
РОССИЯ в XIX веке

3 модуль 1 лекция



Новое явление в общественно-
политической жизни в XIX в.
■ Формирование двух основных 

общественно-политических учений:
■ КОНСЕРВАТИЗМА
■ ЛИБЕРАЛИЗМА



КОНСЕРВАТИЗМ 
от лат. Conservate – сохранять. 

■ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП – 
■ Сохранение традиционных 

ценностей: религии, монархии, 
национальной культуры, семьи и 
порядка.



ЛИБЕРАЛИЗМ
от лат. Liberalis – свободный

■ ПРИНЦИПЫ
■ Безусловная ценность человеческой 

личности;
■ Права человека на жизнь, свободу, 

собственность;
■ Создание государства на основе 

разделения властей с целью обеспечения 
защиты прав человека

■ Верховенство закона



 ОТЛИЧИЕ РОССИЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА  
ОТ  ЗАПАДНОГО

■ либерализм развивался на фоне 
отсутствия гражданских свобод в 
российском обществе 

■  отсутствие у либеральной мысли 
прочной социальной поддержки в 
обществе

■ политическим идеалом для русских 
либералов была конституционная 
монархия



Кризис социально-
экономических отношений в 

России в начале XIX века

■ Началось разложение 
феодально-крепостнической 
системы

■ Объективная потребность – начать 
проведение РЕФОРМ



Александр I (1801-1825 гг.)

1801-1812 – 
период умеренных реформ

Негласный комитет (1801-1803гг.)
1815-1825 – 

усиление консерватизма



Период умеренных реформ 
(1801-1812 гг.)

Реформы государственного аппарата:

■ 1802 г.- введение министерской системы. В основе 
– принцип единоначалия.

■ 1808 г. – М.М. Сперанский по заданию императора 
создает «Введение к уложению государственных 
законов». Проект, предполагавший создание 
представительных органов власти и системы 
разделения властей, который, однако, так и не был 
подписан Александром I.

■ 1810 г. – учрежден новый постоянный 
законосовещательный орган – Государственный 
Совет. 



АГРАРНЫЙ ВОПРОС
■ 1801 г. – ликвидирована монополия 

дворянства на землевладение; запрещена 
публикация в печатных изданиях 
объявлений о купле-продаже крепостных.

■ 1803 г. – указ о «Вольных хлебопашцах», 
освобождение крестьян от крепостной 
зависимости за выкуп по согласованию с 
помещиком

■ 1804 г. – начало аграрной реформы в 
Прибалтике (максимум крестьянских 
повинностей перед помещиками 
ограничивался государством.)



Просвещение (реформа 1804 г.):

■ Создание новых университетов.
■ Автономия университетов (устав 1804г).
■ Система преемственного образования 

из четырех звеньев: церковно-
приходская школа, уездное училище, 
гимназия, университет.

■ Создание учебных округов.



Просвещение:

■ С 1819 г. ужесточается 
государственный контроль над 
учреждениями образования,

■  ряд прогрессивных преподавателей 
подвергается репрессиям.



ПЕРИОД ОГРАНИЧЕННОГО 
ЛИБЕРАЛИЗМА (1815 – 1825 гг.)

■ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВОПРОС
■ 1815 г. – введение конституции в Царстве 

Польском. Учреждался двухпалатный парламент
■ 1818г. – Обещание Александра I о введении 

конституции на всей территории России
■ 1821г. – разработка Н.Н. НОВОСИЛЬЦЕВЫМ 

«Государственной уставной грамоты Российской 
империи» - законосовещательный парламент из 
двух палат: Сенат и Посольская палата; 
разделение страны на 10 наместничеств. 
Документ не был обнародован.



МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЧАСТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
■ 1807г. Указ «О даровании купечеству 

новых выгод» - разрешение на создание 
акционерных обществ, купеческих 
собраний и торговых судов.

■ 1818г. – закон о праве крестьян 
основывать фабрики и заводы

■ Попытки финансового оздоровления 
страны по плану М.Сперанского – 
сокращение выпуска ассигнаций, 
увеличение налогов



ПРОЕКТЫ отмены крепостного 
права в масштабе всей России

■ ПРОЕКТ А.А.АРАКЧЕЕВА – (1818г.) – покупка 
государством помещичьих земель по две 
десятины на душу;

■ ПРОЕКТ Д.А. ГУРЬЕВА (1819г.) – разрушение 
крестьянской общины и формирование хозяйств 
фермерского типа

■ Проекты НЕ БЫЛИ осуществлены. 
Освобождение крестьян произошло 
только в Прибалтийских губерниях



СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

■ Организатор – генерал А.А. Аракчеев
■ Уменьшение расходов на военные нужды за счёт 

соединения службы с хозяйственной 
деятельностью

■ Созданы военные поселения на казённых землях 
Петербургской, Новгородской, Могилёвской, 
Херсонской и др. губерний. 

■ Установление жёсткого режима привело к 
Чугуевскому (1819г.) и Новгородскому (1831 г.) 
восстаниям



ОСНОВНЫЕ СОСЛОВИЯ в 
первой половине XIX века

■ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ СОСЛОВИЯ
■ ДВОРЯНЕ – потомственные, личные
■ ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ (с 1831 г.) – 

потомственные, личные
■ ДУХОВЕНСТВО: чёрное (монахи), белое
■ КУПЦЫ: первой, второй и третьей гильдии
■ ПОЛУПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ – однодворцы 

и казаки
■ ПОДАТНЫЕ – мещане, крестьяне 

(государственные, удельные, помещичьи). 



Особенности социально – 
экономического развития

■ 30 - 40 е годы XIX в. – начало 
промышленного переворота

■ Начало железнодорожного строительства
■ Соединение феодальных и новых 

рыночных отношений
■ Пережитки феодализма (крепостное 

право) затрудняло развитие 
капиталистических отношений



Правление Николая I
(1825-1855гг.)

Задачи административных 
преобразований:

1. Централизация управления
2. Бюрократизация
3. Усиление принципа единоличной 

власти.



Собственная Его Императорского 
Величества канцелярия

■ I отделение: подготовка бумаг для докладов 
императору

■ II отделение: создано в 1826г. для кодификации 
законодательства

■ III отделение: (1826г.) в том числе корпус жандармов, 
высший орган полиции и политического сыска

■ IV отделение: (1828г.) – руководство учебными 
заведениями и благотворительными организациями

■ V отделение – (1836г.) – для проведения реформы 
управления государственными крестьянами

■ VI отделение: (1842г.) – для решения вопросов 
управления Закавказьем



КОДИФИКАЦИЯ ЗАКОНОВ
■ 1830 г. – опубликовано Полное 

собрание законов Российской 
империи в 45 томах. Включены законы, 
принятые после 1649г. 

■ Из него выделен «СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» В 15 ТОМАХ. Не содержал устаревшие 
и утратившие силу законы. 

■ РЕЗУЛЬТАТ: законодательство стало более 
систематизированным, однако ничего нового в 
законы не было внесено.

■ РУКОВОДИЛ РАБОТОЙ – М.М. СПЕРАНСКИЙ



ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА 
Е.Ф. КАНКРИНА (1839-1843 гг.)

■ Выкуп всех ассигнаций и замена их 
кредитными билетами, обеспеченными 
серебром.

■ ВВЕДЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО РУБЛЯ
■ РЕЗУЛЬТАТ:
■ укрепление рубля и стабилизация 

финансовой системы России



КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
■ 1827 г. – запрещено отзывать крестьян на заводы
■ 1828г. – ограничено право помещиков ссылать крестьян в 

Сибирь
■ 1833г. – отменён порядок продажи крестьян с публичных 

торгов без земли, с дроблением семей, дарения крестьян
■ 1842 г. – указ «об ОБЯЗАННЫХ крестьянах» - крестьянин 

мог быть отпущен помещиком без выкупа с небольшим 
наделом земли; крестьяне получали землю в 
наследственное пользование за установленные повинности

■ 1846г. – введение «инвентарей» - регламентация 
правительством отношений между помещиками и 
крестьянами

■ 1847г. – крестьянин получил право выкупа при продаже 
имения с публичного торга

■ 1848г. – с согласия помещика крестьянин мог приобретать 
недвижимость. 



РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ 

П.Д. КИСЕЛЁВА (1837 – 1841 гг.)
■ ЦЕЛИ: поднять благосостояние крестьян; 

показать помещикам пример управления; 
сделать крестьян исправными 
налогоплательщиками

■ СОДЕРЖАНИЕ: 
■ введение крестьянского самоуправления; 
■ увеличение наделов малоземельных крестьян; 
■ упорядочение налогообложения; 
■ строительство дорог, увеличение числа школ и 

медицинских пунктов.



ТЕОРИЯ «ОФИЦИАЛЬНОЙ 
НАРОДНОСТИ»

■ Утверждена в качестве официальной идеологии 
самодержавия в 1834 г 

■ АВТОР – министр народного образования С.С.
УВАРОВ

■ ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ:
■ САМОДЕРЖАВИЕ – рассматривалось, как 

исторически сложившийся устой русской жизни;
■ ПРАВОСЛАВИЕ – нравственная основа жизни 

русского народа, глубокая религиозность
■ НАРОДНОСТЬ – единение русского царя и народа, 

ограждающее Россию от социальных потрясений



ПРОСВЕЩЕНИЕ
■ Принцип политики: сословность 

образования и строжайший правительственный 
контроль.

■ 1826 г. – «ЧУГУННЫЙ УСТАВ». Введена 
жёсткая цензура

■ Школьный устав нарушил преемственность в 
системе образования.

■ 1835г. – Новый университетский устав. 
Ликвидирована автономия университетов.



ОСНОВНЫЕ ИДЕЙНЫЕ 
ТЕЧЕНИЯ 1830-1850-х годов

■ КОНСЕРВАТИВНОЕ или самодержавно-
охранительное – теория «официальной 
народности» (С.С. Уваров, М.П. Погодин)

■ ЛИБЕРАЛЬНОЕ – славянофили (А.С. Хомяков, 
братья Киреевские, братья Аксаковы и др.); 
западники (С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин и др.)

■ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ (радикальное) 
революционные кружки, русский утопический 
социализм (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, М.А. 
Бакунин)



ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ЛИБЕРАЛОВ

■ ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЁМА И СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА ЗАКОНОМ;

■ ВВЕДЕНИЕ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЕТВЕЙ 
ВЛАСТИ;

■ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ КАК СРЕДСТВО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И 
МОРАЛЬНОГО ПРОГРЕССА ОБЩЕСТВА;

■ СВОБОДА ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОГРАНИЧЕНИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



ИДЕЙНЫЕ  ВОЗЗРЕНИЯ
ЗАПАДНИКОВ  И  СЛАВЯНОФИЛОВ

СХОДСТВО

Вера в возможность процветания России
Надежда на эволюционный характер преобразований  верховной власти 
Требование отмены крепостного права

РАЗЛИЧИЯ
СЛАВЯНОФИЛЫ ЗАПАДНИКИ

- преувеличивали национальную 
самобытность России
- капиталистический строй Западной 
Европы считали порочным
-  признавали необходимость 
развития промышленности, ремесел и 
торговли

-считали, что Россия отстала от 
Запада и должна развиваться по 
примеру западной цивилизации
-  отрицали особую роль 
крестьянской общины
-   выступали за просвещение 
народа



ТЕОРИЯ  ОБЩИННОГО  СОЦИАЛИЗМА  
А.ГЕРЦЕНА

■ В русском крестьянском мире содержатся три 
начала, позволяющие осуществить экономический 
переворот, ведущий к социализму:

■ Право каждого на землю;
■ Общинное владение ею;
■ Мирское самоуправление.
■ Эти элементы бытового непосредственного 

социализма препятствуют развитию сельского 
пролетариата. 

■ Русский крестьянин лишён частнособственнических 
инстинктов, привык к общественной собственности 
на землю, что даёт возможность миновать стадию 
капитализма



ТЕОРИЯ  ОБЩИННОГО  СОЦИАЛИЗМА  
А.ГЕРЦЕНА

■ ОСНОВОЙ БУДУЩЕГО СТРОЯ должна 
стать крестьянская община, 
единственным недостатком которой 
является поглощение личности общиной.

■ БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВО – союз 
объединённых самоуправляющихся 
общин.



ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА II
1855 – 1881 гг.

■ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II
■ 1861 г. КРЕСТЬЯНСКАЯ 
■ 1864 г. – СУДЕБНАЯ
■ 1864г. – ЗЕМСКАЯ
■ 1870 г. – ГОРОДСКАЯ
■ 1861-1874 гг. – ВОЕННАЯ
■ 1863 – 1864 гг. – НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Крестьянская реформа 1861 г.
■ ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО 

ПРАВА:
■ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: Крепостническая система изжила себя 

экономически, мешала индустриальной модернизации 
страны, складыванию рынка свободных рабочих рук, 
накоплению капитала, повышению покупательной 
способности населения;

■ СОЦИАЛЬНЫЕ: Активизировались протестные 
выступления крестьян;

■ ПОЛИТИЧЕСКИЕ: Поражение в Крымской войне, вызванное 
её военно-экономической отсталостью.

■  НРАВСТВЕННЫЕ: Сохранение крепостничество было уже 
просто аморально 



Крестьянская реформа 
1861 г.

■ ВОПРОС О ЛИЧНОМ 
ОСВОБОЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН:

■ Крестьяне стали юридически свободными 
людьми, т.е. получили личную свободу и 
гражданские права;

■ Образовывались сельские общества;
■ Учреждались мировые посредники.



Крестьянская реформа 1861 г.
■ ВОПРОС О НАДЕЛЕНИИ КРЕСТЬЯН 

ЗЕМЛЁЙ:
■ Земля оставалась собственностью 

помещика, крестьянин получал лишь НАДЕЛ 
ЗЕМЛИ;

■ Размер надела зависел от ПЛОДОРОДИЯ почвы 
(чернозём, нечернозём, степь) от 3 до 12 десятин;

■ Если крестьянин имел до реформы больший 
надел, разницу отрезали – так появились 
ОТРЕЗКИ;

■ ЧЕРЕСПОЛОСИЦА – образовалась в 
результате вклинивания помещичьих земель в 
крестьянские



Крестьянская реформа 1861 г.
■ ВОПРОС О ВЫКУПЕ:
■ Размер выкупа был увеличен в полтора раза 

(рыночная стоимость земли составляла 544 млн. 
рублей, стали продавать за 867 млн. рублей);

■ Правительство предоставило крестьянам ССУДУ 
в размере 80% стоимости земли на 49 лет под 6% 
годовых, остальные 20% должен был платить 
сам крестьянин;

■ До заключения выкупной сделки крестьянин 
оставался ВРЕМЕННООБЯЗАННЫМ, т.е. работал 
на барщине и платил оброк. 



ПРИЧИНЫ, ВЫЗВАВШИЕ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ
■ Изменение социально-экономического 

уклада страны ( отмена крепостного 
права)

■ Изменение социального статуса самой 
многочисленной группы населения - 
крестьянства



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864г.
■ Создание в уездах и губерниях выборных 

органов местного самоуправления- 
уездных и губернских земских собраний;

■ Выборы не были равными, всеобщими и 
прямыми (высокий имущественный ценз, 
деление по куриям – землевладельческой, 
городской, крестьянской; 
многоступенчатость выборов и др.)

■ ФУНКЦИИ: занимались вопросами 
местного хозяйственного значения.



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 г.
■ Введено городское самоуправление по 

типу земского
■ СТРУКТУРА: 
■ Городская Дума – Гласная

Городская управа;
■ Городской голова
■ В выборах участвовали только 

налогоплательщики трёх избирательных 
собраний: крупные, средние, мелкие.

■ Решали социально-экономические 
проблемы городов



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864г.
■ ВВЕДЕНЫ ПРИНЦИПЫ БУРЖУАЗНОГО 

ПРАВА:
■ Равенство всех сословий перед законом;
■ Несменяемость судей и независимость от 

администрации;
■ Гласность и состязательность судопроизводства;
■ Учреждение адвокатуры;
■ Создание института присяжных заседателей;
■ РАЗГРАНИЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ: 

мировой суд, суд присяжных, Судебная палата, 
Сенат (надзорные и контролирующие функции)



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1861 – 1874 гг.
■ Сокращение численности русской армии
■ Отмена рекрутской системы комплектования 

армии и введение ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ 
ПОВИННОСТИ (с1 января 1874 г.)

■ Изменена система управления войсками: созданы 
военные округа, военное управление 
децентрализовано

■ Изменён срок службы: с 20 лет, 6 лет службы, 9 
лет запас. Срок службы зависел от образования. 

■ Изменена система подготовки офицерских кадров 
(созданы военные гимназии и юнкерские 
училища);

■ Введены новые воинские уставы
■ Проведено перевооружение армии 



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
■ СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ:
■ Начальное – народные училища, ликвидирована 

государственно-церковная монополия на 
образование;

■ Среднее – ГИМНАЗИИ (классические и реальные)
■ Высшее: Университетский устав 1863г.: введено 

самоуправление и автономность, созданы 
советы университета, ректор и преподаватели 
избираются, сняты ограничения для студентов.

■ Развитие женского образования. 
Положение о женских училищах 1860г. Создание 
высших женских курсов (Герье и Бестужевских) 



АКТИВИЗАЦИЯ РАДИКАЛЬНЫХ 
НАСТРОЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

■ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА:
■ Недовольство реформами 1860-70-х 

годов частью радикально 
настроенной интеллигенции



НАРОДНИЧЕСТВО
идейное и общественно-политическое течение в среде радикальной 
интеллигенции, выступавшей с позиций «крестьянского социализма» за 
свержение самодержавия в интересах народа

ИДЕЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ.

Бунтарское, или
анархистское

(М.А. Бакунин)

Пропагандистское
(П.Л.Лавров)

Заговорщическое
(П.Н.Ткачев)

Отношение к 
крестьянину как к 

бунтарю

 «Хождение в народ» 
для объединения 

отдельных 
крестьянских 

выступлений в 
общероссийский 

бунт

Неподготовленность 
крестьянина к 

революции

«Хождение в народ» 
с целью пропаганды 

революционных 
идей

Неподготовленность 
крестьянина к 

революции

Необходим захват 
власти 

революционной 
организацией



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНИКОВ
■ 1873-75 гг. – «хождение в народ»
■ 1876-1879 гг. – «Земля и воля»
■ РАСКОЛ по вопросу о методах борьбы
■ «ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ» - (Г.Плеханов, В.Засулич и 

др.) сторонники мирной пропаганды. В 1880г. 
лидеры эмигрировали.

■ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» - (А.Желябов, А.Михайлов, С.
Перовская и др.) Совершено 8 покушений на царя. 
1 марта 1881г. от взрыва бомбы погиб Александр 
II. Организация разгромлена, лидеры казнены.



АЛЕКСАНДР III 1881 – 1894 гг.
(«тихое тринадцатилетие»)

■ КОНТРРЕФОРМЫ – название 
мероприятий правительства 
Александра III по пересмотру 
итогов реформ 1860-х годов

■ ИДЕОЛОГИ: К.П. Победоносцев, 
Д.А.Толстой, В.П. Мещерский



ОГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМСКОГО И 
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

■ 1889 г. – введение должностей земских 
участковых начальников (контроль за 
крестьянским самоуправлением, решение 
земельных вопросов)

■ 1890 г. – Новое Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях (изменения в 
земской избирательной системе; увеличение 
числа депутатов от дворян).

■ 1892 г. – Новое Городовое положение (Изменения 
в городской избирательной системе; отстранение 
от выборов мелких собственников ввиду 
повышения имущественного ценза). 



УСИЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО РЕЖИМА
■ 1884 г. – «Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и 
общественного спокойствия» - 
чрезвычайный закон для борьбы с 
революционным движением.

■ 1887 г. – Ограничение открытости 
судопроизводства по политическим 
делам. Ликвидация мировых судей.

■ Создание охранных отделений
■ Введение политического сыска.



ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ ПЕЧАТИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ
■ 1882 г. – Новые ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА О 

ПЕЧАТИ (любой печатный орган мог быть 
закрыт)

■ 1884г. – НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
УСТАВ (ликвидация автономии 
университетов)

■ 1887 г. – ЦИРКУЛЯР министра 
просвещения «О КУХАРКИНЫХ ДЕТЯХ» 
(ограничения при поступления в гимназии 
детей низших сословий)  



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА III

■ Для внутренней политики характерно сочетание 
реакционных и прогрессивных тенденций. 

■ Общая социальная направленность – усиление 
позиций дворянства.

■ Государственность в целом была укреплена и 
достигнута определённая социальная 
стабильность

■ ОДНАКО, В ОБЩЕСТВЕ НАРАСТАЛИ СИМПТОМЫ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
В XIX ВЕКЕ

СЛАЙДЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ



Внешняя политика России в 
первой четверти XIX в.

Европейское направление
годы война итоги
1805 – 1807 гг. Война с Францией 

в союзе с 
Англией, 
Пруссией, 
Австрией, 
Швецией

Поражение союзников, 
подписан Тильзитский мир, 
Россия присоединилась к 
континентальное блокаде 
против Англии.

1808 – 1809 гг. Война со Швецией По Фридрихгамскому миру к 
Росси на правах автономии 
отошла Финляндия.

1812 г. Отечественная 
война с Францией

К России отошло Царство 
Польское, рост  
международного авторитета 
России.



Внешняя политика России в 
первой четверти XIX в.

Восточный вопрос
годы война итоги

1804 – 1813 гг. Русско - Иранская По Гюлистанскому миру к 
России отошел Северный 
Азербайджан и часть 
Дагестана, право иметь 
флот на Каспийском море

1806 – 1812 гг. Русско - Турецкая По Бухарестскому миру к 
России отошла Бессарабия 
и часть Черноморского 
побережья Кавказа с г.Сухум



Внешняя политика России во 
второй четверти XIX в.

Восточный вопрос
Годы война итоги
1826 – 1828 гг. Русско - 

Иранская
По Туркманчайскому миру к 
России отошли Эриванская и 
Нахичеванская земли.

1828 – 1829 гг. Русско - 
Турецкая

По Адрианопольскому миру  
Россия приобрела дельту Дуная, 
Черноморское побережье от 
Анапы до Поти, Восточную 
Армению.

1853 – 1856 гг. Крымская По Парижскому миру Россия 
потеряла южную часть 
Бессарабии, влияние в Дунайских 
княжествах, России запрещалось 
держать военный флот и строить 
крепости на Черноморском 
побережье



Присоединение народов Закавказья и 
Северного Кавказа к России.

этап годы события

Первый 1801 – 1813 гг. Присоединение Грузии, Северного 
Азербайджана, Дагестана, Абхазии и др. 
районов черноморского побережья.

Второй 1813 – 1829 гг. Присоединении Восточной Армении, 
района Ахалциха – Ахалкалаки и 
большей  части черноморского 
побережья.

Третий Конец 20 – х 
начало 60 – х 
годов XIX в.

Завоевание основных территорий 
Северного Кавказа (Кавказская война 
1830 – 1864 гг.) В середине XIX в. все 
народы Кавказа вошли в состав России.
С 1831 г. началось присоединение 
Казахстана, завершившееся в 60 – е годы 
XIX в.



Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 

Европейское направление
1871 г. – Лондонская конвенция – Отмена ряда статей Парижского 

мира (Нейтрализации Черного моря).
1873 г. – «Союз трех императоров» - династическое 

соглашение монархов России, Австро – Венгрии  и Германии.
1881 г. – восстановление «Союза трех императоров» после 

восточного кризиса 70 – х годов XIX в.
1882 г. – создание Тройственного союза в составе 
Австро – Венгрии, Италии и Германии.
90 – е годы XIX в. – начало создания блока Антанта в составе 

России, Великобритании и Франции.



Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 

Южное направление
70 – е годы XIX в. – восточный кризис.
1877 – 1878 гг.  - Русско – турецкая война.

Сан – Стефанский договор: Болгария, Румыния, 
Сербия, Черногория получали независимость, Россия 
возвращала Южную Бессарабию и присоединила ряд 
городов в Средней Азии (Ардаган, Карс, Баязет, 
Батум).
Берлинский трактат: условия Сан – Стефанского мира 
были изменены в ущерб Болгарии и России. 



Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 

Присоединение территорий Средней Азии
■ 1865 г.  - взят Ташкент, образовано туркестанское 

генерал – губернаторство.
■ Бухарский эмират (1868 г.), Хивинское (1873 г.) и 

Кокандское (1879 г.) ханства признали вассальную 
зависимость от России.

■ 1881 – 1883 гг. – завершилось покорение туркменских 
племен.

К 1885 г. Англия признала присоединение к России 
Среднеазиатских ханств, Россия – влияние Англии 
в Афганистане и Тибете.



Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 

Восточное направление
■ 1858 г. Айгунский договор с Китаем: России были возвращены 

земли по левому берегу Амура.
■ 1860 г. Пекинский договор: к России отошел Уссурийский край, 

основаны Владивосток, Хабаровск.
■ 1855 г. договор в Симоде с Японией: устанавливались 

торговые и дипломатические отношения, Курильские острова 
были разделены между Россией и Японией, Сахалин 
объявлялся неразделенным.

■ 1875 г. договор в Петербурге с Японией: Курильские острова 
отходили Японии, Сахалин – России.

■ 1867 г. – продажа Аляски и Алеутских островов США.


