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Цели: Цели:

1. Рассмотреть основные вехи внутренней 
политики 

правительств Александра I и Николая I.

2. Проследить динамику развития русской 
общественно-

политической мысли в первой половине XIX в.

3. Рассмотреть основные направления внешней 
политики

России и ее международное положение.

4. Выяснить итоги и результаты развития 
страны к 

середине XIX в. 
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Российская империя в первой половине XIX в.



Социально-экономическое развитие России
Территория и население

• К середине XIX в. Российская империя была крупнейшим 
государством мира  с территорией около 18 млн кв. км.

• В административном отношении страна состояла из 69 
губерний и областей. Каждая губерния состояла из 10-12 
уездов.

• Население империи за полвека увеличилось с 40 до 74 млн 
чел. как за счет естественного прироста, так и за счет 
присоединения новых территорий.

• Почти 90% жителей страны проживали в сельской 
местности. Количество горожан за полстолетия 
увеличилось более чем в два раза, но их удельный вес 
вырос незначительно.

• Количество городов возросло с 630 до 1032, крупнейшие – 
Санкт-Петербург и Москва.



Сословный строй к середине XIX в.

1. Крестьяне (63,8 %) – государственные 
(19 млн.    чел.), удельные (1,7 млн.), 
частновладельческие (23 млн.)

2. Мещане (0,5 %) 

Податные 
сословия

1. Казаки (2,5 %)
2. Разночинцы (0,6 – 0,7 %)

Полупривиле-
гированные 
сословия

1. Дворяне потомственные и личные (1,3 %)
2. Почетные граждане потомственные и 

личные (с 1832 г.)
3. Духовенство черное и белое (0,43 %)
4. Купцы трех гильдий (0,52 %)

Привилегиро-
ванные 
сословия



Особенности развития сельского хозяйства в первой 
половине XIX в.

• Ускорение складывания регионов сельскохозяйственной 
специализации.

• Постепенное изменение структуры сельхоз. 
производства (расширение посевов пшеницы, картофеля, 
технических культур, развитие огородничества).

• Постепенное внедрение в некоторых помещичьих 
хозяйствах сельскохозяйственных машин.

• В целом увеличение товарности зернового 
производства, как помещичьих, так и некоторых 
крестьянских хозяйств.



Главная причина медленного развития аграрного 
производства – прогрессирующий кризис крепостного 

хозяйства.
 Проявления кризиса:
- Разложение натурального хозяйства за счет развития 

всероссийского рынка.
- Разложение классического барщинного хозяйства.
- Рост задолженности помещиков государству (к сер. XIX 

в. число заложенных крестьян доходило до 60%).

  Примечание:
Некоторые историки считают, что нельзя говорить о 

тотальном кризисе крепостничества. Крепостная 
экономика еще имела резервы для развития. Был только 
застой и замедление темпов.



Развитие промышленности в первой половине XIX в.

• Почти 2/3 объема производства приходилось на мелкую 
промышленность, связанную с крестьянскими 
промыслами.

• Строительство новых предприятий, как казенных, так и 
частных.

• Начало промышленного переворота в России на рубеже 
1830-1840-х гг. (Это дискуссионный вопрос).

• Появление отечественного машиностроения (Санкт-
Петербург, Сормово).

• Сочетание использования двух типов организации труда 
на предприятиях отечественной промышленности – 
капиталистического и крепостнического.



 Развитие торговли и транспорта в первой половине XIX 
в.

•  Во внутренней торговле динамичное развитие 
ярмарочной и зарождение магазинной торговли.

• Внешняя торговля выросла в два раза, но составляла 
20% от внутреннего товарооборота.

• Экспорт российской продукции превышал ввоз. Вывозили 
сельхоз. продукцию и сырье, ввозили – промышленные 
товары. Главный внешнеторговый партнер – Англия.

• Основные виды транспорта – водный, гужевой (летом) и 
санный (зимой). 

• Появление первых пароходов (к сер. XIX в. ок. 330 
пароходов)

• Открытие первой железной дороги в 1837 г. (Петербург – 
Царское Село).



Внутренняя политика Александра I.

Александр I (1801 - 1825)

11 марта 1801 г. был свергнут Павел I.
Следующим императором стал его старший
сын Александр, который был причастен к
заговору.

Этапы внутренней политики:

1801-1812 гг. – «Дней Александровых прек-
расное начало», попытки проведения либе-
ральных преобразований.

1815-1825 гг. – «Аракчеевщина», усиление
консервативных тенденций, переход к 
реакции.  



Внутренняя политика Александра I.

М. М. Сперанский

1801-1803 гг. – Негласный комитет

1802 г. – министерская реформа

1808 г. – «Введение к уложению госу-
дарственных законов»

1810 г. – учреждение Государственного
совета 

но

Либеральный проект 
преобразования
России в условиях начала XIX в. 
оказался преждевременным и был 
свернут



Проект реформирования системы государственного 
управления России М. М. Сперанского.

ИМПЕРАТОР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
СЕНАТ +

 МИНИСТЕРСТВА

ГУБЕРНСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ГУБЕРНСКАЯ ДУМА

ОКРУЖНАЯ ДУМА

СУДЕБНЫЙ СЕНАТ

ГУБЕРНСКИЙ СУД

ОКРУЖНОЙ СУД

ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТНАЯ ДУМА ВОЛОСТНОЙ СУД



Внутренняя политика Александра I 1815-1825 гг.

А. А. Аракчеев

1815-1818 гг. – колебания между консер-
вативными и либеральными 
тенденциями:

1815 г. – создание польской конституции.
1818 г. – создание «Государственной ус-
тавной грамоты Российской империи».

1816 г. – учреждение военных поселений.

С 1821 г. усиление цензуры, гонения на
университеты, ужесточение палочной
дисциплины в армии.

1822 г. – запрет тайных организаций и 
масонских лож, усиление надзора тайной 
полиции.



Крестьянский вопрос при Александре I

     При Александре I имели место первые реальные попытки  
ограничения крепостничества

1803 г. – указ о «вольных хлебопашцах» - освобождение крестьян 
за выкуп с землей по согласованию с помещиком.

1816-1819 гг. – освобождение крестьян от крепостной зависимости 
в Прибалтике, но без предоставления земли.

1818-1819 гг. – разработка проектов А. А. Аракчеева и Д. А. 
Гурьева отмены крепостного права в масштабах всей России (не 
были реализованы).

но

По причине резкого недовольства со стороны значительной части
дворянства все эти начинания были свернуты.



Внутренняя политика Николая I

Николай I (1825 - 1855)

Николай I – третий сын Павла I.
Стал считаться наследником после отказа
от престола старшего брата Константина.
Свое царствование начал с подавления
восстания декабристов.

Придерживался консервативных взглядов,
был противником резких изменений.

В его царствование господствовали тайная 
полиция, жесткая цензура, подавление
любого инакомыслия.

Время Николая I – апогей 
самодержавия.



Изменения в системе государственного управления при 
Николае I.

Происходит  централизация госаппарата и
усиление режима личной власти императора.

Значительно вырос штат чиновников.

Ведущая роль в управлении перешла к 
Собственной  Его Императорского Величества
канцелярии.

В структуре Собственной Е. И. В. канцелярии
особую роль играло III отделение как орган
политического сыска с приданным ему
Корпусом жандармов.

В 1830-1833 гг. под руководством М. М. Сперан-
ского проведена работа по кодификации
российского законодательства. 

 



Экономическая политика Николая I.

• Поддержка отечественной промышленности и 
предпринимательства путем предоставления кредитов и 
госзаказов.

• Высокие протекционистские тарифы на иностранную 
продукцию.

• 1828 г. – создание Мануфактурного совета (организовывал 
выставки, осуществлял контроль за развитием 
промышленности).

• 1839-1843 гг. – проведение финансовой реформы под 
руководством министра финансов Е. Ф. Канкрина (вводилось 
серебряное обеспечение рубля). 



Крестьянский вопрос при Николае I.

«Крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло для 
всех очевидное, но прикоснуться к оному было бы злом еще 
более гибельным».

                                                                                 Николай I
1833 г. – запрет продажи крестьян с публичных торгов с 

раздроблением семей.
1841 г. – запрет на продажу крестьян по одиночке и без земли.
1842 г. – указ «Об обязанных крестьянах» - право помещиков 

отпускать крестьян с предоставлением им надела в 
пользование при сохранении повинностей.

1837-1841 гг. – реформа государственных крестьян, проводимая П. 
Д. Киселевым с целью повышения их благосостояния.

1847-1848 гг. – Инвентарная реформа в ряде губерний Западной 
Украины. 



Общественно-политическое развитие в первой 
половине XIX в.

Несоответствие между общественно-политическим и 
экономическим развитием России и ожиданиями передовой 
части общества привело к развитию оппозиционного движения.

Декабристы – представители левого крыла дворянства, первые 
открыто выступившие против самодержавия и крепостничества.

 Истоки идеологии декабризма:
- гуманистические идеи французских просветителей и русских 

вольнодумцев XVIII в.
- патриотический подъем и рост национального самосознания 

после войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг.
- разочарование во внутриполитическом курсе Александра I.



Тайные организации декабристов.

СОЮЗ СПАСЕНИЯ
1816-1817 гг.

Петербург
Состав: 30 чел.

СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ
1818-1821 гг.

Москва, Петербург
Состав: 200 чел.

ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО
1821-1825 гг.

Украина
Руководитель: П. И. 

Пестель

СЕВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
1821-1825 гг.

Петербург
Руководители: Н. М. 

Муравьев, 
К. Ф. Рылеев и др.



Программные документы декабристов.

П. И. Пестель

Н. М. Муравьев

«Русская правда» Пестеля – ликвидация монархии, создание
республики с однопалатным парламентом. Исполнительная 
власть – «Державная дума» из 5 членов, каждый из которых
на один год избирался президентом. Полная отмена 
крепостного права, введение демократических свобод, равное
избирательное право для всех мужчин.

«Конституция» Муравьева – конституционная монархия, 
император является главой исполнительной власти. За-
конодательная власть у двухпалатного парламента («На-
родное вече»). Ликвидация крепостного права, введение 
гражданских свобод, равенство всех перед законом.
Ограничение избирательного права имущественным цензом.
Сохранение помещичьего землевладения. 



Восстание декабристов.
Смерть Александра I 19 ноября

1825 г. в Таганроге.
Династический кризис.

Междуцарствие

Восстание 14 декабря 1825 г.
на Сенатской площади 

в Петербурге.
Жестоко подавлено

Выступление Южного 
Общества.

Восстание Черниговского полка
на Украине

29 дек. 1825 - 3 янв. 1826 г.
Подавлено



Итоги и значение восстания декабристов.

Причины поражения восстания:

-узкая социальная база восстания.
-ставка на заговор и военный
переворот.

-недостаточная конспирация и
пассивные действия в момент
восстания.
-неготовность большей части 
общества к преобразованиям.

Значение восстания декабристов в том, что это была первая попытка
изменить существующий строй. Их выступление показало наличие в
стране глубоких противоречий и необходимость реформ.



Общественно-политическое развитие при Николае I.

Непосредственный итог подавления декабристов – установление в 
стране репрессивно-полицейского режима, преследование 
любого инакомыслия:

-  1826 г. – «чугунный» цензурный устав.
- 1831 г. – отмена конституции в Польше после подавления там 

восстания.
- 1835 г. – новый университетский устав, лишавший университеты 

автономии.  
н
о

Несмотря на эти меры общественное движение в стране еще больше
оживилось. Именно в это время окончательно оформились основные
течения русской общественно-политической мысли.



Консервативное течение общественной мысли.

С. С. Уваров

Представители русского консерватизма: 
М. П. Погодин, С. С. Уваров, Н. И. Греч,
С. П. Шевырев и др.

Отстаивали идеи о преимуществах
самодержавия, были против немедленной
отмены крепостного права. В целом 
соглашались с курсом правительства.

С. С. Уваров в качестве государственной
идеологии разработал теорию
официальной народности.



Либеральное течение общественной мысли
берет начало с П. Я. Чаадаева, который первым 
поставил вопрос об историческом пути России.

Западники: Т. Н. Грановский, К. Д. 
Кавелин, Б. Н. Чичерин и др.

- Единство исторического пути 
России и Запада.
- Ликвидация отставания через
усвоение западных достижений 
и ценностей.
- Идеал государственного ус-
тройства – конституционная 
монархия.

Славянофилы: А. С. Хомяков, Ю.
Ф. Самарин, братья Аксаковы 
и Киреевские.

- Близки к консерваторам
- У России особый путь
исторического развития, ход
которого был нарушен при 
Петре I.
- Идеал государственного ус-
тройства – русская монархия
XVI – XVII вв. 
   



 Революционно-демократическое течение   
общественной мысли.

А. И. Герцен

Основные представители: А, И, Герцен, Н. П.
Огарев, Н. Г. Чернышевский, М. А. Бакунин, 
М. В. Буташевич-Петрашевский и др.

- Выступали за создание в России справедли-
вого социалистического общества путем ра-
дикальных реформ или революции.

- А. И. Герцен разработал теорию «русского
общинного социализма», т.е. в России воз-
можно построение социализма через крестьян-
скую общину.

- За радикализм взглядов преследовались
властями. 



Внешняя политика в первой четверти XIX в.

Важнейшие направления внешней политики:

- Европейское: борьба России и Франции за гегемонию в Европе, 
участие России в наполеоновских войнах.

- Ближневосточное: усиление позиций России в Закавказье и на 
Балканах, войны с Турцией и Ираном.

Европейское направление было приоритетным:

- 1805-1807 гг. участие России в III и IV антинаполеоновских 
коалициях.

- 1807 г. Тильзитский мир между Россией и Францией (фактический 
раздел сфер влияния в Европе, присоединение России к 
континентальной блокаде).     



Внешняя политика в первой четверти XIX в.

Причины Отечественной войны 1812 г.:

- Для Наполеона Россия оставалась последним 
препятствием к полному господству на 
континенте.

- Фактическое несоблюдение континентальной 
блокады со стороны России.

- Поддержка Наполеоном сепаратистских 
устремлений поляков.

Причины победы русских в Отечественной 
войне:

- Против захватчиков поднялась 
широкомасштабная народная война.

- Стойкость русской армии и полководческий 
талант М. И. Кутузова.   

М . И.  Кутузов

Наполеон



Отечественная война и заграничные походы русской 
армии (1812 – 1814 гг.).



Создание Венской системы международных отношений.

 1814 – 1815 гг. – работа Венского конгресса, на котором решались 
вопросы послевоенной Европы:

- Франция возвращалась к границам 1792 г.
- Во многих европейских странах к власти возвращались прежние 

династии.
- Создавалась новая политическая карта Европы.

 1815 г. – по инициативе Александра I монархами Европы создан 
Священный союз, его цели:

- Поддержка и сохранение в Европе существующих режимов.
- Сохранение существующих политических границ.
- Борьба с революционным движением.

 Примечание: фактически союз оказался малоэффективным по 
причине острых разногласий между его участниками. 



Другие войны с участием России при Александре I.

К России отходила Финляндия 
(вместе с Аландскими 
островами) на правах 
значительной автономии.

Русско-шведская война 
1808-1809 гг.
(Фридрихсгамский мир)

К России отходили Бессарабия и 
ряд территорий в Закавказье.

Русско-турецкая война 
1806-1812 гг.
(Бухарестский мир)

К России отошли Северный 
Азербайджан и Дагестан.
Россия получила 
исключительное право иметь 
флот на Каспийском море.

Русско-иранская война 
1804-1813 гг.
(Гюлистанский мирный договор)



Кавказская война 1817 – 1864 гг.



Внешняя политика Николая I.

         Основные направления внешней политики:

- Европейское: отстаивание принципов 
Священного союза и борьба с 
революционным движением (Россия – 
«жандарм Европы»).

- Ближневосточное: дальнейшее укрепление 
позиций России на Балканах и в Закавказье, 
войны с Ираном и Турцией.

- Дальневосточное: усиление позиций России в 
Приамурье и поддержание добрососедских 
отношений с Китаем и Японией.

- Среднеазиатское: окончательное 
присоединение Казахстана и перспективы 
дальнейшего продвижения на юг

Николай I



Внешняя политика Николая I.

Фактический союз России и 
Турции. Россия получила 
исключительные права в 
районе проливов (Эти условия 
пересмотрены на Лондонских 
конвенциях 1840-1841 гг. в 
ущерб российским интересам).

Ункяр-Искелессийский договор 
между Россией и Турцией 1833 г.

Россия получила устье Дуная и 
черноморское побережье 
Кавказа.

Русско-турецкая война 1828-1829 
гг.
(Адрианопольский мир)

К России отошли Эриванское и 
Нахичеванское княжества. 
Подтверждено право 
исключительного владения 
флотом на Каспии.

Русско-иранская война 
1826-1828 гг.
(Туркманчайский мир)



Крымская война 1853 – 1856 гг.

      Причины войны:
- Противоречия между Россией, Турцией и европейскими 

державами о статусе черноморских проливов.
- Помощь России балканским народам против османского 

владычества.
- Враждебная политика Англии, направленная на ослабление 

влияния России на Ближнем Востоке.

      Повод к войне: спор православной (Россия) и католической 
(Франция) церквей по вопросу о святых местах в Палестине.

      Этапы войны:
 1.  Октябрь 1853 – апрель 1854 гг.
 2.  Апрель 1854 – февраль 1856 гг.



Крымская война 1853 – 1856 гг.



Героическая оборона Севастополя – 8 сентября 
1854 – 27 августа 1855 г.



Итоги Крымской войны 1853- 1856 гг.

 Условия Парижского мирного договора 1856 г.:
- России возвращался Севастополь в обмен на турецкую 

крепость Карс.
- Россия теряла устье Дуная.
- Черное море приобретало нейтральный статус, что лишало 

Россию и Турцию иметь здесь военный флот.

 Причины поражения России:
- Грубые просчеты дипломатии Николая I.
- Военно-техническая отсталость русских армии и флота.
- Экономическая отсталость России от ведущих держав.
- Отсутствие в России развитой транспортной инфраструктуры.



Выводы:

• Первая половина XIX в. – время расцвета могущества 
Российской империи.

• В то же время к середине столетия стало очевидным 
социально-экономическое отставание России от 
передовых стран Запада.

• Противоречия внутреннего развития привели к спорам 
об историческом  пути России и дальнейшему усилению 
оппозиционного движения.
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