
Эпоха Николая I

1825-1855 годы



Николай Павлович

• Получил военное 
инженерное 
образование

• До восшествия на 
престол путешествовал 
по России, совершил 
поездку в Англию

• Придерживался резко 
консервативных 
взглядов



Внутренняя политика. 
Законы и цензура.

• Кодификация законов (впервые с 1649 года). 
Под руководством Сперанского. В 1832 году 
издан Свод законов Российской империи.

• Ужесточение цензуры – 1826 год – «Чугунный 
устав»

• 1826 год – создается Третье отделение 
(собственной его величества канцелярии)  – 
высший орган политической полиции. 
Приравнивался к министерствам. 
Исполнительный орган – Отдельный корпус 
жандармов. 





«Император Николай I награждает Сперанского 
за составление свода законов». А.Кившенко



Александр Христофорович 
Бенкендорф

• Активно участвовал 
в следствии по делу 
декабристов

• Составил проект 
учреждения 
высшей полиции

• Стал первым 
шефом жандармов 
и главой III 
отделения



Польский вопрос
• 1830 год – восстание в Польше, вызванное 
нарушением конституции (введение 
цензуры, давление на Сейм)

• Восстание подавлено, польская 
конституция отменена



Образование

• Ужесточены школьные уставы
• Запрещено принимать в средние и 
высшие учебные заведения крепостных

• Для низших сословий – одноклассные 
церковно-приходские школы, для 
горожан – трехклассные училища, для 
дворян – семиклассные гимназии



Среднее и высшее 
образование

• Изменение учебных программ – 
математика и физика урезаны в пользу 
древних языков

• Современная история, философия и 
литература не преподавались вообще

• С 1835 года – ограничение 
университетской автономии



Государственная идеология
• Разрабатывается 
официальная идеология 
– «Теория официальной 
народности»

• Создатель – министр 
просвещения Сергей 
Семенович Уваров

• Активно проводили 
теорию в жизнь историки 
Погодин и Шевырев, 
литераторы Булгарин, 
Греч



Теория официальной 
народности

• Православие – русский народ глубоко 
религиозен, ориентирован на общий, а не 
на личный интерес, стремление к общему 
благу

• Самодержавие – русский народ глубоко 
предан престолу, между народом и 
монархом духовное единство

• Народность – объединение вокруг царя 
вне зависимости от сословия и 
экономического положения



Общественная реакция

• Теория официальной народности 
должна была умиротворить общество

• "Прошедшее России удивительно, ее 
настоящее более чем великолепно, что 
же касается ее будущего, то оно выше 
всего, что только может представить 
себе самое пылкое воображение« (с) А.
Х. Бенкендорф



П.Я.Чаадаев

• Публицист, писатель и 
общественный деятель

• 1829-1831 годы - 
«Философические 
письма»

• Объявлен 
правительством 
сумасшедшим за 
критику в адрес 
государства

• Труды запрещены к 
публикации



Финансовая реформа
• Финансы в расстройстве 
из-за перевыпуска 
ценных бумаг 
(ассигнаций)

• 1839-1843 годы – 
финансовая реформа. 
Выпускают ассигнации, 
свободно 
обменивающиеся на 
серебряные деньги

• Протекционистские меры, 
не допускал повышения 
налогов



Крестьянский вопрос
• «Крепостное право есть зло..., но прикасаться 
к оному теперь было бы злом еще более 
гибельным»

• Создавались секретные комитеты для 
обсуждения крестьянского вопроса, но 
решение проблемы откладывалось на 
неопределенный срок

• 1837-1841 годы – реформа государственной 
деревни (реформа Киселева)

• 1842 год – указ об «обязанных крестьянах». 
Помещик мог предоставить крестьянину 
личную свободу и землю (в наследственное 
держание)



Павел Дмитриевич Киселев
• Увеличены земельные 
наделы 
государственных 
крестьян

• Появились больницы, 
школы, льготное 
кредитование 

• Крестьянам 
предоставлено 
широкое 
самоуправление



Общественная жизнь во второй 
четверти XIX века

• Консервативное, либеральное и 
революционное направление

• Расширился круг активных участников 
общественных движений (студенты, 
интеллигенция)

• БОльшую роль начинает играть 
периодическая печать

• Либералы и революционеры опирались на 
идеи немецкой классической 
философии (Шеллинг, Гегель) и 
французского утопического социализма 
(Сен-Симон, Фурье).



Особенности общественного 
движения

• Развивались в условиях ожесточения 
политического режима 

• Оформляется консервативная идеология
• Оформляется либеральное течение, 
появляются социалистические идеи

• Противостояние правительственного 
реформаторства и революционного 
протеста

• Участники движений не могли 
реализовывать свои идеи на практике, 
готовили сознание современников к 
переменам



Консерваторы 
• Все страны развиваются по одному и тому 
же пути, но Россия стоит в самом его 
начале. 

• Необходимо обеспечить просвещение 
народа, но без конфликта с властью и 
обществом.

• Основа русской жизни: православие, 
самодержавие, народность

• Теоретики консерватизма: Погодин, 
Устрялов (историки), Кукольник (поэт), 
Булгарин, Греч, Загоскин (писатели). 
Единственно верный уникальный путь 
России.



Студенческие кружки 20-годов

• Участвовали и будущие либералы, и 
будущие революционеры. 

• Не успели перерасти в тайные 
организации, выработать программу. 
Включали в себя разные слои общества 

• Небольшие кружки (численностью от 
пяти до нескольких десятков человек)



Студенческие кружки
• 1827 год – власти раскрыли 
кружок братьев Критских в 
Московском университете.

• 1831 год – раскрыт кружок 
Сунгурова, участники хотели 
устроить вооруженное 
восстание

• 1832 год – «Литературное 
общество 11-го нумера»

• 1833 год – создан кружок 
Станкевича. (Грановский, 
Аксаков, Белинский, Бакунин)

• 1834 год – разгромлен кружок 
Герцена и Огарева.



Западники и славянофилы
• Либеральные движения. Складываются в 

1830-1840е годы. Общие черты:

• Отрицательное отношение к крепостному 
праву, отсутствию прав и свобод личности

• Убежденность в необходимости 
преобразований

• Надежда на то, что инициатором реформ 
выступит власть, опираясь на поддержку 
передовой общественности

• Расчет на постепенный и осторожный 
характер реформ, мирный характер реформ

• Вера в Россию и ее будущее процветание



Западники
• Историки Грановский и Соловьев, юрист 
Кавелин, писатели Тургенев, Анненков, 
Боткин. 

• Считали, что мировая цивилизация едина, 
вычленение из нее одной страны ведет к 
загниванию. 

• Россия стала цивилизованным 
государством только благодаря Петру I и 
его реформам.

• Задача России – примкнуть к Западу и 
образовать вместе с ним единую 
общечеловеческую культурную семью.



Иван Сергеевич Тургенев – писатель, поэт, 
переводчик.

Тимофей Николаевич Грановский – историк-
медиевист



Славянофилы
• Особенности государства и быта в России, 
православная вера.

• Отрицательно оценивали деятельность 
Петра I. Его реформы повели Россию по 
пути ненужных заимствований у Запада

• Главная задача XIX века – возвращение в 
самобытное состояние. 

• Теоретики славянофильства: публицисты 
Хомяков и Самарин, братья Киреевские, 
Кошелев, братья Аксаковы



Алексей Степанович Хомяков – поэт, художник, 
публицист и философ.  

Юрий Федорович Самарин –публицист, 
философ. 



Начинается создание Далем 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка»



Революционное движение
• Оформляется в 40-50-е годы, не только в 
центральной России, но и в ряде 
национальных районов.

•  Идеи революционного протеста и 
национального освобождения.

• Кирилло-Мефодиевское общество на 
Украине. Основатель – историк Костомаров, 
руководитель – поэт Шевченко. Выступали за 
отмену крепостного права, сословных 
ограничений, создание федерации 
славянских республик. Методы: умеренные 
(Костомаров), решительные действия 
(Шевченко)



Тарас Шевченко – украинский поэт, происходил из 
крепостных.

Николай Иванович Костомаров – историк, 
публицист, общественный деятель



Русское революционное 
движение

• Александр Иванович Герцен (1812-1870) – 
незаконнорожденный сын богатого помещика 
Яковлева. 

• Считал себя «Духовным наследником» 
декабристов. В 1829 году поступил в 
Московский университет, вокруг него и 
Огарева сложился кружок 
единомышленников.

• В 1834 году арестован и выслан в Пермь за 
общественную деятельность. 

• В 1847 году уехал за границу, поселился в 
Лондоне и отказывался вернуться в Россию. 
Основал Вольную русскую типографию, 
издавал альманах «Полярная звезда» и 
газету «Колокол». 



Революционное движение
Александр Иванович Герцен и 
Николай Платонович Огарев



Теория «общинного» или 
«русского» социализма. 

• Главная ячейка социализма в России – 
крестьянская поземельная община. 

• Крестьянское общинное 
землевладение, идея равного права 
всех людей на землю, общинное 
самоуправление, природный 
коллективизм – основа 
социалистического общества в России. 

• Для этого нужно освободить крестьян и 
ликвидировать самодержавие.



Под влиянием социалистических 
идей

• Виссарион Григорьевич Белинский - 
Работал в журнале «Современник», 
издававшемся Некрасовым. 

• «Письмо к Н.В.Гоголю» - открытое 
письмо с критикой самодержавия и 
крепостничества. 

• Главные задачи общественного 
движения – уничтожение крепостного 
права, отмена телесных наказаний, 
строгое выполнение законов. 



Под влиянием социалистических 
идей• Петр Яковлевич Чаадаев- 

мыслитель, публицист, 
участник войны 1812 года и 
Северного общества 
декабристов. 

• «Философические письма» - 
отлученность России от 
всемирной истории, духовный 
застой, которые не дают ей 
развиваться. Но – вера в 
историческое будущее 
обновленной России, 
включенной в западный 
христианский мир. 

• Объявлен сумасшедшим, 
журнал «Телескоп» закрыт. 



Кружок Петрашевского
• Михаил Васильевич Петрашевский – 
общественный деятель, выступал за 
демократизацию государственного строя и 
освобождение крестьян с землей.

• У Петрашевского обирались учителя, 
литераторы, чиновники революционных 
взглядов. Писатели Достоевский, Салтыков, 
поэты Плещеев, Майков,  географ Семенов, 
пианист Рубинштейн. 

• 1849 год – кружок разгромлен. 39 человек 
арестовано, 21 приговорен к казни, 
замененной ссылкой. 



«Обряд казни на Семёновском плацу», 
рисунок Б. Покровского, 1849 год.



Особенности революционной 
идеологии:

• Утрата надежды реформировать 
Россию «сверху» в сотрудничестве 
власти и общества

• Обоснование необходимости 
революционного насилия в целях 
осуществления перемен

• Выдвижение в качестве идеологической 
основы революции и будущей жизни 
страны социалистического учения 



Итог развития общественных 
движений 1830-х – 1850-х годов: 

• Широкое распространение либеральных 
и революционных настроений среди 
интеллигенции

• Проблемы феодально-крепостнической 
системы очевидны уже всем

• Передовая часть общества не 
дождавшись от государства решения 
этих проблем начала борьбу за 
преобразования



Россия и Кавказ 

В первой половине 

XIX века



Расширение территорий
• Активная завоевательная политика 
начинается еще в XVI веке

• XVIII век – крупные успехи. Овладела 
Прибалтикой, Северным 
Причерноморьем, Крымом.

• В начале XIX века  К России были 
присоединены Финляндия, Бессарабия, 
большая часть Польши, почти все 
Закавказье и ряд территорий на 
Северном Кавказе.



В начале XIX века территория Российской 
империи расширилась почти на 20%, ее 
население превысило 70 млн. человек.



Три типа национальных 
окраин• Западные окраины -  не уступали по своему 

развитию России. Не колонии, но испытывали 
национальный и культурный гнет. 

• Сибирь, Степная Украина, Северный 
Казахстан, Предкавказье -  слабо развиты 
промышленность и транспорт, много земли, 
сохранялась низкая плотность населения, 
стали переселенческими колониями, 
большинство населения которых составили 
русские.

• Кавказ, Южный Казахстан и Крым - Россия 
вела настоящую колониальную политику, 
жестоко угнетая многочисленное коренное 
население (мусульманское или языческое)



Присоединение Грузии
• Особенность – Закавказье присоединили 
раньше горного Кавказа

• 1783 год - Восточная Грузия (Картлино-
Кахетинское царство) перешла под 
российское покровительство на основе 
Георгиевского трактата. Христианская 
Грузия рассчитывала на российскую 
защиту против соседних мусульманских 
держав: Турции и Ирана. 

• 1801 год - после смерти царя Георгия XII, 
Восточная Грузия была преобразована в 
губернию российской империи.





Присоединение Грузии
• 1803-1804 годы – присоединение Западной 
Грузии: Мингрелия и Имеретия. 

• 1810 год - к России была присоединена 
Абхазия. В 1811 г. России подчинилось 
Гурийское княжество.

• Российские власти опирались на местную 
знать, проводилась политика русификации

• Главнокомандующим русскими войсками 
стал выходец из грузинской аристократии 
генерал П.Д. Цицианов. В 1827 г. 
грузинские дворяне получили равные 
права с русскими.



Русификация Грузии
• Делопроизводство на русском языке
• Судопроизводство стало производиться 
только на основе российских законов, а 
местное обычное право более не 
учитывалось. 

• Натуральные повинности были заменены 
денежными, налогообложение 
увеличилось.

• Развитие промышленности в Грузии 
сдерживалось, чтобы обеспечить поставки 
сырья и рынок сбыта для российских 
предприятий.



Граф Михаил Семенович 
Воронцов

• Реформы вызвали 
недовольство и податного 
населения, и местного 
дворянства. 

• Новый наместник 
Закавказского края - М.
С. Воронцов.

• Опора на местное 
дворянство. 

• Убедил Николая I не 
смягчать зависимость 
грузинских крестьян от 
помещиков



Присоединение Азербайджана
• Мусульманский Азербайджан был 
завоеван Россией в ходе войны 1804-1813 
годов с Иранским шахом (Персия). 

• Земли местных беков отбирали и 
передавали русским дворянам, местные 
крестьяне несли повинности в пользу 
русской казны

• Воронцов убеждает Николая I прекратить 
эту политику и сделать земли 
азербайджанских беков наследственными 
владениями



Присоединение Армении
• В 1828 году по Туркманчайскому миру с 
Ираном Восточная Армения отошла 
России

• Сначала – осторожная политика: низкие 
подати, признание земельных владений за 
местной знатью и церковью, в органах 
власти – армянская знать и духовенство

• Но в 1840-х Армения стала губернией, на 
нее распространились общеимперские 
законы

• Экономика – колониального типа 
(сырьевая), русификация, опора на 
местные элиты



Политика на Северном 
Кавказе

• Освоение Северного Кавказа начинается 
еще при Григории Потемкине

• В ходе войн с Ираном и Турцией Северный 
Кавказ оказался окружен российскими 
владениями

• Традиционные занятия, патриархальный 
уклад. В долинах – земледелие, в 
высокогорье – скотоводство

• Россия играла на противоречиях между 
горцами, непокорных оттесняли в 
неплодородные районы



Газават - священная война
• Против неугодных – карательные 
экспедиции, конфискация земель, 
неуважительное отношение к религии и 
культуре местных жителей

• На Северном Кавказе начинается 
освободительная борьба

• В Чечне и Дагестане – особое воинственное 
направление в исламе – мюридизм.

• Цель мюрида – война с неверными
• Мюрид безоговорочно должен подчиняться 
духовному лидеру – имаму



Имам Шамиль
• Во главе газавата – 
мусульманское 
духовенство

• Газават начинается в 20-х 
годах при имаме Гази-
Мухаммеде, но особых 
успехов достиг при имаме 
Шамиле (с 1834 года)

• Выдающийся политик и 
военный организатор, 
нанес ряд поражений 
царским войскам, занял 
территорию Дагестана и 
Чечни



Кавказская война (1817-1864 годы)

• В ходе войны в имамате расслоение. 
Простые горцы страдают от военных 
тягот.

• Имамат теряет поддержку населения
• После Крымской войны Россия бросила 
на покорение Кавказа большие силы

• В 1859 г. Шамиль был окружен в 
дагестанском ауле Гуниб и, после 
длительной осады, на почетных 
условиях, капитулировал



Шамиль отправлен в Россию, ему 
выделено имущество в Калуге, сыновья 

служили в русской армии



Кавказ в XIX веке



Балканский вопрос
Крымская война 

1853-1856 годы



Отношения с Турцией

• Все еще напряженные. Турция обещала 
предоставить автономию Сербии, но 
после нападения Наполеона обещание 
нарушено.

• После Венского конгресса снова встал 
вопрос о Сербии, но Турцию 
поддержали Австрия и Англия

• Россия поддержала Греческое 
восстание (1821-1832), вынудила другие 
европейские страны оказать давление 
на Турцию



Русско-турецкая война 1828-1829 
годов



• План войны предусматривал активные 
военные действия. Перейти Дунай, 
преодолеть Балканский хребет и выйти к 
Константинополю.

• Второстепенный фронт – Кавказский.

• Нельзя было идти через Сербию и 
Болгарию, чтобы европейские державы 
не обвинили Россию в 
подстрекательстве к мятежу.

Русско-турецкая война 1828-1829 
годов



Наступление

• Наступление велось вдоль 
Черноморского побережья

• Русская армия: 115 тыс. на Балканах и 
ок. 45 тыс. на Кавказе

• В 1828-1829 годах русским войскам 
удалось захватить ряд стратегических 
крепостей (Варну, Силистру, 
Андрианополь)

• На Кавказе захвачены Карс, Эрзерум, 
Баязет





Андрианопольский мир – 1829 год
• Россия приобрела часть дельты Дуная и 
восточную Армению. 

• Побережье Черного моря от устья Кубани до 
Поти. 

• Свобода торгового судоходства через 
Босфор и Дарданеллы. 

• Греция получила полную автономию, а через 
два года стала независимой. 

• Получили автономию также Сербия, Валахия 
и Молдавия. Турция уплатила значительную 
контрибуцию.



Международная реакция
• Возрос престиж России на Балканах. 

• Россия приобрела влияние на Турцию. 

• Попытки Англии добиться смягчения 
условий Андрианопольского мира были 
отклонены.

• Австрия утратила влияние на Балканах. 
Считала, что это превращает ее во 
второстепенную державу.

• Попытки австрийцев создать антирусскую 
коалицию потерпели в тот момент 
неудачу.



Взаимоотношения с 
европейскими державами

• 1848 год – революция в Венгрии. Россия 
помогает Австрии подавить восстание. 
«Жандарм Европы»

• Россия помешала объединению Германии 
вокруг Пруссии (выгоднее – 
раздробленная Германия).

• Тем не менее, союзников в Европе Россия 
не обрела. Австрии важнее было 
положение на Балканах.



Жандарм Европы



Восточный вопрос 
в середине XIX века

• Турция – в упадке. Россия рассчитывает 
на Константинополь и Черноморские 
проливы

• Николай I предлагал Англии разделить 
турецкие владения

• Это вступало в противоречия с 
интересами Франции (хотели 
присоединить Сирию и Египет)



Турция -  больной человек Европы



Повод к войне
• В начале 50-х гг. в Палестине - спор о 
святых местах (Храме Гроба 
Господнего) между католиками и 
православными. 

• Спор имел и политическую подоплеку, 
поскольку католиков поддерживала 
Франция, а православных - Россия. 

• В Дарданеллы вошел французский флот, 
на турецких границах сосредоточились 
русские войска.



Храм Гроба Господнего в 
Иерусалиме



Роль Англии

• Николай предлагал Англии участие в 
разделе Турции, Египет и Крит

• Англия считала неприемлемым 
усиление России на Балканах

• Англия сблизилась в Восточном вопросе 
с Францией

• Это позволило турецкому султану занять 
жесткую позицию в переговорах.



Дипломатическая деятельность 
А.С. Меньшикова

• А.С. Меншиков 
требовал, чтобы России 
было предоставлено 
право покровительства 
турецким христианам 
(возможность 
беспрепятственно 
вмешиваться во 
внутренние дела 
Турции). 

• Получив отказ, 
Меншиков покинул 
Константинополь.



Крымская война (1853-1856)

• Июнь 1853 года – Россия оккупировала 
дунайские княжества

• Октябрь 1853 года – Турция объявила 
России войну

• Два основных театра военных действий: 
Кавказский и Дунайский

• В Крымской войне успешнее 
действовала Кавказская армия



Синопский бой – 18 ноября 1853 
года. Победа русского флота под 

командованием Нахимова



И.К. Айвазовский, Синоп. Ночь после 
боя



Второй этап войны
• Поражения Турции (под Карсом, при 
Синопе) заставили Англию и Францию 
вмешаться в войну

• Декабрь 1853 года – англо-французская 
паровая эскадра вошла в Черное море

• Англия и Франция заключили союз с 
Турцией, потребовали от России вывода 
войск

• Союзники России (Австрия и Пруссия) не 
пришли на помощь, а заняли враждебно-
нейтральную позицию



Техническое оснащение

• На вооружении у России – 
гладкоствольное оружие, у Англии и 
Франции – нарезное оружие

• У России в основном парусные суда (у 
европейских держав – винтовые 
пароходы)

• В России слабо развит 
железнодорожный транспорт



Сентябрь 1854 года – высадка 
союзников в Крыму, в районе 

Евпатории



Оборона Севастополя

• Русские войска потерпели поражение в 
битве на реке Альме (35 тыс. русских 
солдат против 60 тысяч союзников)

• Русские войска отошли к Севастополю, 
потом к Бахчисараю. Союзники (АиФ) 
окружили Севастополь и повели его 
осаду



Оборона Севастополя
• Севастополь оборонял морской гарнизон 

(около 7 тыс. человек). 

• Возглавили ее адмиралы В.А. Корнилов, П.
С. Нахимов и В.И. Истомин. 

• Сооружением оборонительных рубежей 
Севастополя руководил инженер Э.
И. Тотлебен.

• В Севастопольской бухте были затоплены 
парусные русские корабли. 

• С суши Севастополь окружили редуты 
и бастионы. На земляных работах трудилось 
все население города.



Корабли на Севастопольском 
рейде



Памятник затопленным кораблям



Бои в Крыму
• Крымская армия действовала неудачно. Под 
Балаклавой и на Инкермнских высотах 
русские войска были разбиты. 

• Положение Севастополя было тяжелым. Не 
хватало боеприпасов, медикаментов, 
продовольствия. Англичане и французы 
методично обстреливали город. 

• В начале октября при обстреле был убит 
Корнилов. 

• Войска союзников тоже несли большие потери 
от огня обороняющихся, страдали от 
болезней.



Тонкая красная линия (отражение 
шотландским полком атаки 

казачьей кавалерии)



Атака легкой кавалерии под 
Балаклавой



Бомбардировка Севастополя



Бой за Малахов курган
• С февраля 1855 г. союзники сосредоточили 
огонь на господствующей над городом 
высоте - Малаховом кургане. 

• В начале июня был предпринят первый 
штурм Севастополя, который, однако, был 
отбит с большими потерями для 
нападающих.

• Положение крепости ухудшалось. Погибли 
организаторы обороны Нахимов и Истомин. 
Провалилась попытка генерала М.
Д. Горчакова атаковать союзников на Черной 
речке.



Бой на Малаховом кургане
 24-28 августа (9 сентября) 1855 года



Конец обороны Севастополя
• С потерей Малахова кургана оборонять 
город стало невозможно. 

• Гарнизон был выведен из города, 
уцелевшие здания подожжены, 
пороховые погреба взорваны. 

• Вступившие в Севастополь союзники 
нашли лишь груду дымящихся развалин. 

• 11-месячная оборона крепости 
завершилась.





Конец войны
• Падение Севастополя = поражение в 
войне. 

• Страна стояла на грани финансового 
банкротства

• В конце 1855 г. о своей готовности вступить 
в войну на стороне союзников заявила 
Австрия. 

• Новый император Александр II (Николай I 
умер в феврале 1855 г.) вынужден был 
согласиться на заключение мира. 

• Но и союзники, понесли тяжелые потери.



Парижский мир – март 1856 
года

• Россия вернула Турции захваченные у нее 
Карс и Ардаган в обмен на возвращение 
Севастополя. 

• Территориальные потери России 
оказались незначительными: она 
утратила лишь часть дельты Дуная и 
Южной Бессарабии. 

• России было запрещено держать военный 
флот на Черном море и строить военные 
базы на его берегах. 



Итоги войны
• Южные границы России оказались 
беззащитными. 

• Отмена Парижского договора стала главной 
внешнеполитической целью России вплоть 
до начала 70-х гг. XIX в.

• Поражение в Крымской войне 
продемонстрировало отсталость крепостной 
России. 

• Россия утратила статус великой державы. 
• Пережитой позор побудил правящие круги к 
решительным реформаторским шагам. 


