суды (суды 

присяжных) и адвокатуру. 

Цензурная 

 1865 г. 

Осуществлялся контроль над всем, что 

публиковалось. 

Изменен порядок цензурирования литературы, 

издаваемой в России. Приняты «Временные 

правила о цензуре и печати» (1865), большая часть 

статей которых включена в новое издание 

Цензурного устава (1876). 

Городского 

самоуправлен

ия 

 1870 г. 

Утверждено «Городовое положение» (1870), 

определившее: 

–создание выборных органов городского 

самоуправления.  Выборы в городскую думу – 1 раз 

в 4 года;  

–благоустройство городов; развитие рынков, 

здравоохранения  и образования;  

–введение санитарных норм. 

Военная 

 1874 г. 

Отменена рекрутская повинность, введена 

всеобщая, всесословная воинская  повинность. 

Отменены телесные наказания в армии. Срок 

службы сократился с 25 до 5–7 лет. 

Осуществлено перевооружение армии и флота.  

Созданы военные округа и военно-учебные 

заведения. 
 

Реформы Александра II имели следующие значения для России: 
– Созданы перспективы для построения капиталистической модели 
экономики. В стране был снижен уровень государственного 
регулирования экономики, а также создан свободный рынок рабочей 
силы. – Заложены основы формирования гражданского общества. 
Население получило больше гражданских прав и свобод. 
Это касается всех сфер деятельности, начиная от образования, 
заканчивая реальными свободами на передвижение и труд. 
– Усилено оппозиционное движение. Основная часть реформ 
Александра II были либеральными, поэтому либеральные движения 
стали набирать силу и привели к событиям 1917 года. 
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ХХ века. [В 2 томах]. Т. 1. Политическая история российского 

образования / Э. Д. Днепров. – Москва : Мариос, 2011. – 648 с. – 
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 Рассматриваются наследие XVIII в. в области образования и 

основные  этапы образовательных реформ  в период правления 

Александра II в XIX веке. 
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 В сборнике представлены портреты пяти российских 

императоров, в том числе Александра II. Названы причины и задачи 

радикальных реформ в стране в периоды их правления. 
    63.3(2)5    Р 76    1208991-аб 

 
 243. Комов, Н. Реформа 1861 года // Земельные отношения и 

землеустройство в России / Н. Комов, А. З. Родин, В. В. Алакоз. – 

Москва : Русслит, 1995. – С. 18–64. 

 Приведены извлечения из Положений о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости, подписанных императором 19 февраля 1861 г. 

Александром II.  
   65.9(2)32-51    К 63    122339-сх  
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244. Крестьянская реформа в России 1861 года : сборник 

законодательных актов / составитель К. А. Софроненко. – Москва : 

Госюриздат, 1954. – 500 с.  
   67.3(2)5    К 80     205932-кх    209101-кх      

 

245. Ляшенко, Л. М. Александр II, или история трех 

одиночеств / Л. М. Ляшенко ; вступительная статья 

А. А. Левандовского. – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – 

359 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 892). – ISBN 5-235-

02700-0.  

Личность Александра II представлена во всей полноте 

человеческих черт, бытовых поступков и государственных деяний. 

Рассматриваются реформы императора. Дана галерея портретов 

людей императорского окружения. 
63.3(2)51    Л 99    1249584-аб    1241934-кх 

 

 246. Мороховец, Е. А. Буржуазные реформы 1860-х годов 
/ Е. А. Мороховец, Ш. М. Левин. – Москва : Воениздат, 1947. – 80 с. – 

(В помощь преподавателю дивизионной школы партийного актива : 

история СССР).  

 Дан анализ крестьянской реформы 1861 г. и реформ 1863–1874 гг.: 

земской, городской, судебной, финансовой, цензурной, военной и 

реформы народного образования. 
63.3(2)51-2    М 80    32640-кх 

 

247. Неклюдов, Е. Г. Горная реформа в России второй 

половины XIX – начала XX века: от замысла к реализации 
/ Е. Г. Неклюдов ; Российская академия наук, Уральское отделение, 

Институт истории и археологии. – Санкт-Петербург : Нестор-

История, 2018. – 576 с. : [16 л.] фот. – ISBN 978-5-4469-1344-2.  

Рассматривается горная реформа, имевшая важное значение 

для развития горной промышленности, для экономического развития 

России в период правления  Александра II. Представлены проекты 

Горного устава, Горной комиссии. 

    65.305.12-03    Н 47    1292802-кх 

 248. Омельченко, Н. А. Власть, бюрократия и общество в 

условиях реформ и контрреформ второй половины XIX в. 
// История государственного управления в России : учебник 

/ Н. А. Омельченко. – Москва : Проспект, 2010. – С. 251–265.  

 Рассказывается о крестьянской, земской, судебной реформах 

Александра II. 
     67.401.0-1    О-57    1269219-чз 
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 249. Переписка Императора Александра II с Великим 

Князем Константином Николаевичем, 1857–1861. Дневник 

Великого Князя Константина Николаевича. – Москва : Терра, 

1994. – 384 с : ил. – ISBN 5-85255-386-7. 

 Переписка и дневник дают представление о жизни 

императорской семьи, о государственной политике во всех аспектах, 

об отношении Александра II к назревшим реформам общества, о 

положении России в мире.  

63.3(2)51    П 27  1214573-кх    1217447-кх 
 

250. Реформы Александра II / составители: О. И. Чистяков, 

Т. Е. Новицкая. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 460 С. –

 ISBN 5-7260-0902-9. 

Издание знакомит с законодательными актами Великих 

реформ Александра II. 
63.3(2)51    Р 45    1233224-чз 

 

251. Российское законодательство X–XX веков : [тексты и 

комментарии]. В 9 томах. Т. 7. Документы крестьянской реформы 

/ ответственный редактор тома, профессор О. И. Чистяков. – Москва : 

Юридическая литература, 1989. – 431 с. – ISBN 5-7260-0170-2. 

  В этом томе рассматривается крестьянская реформа 1861 г. 

и ее документы. 
    67.3(2)    Р 76    1153865-кх 

 

252. Российское законодательство X–XX веков : [тексты и 

комментарии]. В 9 томах. Т. 8. Судебная реформа  

/ ответственный редактор тома, профессор Б. В. Виленский. – Москва 

: Юридическая литература, 1991. – 495 с. – ISBN 5-7260-0299-7. 

  Дана общая характеристика судебной реформы 1864 г. и 

приведены ее документы.  
67.3(2)    Р 76    1186218-кх 

 

253. Сафонов, А. П. Александр II / А. П. Сафонов. – Москва : 

АСТ : Астрель, 2009. – 221 с. : ил. – (Имя России : исторический 

выбор). – ISBN 978-5-17-057332-5.  

Военные победы, любовные истории, трагическая гибель 

императора Александра II рассматриваются в данной книге. Но 

главным делом Царя-освободителя стали Великие реформы, 

особенно, крестьянская, освободившая миллионы российских 

крестьян от крепостной зависимости. 
63.3(2)522    С 21    1266831-аб 

 



90 

 254. Арсеньева, Г. В. К вопросу о налогообложении 

«инородческого» населения в Российской империи (по 

законодательным актам середины XVIII – второй половины 

XIX в.) / Г. В. Арсеньева // История государства и права. – 2018. – 

№ 2. – С.22–26.  

 Освещена тема проведения налоговой реформы в период 

правления Александра II. Особое внимание уделено налогообложению 

кочевых народов Сибири и Поволжья. 
 

 255. Артамонова, Л. Первая реформа Александра II : 

создание женской общеобразовательной школы в начале правления 

царя-реформатора / Л. Артамонова // Родина. – 2014. – № 4. – С. 20–

24 : фот. – (Царь-освободитель, император-преобразователь). 

 Исследуются предпосылки и проведение реформы в Самаре. 
 

 256. Горская, Н. И. Правовое государство и цели судебной 

реформы 1864 г. / Н. И. Горская // Вопросы истории. – 2014. – № 6. – 

С. 3–17. – (Статьи). 
 

 257. Горская, Н. И. Свободный крестьянин перед мировым и 

волостным судом (местная юстиция в 1860–1880-х гг.) / Н. И. Горская 

// Российская история. – 2011. – № 1. – С. 28–41. – (К 150-летию 

Великой реформы).  

 В статье рассматриваются организация и деятельность 

местных судов в 1860–1880-х гг., взаимосвязь трех  главных реформ 

Александра II: крестьянской, земской и судебной. 
 

258. Григорьев, О. В. Рассмотрение дел в судах по военно-

судебному уставу 1867 г. / О. В. Григорьев // История государства и 

права. – 2009. – № 23. – С. 26–27  
 

 259. Григорьева, Ю. В. Материальное положение 

сельских учителей в эпоху становления начального образования 

на юге Дальнего Востока России в конце XIX – начале XX века 
/ Ю. В. Григорьева // Преподавание истории в школе. – 2017. – № 10. 

– С. 71–75 : табл. – (Труды молодых ученых). 

 В результате реформы просвещения Александра II начался 

быстрый рост числа начальных учебных заведений.  В статье 

анализируется материальное положение учителей на Дальнем 

Востоке: доходы, расходы. Начальные школы открывались в том 

случае, если сельское общество брало на себя обязательство по 

оплате освещения, ремонта, отопления школы и доплат учителям. 
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 260. Давыдов, М. О проблемах российской модернизации 
/ М. Давыдов // Российская история. –  2018. – № 3. – С. 33–44. – 

(Мнение историка).  

 Автор статьи ищет ответ на вопрос: в чем причина неудач 

российских реформаторов XIX–XX вв., особое внимание уделяя 

реформе 1861 г. 
 

 261. Егоров, С. Г. Состав и деятельность полиции Вятской 

губернии в пореформенную эпоху / С. Г. Егоров // Вопросы 

истории. – 2020. – № 6. – С. 129–140. – (Сообщения). 

Рассматриваются особенности реализации полицейской 

реформы 1862 г. в Вятской губернии.   
 

262. Заварзина, Л. Э. Общественный период русского 

педагогического самосознания: точка отсчета / Л. Э. Заварзина 

// Педагогика. –  2011. – № 5. – С. 93–105. – (История школы и 

педагогики). – Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Анализируются российское образование в XIX веке и реформы 

Александра II. 
 

 263. Захарова, Л. Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: 

поворотный пункт российской истории? / Л. Г. Захарова 

// Отечественная история. – 2005.– № 4. – С. 151–167. 

 В статье идет речь об отмене крепостного права и реформах 

местного самоуправления, проведенных Александром II. 
 

 264. Кара-Мурза, А. А. Либерализм и европеизм – часть 

русской почвы : к 150-летию отмены крепостного права в России 

/ А. А. Кара-Мурза ; беседовала Н. Мавлевич // Семья и школа. – 

2011. – № 4. – С. 8–10 : портр. – (Чтение). 

 Анализ либеральных реформ Александра II. 
 

 265. Карнаушенко, Л. В. Трансформация системы органов 

управления Российской империи в условиях буржуазных 

преобразований / Л. В. Карнаушенко // История государства и права. 

– 2006. – № 10. – С. 14–15. 

 Рассматриваются изменения в структуре органов управления 

после отмены крепостного права. 
 

 266. Киселев, А. В поисках благонадежной полиции : 

полицейская реформа Александра II в Западном крае империи 

/ А. Киселев // Родина. – 2014. – № 4. – С. 83–84 : цв. ил. – 

(Пробуждение общества: светотени).  
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 267. Косиков, А. Н. Тюремная реформа 1879 года и ее 

развитие в последней четверти XIX в. / А. Н. Косиков 

// Преподавание истории в школе. – 2020. – № 4. – С. 88–91. – (Труды 

молодых ученых). 

 

 268. Крестьянников, Е. Финансовые аспекты судебной 

реформы в Сибири (конец XIX – начало XX в.) / Е. Крестьянников 

// Российская история. – 2018. – № 2. – С. 22–34. – (История власти). 

 Анализируются судебные реформы Александра II и проблемы ее 

воплощения в Сибири в конце XIX – начале XX в. 

 

 269. Курганов, Н. А. Становление и развитие института 

муниципальной службы в России / Н. А. Курганов // История 

государства и права. – 2015. –  № 5. – С. 3–8. – Библиогр. в конце ст.: 

18 назв. 

В статье исследован вопрос возникновения и развития 

института муниципальной службы в России в период реформ 1860–

1870-х годов. 
 

 270. Левандовский, А. Полтора века спустя: реформы 

земская и судебная / А. Левандовский // Родина. – 2014. – № 4. – 

С. 8–15 : цв. ил. – (Царь-освободитель, император-преобразователь).  

 Анализируется  система органов самоуправления и судебная 

реформа в годы правления Александра II. 
 

 271. Лен, К. «Столкнулись интересы интеллигентов и 

базара» : подготовка и проведение городской реформы 1870 года в 

Западной Сибири / К. Лен // Родина. – 2014. –№ 4. – С. 37–39 : ил. – 

(Царь-освободитель, император-преобразователь).  

 Рассматриваются городская муниципальная реформа конца XIX 

века и избирательная система. 
 

 272. Малько, А. В. Правоохранительная политика России в 

условиях модернизации (исторический аспект) / А. В. Малько, 

В. А. Затонский, О. Н. Коржиков // История государства и права. – 

2010. – № 8. – С. 2–5. – Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Показано влияние реформ 1861–1871 гг. на правоохранительную 

политику в Российской империи, на создание дееспособной 

правоохранительной системы.  
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 273. Мамонов, А. В. Интеллектуальные задачи и 

возможности власти в XIX в. / А. В. Мамонов // Отечественная 

история. – 2005. – № 4. – С. 47–58. – (Дискуссии и обсуждения. 

Власть и интеллект в императорской России). 

 Статья о преобразованиях Александра II. 
 

 274. Мамонов, А. Правящая бюрократия и высшее 

образование в России в середине 1870-х гг. / А. Мамонов 

// Российская история. – 2017. – № 6. – С. 24–51. – (История власти).

 Анализируются реформы и контрреформы в образовании, 

деятельность Министерства народного просвещения. 
 

 275. Мариупольский, А. Вино царское, настойки горькие, 

настойки сладкие : акцизная реформа 1863 года в Западной 

Сибири / А. Мариупольский // Родина. – 2014. – № 6. – С. 117–119 : 

фот. цв. – (Стиль жизни).  

Рассматривается акцизная реформа в истории  винокурения и 

виноторговли во второй половине XIX века в Западной Сибири. 
 

 276. Медведев, Д. А. Выступление на конференции 

«Великие реформы и модернизация России» 3 марта 2011 г., 

Санкт-Петербург / Д. А. Медведев // Известия высших учебных 

заведений: Правоведение. – 2011. – № 1. – С. 11–14.  

 Научно-практическая конференция «Великие реформы и 

модернизация России», посвященная 150-летию отмены крепостного 

права, состоялась 3 марта 2011 г. в петербургском Мариинском дворце. 
 

 277. Медушевский, А. Н. Великая реформа и модернизация 

России / А. Н. Медушевский // Российская история. – 2011. – № 1. – 

С. 3–27. – (К 150-летию Великой реформы). 

 Статья об аграрных реформах ХIХ в., начиная с отмены 

крепостного права 1861 г.; о роли императора Александра II в 

реформировании России. 
 

 278. Миркин, Я. Человек перемен : сегодняшние уроки 

великих реформ императора Александра II, родившегося 200 лет 

назад / Я. Миркин // Родина. – 2018. – № 4. – С. 16–20 : ил. – (Тема 

номера: 200 лет Александру II. Реформы). 

 Рассматриваются личность и деятельность императора 

Александра II и проведенные им реформы: отмена крепостного 

права, земская, городская, судебная, армейская, финансовая, 

университетская и реформы школьного образования и печати. 
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 279. Мироненко, С. От Крымского капкана до 

Екатерининского канала / С. Мироненко ; беседовал Ю. Борисенок 

// Родина. – 2014. – № 4. – С. 4–7 : цв. ил. – (Царь-освободитель, 

император-преобразователь).  

 Обобщающая статья о сложной и противоречивой эпохе 

реформ Александра II. 
 

 280. Ростовцев, Е. Освободитель или жертва? / Е. Ростовцев, 

Д. Сосницкий // Родина. – 2014. – № 4. – С. 150–152 : цв. ил. – 

(Династия и пристальные взгляды).  

 В статье анализируется образ императора Александра II в 

учебниках и литературе разной политической направленности как 

личность и правитель, как реформатор и политик. 
 

 281. Ростовцев, Е. Украшение и раздражение империи : 

«великие реформы» и «университетский вопрос» / Е. Ростовцев 

// Родина. – 2014. – № 4. – С. 27–29 : фот. цв. – (Царь-освободитель, 

император-преобразователь).  

Рассказывается о реформе образования в XIX веке, становлении 

системы нового университетского образования в России. 
 

 282. Смирнов, А. Г. О некоторых вопросах историографии 

реформ 60-х годов XIX века / А. Г. Смирнов // История государства 

и права. – 2008. – № 16. – С. 17–19. – Библиогр. в конце ст. 

 Рассматриваются исторические исследования реформ 

Александра  II. 
 

 283. Соловьев, Я. В. Реформы 1860 – 1870-х годов и 

император Александр II в оценках историков / Я. В. Соловьев 

// Преподавание истории в школе. – 2011. – № 1. – С. 3–9. – (К 150-

летию освобождения крестьян в России).  
 

 284. Станкевич, Г. В. Роль юридической науки в проведении 

судебной реформы 1864 г. / Г. В. Станкевич, Г. О. Беланова 

// История государства и права. – 2008. – № 17. – С. 19–22. – 

Библиогр. в конце ст. 
 

 285. Судьба реформы: русское крестьянство в правительствен-ной 

политике до и после отмены крепостного права (1830 – 1890-е гг.) // 

Российская история. – 2013. – № 4. – С. 152–181. – (Диалог о книге).  

 При обсуждении российскими и зарубежными историками книги 

Христофорова И. А. Судьба реформы: русское крестьянство в 
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правительственной политике до и после отмены крепостного права 

(1830–1890-е гг.). Москва : Собрание, 2011. 368 с. Приводятся сведения 

о крестьянской реформе. 
 

286. Цари и реформаторы : когда наступает время ставить 

памятники. // Новое время. – 2005. – № 27. – С. 8–14. 

Статья о реформах Александра II. 
 

 287. Чагадаева, О. «Сила государства... в нравственных и 

умственных его качествах» : главные деяния императора, 

вошедшего в российскую историю царем-реформатором / О. 

Чагадаева // Родина. – 2018. – № 4. – С. 21–28 : ил. – (Тема номера: 

200 лет Александру II. Взгляд через годы).  

Рассказывается о реформах  императора Александра II:  

документы, суть реформ, итоги, реакция современников, осмысление 

историков, отражение в литературе и искусстве. 

 

 288. Черкасов, П. П. Политические реформы Александра II в 

донесениях и отчетах посольства Франции в Санкт-Петербурге 
/ П. П. Черкасов // Новая и новейшая история. – 2010. – № 3. – С. 142–

162. 

Рассматриваются реформы: земская, судебная, военная и 

народного образования. 
 

 289. Экштут, С. Одиночество власти / С. Экштут // Искусство 

кино. – 2008. – № 2. – С. 50–69.  

 Анализируется эпоха Великих реформ в России (1860-е годы). 

Рассматриваются предпосылки реформ  и их проведение в период 

правления Александра II: отмена крепостного права и реформа о 

высшем образовании. 
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СЕРГЕЙ  ВИТТЕ 
 

1849–1918 
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             Все революции происходят оттого, что правительства 

    вовремя не удовлетворяют назревшие народные  

    потребности. Они происходят оттого, что   

    правительства остаются глухими к народным нуждам. 

С. Витте 

    Самый крупный русский государственный деятель,  

    стоявший головой выше всей той правящей верхушки, 

    сквозь которую ему приходилось пробивать свой  

    собственный путь к действию. А действовать – это 
    была  главная потребность его натуры.   

П. Н, Милютин 

    Цель его была неизменная – экономическое развитие 
    России, как основы ее политического могущества. 

В. И. Гурко  

 Витте Сергей Юльевич – граф, русский 

государственный и политический деятель. 

 Родился 17 июня 1849 года в семье чиновника 

администрации Кавказского наместничества в г. 

Тифлисе. Отец – Юлий Федорович Витте по 

происхождению балтийский немец, мать – дочь 

саратовского губернатора Екатерина Андреевна Фадеева. 

 Карьера С. Витте: министр путей сообщения (1892), 

министр финансов (1892–1903), председатель Комитета 

министров (1903–1906), председатель Совета Министров 

(1905–1906),  Действительный тайный советник (с 1899 

года), член Государственного совета (с 1903 года). 

 С. Ю. Витте сыграл важную роль в реформировании 

страны на рубеже веков, внес значительный вклад в 

совершенствование государственной системы.  Реформы 

1892–1903 года проводились с целью ликвидации 

отставания промышленности России от западных стран. 

Деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов 

промышленного роста в Российской империи, за что его 

прозвали «дедушкой русской индустриализации».  

 В 1907 году С. Витте пережил покушение на жизнь. 

Умер 28 февраля 1915 года в Петрограде от менингита. 

 

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%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Реформы С. Ю. Витте 

 
 

Экономическая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Налоговая 

(торгово-

промышленное 
обложение) 

  1898 г. 

 

 

- Денежная  

  1897 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Винная»      

  1895 г. 

 

 

В 1891 году был принят новый таможенный тариф, 

разработанный при активном участии С. Витте, 

который сыграл важную роль в поддержке 

отечественного производителя  из-за увеличения 

таможенных пошлин на ввоз товаров из заграницы. 

 Рост промышленности вызвал экономический 

подъем страны, 

привлек иностранный капитал для ускорения 

индустриализации страны. С 1899 года были сняты 

ограничения на ввоз иностранного капитала и 

вывоз капитала из России. 

 

Введены дополнительные косвенные налоги на 

сахар, керосин, спички, табак. Впервые был введен 

«квартирный налог». Увеличены налоги на 

оформление государственных документов. 

Поступления от налогов увеличились на 42,7%. 

 

Введен золотой стандарт, российский рубль 

обеспечен золотом. Банкноты свободно 

обменивались на золотые слитки. За четыре года 

количество золота в обороте увеличилось почти в 

18 раз, количество же бумажной наличности 

уменьшилось в 2 раза. В результате чего была 

снижена инфляция в стране, восстановлено 

международное доверие к рублю, 

стабилизировались цены, созданы условия для 

инвестирования в экономику России. 

 

Введена государственная монополия на продажу 

всех спиртных изделий, включая вино. В 

результаты увеличились поступления в бюджет на 

28 %  (500 млн. рублей в год). 

 

Крестьянский 

вопрос 

 

Витте С. Ю. считал необходимым реформировать 

крестьянскую общину и разрешить свободный 
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выход из общины. В октябре 1898 года призвал 

царя Николаю II  «завершить освобождение 

крестьян», освободить их от давящей опеки 

местных властей и общины.  

Добился: отмены круговой поруки в общине, 

телесных наказаний крестьян по приговору 

волостных судов, облегчения паспортного режима 

крестьян. Не без участия С. Витте были облегчены 

условия переселения крестьян на свободные земли, 

расширена деятельность Крестьянского 

поземельного банка, изданы законы и нормативные 

правила о мелком кредите. 

Рабочее 

законодательс

тво 

Разработаны и приняты законы:     

- об ограничении рабочего времени на 

предприятиях (1897), 

- о вознаграждении рабочих, потерявших 

трудоспособность в результате несчастного случая 

на производстве (1903 года),  

- о введении на фабриках и заводах института 

фабричных старост (1903). 

Железнодоро

жная  

 

Витте С. Ю. участвовал в разработке проекта 

Устава русских железных дорог. 

Поощрялись инвестиции в железнодорожное 

строительство, в том числе в Транссибирскую 

магистраль (строили около 2,7 тыс. км железной 

дороги в год). 

Началась скупка казной многочисленных частных 

российских дорог. Проводилась  передовая для того 

времени маркетинговая политика: реорганизация 

железнодорожных тарифов, введение практики 

выдачи ссуд под хлебные грузы и т. д. 

 
 В октябре 1905 года Витте С. Ю. представил царю Николаю II 

записку о необходимости политических реформ, высказывался за 

«социальную» и «бессословную» монархию, считая, что в противном 

случае «она перестанет существовать». Сергей Юльевич являлся 

фактически автором Манифеста 17 октября 1905 г., который 

предполагал начало трансформации России в конституционную 

монархию, даровал основные гражданские свободы и вводил 

институт народного представительства – Государственную думу. 

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%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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 В результате реформ произошел мощный подъем индустрии. 

Количество промышленных предприятий выросло на 40 %. Возросло 

производство: нефти в 2,9 раза, чугуна в 3,7 раза, паровозов в 10 раз, 

стали в 7,2 раза.  

 По темпам роста промышленности Россия вышла на первое 

место в мире. 

 За 30 лет после 1861 г. посевные площади выросли на 25 %, 

общий сбор зерновых – на 30 %. 

   Именно реформы С. Ю. Витте укрепили в России позиции 

промышленников и капиталистов. Специфика преобразований 

заключалась в том, что реформы охватили все основные сферы 

жизнедеятельности государства, позволив совершить экономике 

колоссальный скачок. Сегодня для характеристики того  периода 

используется термин «золотое десятилетие» русской 

промышленности. 
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Литература о С. Ю. Витте 
 

290. Ананьич, Б. В. Сергей Юльевич Витте и его время  
/ Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин. – Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2000. – 429 с. – ISBN 5-86007-180-9. 

 Рассматриваются молодые годы С. Витте, его деятельность в 

должности Министра финансов, первого председателя Совета 

министров России, реформаторские идеи.  

63.3(2)52    А 64    1238047-кх  
 

 291. Витте, С. Ю. Воспоминания, мемуары / С. Ю. Витте. – 

Москва : АСТ ; Минск : Харвест. – 2002.  

 Т. 1. – 800 с. – ISBN 5-17-001882-7 (АСТ). 

 Первый том посвящен событиям 1894-1905 гг., экономической и 

финансовой политике С. Ю. Витте, в том числе рассмотрению 

крестьянского вопроса накануне революции  1917 г. 

63.3(2)52    В 54    1242532-кх 

Т. 3. – 608 с. – ISBN 5-17-013224-7(АСТ). 

Стенографические заметки в данном томе описывают 

детство и юность С. Ю. Витте, становление его как российского 

государственного деятеля. Рассматриваются принципы проводимой 

им государственной политики в должности министра путей 

сообщения и министра финансов. Рассматривается реорганизация 

железнодорожного и питейного дела, отношение к церковно-

приходским училищам. 

63.3(2)52   В 54    1242534-кх 
 

 292. Витте, С. Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. 

/ С. Ю. Витте. – Москва : Мысль, 1991. – 718 с. – ISBN 5-244-00225-2. 
 В книге опубликованы воспоминания государственного деятеля 
С. Витте о жизненных событиях, о своих проектах по  
преобразованию России.  

    63.3(2)52    В 54    1194798-кх  1282226-аб 
 

293. Витте, С. Ю. Избранные труды / С. Ю. Витте ; составитель, 

автор вступительной статьи М. Ю. Лачаева. – Москва : РОССПЭН, 2010. 

– 568 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли. 

С древнейших времен до начала XX века). –ISBN 978-5-8243-1217-1.  

В сборнике собраны труды государственного деятеля 

С. Витте, в которых нашли отражение его мысли о переустройстве 

России, о решении исторически назревших государственных задач. 
    63.3(2)53    В 54    1269888-чз 
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294. Мартынов, С. Д. Государство и экономика : система 

Витте / С. Д. Мартынов. – Санкт-Петербург : Наука, 2002. – 405 с. –

 ISBN 5-02-028509-9. 

 В монографии рассматриваются составляющие системы 

С. Витте: государственное управление, финансово-бюджетная и 

денежно-кредитная политика правительства, поддержка частного 

предпринимательства, образование. Исследуются факторы успеха 

денежной реформы и винной монополии, налоговой и таможенной 

политики, железнодорожного строительства. 
63.3(2)52    М 29    1246135-кх 

    

 295. Омельченко, Н. А. Модели капиталистической 

модернизации России в конце XIX в. Реформы С. Ю. Витте 

// История государственного управления в России : учебник 

/ Н. А. Омельченко. – Москва : Проспект, 2010. – С. 273–281.  
      67.401.0-1    О-57    1269219-чз 

 

 296. Алексеев, А.  Судьба реформатора в  эпоху катаклизмов 

/ А. Алексеев // Наука и жизнь – 2007. – № 1. – С. 64–73. 

 Статья о личности и преобразованиях С. Ю. Витте. 
 

 297. Ананьич, Б. В. С. Ю. Витте и П. А. Столыпин – 

российские реформаторы ХХ столетия : опыт сравнительной 

характеристики / Б. В. Ананьич // Звезда. – 1995. – № 6. – С. 104–108. 
 

298. Бернаскони, Е. «Граф Полусахалинский», 

преобразователь России / Е. Бернаскони // Эхо планеты. – 2009. – 

№ 24. – С. 44–45. – (Неделя в истории). 

 Рассказывается о графе С. Ю. Витте. 
 

 299. Гиндин, И. Ф. Государство и экономика  в году 

управления С. Ю. Витте / И. Ф. Гиндин // Вопросы истории. – 2006. 

– № 12. – С. 84–106 ; 2007. – № 1. – С. 100–125 ; № 2. – С. 78–93 ; 

№ 3. – С.  95–120 ;  № 4. – С. 70–97 ; № 5. – С. 91–117 ; № 6. – С. 80–

107 ; № 7. – С. 64–94 ; № 8. – С. 65–92 ; № 9. – С. 62–96 ; № 10. – 

С. 74–99 ; № 11. – С. 79–110. 

 Анализируются состояние российской экономики и 

предложения С. Витте по  ее модернизации.  
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 300. Кириллов, А. К. Политика С. Ю. Витте / А. К. Кириллов 

// Русская история. – 2011. – № 1/2. – С. 107–110 : цв. ил. 

 Рассматривается налоговая политика министра финансов 

России, его отношение к финансированию городской реформы, к 

маньчжурской политике государства. 
 

 301. Корелин, А. П. С. Ю. Витте: от славянофильского 

традиционализма к реалиям российского капитализма 
/ А. П. Корелин // Отечественная история. – 2005. – № 4. – С. 68–77. – 

(Дискуссии и обсуждения. Власть и интеллект в императорской России). 
 Статья о реформаторских идеях С. Витте. 
 

 302. Корелин, А. П.  Сергей Юльевич Витте: государственный 

деятель переходной эпохи / А. П. Корелин // Преподавание истории в 

школе. – 2009. – № 4. – С. 54–61 ; № 5. – С. 62–67.    

    

303. Кряжев, Ю. Н. Николай II и модернизация России : 

судьбы реформ и участь реформаторов в начале XIX в. 
/ Ю. Н. Кряжев // Наука и образование Зауралья. – 2008. – № 1. – 

С. 177–182. – Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Статья о государственных деятелях начала XX века 

С. Ю. Витте и П. А. Столыпине и их вкладе в обновление России. 
 

 304. Мельников, М. В. Обсуждение проекта денежной 

реформы в комитете финансов и государственном совете в 1896–

1897 годах / М. В. Мельников // Отечественная история. – 2007. –

 № 6. – С. 131–138. 

 Рассматривается роль министра финансов С. Ю. Витте во 

вводе золотого денежного обращения. 
 

 305. Миронов, Г. И. Сергей Юльевич Витте / Г. И. Миронов 

// Преподавание истории в школе. – 1995. – № 4. – С. 17–21. 
 Приведены биографические сведения и реформаторские идеи. 

 

 306. Полунов, А. Отец золотого рубля / А. Полунов // Родина. – 

2003. – № 8. – С. 70–71. 

  Статья о денежно-финансовой реформе С. Ю. Витте. 

 

 307. Самонов, С. В. Министр финансов С. Ю. Витте глазами 

русской периодической печати / С. В. Самонов // Вестник Московского 

университета. Серия 8, История. – 2008. – № 2. – С. 69–78. 

 Анализируются реформы Витте и проблемы в их 

осуществлении. 
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ПЕТР  СТОЛЫПИН 
 

1862–1911 
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    Все помыслы, стремления мои – благо России.  

    Я верю в Россию. Если бы я не имел этой веры, я бы не 

    в состоянии был ничего сделать.  
 

    …это желание, это страстное желание обновить, 

         просветить и возвеличить Родину… 

    П. Столыпин 

 

    Столыпин любил Россию. Всех поражало его   

    изумительная всегдашняя готовность не только  

    безгранично работать, но жертвовать собой 

              для блага Родины.                                           А. И. Гучков

  

 

 Петр Аркадьевич Столыпин – русский 

государственный деятель. 

 Родился 2 апреля 1826 г. в дворянской семье в 

Дрездене (Германия). Отец – генерал-от-артиллерии 

Аркадий Дмитриевич Столыпин, мать – Наталья 

Михайловна Горчакова из династии Рюриковичей. 

 Карьера: гродненский и саратовский губернатор 

(1902–1906), действительный статский советник (1904), 

гофмейстер (1906), министр внутренних дел и 

председатель Совета министров (1906–1911), статс-

секретарь Его Императорского Величества (1908), член 

Государственного совета (1907–1911). 

 Столыпин П. А. вошел в историю как идеолог и 

главный реформатор последних лет существования 

старого политического строя. С его именем связаны 

крупные преобразования в стране: аграрная реформа, 

освоение Сибири, реформы в сфере прав и свобод граждан 

и др. Он внес вклад практически во все сферы 

российского государства. 

 С 1905 по 1911 год на него было совершено 11 

покушений. Был убит террористом-анархистом 

Д. Богровым в Киевском театре в 1911 году. Похоронен в 

Киево-Печерской лавре. 
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Реформы П. Столыпина 
 
Аграрная 

(земельная) 

1906–1911 гг. 

Предоставление права крестьянину: 

- выхода из крестьянской общины и закрепление за 

ним надела земли в частной собственности. 

- продавать, закладывать, передавать по наследству 

земельный надел. 

- создавать хутора вне деревни. 

Началось создание фермерских хозяйств. 

Предоставление ссуды под залог земли на 55 лет 

для покупки земли у помещика. 

Переселение малоимущих крестьян на казенные 

земли на Урале и в Сибири (за Урал переселилось 

более 3 млн. крестьян). 

Местного 
самоуправления  
(Земская) 

1911 г. 

Введение земств в западных губерниях (Витебской, 

Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и 

Подольской). Согласно реформе при выборах в 

органы местного самоуправления представителей 

национальных меньшинств должно быть 

меньшинство. 
Судопроизвод- 

ства 

1906 г. 

«Положением Совета Министров о военно-полевых 

судах» учреждены военно-полевые суды, которые 

стали обладать правом в течение 48 часов выносить 

приговоры лицам, участвовавшим в 

террористической деятельности. За 8 месяцев 

существования (с августа 1906 г. по апрель 1907 г.) 

военно-полевые суды вынесли 1102 смертных 

приговора (казнено 683 человека). 

Были изданы указы об усилении уголовной 

ответственности военнослужащих за государствен-

ные преступления, за антиправительственную 

пропаганду в войсках, за восхваление 

преступлений. 

Полицейская 

1906–1907 гг. 

Создана Межведомственная Комиссия по 

разработке полицейской реформы (1906). Принято 

«Положение об охранных отделениях» (1907). 

Образованы сыскные подразделения. Создано 

Центральное регистрационное бюро (1907) и 

дактилоскопические бюро в губерниях и тюрьмах. 

Создана кинологическая служба (1908). Утвержден 
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Устав конвойной службы (1907). Принят Закон о 

денежной компенсации детям, погибших на службе 

полицейских и жандармов. Созданы специальные 

полицейские школы и курсы. Начал выходить 

(1907) журнал для полицейских «Вестник 

полиции».   

Военная 

1906–1907 гг. 

Значительно увеличена численность армии и 

проведена ее модернизация. Техническое 

перевооружение армии: совершенствование 

стрелкового оружия, появление тяжелой и 

скорострельной артиллерии, бронемашин, 

аэропланов. Активное внедрение новых средств 

связи: телеграфа, телефона, радио. 

Изменен принцип комплектования армии: введена 

всеобщая воинская обязанность (духовенство, 

инородцы и некоторые категории населения 

освобождались от службы). Сократился срок 

службы: в пехоте – 3 года, в остальных родах войск 

– 4 года. 

Появились новые рода войск: химические, 

авиационные, автобронетанковые. 

Значительно улучшилась система подготовки 

офицерского состава, появились новые школы 

(электротехническая,  автомобильная, 

железнодорожная, воздухоплавательная) и школа 

прапорщиков. 

Большое внимание уделялось развитию флота, 

кораблестроению. 

Реформа 

промышленно

сти, 

социальная 

реформа 

1906–1908 гг. 

Формирование юридических взаимоотношений 

работника и работодателя.  

Особым совещанием при П. Столыпине 

подготовлено десять законопроектов, 

затрагивавших основные аспекты труда на 

промышленных предприятиях: правила найма 

рабочих, страхование от несчастных случаев и 

болезней, продолжительность рабочего времени, 

запрет ночного труда женщин и подростков, 

улучшение быта рабочих и т.д. 

Предлагалось разрешить рабочим экономические 

стачки и создание профсоюзов. 
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Образования 

(реформа 

высшей и 

средней 

школы) 

1908 г. 

В 1908 г. был разработан проект закона “О 

введении всеобщего начального обучения в 

Российской империи”. Допускалось преподавание 

не только на русском, но и на родном языке. 

Предусматривалось улучшение материального 

обеспечения народных учителей. 

Разработан новый Университетский устав, 

предоставлявший высшей школе широкую 

автономию, возможность выбора ректора. 

Устанавливались четкие правила 

функционирования студенческих объединений и 

организаций. Были разработаны положения о 

негосударственных Московском археологическом 

институте, Московском коммерческом институте, 

Народном университете имени А. Л. Шанявского. 

 Основные результаты столыпинской аграрной реформы за 7 лет: 

– на 10 % были увеличены посевные площади по всей стране. 

В отдельных регионах, где крестьяне массово выходили из общины, 

посевные площади выросли на 150 %;  

– экспорт зерна увеличился, составив 25% от мирового экспорта 

зерна. В урожайные годы этот показатель увеличивался до 35– 40%; 

– закупки сельскохозяйственного оборудования выросли в 3,5 раза; 

– объем используемых удобрений увеличился в 2,5 раза. 

Рост промышленности вышел на первое место в мире и составил 8,8 %.  

 Проектом по увеличению государственного бюджета с 3 до 10 

млрд. рублей,  предусматривались: 

– переоценка недвижимого имущества со значительным увеличением 

прямых налогов; 

– введение прогрессивного налога, чтобы «малоимущие классы были 

бы, по возможности, совершенно освобождены от всяких налогов»; 

– установление минимальной оплаты труда, составляющей 

прожиточный минимум; 

– повышение тарифов на железной дороге и почтово-телеграфной 

связи. 

 Воплощенные реформы П. Столыпина имели положительное 

влияние на развитие государства. С его именем связывают земельную 

реформу, реформы в сфере прав и свобод граждан, местного 

управления, экономики и др. Он внес вклад практически во все сферы 

российского государства. 
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Литература о П. Столыпине 
 

308. Ефремов, П. Н. Столыпинская аграрная политика 

/ П. Н. Ефремов. – Москва : Госполитиздат, 1941. – 144 с.  

 Рассматриваются аграрная, переселенческая политика; реформы 

Столыпина: аграрная, земельная и землепользования.  

63.3(2)523    Е 92    41226-кх 
 

 309. Зырянов, П. Н. Петр Столыпин : политический портрет  

/ П. Н. Зырянов. – Москва : Высшая школа, 1992. – 157 с. – (История 

в лицах). – ISBN 5-06-002498-9.  

 Освещается жизненный путь государственного деятеля 

дореволюционной России. Особое внимание уделяется реформам, 

разработанным под руководством Столыпина. 

63.3(2)523    З-97    1205562-кх  
 

 310. Комов, Н. Столыпинская реформа // Земельные 

отношения и землеустройство в России / Н. Комов, А. З. Родин,  

В. В. Алакоз. – Москва : Русслит, 1995. – С. 65–89. 

 Приведены главные законодательные акты земельной реформы.

    65.9(2)32-51    К 63    1223394-сх 
 

 311. Петр Аркадьевич Столыпин : энциклопедия / редактор 

В. В. Шелохаев. – Москва : РОССПЭН, 2011. – 735 с. : ил. –

 ISBN 978-5-8243-1587-5.  

   63.3(2)53    П 30    1273831-чз 
 

312. Первушина, Е. В. Петр Аркадьевич Столыпин // Великие 

государственные деятели Российской империи : судьбы эпохи / Е. В. 

Первушина. – Москва : Центрполиграф, 2020. – С. 370–413. 

63.32)5    П 26    1297225-чз 
 

313. Пожигайло, П. А. Петр Аркадьевич Столыпин: 

интеллект и воля / П. А. Пожигайло, В. В. Шелохаев ; Фонд 

изучения наследия П. А. Столыпина. – Москва : РОССПЭН, 2005. – 

239 с. – ISBN 5-8243-0744-Х. 

В монографии дан анализ столыпинской концепции разрешения 

системных кризисов, программы его масштабных преобразований, 

технологий ее реализации, итогов и перспектив реформ для 

исторической судьбы России.     

              63.3(2)53    П 46    1259117-чз  
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314. Россия. Земля. Крестьянство : (материалы II Всероссийской 

Ильинской научно-практической конференции, посвященной 150-летию 

П. А. Столыпина) / Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия им. Т. С. Мальцева [и др.] ; редакционная коллегия:  

П. Е. Подгорбунских [и др.]. – Курган : КГСХА, 2011. –736 с. : ил. – 

Библиография в конце статей. – ISBN 978-5-91596-057-1. 

 Доклады участников конференции представлены по двум 

направлениям: Столыпин и крестьянство.       

65.32    Р 76    1270385-сх    1270386-кр    1271681-кх 
 

315. Столыпин, П. А. Избранное : речи, записки, письма 

/ П. А. Столыпин ; Институт общественной мысли ; составитель 

С. В. Шелохаев. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 528 с. – (Библиотека 

отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала 

XX века). – ISBN 978-5-8243-1211-9. 

 Сборник отражает обширный комплекс источников, 

позволяющих вычленить личный вклад государственного деятеля в 

развитие общественно-политической мысли и в реализацию 

масштабной программы реформирования России. 

                       66.1(2)    С 81    1269937-чз 
 

316. Столыпин, П. А. Мысли о России / П. А. Столыпин ; под 

общей редакцией  Президента Фонда изучения наследия 

П. А. Столыпина П. А. Пожигайло. – Москва : РОССПЭН, 2006. – 

128 С. – ISBN 5-8243-0723-7. 

В публикацию включены наиболее яркие и образные крылатые 

выражения П. А. Столыпина, отражающие его отношение к России, 

национальному вопросу, революции, религии, крестьянскому вопросу, 

к государственной власти, к необходимости преобразований в 

стране. 

    63.3(2)53    С 81    1259122-чз 

317. Столыпин, П. А. Нам нужна Великая Россия : полное 

собрание речей в Государственной думе и Государственном совете, 

1906–1911 гг. / П. А. Столыпин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 

411 С.–  ISBN 5-235-01576-2.  

63.3(2)523    С 81    1186279-кх 
 

318. Столыпин, П. А. Программа реформ : документы и 

материалы. В 2 томах. Т. 2 / П. А. Столыпин. – Москва : РОССПЭН, 

2003. – 799 с. – ISBN 5-8243-0332-0. 

63.3(2)523    С 81    1246625-кх   1246770-аб 1246771-кх   1259099-кх 
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319. Федоров, Б. Г. Петр Столыпин: «Я верю в Россию» : 

биография П. А. Столыпина : в 2 томах. / Б. Г. Федоров. – Санкт-

Петербург : Лимбус-пресс, 2002. 

 Рассматривается биография государственного деятеля. Уделяет-

ся внимание задуманным и воплощенным реформам П. Столыпина.   
Т. 1. – 624 с. – ISBN 5-8370-0173-5. 

    63.3(2)523    Ф 33    1245477-кх 
Т. 2. – 268 c. – ISBN 5-8370-0174-5. 

63.3(2)523    Ф 33    1245478-кх 
 

320. Алексеев, А. Особенности реформ в «серебряном веке» 
/ А. Алексеев // Наука и жизнь. – 2007. – № 3. –  С. 56–63. 

 Статья посвящена столыпинским реформам 1906–1910 гг. 
 

321. Архипов, И. П. А. Столыпин: «призрачный» путь к 

реформам / И. Архипов // Звезда. – 2012. – № 12. – С. 140–165. – 

(Исторические чтения).  

Рассказ о  жизни и деятельности российского государственного 

деятеля П. Столыпина. 
 

322. Архипов, И. Столыпин: реформатор при его величестве 

/ И. Архипов // Звезда. – 2014. – № 10. – С. 137–163. – (Исторические 

чтения).  

Изложена история реформ П. А. Столыпина на посту 

председателя Совета министров (премьер-министра) Российской 

империи (1906–1911). 
 

323. Белокуров, Е. К истории столыпинской модернизации: 

реформа продовольственного дела (1909–1917 гг.) / Е. Белокуров 

// Российская история. – 2017. – № 4. – С. 47–62 : табл. – (Сюжеты и 

эпизоды). 

Автор анализирует организацию продовольственного дела в 

России на рубеже XIX–XX вв. 
 

324. Белянин, Д. Н. Переселение крестьян в Сибирь в годы 

Столыпинской аграрной реформы / Д. Н. Белянин // Российская 

история. – 2011. – № 1. – С. 86–95. – (К 150-летию Великой реформы). 
 

325. Бестужева-Лада, С. Реформатор всея Руси 

/ С.  Бестужева-Лада // Смена. – 2011. – № 6. – С. 16–27 : портр. – 

(Исторический очерк).  

Статья о премьер-министре России Петре Аркадьевиче 

Столыпине. 
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326. Быков, Д. Столыпин: реформатор, не гнушавшийся 

кнута / Д. Быков // Эхо планеты. – 2012. –№ 5. – (Блики истории. 

Люди и судьбы).   

Статья о реформах П. Столыпина, о покушении на него. 

 

327. Давыдов, М. Личное и групповое землеустройство в 

ходе Столыпинской аграрной реформы (1907–1915 гг.)  
/ М. Давыдов // Российская история. – 2015. – № 3. – С. 116–141 : 

табл. – (Факты и преломления).  
 

328. Давыдов, М. А. Статистика землеустройства в ходе 

Столыпинской аграрной реформы (1907–1915 гг.) / М. А. Давыдов 

// Российская история. – 2011. – № 1. – С. 56–73 : табл. – (К 150-летию 

Великой реформы). 

 

329. Ерофеев, Н. Д. Денежные вклады населения в 

государственных сберегательных кассах России в 1907–1913 гг. 
/ Н. Д. Ерофеев // Вопросы истории. – 2017. – № 4. – С. 136–144. – 

(Люди. События. Факты).  

На основе статистических данных о динамике денежных вкладов 

населения в сберкассах в различных районах Российской империи 

рассматривается влияние столыпинской аграрной реформы на уровень 

благосостояния различных сословных категорий населения. 
 

330. Казанина, Л. Ю. Судебная реформа П. А. Столыпина в 

оценке конституционных демократов / Л. Ю. Казанина // История 

государства и права. – 2009. – № 10. – С. 14–16. 

 

331. Канищева, Н. Путь к реальной свободе. Глава 1. 

Отечественные записки / Н. Канищева // Родина. – 2007. – № 3. – 

С. 2–7. – (Реформы и реформаторы). 

Статья публикуется в рамках проекта журнала «Родина» и 

Фонда изучения наследия П. А. Столыпина. 
 

332. Кантор, В. Петр Столыпин в контексте русской 

культуры : феномен длящейся истории / В. Кантор // Вопросы 

литературы. – 2013. – № 3. – С. 9–41. – (История идей).  

Статья посвящена  жизни и деятельность министра 

внутренних дел и премьер-министра П. Столыпина (1862–1911), 

значению его реформ для России. Представлена критика его 

деятельности писателем Л. Н. Толстым. 
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333. Ковалев, Д. В. Правовые компромиссы в земельной 

политике П. А. Столыпина / Д. В. Ковалев // Вопросы истории. – 

2018. – № 7. – С. 43–49. – (Сообщения).  

Автор анализирует аграрную политику П. А. Столыпина в части 

преобразования крестьянского землевладения и землепользования. 
 

 334. Корелин, А. П. Аграрный сектор в 

народнохозяйственной системе пореформенной России (1861–1914 

гг.) / А. П. Корелин // Российская история. – 2011. – № 1. – С. 42–56 : 

табл. – (К 150-летию Великой реформы).  

В статье рассказывается о развитии экономики России: о 

промышленности, об аграрных реформах, в том числе столыпинских. 

 

335. Корелин, А. П. Реформы П. А. Столыпина: исторический 

опыт и уроки / А. П. Корелин // Преподавание истории и 

обществознания в школе. – 2007. – № 9. – С. 3–11 ; № 10. – С. 3–11. 

 

336. Корелин, А. П. Столыпинские реформы: исторический 

опыт и уроки / А. П. Корелин // Отечественная история. – 2007. – 

№ 3. – С. 158–172.   

 

337. Крючкова, Е. А. П. А. Столыпин: от «вешателя» и 

«реакционера» до «выдающегося государственного деятеля 

России» : из лексики российских школьных учебников) 

/ Е. А. Крючкова // Преподавание истории и обществознания в школе. 

– 2012. – № 7. – С. 36–39. – (Год российской истории).  

Статья о государственном деятеле, реформаторе России и 

отражении его деятельности в школьных учебниках. 

 

 338. Кряжев, Ю. Н. Николай II и модернизация России : 

судьбы реформ и участь реформаторов в начале XIX в. 

/ Ю. Н. Кряжев // Наука и образование Зауралья. – 2008. – № 1. – С. 

177–182. – Библиогр. в конце ст.: 13 назв.  

Рассказ о государственных деятелях начала XX века: 

С. Ю. Витте и П. А. Столыпине, их вкладе в обновление России. 

 

339. Лахман, М. С. Урок истории по теме: «Великорусское 

крестьянство и столыпинская аграрная реформа» / М. С. Лахман 

// Преподавание истории в школе. – 2015. – № 2. – С. 47–51 : табл. – 

(Методика). – Библиогр. в конце ст.: 10 назв.  
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 340. Могилевский, К. «Преддумье» : Совет по делам 

местного хозяйства и его наследие / К. Могилевский // Родина. – 

2007. – № 5. – С. 34–38. – (Реформы и реформаторы). 

Анализируются столыпинские реформы и деятельность 

Совета по делам местного хозяйства. 
 

341. Панасюк, В. Столыпинская аграрная реформа и 

российская провинция (по материалам Калужской губернии)  
/ В. Панасюк // Российская история. – 2017. – № 1. – С. 157–167. – 

(Сюжеты и эпизоды).  
 

342. Пожигайло, П. Столыпинская программа модернизации 
/ П. Пожигайло // Родина. – 2006. – № 12. – С. 5–9. 

 

343. Румер-Зараев, М. Столыпинский проект : почему не 

состоялась русская Вандея / М. Румер-Зараев // Дружба народов. – 

2012. – № 1. – С. 158–188. – (Публицистика).  

 В статье рассматриваются современные проблемы сельского 

хозяйства в России, личность П. Столыпина, столыпинская аграрная 

реформа (1906–1917), Программа переселения крестьян в Сибирь. 
 

344. Соларев, Р. Деньги для столыпинских крестьян 
/ Р. Соларев // Родина. – 2006. – № 12. – С. 16–20. 

Рассказывается о реформах П. А. Столыпина. 
 

345. Соловьев, К. Думская монархия : общественный диалог 

на фоне реформы / К. Соловьев // Родина. – 2006. – № 12. – С. 10–13. 

Раскрываются механизмы взаимодействия представительной и 

исполнительной властей, проблемы законотворчества в период 

столыпинских реформ. 
 

346. Соловьев, К. Здесь и тогда : в начале ХХ века 

переселенческая политика сработала только потому, что 

сопровождалась рядом других реформ / К. Соловьев // Огонек. – 

2015. – № 3. – С. 13 : фот. – (Россия и мир. Инициатива. Опыт).  

Рассказ о том, как проходила столыпинская реформа по 

добровольному переселению населения с целью освоения Восточной 

Сибири в начале ХХ в. Проведена аналогия с современной стратегией 

по переселению на Дальний Восток для экономического развития 

региона. 
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347. Соловьев, К. А. Представительные учреждения в годы 

столыпинских реформ / К. А. Соловьев // Вестник Московского 

университета. Серия 12, Политические науки. – 2012. – № 6. – С. 47–

65. – (К 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина). – Библиогр. в 

конце ст.: 10 назв.  

 Исследуется роль Государственной Думы и Государственного 

Совета в проведении курса столыпинских преобразований 
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Румянцева Н.    229 

 

Савко Е. В.    148 

Самонов С. В.    307 

Сафонов А. П.    253 

Сафроненко К. А.    244 

Секисова Н. А.    118 

Семенов А. К.    198 

Семенова Л. Н.    114 

Середа Н.    204 

Середа Н. В.    178 

Серов Д. О.    149 

Сидорова Г. М.    133 

Скрынников Р. Г.    51 

Смирнов А.    150 

Смирнов А. Г.    282 

Смирнова М. И.    134 

Смыкалин А. С.    22 

Советкин А. С.    230 

Соларев Р.    344 

Соловьев К.    345-347 

Соловьев К. А.    36 

Соловьев Я. В.    283 

Сосницкий Д.    280 

Софроненко К. А.    244 

Сперанский М.    (4), (9), (11), 

 (13), (15), (205–230), 231, 

 (232-238) 

Станкевич Г. В.    284 

Степанов В. А.    5 

Степанова Л. М.    151 

Стерхов А. А.    152 

Столыпин П. А.    (2), (4),  

 (9–11), (13), (23), (297), 

 (308–314), 315–318,  

 (319–347) 

Сысоев В. Д.    153 

Сюэфэн С.    154 

 

Толстой Л. Н.    (332) 

Томсинов В. А.    77, 211 

Травин Д.    13 



120 

Трапезников А. А.    14 

Троицкий С. М.    115 

Трубецкой С. П.    205 

Тютюкин С. В.    232 

 

Удодова М. А.    37 

Уразамина С. Н.    155 

 

Федоров Б. Г.    319 

Федюкин И.    156 

Феофанов Ю.    233 

Феребов А.    234 

Филиппова Т.    23 

Флоря Б.    54 

Фоменко А. Т.    78 

 

Хацкилов А. С.    141 

Хитров Д.    199 

Христофоров И. А.    285 

 

Царев А.    200, 201 

 

Чабан Е.    158 

Чагадаева О.    287 

Чекунова А. Е.    202 

Чепус А. В.    235 

Черкасов П. П.    288 

Черная Л.    159 

Черная Л. И.    117 

Черникова Т. В.    160 

Чехович О. Д.    172 

Чибикеев С. М.    236 

Чибиряев С. А.    212 

Чистяков О. И.    250, 251 

 

Шамбаров В.    38, 203 

Шамбаров В. Е.    64 

Шамина И.    161 

Шапошников Л. Е.    237 

Шелохаев В. В.    311, 313, 315 

Шестопалов А. П.    238 

Штейн В. М.    213 

Шувалов П.    15, 23 

Шурлапова Е. Ю.    110 

 

Экштут С.     289 

 

Южаков С. Н.    214, 215 

Юйэ Ч.    154 

Юхт А.    162 

 

Янгульбаева Л. Ш.    21 

Янин В. Л.    173 

Ярослав Мудрый    (5), (7), 

 (10), (24–28)  



 

 

 



 


