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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
• Противодействие абсолютизму и крепостничеству. 

Первое восстание дворянства (декабристы).
• Консерватизм, порядок и стабильность (Николай I).
• Широкомасштабное реформирование всех сфер 

общества.
• НТР и НТП → переход к капиталистическим 

отношениям.
• Появление радикальных течений, террористическая 

деятельность (убийство царя).
• Появление дальневосточного направления  

внешней политики (Китай, Япония).





ДИНАСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1825 г.
19 ноября 1825 г. неожиданно

умирает Александр I 

не имеет 
наследников

Константин
1779-1831

Николай Ι
1796-1855

Кто станет 
императором ?

младшие братья

в 1822г. негласно подписал 
отказ от престола



Междуцарствием воспользовались 
ДЕКАБРИСТЫ

 восстание на Сенатской площади
 14 декабря 1825 г. 







Выступление «Южного общества»
• 13 декабря 1825 г. был арестован руководитель 

Южного общества П.И. Пестель
• 24 декабря 1825 г. Лидеры Южного общества С. 

Муравьев-Апостол и М. Бестужев-Рюмин узнали о 
разгроме восстания в Петербурге

• 25 декабря 1825 г. они были арестованы и 
заключены под стражу, но вскоре освобождены

• 29 декабря 1825 г. С.Муравьев-Апостол 
поднимает восстание Черниговского полка. 
Его цель – соединение с другими частями, где 
было сильное влияние декабристов, и поход на 
Петербург

• 3 января 1826 г. мятежный отряд был разгромлен 
правительственными войсками. С. Муравьев-
Апостол и М. Бестужев-Рюмин захвачены на поле 
боя. Восстание

Черниговского полка.



Расправа над декабристами
• 579 чел. привлечены к 

следствию по делу 
декабристов

• 318 чел. арестованы
• 289 чел. признаны виновными
• 121 чел. предан Верховному 

суду
• 5 чел. казнены 13 июля 1826 г.

П.И. Пестель, С.И. Муравьев-
Апостол, М.П. Бестужев-

Рюмин, К.Ф. Рылеев,  П.Г. 
Каховский 

• 120 человек приговорены к 
каторжным работам и 
поселению в Сибири, а также 
отправлены на Кавказскую 
войну

Монумент на месте казни декабристов



Историческое значение движения 
декабристов

• Первая открытая попытка дворянских 
революционеров изменить систему правления в 
России и отменить крепостное право

• Выступление декабристов показало обществу наличие 
глубоких социальных противоречий и необходимость 
реформ

• Декабристы показали пример бескорыстного служения 
Отечества и готовность нести лишения ради блага 
страны и ее народа

«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. 
Но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен 
начал революционную агитацию». 

В. И. Ленин из статьи «Памяти Герцена» (1912)



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ



Николай I (1825-1855)
РЕАКЦИОННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

✔Консерватизм ( подавление 
любого проявления свободомыслия и 
вольнодумства)

✔Самодержавие  (твердо и яростно 
защищал его устои и пресекал 
попытки изменить существующий 
строй → «рыцарь самодержавия»)

✔Предельная централизация власти 
(сосредоточил в своих руках все 
рычаги управления государством) 

Основные принципы:



Николай I
(1896-1825-1855)

 Николай Павлович родился 25 
июня 1796 г. в Царском Селе.  
Третий сын Павла I. С детства 
готовился к военной службе, 

остальному в его образовании 
внимания почти не уделялось. 

Не признавал 
гуманитарных наук

Увлекался инженерным 
делом

Его воспитатель генерал
М. Ламздорф отличался 

жестокостью, часто бил Николая 
линейкой или розгами. Николай рос 

вспыльчивым, упрямым и 
непослушным.

Хорошо рисовал



Николай полагал армейскую 
дисциплину совершенным 
образцом сосуществования 

людей. 

Однако в армии его не 
любили. Солдаты считали 
Николая хладнокровным, 

жестоким и заносчивым. За 
глаза называли Николаем 

Палкиным.

В управлении государством 
преобладал военный 

элемент: военные назначались 
на все важные государственные 

посты, соблюдался жесткий 
порядок, контроль и 

регламентация во всех 
сферах .



 Новый гимн «Боже, царя храни»

        Гражданской молитвой объявлен российский гимн. 
До этого пользовались английским «Боже храни 
короля» с русским текстом Жуковского.  

        Оригинальную музыку в 1833 г. написал композитор 
Алексей Львов. Жуковский стал автором текста.

Львов Алексей Федорович                            
(1798 -1870)

Жуковский Василий Андреевич 
              (1783 - 1852) 



Направления Руководитель Основные мероприятия Итоги

Кодификация 
законов

М.М.
Сперанский

Собраны все законы, изданные с 
1649 г., а затем из собранного 
материала составлен 
систематический свод действующих 
законов

Составлено Полное 
собрание законов 
Российской империи в 
45 томах и Полный 
свод действующих 
законов Российской 
империи в 15 томах

Финансовая 
реформа

Е. Ф. 
Канкрин

Выпуск «депозитных билетов» и 
«серий» позволил накопить в казне 
металлический фонд с помощью 
которого были выкуплены старые , 
обесцененные ассигнации. 
Серебряный рубль. Девальвация: 
курс 3,5 к 1.

 Упорядочено 
денежное обращение 
в государстве

Крестьянская 
реформа

П. Д. 
Киселев

Для гос. крестьян строились школы 
больницы, ветеринарные пункты, 
внедрялись эффективные 
агротехнологии, вводилось система 
самоуправления.

Улучшение жизни 
государственных  
крестьян

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА



«Нет сомнения, что крепостное право, в 
нынешнем его положении у нас, есть зло, 
для всех ощутительное и очевидное, но 
прикасаться к нему теперь было бы делом 
еще более губительным».

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

1835г. Создание комитета по отмене 
крепостного права

1842г. «Указ об обязанных крестьянах» 
помещикам рекомендовали освобождать 

крестьян с землёй при сохранении повинностей

✔ помещикам запрещено продавать крестьян без земли и ссылать их на 
каторгу; 

✔ крепостные получили право владеть землей, вести предпринимательскую 
деятельность и относительную свободу передвижения. 

✔ наказание помещиков за нарушение прав крестьян (200 помещичьих 
имений под арестом) 



ДВОРЯНСТВО
Манифест 1831г. 

«О повышение авторитета 
и роли дворянства»

(ограничение пополнения дворянства): 
• регламент присвоения дворянских 

званий
• запрет делить и продавать 

наследственные земли
• восстановление майората
• в высшие заведения принимались  

только дети дворян
• повышен имущественный ценз для 

выборщиков в дворянское 
самоуправление



БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
✔  Николай I отказался от господствовавшей на протяжении 

предыдущего столетия практики фаворитизма (историками не 
зафиксированы крупные подарки в виде дворцов или тысяч крепостных, 
пожалованных какому-либо вельможе или царскому родственнику). 

✔  Ввёл умеренную систему поощрений для чиновников (в 
виде аренды поместий/имущества и денежных премий), которую сам 
и контролировал. 

✔  Для борьбы с коррупцией впервые были введены 
регулярные ревизии на всех уровнях. 

✔  Суды над чиновниками при Николае I стали обычным 
явлением. Так, в 1853 году под судом находилось 2540 
чиновников



НАЧАЛО ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 
(1839-1860 гг.)

Особенности промышленного переворота в России:
• господство крепостнических отношений, дефицит наемных рабочих
• многоукладность в экономике (капитализм + патриархальное
крестьянское хозяйство + феодальное помещичье хозяйство
+ мелкотоварное производство в городах и деревнях)

• рост промышленности при застое в сельском хозяйстве
• большая роль иностранных инвестиций
• очень сильное вмешательство государства в экономику

В 1850-е гг.
14 000 фабрик

800 000 рабочих

1815 г.
Первый пароход

«Елизавета»
1837 г.

Первая ж/д
СПб – Царское Село



НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА Ж/Д и ШОССЕ

1837 г.
ж/д Петербург – 

Царское село 
(одна колея, 27км)

1842-1851 гг. 
ж/д Петербург – 

Москва
(две колеи, 645км)

Началось интенсивное строительство шоссейных дорог 
с твёрдым покрытием: 
Построены трассы Москва — Петербург, Москва — Иркутск, 
Москва — Варшава. 
Из 7700 миль шоссейных дорог, построенных в России к 
1893 году, 5300 миль (около 70 %) было построено в 
период 1825-1860 гг.



НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛИБЕРАЛЬНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ

ничего менять 
не надо, 
чтобы не 

было 
революции

необходимы 
реформы, 
чтобы не 

было 
революции

для 
улучшения 

жизни 
народа 

нужны не 
реформы, а 
революция

подробнее



КОНСЕРВАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Теория 
официальной 
народности

Граф С.С. Уваров

«Истинно русские 
охранительные начала» 

ПРАВОСЛАВИЕ
САМОДЕРЖАВИЕ

НАРОДНОСТЬ
✔ Русский народ глубоко 

религиозен и предан престолу. 
✔ Православная вера и 

самодержавие - непременные 
условия существования России. 

✔ Необходимо придерживаться 
собственных традиций и 
отвергать иностранное влияние.



ЛИБЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Западники Славянофилы

Тимофей Грановский
Константин Кавелин

Борис Чичерин

• Необходимость реформ.
• Отмена крепостного права.
• Надежда на мирный итог реформ.
• Вера в возможность процветания России.

Алексей Хомяков
Константин и Иван  Аксаковы

Россия идёт путём  Европы, в 
отставании виноваты монголо-татары, 

идеал – конституционная монархия

У России свой путь, в сложной 
ситуации виноват

Пётр I, идеал  - Земские соборы



РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Умеренные Радикалы-утописты

М. Петрашевский,
Ф. Достоевский

✔ парламентская республика

✔ освобождение крестьян с землёй

✔ свобода слова, печати, вероисповедания

✔ возможно вооружённое восстание

А. Герцен, 
В. Белинский

✔ ликвидация самодержавия и крепостничества 
посредством революции

✔ будущее России – социализм
✔ основа социализма – крестьянская община с 

её самоуправлением и взаимовыручкой



Борьба с революционным движением в России и 
в Европе               Россия – «жандарм Европы»

Создание Третьего 
отделения Собственной Е.И.

В. Канцелярии (жандармерия - 

тайная политическая полиция)А. Х. Бенкендорф
руководитель 3 отделения

Ужесточение цензуры
«Чугунный устав» жесткий контроль над 

печатью с целью прекращения 
распространение либеральных и 

революционных идей. 

Подавление Польского 
восстания 1830 г. и Венгерской 

революции 1849 г.



Собственная ЕИВ Канцелярия
Для укрепления политической системы и личного 
контроля за всеми делами Николай расширяет функции 
Канцелярии и заменяет ею Сенат и Гос. совет:
I отделение – кадровые вопросы, отслеживание 
исполнения указов

II отделение – кодификация законов

III отделение – политический сыск

IV отделение – благотворительные и женские учебные 
заведения

V отделение – реформа государственных крестьян

VI отделение – реформа управления на Кавказе





ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Европейское направление

Россия – «жандарм Европы»

подавление 
венгерской 
революции 

в 1849 г.

Русско-
иранская 

война 
1826-1828 

гг.

Кавказская 
война 

1817-1864гг.

Крымская война 
1853-1856 гг.

Русско-
турецкая 

война 
1828-1829 

гг.

Ближневосточное направление

Борьба с революционной 
«заразой»

подавление 
польского 
восстания 

1830-1831 гг., 
отмена 

конституции 
1815 г.

подробнее



Стремление Ирана вернуть закавказские территории, 
отошедшие к России по Гюлистанскому мирному 

договору 1813 г. 

Русско-иранская война 1826-1828 г.

1828 г. Туркманчайский мирный договор между 
Россией и Ираном:
✔ Присоединение к России Ереванского и 

Нахичеванского ханств.
✔ Признание исключительного права России иметь 

военный флот на Каспии.
✔ Иран должен выплатить России 20 млн. рублей

Причины:

Итог:





Русско-турецкая война 1828-1829 г.

Итоги:

1829 г.  победа России, Андрианопольский мирный договор 
между Россией и Турцией:

✔ Закрепление за Россией устья Дуная и восточного побережья 
Чёрного моря.

✔ Открытие черноморских проливов для русских судов.

✔ Признание автономии Греции, Сербии, Молдавии и Валахии.

✔ Контрибуция Турции → России.

✔ соперничество за влияние на Балканах и Ближнем Востоке 
✔ закрытие Турцией проливов для прохода русских судов

Причины: 





Кавказская война 1817-1864 гг.
Причины: 

✔ Попытки России подчинить Кавказ и утвердить там российские 
законы и обычаи

✔ Стремление России обезопасить  свои границы от набегов 
горцев.

• 1817-19 Партизанская война. Начало жестокой политики 
генерала А.Ермолова по усмирению горских народов.

• 1819-28 Объединение правителей Дагестана против 
царских войск и начало военных действий.

• 1828  создание мусульманского государства – имамата. 
Объявление горцами священной войны против неверных 
(газават). 

• 1833-59 Шамиль - имам Дагестана и Чечни. Оказание 
помощи горцам со стороны Англии и Турции. Активные 
боевые действия с обеих сторон. 

• 1859 Шамиль взят в плен. 
• 1864 окончательное подавление сопротивления горцев.

Итог:  утверждение власти России на Кавказе, вытеснение местного 
населения и расширение влияния России на Востоке





КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-1856гг.
Причины:
✔ Борьба за черноморские проливы
✔ Желание Османской империи 

вернуть потерянные территории
✔ Помощь России национально-

освободительным движениям на 
Балканах

Парижский мир 1856

адмирал Нахимов

✔ Россия отдает Турции крепость Карс в 
обмен на Крым и Севастополь

✔ Черное море объявляется нейтральным,  
Россия и Турция не могут иметь там  
военного флота и укреплений

✔ Россия теряет международный престиж 
и возможность защищать балканские 
народы.





ОТСТАЛОСТЬ РОССИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ И 
ТАКТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

ПРИЧИНЫ 
ПОРАЖЕНИЯ



Николай I скончался 18 
февраля 1855 г. от пневмонии
(простудился, принимая парад в лёгком 
мундире, будучи уже больным гриппом). 
Болезнь началась на фоне 
неутешительных известий из 
осажденного Севастополя, что было 
воспринято как предвестие неизбежного 

Немедленно после этого в столице широко 
распространились слухи, что Николай покончил с 
собой. 

Новый император 
Александр II

(старший сын Николая I)
(1818-1855-1881)

«ОСВОБОДИТЕЛЬ»

поражения в войне, пережить которое Николай, по складу его характера, 
не мог. 



Вопросу воспитания наследника 
уделяли особое внимание. 
«Наставником» и учителем русского 
языка был В. А. Жуковский

ему преподавали:
✔  Закон Божий и Священная история - 

богослов протоиерей Герасим Павский, 
✔  военное дело - капитан К. К. Мердер, 
✔  законодательство - М. М. Сперанский, 
✔  статистика и история - К. И. Арсеньев,
✔  финансы - Е. Ф. Канкрин, 
✔  внешняя политика - Ф. И. Брунов,
✔  арифметика - академик Э. Д. Коллинз
✔  естественная история – К.Б.Триниус.

Александр II
воспитание и образование

Видео 01



По достижении совершеннолетия 
5 мая 1834 наследник-цесаревич был введён 
своим отцом в состав основных 
государственных институтов империи: 

• в 1834 в Сенат, 
• в 1835 в Святейший Правительствующий 
Синод, 

• в 1841 в Государственный совет, 
• в 1842 в Комитет министров.

В 1837 году Александр совершил большое путешествие по 
России и посетил 29 губерний Европейской части, Закавказья и 
Западной Сибири, а в 1838-1839 гг. побывал в Европе.

Воинская служба у будущего императора проходила успешно. В 
1836 г. он стал генерал-майором, с 1844 г. полный генерал, 
командовал гвардейской пехотой. С 1849 г. Александр - начальник 
военно-учебных заведений, председатель Секретных комитетов по 
крестьянскому делу 1846 и 1848 гг. 



Александр II: либеральные взгляды

«Лучше начать уничтожение 
крепостного права сверху, 

нежели ждать, когда оно начнет 
уничтожаться снизу»

(Из речи, произнесенной во время коронации в 
1856 г.)

Амнистия политзаключенным
(декабристам, петрашевцам,

участникам польского
восстания 1830-1831 гг.)

1857г.:
ликвидация военных поселений

ослабление цензуры



ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ
60-70гг. 19 в.Отмена

крепостного 
права

1861 г.
Судебная
 реформа
1864 г.

Военная
реформа

1861-74 гг.

Земская
 реформа
1864 г.

Городская 
реформа
1870 г.

Реформа
народного

образования
1863-64 гг.

«Александр II встал на путь освободительных реформ не в силу своих убеждений, 
а как военный человек, осознавший уроки Крымской войны, как император и 
самодержец, для которого превыше всего были престиж и величие державы. Большую 
роль сыграли и свойства его характера — доброта, сердечность, восприимчивость к 
идеям гуманизма…. Не будучи реформатором по призванию, по темпераменту, 
Александр II стал им в ответ на потребности времени как человек трезвого ума и 
доброй воли»                                                  

Историк Л. Г. Захарова

подробнее

Видео 02



ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Кризис феодально-крепостнической
системы хозяйствования

Рост крестьянских выступлений,
возможность новой «пугачевщины»

Военно-техническая и экономическая отсталость 
России,

как показала Крымская война

Сокращение
экспорта

хлеба

Крестьянские
повинности достигли
наивысшего предела

46% дворян 
имели

менее 20 душ
крепостных



Подготовка реформы
Секретный комитет по крестьянскому
 делу (1857-1858)
Главный комитет (1858-1861) 
Аналогичные комитеты в 46 губерниях.
Обсуждение носило гласный 
и открытый характер

Редакционные комиссии
при Главном комитете

(1859-1860 гг.)

19 февраля 1861 г.
Александра II подписал 

Манифест 
«О всемилостивейшем даровании 

крепостным людям прав 
состояния свободных сельских 
обывателей и об устройстве их 

быта»
(+16 правовых документов)

Обсуждение проекта в Гос. Совете, 
утверждение меньшинством: 
21 «против», 7 «за»
Александр: «Быть по сему, я так 
желаю!»

«ОСВОБОДИТЕЛЬ»

Видео 03



Основные положения 
крестьянской реформы 1861 г.

Крестьяне получали личную свободу и наделялись 
общегражданскими правами (в том числе право переходить в 

другие сословия)

Крестьяне освобождались с землей, размер которой в 
зависимости от региона (черноземные, нечерноземные, 

степные губернии) колебался от 3 до 12 десятин

1 десятина = 1,1 гектар

Землю крестьяне должны были выкупать у помещика. До совершения 
выкупной сделки крестьяне считались «временнообязанными» и 
выполняли прежние повинности - барщину и оброк

20% выкупной суммы крестьяне должны были выплатить 
единовременно. 80% выкупной суммы давало в кредит государство 

(на 49 лет под 6% годовых).



Земля выкупалась крестьянской общиной. 
Крестьяне получали наделы во временное пользование. 

Выход из общины с землей был запрещен.

Крестьяне в течение 9 лет (до 1870 г.) не могли 
отказаться от своего  земельного надела и покинуть 
сельскую общину

Мировые посредники (из дворян) в течение 2 лет совместно с сельскими 
старостами составляли  уставные грамоты, где определялись 

индивидуальные условия освобождения каждой семьи.



Значение и последствия 
крестьянской реформы 1861 г.

Минусы:
• Сохранилось помещичье землевладение (большая часть 

земель осталась у помещиков).

Плюсы:
• Крестьяне получили личную свободу и гражданские права.
• Созданы условия для развития капитализма.

• Сохранены отработки: работа 
на земле помещика за аренду 
земли.

• Крестьяне не могли свободно 
покинуть общину.

• Высокие выкупные платежи, 
всплеск крестьянских 
восстаний.



ВОЕННАЯ РЕФОРМА (1861-1874 гг.)
• Расширена сеть военно-учебных заведений 

(военные гимназии, юнкерские училища, 
военные академии).

• Осуществлено перевооружение армии.
• Новый воинский устав: отмена рекрутской 

системы, введение всеобщей воинской 
повинности: Все мужчины

с 20 лет

6 лет
в сухопутных войсках

7 лет
на флоте

С высшим образованием – 0,5 года, со средним – 2 года, училище 
или гимназия – 3 года, начальные училища – 4 года

Видео 07
Итог: боеспособность, подготовка кадров, сокращение расходов



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 г.
✔  Бессословный характер судебной деятельности, т. е. 

формальное равенство всех сословий перед законом

✔  Несменяемость судей и независимость их от администрации.

✔  Гласность,  состязательность и открытость 
судопроизводства.

(обвинение – защита)

✔  Учреждена адвокатура (присяжные поверенные).

✔  Веден институт присяжных заседателей для рассмотрения 
сложных уголовных дел.

✔  Создана система быстрых и бесплатных мировых судов для 
решения бытовых споров (мировой судья – выборная должность)

Наиболее последовательная и прогрессивная

Видео 05Итог: уменьшение волокиты и коррупции в судах





РЕФОРМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1863-1864 гг.

Начальное
образование

Среднее
образование

Высшее
образование

«Положение о начальных
народных училищах» 1864 

г.
Ликвидация гос. монополии:

учебные заведения
могли открывать земства,

общественные организации, 
частные лица.

Широкий доступ к 
бесплатному

начальному  образованию

«Положение о гимназиях 
и прогимназиях»

1864 г.

Прогимназии
(4 года обучения)

Гимназии

Реальные
готовили к поступлению
в высшие технические

учебные заведения

Классические
(гуманитарные)

готовили к поступлению
в университет

«Университетский
устав» 1863 г.

Автономия
(выборность ректоров,
деканов, профессоров;

создание советов
университетов)

Образование стало более доступным для
представителей различных сословий 

Высшие 
женские
училища

+

Видео 06



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 г.

Принципы

отделение земств от
административной

власти

всесословное
выборное земское
представительство

хозяйственно-финансовая
самостоятельность

земств

Полномочия земств: вопросы местного хозяйственного значения 
(строительство дорог, школ, больниц, развитие местной 
промышленности, обеспечение продовольствием и т. д.

Суть:
создание в уездах и губерниях выборных
органов местного самоуправления 

(земств)

Видео 04

Введение самоуправления



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 г.
Суть: введение городского самоуправления по типу земского

✔ Выборные городские думы
(распорядительные органы) и
избираемые гор. Думами
городские управы
(исполнительные органы).

✔ Во главе гор. думы и гор. Управы
– городской голова.

✔ Избирательные права – 
только у плательщиков налогов 
с недвижимости.

Компетенция гор. самоуправления – только хозяйственные вопросы.
Губернатор контролировал деятельность органов городского 
самоуправления.

Итог: развитие инфраструктуры на местах, улучшение качества жизни



РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ

В сельском хозяйстве В промышленности

Прусский
путь

 (крупные 
поместья)

Американский
путь (фермерство)

Центральная
Россия

Сибирь,
Русский Север,

казачество

Превращение 
помещичьих хозяйств в 
капиталистические при 

сохранении 
феодальной 

эксплуатации крестьян

Вовлечение 
крестьянских хозяйств 
в капиталистические 

отношения

Переход на наемный
труд

Активизация
железнодорожного

строительства

Завершение
промышленного

переворота

Новые
промышленные

регионы:
Донбасс и Баку

Неравномерность экономического развития страныВидео 08



Изменение в социальной 
структуре российского общества

Противоречия между сословным и классовым
делением общества

Сословия:
•Привилегированные 
(дворяне, почетные 
граждане, духовенство, 
купцы)
•Непривилегированные 
(мещане и крестьяне)

Классы:
• Крестьяне (кулаки, 

середняки и 
бедняки)

• Буржуазия
• Пролетариат
• Разночинцы 



НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ РЕФОРМ

ИТОГИ РЕФОРМ

• освобождение крестьян
• развитии буржуазных отношений в стране
• замена сословий классами
• появление выборных органов, развитие самоуправления на  местах
• усиление армии, укрепление обороноспособности
• доступность образования 

• Великие реформы не были реализованы до конца. 
• Реформы не затронули верховную власть.

развитие гражданского самосознания, усиление радикальных течений

Видео 09



ПОПЫТКА РЕФОРМИРОВАНИЯ 
САМОДЕРЖАВИЯ

Конституционный проект 
министра внутренних дел Лорис-
Меликова:

✔  расширение Государственного совета 
(крупные вельможи и чиновники) 

✔  создание «Общей комиссии» (съезда) с 
участием представителей от земств, т.е.
ограничении самодержавной власти в 
пользу органов с ограниченным 
представительством. 

Александр II одобрил проект, но его не успели обсудить 
на совете министров. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ
1860-1870-х гг.

Консерваторы
К.П. Победоносцев,

Д.А. Толстой,
М.Н. Катков

Газета
«Московские
ведомости»

Официальная
народность

Панславизм
Корректировка

реформ в интересах
дворянства

Либералы
Западники К.Д. Кавелин,
Б.Н. Чичерин, Д.А. Милюков

Славянофилы А.И. Кошелев,
Ю.Ф. Самарин

«Вестник Европы»
и

«Русская беседа»
Земский 

конституционализм
Расширение прав земств
Создание центральных

представительных учреждений
Надежды на сотрудничество

с верховной властью

Революционер
ы

(народники)

Видео 10

террор

1 марта 1881 г.
убийство 

Александра II

подробнее



Народничество («хождение в народ»)
• Малочисленное направление; преобладали выходцы из 

дворянской среды и разночинцы.
• Идеологи-родоначальники народничества – А.И. Герцен и Н.Г. 

Чернышевский.
• Нигилизм (отрицание культурных ценностей и авторитетов), 

пропаганда социалистических теорий:

переход к социализму, 
минуя капитализм.
крестьянская община – 
готовая ячейка 
социалистического 
общества.
способ достижения цели – 
агитация и революция 
силами крестьянства



РАЗВИТИЕ  НАРОДНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

1860-е гг. сочетание пропаганды и террора.
Кружок Ишутина → покушение Каракозова на Александра II (1866).

«Народная расправа» Нечаева

Крестьяне
не принимают 

революционные 
идеи

«Земля и воля»
(1876-1879)

Г.В. Плеханов, В. Фигнер, 
С. Перовская, братья 

Михайловы…

раскол
1879 г.

1 марта 1881 г.
Убийство Александра II

«Хождение в народ»1873-1875 гг.

Чайковцы
(кружок Натансона – 

Чайковского)
1871-1874 гг.

пропаганда в городской среде

первая политическая демонстрация у 

Казанского собора (1876)

«Черный 
передел»

(Плеханов, Засулич)
пропаганда

«Народная воля»
(Михайлов, Желябов, 

Перовская)

террор



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
А.М. Горчаков 

 министр иностранных дел
(1856-1882)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

✔  отмена ограничений 
парижского договора 1856 г. 

✔  укрепление международного
авторитета

1870 г.
Поражение
Франции

во франко-
прусской войне

1870 г.
Отказ России 

от
унизительных
статей Париж-

ского мира

1871 г.
Лондонская

конференция.
Пересмотр
условий 
Париж-

ского мира

1873-1878 гг.
«Союз трех 

императоров»
Россия, Германия,

Австро-Венгрия



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

•Расширение 
геополитического 
пространства

•Определение и 
закрепление 
границ на 
Дальнем Востоке 
с Японией, США, 
Китай

• «Восточный 
кризис»

•Русско-турецкая 
война

•Выход из 
международной 
изоляции и 
восстановление 
статуса мировой 
державы

Европейское

Ближне-
восточное

Кавказское  и 
Средне-

азиатское

Дальне-
восточное



Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг.
Причины:
• Стремление России 

играть активную роль в 
международной 
политике.

• Поддержка Россией 
национально-
освободительного 
движения балканских 
народов против Турции.

• Отказ Турции выполнить 
требование России о 
прекращении войны в 
Сербии (с 1875 г.).

Видео 11



ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
12 апреля 1877 г. – начало войны, взятие турецких крепостей на Дунае 

18 апреля 1877 г. – взятие Баязета (Кавказ); оборона 7-28 июня 

7 июля 1877 г. – взятие Шипкинского перевала отрядом И.В. Гурко 

20 июля – 28 ноября  1877 г. – блокада и взятие Плевны 

9-14 августа 1877 г. – героическая оборона Шипкинского перевала 

23-27 декабря 1877 г. – переход через Балканы генерала
Д.М. Скобелева к Стамбулу

Февраль  1878 г. – взятие Адрианополя и Сан-Стефано (+Эрзурум )

Англия и Австро-Венгрия принудили Россию прекратить войну 



Итоги войны

✔ Сумма контрибуции 
уменьшена

✔ Независимость получала 
только Северная Болгария

✔ Территориальные 
приобретения Сербии и 
Черногории уменьшились

✔ Баязет возвращен Турции, 
Австро-Венгрия оккупировала 
Боснию и Герцеговину, а 
Англия – остров Кипр

✔ Турция выплачивала России 
огромную контрибуцию

✔ Болгария превращалась в 
автономное княжество (платили 
Турции только дань) 

✔ Сербия, Черногория и Румыния 
получили независимость

✔ Россия получала Бессарабию, 
Карс, Баязет, Ардаган, Батум

Сан-Стефанский мирный 
договор 19 февраля 1878 г.

Берлинский трактат 
1 июля 1878 г.



Присоединение Средней Азии
1830-е гг. – присоединение Казахстана

1865-1875 гг. – завоевание Коканда

1873 г. – подчинение Бухарского эмирата и Хивинского ханства

1879-1884 гг. – присоединение Туркмении

Туркестанское
генерал-губернаторство

(Ташкент)





ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

КитайАйгунский договор 1858 г.
Пекинский договор 1860 г.

Граница

Япони
я

Симодский договор 1855 г.
Петербургский договор 1875 г.

Курилы – российские, Сахалин - пополам

Курилы – японские
Сахалин - российский

СШ
А

1867 г.
Продажа Аляски (7,2 млн. 

$)

О
С

ТР
О

В
А



КУЛЬТУРА

Н
А

У
К

А

Книжное делоОсобенности 

Литература, театр, музыка

ИЗОАрхитектура, скульптура



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

14 декабря 1825 г. – выступление декабристов. 
1817-1864 гг. Кавказская война. Утверждение власти России на Кавказе
1826-1828 гг. – русско-персидская война. Туркманчайский мир. Присоединение к 
России Ереванского и Нахичеванского ханств. 
1826 г. – Создание Третьего отделения канцелярии ЕИВ (жандармерия). Принят 
«чугунный» устав о цензуре.
1833 г. – М. Сперанским составлен Свод законов Российской империи (45 томов)
1837 г. – открытие первой железной дороги Санкт-Петербург – Царское село.
1851 г. – открытие железной дороги Санкт-Петербург – Москва.
1856г. – окончание Крымской войны. Парижский мир. Запрет на флот в Черном 
море, уничтожение крепостей.
1861 г. – отмена крепостного права.
1864-1885 г. – присоединение Средней Азии к России.
1867 г. - продажа Аляски США
1875 г. - Петербургский договор с Японией. Курилы – японские

 Сахалин – российский
1877-1878 гг. – русско-турецкая война. Берлинский трактат. Балканские народы 

получают независимость.
1 марта 1881 г. - Убийство Александра II народовольцами



ТЕРМИНЫ

• ампир
• буржуазия и 

пролетариат,
• временнообязанные 

крестьяне
• декабристы, 
• жандармерия, 
• западники и 

славянофилы, 
• Канцелярия ЕИВ, 

• кулаки, 
• «Народная воля», 
• народники, 
• промышленный 

переворот, 
• разночинцы
• реализм
• романтизм
• Теория официальной 

народности, 
• фабрика 


