
РОССИЯ в XIX- начале XX столетий

■ 1. Россия в годы правления Александра I
■ 2. Внутренняя и внешняя политика 

Николая I. Крымская война 1853 – 1856 гг. 
■ 3. Реформы Александра II
■ 4. Контрреформы 1880-х гг. Правление 

императора Александра III.
■ 5. Россия в годы правления Николая II



 АЛЕКСАНДР I (1777 – 1801 - 1825
1801 – дворцовый переворот. В результате 
отцеубийства вступает на престол. Любимый 
внук Екатерины II – «буду править по закону и 
по сердцу своей бабки Екатерины Великой».
1801 – создание «Непременного совета» - 
высший законосовещательный орган при 
государе. «Указ о вольных хлебопашцах» - 
право освобождаться за выкуп. Несколько 
проектов освобождения крестьян, наделения их 
землей и конституционных преобразований. 
Разрабатывались в тайне. И не были 
реализованы
1805 – поражение при Аустерлице. Тильзитский 
мир – сближение с Наполеоном. Присоединение 
Финляндии.
1812г. Война с Наполеоном.
Активная политика на Кавказе.
Скоропостижная смерть в 1825 породила легенду 
о старце Федоре Кузьмиче.



МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ
С 1810 – Государственный секретарь при 
Александре I, либерал. Идеолог реформ, 
разделения властей, конституционной монархии, 
гражданского равноправия. В экономике – 
шоковая терапия, борьба с эмиссией, снижение 
налогов. В результате интриг недоброжелателей 
попал в опалу. Был сослан генерал 
губернатором в Пензу, потом в Сибирь. В 21 г.  
вернулся в Питер. По распоряжению Николая I 
расследовал дело декабристов.
В итоге Конституцию получила Польша, а в 
России планы конституционных реформ не были 
осуществлены.
Идей выкупа земли помещиков государством и 
раздача ее крестьянам также осталась 
неосуществленной.



АЛЕКСЕЙ АРАКЧЕЕВ
При Александре I c 1815г - глава 
военного департамента в Госсовете, 
консерватор.Военные поселения как 
форма комплектования и содержания 
армии. 375 тысяч крестьян – треть армии 
– соединение строевой службы и 
крестьянской. Освобождаясь от 
крепостной зависимости попадали в 
новую кабалу.
Помещикам  разрешалось ссылать 
крестьян в Сибирь без суда.
1822- запрет деятельности тайных 
обществ и масонских лож.
Не принял участие в подавление 
восстания декабристов, за что и был 
отправлен Николаем I в отставку.  



Восстание декабристов. 1825
Никита Муравьев – 
«Северное общество»

-Конституционная 
монархия.

-Павел Пестель – «Южное 
общество» - республика, а 
временно -диктатура, 
цареубийство, 
национализация земли.

Казнены: Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский.

Первая казнь политических преступников со времен Е. Пугачева.

121 человек – приговорены к каторге

12 жен – вслед за мужьями. Через 30 лет Александр II вернет из ссылки 40 
мужчин и 9 женщин – впервые встретятся две России – та, которая садила с теми,
кто отсидел. 



НИКОЛАЙ I (1796-1825-1855
Его царствование традиционно воспринимается как 
время реакции и застоя. На самом деле: «золотой век 
русской культуры (Пушкин, Грибоедов,  Глинка, Брюлов, 
Айвазовский) и пик крепостничества, систематизация 
законов и произвол власти, высокий международный 
престиж и позорная Крымская война.

30-ые гг. – кодификация законов М. Сперанским.
9 секретных комитетов разрабатывают проекты отмены 
Крепостного права и… не решился.
Расцвет инженерного дела в России и первая железная 
дорога.
Доктрина Министра Просвещения Уварова – 
«Православие,Самодержавие, народность».
Третье отделение во главе с Бенкендорфом – 
преследования инакомыслящих. Чаадаев объявлен 
сумасшедшим. Герцен – невозвращенец – лишен прав и 
состояния.

1830 –  подавлено восстание в Польше.

1853-1856 – Крымская война проиграна Россией.



АЛЕКСАНДР II
(1818-1855-1881)

 19 февраля 1961- Манифест о положении 
крестьян: личное освобождение, наделение 
землей, выкупная операция, крестьянское 
самоуправление. Из неимущих крепостных 
крестьяне превращаются в свободных должников и 
попадают в зависимость от общины. 
Средний надел крестьянина – 3-4 десятины. Чтобы 
прокормиться надо было – 5. Крестьянское 
малоземелье. Крестьяне бунтуют.

Земская реформа - всесословное выборное 
представительство в масштабах губернии и уезда

Судебная реформа – гласный, независимый, 
состязательный суд.

Автономия университетов, общественный подъем, 
движение народников. Первая российская 
«оттепель».

Русско-турецкая война 1877-78. Выиграна, но 
проиграна дипломатически.



НАРОДНИЧЕСТВО
  

   1861-64 «Земля и Воля» (Герцен, Чернышевский) – подготовка 
крестьянской революции, созыв бессословного народного собрания

   1876-79 – второй состав во главе с Г. Плехановым – «анархия и 
коллективизм»

   1878 – Вера Засулич стреляет в губернатора Питера Трепова

   1879 –  «Земля и Воля распадается» на террористическую организацию 
«Народная воля» ( во главе крестьянин Андрей Желябов и дочь 
питерского губернатора Софья Перовская) и «Черный передел» 
(ненасильственные методы борьбы с самодержавием и остатками 
крепостничества)

   «Народная расправа» Сергея Нечаева 

   

   



Охота на царя
1866 – покушение  Дмитрия Каракозова
  
1867 – покушение поляка Антона Березовского в Париже 

1879 социалист Соловьев пять раз стреляет в царя

1879 – попытка взрыва царского поезда

1880 – взрыв Зимнего Халтуриным (11 чел. Погибло, 56 ран.)

Для охраны императора создана Верховная распорядительная 
комиссия

1881 убийство Александра II  Рысоковым и Гриневицким

  

  

   
 
  
   



АЛЕКСАНДР III (1845-81-94)
 22 апреля 1881 – подготовленный обер-прокурором 
Святейшего Синода К. Победоносцевым «Манифест о 
незыблемости самодержавия». («ананасовый 
манифест») – необходимо «подморозить» Россию.

Расширяются права полиции, устанавливается 
цензура.

Автономия университетов – лкивидирована. Дело 
Александра Ульянова.

«Циркуляр о кухаркиных детях»

Урезаются автономии Польши, Финляндии, Украины. 
Еврейские погромы в России.

Ограничение независимости судов.

Экономический подъем. Строительство Транссиба.



НИКОЛАЙ II (1868-94-1918)
Царствование в 1896 году началось с Ходынки.
Министр финансов Сергей Витте – за продолжение 
реформы. Министр внутренних дел Вячеслав Плеве – 
консерватор.
В Лондоне в 1903 –  2 съезд РСДРП – рождение 
большевизма. Середина 90-х годов – по всей России 
– рабочие стачки. Зубатовщина.
«Нужна маленькая победоносная война» (Плеве).
1904-1905 – неудачная для России русско-японская 
война. Портсмутский мир.
9 января 1905- Кровавое воскресенье. Гапоновщина.
17 октября 1905 – манифест о выборах в 
Государственную думу.  До революции 1917 – 4 
думы. Каждая новая все более левая.
1914 – Россия втягивается в первую мировую войну
Февраль 1917- революция.  Март 17  - Отречение 
Николая II и его брата Михаила. 
Расстрелян вместе с семьей в июле 1918 
большевиками.



Сергей Юльевич Витте (1849-1915)

Министр финансов (1892—1903), 
председатель комитета министров, 
председатель Совета министров Российской 
империи (1905—1906). Либерал, сторонник 
реформ. Содействовал строительству 
Великой Сибирской магистрали. Главными 
мероприятиями Витте в экономической 
области стали винная монополия (1894 год) 
и денежная реформа (1897 год), 
установившая золотое обращение. 
В 1904-1905 годах Витте добился 
заключения Портсмутского мирного 
договора с Японией. Под его руководством 
был составлен Манифест 17 октября 1905 
года. После 1906 года Витте перестал 
активно влиять на политику России и 
перешел к публицистической деятельности.



Петр Столыпин (1862-1911)
 26 апреля 1906 года  назначен 
министром внутренних дел, а 8 июля 
1906 года – одновременно и 
председателем Совета Министров.

«Столыпинские галстуки» - август 
1905 указ о военно-полевых судах 
(действовали до 1907 г.). 1906 – 
первое покушение на Столыпина – 
погибли 27 чк, ранены его дети.

Аграрная («столыпинская») 
реформа: давала крестьянам право 
и возможность выйти из общины и 
создать хутор.

1 сентября 1911 года в Киеве 
Столыпин был смертельно ранен 
эсером Д.Г. Богровым.



Григорий Распутин 1864-1916

В последние годы 
существования Российской 
империи «святой старец» 
Распутин пользовался 
огромным влиянием на 
императорскую семью. По его 
рекомендациям назначались и 
смещались чиновники высшего 
церковного и государственного 
аппарата, включая министров 
и глав кабинета. По столице  
слухи об оргиях, которые 
устраивал Распутин, о его 
пьянстве и распутстве.
В декабре 1916 года был убит 
в результате «великосветского 
заговора». 



Александр  Керенский 
(1881-1970)

Министр, председатель нескольких 
составов Временного правительства в 
России в 1917 году, эсер. 2 марта 1917 
года он вошел в состав Временного 
правительства, заняв пост министра 
юстиции.
 В 1-м и 2-м коалиционных составах 
правительства (май-сентябрь 1817 года) 
Керенский был военным и морским 
министром, а с 8 июля – министром-
председателем.  После разгрома 
корниловщины он занял также пост 
верховного главнокомандующего. 
С 1918 года жил в эмиграции



Февральская революция 1917 года
Поражения на фронтах 
первой мировой войны, 
хозяйственная разруха, 
продовольственный кризис.  
Стихийные волнения в 
столице в конце февраля 
переросли во всеобщую 
забастовку и бои с войсками. 
, 1 марта Временный комитет 
Государственной думы 
сформировал Временное 
правительство. В течение 
марта революция победила 
по всей стране. В ходе 
революции в России было 
свергнуто самодержавие и 
установлен буржуазно-
демократический строй.


