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«Ум - не что иное, как хорошо организованная система знаний»
Константин Дмитриевич  Бальмонт (1867 – 1942 год)



Система, комплекс взаимодействующих элементов, подсистем 

Интегративность

Иерархия 

Саморегуляция

Динамичность 

Сложность

Самодетерминация

«Порядок освобождает мысль» 

Рене Декарт (1596 – 1650 год)



Средний балл  ЕГЭ история за 10 лет  (общероссийский)

2021 год: 54, 9

2020 год: 56, 4

2019 год: 52, 2

2018 год: 55, 1

2017 год: 52, 7

2016 год: 48, 1

2015 год: 47, 1

2014 год: 46, 4

2013 год: 54, 8

2012 год: 52, 1

2011 год: 51, 2



Дидактические материалы по теме 

«Николаевская эпоха»
Первая часть: 

теоретический материал

Вторая часть: 

практический материал

Содержательные линии
Личность Николая I, оценки его правления современниками, потомками, его собственные цитаты

Семья императора, родственные связи

Личности, играющие значимую роль в правление Николая I (по сферам их деятельности)

Внутренняя политика Николая I 

(мероприятия в каждой сфере общества: духовная, политическая, социальная, экономическая)

Внешняя политика (направления, задачи, важные внешнеполитические события, итоги)

Современники императора:  правители зарубежных стран

События, происходящие в мире, в период правления Николая I

Важные понятия, связанные с эпохой  Николая I

Культура в эпоху Николая I (живопись, архитектура, скульптура, музыка, театр, музейное дело)

Важные даты, связанные с эпохой  Николая I

«Польский вопрос», «Восточный вопрос», аграрный вопрос их решение

Эпидемия холеры в эпоху правления Николая I

Освоение Средней Азии в  XIX веке

Николай I и Костромской край

Третья часть: алгоритм, памятка 

Строительство железных дорог в России



Какие суждения о данном произведении являются верными, 

выберите два из пяти предложенных?
На картине изображено 

крушение английской эскадры в Черном море

Русским флотом в данном сражении руководили 

А. Г. Орлов, Г. А. Спиридов

События, изображенные на картине, 

относятся к войне с Турцией 1735 – 1739 год

Автору полотна покровительствовал Николай I

Картина хранится  в Третьяковской галерее

Какие памятники,  представленные ниже, 

созданы  в честь события, 

изображенного на картине?



«Чесменский бой 25 - 26 июня 1770 года», 
«Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года», 

«Морское сражение при Наварине 8 октября 1827 года», 

«Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями», 

«Синопский бой», «Осада Севастополя», «Малахов курган», 

«Захват пароходом «Россия» турецкого военного транспорта «Мессина» 

на Чёрном море 13 декабря 1877 года», 

«Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фехти - Буленд» 

в Чёрном море 11 июля 1877 года»

Иван Константинович Айвазовский (1817 – 1900 год) 



Какие суждения, относящиеся к событиям, 

обозначенным на схеме,  являются верными, 

выберите три из шести предложенных?

Территории, обозначенные на схеме под 

цифрой «1», отошли к государству, 

над которым Россия имела протекторат 

по Кючук – Кайнарджийскому миру 

В обозначенной на схеме войны у России 

был один противник

Оборона города,  обозначенного

на схеме под цифрой «3», длилась полгода 

По мирному договору после окончания 

войны России и Османской империи 

предоставлялось право 

держать флот на Черном море

Тактически важной высотой, 

за которую велись бои в обозначенном

на схеме  цифрой «3» городе,

был Малахов курган

По послевоенному мирному договору 

Молдавия, Валахия освобождались 

от протектората России



Русско – турецкая война, 1568 – 1570 год, Иван IV Васильевич (1530 - 1584 год), правитель (1547 – 1884 год) 

Русско – турецкая война, 1672 – 1681 год, Чигиринские походы,  Бахчисарайский договор, 1681 год,

Алексей Михайлович (1629 – 1976 год), правитель (1645 – 1676 год), Фёдор III Алексеевич (1661 - 1682 год), правитель (1676 – 1682 год)

Русско – турецкая война, 1686 – 1700 год, Крымские походы, 1687 год, 1689 год, 

Азовские походы: 1695 год, 1696 год, Константинопольский договор, 1700 год, 

Софья Алексеевна (1657 – 1704 год), правитель (1682 – 1689 год), Петр I Алексеевич (1672 – 1725 год), правитель (1689 – 1725 год)

Русско – турецкая война, 1710 – 1713 год, Прутский поход, 1713 год, Адрианопольский договор, 1713 год,

Петр I Алексеевич (1672 – 1725 год), правитель (1689 – 1725 год)

Русско – турецкая война, 1735 – 1739 год, Белградский договор, 1739 год, Анна Ивановна (1693 – 1740 год), правитель (1730 – 1740 год) 

Русско – турецкая война,1768 – 1774 год, Кючук – Кайнарджийский договор, 1774 год,

Екатерина II (1729 – 1796 год), правитель (1762 – 1796 год)

Русско – турецкая война, 1787– 1791 год, Ясский договор, 1791 год, Екатерина II (1729 – 1796 год), правитель (1762 – 1796 год)

Русско – турецкая война, 1806 – 1812 год, Бухарестский договор, 1812 год, 

Александр I Павлович (1777 – 1825 год),  правитель (1801 – 1825 год)

Русско – турецкая война, 1828 – 1829 год, Адрианопольский договор, 1829 год,

Николай I Павлович (1796 – 1855 год), правитель (1825 – 1896 год)

Крымская война, 1853 – 1856 год, Парижский договор, 1856 год, Николай I Павлович (1796 – 1855 год), правитель (1825 – 1896 год)

Русско – турецкая война, 1877 – 1878 год, Сан – Стефанский договор, Берлинский трактат, 1878 год, 

Александр II Николаевич (1818 – 1881 год), император (1855 – 1881 год)

Аккерманская конвенция, 1826 год, Николай I Павлович (1796 – 1855 год), правитель (1825 – 1896 год)

Ункяр – Искелисийский договор, 1833 год, Николай I Павлович (1796 – 1855 год), правитель (1825 – 1896 год)

Карсский договор, 1921 год, Владимир Ильич Ленин (1870 – 1924 год), правитель (1917 – 1924 год)

Первые контакты, 1492 год: Иван III (1440 – 1505 год), правитель (1462  – 1505 год), 

Баязид II (1447 – 1512 год), султан (1481 – 1512 год), обмен посланиями, 

1701 год: первое посольство России в Османской империи, Петр I (1672 – 1725 год), правитель (1689 – 1725 год), 

Мустафа II (1664 – 1703 год), султан (1695  - 1703 год)

Русско – турецкая война, 1914 – 1918 год, Брест – Литовский мир, 1918 год, 

Владимир Ильич Ленин (1870 – 1924 год), правитель (1917 – 1924 год) 

Московский договор, 1921 год, Владимир Ильич Ленин (1870 – 1924 год), правитель (1917 – 1924 год)

Всего войн (не считая мелких конфликтов): 12

Русско – турецкие  отношения





Используя отрывок, знания по истории, 

выберите в списке три верных суждения

Во время  произошедших событий, 

французская армия 

не сражалась против России

Один из участников произошедших волнений 

был российским министром иностранных дел 

в начале XIX века

Волнения, о которых пишет автор, 

первое обострение спора славян

Одним из активных участников событий 

был И. Ф. Паскевич

Поэт пишет о том, 

что произошедшие события, носили характер

знакомый, понятный европейцам 

Все образованное русское общество 

поддержало позицию поэта в отношении 

произошедших событий

«О чем шумите вы, народные витии? 

Зачем анафемой грозите вы России? 

Что возмутило вас? Волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

домашний, старый спор, 

уж взвешенный судьбою…» 

Александр Сергеевича Пушкина

(1799 – 1837 год)



Какие суждения о храме являются верными, 

выберите два из пяти предложенных?

Изображенный на фотографии храм, 

был уничтожен в 30 – х годах ХХ века

Архитектор храма является автором проектов 

нескольких ж/д вокзалов

Данный храм посвящен героям Плевны

Данный храм сооружен в Петербурге

Данный храм сооружен 

в царствование Александра II



Какие из представленных ниже картин, 

относятся к тому же стилю (направлению) в живописи, 

что и  предшествующая картина?



Какая из представленных ниже картин, 

относятся к  художественному стилю (направлению), 

возникшему в России в годы правления императора,  

при котором завершилась связанная с медалью война? 

https://vsdn.ru/museum/catalogue/exhibit592.htm



Какие суждения о карикатуре являются верными, 

выберите два из пяти предложенных?

Ситуация, изображённая на карикатуре, 

характеризует научные дискуссии 

во второй половине 1940 - х годов ХХ века

В образе профессора, к которому обращается

молодой человек, изображён Т. Д. Лысенко

Руководитель страны в период, 

когда велись научные дискуссии, 

которым посвящена карикатура, 

не принимал в этих дискуссиях чью - либо сторону

Мичуринское направление, 

приверженцем которого является молодой человек,

изображённый на карикатуре,  

разгромлено в результате вмешательства 

в научные дискуссии Н. И. Вавилова

Наука, название которой указано справа на карикатуре, 

была объявлена в СССР лженаукой



Николай I Павлович (1796 – 1855 год),

император Российской империи, 

Великий князь Финляндский, царь Польский

(1825 – 1855 год) 





Важные понятия
Крепостное право, форма феодальной зависимости крестьян, прикрепление их к земле,  

подчинение административной, судебной власти феодала

Инвентари, описи помещичьих владений

Холерные бунты, волнения, 1830 - 1831 год, во время эпидемии холеры 

Картофельные бунты, массовые выступления удельных (1834 год), государственных (1840 – 1844 год) крестьян, 
вызваны насильственным введением посадки картофеля

Майорат (major: старший),  порядок наследования имущества при обычном праве
согласно которому оно целиком переходит к старшему в роду, семье, сами имения, унаследованные согласно такому праву 

Протекционизм, политика государства, направленная на защиту национальной экономики от иностранной конкуренции
через поощрение отечественной промышленности, стимулирование экспорта, ограничение импорта

Государственные крестьяне, Россия, XVIII - XIX век, сословие, представители которого:
лично свободны, жили на казенных землях, несли повинности в пользу государства, 1866 год: могли выкупить землю

«Восточный вопрос», узел международных противоречий,  
связанный с борьбой балканских народов против Османской империи, ее ослаблением, 

соперничеством держав в ее разделе с целью реализации геополитических  интересов (на Ближнем Востоке)

Теория официальной народности, государственная идеология в России в период правления 
Николая I Павловича (1796 – 1855 год, император: 1825 – 1896 год), в ее основе: консерватизм

(ключевые принципы: православие, самодержавие, народность)

Посессионное право (possessio: владение, посессионные крестьяне в России появились в 1721 году),
вид имущественного права, XVIII – XIX век, согласно которому лица недворянского происхождения 

приобретали земли, крестьян для  развития производства, 

Бессарабия, область в Молдове, Украине, между Чёрным морем, реками Дунай, Прут, Днестр, в составе России: 1812 - 1917 год  
(+ по Бухарестскому мирному договору, 1812 год, русско – турецкая война, 1806 – 1812 год)

Нейтрализация Черного моря, положение, закрепленное статьей Парижского мирного договора, 1856 год,  
запрет России, Турции держать на Черном море военный флот, иметь арсеналы, верфи, строить укрепления, 

военным флотам держав входить в Черное море

Конкордат, договор между Римско - католической церковью (папой римским, как ее главой) 
и  каким – либо  государством, регламентирующий ее положение в нем

(назначение на церковные должности,  границы церковной юрисдикции)

Консерватизм, общественно – политическое учение, черты которого: 

сохранение традиций, существующего государственного порядка, 

общепринятых ценностей (церковь, семья, религия, монархия),  отказ от радикальных мероприятий, протекционизм.
Все люди имеют одни и те же права, но не одни и те же блага 



Николай I Павлович (1796 – 1855 год), 

император России (1825 – 1855 год), 
в карикатурах XIX века



Внешняя политика
Восточное направление
(Ближний/Дальний Восток, Азия):

усиление влияния в регионах

Аккерманская конвенция, 1826 год

Западное направление (страны Европы, США):

поиск союзника, контроль над Балканами, участие в коалициях

Русско – турецкая война: 1828 – 1829 год,

Адрианопольский мир, 1829 год,

Крымская война, 1853 – 1856 год

Кавказская война, 1817 – 1864 год

Русско – иранская война, 1826 – 1828 год, 

Туркманчайский мир,1828 год

Кульджинский трактат, 1851 год

Симодский трактат, 1855 год

Русско – американский договор, 1832 год

Подавление движения в Венгрии, 1849 год

Попытка  организации вторжения в революционную Францию, 1830 год

Противоречия по «Восточному вопросу» 

Лондонская конвенция, 1827 год, Россия, Великобритания, ФранцияУнкяр - Искелесийский договор,  1833 год

Лондонская конвенция, 1841 год, 

(Россия, Великобритания, Франция, Австрия, Пруссия)

Конкордат, 1847 год, с Папским престолом

Хивинский поход,1839/1840 год, Коканд,1853 год 

Карл Васильевич Нессельроде (1780 – 1862 год), 

министр иностранных дел (1822 – 1856 год), канцлер (1844 – 1862 год), 

Александр Иванович Татищев (1763 – 1833 год), 

военный министр (1823 – 1827 год),

Александр Иванович Чернышёв (1785 – 1857 год), 

военный министр (1832 – 1852 год), 

Василий Андреевич Долгоруков (1804 – 1868 год),

военный министр (1852 – 1856 год) 

Отношения с Османской империей

Отношения с Персией (с 1935 года: Иран)

Отношения с кавказскими народами

Отношения с Китаем

Отношения с Японией

Расширение владений в Средней Азии

Отношения с Францией, Австрией, Пруссией, Великобританией

Отношения с Ватиканом 

Отношения с США

Достижения 

Недостатки

Продвижение в Среднюю Азию, Закавказье,  

+  территории: восточная Армения, 

(Эриванское, Нахичеванское ханства), Сахалин,

Царство Польское: часть Российской империи 

Нейтрализация Черного моря, 

потерян Карс, южная Бессарабия, 

ослабление влияния на Балканах, Ближнем Востоке

Наваринская битва, 1827 год 



Причина: намерение Персии (ее сталкивала с Россией  Великобритания), 

вернуть утраченные земли по Гюлистанскому договору, 1813 год, 

борьба стран за господство в Закавказье, Прикаспии,

Туркманчайский договор, 1828 год, 
подтверждал приобретения  территорий Россией по Гюлистанскому договору 1813 года,

к России  + территории Восточной Армении, Эриванское, Нахичеванское ханства. 

Персия обязалась не препятствовать переселению армян в русские пределы. 

контрибуция Персии, 20 миллионов рублей серебром, торговля российских купцов в  Персии. 

Договор укрепил позиции России в Закавказье, усилил ее влияние  на Среднем Востоке,

подрывал позиции Великобритании, 

подтверждал свободу плавания в Каспийском море для русских торговых судов, 

исключительное право России иметь здесь военный флот. 

Судебные дела между русскими, иранскими подданными: иранские власти, 

но в присутствии сотрудников русской миссии, консульства

Русско – иранская война, 1826 – 1828 год

Александр Сергеевич Грибоедов  (1795 – 1829 год), дипломат, 

разработчик условий Туркманчайского договора, 1829 год,  погиб во время резни в Персии,

Алексей Петрович Ермолов (1777 – 1861 год), Валериан Григорьевич Мадатов (1782 – 1829 год),

Иван Федорович  Паскевич, князь Варшавский, граф Эриванский (1782 – 1856 год), 

Константин Христофорович Бенкендорф (1785 - 1828 год), 

Афанасий Иванович Красовский (1781 - 1843 год)

1935 год: Персия называется Иран, 1795 - 1925 год: Персией правила Каджарская династия

Фетх – Али (1772 – 1834 год),  шах Персии (1797 – 1834 год), его сын: Аббас - Мирза (1789 - 1833 год),  

русско – иранская война: 1804 – 1813 год, Гюлистанский мирный договор, 1813 год, 

персы признали вхождение в состав России восточной Грузии, северной части Персии, 

восточной Армении, Имеретии, Гурии, Менгрелии, Абхазии, 

исключительное право  России иметь военный флот на Каспийском море, персы: против



Конституционная монархия, независимость суда, 

свобода печати, официальный польский язык 

Сенат, ее членов 

назначал император, 

пожизненно: 

духовенство, 

высшие должностные лица,

члены императорского дома,

епископы, воеводы

Посольская палата,

выборная, ценз: 

уплата налога 

не менее  100 злотых, 

77 от уезда, 51: от общин

срок полномочий: 6 лет

Российский император (царь польский)

Польские восстания, 1830 – 1831 год, 1863 – 1864 год, 

Николай I (1796 – 1855 год), император (1825 – 1855 год), Александр II (1818 – 1881 год), император (1855 – 1881 год)

1772 год, 1793 год, 1795 год: разделы Речи Посполитой, Екатерина II (1729 – 1796 год), императрица (1762 – 1796 год)

Венский конгресс, 1814 – 1815 год, 1815 год: создано Царство Польское, 1815 – 1915 год (из герцогства Варшавского, 1807 – 1815 год) 

Конституция, 1815 год (1832 год: отменена)

Сейм, каждые два года на 30 дней

Подавляли восстание, 1830 – 1831 год: Иван Иванович Дибич - Забалканский (1785 – 1831 год), Фёдор Васильевич Ридигер (1783 - 1856 год),

Иван Федорович Паскевич – Эриванский, князь Варшавский (1782 – 1856 год), наместник Царства Польского (1832 – 1856 год)

Люблинская уния, 1569 год, создана Речь Посполитая (Королевство Польское + Великое княжество Литовское), 1569 – 1795 год,

Сигизмунд II Август (1520 - 1572 год), король польский (1530 – 1572 год), Иван IV (1530 – 1584 год), правитель (1538/1547 – 1584 год) 

Тильзитский мир, 1807 год, создано Герцогство Варшавское, 1807 – 1815 год,

Наполеон I (1769 – 1821 год), император Франции (1804 – 1814 год, 1815 год), Александр I (1777 – 1825 год), император (1801 – 1825 год)  

1818 год:  около 2, 6 миллионов человек, 1843 год:  около 4, 7 миллионов человек, 1868 год:  свыше 5, 7 миллионов человек,

1894 год:  свыше 8, 8 миллионов человек, 1900 год:  около 10 миллионов человек

1887 год, применяемое словосочетание (название данной территории): «Привислинские губернии»

Польское восстание, 1830 - 1831 год: «восстановление независимой «исторической Речи Посполитой» в границах 1772 года», 

причины: религия, территория, независимость, 1832 год:  упразднение Конституции

1815 год: введена Конституция, 1832 год: Конституция упразднена

Наместник (назначался императором)

Государственный совет 

(наместник принимал решения совместно с ним)  

5 министерств (комиссий):

министерство культов/народного просвещения,

министерство юстиции, 

министерство внутренних дел/полиции, 

министерство военное,

министерство государственных доходов, имуществ

Юзеф Зайончек (1752 – 1826 год),

первый наместник

Царства Польского (1815 - 1826 год)

Органический статут, 1832 год

Царство Польское: часть Российской империи

Упразднены элементы польской государственности

(сейм, польская армия)

Созданы три комиссии, заведовавшие: 

внутренние дела/ просвещение, суд,  финансы 

Законодательная власть: император

Адам Ежи Чарторыйский (1770 – 1861 год), 

министр иностранных дел (1804 – 1806 год), 

входил в Негласный комитет 

(1801 – 1802 год), 

глава национального правительства 

в дни польского  восстания, 1830 - 1831 год



Люблинская уния, 1569 год, Речь Посполитая (Королевство Польское  + Великое княжество Литовское),
Сигизмунд II Август (1520 - 1572 год), король польский (1530 – 1572 год), Иван IV (1530 – 1584 год), правитель (1538/1547 – 1584 год) 

1772 год, 1793 год, 1795 год: разделы Речи Посполитой, Екатерина II (1729 – 1796 год), императрица (1762 – 1796 год),

Станислав II Август Понятовский (1732 - 1798 год), последний король польский, великий князь литовский  (1764 - 1795 год)

Речь Посполитая, 1569 – 1795 год,  в  максимальных границах, 1619 – 1621 год,

Герцогство Варшавское, 1807 – 1815 год, Царство Польское, 1815 – 1915 год 

Тильзитский мир, 1807 год, создано Герцогство Варшавское, 1807 – 1815 год,
Наполеон I (1769 – 1821 год), император Франции (1804 – 1814 год, 1815 год), Александр I (1777 – 1825 год), император (1801 – 1825 год),

Фридрих Август III (1750 - 1827 год), правитель Саксонии (1763 – 1827 год), герцог варшавский (1807 - 1815 год)  

Венский конгресс, 1814 – 1815 год, 1815 год: образовано Царство Польское, 1815 – 1915 год, 

из территории герцогства Варшавского, 1807 – 1815 год 

1794 год: восстание

Тадеуша Костюшко (1746 – 1817 год), 

польские восстания, 

1830 – 1831 год, 

1863 – 1864 год 

Царство Польское, 1815 – 1915  год, 1915 год: оккупировано немецкими, австро - венгерскими войсками, 1918 год: независимость



Григорий Григорьевич Чернецов (1802 – 1865 год)

«Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском

6 октября 1831 года на Царицынском лугу в Петербурге»

С данным восстанием связано стихотворение Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837 год)

«Клеветникам России», 1831 год, французским депутатам,  журналистам, 

призывавшим к вооруженному вмешательству в русско - польские военные действия 

«О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? 

Что возмутило вас? Волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою, домашний, старый спор,  уж взвешенный судьбою…»



Хивинское ханство, 1512 – 1920 год (государство Хорезм), Туркменистан, Узбекистан,

Хивинские походы России,  1717 год, 1839 – 1840 год, 1873 - 1917 год: протекторат России, 

1919 год:  восстание коммунистов, направлены войска Красной Армии, 

1920 год: создана Хорезмская Народная Советская Республика, 1922 год: вошла в СССР, 

преобразована в Хорезмскую ССР, 1924 год: разделена Узбекской ССР, Туркменской ССР, РСФС,

Аллакули (1794 – 1842 год), правитель Хивы (1825 – 1842 год) 

Мухаммад Рахим - хан II (1845 – 1910 год), хивинский хан (1864 – 1910 год), 

Асфандияр - хан (1871 – 1918 год), хивинский хан (1910 - 1918 год), убит, правит его брат,

Саид Абдулла - хан (1871 - 1933 год), последний хан Хивинского ханства (1918 – 1920 год)

Средняя Азия, регион Евразии, запад Центральной Азии,

Туркестан, название, XIX – XX век, региона Центральной Евразии/Центральной Азии:  

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан (+ Китай, Афганистан, Иран)

Бухарское ханство, 1500 - 1785 год,  государство в Центральной Азии,

территория Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Афганистана, Киргизии, Ирана, Китая, 

его преемник: Бухарский эмират , 1756 – 1920 год, Средняя Азия,

территория Узбекистана, Таджикистана, части Туркмении, временно: часть территорий в Афганистане, Казахстане. 

1868 год: попал в вассальную зависимость к Российской империи, её протекторат.

1920 год: РККА заняла Бухару, создана Бухарская Народная Советская Республика,

1924 год: территория разделена между Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской АССР,

Музаффар (Сеид Музаффаруддин Бахадур Хан: 1834 – 1885 год), эмир Бухарского эмирата (1860 – 1885 год), 

Сеид Мир Мухаммед Алим - хан (1880 - 1944 год), последний эмир Бухарского эмирата (1911 – 1920 год) 

«Большая игра», соперничество Британской, Российской империй

за господство в Южной, Центральной Азии, XIX - начало XX века

Кокандское ханство, 1709 – 1876 год, территория Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, южного Казахстана, 

Синьцзян - Уйгурского автономного района (Китай),

Русско - кокандская война, 1850 – 1868 год, Россия против Кокандского ханства, Бухарского эмирата, 

+ территорий в Семиречье, по берегам Сырдарьи, Кокандское ханство, Бухарский эмират, протектораты России, 1868 год, 

1867 год: создано  Туркестанское генерал – губернаторство, его центры: Ташкент, Верный (ныне: Алма – Ата),

Кокандский поход, 1875 – 1876 год, 1876 год: Кокандское ханство ликвидировано, создана Ферганская область, 

1918 год: стала частью Туркестанской АССР, 1924 год: разделена между Кара - Киргизской АО, Узбекской ССР, 

1929 год: южная часть области отошла Таджикской ССР,

Худояр – хан (1829 – 1886 год), хан Кокандского ханства (1845 – 1858 год, 1862 – 1863 год, 1865 – 1875 год),

Насриддин - бек (1850  - 1877 год), хан Кокандского ханства (1875 год)



Продвижение Российской империи в Среднюю Азию

Причины: безопасность границ, расширение сферы геополитического влияния (Ближний Восток),  торговые связи, 

XVI век: первые контакты России со среднеазиатскими государствами, нет политических результатов (больше: сбор данных), 

Александр Беко́вич - Черкасский (? – 1717 год),  руководитель неудачного похода в Хивинское ханство (1717 год) 

Николай I Павлович (1796 – 1855 год), 

император России (1825 – 1855 год) 

Александр II Николаевич (1818 – 1881 год), 

император России (1855 – 1881 год) 

Русско - кокандская война, 1850 – 1868 год, 

Кокандский поход, 1853 год, 

против России: Кокандское ханство + Бухарский эмират,

Россия +  территории в Семиречье, по берегам Сырдарьи, 

1854 год: в Семиречье  создан форпост Верный 

(Алма – Ата, до 1921 года: Верный), пала крепость Таучубек, 

ускорив подписание Кульджинского договора (Китай, 1851 год), 

крепость Ак – Мечеть (Кызылорда, Казахстан), 1853 год, 

создана  Сырдарьинская оборонительная линия  

Хивинский поход, 1839 – 1840 год 

1850 год: вторжение в Хиву двух  русских отрядов,

1853 год: военный поход, неудачный, 

потери: более тысячи человек,

но хан Хивы запретил брать в плен/покупать русских 

Иван Фёдорович Бларамберг (1800  - 1878 год),

Алексей Иванович Бутаков (1816 – 1869 год),

исследовал Аральское море,

Степан Александрович Хрулёв (1807 – 1870 год),  

Алексей Иванович Макшеев (1822 – 1892 год)

Михаил Григорьевич Черняев (1828 – 1898 год), 

Михаил Дмитриевич Скобелев (1843 – 1882 год),

Герасим Алексеевич Колпаковский

(1819 – 1896 год)

Гендемианский мирный договор, 1873 год, 

Хивинское ханство: протекторат России,

беспошлинная торговли для  России,

уничтожались рабство, работорговля,

контрибуция: 2, 2 миллиона рублей 

(на 20 лет),

правобережная часть Амударьи +  к России 

Василий Алексеевич Перовский (1795 – 1857 год), 

руководил:

Хивинским походом, 1839 – 1840 год, Кокандским походом,1853 год 

Средняя Азия, регион Евразии, запад Центральной Азии,

Туркестан, название в XIX – начале XX века, региона Центральной Евразии, Центральной Азии,

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан (+ Синьцзян  - Уйгурский автономный район Китая, Афганистан, Иран)

Взаимоотношения России с Кокандским ханством, Бухарским эмиратом

Константин Петрович фон Кауфман (1818 – 1882 год), 

первый генерал - губернатор Туркестана (1867 – 1882 год), 

участник походов на Хивинское, Кокандское ханства 

Русско - кокандская война, 1850 – 1868 год, 

Кокандский поход, 1875 – 1876 год, 1865 год: взят Ташкент,

1868 год: Кокандское ханство, протекторат России, 

1876 год: ликвидировано,

1868 год: Бухарский эмират: протекторат России, 

русско - бухарский договор, 1868 год,  

Россия + часть территории, контрибуция: 500 000 рублей, 

свобода торговли подданных России в эмирате, проезд, 

пошлина с росийских товаров :  2, 5 %

Хивинский поход, 1873 год



Пролив между европейским
полуостровом Галлиполи (Турция), 

северо - западом Малой Азии,
соединяет Эгейское море с Мраморным морем, 

в паре с Босфором: с Черным морем. 
Длина пролива: 65 километров, 

ширина: 1, 3 - 6 километров, 
средняя глубина: 50 метров

Пролив между Европой, Малой Азией, соединяет: 

Черное море, Мраморное море, Средиземное море,

длина пролива: около  30 километров, 

максимальная ширина: 3 700 метров, 

глубина фарватера: 33 - 80 метров

Дарданеллы

Босфор

Страны Европы: 
разделение Османской империи на части, 

столкнуть ее с Россией, контроль проливов, 

ослабление России, подрыв ее влияния

на Балканах, Ближнем Востоке

Россия: 
не допустить раздела  Османской империи,

контроль проливов, помощь народам Балкан

Албания,  

1371 год: проникают турки, 

1912 год:  независимость,

1939 – 1943 год: оккупация Италией,

1943 – 1944 год: немецкая оккупация

Босния и Герцеговина,

1463 год: захват  турками, 

1878 год: автономия, 

1878 - 1918 год:  часть Австро – Венгрии,

1918 – 1992 год:  часть Югославии

Османская 

империя, 

1299 – 1922 год,
с 1923 года: Турецкая республика

Греция,

1453 год: завоевана турками, 

1830 год: независимость

Сербия, 

1459 год: завоевана турками, 

1826 год: автономия,

1878 год: независимость,

1918 – 2006 год: часть Югославии

«Восточный вопрос», 
узел международных противоречий, связанный 

с борьбой балканских народов против Османской империи, 

ее ослаблением, соперничеством держав в ее разделе 

с целью реализовать интересы на Ближнем Востоке

Румыния,

1526 год: 

Валахия, Молдавия, 

Трансильвания: 

вассалитет турок ,

1859 год: Валахия, Молдавия 

объединились в одно княжество

(Дунайские княжества,

Валахия, Молдавия XIV - XIX век),

вассал Османской империи, 

1877 год: его независимость, 

1881 год:  появилось 

королевство Румыния

Черногория, 

1496 год: протекторат турок, 1878 год: независимость,

1916 - 1918 год: оккупация Австро – Венгрией, 1918 год:  часть Югославии, 

1941 – 1943 год: протекторат Италии, 1943 – 1944 год: немецкая оккупация,

1946 – 1992 год: часть Югославии,  

2003 – 2006 год: Государственный союз Сербии, Черногории, 

2006 год: независимость

Болгария, 

1396 год: завоевана турками,

1878 год: автономное княжество,

1908 год: независимое царство



Русско – турецкая война, 1828 – 1829 год, 

1829 год: бриг Александра Ивановича Казарского (1797 – 1833 год)

одержал победу в неравном бою с турками

«Осада Севастополя»

«Взятие Севастополя»

Эпизоды русско – турецких войн XIX века на картинах Ивана Константиновича Айвазовского (1817 – 1900 год)

Иван Константинович Айвазовский (1817 – 1900 год), 

с 1844 года: живописец Главного морского штаба,  

право ношения морского мундира, им найдена могила Мамая

(1335 - 1380 год, беклярбек, темник Золотой Орды: 1361 – 1380 год), 

отказывался уехать из осажденного Севастополя, 

только после приказа Владимира Алексеевича Корнилова 
(1806 – 1854 год, начальник штаба Черноморского флота: 1850 – 1854 год)

«Синопский бой, 18 ноября 1853 года»

«Синопский бой»

«Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями» 



Иван Константинович Айвазовский (1817 – 1900 год) «Малахов курган» (1893 год)

Крест выложен из вражеских ядер, одним  из которых убит на этом месте 

Владимир Алексеевич Корнилов (1806 – 1854 год),

начальник штаба Черноморского флота (1850 – 1854 год),

его память пришли почтить два ветерана,  один из них:  на коленях, 

второй стоит, сняв шапку,  в Крымской войне, 1853 – 1855 год,  он  лишился правой ноги



Строительство железных дорог в России
Министры путей сообщения,  с 1809 года: Главноуправляющие водяных и сухопутных сообщений, 

с 1810 года: Главноуправляющие путей сообщения, 

с 1832 года: Главноуправляющие путей сообщения, публичных зданий, 

с 1865 года: Министры путей сообщения  

Павел Петрович Мельников (1804 - 1880 год), первый министр путей сообщения (1865 – 1869 год),  

один из авторов проекта ж/д Москва – Петербург, доказал экономическую пользу строительства ж/д

Ж/д в России, финансирование: 

Алексей Алексеевич Бобринский (1800 – 1868 год), сахарозаводчик, 

внук Екатерины II (1729 – 1796 год, императрица: 1762 – 1796 год), 

1833 - 1834 год: отечественный паровоз, Нижнетагильские заводы,

Ефим Алексеевич Черепанов (1774 – 1842 год),

Мирон Ефимович  Черепанов (1803 – 1849 год), скорость: 13 - 16 км/ч

1842 - 1848 год: Варшаво – Венская ж/д, проходила по территории Польши (Российская империя), значение:

вывоз угля Домбровского угольного бассейна в Пруссию, продукции польской промышленности в Россию, 

общая протяженность с австрийским участком: 799 километров, 1840 год: пробное движение поездов 

1843 - 1851 год: Николаевская ж/д (до 1855 года: Петербурго - Московская, с 1923 года: Октябрьская ж/д)
первая двухпутная казённая ж/д в России, протяжённость: 645 километров

1852 – 1862 год: Петербурго – Варшавская ж/д, протяженность: 1333 километров

1836 - 1837 год: Петербург – Царское Село, обслуживала нужды царского двора, протяженность: 27 километров 

Александр Фридрих Карл Вюртембергский (1771 – 1833 год), министр путей сообщения (1822 год – 1832 год), 

Карл Фёдорович Толь (1777 – 1842 год), министр путей сообщения (1833 год – 1842 год), 

Пётр Андреевич Клейнмихель (1793 – 1869 год), министр путей сообщения (1842 - 1855 год)

1825 год: первая железная дорога в Великобритании,  «отцы ж/д», английские инженеры:  

Ричард Тревитик (1771 – 1833 год), построил первый паровоз, 1804 год, скорость: 8 км/ч

Джордж Стефенсон (1781 – 1848 год), 1814 год: его первый паровоз, скорость: 6, 4 км/ч, 

на его заводе построен паровоз «Проворный», он  открыл движение по Царскосельской ж/д

«Попутная песня», 1840 год,  романс, написан по случаю 

открытия первой ж/д в России (Царскосельской, 1836 – 1837 год),

музыка: Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857 год), 

стихи: Нестор Васильевич Кукольник (1809 – 1868 год)

Франц Антон фон Герстнер (1795 - 1840 год), австрийский инженер, строил  ж/д в России

Архитекторы вокзалов: 

Константин Андреевич Тон (1794 – 1881 год), здание Витебского вокзала, 1849 - 1851 год 

Николай Леонтьевич Бенуа (1813 – 1898 год), здание Петергофского вокзала, 1855 - 1857 год 

Первые железные дороги в России



Свидетели эпохи: живопись

Классицизм, направление в искусстве, XVII - XIX век, особенности: следование античным образцам искусства, 

четкие каноны (цвет, общий стиль, свет, объем, сюжет, композиция, перспектива, пропорции, соответствие эпохе), 

иерархия жанров: высокие (исторические, мифологические, религиозные сюжеты),  низкие (портрет, пейзаж,  натюрморт), 

идеализированные образы, возвышенная тематика, согласованность, гармония, рационализм, лаконизм, логика, сдержанность, 

строгость форм, линий, красота тела  (атлетическое сложение), воспитательная функция искусства,

интеллектуальная, моральная нагрузка, высокий уровень  технического мастерства

Академизм, направление (в России: в классицизме), совокупность тенденций  в искусстве, XVI - XIX век,

в основе которых: опора на авторитет классических образцов античности,  ценность которых: вечна, неповторима, 

консерватизм, догматизм, регламентация в искусстве,  отсутствие новаторства, эксперимента,  

строгие  каноны в выборе темы, сюжета, композиции, техники выполнения, цветовой гаммы 

Фёдор Антонович Бруни (1799 – 1875 год), классицизм/академизм, «Медный змий», 1841 год, 
Александр Андреевич Иванов (1806 – 1858 год), классицизм/академизм, «Явление Христа народу» (1837 – 1857 год),

«Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию, хлебодару», 1827 год, 

«Явление Христа Марии Магдалине после воскресения», 1835 год, 

Карл Павлович Брюллов (1799 — 1852 год), классицизм/академизм,  + романтизм,

«Ромео и Джульетта», 30 – е годы XIX века, «Смерть Инессы де Кастро (1325 – 1355 год), 

морганатической жены португальского  инфанта дона Педро (1320 – 1367 год, король Португалии: 1357 – 1367 год)», 1834 год



Свидетели эпохи: архитектура

Василий Петрович Стасов (1769 – 1848 год), 

Осип Иванович Бове (1784 – 1834 год), 

Карл Иванович Росси (1775 – 1849 год), 

Анри Луи Огюст Рикар де Монферран (1786 – 1858 год),

Андрей Иванович  Штакеншнейдер (1802 – 1865 год), 

Константин Андреевич Тон (1794 – 1881 год), 

Альберт Катеринович Кавос (1800 – 1863 год)Архитектурные стили: 
ампир, классицизм, русско – византийский стиль, эклектика 

Нарвские триумфальные ворота (1827 – 1834 год), архитектор: Василий Петрович Стасов (1769 – 1848 год),

Московские триумфальные ворота в Петербурге (1834 – 1838 год), архитектор:  Василий Петрович Стасов (1769 – 1848 год), 

Московские триумфальные ворота в Москве (1829 - 1834 год),  архитектор Осип Иванович Бове (1784 – 1834 год),

здания Сената, Синода (1829 – 1834 год), Александринского театра (1832 год), 

архитектор: Карл Иванович Росси (1775 – 1849 год), 

Александровская колонна (1834 год), архитектор:  Анри Луи Огюст Рикар де Монферран (1786 – 1858 год),

Новый Эрмитаж (1842 – 1851 год), архитекторы: Василий Петрович Стасов (1769 – 1848 год), Лео фон Кленце (1784 – 1864 год),

Мариинский дворец (1839 – 1844 год), архитектор: Андрей Иванович  Штакеншнейдер (1802 – 1865 год), 

Храм Христа Спасителя (заложен: 1839 год, освящён: 1883 год), Большой Кремлевский дворец (1838 – 1849 год), 

Оружейная палата (1844 – 1855 год), архитектор: Константин Андреевич Тон (1794 – 1881 год),

современное здание Большого театра,  1853 – 1856 год, архитектор: Альберт Катеринович Кавос (1800 – 1863 год)



Император и Костромской край
1834 год, октябрь: император посетил Кострому, 

Костромскую губернскую гимназию, Ипатьевский монастырь, обратив внимание на его реставрацию,

его визиту город обязан переименованием Екатеринославской площади в Сусанинскую,

возведению памятника царю Михаилу Федоровичу (1596 – 1645 год,  правитель: 1613 – 1645 год), 

крестьянину Ивану Сусанину (?), он открыт в 1851 году.

Отзыв императора о Костроме: 

«Я видел такую приверженность, любовь, усердие народное только в Риге, Костроме» 

Дом генерала  Сергея Семёновича Борщова (1754  - 1837 год), 

архитектор: Николай Иванович Метлин (1770 – 1822 год),  

классицизм, 20 – е годы XIX века,

в нем останавливался император

Каланча, наблюдательная башня при пожарной части, 

архитектор:  Петр Иванович Фурсов 

(1798 – 1840 – е годы XIX века),

классицизм, 1824 – 1827 год, 

государь заметил ее красоту 















Российская империя, 1815 – 1917 год

Российская империя, 1815  год

Территории Средней Азии,

+ к России в 1864 – 1876 годах

Территории,  + к России в 1829 году,

отошедшие к Турции в 1856 году

Территории, отошедшие к Турции в 1856 году, 

вновь  + к России в 1878 году 

Территории Дагестана, Чечни

+  к России в 1859 году

Территории Северного Кавказа, 

Закавказья, +  к России в 1826 – 1830 годах



«Если запастись терпением, проявить старание, 

посеянные семена знания 

непременно дадут добрые всходы».
Леонардо да Винчи (1452 – 1512 год) 


