
Тема 6. Кризис самодержавно-
крепостнической системы и попытки ее 

реформирования в первой половине XIX в.

1. Мир и Европа в первой половине XIX в. 
2. Попытки реформирования России в первой 

четверти XIX в.
3. Движение  декабристов. 
4. Внутренняя политика Николая I. 
5. Внешняя политика России в первой 

половине XIX в. 



Международная политика

Великая Французская революция завершилась 
установлением диктатуры Наполеона (1804).

• Войны Франции (1804-1814 гг.,1815 г.) против 
коалиций европейских государств. 

• Характер войн – захватнический. 

   Цель –гегемония в системе международных 
отношений. 



Европа в 1812 г. 



Венский конгресс 1814—1815 гг.

   общеевропейская конференция

• система договоров, направленных на 
восстановление монархий;

• новые границы государств Европы;
• принципы общеевропейской политики;

• Создан Священный Союз



Из Акта Священного Союза 1815 г.

«…Их в-ва император австрийский, король прусский, и 
император российский…согласились в следующих 
статьях:

Статья II . …почитать себя  как бы членами 
единого народа под именем христианской 

нации, поелику три союзные государя 
почитают себя аки поставленными от 

провидения для управления тремя областями 
сего одного народа, а именно: Австриею, 
Пруссиею и Россиею, исповедуют т.о., что 

самодержец народа христианского, во многом 
единого, не иной есть, как тот, кому 

собственно принадлежит держава…Иисус 
Христос, глагол всевышнего…



Европа после Венского конгресса
 1814-1815 гг. 



Итоги Венского Конгресса

• новая расстановка сил в Европе 
• ведущая роль
   стран-победительниц — России, 

Австрии и Великобритании. 

• Утвердилась система классического 
военного колониализма.



Революции в Европе

•  распространение революционных 
идей и подрыв феодальных институтов 
после Великой Французской 
революции. 

• Протесты буржуазных слоев против 
реставрации монархий.

• Рост национально-освободительного 
движения (Греция, Италия, Ирландия). 



Волны революций
1820— 1823 гг.

 в Испании, Португалии, Италии; национально-
освободительные восстания в Греции, Валахии.  

1830-е гг. 
во Франции (1830),   в Испании (1834),  королевстве 

Нидерланды (привела к отделению Бельгии ).

1848-1849 гг. 
в Австро-Венгрии, Пруссии, Италии;
во Франции II Республика 25 февраля 1848 г. 

(1848-1851 гг.). 















развитие индустриальных отношений 
вело к складыванию крупных 
промышленных районов, таких, как Рур, 
Эльзас, Саар, Силезия.



Европа и мир 
в первой 

половине XIX в. 

XIX век – период 
утверждения 
капитализма. 

•  Переход от 
мануфактурного 
производства к 
машинному. 

• 1830-е гг. - 
промышленный 

переворот охватил 
европейские страны. 

• Сложился финансовый 
капитал. 

• Урбанизация



Промышленный переворот

• Первая промышленная революция – 
переход от ручного труда к машинному

(начало в1760-е гг.)
• Вторая промышленная революция 

(технологическая революция) 
 производство высококачественной стали,
  железные дороги, электричество, 

нефтедобыча и др.
(начало в  1860—1870-х )

 







Последствия промышленного переворота

• развитие индустриальных отношений 
• появление  крупных промышленных 

районов (в Европе - Рур, Эльзас, Саар, 
Силезия).

• Промышленный сектор как источник 
национального богатства

• Изменение социальной структуры общества
• Нарастание социальной напряженности



Промышленный 
переворот 

в мире

• Англия 
завершился в1830-е гг.
 
• 50% металла, 
• 100% машин, 
• 80% угля 
• в Европе

• Франция – 1780-
е-1840-е гг.

• Германия – 
1830-1870- е гг. 

• США – к. XVIII-
 Сев.-восток -  1850-60-е гг.,
Запад  – 1870-е гг., 
на Юге – в 1880-90-е гг. 

• Япония – к. 1890-х гг.



Экономические процессы

Технический прогресс.

• новые отрасли: электротехника, 
химическая промышленность, 
машиностроение, нефтедобыча и 
нефтепереработка.

• 1870 – 1900 гг. мировое промышленное 
производство выросло в 4 раза.  

Сложился монополистический капитализм.



Социальные процессы

Развитие промышленности
 фундаментальны перемены в социальной 

структуре общества. 

• рубеж XVIII-XIX вв. - отмена крепостного 
права в странах Восточной и Центральной 
Европы: 

1781 — Чехии, 
1785 — Венгрии, 

1807 —Пруссия, 
1808 — Бавария, 
1820 — Мекленбург.  



Изменение общественного сознания

• Промышленный переворот 
              новые  формы социальных протестов

Англия    
XVIII   в. – движение луддитов (добивались 

закрытия фабрик),
1830-1840- е гг. – движение чартистов
 (петиции в парламент)
сер. XIX  в.    -  тред-юнионы (профсоюзы)





Общественно-политическая мысль  

• распространение 
   идеологии либерализма и 

республиканских идеалов.

• утопический социализм (А. Смит, Д. 
Рикардо, С. Симон, И. Бентам). 

• в середине XIX в. - марксизм. 



Марксизм
- это политическое течение, утверждающее 

• неизбежность перехода от 
капиталистической формации к 
коммунистической, 

в результате уничтожения частной 
собственности и установления общественной 

собственности на средства производства;
 

• неизбежность социальной революции; 
• ведущая роль пролетариата



Первый интернационал

•  Международное 
товарищество 
трудящихся — первая 
массовая 
международная 
организация рабочего 
класса. 

• 28 сентября 1864 
года (Лондон). 

Карл Маркс 
(1818-1883 гг.) 



1. Попытки реформирования 
России в первой четверти XIX в.



Кризис феодально-крепостнической 
системы в России

В экономике – развитию капитализма препятствует 
крепостное право.

В социальной сфере – конфликты.
В политической сфере – необходимость 

утверждения конституционного правления, 
утверждение политических прав и свобод.

В духовной сфере – развитие системы просвещения 
сочетались с цензурой.



Сельское хозяйство
• Разложение натурального хозяйства под влиянием 

товарно-денежных отношений.

• сокращение крестьянских наделов в черноземье
 (к сер. XIX века с 18% до 49% );

• Рост недоимок  (в 1831 ᴦ.  51,9 млн. руб.).
Оброк:  к.   XVIII в. - 7 руб. ,

                   сер. XIX в. - 17-28 руб. 
• Развитие промыслов в нечерноземье.
• Переход в отдельных хозяйствах на интенсивный 

метод 
(многопольный севооборот, применение 

сельскохозяйственных машин и др.).



 Начало  промышленного переворота  в 
1830-1840-е гг. 

• Рост числа  мануфактур, основанных на 
использовании вольного труда. 

• формирование пролетариев  и буржуазии

• Урбанизация
 (с 4,5 % в 1825 г. до 9,2 % в 1858 г.) 

Источники формирования буржуазии - 
 дворянство, купцы, зажиточные крестьяне (Морозов, 

Рябушинский).



Торговля

• иностранная магазинная торговля,
• ярмарки. 
• Вывоз превышал ввоз. 

Экспорт хлеба
н. XIX  в. -     19,9 млн. пудов, 
в 1860-е гг. -  69 млн. пудов.



Новые виды 
транспорта 

1815  - первый пароход 
“Елизавета”;

1837  - первая железная 
дорога 
Санкт-Петербург — 
Царское село,

1843-51  - железная 
дорога 
«Москва-Петербург».





Александр I Павлович
(Благословенный)

1801-1825 гг.

Заявил  о возрождении
екатерининских традиций
правления. 

После 1812 г.  - консервативные 
тенденции в политике.

Ноябрь 1825 г.  - умер в
Таганроге. 

Политический кризис –
восстание на Сенатской
площади 14 декабря 1825 г. 



Внутренняя
и внешняя 
политика

Акт о престолонаследии, 
1797 

• Ослабление могущества 
дворянства

• Указ о трехдневной барщине, 
1797. 

• Амнистия участникам 
восстания Т.Костюшко 
(1796).

• Манифест о свободе 
вероисповедания в Польше. 

• Военная реформа (1796-1801).
• Смена внешнеполитического 

курса 



Александр  I и Елизавета Алексеевна 
(Луиза Мария Августа)



Из книги В. В. Барятинского 
«Царственный мистик». 1912 г.

«…Несомненно, очень заманчиво 
придерживаться мысли, что русский 
император привел в исполнение давно 
лелеянную им мечту оставить трон, 
власть и потеряться среди ста 
миллионов  своих собственных 
подданных, руководимый 
исключительно желанием возвысить 
таким подвигом свою душу, ответить 
на ея сокровенные запросы, стать 
«живым трупом»…»



Актуальные вопросы 
внутренней политики Александра I

• Крестьянский вопрос.

• Государственное управление.

• Сфера просвещения.



Негласный 
комитет

неофициальный 
государственный 

совещательный орган 
в начале правления

 Александра I.

Н.Н.Новосильцев,
князь 

А. Чарторыйский,
граф В. П. Кочубей, 

граф П. А. Строганов.



Крестьянский 
вопрос

1801  – запрет печатать в 
газетах объявление о 
продаже крестьян.

1803  – издание указа 
«О свободных 

хлебопашцах».
1804  - отмена 

крепостного права в 
Прибалтике.

1808 - запрет торговать 
крестьянами на 
ярмарках.

1809  – запрет ссылать 
крестьян на каторгу. 



Отношение к крепостном праву после 1812 г. 
Из воспоминаний декабриста А.Бестужева

«…Наконец, Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ 
русский впервые ощутил свою силу, тогда-то пробудилось во 
всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а 
впоследствии и народной…Еще длилась война, когда 
ратники, возвратясь в домы, первые разнесли ропот в классе 
народа. «Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять 
заставляют потеть на барщине». …Тогда-то стали говорить 
военные: «для того ль освободили мы Европу, чтобы 
наложить цепи на себя? Для того ль дали конституцию 
Франции, чтобы не сметь говорить о ней…»

1817-1819 -  велась подготовка проектов отмены 
крепостного права

Причина отказа отменить крепостное право – 
сопротивление основной массы помещиков. 



Система государственной власти. 
Задачи

• Реформирование государственного 
механизма  с целью достижения 
наибольшей эффективности 
управления.

• конституционное правление, 
политические права и свободы



Реформирование аппарата.

• 1802  – учреждение министерств в России вместо 
коллегий.

Основа – принцип единоначалия

• 1811  – образование Комитета министров – 
межведомственной структуры, подчинявшейся 
лично императору.

• 1809  -  введение экзамена для чиновников для 
производства в более высокий чин.



Сперанский, Михаил Михайлович
 (1772–1839)

Разработал 
конституционный проект 
«Введение к уложению
государственных законов»,
1809). 

Завершил министерскую
реформу (1811) 

По его проекту  учрежден 
Государственный Совет  
(1810).

 
Отправлен в отставку и сослан
по настоянию высших
сановников. 

При Николае I
руководил кодификацией

законодательства.



Проект «Введение к уложению 
государственных законов» 

• Разделение властей.

• Введение выборных инстанций для формирования 
Государственной Думы.

• Создание Государственного Совета как промежуточного 
звена между императором и ветвями и органами власти.

• Самодержец сохранял полноту власти, но терял 
законодательную инициативу. 

1810  – создан Государственный совет - высший 
совещательный орган империи.





Конституционные проекты
 после 1812 г. 

1815 - Конституционная хартия Королевства 
Польского

• польский сейм, 
• правительство, 
• Войско Польское, 

• польское просвещение



Конституционная Хартия Царства 
Польского 1815 года

16. Свобода печати гарантируется.

17. Закон покровительствует в равной мере всем гражданам 
без различия их сословия и звания.

19. Никто не может быть взят под стражу иначе, как с 
соблюдением форм и в случаях, предусмотренных 
законом.

23. Никто не может подлежат наказанию иначе, как на 
основании действующих законов и решения 
соответствующего установления.



Конституционная Хартия 
Царства Польского 

24. Каждый поляк имеет свободу передвижения и 
перемещения своего имущества, с соблюдением порядка, 
определенного законом.

26. Всякая собственность без различия наименования и 
рода… объявляется священною и неприкосновенной. 
Никакая власть не может посягнуть на нее под каким бы 
то ни было предлогом. Всякий, посягающий на чужую 
собственность, почитается нарушителем общественной 
безопасности и, как таковой, наказывается.



«Уставная грамота Российской империи» 
Н.Н.Новосильцева, 1820 г. 

• законодательная инициатива - монарху;

• двухпалатный парламент, без одобрения которого 
царь не мог издать ни одного закона;

• предоставление свободы слова, вероисповедания, 
равенство всех перед законом, 
неприкосновенность личности, право на частную 
собственность. 

Не предусматривалась отмена крепостного права



Причины отказа 
от реализации 

конституционных проектов 

• сопротивление лагеря 
консерваторов;

• развитие революционного 
движения в Европе.



Сфера просвещения

• 8.09.1802  - министерство народного 
просвещения.

• шесть учебных округов, подчиненных 
попечителям.

• Четыре типа учебных заведений — 
училища приходские, училища уездные, 
гимназии и университеты. 



Императорский Царскосельский лицей

• Основан в 1810.
• Открыт 19.10.1811. 

• Подготовка 
дворянской молодежи 

к государственной 
службе

• Учебный план 
 гуманитарно-

юридической 
направленности. 

• Образование
 приравнивалось 

к университетскому 
(чины 14- 9-го кл.). 



Университеты в России

 В основе - порядки западноевропейских 
университетов.

• 1804  – принятие Устава, вводившего 
автономию университетов.

• университеты в Харькове, Дерпте 
(современный Тарту), Казани, 

• 1816  –  в Варшаве.



Варшавский университет





Казанский университет



Консервативный курс Александра I
«Аракчеевщина»

  - система войсковых и полицейских мер  
в 1810-1820- е гг.

• насаждение военных поселений и жесткой 
дисциплины в армии,

• Запрет на тайные общества,
•  увеличение бюрократического аппарата, 
• «чистка» университетов.



Восстание  Лейб-гвардии Семеновского 
полка

• Шефы полка
09.06.1762 — 28.06.1762 — император Петр III
10.11.1796 — 17.03.1800 — император Павел I
17.03.1800 — 19.11.1825 — наследник цесаревич и великий 

князь Александр  (с 12.03.1801 — император Александр I
14.12.1825 — 18.02.1855 — император Николай I
19.02.1855 — 01.03.1881 — император Александр II
02.03.1881 — 21.10.1894 — император Александр III
02.11.1894 — 04.03.1917 — император Николай II

• Октябрь 1820 г. 
Причина- бесчеловечное обращение 
с солдатами
 командира полка полковника 
Ф. Е. Шварца.



Алексей 
Андреевич 
Аракчеев 

(1769 – 1834 гг.)
• реформатор русской 

артиллерии, 
• генерал от артиллерии 

(1807), главный 
начальник военных 
поселений (с 1817). 

• «…сей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? Преданный без лести,
<….> грошевой солдат»

• А.С.Пушкин



Военная реформа

• Военные поселения — система организации 
войск в 1810—1857 гг., сочетавшая военную 
службу с занятием сельскохозяйственным 
трудом.

• 1816  – начало массового создания

    на казённых землях в Санкт-
Петербургской, Новгородской, Могилёвской, 
Витебской, Херсонской, Слободско-
Украинской и других губерниях. 



3. Движение  декабристов. 



Движение декабристов

Предпосылки
• Кризис крепостнической системы.
• Отечественная война и зарубежные 

походы русского войска в 1813-1814 гг. 
• Распространение идей Просвещения. 
• Отказ Александра I проводить 

либеральные реформы. 



Специфика движения

• В России практически отсутствовало третье 
сословие – буржуазия.

• Состав движения – дворянство, офицеры 
русской армии и флота.

• Метод преобразований – военный 
переворот (опыт дворцовых переворотов).



Внутреняя политика и тайные общества

•1815-1820- е гг.
•Проекты отмены 
крепостного права, 1818

•Конституция Королевства 
Польского, 1815

•Проект конституции Н.
Новосиильцева, 1820

«Союз спасения»
 (1816—1818)

«Союз благоденствия» 
(1818—1821)

Цель- поддержка всех благих 
мер правительства, 
Дискурсы о 
реформировании общества

1821-1825 гг .
Отказ от реформ, 
консервативный курс 
Александра I
 Аракчеевщина

Южное общество, 1821
Северное общество, 1822

Цель – подготовка 
переворота, разработка 
проектов конституций



Союз спасения

цель: 
• поддерживать все благие меры правительства, 

• искоренять социальные пороки, жестокое 
обращение с солдатами, 

• уважение. к человеческому достоинству и 
соблюдение. прав личности, засилье иностранцев.  

1817  - впервые высказано 
предложение И. Д. Якушкина осуществить 
цареубийство.

Самороспуск  



«Союз благоденствия» (1818—1821)

• Состоял из управ 
в Петербурге, Москве, Тульчине, Полтаве, 

Тамбове, Нижнем Новгороде, Кишинёве и др.

• Цель -  нравственное воспитание и просвещение 
народа, помощь правительству в благих начинаниях 
и смягчение участи крепостных. 

Январь  1820 - за установление республики. 
Идея цареубийства и создания временного 

правительства с диктаторскими полномочиями 
П. И. Пестеля отвергнута.

Формальный самороспуск в январе 1821.   



Южное общество
(1821—1825)

 Пестель  Павел Иванович 
(1793-1826) 

• Полковник, командир 
Вятского пехотного полка. 

• Участник Отечественной 
войны и заграничных 
походов. 

“Вся моя история 
заключается в двух 

словах: я страстно любил 
моё отечество, я желал его 

счастия с энтузиазмом”.



Северное общество (1822—1825)

    Муравьев Никита 
Михайлович 

   (1795 1843),
   капитан гвардии 

Генерального штаба. 
    Участник 

заграничных походов 
1813-1814 гг.



Программы декабристов 



Восстание на Сенатской 
площади 14 декабря 1825. 

Военный губернатор СПб М.А.Милорадович

Московский лейб-гвардии 
Гренадерский лейб-гвардии полки

Гвардейский экипаж



Восстание 14 декабря 1825 
Планы:

•Не допустить присяги Сената 
императору Николаю I.

•захват Зимнего дворца и 
Петропавловской крепости.

Диктатором назначен
 С.П.Трубецкой  

Манифест:

• Объявление низложенной 
власть  

• учреждение Временного 
революционного 

правительства. 
• ликвидация крепостного 

права и уравнение всех 
граждан перед законом; 

• свобода печати, 
вероисповедания, занятий, 

• введение гласного суда 
присяжных, введение 

всеобщей воинской 
повинности. 



29. 12.1825-03.01.1826 - 
восстание Черниговского 

полка

   

    командовал С.
И. Муравьев-
Апостол. 
Подавлено 
правительствен
ными 
войсками.



Причины поражения
• Восстание не было подготовлено;

• Отсутствие поддержки широких слоев. 

Итоги восстания:

• Привлечено по делу 579 человек. 

• Суду  преданы 121 человек ( в т.ч
    8 князей, 3 графа, 3 генерала, 23 полковника).

• 13 июля 1826 года пятеро декабристов были 
казнены. 



Реакция власти

Указом 17 декабря 1825 
года учреждена была 
Комиссия для 
расследования 
обстоятельств восстания.

•Казнены
П.И.Пестель, 
К.Ф.Рылеев, 
С.И. Муравьёв-Апостол,
М.П.Бестужев-Рюмин, П.Г.
Каховский



Ссылка в Сибирь
М. Н. Волконская
Е. И. Трубецкая
Е. П. Нарышкина
А. Муравьева



4. Внутренняя политика 
Николая I. 



Николай I Павлович (1825–1855)

   Получил военное и 
инженерное образование. 

     Командовал гвардейской 
дивизией, был главным 
инспектором инженерной 
части. 

     
     Претендовал на престол 

после детей Александра I, 
брата Константина. 

     Вступление на престол 
Николая I стало 
неожиданностью для 
общества…



«… одно из главных бедствий, от 
которых страждет Россия, 
отсутствие свободы, отражается 
даже на лице её повелителя: у 
него есть несколько масок, но 
нет лица. Вы ищете человека — 
и находите только Императора… 
Этот самодержец, 
возвышающийся благодаря 
своему росту над прочими 
людьми, подобно тому как трон 
его возвышается над прочими 
креслами, почитает слабостью 
на мгновение стать 
обыкновенным человеком и 
показать, что он живёт, думает и 
чувствует, как простой 
смертный.» 

Маркиз Астольф де Кюстин



Фридерика Шарлотта Вильгельмина –
 Александра Федоровна



Правление Николая I (1825-1855 гг.)

Цель внутренней политики Николая - 
сохранение самодержавия, 

реформирование государственного 
механизма,

предотвращение революции в России,
борьба с революциями в Европе.

«...Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер и другие?! 
Нет, … пока я буду царствовать — России не нужны

«…Кто погубил Францию, как не адвокаты, без них 
проживем»

«…Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не 
мне её вводить…»



Просвещение

•  1826  – издание «чугунного» цензурного 
устава.

• 1828 - школьный устав не допускал 
поступления детей низших сословий в 
средние и высшие учебные заведения.

• 1835  - новый университетский устав урезал 
автономию университетов. 



Из дневников профессора А. В. Никитенко.
 «…1849 г. В городе невероятные слухи о закрытии 

университетов. Проект этот приписывают (Я.И.) 
Ростовцеву, который будто бы, подал государю записку о 
преобразовании всего воспитания, образования и самой 
науки в России, и где он предлагает на места университета 
учредить в Петербурге и Москве два больших корпуса, где 
науки преподавались бы специально только людям 
высшего сословия, готовящихся к службе. Правда, 
обскуранты полагают, что спасение России, т.е. их самих, в 
крепостном состоянии и в невежестве…Люди эти давно 
уже ненавидят университеты, а современные события в 
Германии (революции в Пруссии и Австрии 1848 г.) 
ненавидят до ярости…Ненависть к науке очень сильна…»



Система власти при Николае I

• Снизилась роль Государственного Совета, 
Комитета министров и возросла роль 
личной канцелярии императора (СЕИВК).

• Усилилась централизация власти и возросла 
численность бюрократии.

• Возросло значение государственного 
контроля.







Полицейское государство

1827 - создан корпус жандармов.

• Страна делилась на 5 жандармских округов 
(8 -11 губерний).

• Численность корпуса - 4278 человек 
 (1 жандарм на 10,5 тыс. жителей). 
• Шеф корпуса жандармов- начальник III 

отделения канцелярии императора



Бенкендорф Александр Христофорович 
(1783—1844)

• Автор проекта 
жандармских 
округов.

• Потомственный 
военный, 

• участник всех войн 
с Наполеоном.

•  Возглавлял III 
отделение СЕИВК

и корпус жандармов.



Бюрократизация системы

Численность 
чиновников

• 1796  - 16 тыс. чел.

• 1851  - 74 тыс. чел.

Численность 
населения

• 1796  - 36 млн. чел.

• 1851   - 69 млн. чел.



Систематизация законов 

• 1 этап – подготовка Полного собрания 
законов Российской империи (1649 г. – 
1830-е гг.).

• 2 этап – подготовка Свода законов  – 
кодекса действующего законодательства 
империи. Введен в действие с 1835 г. 



Борьба со взяточничеством 

•  регулярные ревизии на всех уровнях. 
• суды над чиновниками - в 1853  под судом 

находилось 2540 чиновников.

•  Мин-во финансов под рук. Е.Ф.Канкрина 
вело борьбу с финансовыми хищениям.

• 1836 -  сформировалась “ система 
генеральной отчетности” министерств и 
главных управлений.



Финансы

Денежно-кредитная 
реформа Е.Ф.Канкрина
с целью укрепления 
финансовой системы 

страны.
• новые бумажные деньги,
• курс в соотношении 

один рубль серебром к 3 
руб. 50 коп. 
ассигнациями.



Крестьянский вопрос

Крепостное право  незыблемо.

• 1842  – издание Указа «Об обязанных 
крестьянах». 

Помещики могли предоставлять крестьянам 
личную свободу при условии аренды  земли и 

четких повинностях. 

• сократилась численность крепостных крестьян:

1811—1817   - 57-58 % 
1857—1858    - 35-45 %



1837–1841 гг. –реформа управления 
государственными крестьянами П.Д.Киселева

• Министерство государственных имуществ (1837 ).

• Государственные крестьяне становились 
юридически свободными земледельцами с 
общинным управлением. 

• Создавались  кассы (помощь денежными ссудами), 
хлебные магазины (помощь зерном при неурожаях 
).

• Рост доходов казны с гос. крестьян  на 15-20 %. 



Памятник Николаю I



Нарастание социальной 
напряженности

• Рост протестов крестьян.

• Холерные бунты - городские, крестьянские и 
солдатские антикрепостнические волнения в 
1830—1831 гг. 
(в военных поселениях Новгородской губернии, в 

Санкт-Петербурге, Севастополе). 

• Недовольство либеральной общественности 
отказом правительством проводить реформы.



Восстание 1830-1831 гг. 
в Королевстве Польском

• 29 ноября 1830 т. в Варшаве началось восстание.  

• Сейм объявил о низложении Николая I как короля 
польского. Создано Национальное правительство. 

•  В феврале 1831 г. царское войско (около 115 тыс. 
человек) вступило  в Польшу для подавления 
восстания. 

• 6 сентября 1831 г. армия под ком. князя И. Ф. 
Паскевича начала штурм Варшавы. 

• 8 сентября Варшава была сдана. 



Общественно-политическая 
мысль в России

• Теория официальной народности графа 
Уварова- самодержавие, православие, 
народность.

• Либеральные течения - западники и 
славянофилы.

• Развитие социалистических взглядов 
(«крестьянский социализм» Герцена, 
петрашевцы).





Западники и славянофилы
Славянофилы

А. С. Хомяков, братья И. 
В. и П. В. Киреевские, 

братья И. С. и К. С.
Аксаковы

• Уникальность 
исторического пути 
России

•  возрождение Земских 
соборов.

Западники

И. С. Тургенев, историки
Т. Я. Грановский, 
Б. Я. Чичерин, 
К. Д. Кавелин. 

Россия – европейская 
страна. 

Выступали за 
модернизацию по 
образцу европейских 
стран





Петрашевцы

осуждённые правительством Николая I в 1849 
г.  участники собраний у 

М. В. Буташевича-Петрашевского.  

Идеи:
• социализм как всеобъемлющее учение, 

призванное «согласовать» общественное 
устройство с потребностями человеческой 
природы,

• глубокая вера в силу знания, 
• отмена рабства, общинное устройство деревни. 



Взгляды А.И.Герцена

Три начала,
 позволяющие осуществить экономический 

переворот:

1) право каждого на землю,
2) общинное владение ею, 
3) мирское управление.



5. Внешняя политика России в 
первой половине XIX в. 



Внешняя политика России в первой половине 
XIX в.

Основные направления:

 
Западное (Европа)

• Антинаполеоновские 
войны

• Реставрация 
монархий

• Подавление 
революционного 
движения

Восточное 
(Турция, Иран, Кавказ)
• Русско-турецкие 

войны
• Русско-иранские 

войны
• Кавказская война





Политика Николая I в Европе

• сохранение приобретенных ранее 
территорий

• укрепление новых границ
• подчинение Польши, Прибалтики и 

Финляндии интересам Российского 
государства.



«Жандарм Европы»

В 1849 г. Россия приняла участие в 
подавлении венгерской революции, 
направив 140-тысячный корпус в 

Венгрию, пытавшуюся 
освободиться от гнёта со стороны 

Австрию





Восточный 
вопрос

• Ослабление Турции

• Усилилась борьба 
стран Европы 

• за колонии, 
• влияние в Азии, на 

Ближнем Востоке и на 
Балканах.

Министр иностранных дел – 
Карл Васильевич Нессельроде.



Задачи России

• укрепление своих позиций на 
черноморском побережье;

• защита границ на юге страны;
• недопущение в Черное море иностранных 

военных судов;
• обеспечение наиболее благоприятного 

режима проливов - Босфора и Дарданеллы 



Отношения с Персией 
обострялись в связи с проникновением России в 

Закавказье. 
1816-1864 гг. - Кавказская война.

Русско-иранская война 1826-1828 гг.
Февраль 1828 г. - Туркманчайский мирный договор.

• Персия подтверждала условия Гюлистанского 
мира (1813 год), 

• признавала переход к России части Каспийского 
побережья и  Восточной Армении. 





Русско-турецкая война
 1828-1829 гг.

   
Стала следствием греческой войны за независимость
 (1821—1830) от Османской империи. 

Адрианопольский мир 1829 г.
• К России - устье Дуная, кавказское побережье Чёрного 

моря от устья реки. 
• Право российских подданных вести свободную торговлю в 

Турции. 
• Право русским и иностранным торговым судам свободно 

проходить через Босфор и Дарданеллы. 



Московские Триумфальные ворота в честь победы
 в русско-турецкой войне 1828—1829.



Причины Крымской войны 

• столкновение колониальных интересов 
России, Англии, Франции и Австрии на 
Ближнем Востоке и Балканах.

• Турция хотела вернуть Крым и Кавказ.

• Англия и Франция хотели иметь противовес 
России в лице Турции постоянный. 





Театры военных действий

1853 г. 

• Войска под начальством 
князя М. Д. Горчакова 
вступили  в 
Молдавию и Валахию.

• На Кавказе русские войска 
разбили турецкую армию

• Эскадра под 
командованием Нахимова в 

      Синопском 
сражении уничтожила турецкую  
эскадру.

Турция потерпела 
поражение

1854 г.
    
• Вступление Англии и 

Франции в войну против 
России.

• Осада Севастополя 
(1854-1855 гг.)

Поражение России





«Тысячелетие России», 1862 г. 

• Монумент в Великом 
Новгороде  в честь 
призвания варягов на Русь. 

Авторы проекта 
•  Михаил Микешин, 
• Иван Шредер 
• архитектор 
Виктор Гартман. 



«Тысячелетие России», 1862 г. 
Военные деятели

Владимир Алексеевич 
Корнилов

Павел Степанович 
Нахимов


