
Тема: Россия в XIX веке



Императоры  Российской империи в XIX в.:

1796 — 1801 - Павел I
1801 — 1825 - Александр I
1825 — 1855 - Николай I
1855 — 1881 - Александр II
1881 — 1894 - Александр III
1894 — 1917 - Николай II



1. Экономическое развитие России в первой половине XIX в. 
1.1. Сельское хозяйство
1.2. Промышленность и транспорт
1.3. Этапы промышленного переворота. Дореформенный этап.
1.4. Торговля
1.5. Основные черты экономического развития в первой пол. XIX в. 

2. Эволюция государственного управления Российской империи в 
первой половине XIX в. 
2.1.Реформы Александра I: цели, направления, результаты.
2.2 Декабристы и их проекты переустройства России. 
2.3. Николай I - смена политических приоритетов. 
2.4. Общественно-политическая мысль России в 30-50-е гг. 

3. Внешняя политика Александра I и Николая I



4.1. Россия в эпоху великих реформ Александра II. 
4.2. Экономика пореформенной России. 
4.3. Контрреформы Александра III и их значение.
4. 4. Общественно-политическое движение в России во второй половине 
XIX в.: народничество и социал-демократия.

5. Россия в системе международных отношений во второй половине XIX 
в. 
5.1. Россия и Европа
Парижский мир и отмена его условий
«Союз трех императоров» 
Тройственный и русско-французский союзы
5.2. Русско-турецкая война 1877-1878г.
5.3. Присоединение Средней Азии, завершение присоединения 
Казахстана 
5.4. Политика России на Дальнем Востоке 
5.5. Россия и США. Продажа Аляски и Алеутских островов.

6. Русская культура в XIX в.



1. Экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

к середине XIX века - 18 млн км2; до 70 млн чел. 

1.1. Сельское хозяйство:
Аграрная страна
Крестьяне - 90 %
Помещики -1% населения
Экстенсивное  развитие с/хоз-ва

Категории крестьянства:
1) помещичьи (оброчные; барщин ные) 
2) государственные - свободные сельские обыватели
3) удель ные - принадлежали императорской фамилии

-Углубляется имущественная дифференциация
-Крепостничество – препятствие товарно-денежным отношениям
-Кризис феодально-крепостнического хозяйства 



1.2. Промышленность и транспорт:

Со втор четв. XIXв.- рост крупной промышленности 
Преобладание мелкой про мышленности
Промышленный переворот - пе реход от мануфактуры к фабрике
Рост городского населения
Переход  к вольнонаемному труду

Строительство каналов, шлюзов, шоссейных дорог
1837 г. - первая железная дорога — между С. Петербургом и 
Царским Селом
1843 - 1851 гг. - желез ная дорога между Москвой и Санкт-
Петербургом



1.3. Этапы промышленного переворота. Дореформенный этап.
дореформенный (1830—1850-е гг.) 
пореформенный (1860—1880-е гг.)

Дореформенный этап:
- паровые двигатели
- хлопчатобумажная, текстильная, свеклосахарная промышленность и др. 

Кон. 1840-х гг. – отечественное машиностроение

Медленное  формирование промышленной буржуазии и пролетариата 

Причины:
- крепостной строй 
- недостаточность капиталов
- недостаточность вольнонаемных рабочих
- низкая покупательная способность
- участие государства (казенные капиталы, гос. заказы и т.п.)



1.4. Торговля
внутренняя: ярмарки

внешняя:
- с Англией (34 %),
- с Германией (11 %)
- с Францией (10 %)
 - с Китаем (7 %)

экспорт: 
сырье и продоволь ственные товары (85 — 90 %)

импорт:
промышленные товары, станки, ткани, бумага, предметы роскоши

протекционизм:
высокие пошлины на импорт



1.5. Основные черты экономического развития в первой пол. XIX в. 
Экономическая политика правительства

Феодальный строй и самодержавие мешали развитию производительных сил, 
промышленности, сельского хозяйства, торговли, культуры, формированию 
гражданского общества индустриального типа, созданию новой 
республиканской формы правления или конституционной монархии

Задачи экономиче ской политики:
- выход из кризиса феодально-крепостнического хозяйства
- решение крестьянского вопроса, проблемы крепостного права

20 февраля 1803 г. - указ о «вольных хлебопашцах»:
раз решал помещикам отпускать крестьян на волю с землей за выкуп. 

При Николае I: более 100 указов, огра ничивающих власть помещиков над 
крестьянами 

В частности, Указ об «обязанных крестьянах» от 2 апреля 1842 года:
получение крестьянами земли за установленные повинности



2.1 Реформы Александра I: цели, направления, результаты.

Негласный комитет - ближайшие соратники Александра I:
Н. Новосильцев;
А. Чарторыйский;
П. Строганов;
В. Кочубей.
 
Цель реформ: совершенствование механизма государственного управления.
 
Реформы:

1)Указ «О вольных хлебопашцах» 1803 г.: разрешал помещикам отпускать 
крестьян на волю за выкуп.

2) подготовка плана реформ М. Сперанским:
принцип разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной. 
Высшие органы: 
законодательной власти – Государственная дума, 
исполнительной – Государственный совет - правительство из министров, 
судебной – Сенат. 



3) министерская реформа: вместо петровских коллегий в России 
были созданы министерства европейского образца;

4) дарование Конституций 
Польше - 1815 г.; 
Бесарабии -1818 г.
 
5) 1818 г - подготовка проекта российской Конституции (возглавил 
Н.Н. Новосильцев):
- устанавливалась конституционная монархия;
-учреждался парламент
-закреплялись основные гражданские свободы (слова, печати, 
право частной собственности);
-о крепостном праве не упоминалось (подразумевалась поэтапная 
отмена)

6)  Проект программы отмены крепостного права:
Первый шаг - частичная отмена в Прибалтике. 



7) 1820-е гг. - консервативно-карательное направление внутр. 
политики-«аракчеевщина»:
Создание П.А. Аракчеевым военных поселений: солдаты несли 
военную службу и занимались крестьянским трудом

Особенности реформ Александра I: 
половинчатый характер и незавершенность. 
 
Результаты:
 -незначительные изменения в системе гос. управления
-не решили главных проблем — крестьянского вопроса и 
демократизации страны.

 



2.2 Декабристы и их проекты переустройства России. 

Восстание декабристов – первое вооруженное выступление против 
самодержавия и крепостничества, организованное представителями 
высших слоев  

14 декабря 1825 года - вооруженное выступление в Петербурге 

Причины движения декабристов:
- Французская революция (борьба против феодального строя)
- Война 1812 г., Заграничный поход русской армии (знакомство с 
передовыми порядками)

-Отказ правительства от реформ 🡪 стремление к крайним методам.

1821-1822 гг. - Южное и Северное общества



Южное общество Северное общество
П.И. Пестель («Русская правда») Н.М. Муравьев («Конституция»)
Россия - республика Россия - конституционная монархия
Исполнительная власть - Державная дума, 
избираемая народным вече и ответственная 
перед ним
Однопалатное народное вече избирается без 
цензовых ограничений

Во главе России - президент

(Власть до буржуазно-демократических 
реформ - Временное революционное 
правительство)

Исполнительная власть - император

Законодательная - двухпалатный парламент 
(народное вече)

Высокий избирательный ценз
Источник государственной жизни -  
«Конституция» 
Основные буржуазные свободы – слова, 
передвижений, вероисповедания

Нет федерального устройства, Россия - 
неделима

Против крепостного права



Причины поражения:
- узость движения
- боязнь сближения с народом 
- утопизм идей
- пренебрежение конспирацией

Декабристы:
- первыми создали революционную организацию
- разработали программу свержения царского самодержавия и 
отмены крепостного права
- осуществили вооруженное выступление



2.3 Николай I - смена политических приоритетов.

Внутренняя политика менее либеральная.
Цель - укрепление дворянства, недопущение народных волнений, свержения 
самодержавия.

Методы:
1) управление через инструкции, работа системы на сохранение. Формула 
Уварова — “православие, самодержавие, народность”.
2) важнейшие дела - в особых отделениях собственной канцелярии (напр., 
третье отделение императорской канцелярии ( А. Бенкендорф): борьба с 
инакомыслящими)

II отделение императорской канцелярии ( М. Сперанский): кодификация 
законов: 
-Полное собрание законов Российской империи в 47 томах  
-Свод законов (действовавшие законы) в 15 томах

1837 год -  реформа управления государственными крестьянами: выделение 
земельных участков, медицинские учреждения.



2.4. Общественно-политическая мысль России в 1830-50-е гг.

основные формы движения: малочисленные кружки 

основные направления общественно-политической мысли:
- консервативное
- либеральное
- революционно-демократическое

Российский консерватизм: «теория официальной народности» С. С. 
Уварова: «Православие, самодержавие, народность» 

М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин. 

Либеральное направление - славянофильство и западничество. 

 



Славянофильство:
- в основе самобытного российского пути - православие и национальный 
русский характер
- в России власть в гармонии с народом (в противоположность Европе) 
- крепостное право - отменить, сохранив общину

А. С. Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, К. С. и И. С. Аксаковы, Ю. 
Ф. Самарин и др. 

Западничество:
- Россия развивается по мировым законам и отстает от Запада
- необходимо перенять опыт и ценности Запада
- крепостное право - отменить, передать крестьянам землю за выкуп
- в перспективе – конституционная монархия

-развитие рыночных отношений, предпринимательства, промышленности и 
торговли

Грановский, К. Д. Кавелин, П. В. Анненков, Б. Н. Чичерин, В. П. Боткин. 



Революционный демократизм в России

Объединение революционного демократизма с утопическим социализмом

Цель: создание общества социальной справедливости – социализма через 
радикальные реформы или революцию

Основное:
- критика феодального и буржуазного государства
- социализм - общество равенства и справедливости
-  от крепостничества - к социализму (без капитализма)
- ликвидировать крепостничество, землю крестьянам без выкупа
- важна община
- гражданские свободы и демократическое правление

Проявление  Р.д. - теория «русского крестьянского социализма» (общинного 
социализма) А. И. Герцена 

Н. Г. Чернышевский, Н. П. Огарев, Н. А. Добролюбов, М. А. Бакунин и др. 



3. Внешняя политика Александра I и Николая I

при Александре I:

Направления:
1) лавирование между Францией и Великобританией 
2) участие в войнах
3) укрепление позиций на Ближнем Востоке

Результаты
- положение России в Европе упрочилось во многом благодаря победе над 
французами.

- владения Российской империи расширились за счет Грузии, Имеретии, Гурии, 
Мингрелии, Финляндии, части Польши, Бессарабии и Финляндии.

1805 г. - антифранцузская коалиция
20 ноября 1805 г.  - поражение при Аустерлице 🡪 1806 г. - русско-французский 
мирный договор
лето 1807 г. – поражение при Фридланде 🡪 25 июня 1807 г. - Тильзитский мир: мир с 
Турцией, разрыв экономических отношений с Великобританией.

1808-1809 гг. - Русско-шведская война: Фридрихсгамский  договор: к России 
переходили Финляндия и Аландские острова.



1812 г. - Отечественная война

июнь1812 г. – вторжение в Россию Наполеона

1-я армия - Барклай-де-Толли (Санкт-Петербургское направление), 2-я — П. И. 
Багратион (Московское направление), 3-я — А. П. Тормасов  (Южное 
направление).
1-я и 2-я армии оставили Смоленск. 
Главнокомандующий - М. И. Кутузов

26 августа 1812 г. - Бородинское сражение (неудачное)
Совет в Филях 🡪2 сентября 1812 г. – французы в Москве
Русская армия перекрыла черноземные губернии, оружейные заводы Тулы.
Партизанское движение (Ф. В. Винценгероде, Д. В. Давыдов, А. Н. Сеславин, А. 
С. Фигнер)
Игнорирование предложения Наполеона о мире

Сражение у Малоярославца 🡪переправа французов через реку Березина (ноябрь 
1812 г.)
Наполеон выехал в Париж



1 января 1813 г. – на территории Варшавского герцогства и Пруссии

16–19 октября 1813 г. - сражение под Лейпцигом - «битва народов»

март 1814 г. - войска коалиции в Париже. Наполеон сослан на о. Эльба. 

Король Людовик XVIII (Бурбоны)

октябрь 1814 г. – Венский конгресс, перекройка границ

весна 1815 г. захват власти Наполеоном на 100 дней  
18 июня 1815 года Наполеон разбит при Ватерлоо

28 мая 1815 г. - «заключительный акт» Венского конгресса

Сентябрь 1815 г. – создание Россией, Австрией и Пруссией Священного союза  
(позже почти все монархи Европы): борьба с революционной угрозой



При Николае I:
 
Охранительные начала во внешней политике, участие в ряде войн, активизация на 
Кавказе, продвижение в Казахстане
Подавление революции в Венгрии

Упадок Османской империи 🡪 борьба за «турецкое наследство» в центральной 
Европе
 
1826 г. русско-персидская война. После окончания -  напряженность.

20 октября 1827 г. победа англо-русско-французской эскадры в Наваринской бухте 
над Турцией. Причина сражения: отклонение Турцией требования об автономии 
Греции.

1828 - 1829 гг. русско-турецкая война. 
14 сентября 1829 г. – Адрианопольский договор: к России - дельта Дуная, берег на 
Кавказе (от Анапы до Поти) и Ахалцихскую область. Расширение автономии 
Дунайских княжеств , Сербии, Греции.

1833 Ункяр-Искелесийский договор с Турцией 



С сер. 1820-х гг. в Чечне и Горном Дагестане  - мюридизм (за военно-
теократическое государство) 🡪200-тысячная Кавказская армия России 🡪
Нач. 1860-х гг. сопротивление подавлено

К сер. 1850-х гг. продвижение по Казахстану до среднеазиатских государств.
 
1853–1856 - Крымская (Восточная) война 
Повод: 1. спор между католическим и православным духовенством, 2. требование 
России конвенции о покровительстве России православным  в Турции.
периоды: 
ноябрь 1853 г. - апрель 1854 г., русско-турецкая кампания
апрель 1854 г. - февраль 1856 г., вступление союзников Турции (Англия, Франция, 
Сардинское королевство), несколько фронтов (Крым, Кавказ и др.)
30 ноября 1853 г. - Синопское  сражение - победа адмирала П. С. Нахимова 
октябрь 1854 г. - 8 сентября 1855 г. - 349-дневная оборона Севастополя. Гибель В. 
И. Истомина, П. С. Нахимова. Севастополь освобожден

30 марта 1856 г. - мирный договор в Париже - запрет на военный флот и арсеналы 
на Черном море. Подорвана экономика, потерян международный авторитет,  
нестабильное внутриполитическое положение.



4.1. Россия в эпоху великих реформ Александра II.



Реформы Александра II
Название, год, 
разработчики

Правовой документ Основные положения

Крестьянская, 
1861,

Я.И. Ростовцев, 
Н.А. Милютин, 
В.Н. Панин

- Манифест «О 
всемилостивейшем 
даровании  крепостным людям 
прав состояния свободных 
сельских обывателей... » 
- «Положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной 
зависимости»

- Личная свобода крестьян; 
- Их право  
на движимое и недвижимое 
имущество; 
- на переход в другое сословие; 
- на службу, обучение в уч. 
заведениях; 
- защиту в суде

Высшего 
образования, 
1863

- Университетский устав Частичная автономия 
университетов (выборность 
ректоров)

Школьная, 1864 - «Устав гимназий и 
прогимназий»

Гимназии (классический , 
реальные)

Цензуры, 1865 - «Временные правила о 
печати»

Ограничение цензуры

Земская, 1864,

Н.А. Милютин, 
П.А. Валуев

«Положение о губернских и 
уездных земских 
учреждениях»

Всесословные выборные органы 
местного 
самоуправления  –  губернские и 
уездные Земские собрания 



Реформы Александра II
Название, год, 
разработчики

Правовой документ Основные положения

Городская, 1870,

П.А. Валуев

«Городовое положение» Городские Думы – аналог Земских 
собраний в городе

Судебная, 1864 «Новые судебные 
уставы»

Единая система судов, подобная 
мировой

Военная, 1874,

Д.А. Милютин

Манифест и «Устав о 
воинской повинности»

- Развитие военной промышленности;
- развитие военного образования;
- всеобщая воинская повинность;
- военные округа

Финансовая, 
1863,

В.А. Татаринов

«Правила о составлении, 
рассмотрении и 
исполнении 
государственной росписи 
и финансовых смет 
министерств и главных 
управлений"

- ежегодные сметы по ведомствам;
- опубликование государственной 
сметы; 
- акцизы на алкоголь и табак;  
- прямые и косвенные налоги



 Причины крестьянской реформы: 

- военно-экономическая отсталость 
- Неудача в  Крымской войне 
- Сокращение экспорта хлеба 
- Социальная напряженности и крестьянские волнения 
 
Последствия крестьянской реформы: 

- Капитализм в сельском хозяйстве  
- Рынок свободной рабочей силы 
- Рост числа горожан 
- Расширение потребительского рынка 

Общее значение Великих реформ: 
 
1. Либеральное политическое развитие без революции. 
2. Рыночно-капиталистическое развитие экономики 
3. Ослабление сословного строя. 
 
Реформы не устранили противоречия в развитии 



4.2. Экономика пореформенной России.

Реформы 1860 — 1870-х гг. --> развитие капитализма во всех отраслях (неравномерное)-->  

-||- промышленной буржуазии и промышленного пролетариата 
-||- предпринимательства:
- частной промышленности 
- торговли
- железнодорожное  строительство (1861—1891 гг. - рост протяженности железных дорог 
почти в 19 раз)
- развитие транспорта
- привлекательность для иностранного капитала
-||- городов 

Значительное участие государства в развитии промышленности (казенные заказы, гос. 
предприятия и др.)
Новые отрасли промышленности — нефтехимическая, химическая, машиностроительная...
-
К началу 1880-х гг.:
- завершение промышленного переворота 
- рост числа крупных предприятий

Отсутствие трудового законодательства --> 1880— 1890-е гг. - крупные выступления 
рабочих



4.3. Контрреформы Александра III и их значение.

Причины контрреформ
1. Страх правительства перед революционным движением
2. Появление противников модернизации

Значение контрреформ: попытка укрепления помещиков, ослабевших с 
модернизацией и развитием капитализма. 



4.4 Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX в.: 



Рубеж 1880-1890-х - социал-демократия
   

Социал-демократия: 
- отделение от революционного марксизма 
- построение демократического социализма
Сейчас:
- объединение идеалов социализма и либерализма (свобода, соц. справедливость ...)
  

1883 г. - Женева: марксистская группа "Освобождение труда" (Г.В. Плеханов). 
1895 г. - Петербург: "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" (В.И. Ульянов-
Ленин и Ю.О. Мартов)
1898 г. - I Съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП)
1903 г. -  II Съезд РСДРП: раскол на большевиков (В.И. Ульянов-Ленин) и меньшевиков 
(Ю.О. Мартов)
Различия:
• диктатура пролетариата (большевики "за", меньшевики "против");
• национализация земли (большевики  "за", меньшевики "против")
• И др.
   

1912 г.: большевики - РСДРП(б); меньшевики РСДРП 
   

После февраля 1917 г. - РСДРП(б) --> Российская коммунистическая партия 
(большевиков) (РКП(б))

С 1920-х гг. - преследования меньшевиков



5.1 Россия и Европа



5.2. Русско-турецкая война 1877-1878г.

Причины русско-турецкой войны 1877-1878 годов:
- Обострение «балканского» вопроса.
- Стремление России вернуть себе статус влиятельного игрока на внешней арене.
- Поддержка Россией славян народов на Балканах --> сопротивление Европы и 
Османской империи.
- Конфликт России и Турции из-за проливов, желание реванша за поражение в  
1853-1856.
- Нежелание Турции идти на компромисс, в т. ч. с Европой.

Главные сражения:
18 апреля 1877 г. - взятие турецкой крепости Баязет в Армении. 
5 июля  1877 г. - контроль за Шипкинским перевалом (путь на Стамбул). 
28 ноября 1877 г. - взятие крепости Плевна (путь на Софию) - перелом в войне.
Начало ноября 1877 г. - крепости – Карс. 
23 декабря 1877 г. - Софии.
5 января 1878 г. - Филлипополя (дорога на Стамбул). 
10 января - Адрианополя --> неизбежность разгрома Османской империи.

￼





5.3. Присоединение Средней Азии, завершение присоединения Казахстана

Втор. пол. XIX в. - борьба Англии и России за Среднюю Азию: 
- рынок сбыта, 
- источники сырья, 
- земли для переселен для крестьян, 
- путь к странам Южной и Восточной Азии.  

1860-е гг. - Кокандское ханство: требование вернуть Южный Казахстан и Северный 
Кавказ. 
1865 г. - взятие Ташкента. 
1876 г. - упразднение Кокандского ханства --> Ферганская область 

1870-е гг. вассальная зависимость от России Хивинского ханства и Бухарского эмирата
1880-е гг. - завоевана Туркмения

Итоги:
- полуколониальный режим в Средней Азии
- возможность ускоренного развития Средней Азии

с 30-х годов XVIII века до 60-х годов XIX века - присоединение Казахстана
После завоевания Ташкента казахские земли, зависимые от Коканда перешли к Российской 
империи (завершение присоединения).



5.4. Политика России на Дальнем Востоке 
Политика России на Дальнем Востоке - не агрессивный характер, договоры - добровольные.

5.5. Россия и США. Продажа Аляски и Алеутских островов.
 

Меры Результат
Айгунский (1858), Тяньцзинский (1858) 
и Пекинский (1860) договоры

Решение проблемы  определения границ Китая 
и России, к России - Приморье и Приамурье

1875 г. - договор с Японией К России - о. Сахалин
1880-е гг - строительство городов
1890-е гг. - Сибирская железная дорога 
на Дальнем Востоке

Усиление положения на Дальнем Востоке

Год(ы) Отношения

1823 г. принцип «Америка для американцев» (Доктрина Монро): южная граница 
владений Российской империи в Аляске на широте 54°40’ с.ш.

1867 г . российские владения к востоку от Берингова пролива проданы США (Аляска, 
Алеутский архипелаг, нек. острова в Тихом океане).

1880-е 
гг.

более высокую стадию экономического развития России и США 
--> столкновение интересов, усиление соперничества, сближение США с 
Великобританией и Японией

1899 г. политика «открытых дверей» США: территориальная целостность Китая, 
сдерживание российского продвижения в Маньчжурию и Корею

С 1901 г. поддержка США Японии



6. Русская культура в XIX в. 

XIX в. - «золотой» век русской культуры.
1880–1920 гг. - «серебряный век».
1. Демократизация культуры. Рост грамотности.
1802 г. - Министерство просвещения. 
1860-е гг. - воскресные школы для взрослых. 
    

2. Журналы и газеты.
   

3. Выход науки на мировой уровень (Н. И. Лобачевский, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов и 
др.)
  

3. Внедрение научных открытий: железные дороги, машиностроение, металлургия, 
электроэнергетика
      

4. Географические открытия (Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, Ф. П. Врангель и др.) 
   

5. Рост роли интеллигенции. Мировая известность русской:
- литературы (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой и др.)  
- искусства («Могучая кучка», П. И. Чайковский, «передвижники», И. Е. Репин и др.). 
- архитектуры (А. Н. Воронихин, К. И. Росси, А. Д. Захаров и др.)
   

6. Россия, по сравнению с Западом, - патриархальная, религиозная страна.


