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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

   В первой половине XIX века Российская 
империя пред ставляла собой огромную 
континентальную страну, разме ры которой к 
середине XIX века достигли 18 млн. км2. 
Население, насчитывавшее в 1815 году около 
45 млн. че ловек, выросло до 70 млн. человек к 
началу 50-х гг. К середине столетия Россия 
состояла из 69 губерний и областей, которые 
делились на уезды.



Сельское хозяйство
    1. Россия первой половины XIX века являлась аграрной страной, 90% 

населения которой составляли крестьяне. 

     2. В общем объеме сельскохозяйственных культур ведущее место занимали 
серые хлеба: рожь, ячмень, овес, пшеница. 

     3. Со второй четверти XIX века значительно расширяются посадки 
картофеля, который из огородной культуры превращается в полевую. 

     4. Крупных помещиков насчитывалось около 3%, однако владели они почти 
50% крепостных крестьян.

     5. Всех крестьян дореформенной России можно разделить на три неравные по 
своей численности группы: помещичьи, государственные и удельные. 

    - помещичьих к началу 50-х гг. их насчитывалось до 23 млн. человек 
    - государственных крестьян насчитывалось до 19 млн. душ. Государственные 

крестьяне платили в казну оброк и ряд различных налогов. 
    - удельные крестьяне несли ряд натуральных и денежных повинностей. 



Промышленность

   1. К началу 50-х годов XIX века до 2/3 всей продукции 
обрабатывающей промышленности приходилось на долю 
крестьянских кустарных промыслов. 

   2. Наряду с кустарной промышленностью развивалась и 
круп ная, заводская промышленность. 

   3. Во второй четверти XIX века в России начинается 
промышленный переворот. Это проявилось:

    -  в переходе от мануфактуры к фабрике;
    - в техническом переоснащении предприятий, на которых 

систематически начинают использоваться машины и 
станки;

    - в переходе от подневольного к вольнонаемному 
труду. Рост промышленного развития приводил к росту 
городского населения, которое с 1811 г. по 1863 г. 
увеличилось в 2,2 раза. 



Транспорт
   Транспорт в России по-прежнему оставался 

исключительно гужевым и водным. Наиболее важной 
транспортной артерией была Волга, связывающая 
центральные промышленные районы с южными 
областями страны. 

   - в первой половине XIX века в России начинают 
строиться шоссейные дороги, протяженность которых к 
концу 50-х годов составляла 8,5 тыс. верст. 

   - в 1873 г. в России была построена первая железная 
дорога - между С. Петербургом и Царским Селом.

   - в течение восьми лет (с 1843 по 1851 гг.) строилась 
железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. 



Торговля

   1. Во внутренней торговле огромную роль играли ярмарки. 
В 1824 г. только в европейской части России 
насчитывалось 76 крупных ярмарок. 

    2. Наиболее активную внешнюю торговлю Россия вела с 
Англией (34% русского экспорта и импорта), с 
Германией (11%), Францией (10%), Китаем (7%), 
Турцией (5%) и т. д. 

    3. В первой четверти XIX века среднегодовой вывоз 
товаров определялся суммой в 59 млн. руб., а ввоз - 42 
млн. руб. Россия вывозила преимущественно сырье и 
продовольственные товары (85-90 %) экспорта: хлеб, лес, 
лен, кожи, пеньку и пр. 

    4. Среди импортируемых в Россию товаров преобладали 
промышленные товары, станки, ткани, бумага, 
предметы роскоши. 



   

   Реформы и контрреформы государственного 
управления в России во второй половине XIX в.

Предпосылки реформ второй половины XIX века

К началу ХIХ в. коллежская система перестала отвечать 
потребностям государственного управления. Постоянные 
реорганизации и отсутствие персональной ответственности 
отрицательно сказывались на деятельности центрального 
государственного аппарата. 

В 1802 г. началось проведение министерской реформы. 8 сентября 
были образованы первые восемь министерств: военно-сухопутных 
сил (в 1808 переименовано в Военное министерство), морских сил 
(в 1815 г. переименовано в Морское министерство), иностранных 
дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции, народного 
просвещения. Министры назначались и смещались императором и 
несли ответственность только перед ним. Коллегии, вопреки 
расхожему мнению, не были упразднены, а расписаны между 
министерствами. Между министрами и коллегиями установились 
довольно сложные отношения. Министры не вмешивались в 
текущие дела коллегий и лишь наиболее важные дела разрешали 
под свою ответственность. Этот период сосуществования новых и 
старых учреждений был необходим для передачи опыта 
управления, форм делопроизводства и должен был обеспечить 
большую слаженность министерского аппарата.



   

В 1810 г. в системе министерств произошли небольшие изменения: 
упраздняется Министерство коммерции (его функции перешли к 
Министерству финансов), создается Министерство полиции 
(выделилось из Министерства внутренних дел.) (см. схему 10.2.)

Система высшего и центрального управления в первой половине 
XIX в.
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                                     Значительную роль в становлении 
министерской системы сыграло «Общее учреждение министерств». 
Этот правовой акт, изданный 25 июня 1811 г., определил 
единообразие организации и делопроизводства министерств, 
взаимоотношения их структурных частей, порядок отношений 
министерств друг с другом и другими учреждениями

Комментарий:

 Структура министерств по «Общему учреждению министерств» 
(1811 г.)
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Структура Собственной Е.И.В. канцелярии
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Государственное устройство Российской империи по 
плану М.М. Сперанского 
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Главной идеей проекта государственных преобразований 
Сперанского являлось разделение функций законодательных, 
исполнительных и судебных органов власти. Этот принцип 
последовательно проводился от центральных учреждений до 
местных органов власти и управления.

Высшая исполнительная власть (министерства) ставилась под 
контроль как со стороны Правительствующего сената и со 
стороны Государственной думы. При этом все законодательные 
и распорядительные органы избирались снизу вверх, выдвигая 
своих представителей в вышестоящие учреждения. Суд 
отделялся от администрации и также являлся выборным. 
Правительство лишь надзирало за соблюдением 
судопроизводства через представителей местных судов.

На нижнем уровне законодательной вертикали создавались 
распорядительные волостные думы, которые избирались на три 
года из всех земельных собственников и государственных 
крестьян. В свою очередь, волостные думы избирали гласных в 
окружные думы и судей в волостные суды, окружные думы – 
гласных в губернские думы, советы окружных правлений и 
судей в окружные суды, губернские думы выбирали гласных в 
Государственную думу, советы губернских правлений и судей в 
губернские суды.

Комментарий:



Всю исполнительную власть от местных правлений до 
министерств объединял и контролировал правительствующий 
сенат. По проекту М.М. Сперанского Сенат предполагалось 
восстановить в правах как высший судебно – административный 
орган. В связи с этим предлагалось реформировать Сенат, 
отделив его административную функцию от судебной, и создать 
два самостоятельных учреждения – Судебный сенат и 
Правительствующий сенат. Правительствующий сенат должен 
был контролировать деятельность назначаемых императором 
министров, губернаторов и проводить ревизии деятельности 
местных органов власти и управления.

Все части управления в проекте государственных преобразований 
М.М. Сперанского соединялись в Государственном совете и через 
него восходили к верховной власти. Все законопроекты 
подготавливались Государственным советом и после их 
одобрения императором направлялись в Государственную думу 
для обсуждения. Так же как и местные думы, Государственная 
дума возглавлялась председателем, который избирался самой 
Думой и утверждался императором (в Государственной думе 
предполагалась еще и должность канцлера). Впервые в 
российской административной практике устанавливалось 
различие между законом и указом (распоряжением).

Верховная власть в государстве принадлежала монарху, 
являвшемуся главой государства, источником, носителем и 
выразителем державной власти в полном ее объеме. 



Хотя ни один закон не должен был миновать Государственную 
думу, в ее функции входило лишь обсуждение поступавших из 
Государственного совета законопроектов, право же 
законодательной инициативы и окончательного утверждения 
законов принадлежало исключительно императору. Кроме того, 
император мог не только в любое время прервать заседание 
Думы, но и распустить ее, назначив новые выборы.

Проект государственных преобразований М.М. Сперанского стал 
переворотом в понимании государственного устройства. Он 
предлагал стройную систему администрации, которая 
подчинялась закону и являлась ему подконтрольной. Так как эта 
система управления строилась снизу вверх и сочетала в себе 
бюрократические и выборные принципы, в перспективе она 
могла существенным образом потеснить бюрократические 
структуры и подготовить формирование в России эффективной и 
ответственной администрации.



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.
    1. Для России она с первых дней была войной справедливой, 

носила национальный характер и поэтому способствовала 
росту национального самосознания.

     2. Причины войны:
     - соперничество между двумя наиболее развитыми 

буржуазными государствами Европы — Англией и Францией. 
     - Россия была вынуждена присоединиться к блокаде Англии 

после заключения мирного договора с Францией в Тильзите 25 
июня 1807 г. 

     - Однако постоянные нарушения континентальной блокады 
Англии со стороны России чрезвычайно раздражали Наполеона и 
подталкивали его к войне с Россией.

   - Александра I к войне с Францией подталкивала двойственная 
политика Наполеона в отношении Польши. Герцогство 
Варшавское, созданное Наполеоном могло рассматриваться как 
своеобразный плацдарм для восстановления Польского 
государства, что не могло не беспокоить Александра I.



Подготовка к войне
    -  с 1810 г. начинаются усиленные военные приготовления 

обеих сторон. 

    - ведется и дипломатическая подготовка будущей войны, в 
которой Россия весьма преуспела: 24 марта 1812 г. был 
заключен союзный договор со Швецией, а 16 мая 1812 г. 
подписанием Бухарестского мирного договора была завершена 
длительная война с Турцией. 

    - военные планы российского командования не отрицали 
возможности нанесения превентивного удара, направленного 
против герцогства Варшавского. Однако нерешительность 
прусского короля — Фридриха Вильгельма II, в последний 
момент перешедшего на сторону Франции, не позволила их 
осуществить.



Ход военных действий 
      - в ночь на 12 июня 1812 г. армия Наполеона без объявления войны начала переправу 

через пограничную реку Неман. Против России были двинуты колоссальные силы — 
около 450 000 человек (к которым в течение последующих месяцев присоединилось 
еще около 200 000 чел.  польских, итальянских, немецких, австрийских и других 
частей. 

      - «Великой армии» Россия могла противо поставить лишь около 310 000 чел., часть из 
которых находилась далеко от театра боевых действий (20 000 в Финляндии, 55 000 
в Валахии). 

     - русские войска, находящиеся на западной границе, были разделены на три армии, 
прикрывавшие все наиболее важные направления: 1-я армия (120 000 чел.), 
командующий — генерал М.Б. Барклай-де-Толли; 2-я армия (50 000 чел.), 
командующий — генерал П.И. Багратион; 3-я армия (резервная) (44 000 чел.), 
командующий — генерал А.П. Тормасов.

      - план Наполеона был прост: всей мощью вклиниться между русскими армиями, 
не дать им соединиться и нанести затем 

      поражение в одном или двух генеральных сражениях. Однако эти планы начали 
рушиться с самого начала.

      - благодаря искусному маневрирова нию, две русские армии 22 июля успешно 
соединились в Смоленске. 

     - после отступления русской армии от Смоленска был назначен новый 
главнокомандующий, им стал М.И. Кутузов. Армия начинает готовиться к 
генеральному сражению, которое произошло 26 августа у села Бородино, в 120 км 
западнее Москвы.



Бородинское сражение
     Бородинское сражение —  одно из самых кровопролитнейших за всю историю 

наполеоновских войн. Сражение не принесло решающего успеха ни одной из сторон. 
Однако серьезные людские потери (около 58 ООО из имевшихся 112 ООО) вынудили 
Кутузова отдать приказ об отступлении.

     - 1 сентября была оставлена Москва. Русская армия отошла на юг к селу Тарутино, 
перекрывая пути в южные губернии.

      - заняв Москву, Наполеон более месяца бездействует, ожидая мирных инициатив со 
стороны Александра I. Лишь в начале октября Наполеон отдает приказ о наступлении на 
юг, на Калугу. 

     - после сражения у г. Малоярославца против окрепшей и пополнившейся русской армии, он 
был вынужден повернуть на запад и начать отступление на Смоленск.

     - русские войска параллельным маршем преследуют французов, постоянно нанося им 
чувствительные удары.

     - в это время широко разгорается партизанская война, в которой участвуют иррегулярные 
силы и простые крестьяне. 

     - после Березины отступление французской армии превращается в беспорядочное бегство. 
23 ноября Наполеон бросает остатки армии и бежит во Францию. 

     - 25 декабря выходит манифест Александра I об окончании Отечественной войны.
     - русская армия, практически не останавливаясь, переходит границу и вступает в герцогство 

Варшавское. Заграничный поход русских войск в 1813-1814годах завершился 
вступлением союзников в Париж 19 марта 1814 года. 



Международное значение войны

   - Россия сумела не только отбить нашествие на 
свою страну, но и сыграть решающую роль в 
освобождении Европы от французского 
господства.

   - это подняло международный престиж России 
на невиданную доселе высоту. Однако 
феодально-монархическая сущность 
победивших держав не могла не сказаться на 
послевоенном переустройстве Европы.



Предпосылки декабристского движения
   - пагубные результаты Отечественной войны (погибло 

свыше 2 млн человек. Общие материальные потери 
достигли 1 млрд. руб. 

    - надежды крестьянских масс на отмену крепостного 
права как на вознаграждение за участие народа в 
войне. 

    - Отечественная война и заграничные походы оказали 
большое влияние на передовое русское дворянство, 
прежде всего из числа офицерства. Опыт стран 
Европы казался привлекательным.

    - освободительный дух, выросший в борьбе против 
тирании Наполеона;

   - царский режим не пошел ни на какие реформы, 
вызвав тем самым разочарование в обществе.



Создание тайных обществ 
     - скрытое брожение в среде прогрессивного офицерства вылилось в создание в 

1816 г. первой тайной организации — Союза спасения, затем - Союза 
благоденствия с целью ликвидации крепостничества и самодержавия;

     - распад Союза благоденствия в 1820 г. на Северное и Южное общества;

     - в начале 20-х годов были разработаны программные документы тайных 
обществ: 

     в Южном — «Русская правда» (автор — П. Пестель), (предусматривалась 
отмена крепостного права с наделением 

     крестьян землей, уничтожение самодержавия, создание представительных 
учреждений — Народного вече и Державной думы, члены которых избирались 
народом); 

     в Северном — «Конституция» (автор — Н. Муравьев), которая была более 
умеренной (отмена крепостного права без наделения крестьян землей, 
передача законодательной власти Народному вече с сохранением у монарха 
власти исполнительной; федеративное устройство государства). Оба проекта 
предусматривали наделение всех жителей страны гражданскими правами и 
свободами.



Декабрьское восстание и его значение 
• 19 ноября 1825 г. умер Александр I. Воспользовавшись 

династическим кризисом, произошедшим после его смерти, 
члены тайных обществ решились на выступления. 

• 14 декабря 1826 г. они при поддержке верных им войск (около 
3000 чел.) попытались совершить военный переворот. На 
Сенатской площади рассеяны артиллерийским огнем. 
Участники восстания были сосланы на каторгу в Сибирь, а  

    П. Пестель, К. Рылеев, С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-
Рюмин и П. Каховский - повешены.

• восстание декабристов было первым открыто революционным 
выступлением в истории России. 

• в идейно-духовном плане выступление декабристов заложило 
основы для будущего развития революционного движения в 
России.



В середине 19 в. в России начался острейший социально – 
экономический и политический кризис, в основе которого лежала 
отсталость феодально – крепостнической системы хозяйства. Это 
тормозило развитие капитализма и определяло общее отставание 
России от передовых держав. С особой силой кризис проявился 
поражении России в Крымской войне.

Начало реформ Александра II

Александр II начал подготовку проекта крестьянской реформы. В 
1857 – 1858 гг. были созданы губернские комитеты, которые 
разрабатывали проекты будущей реформы и направляли их в 
редакционные комиссии.



19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест и 
«Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости». В нем говорилось: «Крепостное право на крестьян, 
водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей 
отменяется навсегда» и им предоставляются «права свободных 
сельских обывателей».

В соответствии с манифестом крестьяне получили личную 
свободу и общегражданские права, которые были неполными в 
сравнении с другими слоями общества. Земли, принадлежавшие 
помещикам, были признаны их собственностью, крестьянам 
выделялся земельный надел, за который они платили выкуп. До 
уплаты выкупа крестьянин считался временно обязанным и 
вынужден был выполнять прежние повинности.

(Продолжение)



 Судебная система по уставам 1864 г.

СЕНАТ (кассационная 
инстанция)

Министерство юстиции

Съезд мировых судей 
(апелляционная 

инстанция)

Мировой судья
Окружной суд

Судебная палата
(апелляционная инстанция)

Уголовный 
департамент

Гражданский 
департамент

Управление Апелляция и кассация



Наиболее значимой и прогрессивной стала судебная 
реформа 1864 г., так как старые николаевские суды 
вершили приговоры без общественного контроля, были 
пристрастны, грешили произволом и взятками. 
Подготовкой реформы руководили министр юстиции 
Замятин и статс – секретарь Запрудный.

Новый суд основывался на бессословных началах, были 
провозглашены несменяемость судей, независимость суда 
от администрации, гласность, устность и состязательность 
судопроизводства (обвинение в лице Прокурора и защита 
в лице адвоката рассматривали обстоятельства дела, а 
окончательное решение по делу выносили присяжные 
заседатели, которых выбирали из различных сословий). 
Прогрессивным новшеством было создание прокурорского 
надзора и суда присяжных.

Комментарий:



 Земские положения по положению о земствах от 
1 января 1864 г.

Распорядительные органы Исполнительные органы

Председатель
(губернский предводитель дворянства)

Губернское земское собрание

Председатель
(уездный предводитель дворянства)

Уездное земское собрание

Председатель

Губернская земская управа

Председатель

Уездная земская управа

                                          Новая судебная система соответствовала 
развивающимся буржуазным отношениям и принципам 
демократии, что вызвало острое недовольство со стороны 
самодержавия. По этой причине в 60 – 70 гг. 19 в. Судебная 
реформа была подвергнута пересмотру. 

Комментарий:



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В 30-50-Е ГОДЫ 

XIX ВЕКА
   После восстания декабристов правительство активно 

внедряет консервативную идеологию, основанную на 
триединой формуле: «самодержавие, православие, 
народность». 

    Согласно данной концепции духовной основой 
государства и жизни народа является православие. 



Революционные кружки 
конца 20—30-х гг. XIX века 

• одним из первых стал кружок братьев Критских. 
После того, как члены кружка разбросали на Красной 
площади прокламации, призывающие к свержению 
монархии, организация была разгромлена полицией;

• в 1831 году выпускник Московского университета Н.
П. Сунгуров организовал тайное общество, считавшее 
своей главной целью введение в России 
конституционного строя. Эта группа вскоре была 
раскрыта полицией;

• университетский кружок, который возглавлял 
• Н.В. Станкевич, был своеобразным «культурным 

обществом», стремившимся к распространению 
просвещения и знаний, оказавшим прогрессивное 
влияние на русскую культуру и общественную мысль. 



Полемика западников и славянофилов 
• Западники Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, В.П. Боткин, П.В. 

Анненков признавали важность и полезность успехов 
европейской цивилизации, считая необходимым заимствование 
ее опыта Россией, которая  должна развиваться по буржуазному 
пути. Высказывались за введение в стране конституционной 
монархии, политических свобод - слова, печати, собраний и т. д.

• иного взгляда на исторический путь России придерживались 
славянофилы (А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, братья 
Киреевские, Аксаковы и др.). Россия развивается (и должна 
развиваться) по пути, отличному от европейского. По их 
мнению, Россия и Запад представляют собой два особых мира, 
живущих по различным принципам и укладам. Славянофилы 
выступали против развития России по капиталистическому пути.

• и западники, и славянофилы ратовали за скорейшую отмену 
крепостного права; они были солидарны в том, что 
революционное изменение существующей системы 
неприемлемо. 



Общественно-политическое развитие России в 
30-50-е годы XIX века проходило в сложных 
условиях правительственной реакции и 
контроля. Тем не менее, в обществе 
вырабатывались идеи, концепции, приоритеты, 
ставшие основой либеральной, 
революционно-демок ратической идеологий 
второй половины века и опорой реформ 
60—70-х годов.



КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 г.
     1. 19 февраля 1861 г. Александр II подписал «Положения о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости» и Манифест, возвещавший об 
отмене крепостного права в России.

     2. Крестьяне сразу получали личную свободу, вводились сельские и 
волостные крестьянские органы правления. 

     3. Крестьяне освобождались с землей, но наделение их достаточным 
количеством земли было невыгодно помещику. 

     4. Реформа устанавливала «высшую» и «низшую» нормы наделов. 
Предусматривалась отрезка от крестьянского надела в пользу помещика, если 
дореформенные его размеры превышали «высшую» норму, и прирезку, если 
он не достигал «низшей» нормы. 

     5. После окончания срока введения в действие «Положений...» крестьяне 
переходили в так называемое «временно-обязанное» положение. То есть, 
крестьянин по-прежнему выплачивал оброк и отрабатывал барщину (хотя и в 
урезанном виде). 

     6. Завершающим этапом крестьянской реформы являлся перевод крестьян на 
выкуп. Многие крестьянские хозяйства разорялись. Однако, несмотря ни на 
что, реформа 1861 г. стала важнейшим шагом, создавшим условия для 
утверждения капитализма в стране. 



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 г.
(наиболее последовательная из всех буржуазных реформ, 

самая демократичная и законченная по своей сути)
По новому закону : 
1. Страна была разделена на 108 судебных округов
2. Вместо городских сословных судов были созданы два типа судов: местные и общие. 
3. Местными были волостные суды, мировые судьи и съезды мировых судей, а общими – 

окружные суды и судебные палаты.
4.  Местные суды учреждались для рассмотрения мелких преступлений проступков и 

гражданских исков. 
5. Окружные суды, назначавшиеся императором, учреждались на несколько уездов или 

на всю губернию для рассмотрения гражданских и уголовных дел, влекущих 
наказания с лишением всех прав. 

6. При окружных судах и судебных палатах состояли судебные следователи, судебные 
приставы и прокуратура. 

7. При судебных палатах был учрежден также совет «присяжных поверенных» (прообраз 
специального института адвокатуры).

Реформа судебной системы закрепила следующие прогрессивные принципы: 
1. Отделение судебной власти от законодательной, исполнительной и административной. 
2. Всесословность судов.
3. Всеобщая ответственность перед судом.
4. Прокурорский надзор; 
5. Выборность мировых судей и присяжных заседателей.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 г.
ВСЕСОСЛОВНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИИ 
    После получения крестьянством свободы появилась 

потребность создания всесословных органов местного 
самоуправления. 1 января 1864 г. было опубликовано 
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях», 
согласно которому в уездах и губерниях создавались земства 
или земские собрания. Земские собрания формировали земские 
управы (исполнительные органы). Компетенция земств была 
ограничена решением вопросов общественной жизни 
(хозяйство, просвещение, медицина, сбор налогов для местных 
нужд).  

                                          



Александр III, отдал политические приоритеты сохранению 
самодержавия, укреплению сословного строя, традиций и основ 
российского общества, неприязни к либеральным преобразованиям.

Александр III заменил в правительстве либеральных деятелей на 
сторонников жесткого курса. Концепция контрреформ была 
разработана главным ее идеологом К.Н. Победоносцевым. Он 
утверждал, то либеральные реформы 60-х годов привели к 
потрясениям в обществе, а народ, оставшись без попечительства, 
стал ленив и дик; призывал вернуться к традиционным основам 
национально бытия.

 Александр III. Политика контрреформ 



Для укрепления самодержавного строя была подвергнута 
изменениям система земского самоуправления. В руках земских 
начальников соединили судебную и административную власть. Они 
располагали неограниченной властью над крестьянами.

Изданное в 1890 г. «Положение о земских учреждениях» усилило 
роль дворянства земских учреждениях и контроль администрации 
за ними. Значительно увеличилось представительство помещиков в 
земствах путем введения высокого имущественного ценза.

В 1892 г. было издано новое «Городовое положение», которое 
ущемляло самостоятельность органов городского самоуправления. 
Правительство включило их в общую систему государственных 
учреждений, поставив тем самым под контроль.

Император для укрепления позиций верного ему дворянства и 
бюрократии в 1881 г. издал «Положение о мерах к сохранению 
государственной безопасности и общественного спокойствия», 
которое предоставило многочисленные репрессивные права 
местной администрации (объявлять чрезвычайное положение, 
высылать без суда, предавать военному суду, закрывать учебные 
заведения). Этот закон использовалась вплоть до реформ 1917 г. и 
стал инструментом для борьбы с революционным и либеральным 
движение.



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1864 г. 
    1. Преобразования в военной сфере во многом связаны с именем 

Д. А. Милютина, назначенного на пост военного министра в 
1861 году. 

    2. Территория страны была разделена на 15 военных округов, 
что имело целью ликвидировать излишнюю централизацию 
управления, создать условия для более быстрой мобилизации 
войск в военное время. 

    3. 1 января 1874 г. был утвержден «Устав о воинской 
повинности», предусматривавший распространение воинской 
повинности на все мужское население, без различия сословий. 
Для сухопутных регулярных войск устанавливался 6-ти летний 
срок действительной службы, в запасе - на 9 лет, в ополчении - 
до 40-летнего возраста. 

    4. Была реформирована система военно-учебных заведений, 
введен новый военно-судебный устав и т. д. 

    5. Военные реформы 60—70-х гг. сыграли существенную роль в 
повышении боеспособности русской армии.



Итоги реформ  60-70-х годов XIX века
    1. Реформы 60 – 70-х годов XIX в. внесли в управление страной 

некоторые элементы буржуазной государственности: 
    - повышение роли министерств, ответственных за развитие 

важнейших отраслей народного хозяйства, здравоохранения, 
просвещения и обороноспособности; 

    - установление более гибких форм государственного 
финансового контроля и цензуры; 

    - выборность органов местного административно-
хозяйственного управления; 

     - выборность некоторых органов судебной власти (мировых 
судей); создание основ буржуазного судопроизводства и др. 

     2. Реформы способствовали развитию промышленности, 
торговли, кредитной системы, путей сообщения, 
здравоохранения, просвещения и военного строительства. 

• 3. Был сделан шаг к установлению равенства всех сословий, 
становлению гражданского общества и буржуазного правового 
государства.



РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIX ВЕКА 
И ЕЕ ВКЛАД В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ

Образование и просвещение 
    - во главе учебной системы становится Министерство 

народного просвещения, созданное в 1802 году. 
    - учреждается ряд новых университетов (Виленский, 

Дерптский, Харьковский, Казанский, С.-Петербургский), 
образцовых средних учебных заведений — лицеев 
(наиболее известный — Царскосельский) и гимназий, в 
которых могли учиться только дворяне. 

    - численность начальных школ выросла с 1856 по 1896 с 
8 до 79 тыс., в которых обучалось до 4 млн. чел. разных 
сословий. 



Наука 
• исследования Н. И. Лобачевского, создавшего 

систему так называемой «неевклидовой» геометрии; 
• физик Б. С. Якоби сконструировал электромотор; 
• величайшим научным открытием стал периодический 

закон химических элементов, сформулированный 
    Д. И. Менделеевым; 
• глубокие исследования в сфере психологии и высшей 

нервной деятельности человека и животных проводили 
И. И. Сеченов и И. П. Павлов. 



Литература 
• основной тенденцией в литературе является смена классицизма и 

сентиментализма новым течением — романтизмом, воспевающим уход от 
повседневности, стремление к возвышенному идеалу, его поиск в прошлом. 
Это направление проявляется в произведениях 

     В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, ранних сочинениях А. С Пушкина и М. 
Ю. Лермонтова.

• во второй четверти XIX в. в русской словесности утверждается реализм — 
стремление изображать жизнь в ее типических проявлениях. 
Основоположниками реализма в русской литературе были гениальный 
поэт, прозаик, драматург и публицист — А. С. Пушкин, перу которого 
принадлежат такие шедевры русской литературы, как «Евгений Онегин», 
«Борис Годунов», «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и многие другие, и 
талантливый писатель и драматург — Н. В. Гоголь, создатель 
произведений, беспощадно изобличавших крепостнические и 
самодержавные порядки России 30-40-х гг., — «Ревизор» и «Мертвые 
души». 

• крупнейшими литераторами первой половины XIX в. были А. С. 
Грибоедов, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, И.А. Гончаров и др. 

• центральными темами произведений крупнейших писателей середины — 
второй полови ны XIX в. — И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. 
Толстого — стали вопросы человеческой природы, смысла жизни, 
сущности бытия. 



Архитектура 
• в архитектуре первой половины XIX в. господствовал 

классицизм. В этот период были построены ансамбль 
Дворцовой площади, Исаакиевский собор, здания 
Сената и Синода и т. д. 

• появление так называемого «неорусского» стиля. В этом 
стиле были построены здания Исторического музея, 
Верхних торговых рядов (ГУМа), Московской 
городской думы и др. 

• в конце XIX в. в архитектуру начинают проникать 
элементы стиля модерн.

• Величайшие достижения русской культуры XIX века 
были вызваны ростом национального самосознания рос 
сийского общества, просвещения, научно-технического 
прогресса и т. д. В сферу культуры и искусства 
вовлекаются все большие слои общества. 
Национальный элемент в русской культуре данной 
эпохи становится преобладающим, что приводит к 
ее неповторимости и мировой значимости.


