
Россия XIX в.



Россия в начале 19-го века
■ Территория: 16 млн. кв. км от Аляски до р. Неман, от 

Ледникового океана до казахских степей
■ Население: ок. 40 млн. человек, многонациональное, 

поликонфессиональное  при преобладании русских, 
православных, сельских жителей

■ Социальная структура: сословная организация 
общества. Дворяне первенствуют над духовенством, 
купечеством, мещанством, казачеством, крестьянством

■ Государственный строй: самодержавная 
наследственная монархия. У власти – династия 
Романовых

■ Экономика: аграрная, феодальная. Большинство 
населения занято в сельском хозяйстве , частично в 
промышленности, преобладает  труд крепостных 
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Правление Александра Первого
(1801-1825)

Реформы начала царствования («Дней Александровых 
прекрасное начало» -- А. С. Пушкин)

Негласный комитет состоял из друзей царя: 
В. П. Кочубей,  Н. Н . Новосильцев, П. А. Строганов, А. А.

Чарторыйский:
■ 1801 год
15 марта – указ о политической амнистии;
2 апреля – указ о ликвидации Тайной канцелярии – орган 

политического сыска;
8 сентября – указ о преобразовании коллегий в 

министерства



Правление Александра Первого
(1801-1825)

Реформы начала царствования («Дней Александровых 
прекрасное начало» -- А. С. Пушкин)

Негласный комитет состоял из друзей царя: 
В. П. Кочубей,  Н. Н . Новосильцев, П. А. Строганов, А. А.

Чарторыйский:
■ 1801 год
12 декабря – указ о праве покупки земель недворянами
■ 1803 год
20 февраля – указ «О вольных хлебопашцах» , 

разрешавший крестьянам по согласованию с 
помещиком освобождаться от крепостной зависимости 
за выкуп



Реформы в сфере народного образования. Учреждение 
Министерства народного образования (1802):

■ Образование на территории России шести учебных округов, в 
которых создавались четыре разряда учебных заведений: 
приходские и уездные училища, гимназии и университеты

■ Открытие университетов в Дерпте (1802), Вильно (1803), 
Казани и Харькове (1804), Главного педагогического 
института в Петербурге (1804), преобразованного в 1819 г. в 
университете

■ Создание привилегированных лицеев – Демидовского в 
Ярославле (1805) и Царскосельского (1811)



Реформаторская деятельность 
М. М. Сперанского 

1.      1808-1811 гг. – М. М. Сперанский обер-прокурор Синода
■ 1809 г. – план государственного переустройства России: 

введение разделения законодательной, исполнительной, 
судебной властей, создание выборной Государственной 
думы – «законодательного учереждения»

■ 1810 г. – создание Государственного совета – высшего 
законосовещатнльного органа империи из назначаемых 
императором членом

■ 1809 г. – увеличение налогов. Введение налога на 
дворянские имения

■ 1809 г. – указы «О придворных  званиях», «Об экзаменах 
на чин»

Всё это привело к недовольству дворян
Ссылка М. М. Сперанского сначала в Нижний Новгород, 

потом в Пермь (1812)



   Конституционные замыслы верховной  
                               властиКонституционный вопрос:

■ 1815 год
Введение конституции в Царстве Польском, входившем в 

состав Российской империи. Учреждался двухпалатный 
парламент

■ 1818 год
Обещание Александра Первого о введении конституции на 

всей территории России
■ 1821 год
Разработка Н. Н. Новосильцевым «Государственной 

уставной грамоты Российской империи»:
1)   Законосовещательный парламент из 2-х палат: Сенат и 

Посольская палата (Документ не был обнародован и 
введён в действие)

2)  Разделение страны на 10 наместничеств



Внутренняя политика Александра I  
1.     Экономические меры

Поддержка отечественной промышленности и частного 
предпринимательства:

■ 1807 г. – указ «О даровании купечеству новых выгод» -- 
разрешение на создание акционерных обществ, 
купеческих собраний и торговых судов

■ 1818 г. – закон о праве крестьян основывать фабрики и 
заводы

■ Попытки финансового оздоровления страны по плану 
М. М. Сперанского

■  (1810) – сокращение выпуска ассигнаций, увеличение 
налогов



Внутренняя политика Александра I  
    

Создание военных поселений (1810-1857).Организатор – 
генерал  А. А. Аракчеев (1769-1834)

■ Уменьшение расходов на военные нужды за счёт 
соединения службы с хозяйственной деятельностью

■ Создание поселений на казённых землях 
Петербургской, Новгородской, Могилёвской, 
Херсонской и других губерний

■ Установление жёсткого режима и строгой 
регламентации жизни привели к Чугуевскому (1819) и 
Новгородскому (1831) восстаниям



Внешняя политика Александра Первого 
(в 1801-1812 гг.)



Внешнеполитические 
задачи

Решение Последствия

Противодействие росту 
влияния наполеоновской 
Франции в Европе

1804 г. – вступление России 
в антифранцузскую 
коалицию во главе с 
Великобританией. 
1805-1807 гг.– война с 
Францией

1807 г. – Тильзитский мир 
с Францией: 
присоединение России к 
«континентальной 
блокаде» Великобри-
тании. Экономические 
убытки

Защита христиан (грузин, 
армян, осетин) Кавказа

1804-1813 гг. война с 
Ираном (Персией)

1813 г. – Гюлистанский 
мир:присоединение к 
России Грузии, Дагестана, 
Северного Азербайджана

Сохранение позиций на 
Чёрном море

1806-1812 гг. – война с 
Турцией (Османской 
империей)

1812 г. – Бухарестский мир: 
присоединение к России 
Бассарабии (Молдавии)

Сохранение позиций на 
Балтийском море

1808-1809 гг. – война с 
Швецией

1809 г. – Фридрихсгамский 
мир: присоединение к 
России Финляндии и 
Аланд-ских островов



Русско-шведская война 
1808-1809 гг.

■ Причины:
Отказ Швеции присоединиться к континентальной блокаде и её союзнические 

отношения с Англией. Стремление России захватить Финляндию и тем 
самым устранить многовековую угрозу северным рубежам страны.

Подталкивание Францией России к агрессии против Швеции
■ Ход:
Февраль 1808 г. – вторжение русских войск в Финляндию и захват большей 

части финской территории.
Март 1809 г. – поход русских войск по льду Ботнического залива. Захват 

Аландских островов и вторжение на территорию Швеции.
Март – август 1809 г. – движение русских войск к Стокгольму. Капитуляция 

шведской армии
■ Итоги:
5 сентября 1809 г. – Фридрихгамский мирный договор России и Швеции, 

согласно которому: 
Швеция обязывалась присоединиться к континентальной блокаде и разорвать 

союз с Англией;
Финляндия вошла в состав России с широкими правами внутренней 

автономии



Южное направление внешней 
политики Александра Первого

1. Русско–иранская война (1804-1813)
■ Причины: Столкновение интересов России  Персии (Ирана) в Закавказье. 

Присоединение Грузии к России. В 1804 г. русские войска заняли Гянджинское 
ханство (за набеги на Грузию), Иран объявил войну России          

■ Итоги: Заключение в 1813 г. Гюлистанского мирного договора в соответствии с 
которым:

1)       Россия получала право иметь флот на Каспийском море;
2)       Иран признавал присоединение к России северного Азербайджана и Дагестана
2.       Русско-турецкая война (1806-1812)
■ Причины: Противоречия между Россией и Турцией: 1) из-за режима в 

черноморских проливах. Турция закрыла их для русских судов;2) из-за влияния 
в дунайских княжествах (Молдавии и Валахии)

■ Итоги: Заключение в 1812 г. Бухарестского мирного договора в соответствии с 
которым:

1)        Россия получала Бессарабию, границу по р. Пруту и ряд областей в Закавказье;
2)         России обеспечивалось право покровительства христианам, которые были 

подданными в Турции



       Отечественная война 1812 г.



Причины Отечественной войны 1812 г.:

■ Резкое обострение противоречий между Россией и 
Францией

■ В геополитической сфере: препятствие России в 
стремлении Франции к мировому господству

■ В политической и торгово-экономической сферах: ущерб 
внешней торговле России, нанесённый континентальной 
блокадой, постепенно привёл к отказу от неё

■ В династической сфере: неудачное сватовство Наполеона к 
сестре Александра Первого Анне Павловне

■ В польском вопросе: поддержка Наполеоном стремления 
поляков к независимости, что не устраивало Россию









Бородинское сражение 26 августа 1812 г.
 (110 км от Москвы)

■ Соотношения сил:
Россия: 132 тыс. человек, 640 орудий
Франция: 135 тыс. человек, 587 орудий
■ Основные вехи битвы:
Главные наступательные удары французов: 
1)    левый фланг – Багратионовы флеши;
2)    цент – Курганная высота (батарея генерала Н. Раевского)

Упорные бой, захвачены французами во второй половине дня
                                                   НО 
Прорвать оборону русских войск французам не удалось
■ Итоги (разные оценки):
1)    Победа русских войск (М. И. Кутозов)
2)    Победа французских войск (Наполеон)
3)    Ничья, т.к. стороны не сумели добиться полного разгрома армий друг друга 

(современные историки)



«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы 
в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право 
быть непобедимыми…»

« Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано 
наиболее доблести и одержан наименьший успех. Русские стяжали право быть 
непобедимыми». 

« Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство 
Наполеона из Москвы, возвращение по Старой Смоленской дороге, погибель 
пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции... ».

Толстой Л.Н.

«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости 
российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дралась отчаянно. 
Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. 
Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в 
превосходнейших силах, не превозмогла твёрдость духа российского солдата, 
жертвовавшего жизнью за своё Отечество». Кутузов М.И.







Ход  Отечественной войны 1812 г.
■ 12 июня – Вторжение французской армии в Россию. Отступление 

русской армии 
■ 27-28 июня – Победа конницы атамана М. И. Платова под Миром над 

польской кавалерийской дивизией
■ 15 июля – Бой при г. Кобрине. 3-я обсервационная армия генерала    А. 

П. Тормасова разбила и взяла в плен саксонскую бригаду. Первая 
крупная победа русского оружия

■ 2 августа – Бой под с. Красным между отрядом генерал-майора  Д. П. 
Неверовского  и войсками маршалов И. Мюрата и М. Нея. Соединение 
1-й и 2-й русской армии в Смоленске

■ 4-6 августа – Смоленское сражение. Отступление русских войск
■ 8 августа – Назначение М. И. Кутузова  главнокомандующим  
■ 17 августа – Прибытие М. И. Кутузова в войска 
■ 24 августа – Шевардинский бой 
■ 26 августа – Бородинское сражение 
■ 1 сентября – Военный совет в Филях. Решение об оставлении Москвы



■ 2 сентября – Вступление французов в Москву. Тарутинские манёвры
■ 6 октября – Тарутинский бой
■ 11 октября – Оставление французами Москвы
■ 12 октября – Сражение при Малоярославце
■ 19 октября – Бой при Чашниках. Победа русских войск под 

командованием  П. Х. Витгенштейна над французскими войсками 
маршала Н. Удино

■ 22 октября – Сражение при Вязьме
■ 2 ноября – Бой при Смолянцах. Победа войск П. Х. Витгенштейна над 

корпусом маршала Н. Удино
■ 3-6 ноября – Сражение под с. Красным. Поражение французов
■ 14-16 ноября – Сражение на р. Березине. Переправа Наполеона через 

Березину 
■ 3 декабря – Переправа остатков французской армии через Неман и 

занятие русскими войсками  г. Ковно
■ 14 декабря – Переход русских войск через Неман
■ 26 декабря – Манифест Александра Первого  об окончании войны



Причины победы России в 
войне против Наполеона

- Всенародный характер оказанного 
сопротивления

- Массовый героизм солдат и офицеров
- Высокое мастерство военачальников
- Нерешительность Наполеона в объявлении 
антикрепостнических законов

- Географический и природный факторы



Итог Отечественной войны 1812 г.
- Рост национального самосознания в русском 
обществе
- Начало заката карьеры Наполеона
- Рост авторитета России в Европе
- Зарождение в России 
антикрепостнических, либеральных 
воззрений



Историческое значение Отечественной 
войны 1812 г.

■ Война пробудила чувство национального самосознания 
русского народа и вызвала патриотический подъём в 
стране

■ Война носила народный характер, что проявилось в 
массовом героизме, формировании ополчения, 
действиях партизан

■ Победа над французами стала первым шагом в 
освобождении стран Европы от наполеоновского 
владычества

■ Отечественная война 1812 г. дала импульс для создания 
выдающихся произведений литературы  искусства

                         





1. Первые тайные союзы
Тюрьма в России
в начале 19 века

После 1812 г. в России стало нарастать общественное 
движение. Причинами этого было:
- Влияние русского и французского просвещения,
- Патриотический подъем после войны 1812 г.,
- Реакция во внутренней политике в 10-е гг. 19 в.
- Реформаторская деятельность Александра I,
- Начало кризиса феодально-крепостнической системы.



1. Первые тайные союзы
Первым тайным обществом стал 

«Орден русских рыцарей» М.
Орлова, созданный сразу после 

возвращения армии из 
заграничного похода в 1814 г.

Наряду с ним действовали 
офицерские артели в Генштабе и в 

Семеновском полку и кружок В.
Раевского.

Их численность не превышала    
10-15 человек, а цели были 

довольно туманными.

М.Ф.Орлов



1. Первые тайные союзы
В 1816 г. был создан Союз 

Спасения по инициативе А.Н.
Муравьева.                                           

В него входили С.Трубецкой,  С. и 
М.Муравьевы-Апостолы,           Н. 

Муравьев, М.Лунин, П.Пестель, И.
Пушин и др.

Они хотели уничтожить 
крепостничество и ограничить 

самодержавие.                                      
Союз должен был поддерживать                

реформаторские планы 
правительства.А.Н.Муравьев



1. Первые тайные союзы
Из-за фактического отказа 
Александра провести реформы, 
Союз Спасения был распущен и 
на его месте возник в 1818 г. 
Союз Благоденствия.
В него входило около                       
200 человек.                                   
Программа союза -                    
«Зеленая книга» -                          
ставила задачу борьбы с 
крепостничеством и 
самодержавием. Для помощи 
правительству предполагалось 
организовать просвещение 
народа.

Заглавная страница
«Зеленой книги»



1. Первые тайные союзы

В рамках Союза Д.Якушкин и М.Лунин впервые выдвинули 
предложение о необходимости цареубийства в результате 

заговора.
Съезд Союза в 1821 г. принял решение самораспуститься и 

перейти к созданию тайных обществ.

Г.Ивановский
Московский 

Заговор 1817 г.



2. Северное и Южное тайные общества

П.Пестель

В 1821 г. на юге возникло Южное 
общество во главе с полковником 
П.Пестелем.   Оно состояло из 3-х 
управ.             Их возглавляли                
С.Волконский и В.Давыдов, С.
Муравьев-Апостол и               М. 
Бестужев-Рюмин.
В 1822г. на съезде общества П.
Пестель представил его 
программу.
«Русская правда» предполагала:
 - Разделение властей,



2. Северное и Южное тайные 
общества

- Провозглашение России 
республикой с однопалатным 
парламентом - Народным Вече,
- Исполнительная власть 
передавалась Державной Думе,
- Освобождение крестьян
- Деление земли на общес-твенный 
и частный фонды.
- вводились гражданские свободы,

- Избирательное право для всех 
граждан с 18-летнего возраста,

- Уничтожение царской семьи, 
включая детей,

- Установление диктатуры

Рукописи Конституции
и «Русской правды»



2. Северное и Южное тайные 
общества

В конце 1821 г. в Петербурге 
возникло Северное общество во 

главе с  Н.Муравьевым, большую 
роль в нем играли Н.Тургенев, М.
Лунин, Е.Оболенский, И.Пущин.

В 1823г. в общество вступил и стал 
его руководителем К.Рылеев, а Н.
Муравьев сосредоточил силы на 

создании программного документа - 
Конституции. 

К.Рылеев



2. Северное и Южное тайные 
общества

Согласно Конституции Россия 
становится конституционной 
монархией,
- состоит из 15 «держав» с 
местными органами  власти,
- 2-х палатный парламент-
Державная Дума и Палата 
депутатов,
- Император - глава испол-
нительной власти,
- Освобождение крестьян за выкуп 
с небольшим наделом,
- введение гражданских свобод, 
неприкосновенность частной 
собственности

А.Муравьев.
Портрет Н.Муравьева





2. Северное и Южное тайные 
общества

В 1824 г. Пестель прибыл в Петербург для выработки общей с 
Северным обществом программы.                                В 

результате взаимных уступок договорились об установлении 
в России республики (Южное общество), и созыве 

Учредительного собрания (Северное общ-во). В Северном 
обществе возникло экстремистское направление (К.Ф.

Рылеев, П.Г.Каховский,А.А.Бестужев)

Смотр войск
в присутствии
Александра I.



3. Восстание 14 декабря

Кончина 
Александра I.

В 1825 г. Александр I отправился в поездку на юг,               где 
внезапно заболел (до этого никогда не болевший) и 

скоропостижно скончался в возрасте 47 лет,                       не 
оставив прямого наследника. 



3. Восстание 14 декабря
У Александра I не было детей, 
поэтому престол переходил к 

брату Александра - наместнику       
в Царстве Польском -

Константину Павловичу, но 
он отрекся от престола еще в 

1822 г.            Об этом отречении 
никто не знал, кроме узкого 

круга лиц.
    Армия и Сенат присягнули 

Константину.

Константин Павлович



3. Восстание 14 декабря

Между ним и Николаем Павловичем возникла переписка в 
которой Константин подтвердил свое решение и на 14 

декабря была назначена переприсяга. 
Этим событием решили воспользоваться члены тайных 

обществ. 

Дом в котором
прошло последнее

собрание
декабристов



3. Восстание 14 декабря
Вечером 13 декабря декабристы 
собравшиеся на квартире больного 
Рылеева составили план:
- Вывести войска на Сенатскую 
площади и не допустить переприсяги,
- Арестовать царскую семью и 
заключить в Петропавловскую 
крепость,
- Диктатором (военным руководителем) 
восстания стал полковник гвардии С.
Трубецкой.
- В случае успеха предстояло 
обнародовать «Манифест к русскому 
народу» (отмена крепостного права, 
изменения в управлении страной).

С.Трубецкой



3. Восстание 14 декабря
Переприсяга Сената, Синода и госсовета 

прошла ночью.
Рано утром 14 декабря декабристы 

отправились по своим полкам,                       
но удалось вывести на Сенатскую площадь 

лишь часть Московского полка под 
командованием А.А.Бестужева, 

Гвардейский флотский экипаж и шесть 
рот Лейб-гренадерского полка (всего около 

3000 тыс.чел.). Солдаты не знали зачем             
их привели на площадь.

Диктатор восстания – С.Трубецкой,           
на площадь не явился, П.Г.Каховский 
отказался убивать царя, А.И.Якубович 
отказался штурмовать Зимний дворец. 

Листовка 
выпущенная
к коронации 

Николая I



3. Восстание 14 декабря

Остальные войска принесли новую присягу. Площадь была 
оцеплена правительственными войсками. Восставшие 

выбрали нового руководителя – князя Е.П.Оболенского, но 
не знали что делать далее. Николай не хотел идти на 

обострение ситуации,               но никто не знал как выйти из 
сложившейся ситуации. 

Восстание 
14 декабря 

1825 г.



3. Восстание 14 декабря

В середине дня Николай решил вступить с восставшими  в 
переговоры, но митрополит был отогнан выстрелами, а 

генерал-губернатора Петербурга, героя войны 1812 г. 
генерала М.А.Милорадовича сначала штыком ранил Е.П.
Оболенский, а затем П.Каховский застрелил из пистолета 

выстрелом в спину.



3. Восстание 14 декабря

Не дождавшись сдачи восставших Николай I отдал приказ 
начать их обстрел из пушек. Дезорганизованные 

восставшие пытались прорвать кольцо окружения, но 
безуспешно.                             Пытавшиеся уйти по льду на 

другой берег Невы массами тонули в ледяной воде. 



3. Восстание 14 декабря

Восстание
Черниговского полка

Южное общество должно было 
выступить, получив известие  о 

победе в столице.
Пестель был арестован                    

13 декабря, поэтому решение о 
выступлении 29 декабря 1825 г. 

приняли С.Муравьев-Апостол и М.
Бестужев-Рюмин. 

Черниговский полк захватил 
Васильков и двинулся на 

Житомир, планируя соединиться с 
другими частями, но был 

остановлен           и рассеян 3 
января. Руководители были 

арестованы.



3. Восстание 14 декабря
Уже вечером 14 декабря участников восстания  стали 

свозить в Петропавловскую крепость.                             Было 
арестовано 579 чел., из них 80 % военные. Следствие в 
течении 6 месяцев проводил Следственный комитет, а 

руководил им лично Николай I. Процесс проходил в строгой 
тайне.                                                     Суд распределил 

декабристов по «разрядам».        Пятеро оказались вне их – 
П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, П.Г.Каховский, С.И.Муравьев-
Апостол, М.П.Бестужев-Рюмин - они были повешены                               

13 июля 1826 г.
Свыше 100 приговорены к различным срокам каторги и на 

вечное поселение в Сибирь,                                     многие 
разжалованы в солдаты и отправлены                        в 

действующую армию на Кавказ.



3. Восстание 14 декабря
Выводы:                                                                                

- Восстание декабристов прошло для страны 
практически незамеченным,

- Идеи и планы декабристов были во многом 
оторваны от реалий российской жизни,

- Экстремизм декабристов надолго задержал 
либеральные реформы в стране, 

- Восстание сплотило консервативные круги вокруг 
императора и укрепило самодержавие, 

- Будущие революционеры брали пример с 
насильственных методов декабристов.



Эпоха 
Николая I
(1825-1855)



Правление Николая I
■ Годы царствования 

Николая I расцениваются 
как "апогей 
самодержавия". 

■ Правительство активно 
боролось с 
революционным 
движением в России и 
Западной Европе, 
массовыми народными 
волнениями, 
расправлялось с 
передовыми и 
прогрессивными идеями и 
людьми.





Правление Николая I
■ Главная цель внутренней 

политики императора - 
укрепление и охранение 
существующего строя. 

■ «Революция на пороге 
России, но, клянусь, она не 
проникнет в неё, пока во 
мне сохраниться дыхание 
жизни»
                            Николай I

Памятник Николаю I 
в Санкт-Петербурге



Правление Николая I
- 1826     Николай создал секретный комитет под 
председательством В.П.Кочубея, бывшего члена 
Негласного комитета, созданного Александром I. Ему 
было поручено составить проект реформы 
государственного управления. Однако решить эту задачу 
Кочубею не удалось.
-  Создано III отделение царской канцелярии, которое 
возглавил генерал А.Х.Бенкендорф. Ему поручались все 
политические дела и контроль за настроениями умов. 
Любое несогласие с политикой властей жестоко 
подавлялось. Для обуздания «распустившейся» печати 
введена цензура.
 -   Принят цензурный Устав («чугунный»)



Правление Николая I



Правление Николая I

1832  Опубликовано первое полное собрание законов 
Российской империи в 45 томах.

1833 Опубликован Свод действующих законов России. 
(Сперанский М.М. )
1837-1841 Реформа государственных крестьян (Инвентарная 
реформа) П.Д.Киселев. 
1842 г. - закон об «обязанных крестьянах»
1839-1843 Проведена денежная реформа под руководством 
министра финансов Е.Ф.Канкрина. 
Главным платежным средством стал серебряный рубль, на 
который можно было обменять бумажные деньги – 
ассигнации.



Правление Николая I
1837-1841   Инвентарная реформа
 В деревнях стали создаваться школы и больницы. Переселение 
крестьян в восточные районы страны. 
1841 г. - закон о запрещении продавать крестьян по одиночке и без земли 
(тем самым ликвидировалась возможность разрушения крестьянских 
семей);
 1843 г. - безземельные дворяне были лишены права приобретать 
крепостных ; 
1842 г. - закон об «обязанных крестьянах» (теперь помещик мог 
предоставить крестьянину личную свободу (без выкупа) и дать ему в 
пользование небольшой надел земли (за который крестьянин обязан 
был отрабатывать помещику). 
1847    Крепостные получили право выкупа на свободу в том случае, 
если поместье их владельца выставлялось на продажу за долги.
1848    Свободным крестьянам предоставлено право покупать 
незаселенные земли и строения.



Правление Николая I
1815 Венский конгресс  - создан Священный союз - Союз 
монархов Европы - Россия,  Австро-Венгрия, Пруссия 
Цели Священного союза:
Недопущение новых войн и  революций в Европе
Сохранение монархических режимов, признание абсолютной 
монархии безоговорочно моральным и легитимным 
правлением.

1821отказ Александра  I поддержать восстание в Греции против 
османского владычества, подавление восстаний в Неаполе, 
Пьемонте.

1831   Русские войска под руководством И.Ф.Паскевича подавили 
восстание в Польше. Отменена польская конституция 1815 
года, автономия Польши значительно урезана. «Россия - 
жандарм Европы»
1848 г Николай готов ввести войска в Европу для подавления 
революции



























Крымская война 
(1853-1856) 



Крымская война 
(1853-1856) 

Причины Крымской войны
обострение соперничества держав на  Ближнем Востоке и Балканах, 
вызванное ослаблением Турции.

Цели стран-участниц войны
Россия – пересмотр режима черноморских проливов; усиление влияния на 
Балканском полуострове.
Турция – ослабление России, возвращение Крыма и Закавказья.
Франция , Англия, Сардинское королевство - ослабление России, 
распространения экономического и политического влияния  на Ближнем 
Востоке. 
Повод к войне 

Спор между католическим и православным духовенством в Палестине о 
том, кто будет блюстителем храма гроба Господня в Иерусалиме и храма в 
Вифлееме.    Султан передал ключи от храмов католикам, Россия потребовала 
вернуть православным.



Соотношение сил и военно-
техническая готовность к войне 

Россия Союзники
Рекрутская система Всеобщая воинская 

повинность
Неразвитость военной 

промышленности
Развитые 

капиталистические 
отношения

Парусный флот (24 судна) Паровой флот (258 судов)

Гладкоствольные 
кремневые (300 шагов)

Нарезные ударные 
(1300 шагов)

Сомкнутый строй Рассыпной строй



Основные театры военных действий
На протяжении четырёх лет боевые действия велись: 

на Кавказе; 
■ на территории Дунайских княжеств (Балканы); 
■ в Крыму
■  на Чёрном, Азовском, Балтийском, Белом и 

Баренцевом морях; 
■ на Камчатке и Курилах. 

Основной театр военных действий – Чёрное море, Крым





Основные театры военных действий
В Крымской войне выделяется два этапа:
1)1853-1854гг.- Русско-Турецкая война.
2)1854-1855г.- оборона Севастополя.
Парижский мирный договор.
В марте 1855г. был подписан Парижский мирный договор, по 

которому:
1)России возвращали Севастополь в обмен на турецкую 

крепость Карс.
2)Россия теряла устье Дуная и Южную Бессарабию.
3)Черное море объявляется нейтральным, что лишало Россию и 

Турцию возможности иметь военный флот и крепости. 
4) Россия лишалась права защищать права народов Балканского 

п-ва ( в составе Османской империи. )



Корнилов В.А.

Герои обороны Севастополя 

Нахимов П.С. Истомин В.И.
Тотлебен Э.И.



Пирогов Н.И. – хирург, 
впервые 
применивший наркоз 
в походных условиях. Дарья Севастопольская 

 первая медсестра. Петр Кошка 
– вылазки в

 расположение 
вражеских войск



Поражения России
 в Крымской войне, как обоснование 

реформ
■ Отсутствие коммуникаций. Россия огромная страна и передвигать по ней 

армию очень тяжело. Николай 1 для решения этой проблемы начал 
строительство железной дороги, но этот проект не был реализован по 
причине банальной коррупции. Деньги, предназначавшиеся на 
строительство железной дороги, соединяющие Москву и Причерноморье, 
попросту были разорваны.

■ Разногласие в армии. Солдаты и офицеры не понимали друг друга. 
Между ними была целая пропасть как сословная, так и образовательная. 
Усугубляло ситуацию то, что Николай 1 требовал сурового наказания 
солдат за любую провинность. Именно отсюда идет прозвище 
Императора среди солдат – «Николай Палкин».

■ Военно-техническое отставание от западных стран.



Правление Александра II
1855-1881



АлександрII пришел к власти в 1855 году, и перед 
ним сразу появилась острая проблема в 
проведении реформ практически во всех сферах 
жизни государства. 

Основные причины реформ эпохи Александра II 
следующие:

■ Поражение в Крымской войне.
■ Нарастающее недовольство народа.
■ Проигрывание экономической конкуренции западным 

странам.
■ Прогрессивное окружение императора.













Финансовая реформа 1860 - 1864 года. 
Создаются государственный банк, земский 
и коммерческий банки. Деятельность 
банков в основном направлялась на 
поддержку промышленности. В последний 
год проведения реформ создаются 
контрольные органы, независимые от 
местных органов власти, которые проводят 
проверку финансовой деятельности органов 
власти.



■ Земская (1864) и городская(1870) 
реформа 

 Земская - с ее помощью была решена задача привлечения 
широких масс населения для решения повседневных 
вопросов. Создавались выборные органы земского и 
местного самоуправления.

Городская -главным образом направлялась на 
благоустройство городов, развитие рынков, 
здравоохранения, образование, установление санитарных 
норм и так далее. Реформы были введены в 509 городах из 
1130, которые насчитывались в России. Реформа не была 
применена для городов находящихся на территории 
Польши, Финляндии и Средней Азии.



Судебная реформа 1864 года. 
После реформы суд стал более "законным". 

При Александре 2 впервые был введен суд 
присяжных, гласность, возможность 
привлечь к суду любого человека вне 
зависимости от его положения, 
независимость суда от местных 
администраций, отменены телесные 
наказания и многое другое.



■ Реформа образования 1864 года. 
■ Это реформа полностью меняла систему, которую 

пытался выстроить Николай 1, стремившийся 
отграничить население от знаний. Александр 2 
пропагандировал принцип общедоступного 
образования, которое будет доступным для всех 
сословий. Для этого открывались новые 
начальные школы и гимназии. В частности 
именно в Александровскую эпоху начинается 
открытие женские гимназии и происходит допуск 
женщин на государственную службу.



■ Военная реформа 1874 года. 
Главным образом направлялась на 
■ - модернизацию вооружения, развитие 

флота и обучение личного состава. 
■ Переход от рекрутских наборов к введению 

всеобщей воинской повинности

В результате российская армия вновь стала 
одной из ведущих в мире.



■ Реформа цензуры 1865 года. 
■ Эти изменения абсолютно поддерживали 

предыдущий курс. По-прежнему 
проводился контроль над всем, что 
публикуется, поскольку деятельность 
революционного характера в России 
продвигалась 



Последствия реформ
■ Созданы перспективы для построения капиталистической модели 

экономики. В стране был снижен уровень государственного 
регулирования экономики, а также создан свободный рынок рабочей 
силы. Тем не менее, промышленность не была на 100% готова к 
восприятию капиталистической модели. Для этого требовалось 
больше времени.

■ Заложены основы формирования гражданского общества. Население 
получила больше гражданских прав и свобод. Это касается всех сфер 
деятельности, начиная от образования, заканчивая реальными 
свободами на передвижение и труд.

■ Усиление оппозиционного движения. Основная часть реформ 
Александра 2 были либеральными, поэтому либеральные движения, 
которые были причислены Николаем Первым, вновь начали набирать 
силу. Именно в эту эпоху заложены ключевые аспекты, которые 
привели к событиям 1917 года.







Спас на крови  (Санкт Петербург,)
Строился в 1883—1907 годах по 

совместному проекту архитектора 
Альфреда Парланда и архимандрита 

Игнатия (Малышева). 

Убийство Александра 
народовольцами







Александр III 
 (1881–1894)



Контрреформы



■ 14 августа 1881 г. правительство приняло 
специальный закон «Положение о мерах к 
охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия». Для борьбы с 
беспорядками и террором вводились чрезвычайные 
положения, применялись карательные средства, в 
1882 г. появилась секретная полиция.

■ Александр III считал, что все беды в стране идут от 
вольнодумства подданных и излишней 
образованности низшего сословия, что вызвано 
реформами отца. Поэтому он начал политику 
контрреформ.



■ Главным очагом террора считались 
университеты. Новый университетский 
устав 1884 г. 

■ резко ограничил их автономию, 
■ были запрещены студенческие объединения 

и студенческий суд, 
■ ограничивался доступ к образованию 

представителей низших сословий и евреев 
(Циркуляр о кухаркиных детях), 

■ в стране введена жесткая цензура.



Изменения в земской реформе при 
Александре III:

■ В апреле 1881 года был издан Манифест о 
независимости самодержавия, составленный 
К.М. Победоносцевым. Права земств были 
сильно урезаны, а их работа взята под 
жесткий контроль губернаторов. В 
Городских думах заседали купечество и 
чиновники, а в земствах – только богатые 
местные дворяне. Крестьяне потеряли право 
участвовать в выборах.



Изменения в судебной реформе при 
Александре III:

■ В 1890 году было принято новое положение 
о судах. Судьи стали зависимы от властей, 
сократилась компетенция суда присяжных, 
мировые суды были практически 
ликвидированы.



Изменения в крестьянской реформе при 
Александре III:

Были отменены подушная подать и общинное 
землепользование, 

введен обязательный выкуп земель, но 
выкупные платежи были снижены. 

В 1882 г. учрежден Крестьянский банк, 
призванный выдавать ссуды крестьянам на 
покупку земель и частной собственности.



Изменения в военной реформе при Александре III:
■ Создавались пехотные батальоны, формировались резервные полки. Была 

создана кавалерийская дивизия, способная вести бой как в конном, так и в 
пешем строю.

■ Для ведения боя в горной местности были созданы батареи горной 
артиллерии, были сформированы мортирные полки, осадные 
артиллерийские батальоны. Для доставки войск и армейских резервов 
была создана особая железнодорожная бригада.

■ В 1892 г. появились минные речные роты, крепостные телеграфы, 
воздухоплавательные отряды, военные голубятни.

■ Военные гимназии преобразованы в кадетские корпуса, впервые созданы 
учебные унтер-офицерские батальоны, которые готовили младших 
командиров.

■ На вооружение была принята новая трехлинейная винтовка, изобретен 
бездымный вид пороха. Военная форма заменена на более удобную. Был 
изменен порядок назначения на командные должности в армии: только по 
старшинству.





Русская национальная идея
Русские - титульная нация, «Россия для русских» 
Православие – государственная религия. Только 

православная церковь считается истинно русской, 
все остальные религии официально определялись 
как «иноверные исповедания». 

Была официально провозглашена политика 
антисемитизма, начались гонения евреев.(запрет на 
проживание кр.городах)

Объединение православных славянских народов под 
крылом России (панславизм)

- Русификация «национальных окраин»
- Поддержка слвянских и православных народов 

Балканского полуострова (при их согласии)







Экономическая политика
Стабилизация финансовой системы, ликвидация дефицита бюджета
Протекционистские таможенные пошлины
Активное железнодорожное строительство (Сибирская железная дорога 

(Транссибирская магистраль), соединившая Европейскую Россию с 
Тихим океаном, и Закаспийская железная дорога, соединивших Среднюю 
Азию с Россией.

Отмена подушной подати, введение новых прямых и косвенных налогов 
Министры финансов 

        Н. Х. Бунге,               И. А. Вышнеградский,                С. Ю. Витте



ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОДЪЕМ В 90-е г.г. XIX в


