
РОССИЯ И МИР В  XIX в.: 
ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ



Александр I: трагедия реформатора 
(1801 – 1825)

• 2 периода правления:
   1801 – 1812 – период 
подготовки реформ и 
стремление провести 
широкомасштабные 
либеральные 
преобразования;

    1814 – 1825 – консервативные 
тенденции во внутренней и 
внешней политике;



Первый период

• 1801- 1803 – деятельность Негласного 
комитета из числа друзей императора 

• П.А.Строганов, Н.Н. Новосильцев, В.П. 
Кочубей, А.А. Чарторыйский.

• Планы : от полной реорганизации гос. 
управления;  постепенной отмены 
крепостного права до введения 
Конституции в России 

( создание представительного органа власти,  
ограничение законом самодержавной 
власти, провозглашение демократических 
свобод)



Реформы гос. управления:

• 1802 г. – коллегии заменены 
министерствами; 

•  8 министерств: военно-морских дел ;
        военно-сухопутных дел; финансов, 

коммерции, народного просвещения и др. 
=>

1.  разграничение функций между органами 
управления;

2. Утверждение единоначалия; прямая 
ответственность министров перед 
императором.

• 1802 – реформа Сената -  стал высшим 
судебным и контролирующим органом



Реформы в социальной сфере
• Восстановлены Жалованные грамоты 
дворянству и городам;

• 1801 г. - разрушение монополии дворян на 
владение землей : купцам, мещанам и 
казенным крестьянам разрешили покупать 
незаселенные земли;

• 1803 г. – Указ о вольных хлебопашцах»:
 крепостные получили право выкупаться на 
свободу с землей, но с согласия помещика (47 
тыс.); помещики не могли ссылать крепостных 
в Сибирь без суда и следствия



Реформы в области образования:

• Изданы законы, регулирующие деятельность 
учебных заведений: Университетский устав 
1804 г. – демократические принципы жизни и 
автономия университетов;

• Появление новых университетов в Харькове, 
Казани, Педагогического института  в 
Петербурге.

• 1804 – новый цензурный Устав – свобода 
деятельности издателей и литераторов.



Проект 
реформы  
М.М. Сперанского





• Не требовал немедленной отмены крепостного 
права, считал, что оно естественным образом 
прекратит свое существование по мере развития 
капитализма;

• 1809 г. – указ о придворных званиях: отменялись 
привилегии за придворную службу, придворные 
должны поступать на гражданскую или воинскую 
службу;

• Чиновники должны иметь соответствующее 
образование или сдавать экзамены на «на чин»;

• Увеличил прямые налоги : подушная подать с 
крестьян и мещан в два раза; 

• ввел налог на дворянские имения (1812г.) => 
недовольство дворян                

• Сперанский был обвинен в шпионаже в пользу 
Наполеона и сослан в Нижний Новгород.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     





Второй этап правления 
Александра I (1814-1825). 

• завершена крестьянская реформа в 
Прибалтике (начатая в 1804-1805 гг.), в 
результате которой крестьяне получали 
личную свободу, но без земли. 

• 1816-1819 гг. - снижены таможенные 
пошлины. С помощью этой меры Александр 
надеялся укрепить экономические связи со 
странами Европы и сблизиться с Западом. 

• 1815 г. в Польше была принята конституция, 
предполагавшая внутреннее 
самоуправление Польши в составе России. 



• В 1818 г по указанию царя несколько сановников 
под руководством П. А. Вяземского начали 
разработку Государственной Уставной грамоты 
для России на принципах польской конституции и с 
использованием проекта Сперанского. 

• Конституционный проект, разработанный  в 1820 г. 
под руководством Новосильцева, предусматривал 
создание двухпалатного парламента 
(Государственного сейма и Государственной 
думы), без которого монарх не мог издать ни 
одного закона, неприкосновенность 
собственности, независимость суда, равенство 
всех граждан перед законом, гражданские 
свободы, федеративное устройство России. Но 
этот проект так и не был обнародован  



Аракчеев
Алексей 

Андреевич
Государственный и военный деятель(1769-1834). 
В 1807 г. -  реформирование русской артиллерии и пехоты, 
ввел некоторые изменения на военных заводах и в арсеналах. 
В 1808 г. -  военный министр и сенатор 
а в 1810 году - член Государственного совета. 
Во время войны 1812 года Аракчеев ведал комплектованием войск, 
пополнением артиллерийских парков и организацией ополчений.
   С 1815 года он фактически руководил Государственным советом, 
Кабинетом министров и Собственной его императорского величества 
канцелярией. 
С 1819 года Аракчеев возглавил систему создаваемых 
по его инициативе военных поселений. 
В 1818 году он участвовал в разработке проекта закона 
об освобождении крестьян от крепостной зависимости. 
В 1826 году Аракчеев уволился в отпуск по болезни 
и больше не возвращался на государственную службу.



Военные 
поселения

• Особая организация войск в 
России в 1810-1857 гг., при 
помощи которой 
государственные крестьяне, 
зачисленные в военные 
поселенцы, совмещали 
службу с занятиями 
сельским хозяйством. 

• Цель военных поселений – 
создание резерва обученных 
войск без увеличения 
расходов на армию.

• В поселенцы зачислялись 
мужчины в возрасте от 18 до 
45 лет, имеющие 
собственное хозяйство. 
Жизнь в военных 
поселениях была тяжелой.





реакционные меры: 
• в армии была восстановлена 
палочная дисциплина. 

• 1821 г.- «разгром» Казанского и 
Петербургского университетов. 

• Усилилась цензура. В 1822 г. 
последовал указ о запрещении 
тайных организаций и масонских 
лож. 

• Невиданного размаха принял надзор 
за «неблагонадежными» людьми. 

• 1822 г. возобновлено право 
помещиков ссылать крепостных в 
Сибирь и отправлять на каторгу. 

Последние годы правления Александра I 



Причины неудач реформ Александра I: 

• несвоевременность, 

• незаинтересованность в реформах 
дворянства, 

• опора на узкий круг 
единомышленников,

•  боязнь дворцового переворота 
против себя .

Последние годы правления 
Александра I 



Николай I : 
консервативная 

модернизация империи

• Либеральной политике Александра I 
противопоставлен идеал попечительного и 
охранительного надзора власти за 
обществом и заботы царя о народе.

• Принцип охранительной идеологии был 
сформулирован С.С. Уваровым : 
«Православие, самодержавие, народность»



Мероприятия:

• 1826 г. –  реформирована Собственная его 
императорского величества канцелярия ;

  1-е отделение – контроль за деятельностью 
министерств и министров;

 2- е отделение – ведало юрисдикцией 
государства;

3- е отделение -  ведало вопросами 
политической и государственной 
безопасности



• 1827 г. – создан корпус жандармов.                      
Его главой был А.Х. Бенекдорф.

•  рост бюрократии. «Устав о службе 
гражданской», взяточничествo. 

• Кодификация российского законодательства 
«Полное собрание законов Российской 
империи» под руководством Сперанского.

• Крестьянский вопрос:

   запрещалась продажа крестьян в розницу, не 
разрешалась покупка крестьян 
безземельными дворянами, крестьяне имели 
право выкупа с землей, если имение 
продавалось за долги,



• Реформы П. Д. Киселева:
1.  1837-1844 – реформа  управления гос. 

крестьянами;
2. 1842 г. – Указ «Об обязанных крестьянах», 

получая личную свободу, крестьяне оставались 
прикрепленными к земле.

3.     Консервация дворянского сословия:
1832 г. -  введены звания почетных граждан и 

потомственных почетных граждан; 
1845 г. – потомственное дворянство  приобреталось 

на военной службе со старших чинов, на 
гражданской – с 5-го. 

Цель - не допустить в состав дворянства лиц 
«подлого сословия».





Экономические меры

Финансовая реформа Канкрина 
1839-1843 гг.:  
• серебряный рубль
   (1:3,5 к бумажным ассигнациям),
•  протекционистские пошлины на ввозимые 
товары,

•  организация промышленных выставок, 
• железнодорожное строительство, 
• 1828 г. – создание Мануфактурного 
     совета.

Е.Ф. Канкрин



Общественно-политические 
движения  19 в.



Движение декабристов



Тайные общества будущих 
декабристов



Тайные общества будущих 
декабристов







Павел Иванович
 Пестель, 
основатель 
"Южного общества" 
декабристов,
Автор 
«Русской правды» 

Никита Михайлович
Муравьев – автор «Конституции»







С.П. Трубецкой – 
Был назначен 
диктатором 
восстания, но на 
Сенатскую площадь 
не явился







Выступление Южного общества. 
Восстание Черниговского полка 29.12.1825 

– 03.01.1826 
• 13.12. 1825. – арестован П.И. Пестель, руководитель Южного 
общества

• 24.12. 1825 – руководители Васильевской управы Южного 
общества С. Муравьев-Апостол и М. Бестужев-Рюмин 
узнали о поражении восстания в Петербурге

• 25.12.1825 г. – они были арестованы, но вскоре освобождены
• 19.12.1825 г. С. Муравьев-Апостол  поднял восстание 
Черниговского полка. Цель – соединение с другими полками, 
где сильно влияние декабристов и поход на Петербург.

• 03.01.1826 – разгром мятежников правительственными 
полками. С. Муравьев-Апостол и М. Бестужев-Рюмин  
захвачены на поле боя.



Сергей
Муравьев-
Апостол



Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.





Казнь декабристов



Причины поражения восстания декабристов:
▪ Узкая социальная база, ориентация
▪  на военную революцию и заговор. 
▪ Недостаточная конспирация, в результате чего
▪  правительство узнало о планах заговорщиков.
▪ Отсутствие необходимого единства 
▪ и согласованности действий;
▪ Неготовность большей части образованного общества, 

дворянства к ликвидации самодержавия и 
крепостничества. 

Историческое значение. 
Опыт движения декабристов повлиял на весь 

ход русского освободительного движения. 
Однако поражение декабристов спровоцировало 

усиление правительственной реакции, задержало, 
по словам П. Я. Чаадаева, 

развитие России на 50 лет.



Общественно-политическое 
движение во второй четверти 19 

в.



Консервативно-охранительное направление



 Либеральное направление общественной 
мысли  во второй четверти 19 в.



П.Я. Чаадаев
1829 -1831  -
 
«Философически
е 
письма». 





Демократическое 
направление

А.И. Герцен ( вверху)
В.Г. Белинский ( внизу)



Внешняя политика 
России

Первая половина XIX 
века



Задачи внешней политики:

• Усиление влияния  России в Европе
• Активное участие в решении восточного 
вопроса, укрепление позиций России на 
Ближнем Востоке

• Расширение доступа к мировому рынку 
и важнейшим торговым путям 

• Поддержка освободительной борьбы 
против османского ига христианских 
народов на Балканах и в Закавказье

• Подавление революционных 
выступлений в европейских странах



Александр I

• Два направления: 

1) европейское 

2) ближневосточное
1. Участие в наполеоновских войнах:

Цель – противостоять французской 
гегемонии в Европе и на Востоке; 
предотвратить распространение идей 
французской революции

Союзники России – Англия, Австрия, 
Пруссия, Швеция



Первый период 1801-1812
Западное направление

• Лавирование между интересами Англии 
и Франции: возобновлены отношения с 
Англией; политика «умиротворения» 
Наполеона.   

• 1805 г. – 1) создание англо-русской (+ 
Австрия, Швеция, Неаполитанское 
королевство) конвенции против 
Франции = 3-я антифранцузская 
коалиция 

    2)подписание русско-турецкого 
союзного договора – присоединение к 3-
ей коалиции Турции



• Союз России с Пруссией:

Поражение русско-австрийских 
войск под Аустерлицем  (1805 г.) => 
4-я антифранцузская коалиция  (+ 
Англия и Швеция) и ее разгром 
французами ( Сражения под 
Пултуском, Прейсиш-Эйлау и 
Фридландом ( 1807).

Результаты войн:

Установление гегемонии Франции в 
Западной и Центральной Европе;



1807 г. Тильзитский мир:
• распределение сфер влияния между 
Россией ( Финляндия и Придунайские 
княжества – совместно с Швецией и 
Турцией) и Францией ( Западная Европа; 

• вынужденное присоединение России к 
континентальной блокаде (прекращение 
торговли с Англией)

• 1808-1812 – участие России в 
континентальной блокаде

• Война со Швецией ( 1808-1809) – 
Фридрихсгамский мир - в состав 
России вошла Финляндия



Южное направление: 
Реализация российских интересов в Закавказье 

1. Русско- иранская война ( 1804 – 1813):
      присоединение Грузии (1801-1804 гг.) привело к 

обострению  отношений с Турцией и Ираном.
Гюлистанский мир: Россия получила Дагестан и 

северный Азербайджан.
2. Русско-турецкая война 1806-1812 – 
Повод –  закрытие турками черноморских 

проливов для русских судов. Занятие 
Молдавии и валахии. Победа М.И. Кутузова у 
крепости Рущук.

По Бухарестскому миру к России + Бессарабия. 
Граница с Турцией установлена по р. Прут. 

        Автономия Сербии.



 Отечественная война 1812 года 

Причины войны:
• Стремление Наполеона к мировому господству
• Обострение противоречий между Россией и Францией: 
● несоблюдение Россией континентальной блокады; 
● поддержка Наполеоном антирусских настроений в 

герцогстве Варшавском; 
● потеря Россией былого влияния в Центральной 

Европе; 
● подстрекательство Францией Ирана и Турции к войне с 

Россией;
●  нарастание личной неприязни между Александром и 

Наполеоном; 
● рост недовольства внешней политикой России среди 

дворянства.
• Планы России по восстановлению старых 
монархических режимов в Европе.



Подготовка и соотношение сил
Военные планы сторон:

• Франция:
• Разбить русскую 
армию в 
приграничном 
сражении и навязать 
России кабальный 
мир с отторжением 
ряда территорий и 
вхождением  России в 
антианглийский 
политический союз с 
Францией

• Россия:
• Подготовила около 

10 планов ведения 
кампании, 
предусматривавши
х не 
оборонительный, а 
превентивный удар 
по французской 
армии на 
территории 
Пруссии.



Дипломатическая подготовка
• Наполеон создал 
антирусскую 
коалицию:  Австрия, 
Пруссия, 
Нидерланды, Италия, 
герцогство 
Варшавское, 
германские 
государства; 

• ситуацию осложняло 
вспыхнувшее в 
Испании народное 
восстание, отвлекшее 
значительные силы 
Франции

• Со Швецией 
накануне 
наполеоновского 
вторжения был 
заключен тайный 
договор о 
взаимопомощи;

• Турция заняла 
нейтральную 
позицию;

• Кроме Англии 
Россия не имела 
других союзников.



Соотношение вооруженных сил

• Наполеон имел самую 
сильную в Европе 
армию: 

● он отказался от 
рекрутчины и ввел 
всеобщую воинскую 
повинность; 

● армией руководили 
талантливые 
полководцы Даву, Ней, 
Мюрат, Удино, 
Макдональд.

• Численность 650 тыс.

• Россия имея армию 
примерно в  500 тыс. против 
Наполеона выставила три 
армии в 317 тыс.:

• ( Барклай де Толли  120 тыс.) 
прикрывал петербургское 
направление; 

• П.И. Багратион      (49,5 тыс. ) – 
московское; 

• генерал Тормасов     (44 тыс.) – 
киевское направление       

• +      5 отдельных корпусов 
примерно 80 тыс. человек.



Первый этап войны
• От начала вторжения до Бородинской битвы;
• 12 июня 1812г. Наполеон форсировал 
    р. Неман. 
    Цель- помешать соединению армий Барклая де 
Толли и Багратиона и разгромить их по одиночке.

• Русская армия с маневрами и боями соединилась 
под Смоленском. 6 августа оставлен Смоленск. 
Александр издал манифест о созыве народного 
ополчения. 

• 8 августа Главнокомандующим был назначен М. И. 
Кутузов.

•  Наполеоновские войска продвинулись на киевском 
и рижском направлениях, но были остановлены, 
решающей победы французы не добились. На 
соединение с Тормасовым двинулась дунайская 
армия П.В. Чичагова. Война приняла всенародный, 
отечественный характер.





Второй этап войны
• 26 августа 1812 г. – Бородинское сражение
• Совет в Филях.  Оставление Москвы. 
Сосредоточение армии под Тарутино с 
целью прикрытия тульских оружейных 
заводов и хлебных южных губерний.

• 12 октября – сражение под 
Малоярославцем. Направление 
французов по старой Смоленской дороге.

• Партизанская война. 



Третий этап войны 1812 г.

• Сражения у с. Красное и на реке 
Березина (28 ноября 1812 г.)  - 
разгром французской армии. 
Наполеон передал командование 
Мюрату и поспешил в Париж.

• 25 декабря 1812 г. – Манифест 
Александра I об окончании 
Отечественной войны





Причины победы
• Национально-освободительный, 
народный характер войны;

• Высокий уровень военного 
искусства русских военачальников;

• Значительный экономический 
потенциал России, позволивший 
одержать победу;

• Потеря боеспособности французской 
армией;

• Англия и Испания отвлекли 
значительные силы Наполеона на 
море.



Заграничные походы русской армии 
(1813-1814 ) 

• Январь 1813 г. – русская армия вступила в 
Центральную Европу. На сторону России 
перешли Пруссия и Австрия. 
Главнокомандующим русской армией 
после смерти М.И. Кутузова назначен 
Витгенштейн.

• - 1813 г. сражение под Лейпцигом – «битва 
народов». Поражение Наполеона.

- Октябрь 1813 г. – падение Парижа. 
Наполеон сослан на о. Эльба. 

- Парижский мир (май 1814 г.) – Франция 
возвращалась к границам 1793 г., 
Восстановлена династия Бурбонов.



Венский конгресс
• Сентябрь 1814 г.– июнь 1815 г. – По вопросу
     послевоенного устройства Европы, но:
• «100 дней Наполеона». Июнь 1815 г. битва при 
Ватерлоо. Наполеон сослан на о. Св. Елены.

• Итоги  походов: во Франции, Италии, Испании и 
др. восстановлены старые династии; создано 
царство Польское как часть России; Саксония 
переходила к Пруссии.

• Март 1815 г. создание Четверного союза России, 
Англии, Австрии и Пруссии: контрибуция 
странам – победительницам.

• Сентябрь 1815 г. – образование Священного 
Союза ( Австрия Пруссия и Россия): охранение 
границ, установленных Венским конгрессом, 
защита монархий и подавление  
революционных и национально- 
освободительных движений.



Внешняя политика:
второй четверти XIX века 

1. Восточный вопрос: отношения России с 
Турцией и европейскими державами по поводу 
турецкого господства на Балканах, над 
черноморскими проливами и в отношении 
христианских народов Османской империи.

2.  Укрепление влияния России на Ближнем 
Востоке с целью добиться благоприятного 
режима в черноморских проливах; расширить 
черноморскую торговлю;

3.  Обезопасить южные границы;
4.  Оказать поддержку славянским народам в 

борьбе против турецкого владычества



1-я кризисная ситуация в 
восточном вопросе

• 1820-е гг. -  связана с греческим 
национально-освободительным 
восстанием в 1821 г.; 

• 1826г. – Николай I подписал с Англией 
протокол об автономии Греции. Султан 
отказал, в битве при Наварине 1827 г. 
турецкий флот был разбит. 
Адрианопольский мирный договор 1829 г. 
установил автономию Греции, а 
лондонская конвенция 1832 г. признала ее 
независимость.



Русско-турецкая война 
1828- 1829 гг.

• Причины: недовольство Турции поддержкой 
России национально-освободительного 
движения в Греции;=>

    закрытие проливов для российских судов.
• Затяжной характер войны из-за скрытой 
поддержки Англии, Австрии и Франции.

• Турецкие войска были разгромлены на 
Балканах, в Закавказье и на Черном море.

• Адрианопольский мир: Россия + южную 
Бессарабию с устьем Дуная, часть Закавказья 
и восточное побережье Черного моря от 
Кубани до Поти. Черноморские проливы 
открывались для русских судов; Турция 
выплачивала 33 млн. контрибуцию. Получала 
автономию Греция, расширена автономия 
Молдавии, Сербии и Валахии.



Русско-иранская война 
1826 – 1828 гг.

• Начата Ираном с целью возвращения 
ранее потерянных территорий.

• После тяжелых оборонительных боев и 
замены генерала А.П. Ермолова                         
И.Ф. Паскевичем русские войска 
добились стратегических успехов.

•  Туркманчайский мир 1828 г.: Россия +
    Восточную Армению, 
    + большая контрибуция, +право держать 
российский флот на Каспийском море, + 
право свободной торговли на территории 
Ирана русским купцам



2-я кризисная ситуация в восточном 
вопросе• Начало 1830-х гг. – связана с турецко-египетским 

конфликтом и угрозой распада Османской 
империи. Россия выступила на стороне Турции. 

• 1832г. -  в  местечке Ункяр-Искелеси союзный 
договор между Турцией и Россией: Россия 
становилась гарантом территориальной 
целостности Турции, которая должна была в 
случае войны закрывать проливы для флотов 
враждебных России государств.

• 1840-1841 гг. – Лондонские конвенции: 
• проливы ставились под контроль всех великих 
держав, а не только России; 

• в мирное время проливы были закрыты для 
всех иностранных военных судов, во время 
войны Турция могла пропускать суда союзных 
ей государств.=> успехи России сведены на нет.


