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экономического, политического и 
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• Либерализм, консерватизм, бонапартизм, 
антифранцузская коалиция, Континентальная 
блокада, Отечественная война, министерства, 
Государственный совет, «вольные хлебопашцы», 
военные поселения, тайные общества, декабризм / 
декабристы.

Основные понятия и термины к лекционному 
материалу



Мировые тенденции и векторы развития в XIX веке
• XIX в. в историческом процессе является периодом выдающихся 

открытий и радикальных перемен во всех областях общественной 
жизни. Это век утверждения нового, индустриального типа 
цивилизации и достижения его зрелости. Это век формирования 
ядра государств, находящихся в настоящее время на передовых 
позициях мира и во многом определяющих судьбы всей планеты. 
Этот тип цивилизации явился следствием трех величайших 
событий: войны за независимость североамериканских колоний, 
промышленного переворота, начавшегося в Англии в XVIII в., и 
Великой французской революции 1789-1794 гг. По словам 
философа X. Ортеги-и-Гассета (1883-1955), демократия, 
экспериментальная наука и индустриализация создали новое поле 
деятельности человека, новую ситуацию в мире.



• Важнейшими признаками новой цивилизации явились: в области 
экспериментальной науки и техники – внедрение науки в 
промышленное производство и сельское хозяйство, использование 
паровой машины, создание ряда двигателей (водяной и паровой 
турбин, двигателя внутреннего сгорания), развитие сети 
железнодорожных путей, развитие океанского пароходства, 
изобретение радио, телеграфа, телефона, создание автомобиля и 
самолета, развитие электроэнергетики; в военной сфере – рост 
военной техники (огнестрельного оружия, бездымного пороха, 
дальнобойной артиллерии, создание бронированных кораблей 
(паровых и дизельных); в социальной – свершение буржуазных 
революций в ряде стран Европы, Америки и Японии, формирование 
новых, основных классов капиталистического общества (буржуазии и 
пролетариата), их противостояние, возникновение интеллигенции; в 
духовной – резкое ослабление влияния традиционных религий, 
возрастание нетрадиционных идеологий, формирование политических 
партий; в формах правления – образование республик и 
конституционных монархий; в международных отношениях полный 
колониальный раздел мира, борьба за передел колоний, вооруженное 
соперничество государств, сопровождавшееся огромными 
разрушениями и людскими потерями.



• В XIX в. европейская экономика сделала 
громадный шаг вперед. За столетие были 
созданы более мощные производительные 
силы, чем за всю предшествующую 
историю. Капитализм одержал полную 
победу в промышленности и сельском 
хозяйстве. Производство освободилось от 
средневековых стеснений, были 
ликвидированы цехи и феодальные 
повинности крестьян, построены заводы и 
фабрики, железные дороги и пароходы.

• С середины XIX в. количество технических 
изобретений и усовершенствований росло 
невиданными прежде темпами: их 
насчитывались тысячи. 

• Были открыты новые способы выплавки 
стали, началось производство пластмасс и 
синтетических тканей, появились телеграф 
и телефон, автомобили и самолеты, в горах 
были проложены первые тоннели, в 
промышленность и быт пришло 
электричество.



• Возникли новые отрасли промышленности: химическая, 
электротехническая, автомобилестроительная, нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая. «Век пара и железа» уходил в прошлое. 
Символами новой эпохи становились электричество, сталь и нефть. 
Промышленное производство увеличилось более чем в три раза.

• С конца XVIII в. население Западной Европы быстро увеличивалось и 
за столетие выросло более чем в два раза. В начале XX в. первое место 
по численности жителей занимала Германия (67 млн. человек), а 
самой густонаселенной страной оставалась Бельгия. Благодаря 
повышению уровня жизни и успехам медицины уменьшилась 
смертность, а средняя продолжительность жизни увеличилась с 35 до 
55 лет.

• В конце XIX в. большая часть населения Европы жила еще в сельской 
местности, но оно постоянно уменьшалось, в то время как под 
воздействием бурного развития промышленности и торговли 
численность горожан быстро увеличивалась. Роль городов сильно 
возросла во всех сферах жизни. Этот процесс называется 
урбанизацией (от лат. urbanus — городской).



Развитие России в первой пол. XIX века









 Правление Александра Первого (1801-1825 гг.)
• В марте 1801 г. император Павел I был убит заговорщиками. На 

престол вступил его старший сын Александр I, получивший у 
современников прозвище Благословенный.

• В начале царствования Александр пытался осуществить ряд 
реформ, для чего создал Негласный комитет, куда вошли его 
«молодые друзья» (Н. Н. Новосильцев, граф П. А. Строганов, 
князь В. П. Кочубей и польский аристократ князь А. 
Чарторыйский).

• В 1820 г. Новосильцев разработал «Уставную грамоту 
Российской империи» — неосуществлённый проект первой 
конституции в истории России.

• При Александре I изменилась система государственного 
управления России. В 1802 г. взамен коллегий были учреждены 
министерства (поначалу их было восемь). Министры 
единолично, а не коллегиально, принимали решения. Для 
совместного обсуждения министрами некоторых общих 
вопросов был создан Комитет министров.

• Сенат сделался высшим судебный органом. В его задачу также 
входил контроль за деятельностью местных органов власти.

В 1803 г. был издан Указ о «вольных (свободных) 
хлебопашцах»,  который разрешал помещикам отпускать 
крестьян на волю с земельным наделом за выкуп. Однако мало 
кто из дворян воспользовался им.



I этап
1801-1812/14
Период либеральных преобразований

II этап
1812/14- 1825
Период реакции (консервативный 
период)



Внутренняя политика в 1801-1815

Существовали два основных направления,  
составляющие содержание внутренней 
политики России с начала XIX столетия: 

✔ это уравнение сословий перед законом 
✔ привлечение их к совместной 

государственной деятельности 



Негласный комитет
1801-1803

• Кочубей Виктор Павлович, сенатор, 
Первый министр внутренних дел

• Новосильцев Николай Николаевич, 
президент Академии наук, министр 
юстиции, Первый автор конституционного 
проекта

• Строганов Павел Александрович, 
сенатор, заместитель МВД

• Чарторыйский Адам Адамович, министр 
иностранных дел





Административная реформа
 8 сентября 1802 года была проведена 
реформа высших государственных 
учреждений. Были учреждены 
министерства:
военное, военно-морское, иностранных дел, 
внутренних дел, коммерции, финансов, 
народного просвещения, юстиции, в которых 
вводилось строгое единовластие министра. 



Крестьянский вопрос
Крестьянский вопрос являлся важнейшим 
вопросом внутренней политики самодержавия.

 
❖ 12 декабря 1801 года был издан указ, предоставлявший 

право владеть землей купцам, мещанам и казенным 
крестьянам, которые отныне могли покупать ненаселенные 
земли. 

❖ Уже в начале царствования Александр I прекратил раздачу 
государственных крестьян в частные руки. 

❖ Закон 12 декабря разрушил вековую землевладельческую 
монополию дворянства, которое до этого одно 
пользовалось правом приобретать землю в личную 
собственность. 

 



Указ о вольных хлебопашцах
 20 февраля 1803 года издан был указ о 

вольных хлебопашцах: 
помещики могли вступать в соглашение со своими 
крестьянами, освобождая их непременно с землей 
целыми селениями или отдельными семьями. Эти 
освобожденные крестьяне, не записываясь в 
другие состояния, образовали особый класс 
«свободных хлебопашцев». 
Закон 20 февраля был первым шагом 
правительственного намерения отменить 
крепостное право. 



•Александр I приблизил к себе М. М. Сперанского — 
человека не знатного, но обладавшего большим умом и 
талантом администратора. По поручению царя Сперанский 
составил проект реформы государственного управления — 
«Введение к уложению государственных законов». В нём 
содержались следующие положения: разделение властей, 
выборы законодательной Государственной думы, учреждение 
совещательного Государственного совета, предоставление 
свободному населению политических прав. Ввиду 
противодействия дворянства (выразителем его мнения 
выступил Н. М. Карамзин с «Запиской о древней и новой 
России») из всего предложенного удалось реализовать лишь 
создание в 1810 г. Государственного совета.
•В целях экономии средств, выделяемых на содержание 
армии, стали создаваться военные поселения . Часть 
государственных крестьян переводилась на положение 
военных поселян, занимавшихся наряду с 
сельскохозяйственным трудом военной службой. Первые 
такие поселения организовал генерал А. А. Аракчеев, 
сделавшийся фаворитом императора. С его именем связано 
явление аракчеевщина, которым характеризовались последнее 
десятилетие царствования Александра I.



Преобразования в сфере просвещения 
и печати

1803 году учреждены Министерства народного просвещения. В 
этом же году был утверждено новое положение об устройстве 
учебных заведений: 
▪В основу системы образования были положены принципы 
бессословности учебных заведений, за исключением военных;
▪  бесплатность образования на низших ступенях, оно оплачивалось 
из государственного бюджета.
▪Вводилась преемственность учебных программ между школами 
различных ступеней – приходскими, уездными училищами, 
гимназиями, университетами. 
▪По Университетскому Уставу 1804 г. все университеты 
получили значительную автономию: право выбирать ректора и 
профессоров, собственный суд, невмешательство 
административных властей и полиции в дела университета и 
возможность самостоятельно решать свои хозяйственные вопросы. 



Реформа Сената

В основу реформы был положен принцип разделения 
административных и судебных дел. Сенат был разделён на два 
особых учреждения:
1.Сенат правительствующий( сосредоточивавший в себе 
правительственные дела). Состоял из министров с их товарищами и 
начальниками особых (главных) частей управления, это прежний 
комитет министров. 
2. Сенат судебный (распадался на четыре местных отделения, 
которые размещены по четырем главным судебным округам 
империи: в Петербурге, Москве, Киеве и Казани. )
Особенностью этого судебного Сената была двойственность его 
состава: одни члены его назначались императором, других должно 
было избирать дворянство.



С 1807 г. На арену политической 
жизни страны выдвигается М.М.

Сперанский (1772-1839).

В 1808 г. Александр I поручил ему 
разработать план государственного 

преобразования России



ПРОЕКТ 
СПЕРАНСКОГО

• создание Государственного 
Совета - законосовещательного 
органа (1810);

• Разделение властей на 
исполнительную (министерства), 
законодательную 
(Государтсвенная Дума) и 
судебную (Сенат);

• Введение избирательных прав 
для: дворян, купцов, мещан, 
государственных крестьян
НЕ РЕАЛИЗОВАН (за 

исключением ГосСовета)
В 1812 г. Сперанский отправлен в 
ссылку



 Отечественная война 1812 года









Причины победы в Отечественной войне
• • Национально-освободительный, народный характер войны, 

который проявлялся:
• – в стойкости и мужестве российских солдат и офицеров, 

самоотверженно защищавших свое Отечество;
• – в развертывании партизанского движения, наносившего 

значительный ущерб неприятелю;
• – во всенародном патриотическом подъеме в стране, готовности 

представителей всех сословий к самопожертвованию ради 
достижения победы.

• Высокий уровень военного искусства русских военачальников.
• Значительный экономический потенциал России, позволивший 

создать большую и хорошо вооруженную армию.
• Потеря французской армией своих лучших боевых качеств, 

нежелание, да и неспособность Наполеона найти поддержку в 
крестьянской массе за счет ее освобождения от крепостничества. 
Правда, сам он утверждал, что «закоснелость» русских крестьян 
помешала ему осуществить этот шаг.

• Определенный вклад в победу России внесли Англия и Испания, 
отвлекавшие значительные силы Наполеона в Испании и на море.



Итоги и значение Отечественной войны
• 1. В результате войны 1812 г. погибло много людей, громадный урон понесли 

русская экономика и культура.
• 2. Победа в войне сплотила русское общество, вызвала подъем 

национального самосознания, привела к развитию общественного движения 
и общественной мысли, в том числе оппозиционной. Декабристы называли 
себя «детьми 1812-го года».

• 3. С другой стороны, победа укрепила правящие круги страны в мысли о 
прочности и даже превосходстве общественного строя России, а 
следовательно, ненужности преобразований, и тем самым усилила 
консервативную тенденцию во внутренней политике.

• 4. Русские войска с победами прошли через всю Европу и триумфально 
вошли в Париж вместе с армиями союзников, что необычайно подняло 
международный авторитет России, превратило ее в мощную военную 
державу.

• 5. За счет новых приобретений расширилась территория России, увеличилось 
ее население. Но, включив в свой состав земли «Великой Польши», она на 
долгие годы приобрела очень болезненную польскую проблему, 
обусловленную незатухающей борьбой польского народа за национальную 
независимость.

• 6. После подписания Венских трактатов в европейских международных 
отношениях утвердилась Венская система, в которой ведущая роль 
принадлежала России.



Внутренняя политика в 1815-1825

 Укрепив в результате победы над 
французами свой авторитет, 
Александр и во внутренней 
политике послевоенного времени 
предпринял очередную серию 
реформаторских попыток. 



В ноябре 1815 г. Александр I утвердил конституцию 
Царства Польского. 
Царем польским объявлялся российский император, который 
назначал для управления краем своего наместника; 
Законодательную власть осуществлял выборный Сейм. 
Провозглашалась свобода печати и личности
Создавался Польский корпус в составе российских вооруженных 
сил. 
При открытии Сейма в Варшаве в марте 1818 г. Александр I 
недвусмысленно заявил о своем намерении в будущем дать такую 
же конституцию и Российской империи. Действительно, в том же 
году он дал секретное поручение министру юстиции Н.Н. 
Новосильцеву подготовить Государственную Уставную грамоту 
для России. К 1820 г. она была готова. В ней были широко 
использованы принципы польской конституции 1815 г. 



✔  В 1818 г. несколько царских сановников 
получили секретные поручения императора 
разработать проекты отмены крепостного права. 
Один из таких проектов подготовил А.А.
Аракчеева, который предусматривал 
постепенный выкуп помещичьих крестьян в 
казну. 



7. Тайные общества и движение декабристов
• К числу причин возникновения тайных обществ декабристов 

относятся следующие мероприятия власти, которые были 
восприняты крайне негативно либерально настроенной части 
русского дворянства:

- введение военных поселений
- ужесточение дисциплины в армии
- ужесточение цензуры
- подавление выступления Семёновского полка
- запрещение тайных (масонских) обществ
- усиление надзора за деятельностью университетов (увольнение 

профессоров, отстаивающие либеральные передовые взгляды);
• На формирование политических идей декабристов оказали 

влияние:
- личный опыт участников Заграничного похода (1813—1814 гг.)
- - революционные события в странах Европы (Испании, Пруссии, 

Неаполитанском королевстве), Латинской Америки
- идеи европейского Просвещения
- Французская революция конца XVIII в.



С 1820 г. усиление реакционного политического курса 
самодержавия обозначилось во всех направлениях. 
Изданными в 1822, 1823 и 1824 гг. указами 

✔ крестьянам запрещалось жаловаться на жестокость 
помещиков, восстанавливалось право последних 
ссылать крестьян в Сибирь «за предерзостные 
поступки». 

✔ в армии началась жестокая палочная муштра, ответом 
на которую стали волнения в октябре 1820т. в 
гвардейском Семеновском полку, шефом которого был 
сам Александр I. 

✔ усилились гонения на просвещение и печать. Цензура 
преследовала всякую свободную мысль. В1819-1821гг. 
попечители учебных округов МЛ. Магницкий и Д.П. 
Рунич с благословения властей подвергли разгрому 
Казанский и Петербургский университеты. 



Аракчеевщина
• Аракчеев с 1810 г. становится 

доверенным лицом императора
• С ним связывают поворот во 

внутренней политике царя
• Аракчеевщина воплотила в себе 

политику реакции (крайнего 
консерватизма) при Александре I.

Причины поворота к политике 
реакции: активная внешняя 
политика, недовольство 
большинства дворян либеральными 
реформами, изменения в характере 
Александра I



«Военные поселения»
В1816-1819 гг. Александр I проводит ряд реакционных 
мер. Наиболее жестокой из них явилось учреждение 
Военных поселений. Оно диктовалось:

✔  необходимостью изыскания наряду с рекрутчиной иных 
форм комплектования армии 

✔  разрешения острых финансовых проблем путем 
перевода части армии на «самоокупаемость». 

Солдат поселяли на землю с тем, чтобы они наряду с 
военной службой занимались земледелием и таким 
образом содержали себя. 

Военные поселения стали широко вводиться с 1816 г.; 
крестьяне обращались в военных поселян. 



ВОЕННЫЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ

1810-1857

• По поручению 
императора Аракчеев 
занялся реализацией 
проекта военных 
поселений

• Совмещение военной 
службы и занятие 
сельским хозяйством

• Палочная дисциплина, 
муштра, тяжелые условия 
быта

Итог: регулярные восстания 
(самые крупные - 1819, с. 
Чугуево и в Старой Руссе в 
1830)





Восстание декабристов 14 декабря 1825 года
1. Восстание декабристов было 
перенесено на 14 декабря именно 
для того, чтобы помешать войскам и 
Сенату принести присягу новому 
царю. Ко времени начала 
выступления Сенат уже присягнул на 
верность новому императору 
Николаю I, что говорит о том, то 
восстание декабристов было 
обречено на провал.
2. Декабристы опирались на очень 
узкий круг людей — дворянство (а 
многие из находившихся на 
Сенатской площади даже не 
понимали, с какой целью они там 
стоят, они кричали: «За императора 
Константина и жену его 
Конституцию!», отсутствие поддержки 
широким кругом населения обрекло 
восстание декабристов на провал.
3. Изначально восстание 
планировалось на лето 1826 года, 
поэтому оно ещё не было до конца 
спланированным, это и стало одной 
из причин его провала.



Последние годы 
Александра I

- Уход в мистицизм…
- Постоянно путешествовал по 
России, всё менее уделял 
внимание государственным 
делам…
- Высказывал мысли об 
отречении от престола….
Часто был подавлен при дворе, 
отрешенность от придворной 
суеты…



1) Назовите не менее трех причин возникновение движения 
декабристов. Укажите не менее двух факторов, обусловивших 
поражение восстания 14 декабря 1825 года.
Дискуссионные вопросы, к которым необходимо привести 
аргументы, как в подтверждение, так и в опровержение:
2) «Превращение общественного движения в революционное 
было вызвано самим правительством, его наклонностью 
подавлять каждое независимое … побуждение и мнение 
отдельных лиц и всего общества» (историк А.А. Корнилов).

3) «Движение декабристов завершилось полным 
историческим провалом».

Актуальные вопросы



Спасибо за внимание!

Благодарю за участие в лекции.

С уважением, Александр Вячеславович.


