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ВОПРОС 1. ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ



РОССИЯ И НОВОЕ ВРЕМЯ

Вопрос о времени перехода России к Новому времени носит дискуссионный 
характер.  Называются различные даты этого перехода: XVII, XVIII, и XIX 
в. 

Новое 
время

В XVII в.  в России наметились тенденции и сложились предпосылки для 
перехода к Новому времени. Однако в основных чертах он произошёл лишь в 
XVIII в.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ

После Смуты и разорения начала века  начался период развития, связанный с 
новыми явлениями, позволяющими говорить о начале вступлении России в период 
Нового времени:

I. Начинают формироваться центры производства товарного хлеба в Черноземье и 
Среднем Поволжье; 
II. Начинается земледельческая колонизация Сибири;
III. Формируется мелкотоварное ремесленное производство;



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ

IV. Появляется хозяйственная специализация  различных районов страны;
V. Появляются первые крупные мероприятия основанные на разделении труда 
(Мануфактуры);

VI. Формируется общероссийский рынок;

VII. Окончательно оформляется крепостное право;



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 
НОВОЕ ВРЕМЯ

Наряду с боярством серьёзные позиции во властных структурах и экономике 
страны занимало дворянство

В свободное сословие дворянство оформилось во второй половине XVII в. К этому 
времени оно приобрело  все основные черты сословия:

I. Его права закреплены в законе;

II. Эти права были наследственными и 
безусловными;

III. Оно имело свою собственную организацию;

IV. У него сформировался сословный менталитет

V. Оно имело внешние признаки сословной принадлежности;



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 
НОВОЕ ВРЕМЯ

Вторым свободным сословием к концу XVIII 
в. стало духовенство, численность которого 
значительно возросла. 



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 
НОВОЕ ВРЕМЯ

Третьим было городское сословие, представителей которого в течении XVII – XVIII вв. 
называли по-разному: посадские, граждане, купцы, городские обыватели и т.п. Все 
категории городских жителей были свободны, но обладали различным уровнем прав. К 
сер. XVII  в. горожане приобрели основные признаки сословия:

I. Свой статус они передавали по наследству;
II. Имели собственную корпоративную 
организацию;
III. Участвовали в представительном 
учреждении;
IV. Постепенно складывался их 
менталитет;
V. В соборном уложении 1649 г. были закреплены 
его права и обязанности



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В НОВОЕ ВРЕМЯ

В XVIII в. процесс формирования городского сословия в России был завершён. Его статус 
был закреплён Жалованной грамотой городам 1785 г. 

С ростом городов увеличивалось и городское сословие. Его численность за XVIII – XIX в. 
увеличилась практически в 20 раз. Будучи весьма большим городское сословие было и 
довольно сложным по своему составу:

Купцы  I-ой гильдии
(максимум прав и возможностей)

Купцы  II-ой гильдии

Купцы  III-ой гильдии

При Николае I вершину данной иерархии заняли почётные граждане 



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 
НОВОЕ ВРЕМЯ

Крестьянство так и не стало в полной мере самостоятельным сословием. Статус 
различных его частей был неоднородным  и оно подразделялось на несколько 
разрядов:

I. Государственные (казённые); 

II. Помещичьи;

III. Дворцовые (удельные);

IV. Церковные (монастырские);

V. Экономические;



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В НОВОЕ ВРЕМЯВ течении XVII – XIX вв. крестьяне приобрели следующие сословные 

признаки:

I. Их статус был наследственным;

II. Они были объединены в общины;

III. У них сформировался собственный 
менталитет;

IV. Они имели внешние признаки сословия;



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В НОВОЕ ВРЕМЯ

Однако крестьянство не обладало следующими важными чертами 
характерными для самостоятельного сословия:

I. Обладало минимумом прав;
II. Не имело сословных 
привилегий;

III. Его права и обязанности были 
прописаны лишь в 1832 г.;

IV. Не имели возможности участвовать в 
работе представительных органов;



КРИЗИС ТРАДИЦИОНАЛИЗМА

К нач. XVII в. Российским руководством  стала очевидна необходимость проведения 
ряда мер направленных на ликвидацию отставания от Запада. Отставание страны 
выражалась в следующем:
I. Смута наглядно продемонстрировала несовершенства политического и 
социального строя России;

II. Отставание России в военном отношении;

III. Наличие архаичных форм политической жизни привело к неэффективному 
управлению страной;

IV. Экономическое отставание России выражалось в отсутствии прогресса в 
сельском хозяйстве и введением крепостничества;

II. В духовной сфере кризис проявился в противостоянии светской и церковной 
культур а также в церковном расколе. 



ЕВРОПЕИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Культурное влияние Запада на Россию , начавшееся ещё при Иване IV , заметно 
усилилось в первой половине XVII в. под воздействием контактов с Польшей, 
воссоединения с Украиной. 

Решающее значение этот процесс стал иметь в правление Петра I, при котором старые 
традиционные ценности замещались европейскими, чуждыми большинству населения. 
Традиционные ценности объявлялись отжившими. 

Европеизация предполагала становление в России 
современной для России системы просвещения, науки 
европейского уровня, быта нового образца, искусства Нового 
времени, а также нетрадиционных морально-этических 
установок. Однако эти процессы затронули в основном 
только высшие сословия практически не затронув простых 
людей. Аи это , в свою очередь,  привело к серьёзному 
барьеру между высшими и основными сословиями 
российского общества.



РОССИЯ И НОВОЕ ВРЕМЯ

Переход России к Новому времени, начавшийся в XVII в. практически во всех сферах жизни 
общества, был неизбежным и отражал кризис традиционализма. В основных чертах он 
завершился к концу XVIII в. и имел те же основные черты, как и на Западе. 
В XVII в. в России шёл процесс эволюционного, органического   усвоения  форм и 
приёмов характерных для европейского общества.
Данный процесс был прерван деятельностью Петра I, направленной на проведение 
форсированной, насильственной, насаждаемой государством подмене традиционных 
ценностей, новой европейской культурой. 



ВОПРОС 2. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 
НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА

•Вопросы:

•1. Правление Петра I. Становление системы абсолютизма и светского 

государства в России

•2. Эпоха «дворцовых переворотов»

•3. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 



ПЕТР I ВЕЛИКИЙ (1696-1725)
•Царь-реформатор, взявший 

колоссальный темп 
преобразований. Характерными 
чертами Петра были ум, воля, 
энергия, широта взглядов, 
целеустремленность, 
невероятная работоспособность. 

•Вместе с тем Петр был 
вспыльчив и жесток, принимал 
личное участие в пытках и 
казнях. Царь не считался с 
личными интересами и жизнями 
поданных.



ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО

•В 1697-1698 годах царь Петр I в 
составе "Великого посольства" 
посетил ряд европейских 
государств. 

•В Голландии Петр I под именем 
"волонтера" Петра Михайлова 
устроился плотником на 
корабельную верфь, где за 
полгода изучил корабельную 
архитектуру и обучился чертить 
планы.

•Теоретический курс 
кораблестроения царь прошел в 
Англии.



СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700-1721



ПОЛТАВСКАЯ БИТВА

•  8 июля 1709 года в генеральном сражении под Полтавой русские 
войска под командованием Петра I разбили армию шведского 
императора Карла XII. Император бежал в Турцию. Полтавское 
сражение привело к коренному перелому в Северной войне в пользу 
России.



ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
• Абсолютизм – система власти, 

возникающая при переходе от 
религиозного государства к светскому.

•  Абсолютная власть монарха опирается 
на сильный репрессивный аппарат – 
регулярную армию и полицию.

• Утверждение абсолютизма позволило 
Петру нарушить священный для 
Московского царства принцип  передачи 
престола от отца к сыну.



ОСНОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

•Основание Петербурга знаменовало собой выход России к 
Балтийскому морю. 28 апреля 1703 года Петр I произвел разведку устья 
Невы и островов дельты. Местом для строительства новой крепости, 
названной Санкт-Питер-Бурх, был выбран Заячий остров, 
расположенный в самом широком месте Невы. План будущей крепости 
начертил сам Петр I. Работы по ее строительству начались 16 мая 1703 
года под руководством А.Д.Меншикова. 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 
ПЕТРА I

• В результате реформы государственного аппарата место Боярской 
думы занял Сенат, учрежденный в 1711 году для управления всеми 
делами в случае отъезда государя. 

• Сенату были подчинены коллегии, ведавшие хозяйственной жизнью 
России и организованные по шведскому образцу вместо сложного и 
неповоротливого аппарата приказов. 

• В 1721 году Петр утвердил Духовный регламент, полностью 
подчинивший церковь государству. Патриаршество было упразднено, а 
для управления церковью учрежден Святейший правительствующий 
Синод. 

• Большое значение имела административная реформа, разделившая 
всю Россию на 8 (а затем на 10) губерний во главе с губернаторами, 
"чтобы лучше присматриваться о денежных сборах и всяких делах". 



РЕФОРМЫ ПЕТРА I

•Преобразования Петра I коснулись всех сфер общественной 
жизни: Указ о единонаследии закрепил дворянскую 
собственность на землю, в Табели о рангах был установлен 
порядок чинопроизводства военных и гражданских служащих не 
по знатности, а по личным способностям и заслугам.

•   Для сбора дополнительных средств в казну была проведена 
коренная реформа налоговой системы: в стране ввели подушную 
подать, которая усилила крепостную зависимость крестьян от 
помещиков. Подушной податью облагались все мужчины 
податных сословий независимо от возраста. 



ЕКАТЕРИНА I (1725-1727)

•Екатерина (настоящее имя Марта), 
дочь литовского крестьянина, 
была второй женой Петра 
Великого. 

•Екатерина была слабой, 
подверженной влияниям 
правительницей 

•После смерти Петра вся 
ответственность за управление 
страной легла на "птенцов гнезда 
Петрова", которые в большинстве 
своем оказались неспособны к 
самостоятельной созидательной 
деятельности. 



ПЕТР II (1727-1730)
•Петр Алексеевич, внук Петра I, 

вступил на престол по 
завещанию императрицы 
Екатерины I. 

•Воспитанию и образованию 
Петра Алексеевича не уделялось 
много внимания. Иностранные 
послы писали, что "все в России 
в страшном беспорядке". 

•В январе 1730 года император 
заболел оспой и вскоре умер. Со 
смертью Петра II пресекся род 
Романовых по мужской линии. 



АННА ИОАННОВНА (1730-1740)
•Анна Иоанновна была 

малограмотна, любила охоту и 
верховую езду.

•   Отличалась дурным вкусом: она 
окружила себя шутами, в театре 
предпочитала спектакли с 
драками и потасовками. 

•Стремление к роскоши у 
императрицы прекрасно 
уживалось с природной 
неряшливостью.  

•Став императрицей, Анна начала 
возвышать иностранцев и 
подвергла опале русскую знать. 



ФАВОРИТЫ: БИРОН

•Бирон Эрнст Иоганн, фаворит 
императрицы Анны Иоанновны.
(1690-1772)

•Он оказывал большое влияние на 
императрицу, активно 
вмешивался в управление 
Российской империей.

•«Бироновщина» - нарицательное 
выражение, характеризующее 
период правления всевластных и 
циничных временщиков.



ИВАН VI (1740-1741)

•Иоанн Антонович был возведен 
на престол после смерти своей 
двоюродной бабки, императрицы 
Анны Иоанновны. 

•В ноябре 1741 года, дочь Петра I 
Елизавета Петровна при 
поддержке солдат и офицеров 
Преображенского полка 
арестовала мать-регентшу Анну 
Леопольдовну и ее сына, 
годовалого императора Иоанна 
VI.



ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1741-1761)
•Елизавета Петровна была "умной 

и доброй, но беспорядочной и 
своенравной русской барыней", 
соединявшей "новые европейские 
веяния" с "благочестивой 
отечественной стариной". (В.О.
Ключевский) 

•Искренне считала себя 
последовательницей своего отца 
Петра Алексеевича

•Ввела в моду французский язык и 
манеры, быстро превратившиеся 
в «национальный стиль» русского 
дворянства.



ОСНОВАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

•Идея открытия Московского университета принадлежала М.В.
Ломоносову. 12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна 
издала указ об основании в Москве университета в составе 
юридического, медицинского и философского факультетов и гимназии, 
просуществовавшей до 1812 года. Открытие университета состоялось 
26 апреля 1755 года. 



ПЕТР III (1761-1762)

•Он был внуком Петра I и внуком 
сестры Карла XII. 

•Не получил систематического 
образования. Униженный и 
стесненный во всем, он был 
раздражителен, вздорен, упрям и 
лжив.

•В 14 лет Петр даже не особенно 
образованную Елизавету 
Петровну поразил своим 
невежеством. Она приказала ему 
учить русский язык и 
православный катехизис.



ВОПРОС 3. 
ПРОСВЕЩЕННЫЙ 
АБСОЛЮТИЗМ



ЮНАЯ ЕКАТЕРИНА
•София-Фредерика-Августа, 

принцесса Ангальт-Цербстская, 
великая княгиня, в православии 
принявшая имя Екатерины 
Алексеевны.
   25 августа 1745 года Екатерина 
Алексеевна была обвенчана с 
наследником русского престола 
Петром Федоровичем. Жених и 
невеста были троюродными 
братом и сестрой. 



ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ (1761-1796)
•Екатерина II вступила на престол, 

свергнув в результате дворцового 
переворота своего мужа, 
императора Петра III Федоровича. 
Екатерина была наделена 
природными умом и сильным 
характером. Приехав в Россию, 
она постаралась выучить русский 
язык и обычаи. 

•Переписывалась с французскими 
просветителями и оставила 
потомкам свои «Записки» 

•Однако в ее «золотой век» 
крепостничество в России 
достигло своего апогея



ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ ПУГАЧЕВ

•Донской казак, хорунжий, 
участник Семилетней (1756-1763 
годы) и русско-турецкой 
(1768-1774 годы) войн.

•Предводитель крестьянской 
войны 1773-1775 гг. Выступал 
под именем императора Петра III. 
В сентябре 1774 года 
заговорщики выдали Пугачева 
властям. 10 января 1775 года он 
был казнен в Москве на 
Болотной площади.



ВОССТАНИЕ ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА

• Крестьянская война 1773-1775 годов под предводительством Е.И.Пугачева 
охватила Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье. В ней 
принимали участие крепостные крестьяне, яицкие казаки, работные люди 
уральских заводов и народы Поволжья. Манифесты Пугачева призывали к 
передаче земли крестьянам, ликвидации крепостного права, уничтожению 
дворян и царских чиновников. Силами регулярной армии восстание было 
окончательно подавлено.



ПАВЕЛ I (1796-1801)
•Отобранный императрицей 

Елизаветой у матери Екатерины, 
Павел вырос нервозным, 
впечатлительным, мнительным и 
непомерно вспыльчивым. 

•С юного возраста он проявлял 
страсть к военным парадам и 
мелочам военной службы. 

•Все мероприятия нового 
императора были направлены на 
уничтожение достижений его 
матери. 



ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
ЕКАТЕРИНЫ II

внутренняя политика императрицы 
противоречивая 

мероприятия 
в духе 

«просвещенного 
абсолютизма» 

усиление репрессивных 
мер



ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Политика «просвещенного абсолютизма – это попытка управлять 

страной при помощи «хороших законов», законов, которые 

улучшают положение всех слоев населения.



•просвещение народа, распространение научных знаний в обществе;
•учреждение дворянского Вольного экономического общества (1765);
•упорядочение крестьянских повинностей в западных губерниях;
•введение права на открытие предприятий без разрешения
правительства (1775);

•разрешение всем желающим заводить ткацкие станы и заниматься промыслами 
(1767);

•запрещение публичной продажи крепостных крестьян за долги помещиков (1771);
•разрешение создания вольных типографий (1783);
•начало проведения школьной реформы (1786) 
•1764 г. - указ о секуляризации церковных земель 
• созыв Уложенной комиссии в 1767 г. и др.

МЕРОПРИЯТИЯ В ДУХЕ 
«ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА» 



Екатерина II в течение двух 

лет разрабатывала 

«Наказ», в котором 

изложила свое видение 

политики «просвещенного 

абсолютизма».



УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ 1767 ГОДА



Июль 1767 года – 
начало работы Уложенной Комиссии в Московском 

Кремле 

1465 наказов 564 депутата 



Цель:
разработка нового свода законов

Екатерина решила привлечь к разработке этого 
документа:

•правительственных чиновников 
•выборных депутатов от сословий

Каждый депутат имел наказ от своих избирателей



СРАВНЕНИЕ УКАЗОВ АННЫ ИОАННОВНЫ,
 ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ И ЕКАТЕРИНЫ II



Анна Иоановна Елизавета 
Петровна

Екатерина II

1731-1732 гг. – Крестьяне 
лишены права заводить 
фабрики, брать подряды, 
торговать в портах.

1747г. – разрешено 
производство промышленных 
товаров только «настоящим 
фабрикантам», а 
крестьянская мелкая 
промышленность, созданная 
без разрешения властей, 
этого права лишалась.

1775г.- Екатерина II 
разрешила «всем и каждому 
заводить всякого рода станки 
и производить на них 
всевозможные рукоделия».
1766г., 1782г., 1796г. – 
защищали отечественную 
промышленность 
протекционистские тарифы.





1.Ограничение влияния 
церкви на общество 2.Лишение церкви экономического 

могущества
3.Получение источника
пополнения казны 

Дальнейшее подчинение 
духовной власти светской

1763-1764 –Секуляризация 
церковно-монастырских
земель

Цели реформ



ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Екатерина II придавала огромное значение 

образованию в жизни страны. В 60-70-е годы XVIII 

в. она вместе с президентом Академии художеств 

и директором Сухопутного шляхетского корпуса И.

И. Бецким сделала попытку создать систему 

закрытых сословных учебных заведений. В 

основе их устройства лежала мысль о приоритете 

воспитания над образованием. 



По подсчетам специалистов, в России к концу века было 

550 учебных заведений с общим числом 60-70 тыс. 

учеников, не считая домашнего образования. 

Образование, как и все другие сферы жизни страны, в 

основе своей имело сословный характер.



ИТОГ
Екатерина II Великая (1762-1796) вступила на русский престол 33 лет от роду 
и правила практически всю вторую половину XVIII столетия, которую стали 
называть екатерининским периодом или эпохой Екатерины II. Н.И. Панин и А.
А. Безбородко, Г.А. Потемкин и А.А. Вяземский, Я.Е. Сивере и Г.Р. Державин, 
И.И. Шувалов и И.И. Бецкой, П.А. Румянцев и А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и Г.А. 
Спиридов вот далеко не полный перечень екатерининских "орлов", вошедших 
в нашу историю в качестве крупных политиков, дипломатов, общественных 
деятелей, полководцев. Екатерина II очень умело подбирала своих 
помощников. Вряд ли правы те, кто упрекает ее в любвеобилии во вред 
государству. Те из ее фаворитов, что обладали государственным умом, 
талантами, как, например, Г.А. Потемкин, действительно участвовали в 
управлении страной.  Других, лишенных таких дарований, она держала на 
своей половине вместе с комнатными собачками.



ВОПРОС 4. РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ НА РУБЕЖЕ 
XVIII-XIX



✔Политический строй- система            управления 

государством 

✔Социальный строй - состав общества, система 

отношений внутри общества.

✔Экономический строй - организация производства  

торговли с стране.



МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО



СОСЛОВИЯ
Привилегированные

Дворяне

Духовенство

Купечество

(1и2 гильдии)

Непривилегированные

Крестьяне

Мещане

Казаки

Купцы 3 гильдии



СОСЛОВИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Сословия Численнос

ть
          Права и обязанности

дворянство 1 % Права: владение землёй и крепостными, сословное 
самоуправление, освобождение от налогов, рекрутской 
повинности и телесных наказаний.

Православное 
духовенство

1 %  Права: владение землёй и крепостными, сословное 
самоуправление, освобождение от налогов, рекрутской 
повинности и телесных наказаний.

Купечество 0,6 % Права: внутренняя и внешняя торговля, сословное 
самоуправление.
Обязанности: рекрутская повинность, уплата налогов.



СОСЛОВИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Сословия Численн

ость
Права и обязанности

Мещане 4 % Права: занятия городскими промыслами и мелкой торговлей, 
сословное самоуправление.
Обязанности: рекрутская повинность, уплата налогов.

Крепостные 
крестьяне

40-45 % Обязанности: барщина, оброк, рекрутская повинность, уплата 
налогов и др.

Государственные 
крестьяне

40-45 % Права: общинное владение землёй, общинное 
самоуправление.
Обязанности: рекрутская повинность, уплата налогов

Казаки 6 % Права : владение землёй, освобождение от податей.
Обязанности: воинская служба со своим снаряжением.



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-ЭКСТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ

Капиталистые крестьяне -имевшие капитал, занимавшиеся 

предпринимательством.

Отходники -временно ушедшие на заработки в города или на 

с/х работы в другие местности.

1. Увеличение пахотных земель.
2. Интенсивная эксплуатация крестьян, вовлечение в работу женщин и 
детей.
3. Районная специализация .



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

•Крупные госзаказы для частных фабрик и 

заводов.

•Активное развитие лёгкой промышленности.

•Постройка железных дорог и водных каналов.

•Развитие Всероссийского рынка.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I 1801-1806 ГГ.

Александр I
1801-1825

Кочубей В.Г.

Строганов П.А.
Чарторыйский А.Н.

Новосильцев Н.Н.
«Негласный комитет»



НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ

•Жалованная грамота дворянству.
•Указ о праве покупки земли -купцами, мещанами и 
крестьянами.

• Указ о запрете продажи крестьян «розницу».
•Указ отменявший право помещиков ссылать крестьян в 
Сибирь.

•Закон, по которому помещик был обязан кормить своих 
крестьян в голодные годы.

•Указ о «вольных хлебопашцах».



М.М. СПЕРАНСКИЙ 1772-1839ГГ.
 Выходец из семьи бедного 
сельского священника.

 Окончил Санкт-Петербургскую 
Духовную академию.

Возглавил «Негласный комитет». 



1809Г. «ВВЕДЕНИЕ К УЛОЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКОНОВ».

Разделение властей

Законодательная
Государственная дума

Исполнительная
Министерства

Судебная
Сенат



СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГОСУДАРЕ

Установить    три   основных   сословия

Дворянство
«среднее состояние»

купцы, мещане, 
гос.крестьяне

«народ рабочий»
крепостные, рабочие

слуги.



ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ПОЛУЧАЛИ ЛИШЬ ЛИЦА, ИМЕВШИЕ 
ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

• Выборы в Госдуму предполагались четырёх ступенчатыми.

• Руководить Государственной думой должен был назначенный царём канцлер.

• Политические  права должны были принадлежать представителям « 
свободных» (первых двух) сословий.

    

Страна и общество не готовы к переменам М.М. Сперанский 
отправлен в ссылку в Нижний Новгород в марте 1812 г.

Приближалась война с Наполеоном



АЛЕКСАНДР II

ОСВОБОДИТЕЛЬ

1855 – 1881 гг.



Вопрос 5. 
Реформа (франц. reforme, 
лат. reformo) – 
преобразование, изменение 
какой-либо стороны 
общественной жизни.



ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 
60 – 70 ГГ. XIX ВЕКА:
1. ЗЕМСКАЯ И ГОРОДСКАЯ.
2. СУДЕБНАЯ.
3. ВОЕННАЯ



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 Г.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ГУБЕРНСКИХ И 
УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Земства – выборные органы 
местного самоуправления 



ЦЕЛИ:

1. Привлечь либеральные круги к 
местному самоуправлению.

2. Поднять на более высокий уровень 
социально-хозяйственное и 
культурное развитие страны.



ЗЕМСКИЕ ОРГАНЫ

Земские собрания
(законодательные)

         Земские управы
      (исполнительные)

Курия 
землевладел
ьцев

Курия 
городских 

избирателей

Курия 
крестьян

Сельский сход

Волостной сход

Уездный съезд





                    «+»
1. «ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ» -
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕЛЬСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: ЗЕМСКИЕ 
ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ, АГРОНОМЫ, 
СТАТИСТЫ.
2. БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



«-»
1. Отсутствие земств в госуд-х 

землях.
2. Преобладание в управах дворян и 

городских собственников.



ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА

Реформа городского 
самоуправления 1870 г.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
1864Г.

ЦЕЛЬ:  ПРЕКРАТИТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В 
СУДЕ, ПОДРЫВАВШИЕ АВТОРИТЕТ 
ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ



СОЗДАНЫ ДВЕ СИСТЕМЫ СУДОВ

МИРОВОЙ СУД           ОБЩИЙ СУД
                                  (ОКРУЖНОЙ СУД, 
                               СУДЕБНЫЕ ПАЛАТЫ)
                        СУД ПРИСЯЖНЫХ (12 ЧЕЛ) 

Сенат –высшая судебная инстанция





                    «+»

- бессословность  (равный 
для всех),
- гласность,
- состязательность,
- несменяемость  судей



«-» СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ:

•отсутствие у крестьян средств на защиту,

•телесные наказания для крестьян,

•преобладание в суде присяжных дворян и 
городской буржуазии,

•не реформирован Сенат



ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

   Самая радикальная 
и последовательная



Военная реформа 
                   Закон 1874 г. 
                    «О всеобщей                                                                           
                    воинской                     
                    повинности»

                          военный м-р
                                   Д.А. Милютин                                                            



ЦЕЛЬ:

  Создание крупных 
обученных резервов при 
ограничении численности 
армии в мирное время



СОДЕРЖАНИЕ В. РЕФОРМЫ:

1. Переход от рекрутчины к всеобщей воинской 
повинности:

 а) все сословия,
 б) с 20 лет,
 в) пехота – 6 лет, флот – 7 лет, для образованных:
• - с начальным образованием (4 года)
- - со средним образованием (1,5 года)
- - с высшим образованием (6 месяцев) 



2. Деление страны на военные округа.
3. Улучшение подготовки офицерских кадров: в/гимназии, 

юнкерские училища, академии.
4. Переоснащение армии: обмундирование, вооружение ( 

паровой флот, нарезные орудия, винтовки-берданки).
5. Отмена телесных наказаний, сеть солдатских школ, новые 

уставы.



ЗНАЧЕНИЕ В. РЕФОРМЫ:

 Повышение
боеспособностиармии 
и флота


