
ИСТОРИЯ РОССИИ
Российская империя 1721-1917 гг.

Часть 2.



◼ Между смертью Александра I и воцарением Николая I, оставшись бездетным, 
Александр I оформил передачу престола мимо второго брата Константина, тоже 
бездетного, третьему брату — Николаю. Царский манифест тайно хранили 
в Успенском Соборе Московского Кремля и официально Николай I наследником 
престола не считался. Поэтому поначалу после того, как известие о кончине 
Александра в Таганроге достигло Петербурга, Николай I отказался признать 
завещание Александра I и весь Петербург, Сенат, войска и сам Николай 
присягают Константину I, даже успели отчеканить монету с профилем Константина 
Павловича.

◼ Великий Князь Константин Павлович живёт и служит в Варшаве, представляя Дом 
Романовых в Польше. В 1823 году Князь Константин Павлович, ссылаясь 
на морганатический брак, велит избавить его от царской обузы и просит оставить его 
в счастливом Варшавском удалении. Лишь после того, как Константин уже повторно 
подтвердил свой отказ от престолонаследования, Николай решает принять власть. 
На 14 (26) декабря объявляют переприсягу.

◼ Первый же день царствования Николая был ознаменован трагическими событиями на 
Сенатской площади. Восстание декабристов оставило глубокий след в душе 
императора и вселило в него боязнь к любым проявлениям свободомыслия. 
Восстание было подавлено, а пять его руководителей были казнены (1826 год). 
Николай был глубоким консерватором и не изменял намеченному курсу в течение 
тридцати лет.



Движение декабристов

Общества

Северное 
«Конституция» Н.М. 

Муравьева

Южное
 «Русская правда» П.

И. Пестеля

Отменяется Крепостное право Отменяется

Отменяются Сословия Отменяются

Федеративное, 3 ветви власти: 
законодательная, судебная и 
исполнительная

Государственное устройство Унитарное, 3 ветви власти: 
законодательная, блюстительная и 
исполнительная

13 держав и 2 области Административное деление 10 областей и 3 удела

Широкий круг гражданских прав Демократические права Широкий круг гражданских прав

Конституционная монархия Форма правления Республика. Диктатура Временного 
верховного правления на 10-15 лет

Ценз пола, возраста, имущества и 
образования

Избирательное право Ценз пола и возраста





Восстание декабристов
◼ Восставшие войска должны были занять Зимний дворец и Петропавловскую крепость, царскую 

семью должны были арестовать. В случае необходимости предполагалось убить царя. Для 
руководства восстанием был избран диктатор — князь Сергей Трубецкой.

◼ Первым выступил на площадь Московский гвардейский полк, поднятый на восстание 
офицером Александром Бестужевым в одиннадцать часов. Полковник барон Фредерикс, 
командир полка, хотел помешать выходу восставших на площадь, но был убит ударом сабли 
офицера Щепина-Ростовского. Солдаты Московского полка пришли на Сенатскую площадь с 
развевающимся полковым знаменем, зарядив ружья и взяв с собой боевые патроны.

◼ Полк построился в боевое каре около памятника Петру I, напротив Сената, чтобы помешать 
сенаторам принести присягу, но сенаторы в результате долгого ночного 
заседания 13 (25) декабря — 14 (26) декабря присягнули Николаю I ночью и разъехались по 
домам в 8 часов утра. Изначально обречённый на неудачу план подкрепило также нежелание 
Александра Якубовича штурмовать Зимний Дворец, назначенный цареубийца Пётр 
Каховский не станет стрелять в царя, а диктатор восстания — Князь Сергей Трубецкой — и вовсе 
не явится на Сенатскую площадь.

◼ С таким трудом пришедший к власти накануне Николай I не хотел усугублять начало своего 
правления пролитием крови и долго надеялся на мирное урегулирование восстания, несмотря 
на убийство петербургского генерал-губернатора Милорадовича. Несколько раз по его приказу 
конная гвардия ходила в психическую атаку на восставшие войска, но всё было безрезультатно.



Николай I



Правление Николая I
1825-1855 гг.



Крестьянский вопрос
❖ Реформа в государственной деревне П.Д. Киселева 1837-1841 гг.
Цели: поднять благосостояние крестьян, сделать крестьян исправными 

налогоплательщиками, показать помещикам пример управления
Содержание: 

1) Введение крестьянского самоуправления. Избрание крестьянами должностных лиц 
сельского управления (старшин, сотских, десятских)

2) Наделение малоземельных крестьян землей
3) Упорядочение налогообложения
4) Строительство дорог, увеличение числа школ и медицинских пунктов
❖ Деятельность секретных комитетов по крестьянскому вопросу, разработка и 

внедрение мер по облегчению положения российских крестьян
✔ 1842 г. – указ «Об обязанных крестьянах»: введение права помещиков добровольно 

прекращать личную крепостную зависимость крестьян и предоставлять им 
земельные наделы в наследственное владение в обмен на сохранение крестьянских 
повинностей

✔ Инвентарная реформа 1847-1848 гг. (проводилась в ряде губерний Правобережной 
Украины и затрагивала интересы помещиков и их крепостных крестьян, были 
составлены «инвентари» – описания помещичьих имений с точной фиксацией 
наделов и повинностей крестьян с целью их ограничения)

❖ НО помещики проигнорировали эти мероприятия верховной власти



УВАРОВ С.С. 
 1786-1855 ГГ.

ПОГОДИН М.П.
 1800-1875 ГГ.

ХОМЯКОВ А.С.
 1804-1860 ГГ.



Западники и славянофилы: 
идейные воззрения
◼ Сходства:

Необходимость изменений в российской действительности
Отмена крепостного права
Надежда на мирный и эволюционный характер преобразований под 
руководством верховной власти
Вера в возможность движения России к процветанию

РАЗЛИЧИЯ

Взгляды Славянофилы Западники

На историческое 
развитие

Россия имеет свой особый путь развития, 
отличный от Запада. Но Петр I нарушил 
естественный ход развития России

Россия развивается по единому с 
Западной Европой историческому 
пути. Многие процессы и явления в 
истории России и Европы сходны. 
Петр I сблизил Россию с Европой.

На государственный 
строй

Допускается сохранение самодержавия, но 
народ имеет право на выражение своего 
мнения, которое доводится до царя 
совещательным Земским собором, 
созданным по примеру допетровского 
сословно-представительного органа

В России должна сложиться 
конституционная монархия, 
сходная с монархиями Западной 
Европы



Основные направления внешней 
политики Николая I

❖ Стремление России к продолжению гегемонистской 
политики в Европе. Подавление революционных и 
освободительных движений

o «Россия – жандарм Европы»
o Подавление польского восстания 1830-1831 гг. и отмена 

Конституции 1815 г.
o Подавление венгерской революции 1849 г.
❖ Расширение геополитического пространства на Кавказе
o Русско-иранская война 1826-1828 гг.
o Кавказская война 1817-1864 гг.
❖ Борьба за разрешение восточного вопроса – соперничество 

стран из-за влияния на Балканах и Ближнем Востоке в связи с 
упадком Османской империи

o Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг.
o Русско-турецкая война 1828-1829 гг.



КАВКАЗСКАЯ 
ВОЙНА 
1817-1864 ГГ.



Крымская война 1853-1856 гг.
◼ К середине XIX века Османская империя находилась в состоянии глубокого упадка, и только прямая военная 

помощь России, Англии, Франции и Австрии позволила султану дважды предотвратить захват 
Константинополя непокорным вассалом Мухаммедом Али Египетским. Это привело к появлению в 1840-х 
годах у российского императора Николая I планов по разделу Османской империи.[20] Николай I, однако, не 
смог договориться о разделе Османской империи с Англией, выступавшей категорически против такого 
развития событий[21], и решил форсировать события путём прямого военного нажима на Турцию. Англия и 
Франция, со своей стороны, способствовали обострению конфликта, рассчитывая ослабить Россию на Чёрном 
море и надолго снять угрозу существованию Османской империи со стороны России.

◼ Общественное мнение Западной Европы в целом поддержало войну с Россией, учитывая то, что она ещё со 
времён Венского конгресса привыкла вмешиваться во внутренние дела других государств, поддерживая 
существующий государственный порядок и противодействуя революционным течениям.

◼ В ходе последовавших боевых действий союзникам удалось, используя технологическую отсталость 
российской армии и флота, произвести успешную высадку в Крыму десантного корпуса, нанести российской 
армии ряд поражений и после годичной осады захватить Севастополь — главную базу российского 
Черноморского флота. На кавказском фронте российским войскам удалось нанести ряд поражений турецкой 
армии и захватить Карс. Однако дипломатическая изоляция заставила Россию капитулировать. Подписанный 
в 1856 году Парижский мирный договор потребовал от России уступки Османской империи южной 
Бессарабии и устья реки Дунай. Провозглашалась нейтрализация Чёрного моря.

◼ Поражение России в Крымской войне чильно подорвало международный престиж страны



АлександрII



Внутренняя политика Александра 
II 1855-1881 гг.

Великие 
реформы 

Отмена крепостного 
права
1861 г.

Земская 
реформа

1864 г.

Судебная 
реформа

1864 г.

Городская 
реформа

1864 г.
Военная реформа

1861 г.

Реформа народного 
образования
1863-1864 гг.



◼ В 1861 году в России была проведена реформа, отменившая крепостное право в России и положившая начало 
капиталистической формации в стране. Основной причиной данной реформы явился кризис крепостнической 
системы. В обстановке крестьянских волнений, особенно усилившихся во время Крымской войны, 
правительство пошло на отмену крепостного права.

◼ В 1858 году для подготовки крестьянских реформ были образованы губернские комитеты, внутри которых 
началась борьба за меры и формы уступок между либеральными и реакционными помещиками. Боязнь 
всероссийского крестьянского бунта заставила правительство пойти на изменение правительственной 
программы крестьянской реформы, проекты которой неоднократно менялись в связи с подъёмом или спадом 
крестьянского движения. В декабре 1858 года была принята новая программа крестьянской реформы: 
предоставление крестьянам возможности выкупа земельного надела и создание органов крестьянского 
общественного управления. Для рассмотрения проектов губернских комитетов и разработки крестьянской 
реформы были созданы в марте 1859 года Редакционные комиссии. Проект, составленный Редакционными 
комиссиями в конце 1859 года, отличался от предложенного губернскими комитетами увеличением 
земельных наделов и уменьшением повинностей. Это вызвало недовольство поместного дворянства, и в 1860 
году в проекте были несколько уменьшены наделы и увеличены повинности. Это направление в изменении 
проекта сохранилось и при рассмотрении его в Главном комитете по крестьянскому делу в конце 1860 года, и 
при его обсуждении в Государственном совете в начале 1861 года.

◼ 19 февраля (3 марта) 1861 года в Петербурге Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и 
Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 законодательных актов.

◼ Крестьянство, недовольное кабальными условиями реформы, ответило на неё массовыми волнениями. 
Наиболее крупными из них были Бездненское выступление и Кандиевское выступление.

Крестьянская реформа



◼ Вопреки существующему мнению, что подавляющее большинство населения дореформенной России 
состояло в крепостной зависимости, в действительности процентное отношение крепостных ко всему 
населению империи держалось почти неизменным (45 %) со второй до восьмой ревизии (то есть с 1747 по 
1837 год), а к 10-й ревизии (1857) эта доля упала до 37 %. Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в 
крепостной зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего пола) из 62,5 миллионов человек, 
населявших Российскую империю. Из 65 губерний и областей, существовавших в Российской империи на 
1858 год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле Черноморского войска, в Приморской 
области, Семипалатинской области и области Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с 
Прикаспийским краем) и Эриванской губернии крепостных не было вовсе; ещё в 4 административных 
единицах (Архангельской и Шемахинской губерниях, Забайкальской и Якутской областях) крепостных 
крестьян также не было, за исключением нескольких десятков дворовых людей (слуг). В оставшихся 52 
губерниях и областях доля крепостных в численности населения составляла от 1,17 % (Бессарабская 
область) до 69,07 % (Смоленская губерния).



◼ Судебная реформа 1864 г.:
Вводился бессосолвный характер судебно деятельности, т.е. 
Формальное равенство всех сословий перед законом; провозглашалась 
несменяемость судей и независимость их от административных 
властей; вводилась гласность и состязательность судопроизводства; 
учреждалась адвокатура; создавался институт присяжных заседателей 
для рассмотрения сложных уголовных дел; вводилась выборность 
некоторых судебных органов (мировые судьи); упрощена система 
судопроизводства и сокращено число судебных инстанций; изменена 
система предварительного следствия (теперь оно осуществлялось не 
полицией, а судебными следователями, входившими в состав окружных 
судов)
◼ Земская реформа 1864 г.
Отеделение земств от админитсративной власти, всесословное 
выборное земское представительство, хозяйственно-финансовая 
самостоятельность земств – создание в уездах и губерниях выборных 
органов местного самоуправления земств – выборы гласных (депутатов 
от земств) 1 раз в 3 года по избирательным куриям.
◼ Городская реформа 1870 г.
Введение городского самоуправления по типу земского.
Выборы 1 раз в 4 года в Избирательное собрание – гласные – Городская 
дума – Городская управа – Городской глава



◼ Военная реформа 1861-874гг.
Генерал Д.А. Милютин
Сокращение численности русской армии, расширение сети 
военно-учебных заведений для подготовки офицерского 
состава (1863-1864 гг. – создание военных гимназий и 
юнкерских училищ); введение новых воинских уставов; 
осуществление перевооружения армии; учреждена система 
военных округов в целях совершенствования военного 
управления; отмена рерутской системы комплектования 
армии и введение всеобщей воинской повинности с 1 января 
1874 г.
◼ Реформа в области народного образования 1863-1864 гг.
«Положение о начальных народных училищах» 14 июня 1864 г. – 
ликвидация государственно-церковной монополии на 
образование, учебные заведения разрешено открывать 
земствам, общественным организациям и частным лицам
«Устав гимназий и прогимназий» 19 ноября 1864 г. – 
классические и реальные гимназии, прогимназии – 
сокращенный срок обучения 4 года
«Университетский устав» 18 июня 1863 г. – автономия (избрание 
ректора и преподаватеей), создавалисьсоветыуниверситетов, 
решавшие все внутренние вопросы 





Причины возникновения: недовольство 
реформами 60-70-х гг. XIX в. у части 
радикально настроенной интеллигенции
движение

Бунтарское 
(анархисты)
М.А. Бакунин

Пропагандистс
кое 
П.Л. Лавров

Заговорщицко
е
П.Н. Ткачев

Крестьянин по 
своей природе – 
бунтарь, он готов 
к революции.
Интеллигенция 
должна идти в 
народ и 
способствовать 
слиянию 
отдельных 
крестьянских 
бунтов в 
общероссийскую 
революцию. 
Государство – это 
источник 
эксплуатации, 
поэтому его надо 
уничтожить. 
Вместо 
государства 
создается союз 
самоуправляющи
хся общин.

Крестьянин не 
готов к 
революции. 
Интеллигенция 
должна идти в 
народ, нести 
революционные 
и 
социалистически
е идеи. Для 
большей 
эффективности 
пропаганды 
нужно создать 
революционную 
организацию.

Крестьянин не 
готов к 
революции, но 
агитация не даст 
быстрых 
результатов. 
Самодержавие 
лишено опоры в 
народе. Поэтому 
необходимо 
создаьт 
революционную 
организацию, 
которая 
подготовит и 
осуществит 
захват власти. 
Это даст толчок 
революции.





Д. М. СКОБЕЛЕВ
1843-1882 ГГ.





Социально-экономическое развитие в 
пореформенный период

◼ Развитие капитализма в России: эволюция 
помещичьего хозяйства в капиталистическое при 
сохранении феодальной эксплуатации крестьян; 
вовлечение крестьянских хозяйств в 
капиталистические отношения; переход на наемный 
труд; активизация ж/д строительства; завершение 
промышленного переворота.

◼ Особенности промышленного развития: 
1. Сжатые исторические сроки и высокие темпы 

развития российской промышленности
2. Огромная роль государства в развитии экономики
3. Широкое привлечение иностранного капитала
4. Сохранение форм эксплуатации
5. Неравномерность экономического развития



АлександрIII





Курс на модернизацию 
промышленности

Реформаторская деятельность

Николай Христианович 
Бунге 1823-1895 гг.
Министр финансов в 1881-1886 
гг.
Председатель Кабинета 
министров в 1887-1895 гг.

Иван Алексеевич 
Вышеградский 1831-1895 
гг.
Министр финансов в 1887-1892 
гг.

Сергей Юльевич Витте 
1849-1915 гг.
Председатель Комитета 
министров с 1903 г., 
председатель Совета министров 
в 1905-1906 гг.

Сторонник политики протекционизма
Основные меры:
✔ Повышение таможенных пошлин
✔ Поддержка частных акционерных 

банков
✔ Реформирование систеы 

налогообложения и введение новых 
налогов на недвижимость, торговлю, 
промыслы, денежные операции

Политика в крестьянском вопросе:
✔ Ликвидация временнообязанного 

состояния и понижение выкупных 
платежей 1881 г.

✔ Создание крестьянского банка для 
льготного кредитования 1882 г.

✔ Отмена подушной подати 1885 г.

Продолжает политику 
протекционизма:

Приянт новый повышенный 
таможенный тариф 1891 г.
Повышены косвенные налоги и 
расширено налогообложение 
торговых и промышленных 
предприятий 
Усиление роли государства в 
регулировании хоз. деятельности 
частного предпринимательства
Подчинение частных железных 
дорог государству

ДОБИЛСЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Сторонник ускоренного 
промышленного развития:
✔ Жесткая налоговая политика, 

увеличение косвенных, введение 
гос. Винной монополии 1894 г.

✔ Протекционизм, призванный 
защитить российскую 
промышленность от иностранных 
конкурентов

✔ Финансовая реформа 1897 г. 
Введение золотого рубля и его 
свободная конвертация

✔ Широкое привлечение в страну 
иностранного капитала



Рабочее 
движение и 
начало 
маркисзма





Николай II



Правление Николая II 1894-1917 гг.

◼ Коронация Николая II состоялась 14 (26) мая 1896 года.
◼ Первым из крупных внешнеполитических действий Николая II стала Тройственная 

интервенция. На совещании министров 5 декабря 1896 года под председательством 
Николая II рассматривался план высадки российского десанта на Босфоре. В 
последний момент от проведения этой операции было решено отказаться. В марте 
1897 года российские войска приняли участие в небоевой операции на Крите, который 
стал международным протекторатом после греко-турецкой войны. В декабре 1897 
года с помощью российской военной эскадры на Китай было оказано давление и в 
результате Россия получила в аренду порты Порт-Артур и Дальний.

◼ В 1897 году была проведена первая всероссийская перепись населения. Согласно 
данным переписи, численность населения Российской империи составила 125 
миллионов человек. Из них для 84 миллионов родным был русский язык. Грамотных 
среди населения России было 21 %, среди лиц в возрасте 10-19 лет — 34 %. В том же 
году была проведена денежная реформа, установившая золотой стандарт рубля.

◼ 2 июня 1897 года был издан закон об ограничении рабочего времени. Им 
устанавливался максимальный предел рабочего дня не более 11,5 часов в обычные 
дни, и 10 часов в субботу и предпраздничные дни, или если хотя бы часть рабочего 
дня приходилась на ночное время. Был отменён особый налог на землевладельцев 
польского происхождения в Западном крае, введённый в наказание за польское 
восстание 1863 года.



Россия в 
начале 
ХХ века







Русско-японская война 1904-1905 гг.

◼ Аренда Российской империей Ляодунского полуострова, постройка Китайско-
Восточной железной дороги и основание морской базы в Порт-Артуре, 
растущее влияние Российской империи в Маньчжурии послужили причиной 
нападения в 1904 году Японии, которая также претендовала на Манчжурию.

◼ Русско-японская война началась 27 января (ст. ст.) 1904 года, когда восемь 
японских миноносцев без объявления войны атаковали русские корабли в 
гавани Порт-Артура.

◼ За пограничным сражением на реке Ялу последовали сражения под Ляояном, 
на реке Шахэ и под Сандепу. В 1905 году после крупного сражения русская 
армия оставила Мукден.

◼ Исход войны решило морское сражение при Цусиме, которое завершилось 
полным поражением русского флота. Война закончилась Портсмутским 
миром 1905 года, по условиям которого Российская империя признала Корею 
сферой влияния Японии, уступила Японии Южный Сахалин и права на 
Ляодунский полуостров с городами Порт-Артур и Дальний. Для широких 
слоёв населения война прошла почти незаметно, причём использована была 
лишь одна десятая часть военной мощи страны.



Революция 1905-1907 гг. 

◼ Однако жестокое и унизительное поражение в русско-японской войне стало 
одной из причин начала первой российской революции. Толчком к началу 
массовых выступлений под политическими лозунгами послужил расстрел 
демонстрации в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года («Кровавое 
воскресенье»).

◼ Основным политическим итогом революции было издание манифеста 17 
октября 1905 года. Была создан российский парламент — Государственная 
Дума Российской империи. Манифест также даровал гражданские свободы: 
действительной неприкосновенности личности, свободу совести, слова, 
собраний и союзов. Возникли профессиональные и профессионально-
политические союзы, укреплялись социал-демократическая партия и партия 
социалистов-революционеров, были созданы Конституционно-
демократическая партия, «Союз 17 октября», «Союз русского народа» и 
другие. Самодержавие вынужденно пошло на создание парламентского 
представительства и начало реформы (см.: Столыпинская аграрная реформа).

◼ Роспуск императором по инициативе премьер-министра П. А. Столыпина 2-й 
Государственной думы с параллельным изменением избирательного закона 
(Третьеиюньский государственный переворот 1907 года) означал конец 
революции.





Россия в Первой мировой войне 
1914-1918 гг.

◼ Причины
Противоречия из-за колоний, сфер влияния и рынков сбыта 
между Антантой (Англия, Франция, Россия) и Тройственным 
союзом (Германия, Австро-Венгрия, Италия)

1914 г. Военная кампания не принесла решающего успеха ни 
одной из сторон
1915 г. Поражения русской армии в военной кампании. 
Россия потеряла Польшу, часть Прибалтики, Украины и 
Белоруссии
1916 г. Основные военные действия на Западном фронте. 
Май-июнь 1916 г. – «Брусиловский прорыв» на Юго-
Западном фронте против Австро-Венгрии
1917 г. – Поражения русских войск в условиях революции. 
Переговоры большевиков с Германией о мире
1918 г. Март. Сепаратный мир Советской России с Германией. 
Ноябрь. Поражение Германии и еесоюзников Антанты.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
УДАЧНОЙ УЧЕБЫ☺
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