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1вопрос:Россия в 17 веке. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ:
■ ПЕРЕХОД ОТ АГРАРНОГО 

(ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА) 
К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 
ОБЩЕСТВУ



ТРАДИЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО:
■ Преобладание аграрного 

натурального хозяйства
■ Стабильность социальной структуры 

общества и сословная иерархия
■ Регуляция социальных процессов 

основана на традициях
■ Господство религии



ИНДУСТРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО

■ Распространение крупного машинного 
производства

■ Возникновение социальных групп 
предпринимателей и наёмных работников

■ Утверждение рыночных отношений
■ Становление демократии, гражданского 

общества и правового государства 



Выделяют два типа 
модернизации:

1. «первичная», «органическая» 
(Западная Европа, США). Связана с 
внутренним, естественным 
развитием капитализма 
2. "вторичная" или "догоняющая" 

(Россия, Турция). 



Для догоняющей 
модернизации характерно:

■ Сравнительно позднее вступление стран на путь 
капиталистического развития

■ Большое влияние внешнего фактора
■ Нерешённость задач буржуазной революции
■ Государство проводит революцию «сверху». 

«ИМПЕРСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ»
■ Нарушается обычная последовательность фаз 

капиталистического развития; на старые 
нерешённые противоречия накладываются 
новые

■ Заимствуются формы парламентаризма



ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ В XVII веке:

■ ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

■ УКРЕПЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ 
ПОРЯДКОВ



НОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ  в социально – экономическом 
развитии  России  ХVII в., связанные с усилением 

РЫНОЧНЫХ  ОТНОШЕНИЙ:

■ начало формирования районов, производящих 
товарный хлеб (Среднее Поволжье, Черноземье);

■ массовый характер процесса перерастания ремесла в 
мелкотоварное производство, складывание рынков 
ремесленного производства;

■ появление первых мануфактур (казённых и 
частновладельческих);

■ Появление наемных работников в промышленности, 
сельском хозяйстве и на транспорте;

■ проведение ярмарок (Макарьевская, Ирбитская);
■ широкое распространение различных промыслов;
■ успешное развитие внешней торговли; активный 

торговый баланс.



Новые явления в 
экономической политике:

■ МЕРКАНТИЛИЗМ – система доктрин, 
обосновывающих необходимость 
активного вмешательства государства в 
хозяйственную деятельность.

■ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – политика государства 
по защите отечественного 
товаропроизводителя от иностранной 
конкуренции(чаще осуществляется через 
таможенные пошлины). 



ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ в XVII веке

■ Укрепление феодально-
крепостнических отношений

■ Усиление и консолидация 
служилого дворянства



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА в XVII в

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ СОСЛОВИЯ
ФЕОДАЛЫ

СВЕТСКИЕ

ДУМНЫЕ ЧИНЫ – 
бояре, окольничьи,
думные дворяне и
дьяки
ЧИНЫ МОСКОВСКИЕ 
–
чиновники
ЧИНЫ ГОРОДОВЫЕ- 
провинциальные 
дворяне

ДУХОВНЫЕ

СЛУЖИТЕЛЯ 
ЦЕРКВИ

ДУХОВЕНСТВО



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА в XVII в

Зависимые сословия:
1. «служилые люди по прибору»: стрельцы, казаки, 

пушкари
2. «ТЯГЛЫЕ ЛЮДИ» - 
Крестьяне – частновладельческие (помещичьи, 

крепостные), удельные или дворцовые 
(принадлежащие царской семье), черносошные 
(свободные общинники)

Жители посада – ремесленники, купцы (гости, 
суконная сотня)

3. ХОЛОПЫ – полные, кабальные



СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649г.
25 глав, 967 статей

■ Окончательное юридическое закрепощение крестьян
■ Введена ответственность помещиков за выполнение 

крестьянами государственных повинностей
■ Признано право дворян передавать поместье по 

наследству, если сыновья будут служить, как отец 
■ Прикрепление жителей посада к «тяглу» и месту 

жительства
■ Оформление сословной структуры общества
■ Регламентация прав и обязанностей всех сословий



ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТРОЯ  РОССИИ  

В  ХVII в.:
переход от самодержавия с 
Боярской Думой 
    к сословно-представительной
      монархии
                                    к АБСОЛЮТИЗМУ



Абсолютизм
■ – это форма правления, при которой 

верховная власть в государстве 
принадлежит монарху. 

■ Монарх правит, опираясь на 
разветвленный бюрократический 
аппарат, постоянную армию, 
полицию.

■  Ему подчиняется церковь как  
идеологическая сила.



ОТЛИЧИЕ  от  Западной  
Европы:

■ Абсолютизм в России 
формировался на базе 

феодально -
крепостнической системы. 

■ Социальная опора - 
дворянство



СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.

■ Законодательно 
закрепило процесс 
становления абсолютной 
монархии



ПРИЗНАКИ ПЕРЕХОДА К 
АБСОЛЮТИЗМУ

■ Падение роли и значения 
Боярской Думы и Земских 
Соборов

■ Усиление бюрократического 
принципа власти



Рост абсолютистских тенденций в 
России XVII в.

■ Упразднение местничества в 1682 г.
■ Резкое пресечение претензий патриарха Никона на 

ключевую политическую роль (арест и ссылка).
■ Прекращение после 1653 г. созыва Земских Соборов.
■ Выделение из Боярской Думы узкого круга царских 

единомышленников (Ближняя Дума).
■ Усиление в местном управлении роли воевод, 

напрямую назначаемых царем.
■ Повышение влияния царских фаворитов на 

формирование политического курса.
■ Создание органа секретного политического сыска – 

Приказа Тайных дел.



ПЕРИОДЫ ПРАВЛЕНИЯ 

■ 1613 – 1645 гг. – царь 
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
■ 1645 – 1676 гг. – царь 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
■ 1676 – 1682 гг. – царь 
ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

■  1682 – 1689 гг. – царевна 
СОФЬЯ



«БУНТАШНЫЙ ВЕК»
■ Городские восстания:
1648 г. – Соляной бунт
1650 г.- Псков, Новгород
1662 г. – Медный бунт
■ 1668 – 1676 гг. – Соловецкое восстание
■ 1667 – 1671 гг. – казацко-крестьянское 

восстание под предводительством 
СТЕПАНА РАЗИНА

■ 1682 гг. – восстание стрельцов в Москве



Причины церковной реформа 
НИКОНА  1654 г.

■ Необходимость унификации церковных 
правил и обрядов в целях укрепления 
самодержавия и централизации 
государства;

■ Необходимость сближения с греческим 
православием для повышения 
авторитета русской православной 
церкви.



РЕФОРМЫ ПАТРИАРХА 
НИКОНА

■ Исправление богослужебных книг и 
правил иконописи по греческим 
образцам

■ Изменение обрядности Русской 
православной церкви. Введение 
троеперстия при крёстном знамении



2вопрос:Россия в 18 веке

Российский абсолютизм при 
Петре I формировался 
по типу ЦЕЗАРИЗМА.

■     ЦЕЗАРИЗМ – 
  форма монархии, 

характеризующаяся активным 
личным участием императора 
во всех делах.



Реформы Петра I

■ Модернизация
■ Европеизация России 



СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700-1721гг. 

■ Главная причина: необходимость для России получения 
выхода в Европу через Балтийское море

■ Победы русской армии: 1708 г. у дер. Лесной, 27 июня 1709г. 
– под Полтавой, 1710гг. – захват Риги, Выборга и Ревеля, 
1714 г. – у мыса Гангут, 1720г. – у острова Гренгам

■ 30 августа 1721 г. – НИШТАДСКИЙ мирный договор
■ Договор изменил русско-шведскую границу, ранее 

закреплённую Столбовским мирным договоромДоговор 
изменил русско-шведскую границу, ранее закреплённую 
Столбовским мирным договором от 1617 года. Швеция 
признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, 
Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии (т. н. Старой 
Финляндии (т. н. Старой Финляндии) и других территорий.
Россия обязалась уплатить Швеции денежную 
компенсацию и возвратить Финляндию.  







ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ
■ Введение ежегодных рекрутских наборов и 

создание постоянной армии;
■ Создание ВОЕННО-МОРСКОГО флота;
■ Появление гвардии;
■ Создание школ для подготовки офицеров;
■ Создание новых воинских УСТАВОВ;
■ Введение новой единообразной формы, орденов и 

медалей
■ Перевооружение армии: появление новых ружей 

со штыком, орудий – мортир, гранат



ГОСУДАРСТВЕННО-
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ

■ 1704 г. – Упразднение Боярской Думы
■ 1711 гг. – Учреждение СЕНАТА с законодательными 

и контрольно-финансовыми функциями
■ 1718 - 1721 гг. – замена приказов на КОЛЛЕГИИ
■ 1708-1710гг. – образование ГУБЕРНИЙ
■ 1700-1720 гг. – упразднение патриаршества и 

создание СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА
■ 1714-1722гг. – создание карательных 

государственных органов – ФИСКАЛОВ И 
ПРОКУРАТУРЫ

■ 1722г. –изменение системы ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ
■ 1721г. – ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РОССИИ ИМПЕРИЕЙ



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
■ СОЗДАНИЕ МАНУФАКТУРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
1703 г. указ о ПРИПИСНЫХ КРЕСТЬЯНАХ
1721 г. – указ о ПОСЕССИОННЫХ КРЕСТЬЯНАХ
■ Осуществление политики ПРОТЕКЦИОНИЗМА
■ Введение государственной МОНОПОЛИИ на 

продажу ряда товаров (соль, табак, хлеб, лён, 
смола, воск, железо и др.)

■ Активное вмешательство в торговую 
деятельность КУПЕЧЕСТВА

■ Введение ПОДУШНОЙ ПОДАТИ в 1718 – 1724 гг.
■ Денежная реформа



ПОЛОЖЕНИЕ ДВОРЯН
■ Завершился процесс формирования дворянского 

сословия
■ Введена обязательная служба для дворян на 

основе принципа выслуги
■ Установлено новое иерархическое деление 

внутри дворянского сословия (14 классов) на 
основании «ТАБЕЛЯ О РАНГАХ» (1722г.)

■ Учреждён МАЙОРАТ, т.е. запрет на дробление 
поместий при наследовании.

■ 1714г. -окончательное правовое слияние вотчин и 
поместий



КРЕСТЬЯНЕ
■ Новое сословие – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

КРЕСТЬЯНЕ – объединило по «тягловому» 
принципу однодворцев Юга, черносошных 
крестьян Севера, ясашных крестьян 
Поволжья и Сибири

■ ПОМЕЩИЧЬИ (частновладельческие) 
крепостные крестьяне

■ ХОЛОПЫ переведены в разряд 
крепостных крестьян

■ ВСЕ ПЛАТИЛИ ПОДУШНУЮ ПОДАТЬ



Городская реформа Петра I
1699 – 1720 гг.

■ Унификация социальной структуры 
города по западному образцу

■ Разделение жителей города по 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ признаку на 
ЦЕХИ И ГИЛЬДИИ

■ Управление городом через РАТУШУ и 
МАГИСТРАТЫ



Преобразования в сфере культуры.
■ введение западноевропейского летоисчисления и 

перенос начала года на 1 января; 
■ устройство начальных и высших школ - 

артиллерийских, инженерных, морских, 
медицинской; 

■ устройство типографий, печатание специальных 
книг и карт, букварей; 

■ учреждение газеты; 
■ введение арабских цифр и нового гражданского 

шрифта; 
■ учреждение музея (Кунсткамеры) и библиотеки; 
■ учреждение аптек в крупных городах;
■ Создание Академии наук в 1725 г.;
■ организация театра в Москве.



Историки О ПЕТРОВСКИХ 
РЕФОРМАХ

■ XVIII – XIX век – 
■ ЗАПАДНИКИ (В.Н. Татищев, С.М.Соловьёв, 

М.В.Ломоносов) – сторонники реформ, 
Россия стала великой державой, 
приобщилась к европейской цивилизации

■ СЛАВЯНОФИЛЫ (К.С.Аксаков, А.С.
Хомяков) – противники реформ, из-за них 
были разрушены национальные русские 
устои



Историки О ПЕТРОВСКИХ 
РЕФОРМАХ

■ ХХ век. Советские историки: Е.В. 
Тарле, Н.Н.Молчанов, В.И. Буганов, Н.
И.Павленко и др. 

■ Оценивали реформы как 
прогрессивные в рамках классовых 
определений исторического 
прошлого



Историки О ПЕТРОВСКИХ 
РЕФОРМАХ

■ СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД.
■ Е.В. Анисимов, А.Б. Каменский
■ Реформы были ПРОТИВОРЕЧИВЫ, 

проводились насильственно-
репрессивными методами и привели 
к перенапряжению народных сил



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
последствия реформ

■ Дан мощный импульс развитию 
промышленности.

■ Созданы боеспособные армия и флот
■ Сформирован компетентный 

государственный аппарат
■ Заложены основы светской культуры и 

системы образования
■ Россия получила широкое международное 

признание, сделан шаг по пути интеграции 
в европейскую систему



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
последствия реформ

■ Усилились элементы восточного деспотизма
■ Произошло полное огосударствление 

общественной жизни
■ Бюрократия подчинила все сословия, перекрыв 

пути для формирования гражданского общества
■ Произошло полное закрепощение тех слоёв 

общества, которые до этого оставались 
формально свободными

■ Созданный огромный государственный сектор 
экономики стал главным препятствием для 
формирования рыночных отношений в 
промышленности



ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ

■ ПРИВЕЛИ К ОБРАЗОВАНИЮ 
ВОЕННО-БЮРОКРАТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА С СИЛЬНОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ САМОДЕРЖАВНОЙ 
ВЛАСТЬЮ, 

■ ОПИРАВШЕЙСЯ НА 
КРЕПОСТНИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ И 
СИЛЬНУЮ АРМИЮ



Эпоха дворцовых переворотов
1725 – 1762 гг.
■    Сущность:

   консолидация и стабилизация 
правящего сословия – класса 

дворянства.



ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОРОТОВ  
ХVIII  века:

■ Наличие противоборствующих группировок в 
правящих кругах.

■ Особая роль гвардии, т.к. отсутствовали 
традиционные и легальные общественно-
политические организации.

■ Превратились в своеобразное регулирующее 
начало государственности – власти 
приходилось обосновывать правомерность 
совершенного переворота.

■ Стремление сохранить видимость законности и 
юридически закрепить произошедшую 
«революцию». Каждый удавшийся переворот 
сопровождался волной неудачных попыток его 
«переиграть».



ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ  
СОХРАНЯЛИ:

■ принцип неограниченного самодержавия
■ стабильность феодально-

крепостнической системы
■ внутриполитический курс (закрепощение)
■ внешнеполитический курс 

(преемственность в действиях по 
отношению к Швеции, Польше и Турции).



«Эпоха дворцовых 
переворотов».

■ Екатерина I - 1725 – 1727 гг.;
■ Петр II – 1727 – 1730 гг.;
■ Анна Иоанновна – 1730 – 1740 гг.;
■ Иван VI Антонович (регенты Бирон, 

Анна Леопольдовна) – 1740 – 1741 гг.;
■ Елизавета Петровна – 1741 – 1761 гг.;
■ Петр III – 1761 – 1762 гг.



РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ПРИВИЛЕГИЙ 
РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА

■ 1730-31 гг. – отмена петровского указа о 
единонаследии

■ 1736г. – сокращение срока службы до 25 лет
■ Установление русским офицерам жалования 

наравне с иностранцами
■ 1747г. - Разрешение дворянам продавать крестьян 

в рекруты
■ 1760г. – помещики получили право ссылать 

неугодных крестьян в Сибирь
■ 1762г. – манифест «О вольности дворянства» - 

освобождены от обязательной государственной 
службы



Правление ЕКАТЕРИНЫ II
1762 – 1796 гг.

■ «ЭПОХА ПРОСВЕЩЁННОГО 
АБСОЛЮТИЗМА», ПОПЫТКА 
СОЗДАТЬ «ЗАКОННУЮ РЕГУЛЯРНУЮ 
МОНАРХИЮ» 

■ «ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОГО 
ДВОРЯНСТВА». 



«Просвещенный 
абсолютизм» - 
общеевропейское явление, 
составившее закономерную стадию 
развития ряда стран Европы.

■ Политика «просвещенного 
абсолютизма» в России – попытка 
предотвратить народные движения 
против крепостной системы и 
приспособить помещичье хозяйство к 
новым буржуазным отношениям.



Просвещённый абсолютизм
■ Представление о государстве как о главном 

инструменте достижения общественного блага
■ Деятельность просвещённого монарха в 

интересах просвещения общества и 
установления справедливости

■ Построение законной самодержавной монархии 
(а не разделения властей)

■ Закрепление прав и привилегий каждого 
свободного сословия в рамках самодержавной 
монархии

■ Просветительская идеология использовалась 
для укрепления крепостнического строя  в 
условиях его начавшегося разложения



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1763 г. – Реформа СЕНАТА: упорядочение 

структуры и полномочий, изъятие 
законодательных функций, сохранив их 
только за монархом

■ 1764 г. – СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ церковных 
владений (передача их в ведение 
Коллегии экономии)

■ 1764 г. – ликвидация гетманства и 
элементов автономии на Украине



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1767 – 1768 гг. – деятельность 

УЛОЖЕННОЙ КОМИССИИ. Рассмотрение 
«НАКАЗА» (22 главы и 655 статей) 
Екатерины II о сочинении проекта нового 
Уложения. Роспуск Комиссии.

■ 1775 г. – ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА. 
Упорядочение административно-
территориального устройства России. 
Прописана исполнительная власть в 
губерниях. ВПЕРВЫЕ судебная власть 
отделена от исполнительной, а практика 
уголовного судопроизводства от 
гражданского. 



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1782 г. – ПОЛИЦЕЙСКАЯ РЕФОРМА.  
■ В городах создавались «управы благочиния» во 

главе с городничими (полицейские управления). 
Они осуществляли контроль за торговлей, 
санитарией, поимкой беглецов и пр.

■ ОДНОВРЕМЕННО выполняли функции 
ВОСПИТАНИЯ в духе православной 
нравственности

■ ТАКИМ ОБРАЗОМ, развивалась петровская идея 
создания РЕГУЛЯРНОГО ГОСУДАРСТВА.



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1785 г. «ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 

ДВОРЯНСТВУ».
■ Законодательно закрепила за 

дворянством все права и привилегии как 
главного сословия общества. 

■ Строго определены критерии причисления 
к дворянству. 

■ Юридически оформлены дворянские 
собрания и выборность губернских и 
уездных предводителей 



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1785 г. – «ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 

ГОРОДАМ».
■ Завершила реформу местного 

самоуправления: создавалась 
ГОРОДСКАЯ ДУМА, возглавляемая 
городским головой.                 Появился 
выборно-представительный институт 
власти

■ Впервые была сделана попытка придать 
разнородному населению посада 
правовой статус сословия. 



Основные направления внешней 
политики при Екатерине II.

■ Южное - борьба за выход к 
Азовскому и Черному морям;

■ Западное – участие России в трех 
разделах Польши;

■ Восточное – дальнейшее освоение 
Сибири и Аляски.



Русско-турецкая война 1787 – 1791гг.



Разделы Польши



Итоги правления Екатерины II

■ Укрепление самодержавия.
■ Усиление позиции дворянства в 

государстве («золотой век 
российского дворянства»).

■ Расширение территорий России 
(выход к Черному морю).



Вопрос третий: РОССИЯ в XIX 
веке.

■ 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 
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.
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РОССИЯ в конце XIX – начале XX вв.
Особенность развития России:ГОСУДАРСТВО В СИЛУ 
СВОЕЙ АБСОЛЮТИСТСКОЙ СУЩНОСТИ ОКАЗЫВАЛО 
РЕШАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК НА ЭКОНОМИКУ, ТАК И НА 
ЭВОЛЮЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА
ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
РОССИИ:РАЗВИТИЕ СВОБОДНОЙ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
ИСКУССТВЕННОЕ ЕЁ СДЕРЖИВАНИЕ
Развитие капитализма в России затруднялось в 
связи:
-с существованием самодержавной политической системы
-с господством помещичьего землевладения
-с существованием сословной структуры общества



Отличительные черты 
промышленного развития в 
России от Запада
■ Промышленный переворот 

предшествовал буржуазной революции, 
аграрный переворот не завершен.

■ Крупное фабричное производство нередко 
возникало без прохождения 
мануфактурной стадии.

■ Капитал тесно связан с государственной 
властью.



Промышленный подъём 
1880-1890-х. гг.
■ Завершение промышленного переворота
■ Преобладание паровых и электрических 

машин
■ Интенсивное развитие новых отраслей: 

угольной, нефтедобывающей, 
химической, машиностроительной.

■ Возросла роль Донецкого угольного 
района, Криворожского железнорудного 
бассейна, Бакинского нефтяного района.



РЕФОРМЫ С.Ю. ВИТТЕ
КУРС НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ
■ Жесткая налоговая политика. Попытка ввести 

прогрессивный принцип налогового обложения. 
Особая роль косвенных налогов. 

■ Введение винной монополии.
■ Строгий протекционизм.
■ Финансовая реформа  1897 г. – введение единой 

системы обеспечения рубля золотом.
■ Обращение к иностранному капиталу.
■ Активное железнодорожное строительство



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
РЕФОРМ С.Ю. ВИТТЕ:
■ Гигантский скачок в индустриальной развитии. 

По ТЕМПАМ роста промышленного производства 
РОССИЯ вышла на ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ, по 
объёму – на ПЯТОЕ. 

■ Сдвиги в размещении производительных сил. 
Важнейшим стал ЮЖНЫЙ промышленный район.

■ В ДВА раза увеличилась протяжённость 
железных дорог. За 12 лет был построен 
ТРАНССИБ.



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
РЕФОРМ ВИТТЕ
■ Зависимость от иностранного капитала и западного рынка
■ Дисбаланс в экономике – капиталистические методы 

хозяйствования не коснулись государственного сектора 
экономики

■ «Секторный разрыв» - в стране с отсталым сельским 
хозяйством и узким рынком сбыта был создан мощный 
сектор тяжёлой индустрии

■ Формировалась специфическая экономика периферийного 
капитализма

■ Отсталость в технике компенсировалась увеличением 
числа рабочих, что привело к высокой степени их 
концентрации на производстве. Рабочих стало легко 
организовать и поднять на борьбу. 


