
Россия в эпоху 
правления Николая I



Личность императора Николая I

Мария 
Федоровна

Павел 
Петрович

Александр Константин Николай

Екатерина II

«Сегодня  мамаша 
родила большущего 
мальчика, которого 
назвали Николаем. 

Длиною он аршин без 
двух вершков, а руки 

немного меньше моих. 
Если он будет 

продолжать, как начал, 
то братья окажутся 

карликами перед этим 
колоссом» Г.Р. Державин

Дитя равняется с 
царями! 

     Родителям по 
крови, 

     По сану – исполин.



Будущий император Николай I 
родился в Царском Селе 25 июня 
1796 года. Он был третьим сыном 
великого князя Павла Петровича 

и его жены Марии Федоровны. 
Воспитатель Ламздорф в 

строгости воспитывал младших 
сыновей Павла.
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«Одним словом, страх и искание, как избегнуть от 
наказания, более всего занимали мой ум. В учении 

видел я одно принуждение и учился без охоты. 
Меня часто, и, я думаю, без причины, обвиняли в 

лености и рассеянности, и нередко граф 
Ламздорф меня наказывал тростником весьма 

больно среди самых уроков". 
Николай I



Этот рассказ Николая о 
своем воспитании 

нисколько не преувеличен. 
Ламздорф бесчеловечно 

бил будущего императора. 
Нередко воспитатель 

пускал в ход линейку и 
даже ружейный шомпол. 

Великий князь был 
строптив и вспыльчив. 

Нашла коса на камень. И 
граф Ламздорф иногда в 
припадке ярости хватал 
мальчика за воротник и 

ударял его об стену.
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В своих записках педагоги не 
скупятся на отзывы, нелестные для 

юного Николая Павловича. Они 
уверяют, что он был груб, коварен и 

жесток. Он любил кривляться и 
гримасничать. Это было в духе его 

деда Петра III. Несмотря на 
многочисленных воспитателей, этот 

юноша вел себя в обществе как 
недоросль. "Он постоянно хочет 

блистать своими острыми 
словцами, - писали про него 

кавалеры, - и сам первый во все 
горло хохочет от них, часто 
прерывая разговор других". 
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Николай
Павлович



Павел страстно любил своих младших детей, отдавая 
предпочтение Николаю. Он часто играл с детьми, 

уделяя немалую часть своего досуга. Первой 
игрушкой, купленной Николаю, было деревянное 

ружьё, затем последовали четыре деревянные шпаги. 
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Семья 
ПавлаI



В три года мальчик впервые надел военный мундир. 
Все сыновья Павла I унаследовали от отца страсть к 

военному делу: парадам, смотрам, разводам. Но 
особенно отличался Николай, сохранивший любовь к 

внешней стороне армейской жизни навсегда. 

Личность императора Николая I

Франц Крюгер 
Русская гвардия

 в Петерегофе 



Николай Павлович был 
высокого роста, сухощав, грудь 
имел широкую, руки несколько 
длинные, лицо продолговатое, 

чистое, лоб открытый, нос 
римский, рот умеренный, 

взгляд быстрый, голос звонкий, 
но говорил несколько 

скороговоркой. Вообще он был 
очень строен и ловок. В 

движениях не было заметно ни 
надменной важности, ни 

ветреной торопливости, но 
видна была какая-то 

неподдельная строгость. 
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Василий ГОЛИКЕ
 Портрет великого князя 

Николая Павловича. 
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"Все мое знакомство со светом, 
ограничивалось ежедневным ожиданием в 

передних. От нечего делать вошло в 
привычку, что в сем собрании делались дела 

по гвардии, но большей частью время 
проходило в шутках и насмешках насчет 

ближнего. Бывали и интриги. В то же время 
вся молодежь, адъютанты, а часто и 

офицеры ждали в коридорах, теряя время 
или употребляя оное для развлечения почти 

так же и не щадя начальников, ни 
правительство... Время сие было потерей 
времени, но я драгоценной практикой для 

познания людей и лиц, и я сим 
воспользовался".

Николай 
Павлович 
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В ноябре 1825 г. Умер император 
Александр I.

Восстание на Сенатской 
площади

14 декабря
1825 г.



ОСНОВНЫЕ ДЕКАБРИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация Численность и состав Годы существования 

«Союз спасения» 30 чел. А.Н. Муравьев, Н.М. 
Муравьев, С.И. Муравьев-
Апостол, М.И. Муравьев-
Апостол, С.П. Трубецкой, И.
Д. Якушкин

1816-1817; самороспуск

«Союз благоденствия» 200 человек. Все члены 
«Союза спасения» 

1818-1821; самороспуск

Общество соединенных 
славян 

А. Борисов, П. Борисов, Ю. 
Люблинский, И.Горбачевский 

и др

1823-1825; присоединено к 
южному обществу

Южное общество П.И. Пестель, А.П. 
Юшневский, И.Г. Бурцов и 
другие 

1821-1825; разгромлено 3 
января 1826 г. при 
подавлении восстания 
Черниговского полка

Северное общество Н.М. Муравьев, С.П. 
Трубецкой, Н.И. Тургенев, Е.
П. Оболенский,  М.С. Лунин, 
И.И. Пущин, К.Ф. Рылеев и 
др.

1822-1825; разгромлено 14 
декабря 1825 г. на 
Сенатской площади.



Сравнение программ Северного и Южного общества.

Северное общество Южное общество 

Годы существования 1822-1825 1821-1825 

Лидер Трубецкой С.П. Пестель П.И. 

Программа «Конституция» Н.М. 
Муравьева

"Русская правда" П.И. 
Пестеля. 

Вопрос о наделении 
населения 
гражданскими 
правами 

ликвидация самодержавия и сословного строя, равенство 
граждан перед законом, предоставление политических 

свобод (слова, печати, вероисповедания, собраний)

Государственное 
устройство

конституционная монархия республика 

Административное 
устройство 

унитарное государство федерация 



Исполнительная 
власть 

император Державная дума из 5 членов, 
избирающихся на 5 лет 

Высший 
законодательны
й орган 

Народное вече,  
двухпалатное (палата 

народных 
представителей и 

Верховная Дума). В 
регионах «державах» - 

Державные вече

Народное вече, однопалатный 
парламент 

+ Верховный собор (из 120 «бояр») 
как контролирующая власть

Крестьянский 
вопрос

ликвидация крепостного 
права, наделение 
освобождаемых 

крестьян землёй (2 
десятины на двор)

полное уничтожение крепостного 
права, земельный фонд каждой 

волости делился на общественную 
(неотчуждаемую) и частную 

половину. Из первой половины 
землю получали освобождаемые 

крестьяне и все граждане, 
пожелавшие заниматься 

земледелием. Вторая половина 
состояла из казённых и частных 

владений и подлежала купле-
продаже.



Восстания, организованные 
Северным и Южным обществами.

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1925 
(Северное общество): было подавлено 
правительственными войсками. В ходе подавления было 
убито около 1270 человек. 
Восстание Черниговского полка 29 декабря 1825 г. - 3 
января 1826 г. (Южное общество) также было 
разгромлено правительственными войсками. 
Казнь декабристов. К. Рылеева, П. Пестеля, С. 
Муравьева-Апостола, М. Бестужева-Рюмина и П. 
Каховского казнили через повешенье. 88 человек были 
осуждены на каторжные работы. Остальных (около 500 
человек) сослали в Сибирь, на Кавказ, разжаловали в 
солдаты. Некоторые были посажены в крепость по 
личному распоряжению Николая I.



Через все царствование проходит стремление 
Николая не допустить даже намека на возможность 

повторения мятежа подобного выступлению 
декабристов.
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Историк А.Е. 
Пресняков

“…время Николая I – эпоха крайнего 
самоутверждения русской самодержавной 
власти… в самых крайних проявлениях его 

фактического властвования и принципиальной 
идеологии».
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Фрейлина 
А.Ф. Тютчева

«Он чистосердечно и искренне верил, что в 
состоянии всё видеть своими глазами, всё 

слышать своими ушами, всё 
регламентировать по своему разумению, всё 
преобразовывать своею волей. Он никогда не 

забывал, что, когда и кому приказывал, и 
следил за точным исполнением своих 

приказаний».

строгая централизация;
полное единоначалие;

безоговорочное подчинение низших высшим.

Порядок, который должен быть установлен в стране:
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Фрейлина 
А.Ф. Тютчева

«…этот человек, соединявший с душою 
великодушной и рыцарский характер редкого 
благородства и честности, сердце горячее и 
нежное и ум возвышенный и просвещенный, 

хотя и лишенный широты, вот почему этот 
человек мог быть для России в течение 

своего 30-летнего царствования тираном и 
деспотом, систематически душившим в 

управляемой им стране всякое проявление 
инициативы и жизни». 

Постоянная борьба с революционны движением, 
гонение на все передовое и прогрессивное в стране;

Попытка проведения мероприятий, которые бы 
искоренили недостатки существующей системы.

Противоречивость в политике НиколаяI :
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Ф. Тютчев

Не богу ты служил и не России, 
Служил лишь суете своей, 
И все дела твои, и добрые, и злые, - 
Все было ложь в тебе, все призраки 
пустые: 
Ты был не царь, а лицедей. 

А.С. Пушкин

Как он, неутомим и тверд, 
И памятью, как он, незлобен...



При Николае I были учреждены Военная и Морская 
академии, открыты 11 кадетских корпусов, первая 
железная дорога от столицы до Царского Села, а 
позднее до Москвы.
Император жестоко подавлял освободительные 
движения в Польше и Венгрии, преследовал 
старообрядцев.
Основным во внешней политике Николай Павлович 
считал восточный вопрос, обеспечение 
благоприятного для России режима в черноморских 
проливах. Начавшаяся в 1853 году война на Дунае и 
Кавказе была перенесена в Крым, где Англия, 
Франция, Турция и Сардиния осадили русскую базу 
черноморского флота Севастополь.
Император Николай I скоропостижно скончался 18 
февраля 1855 года. Последней волей царя был запрет 
на вскрытие и бальзамирование его тела.

🙖   Николай I получил прозвище "Палкин" за то, что 
заменил смертную казнь прогонкой виновных 
несколько раз через строй в тысячу человек.



При Николае создавалась продуманная система 
государственного контроля над общественной 

политической, экономической и культурной жизнью 
страны. При нем большое значение приобрела 
Собственная Его императорского величества 

Канцелярия. 

Укрепление роли государственного аппарата



Структура и функции Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии



"Собственная Его Императорского Величества 
канцелярия"

Первое отделение - канцелярское обслуживание 
канцелярии, контроль над министерствами, готовило 
законопроекты, ведало назначением и увольнением 
высших чиновников (с одобрения и утверждения царя).
Второе отделение - систематизацией законодательства.
Третье отделение - занималось сыском и следствием по 
политическим делам, осуществляло цензуру, боролось со 
старообрядчеством и сектантством, расследовало дела о 
жестоком обращении помещиков с крестьянами 
Четвёртое отделение - ведало благотворительными 
учреждениями и женскими учебными заведениями.
Пятое отделение - готовило проект реформы 
государственных крестьян.
Шестое отделение - готовило проект реформы 
управления Кавказом.



Высшее и центральное управление в 
России в I половине XIX



Денежная реформа Канкрина

Егор 
Францевич 

Канкрин 
(1774-1845 гг.) 



Денежная реформа Канкрина Егора 
Францевича 

    В 1825 году внешний долг России достигал 
102 млн. руб. серебром. Страна была 
наводнена бумажными ассигнациями, 
которые печатало правительство, пытаясь 
покрыть военные расходы и платежи по 
внешнему долгу. А в 1823 году на пост 
министра финансов был назначен Е.Ф. 
Канкрин. Канкрин стремился ограничить 
государственные расходы, осторожно 
пользовался кредитом и придерживался 
системы протекционизма, облагая высокими 
пошлинами ввозимые в Россию товары. Это 
приносило доход государственной казне и 
защищало от конкуренции неокрепшую 
русскую промышленность.



   Главной своей задачей Канкрин считал 
упорядочение денежного обращения. В 
1839 году его основой стал серебряный 
рубль. Затем были выпущены кредитные 
билеты, которые можно было свободно 
обменивать на серебро. Канкрин следил, 
чтобы количество находившихся в 
обращении кредитных билетов в 
определенной пропорции 
соответствовало государственному запасу 
серебра (примерно шесть к одному).



Общественные отношения

Ограничение доступа в 
дворянство
Ограничение власти помещиков 
над крестьянами
Реформа государственных 
крестьян П.Д Киселева
Увеличение количества военных 
поселений
1847- право выкупа крестьян в 
заложенных имениях

 



Политика
Теория официальной народности.
1826г.- Создано III отделение – 
политическая канцелярия
II Отделение канцелярии (приведение в 
порядок законов  Российской империи)
1832г.- свод законов Российской империи
Ограничение дворянского самоуправления и 
местного управления
Рост чиновничества – бюрократизация 
управления страной
Военизация гражданкой службы

 



Культура
1826г.- цензурный устав
Сословность ступеней 
образования
1828г.- школьный устав (дворяне- 
высшее образование; среднее – 
купцы; податное население- 
приходские 1-2 классные школы;
1835 г.- университетский устав
Техническое образование (МГТУ)



Со времен Соборного Уложения было издано огромное 
количество законов, которые часто противоречили друг 

другу. Такая неразбериха в Российском 
законодательстве затрудняла решение дел.

Укрепление роли государственного аппарата

М.М. Сперанский

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. 



В декабре 1826 г. 
Николай создал 

секретный комитет под 
председательством 

бывшего члена 
Негласного комитета 

графа В.П. Кочубея. Ему 
было поручено 

составить проект 
реформы 

государственного 
управления. Однако 

решить эту задачу ему не 
удалось.

В.П. Кочубей

Укрепление роли государственного аппарата



В январе 1826 г. царь создал II 
отделение своей канцелярии во 

главе с возвращенным из 
ссылки М.М. Сперанского. 

Главной его задачей должна 
была стать подготовка единого 

Свода законов. Сперанский 
выполнил работу за пять лет.
В 1832 г. было опубликовано 

первое Полное собрание 
законов Российской империи в 

45 томах, а в 1833 г.- Свод 
действующих законов 

государства.

Укрепление роли государственного аппарата

Михаил 
Михайлович 
Сперанский



Николай I награждает Сперанского за 
составление «Свода законов»

Художник
А. Кившенко



Многие даже мелкие 
решения принимались 

высшими 
государственными 

органами. Для этого 
требовалась огромная 
армия чиновников. К 
концу царствования 

Николая их 
численность составила 

90 тыс. человек ( в 
начале правления 

Александра I 
чиновников было 15 

тыс.)

Укрепление роли государственного аппарата



Николай I назначил министром 
финансов Ф.П. Вронченко, и 

когда вел. Кн. Михаил Павлович 
выразил на этот счет удивление, 

император сказа: «Полно, брат! Я 
сам себе министр финансов, мне 

только нужен секретарь для 
очистки бумаг». Вронченко 

совершенно соответствовал этой 
цели. Но для поддержания 

заведенного порядка 
потребовался заместитель, тому- 

еще один. И – пошло…»

Укрепление опоры самодержавной власти

Ф.П. Вронченко



Органы III отделения были 
созданы на местах. В 

распоряжении шефа III 
отделения была создана 

вооруженная сила – 
корпус жандармов. Шеф - 

генерал Бенкендорф.
Для обуздания печати 
Николай ввел жесткую 

цензуру.

Укрепление роли государственного аппарата

А.Х. Бенкендорф

Цензура- система государственного надзора за печатью, 
проверка материалов, готовящихся к публикации.



Третье отделение.
 Во главе третьего отделения был граф Бенкендорф (до 

1845 года). Отделение подразделялось на экспедиции:
1 экспедиция ведала всеми политическими делами 
2 экспедиция — раскольниками, сектантами, 
фальшивомонетчиками, уголовными убийствами, 
местами заключения и «крестьянским вопросом»
3 экспедиция занималась специально иностранцами, 
проживающими в России и высылкой 
неблагонадёжных и подозрительных людей. 
4 экспедиция вела переписку о «всех вообще 
происшествиях», ведало личным составом, 
пожалованиями; занималась надзором за 
периодической печатью. 
5 экспедиция (создана в 1842 г.) занималась 
специально театральной цензурой. 
В 1839 году к третьему отделению присоединился 
Отдельный жандармский корпус (военная полиция).



“…Просматривая описи архива III Отделения, 
поражаешься той бездне совершенно незначительных 
и никакого государственного значения не имевших дел, 
которыми занимались жандармы. В своем стремлении 

охватить всю жизнь населения, они вмешивались 
решительно во всякое дело, куда представлялась 

возможность вмешаться. Семейная жизнь, торговые 
сделки, личные ссоры, проекты изобретений, побеги 

послушников из монастырей – все интересовало 
тайную полицию. В то же время III Отделение получало 
огромное количество прошений, жалоб, доносов, и по 
каждому шло расследование, на каждое заводилось 

особое дело…” 
(Троцкий И. III-е Отделение при Николае I: Жизнь 

Шервуда – Верного. Л., 1990. С.53

Укрепление роли государственного аппарата



Николай I уделял большое 
внимание задаче укрепления 
дворянского сословия. Его 

беспокоило обнищание части 
дворян. Для этого был 

изменен порядок 
наследования крупных 

имений. Они теперь не могли 
быть раздроблены и 

передавались старшему в 
роде. С 1928 г. в средние и 

высшие учебные заведения 
принимались только дети 

дворян и чиновников.

Укрепление опоры самодержавной власти

Эти меры заметно 
повысили 

авторитет и роль 
дворянства в 
жизни страны.

вывод



Меры по укреплению позиций дворянства

Указ о майоратах

(1845 г.)

Повышение 
чинов, дававших 

право на 
дворянское 

звание

(1845 г.)

Усиление роли 
дворянских 
собраний

(1845 г.)

Сергей Семенович 
Уваров

«Теория официальной народности»:
1. ПРАВОСЛАВИЕ
2. САМОДЕРЖАВИЕ
3. НАРОДНОСТЬ



Цензура находилась в 
ведении Министерства 

народного просвещения, 
которое возглавлял С.С. 
Уваров. В 1826 г. принят 

«Устав о цензуре», 
названный «чугунным». 

Было запрещено 
принимать крепостных в 

средние и высшие учебные 
заведения. 

С.С. Уваров

Укрепление роли государственного аппарата



Николаевская цензура.
 В 1826 году вышел "чугунный" цензурный 

устав: запрещалось печатать практически всё, 
что имело какую-либо политическую 
подоплеку.
Университетский указ 1835 г. практически 
ликвидировал автономию университетов и 
устанавливал строгий надзор за студентами.
Николай всячески подавлял малейшие 
проявления вольнодумства. Многие 
передовые люди России подвергались 
гонениям и репрессиям. По распоряжению 
Николая I были закрыты журналы "Европеец", 
"Московский телеграф", "Телескоп".



Попытки решения крестьянского вопроса

Николай I

“ Нет сомнения, что крепостное право, в 
нынешнем его положении у нас, есть зло, для 
всех ощутительное и очевидное, Но нельзя 

скрывать от себя, что теперь мысли уже не 
те, какие бывали прежде, и всякому 

благоразумному наблюдению ясно, что 
нынешнее положение не может продолжаться 

всегда».

Николай прекрасно понимал, что 
главной проблемой российского 

общества оставался крестьянский 
вопрос.



Пятое отделение и крестьянский вопрос. 
     В годы правления Николая I крестьянский 

вопрос был важной частью внутренней 
политики государства. 

     Количество крестьянский восстаний было 
очень большим. По далеко не полным 
сведениям, в 1857 году было 192 массовых 
крестьянских выступления, в 1858 году – 528, и 
в 1859 году – 938. А в период 1830-1831 годы 
произошли Холерные бунты, противодействия 
городских жителей, крестьян и солдат на меры, 
предпринятые государством для борьбы с 
эпидемией холеры. В тридцатых-сороковых 
годах произошли Картофельные бунты (были 
вызваны насильственным введением посадки 
картофеля), которые были подавлены 
правительственными войсками.



     В связи с крестьянскими волнениями 
Николай I создал Секретные комитеты, 
временные совещательные органы, 
целью которых было укрепление 
феодально-самодержавного строя 
путём частичных реформ. Первый 
просуществовал с конца 1826 года до 
1832, второй был созван в 1835 году, 
третий существовал с 1839 по 1842. 
Также Секретные комитеты созывались 
в 40, 44, 46 ,47 и 48 годах 19 века.

     Николаем I был введён запрет ссылать 
на каторгу крестьян, продавать их 
поодиночке и без земли, крестьяне 
получили право выкупаться из 
продаваемых имений.

     В 1842 году был подписан «Указ об 
обязанных крестьянах», по которому 
помещики могли давать крестьянам 
землю в аренду, за что крестьяне 
обязывались выполнять 
предусмотренные договором 
повинности и подчиняться суду 
помещика. Отличается от Указа о 
вольных хлебопашцах тем, что земля 
давалась в аренду.



Попытки решения крестьянского вопроса

Николай решил начать с 
преобразований, 

направленных на улучшение 
положения государственных 

крестьян. Эти реформы 
провел генерал П.Д. Киселев – 

член Госсовета и министр 
государственных имуществ.

Главный пункт- введение 
крестьянского 

самоуправления. В деревнях 
стали создаваться школы и 

больницы.

П.Д. Киселев



Реформа государственной деревни 
 П.Д. Киселёва (1837-1841 гг.)

учреждено Министерство государственных имуществ и его 
местные органы, на которые было возложено 
«попечительство» над госкрестьянами через посредство 
сельской общины;
государственные крестьяне получили самоуправление и 
возможность решать свои дела в рамках сельской общины;
в их деревнях стали открываться школы, больницы, 
ветеринарные пункты;
малоземельные сельские общества переселялись в другие 
губернии на свободные земли;
местные чиновники принудительно выделяли из 
крестьянского надела лучшие земли, заставляли крестьян 
сообща сажать там картофель, а урожай изымали и 
распределяли по своему усмотрению, иногда даже увозили 
в другие места. Это называлось «общественной запашкой», 
призванной страховать население на случай неурожая.  
Крестьяне же увидели в этом попытку внедрить казенную 
барщину.



Попытки решения крестьянского вопроса

В государственных деревнях 
открывались школы; к 1854 г. было 

открыто 26 тыс. школ со 110 тыс. 
учащимися.



Попытки решения крестьянского вопроса

Там , где земли не хватало, иногда принималось 
решение о переселении крестьян в другие районы 
страны. Для того, чтобы обезопасить крестьян от 

неурожаев, было решено создать «общественную 
запашку». Здесь крестьяне работали сообща и 

пользовались плодами общего труда. 



Попытки решения крестьянского вопроса

Было запрещено:
•продажа крепостных за долги;

•розничная продажа членов одной семьи.



Попытки решения крестьянского вопроса

В 1847 г. крепостные 
получили право выкупа на 

свободу в том случае, 
если поместье их 

владельца выставлялось 
на продажу за долги; в 

1848 г. им было 
предоставлено право 

покупать незаселенные 
земли и строения.

Крепостное право в 
России продолжало 

сохраняться.



Попытки решения крестьянского вопроса

Николай I

«Покойный император Александр в начале 
своего царствования имел намерение дать 
крепостным людям свободу, но потом сам 

отклонился от своей мысли, как совершенно 
еще преждевременной и невозможной в 

исполнении. Я так же никогда на это не решусь, 
считая, что если время, когда можно будет 

приступить к такой мере, вообще очень еще 
далеко…»



Попытки решения крестьянского вопроса

Николай I

«…в настоящую эпоху всякий помысел о том 
был бы не что иное, как преступное 

посягательство на общественное спокойствие 
и на благо государства. Пугачевский бунт 
доказал, до чего может доходить буйство 

черни…»



Подавление национальных движений
    Одно из национально-освободительных 

движений было подавлено Николаем I на 
территориях царства Польского, Литвы, частично 
Беларуси и правобережной Украины. Восстание, 
которое продлилось с 29 ноября 1830 года по 21 
октября 1831 года, было направлено против 
власти Российской империи. В итоге подавления 
восстания - царство Польское стало частью 
Российской империи, старое административное 
деление на воеводства было заменено делением 
на губернии. Была отменена Польская 
конституция,  упразднён сейм и польское войско. 
На территорию Беларуси, Литвы и Польши 
распространились действовавшие во всей 
империи монетные системы, системы мер и 
весов.



     Также военные действия проходили и на Кавказе 
(1819-1864 годы), который Российская империя 
старалась присоединить к себе. В те годы широкое 
распространение получило направление МЮРИДИЗМ 
(национально-освободительное движения горцев 
Северного Кавказа), которое полностью исчерпало 
себя к 1864 году. В годы военных действий народы 
Кавказа осуществляли военные действия, 
направленные против немусульман (газават). Среди 
всех имамов Кавказа (общепризнанных религиозно-
политических и военных лидеров) наиболее известен 
имам Шамиль, который объединил горцев западного 
Дагестана, Чечни и Черкессии в Имамат, вел активную 
борьбу против российской власти.
Итогом военных действий стали более веротерпимая 
политика царских властей на Кавказе, сдача в плен 
имама Шамиля (1859 г.) и подавление сопротивления 
горцев.

Подавление национальных движений



Внешняя политика Николая I
возросла роль России в борьбе с любыми 
проявлениями «духа перемен» в европейской жизни. 
Именно в правление Николая I Россия получила 
нелестное прозвание «жандарма Европы». Так, по 
просьбе Австрийской империи Россия приняла участие 
в подавлении венгерской революции (1848-1849 гг.), 
направив 100-тысячную армию в Венгрию, 
пытавшуюся освободиться от национального гнета со 
стороны Австрии;
опасаясь влияния западной революции на Россию, 
Николай I выступил в роли душителя революции. В 
июне 1848 г. царские войска заняли Молдавию и 
Валахию, где происходило революционное брожение.



Русско-иранская война 
1826-1828 гг.

    Причиной для войны стали намерения Ирана 
вернуть себе земли, утраченные по 
Гюлистанскому договору. Имея численное 
превосходство, персы проиграли войну, 
подписав Туркманчайский мирный договор. 
По нему к России переходили Эриванское и 
Нахичеванское ханства, при этом 
правительство Персии обязалось не 
препятствовать переселению армян в Россию. 
На Персию налагалась контрибуция в 20 млн 
руб. серебром. Подтверждалось 
исключительное право России держать военный 
флот на Каспийском море.



Русско-турецкая война 1828-1829 годов

      Поводом к войне послужило восстание греков против Турции в 
1821 году. Греции тогда помогали Франция, Россия и Англия. В 
результате военных действий когда столица Османской империи 
оказалась в опасности, а проливы Босфор и Дарданеллы были 
блокированы российским флотом. Правительство Турции во 
главе с султаном Махмудом II запросило мира. 2 сентября 1829 
года был подписан Адрианопольский мирный договор. 
Согласно договору, Россия возвращала Турции все территории в 
европейской части, занятые в ходе войны, за исключением устья 
Дуная с островами. К России переходило все восточное 
побережье Чёрного моря от устья Кубани до пристани святого 
Николая с крепостями Анапа, Суджук-кале и Поти, а также 
города Ахалцихе и Ахалкалаки. Турция признавала переход к 
России Грузии, Имеретии, Мингрелии, Гурии, а также 
Эриванского и Нахичеванского ханств (переданных Ираном по 
Туркманчайскому миру). Подтверждалось право российских 
подданных вести свободную торговлю по всей территории 
Турции, российские подданные на турецкой территории были 
неподсудны турецким властям. Турция также предоставляла 
право русским и иностранным торговым судам свободно 
проходить через Босфор и Дарданеллы. 



Ункяр-Искелесийский договор
     
     Договор о мире, дружбе и оборонительном 

союзе между Россией и Турцией. Подписан 26 
июня (8 июля) 1833 года в местечке Ункяр-
Искелеси  близ Стамбула, после того как 
Россия оказала военную поддержку султану 
в борьбе с его непокорным вассалом 
Мухаммедом Али Египетским. Договор 
предусматривал военный союз между двумя 
странами в случае если одна из них 
подвергалась нападению. Секретная 
дополнительная статья договора разрешала 
Турции не посылать войска, но требовала 
закрытия Босфора для кораблей любых 
стран (кроме России). Договор был подписан 
сроком на 8 лет.



Крымская война 1853-1856 годов
     Прелюдией к войне стал конфликт Наполеона III 

с Николаем I. Когда Наполеон III пришёл к власти 
Николай I в поздравительной телеграмме вместо 
БРАТ написал ДРУГ. Это было признано 
официальным оскорблением французского 
императора. Непосредственным поводом войны 
стала борьба за ключи от церкви, которые были 
отданы Франции.

     Из водных сражений выделяется сражение в 
Синопской бухте в 1853 году. Наша эскадра под 
командованием генерала Нахимова разгромила 
турецкий флот. Как только до Франции и Англии 
дошли вести о Синопском сражении они сразу же 
выдвинули свои эскадры в Чёрное море (23 
декабря 1853 года). А 15 марта 1854 года 
Великобритания и Франция объявили войну 
России.



     Крымская война завершилась осадой Севастополя 
(1854-1855 гг.). Многие защитники города были 
моряками, и «гением» обороны являлся генерал 
Тотлебен, военный инженер. Пережив зиму, к которой 
они были плохо подготовлены, союзники бросились в 
морскую атаку и вошли в Азовское море, к востоку от 
Крыма. В июне французы безуспешно атаковали 
редуты, но штурм Большого Редана британскими 
силами (тогда командуемыми генералом Симпсоном) 
обернулся поражением. После последней и тщетной 
русской попытки освобождения Севастополя, 
следуемой вторичным британским штурмом Редана, 
французы маршала Пелиссье захватили башню 
Малахова. В итоге победа англичан и французов.



Крымская война 1853-1856 годов. Итоги.

18 марта был подписан Парижский договор. Основные 
его условия:

Россия возвращала османам город Карс с крепостью, 
получая в обмен захваченный у неё Севастополь, Балаклаву 
и другие крымские города. 
Чёрное море объявлялось нейтральным (то есть открытым 
для коммерческих и закрытым для военных судов), с 
запрещением России и Османской империи иметь там 
военные флоты и арсеналы. 
Плавание по Дунаю объявлялось свободным, для чего 
русские границы были отодвинуты от реки и часть русской 
Бессарабии с устьем Дуная была присоединена к Молдавии. 
Россия лишалась предоставленного ей Кючук-
Кайнарджийским миром 1774 года протектората над 
Молдавией и Валахией и исключительного покровительства 
России над христианскими подданными Османской империи. 
Россия обязалась не возводить укреплений на Аландских 
островах. 



Итоги:
    Хотя новые социально-экономические процессы 

и подрывали феодально-крепостническую 
систему, но она продолжала оставаться 
господствующей вплоть до 1861 г. Здесь 
немалую роль сыграло самодержавие. Политика 
его была противоречивой: с одной стороны, 
оно способствовало экономическому развитию 
страны - вплоть до поддержки 
капиталистического предпринимательства, с 
другой - стремилось законсервировать 
социальную структуру общества, стояло на 
страже феодально-крепостнических порядков.



Главным направлением 
внутренней политики Николая I 

стало укрепление положения 
дворянства и борьба против 

революционной угрозы. Даже 
разработка проектов реформ 

осуществлялась исключительно в 
этих целях. Период правления 
Николая I называют «Апогей 

самодержавия», то есть время 
наиболее полного проявления 
абсолютизма, неограниченной 

власти монарха во всех сферах 
жизни России. Памятник Николаю I 

в Санкт- Петербурге



Внутренняя политика императора 
Александра II (1855-1881 гг.)



Личность Александра II
• Александр Николаевич по желанию отца воспитывался в простой 

обстановке. Николай I говорил, что хочет в сыне воспитать, прежде всего, 
человека. В воспитатели цесаревичу был выбран поэт В.А. Жуковский, 
человек умный, образованный, благородный. Шесть месяцев В.А. Жуковский 
готовил план воспитания наследника. Целью воспитания и образования В.А. 
Жуковский провозгласил "образование для благодетели". Для преподавания 
наук Александру Николаевичу были выбраны лучшие учителя того времени. 
Наследник овладел французским, английским, немецким, польским языками. 
Граф М.М. Сперанский познакомил его с наукой законодательства и 
управления государством. Другие лица познакомили с отношениями России с 
другими государствами, с наукой о народном хозяйстве. Отец позаботился о 
том, что цесаревич стал "военным человеком". 

• В 1837 г. по сложившейся традиции наследник отправился в путешествие по 
России. В 1838 г. состоялась продолжительная поездка за границу. Он 
посетил Данию, Пруссию, Италию, Австрию. 

• Во время этой поездки наследник познакомился с Дармштадтской 
принцессой Марией, которая в 1841 г. стала его супругой Марией 
Александровной. По возвращении Александр Николаевич был назначен 
членом Государственного совета, а затем комитета министров.

•      Таким образом, ещё до вступления на престол Александр Николаевич был 
хорошо знаком с делами высшего военного и гражданского управления.



Личность Александра II
•      В день коронации 26 августа 1856 г. была дарована амнистия 

декабристам, 9000 человек получили освобождение от 
полицейского надзора, был закрыт цензурный комитет, было 
отменено ограничение числа студентов в университетах, был 
разрешён выезд российских подданных за границу, многих 
николаевских сановников Александр II отправил в отставку.

•      По сравнению с жестким николаевским правлением это была 
новая политика. Поэт Ф.И. Тютчев назвал её словом оттепель.

•      Александр II был намерен искоренить недостатки русской 
жизни. Главным недостатком он считал крепостное право. К 
этому времени идея отмены крепостного права получила 
широкое распространение в "верхах": правительстве, среди 
чиновничества, дворянства, интеллигенции. И Александр II 
решил отменить крепостное право.

•      Между тем это была одна из сложнейших проблем, 
доставшихся Александру II в наследство. В стране было 25 млн. 
крепостных крестьян. Крепостное право слагалось на Руси 
веками - с 1497 г. по 1649 гг.- и было тесно связано с разными 
сторонами жизни русского крестьянина. 



Хроника важнейших реформ
Дата Реформа Документ

19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права ∙ Манифест «О всемилостивейшем 
даровании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских 
обывателей и об устройстве их быта»

∙ «Положение о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости»

18 июня 1863 г. Высшего образования ∙ Университетский устав

1 января 1864 г. Земская ∙ «Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях»

14 июля 1864 г.
19 ноября 1864 г.

Школьная ∙ «Положение о начальных народных 
училищах»

∙ «Устав гимназий и прогимназий»

20 ноября 1864 г. Судебная ∙ «Новые судебные уставы»

6 апреля 1865 г. Цензура ∙ «Временные правила о печати»

16 июня 1870 г. Городская ∙ «Городовое положение»

1 января 1874 г. Военная ∙ Манифест и «Устав о воинской 
повинности» 



Были созданы 
военные гимназии и 

юнкерские училища с 
двухгодичным 

сроком обучения. В 
них принимались 

лица всех сословий. 

Военная реформа Александра II (1874 г) 

уничтожены военные поселения. 

отменены телесные наказания

провозглашена всесословная 
воинская повинность

проведена реформа военных 
учебных заведений

1874 год



По новому  закону:

призываются  все молодые 
люди, достигшие 21 года 

правительство каждый год 
определяет необходимое 

число новобранцев 

и  по  жребию  берет  только 
это число (обычно на службу 
призывалось не более 20-25% 

призывников). 

Взятые на службу
 числятся в ней: 

в  сухопутных  войсках 15  
лет: 6  лет в строю и 9 лет в 

запасе, 

во флоте - 7 лет 
действительной службы и 3 

года в запасе. 



начальное   срок 
действительной службы 
сокращается до 4-х лет, 

окончивших городскую 
школу - до 3-х лет, 

гимназию  -  до  полутора  
лет, 

имевших высшее 
образование - до полугода.

Для получивших образование:

Призыву не подлежали :

единственный сын у родителей, 

единственный  кормилец в 
семье, 

в случае, если старший брат 
призывника отбывает или 

отбыл службу. 



Изменялась система военного 
управления 

первоначально было создано девять 
военных округов, а затем (6 августа 

1865 г.) еще четыре. 
В каждом округе поставлен 

командующий войсками военного 
округа. 

В 60-е годы были построены железные 
дороги к западным и южным границам 

России, а в 1870 году появились 
железнодорожные войска.

Военнослужащие, взятые в плен и не 
бывшие на службе у противника, по 

возвращении домой получали от 
государства жалование за все время 

нахождения в плену. Пленный считался 
лицом пострадавшим. А тех, кто 

отличился в боях, ждали воинские 
награды. Ордена России ценились 

особенно высоко. Они давали такие 
привилегии, что даже меняли положение 

человека в обществе.



Результаты реформы: 

Численность армии в мирное 
времени была значительно 

уменьшена

Изменился состав армии, она стала 
более молодой, и однородной.

был создан обученный резерв  до 
550 тыс. человек, необходимый 

для развертывания армии  в 
военное время

Вместе с тем закон не был до 
конца последователен: 
Значительная часть “инородческого” 
населения устранялась от воинской 

повинности (уроженцы Средней Азии, 
Казахстана, некоторые народности 

Крайнего Севера). 

Освобождались от призыва лица 
духовного звания,  менониты, отдельные 

группы колонистов, деятели науки и 
искусства.



Судебная реформа Александра II (1864 г) 
Принципы, на которых 

основывалась новая судебная 
система:

независимости

Судебная власть была отделена от 
административной и законодательной 
и поставлена совершенно независимо 

от той и другой.

В уголовных делах власть судебная 
отделена от обвинительной 

(прокурорского надзора), чем 
устранялось влияние последней на 

решение судей.

гласности
Суд (судоговорение) происходил гласно, при 

открытых дверях, доступно для всякого 
желающего следить за ходом дела.

состязательности
Были учреждены:

1. прокурорский надзор (обвинительная 
власть)

2.  институт присяжных поверенных
3. адвокатура, которой не существовало в 

старых судах.



всесословности

несменяемости судей 
и следователей

Судебные  дела представителей 
всех сословий рассматривались 

в одних и тех же судах

должность судебных следователей 
была объявлена несменяемой; за 

свои действия они отвечали перед 
одним лишь сенатом; 

Для устранения давления со стороны 
административных органов полиция при 
расследовании уголовных дел от участия 

была устранена; следствие велось 
особыми судебными органами — 
судебными следователями.

Для мелких дел учреждены мировые суды 
(без участия присяжных заседателей). В 

самом названии их мировыми заключалось 
указание, что назначение их было не 

столько судить, сколько мирить, убеждать 
противников к соглашению.



Мировой суд
(для крестьян)Волостной суд

Съезд мировых судей

Уголовный суд Гражданский 
суд

Уезд

Губерния

Судебная палата 
(одна на несколько губерний)

Сенат

Волость

(обиды, ссоры, домашние дрязги; драка, 
буйство или неприличное поведение в 

общественном месте; гражданские иски на 
небольшие суммы.)

(всякого рода уголовные преступления: 
воровство, разбой, убийство, святотатство, 

преступления по должности и проч.; всякого рода 
дела гражданские: тяжбы на сумму выше 500 

рублей; споры о наследстве, о вводе во владение, 
о материальных убытках, нанесенных частному 

лицу по жалобе потерпевшего и проч.).

Официально реформа шла в течение 35 лет, до того момента, когда 
царь Николай II издал специальный указ о ее окончании (1 июля 

1899г.). На деле же идеи реформы пытались реализовать вплоть до 
начала Первой мировой войны, т.е. почти в течение 50 лет. 

Судебная реформа была наиболее последовательной буржуазной 
реформой. 



Возраст не ниже 25 лет. Обладание известным образовательным и имущественным цензом. 
Первый состоит в том, что от избираемого лица требуется высшее или среднее образование или 

выдерживание соответствующего испытания, или трехлетнее пребывание на службе в таких 
должностях, на которых они могли приобрести практические сведения в производстве судебных дел. 

Имущественный ценз введен для сообщения мировым судьям должной независимости, тем более, 
что судьи подвергаются переизбранию каждые три года. Совокупность этих положительных 

условий дает право на занятие должности мирового судьи; она дополняется целым рядом 
отрицательных условий, а именно мировыми судьями не могут быть: 1) состоящие под следствием 

или судом, подвергшиеся по приговору суда наказанию не ниже тюремного заключения и бывшие 
под судом и не оправданные судебным приговором, если деяние, в котором они обвинялись, влечет 
означенные наказания; 2) «исключенные из службы по суду», из духовного ведомства, из «среды 

обществ» и дворянских собраний; 3) объявленные несостоятельными должниками; 4) состоящие под 
опекой за расточительство (ст. 21 у. с. у.); 5) священнослужители и церковные причетники (ст.22 у. с. 
у.). Участковые мировые судьи считаются состоящими на государственной службе в пятом классе, 

получают известное вознаграждение от казны, но права на пенсию не имеют. Уволены с 
должности мирового судьи могут быть по следующим основаниям: 1) за истечением трехлетнего 
срока и неизбранием на следующее трехлетие; 2) за сокращением числа участков; 3) за проступки и 

преступления, совершенные во время исполнения должности мирового судьи. В отношении 
дисциплинарной ответственности мировые судьи сравнены с членами окружных судов; 

дисциплинарное производство возбуждается съездами мировых судей. Непосредственный надзор за 
деятельностью мировых судей осуществляется мировыми съездами, а высший надзор – 

кассационный департамент сената и министром юстиции (ст. 64 у. с. у.). 

Требования, предъявляемыми к  мировым судьям в России по реформе 1864 
года



Император 
Александр II

Январь 1857 г.
Создание Секретного 
комитета по 
крестьянскому делу

Ноябрь-декабрь 1857 г.
Рескрипты с рекомендацией 
дворянству создавать местные 
губернские  комитеты для 
подготовки проектов реформы

1858-1860 гг.
Разработка проектов 
реформы в губернских 
дворянских комитетах

Февраль 1858 г.                                                    Март !859 г.
Создание

Главного комитета                                             Редакционных комиссий
По крестьянскому делу                                      при Главном комитете 

28 января – 16 февраля 1861 г.
Обсуждение проекта в 
Государственном совете

19 февраля 1861 г. подписал Манифест об отмене крепостного 
права и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости»

Процесс подготовки крестьянкой 
реформы (1857-1861 гг.)



Отмена крепостного права
• Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям 

прав состояния свободных обывателей и об устройстве их 
быта» объявлял личную свободу и определил их правовое 
положение в пореформенное время.

• Положения «О крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости» определил условия выхода крестьян на свободу. 
Определили наделение крестьян землей: 1. Заключалась 
добровольная сделка (имела принудительный характер), 
которая закреплялась уставной грамотой. 2. До выплаты 20% 
стоимости земли (общиной) крестьяне считались 
временнообязанными (выполняли барщину и платили оброк). 3. 
Государство предоставляло ссуду крестьянам - 80% стоимости 
земли, а крестьяне должны были вернуть государству ссуду в 
форме ежегодных выкупных платежей в течение 49 лет 
(отменили в 1906 г.). Выкуп стал обязательным по 
«Положению» 28 декабря 1881 г.



Отмена крепостного права

• С 1858 по 1863 г. была проведена реформа 
удельных (принадлежавших императорской 
семье) крестьян, а в 1866 г. - реформа 
государственных крестьян.



СИСТЕМА ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

по «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г. 

Распорядительные Органы Исполнительные

Председатель

Губернское
земское собрание

Председатель

Губернское
земская управа

Председатель

Уездное
земское собрание

Председатель

Уездная
земская управа

Уездный съезд
Избирал от курий гласных

(депутатов, имеющих голос)
Один раз в три года

Курии

земледельческая
уездные дворяне,
земледельцы
(помещики)

городская
горожане-собственники
с капиталом не менее 
60 тыс. руб.

крестьянская
сельские
крестьянские
общества



ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА

Председатель

Городская дума

гласные

Председатель

Городская управа

члены

Выборы раз в четыре года

Первое
Избирательное

собрание

Второе
Избирательное

собрание

Третье
Избирательное

собрание

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Крупные                                              Средние                                                  Мелкие

Ввести городское самоуправление по типу земского

«Городовое положение» 1870 г.

ЦЕЛЬ

ЗАКОН

ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА В РОССИИ 1870 г.



Начальное Образование 
всесословное

Среднее

«Положение о начальных
Народных училищах»

14 июля 1864 г.

«Устав гимназий и прогимназий»
19 ноября 1864 г.

Допускались различные 
типы школ:

∙государственные
∙церковно-приходские
∙земские
∙частные
∙воскресные

прогимназии:
сокращенный до 4 лет срок обучения

гимназии: 7 классов

классические – 
подготовка
к поступлению
в университет

реальные – 
подготовка
к поступлению
в высшие
технические
учебные заведения

женские -
появились в 1862 г.

Ликвидирована 
государственно-церковная 
монополия в сфере 
начального образования.

Начальные школы 
могли открывать 
общественные организации 
и частные лица

ВЫВОД

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ В 1864 г.



Внешняя политика 
Александра II

«При современном положении нашего 
государства и Европы вообще главное 
внимание России должно быть упорно 
направлено на осуществление дела 
нашего внутреннего развития и вся 
внешняя политика должна быть 
подчинена этой задаче» (А.М.Горчаков).



Основные направления внешней 
политики России в 60-70-х гг.

Александр II А.М.Горчаков



Европейская политика

Отмена 
статей 
Парижског
о договора



ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ В КОНЦЕ 1850-х – 1870-е гг.

ДАТЫ СТРАНЫ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

1859 г. Россия и Франция Соглашение о взаимной дипломатической 
поддержке

Октябрь 1870 г. Россия Рассылка министром иностранных дел Горчаковым 
А.М. великим державам и Турции 
циркулярной ноты с отказом России 
соблюдать обязательство не иметь военный 
флот на Черном море

Март 1871 г. Лондонская конференция 
держав: России, 
Великобритании, 
Франции, Австро-
Венгрии, Германии, 
Италии, Турции

Лондонская конференция:
∙ Державы согласились с односторонним 

решением России о прекращении соблюдения 
условий Парижского мирного договора 1856 г. 
о нейтрализации Черного моря;

∙ Подтверждался принцип закрытия проливов 
Босфор и Дарданеллы для военных судов всех 
европейских держав

1873 г. России, Австро-Венгрии, 
Германии

Трехсторонний договор – 
Союз трех императоров – обещание устранять 

разногласия путем политических 
консультаций, а при угрозе нападения на одну 
из участниц союза договариваться о 
совместных действиях



Используя изменившуюся внешнеполитическую 
международную обстановку (разгром Франции в ходе 
Франко-прусской войны 1870-1871 гг. и образование 
Германской империи), Россия выполнила свои 
внешнеполитические задачи в европейском направлении:
∙вышла из политической изоляции;
∙добилась отмены унизительных статей Парижского 
мирного договора 1856 г.

ВЫВОД



После объединения 
Германии в 1871г. на 
западной границе России 
возникла мощная, 
стремящаяся в лидерству 
держава. В союзе с Австрией 
Германия представляла 
угрозу России. Российская 
дипломатия пошла на 
заключение соглашения с 
потенциальными 
противниками.
1873г. – императоры 
Германии, Австрии и России 
заключили соглашение о 
совместных действиях в 
случае угрозы миру в Европе 
– создан «Союз трех 
императоров», который 
просуществовал до 1878г.



Завершение Кавказской 
войны

В конце 50-х- начале 60-х гг. 
на борьбу с горцами были 
направлены значительные 
силы. 25 августа 1859г. в 
ауле Гуниб был взят в плен 
Шамиль. В ноябре 1859г. 
сдались основные силы 
черкесов. 21 мая 1864г. 
подавлен последний очаг 
сопротивления черкесских 
племен. Это дата окончания 
Кавказской войны и 
вхождения горских народов 
Кавказа в состав России. 
Кавказ включился в процесс 
культурно-экономического 
развития.



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 гг.
ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

Год Месяц Балканский Кавказский

1877 Апрель Взятие русскими войсками турецкий крепостей на Дунае Переход русскими войсками русско-
турецкой границы на Кавказе

Май Установление русскими блокады 
турецкой крепости Карс

Июнь Переправа русского авангарда через Дунай Оборона русским отрядом крепости 
Баязет

Июль ∙Переход русского передового отряда через Балканы
∙Взятие перевала на Шипке отрядом генерала И.В. Гурко и оборона 
перевала до декабря

Июль-август Штурм крепости Плевна русскими войсками

Октябрь-
ноябрь

Блокада русскими войсками крепости Плевна

Ноябрь Пленение гарнизона Плевны Взятие Карса штурмом

Декабрь Зимний переход русской армии через Балканы и вступление в 
южную Болгарию

Установление блокады крепости 
Эрзурум русскими войсками

1878 Январь 4(16) – взятие Софии русскими войсками и болгарскими 
ополченцами
8(20) – взятие Адрианополя армией М.Д. Скобелева – выход на 
подступы к Константинополю

Февраль 12(24) – взятие Сан-Стефано русскими войсками
19 февраля (3 марта) – подписание Сан-Стефанского мирного 
договора Россией и Турцией – завершение войны

10(22) – взятие Эрзурума русскими 
войсками



УСЛОВИЯ САН-СТЕФАНСКОГО ДОГОВОРА И БЕРЛИНСКОГО ТРАКТАТА (1878 г.)

Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор 19 
февраля (3 марта) 1878 г.

Берлинский трактат 1 (13) июля 1878 г.

Турция выплачивала России значительную контрибуцию Размер контрибуции с Турции в пользу России уменьшался

Болгария становилась автономным княжеством, ежегодно 
платившим Турции посильную дань

Независимость получила только Северная Болгария, а 
Южная осталась под властью Турции

Сербия, Черногория и Румыния получали полную 
независимость, их территории увеличивались

Подтверждались независимость Сербии, Черногории и 
Румынии, но их территории уменьшались

Босния и Герцеговина становились автономными 
княжествами

Боснию и Герцеговину оккупировала Австро-Венгрия

Россия получала новые опорные пункты на Кавказе: Карс, 
Баязет, Ардаган и Батум – а также южную Бессарабию, 
утраченную после Крымской войны 1853-1856 гг.

∙Россия сохранила Ардаган, Карс и Батум, но вернула 
Турции крепость и город Баязет
∙Великобритания за поддержку Турции получила остров 
Кипр

ВЫВОДЫ

•Началось расчленение Османской империи
•Обеспечены условия для создания независимых национальных государств 

славянских народов
•Укрепилось влияние России на Балканах

•Берлинский конгресс выявил новую расстановку политических сил в Европе –
проявилась несостоятельность ориентации России на Германию

•Перед Россией встала задача поиска новых союзников



• Прелиминарный мирный договор (лат. рге - перед чем-
либо) - формальное соглашение между воюющими 
государствами относительно прекращения военных 
действий и заключения полномасштабного мирного 
договора, причем в этом соглашении устанавливались 
условия прекращения огня, фиксировались позиции, 
занимаемые воюющими на данный момент в соответствии 
с принципом "uti possi detis" (лат. "как владеете") в общей 
форме очерчивались предполагаемые территориальные 
изменения, оговаривалась судьба военнопленных, 
контрибуция и т.д. Характерны для дипломатической 
практики XVIII и XIX вв. В современном международном 
праве не применяется. 



Политика России в Средней Азии

казахи

туркмены

Во второй половине 

XIX в. Средняя Азия 

включала обширные 

территории 

Бухарского эмирата, 

Кокандского и 

Хивинского ханств, а 

также Киргизию. 

Торговые связи со 

Средней Азией 

осложнялись из-за 

постоянных 

междоусобиц в этом 

регионе. 

Беспокойство 

русского 

правительства 

вызывали попытки 

английской 

дипломатии через 

афганского эмира 

воздействовать на 

Кокандское и 

Хивинское ханства. 

Стратегическое 

значение Средней 

Азии определялось 

тем, что она 

открывала дороги на 

Иран, Афганистан и 

Индию.

В 1865г. русские 
войска захватили г.

Ташкент и ряд других 
городов Кокандского 
ханства. Весной 1866 
г. начались успешные 

военные действия 
против Бухарского 
эмирата. В феврале 

1873 г. русские войска 
начали поход на 

Хивинское ханство. В 
мае столица ханства 

Хива была окружена и 
капитулировала.

В конце 70-х гг. 
началось наступление 

на туркменские 
племена. Встретив 

ожесточенное 
сопротивление, 
русские войска 

отступили. В 1880 г. 
новая военная 
экспедиция в 

туркестанские степи, 
которую возглавил 

«белый генерал» М.Д.
Скобелев, увенчалась 
успехом. В мае 1881 г. 

была образована 
Закаспийская область 
с центром в Ашхабаде.



Русская администрация проводила свою политику в присоединенных 
территориях с учетом местных традиций, не отнимая власти у местных 
владык и духовенства и в то же время улучшая положение крестьян. 
Рабство и работорговля были ликвидированы. На Среднюю Азию 
распространялось российское законодательство. Прекратились 
междоусобные войны. Расширение посевов хлопка и строительство 
железных дорог способствовали включению Средней Азии в товарные 
отношения с другими регионами.



СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX в.

ДАТЫ СОБЫТИЯ – РЕЗУЛЬТАТЫ

В конце 1850-х гг. Организация трех русских миссий (Н.В. Ханыкова, Н.П. Игнатьева, Ч.Ч. 
Валиханова) для изучения политического и экономического положения 
среднеазиатских государств

1863 г. Особый комитет принял решение о начале активных военных действий

1864 – 1867 гг. Поход генерала М.Г. Черняева на Кокандское ханство: из части его территории 
образовано Туркестанское генерал-губернаторство; другая часть Коканда сохранила 
независимость

1867-1868 гг. Наступление русских войск под командованием туркестанского генерал-
губернатора К.П. Кауфмана на Бухарский эмират.
По мирному договору 1868 г. эмират сохранил свой суверенитет, но попал под 
протекторат России

1873 г. Часть земель Хивинского ханства отошла к России. Ханство сохранило 
внутреннюю автономию, став вассалом России

1875-1876 гг. Вся территория Кокандского ханства вошла в состав Туркестанского генерал-
губернаторства под названием Ферганская область

1879-1881 г. Завоевание туркменской территории, захват оазиса Геок-Тепе и г. Ашхабада 
отрядом генерала М.Д. Скобелева – образование Закаспийской области

1884-1885 гг. Добровольное вхождение оазиса Мерв в состав России

1885, 1898 гг. Два русско-английских соглашения – оазисы мерв, Пендин и Памир отошли к 
Российской империи



ВЫВОД

В конце XIX в. Определилась южная граница 
России. Народы Средней Азии, находясь в 
составе России, сохранили свои национальные, 
культурные и религиозные традиции, 
получили возможность ускоренного 
экономического развития.



Дальневосточная политика
До сер. XIX в. Россия не имела 

официально признанных границ со 
своими соседями на Дальнем 

Востоке - Китаем и Японией. Россия 
не поддержала Англию и Францию 

во второй опиумной войне 
(1856-1860) против Китая.  Китай 

благожелательно отнесся к 
предложению установить границы 

между странами.

В мае 1858г. генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н.Н.Муравьев 

подписал с представителями Китая 
Айгунский договор, по которому 

граница устанавливалась по р. Амур 
до впадения в него р. Уссури. 

Уссурийский край объявлялся 
совместным владением. По 

Пекинскому договору 1860г. 
Уссурийский край объявлялся 

владением России.

В 1856 г., в устье Зеи был 
основан Усть-Зейский пост, 

переименованный в 1858г.  в 
г. Благовещенск.  20 июня 1860г. 

моряки вошли в бухту Золотой 
Рог и основали г. Владивосток. В 
50-70-е гг. был решен вопрос о 

границе с Японией.



Дальневосточное направление внешней политики России во второй 
половине XIX в.

Отношения сКитаем Японией

1858 г. – 
договор в Айгуне – 

определение границ в Приамурье: 
у России – левый берег Амура, 

у Китая – правый берег

1858 г. – 
договор в Тяньцзине – 

о дипломатических отношениях
и разрешении русской торговли

в морских портах Китая

1860 г. – договор в Пекине – 
вопрос о Приморье: 

за Россией закреплен 
Уссурийский край

Примечание: территории Сахалина
и Курил являлись источником 

напряженности в отношениях России
и Японии до начала XX в.

1875 г. – Петербургский договор:
Сахалин стал исключительно русским.

Япония получила часть Курильских 
островов, ранее принадлежавших 

России 

1855 г.- договор в Симоде –
закреплено право России на северную 

часть Курильских островов.
Сахалин стал совместным владением

Вывод: Россия успешно решила свои внешнеполитические задачи:
•закрепилась в Приамурье, Приморье и на Сахалине;

•установила торговые и дипломатические отношения с Китаем и Японией



Продажа Аляски (1867 г.)

Выводы :

Внешняя политика Александра II носила активный 
характер на всех направлениях. Все внешнеполитические 
задачи были решены. Россия восстановила свое 
положение в мире.  


