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ПРАВЛЕНИЕ ПАВЛА I
(1796-1801) 



•Павел I был сыном Петра III и 
Екатерины II. По природе был добр и 
отзывчив. Отношение к нему матери 
изменило характер  Павла, превратив  
его в жесткого  и  эгоистичного 
человека. Императрица всячески 
отстраняла  его от власти, даже хотела 
лишить  его  наследства, а власть 
передать внуку - Александру. Но 
сделать этого не успела . Павел не 
любил свою мать  и обвинял  ее  в 
смерти отца.  Придя  к  власти уже в 42 
года, Павел решил изменить все  в 
стране,  сделанное его матерью. 
Результатом непродуманной  политики 
Павла  было то, что у него не было  
сторонников. Группа дворян – 
гвардейских офицеров, чиновников, 
составила заговор, чтобы  устранить  
его  и заменить другим, более 
разумным  и  послушным . В  
результате, в ночь с 11 на 12 марта 1801, 
произошел переворот. Павел был убит 
гвардейскими офицерами в  своем  
Михайловском замке. Это  был  
последний дворцовый  переворот в  
истории России.



ВНУТРЕННЯЯ  ПОЛИТИКА ПАВЛА I.
ИТОГИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Реформы Павла разрушили систему власти, созданную Екатериной II.
-Изменения в системе престолонаследия. В 1797 г. Павел издал указ о передаче престола только по 

мужской линии старшему сыну .
- Попытки  решения  крестьянского  вопроса. В  1797 г. Указ  о трехдневной  барщине, который  стал 

первым  в  истории  России  ограничением власти помещиков  и облегчением положения крестьян. 
Однако закон плохо выполнялся.
- Совершенствование и укрепление  армии.
- Павел не  разрешал ввозить в Россию иностранные книги, т. к. боялся французской  революции,  

ограничил  въезд иностранцам, а русским  запретил получать образование за рубежом.
-Непоследовательная политика Павла I не привела к значительным положительным изменениям в 
обществе. Суть  внутренней политики он видел  в централизации  власти  и мелочной  регламентации 
почти всех  сфер общества.

•Таким образом, правление Павла I не являлось такой яркой страницей в истории  как 
царствование его  матери Екатерин II  и сына Александра I, хотя и заложило основы  
будущих преобразований сына. Противоречивость его  характера  и политики до  сих  пор 
вызывает к Павлу I неоднозначное отношение . Он не был  до конца понят современниками.





РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ  
АЛЕКСАНДРА I 1801-1825



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ
Сохранявшееся крепостное право все больше превращалось  в 

тормоз развития страны. Первая половина XIX века  стала периодом 
не всегда удачных попыток изменить страну. 

Александр I Павлович – сын Павла I, внук Екатерины II.
Правление Александра 1 вошло в историю России как «эра 

либерализма», «дней Александровых прекрасное начало».



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I

•АЛЕКСАНДР I провел целый ряд  реформ . В 
ходе реформы высших органов 
государственного управления коллегии, 
введенные Петром I, были заменены на 8 
министерств. 
• Итогом реформы образования стало 
основание пяти университетов, возможность 
получения образования представителями всех 
сословий.
• Александр I  делает попытки решить 
крестьянский вопрос. Согласно указу О 
ВОЛЬНЫХ ХЛЕБОПАШЦАХ 1803 г. было 
разрешено помещикам отпускать крестьян на 
свободу с землей за выкуп. Однако этим 
правом воспользовались лишь 0,5-2,5% от 
общего количества крепостных. Причина 
заключилась в том, что помещики не хотели 
лишаться бесплатной рабочей силы, а для 
крестьян выкуп был очень большим. 
•Попытки превращения России в 
конституционную монархию в период 
правления Александра I также потерпели 
неудачу. Конституционные проекты были 
отклонены императором из-за боязни потерять 
власть и вызвать недовольство дворян.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ПРАВЛЕНИЕ 
АЛЕКСАНДРА I

•Главным событием в эпоху Александра I 
стала ВОЙНА С НАПОЛЕОНОВСКОЙ 
ФРАНЦИЕЙ. Война началось 12 июня 1812 г. 

•Главной причиной войны стало 
СТРЕМЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА 
ЗАВОЕВАТЬ ВЕСЬ МИР. Он покорил всю 
Европу. Оставалось только завоевать Россию. 
В этой справедливой освободительной войне 
участвовала не только русская регулярная 
армия, но и народное ополчение, партизаны, 
поэтому она получила название 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.  В декабре 
1812 г. территория России была освобождена 
от Наполеона.  Россия победила в этой войне.

•В 1813-1814 гг. состоялись заграничные 
походы русской армии по освобождению 
Европы  от владычества Наполеона. 

•В результате войны 1812 г. в состав России 
было включено царство Польское 1815-1917 гг. 

•По итогам войны со Швецией в 1809 г. в 
состав Российской империи вошла Финляндия 

1809-1917 гг.



Междуцарствие
• 19 ноября 1825 года неожиданно умер российский император 

Александр I.

• Детей у него не было, но остались братья: Константин и 
Николай. По закону о престолонаследии царем должен был 
стать старший из братьев - Константин, который в то время 
был царским наместником в Польше. Однако он отрекся  
втайне от престола еще задолго до смерти Александра I. 

• На 14 декабря 1825 года была назначена присяга 
следующему брату – Николаю I. Сама собой возникла 
обстановка междуцарствия, которой воспользуются 
революционеры, названные декабристами.



РОССИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ 
I          1825-1855

                          



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ был сыном 

Павла I, братом Александра I.

• НИКОЛАЙ I также как и его брат 
проводит крестьянскую и 
политическую реформы. Но попытки  
облегчить  положение крестьян и 
издание  более ста указов по 
крестьянскому вопросу не привели к 
желаемому результату . НИКОЛАЙ I  
побоялся окончательно отменить 
крепостное право, так как опасался 
новых революционных выступлений и 
недовольства дворян – помещиков. 

• Николай I  свою главную задачу видел 
в сохранении самодержавия и 
укреплении политического строя. 
Поэтому оформляется 
государственная идеология - ТЕОРИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ, в 
основе которой лежал принцип: 
ПРАВОСЛАВИЕ -  САМОДЕРЖАВИЕ - 
НАРОДНОСТЬ.



• При Николае I значительно увеличился аппарат чиновников. Большую роль в 
политическом контроле над обществом имело III Отделение Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии (корпус жандармов). 

• В 1833 г были упорядочены российские законы, изданные с 1649 г., т. е. 
проведена кодификация российского законодательства, 



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I

• Россия во второй четверти XIX века 
вела войны с Персией (Ираном) и 
Турцией.
• Центральным внешнеполитическим 
событием стала Крымская война  
1853-1856 г. с Турцией за черноморские 
проливы Босфор и Дарданеллы. 
Удачное начало войны осложнилось 
впоследствии вступлением в нее  
Англии и Франции. В конечном итоге 
Россия проиграла Крымскую войну и 
потеряла  право иметь флот на Черном 
море. 
•Причины поражения: военно-
техническая отсталость России, 
вступление в войну Англии и Франции.

•По-словам историка В. 
Ключевского, Крымская 
война многим открыла 
глаза (на проблемы).



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В 
РОССИИ В XIX ВЕКЕ



•Движение декабристов



.



ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
•Декабристское движение - это 
революционное движение в России первой 
четверти XIX века. Участники этого движения 
– дворяне, военные-офицеры. Они ставили 
своей целью путем военного переворота 
добиться от власти введения 
конституционной монархии или республики , 
отмены крепостного права. Впервые в 
истории  России носителями революционных 
идей  стал класс дворянства, элита, то есть 
господствующий класс. Прогрессивные взгляды 
среди них распространились во многом в 
результате участия в заграничных походах в 
Европу и знакомства с жизнью в Европе. 

•Восстание произошло на Сенатской 
площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 
Отсюда, по названию месяца - декабря, когда 
произошло восстание, получило свое название 
все движение и его участники. Восстание 
потерпело поражение.  Декабристы были 
арестованы, пятеро  из них казнены , остальные 
отправлены в Сибирь на каторгу.



ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ. 
Значение восстания

•Причины поражения:

•плохая организация восстания, 
отсутствие опоры среди народа.

•Значение восстания: 

• это было первое открытое 
революционное выступление 
против власти . Оно явилось 
грозным предупреждением  
самодержавию о необходимости 
реформ.

• Декабристы подготовили почву 
для последующих 
оппозиционных течений в 
России.

•После декабристов свободная 
мысль продолжала свое 
развитие в университетах, 
кружках. В 30-50-е гг. XIX века в 
России возникли течения 
СЛАВЯНОФИЛОВ И 
ЗАПАДНИКОВ.



СЛАВЯНОФИЛЬСТВО (СЛАВЯНОФИЛЫ) – общественно-политическое движение 
в России во второй половине XIX в. Славянофилы выступали за отмену крепостного 
права, за создание органов народного управления. Большое внимание уделяли русским 
традициям, народу, славянам как главным  деятелям истории. Отсюда и название 
движения.
ЗАПАДНИЧЕСТВО (ЗАПАДНИКИ) -  общественно-политическое движение в 

России во второй половине XIX в. Западники придерживались идеи европеизации 
России, то есть Россия, по их мнению, должна смотреть на Запад  как на образец. Россия 
должна была перенять западный экономический опыт, формы правления и духовные 
ценности. 
Славянофилы и западники хотели переустройства России эволюционным путем, то есть 

путем реформ. Однако в XIX веке появились и теории революционного, то есть 
радикального  переустройства России. В работах Герцена и Чернышевского 
провозглашалась ТЕОРИЯ ОБШИННОГО СОЦИАЛИЗМА. Во второй половине XIX века 
вслед за декабристами, славянофилами и западниками на защиту интересов народа 
выступили революционеры-народники.
НАРОДНИКИ (НАРОДНИЧЕСТВО) - это представители общественно - 
политической мысли России , которые стремились поднять крестьянскую 
революцию  и считали крестьянство , то есть народ, основной 
революционной силой. Однако склонить крестьян к революции не удалось . Тогда 
народники перешли к террору ,то есть убийствам чиновников  и даже  царя с целью 
захватить власть.  В 1881 г. террористы –народники убили императора 
АЛЕКСАНДРА II .



После убийства Александра II, в последней  четверти  XIX века положение 
крестьян и рабочих продолжало оставаться очень тяжелым. 12-14 часовой 
рабочий день, низкая заработная плата, условия труда – невыносимые. Поэтому в 
80-90-е гг. XIX века начинается борьба рабочих за свои права. В Западной Европе 
в то время росла популярность марксизма. Марксизм - это научная система 
экономических, философских  взглядов по революционному преобразованию 
общества. Основатель - Карл Маркс, немецкий философ. 
Постепенно в России получают распространение идеи  марксизма, возникают 

марксистские кружки. Руководителем одного из первых кружков был  
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ  УЛЬЯНОВ (Ленин). В И ЛЕНИН станет 
родоначальником теории борьбы  рабочего класса за свои права в России в конце 
XIX – начале XX вв. А затем В. И. Ленин станет основателем главной 
революционной партии - РСДРП (Российской социал-демократической рабочей 
партии) и лидером  мирового коммунистического движения .

Марксистское и социал-демократическое 
движение в России 



•К. Маркс, Ф. Энгельс, 

•В. И. Ленин







Лидеры мирового 
коммунистического движения:

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, И. 
Сталин, Мао Дзэдун



 ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА II (1855-1881)

•АЛЕКСАНДР II  был 
старшим сыном Николая I 
Павловича и Александры 
Фёдоровны.
•В конце 50-х годов XIX века 
в России сложилась крайне 
напряженная обстановка. 
Низкий уровень  развития 
промышленности, торговли  
не соответствовали 
потребностям страны . 
Дальнейшее развитие 
России в условиях 
крепостного права было 
невозможным и это 
понимал новый царь, 
Александр II.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА II. Великие реформы
• 19 Февраля 1861 г. Александр II издал манифест 
об освобождении крестьян. Поэтому 
Александра II называют ОСВОБОДИТЕЛЕМ. 
Согласно манифесту крестьяне получили 
личную свободу и гражданские права, а также 
небольшой участок земли для ведения 
собственного хозяйства. Но за участок они 
должны были уплатить выкуп помещику или 
государству.

• Также были проведены земская. городская, 
военная реформы и реформа образования. 
Итогом земской и городской реформ стало 
создание органов местного самоуправления, 
которые занимались вопросами  строительства 
дорог, больниц, образованием и т д.

• Одним из наиболее важных преобразований 
была реформа суда. Суд стал независимым, 
гласным , состязательным.

• Итогом военной реформы  стало введение 
всеобщей воинской повинности, сокращение 
срока службы в армии с 20 до 7 лет .

•  Буржуазные реформы Александра II 
способствовали дальнейшему развитию 
капитализма в России.



                                               ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
В результате победы  в одной из многочисленных войн с 

Турцией  (1877-1878 гг.)  балканские народы  были освобождены 
от владычества Турции, получили национальную 
независимость. В 60-80е годы XIX века продолжалось  
завоевание Средней Азии с целью укрепления торгового и 
политического влияния в этом регионе, а также чтобы 
предотвратить распространение там влияния Англии. В 
результате к Российской империи были присоединены 
Кокандское, Хивинское ханства, Бухарский Эмират, 
Туркменистан. В 1867 г. Россия продала США Аляску.



ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА III
                       (1881-1894)





ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
•Александр II был убит в 1881 г.,  и на престол 
взошел его сын Александр III. 
• Александр III родился 26 февраля  1845 года в 
Санкт- Петербурге. Он станет всероссийским  
императором,  Великим князем  Финляндским и 
царем Польским,. 
•За время  своего правления Александр III не 
провел ни  одной  войны,  за что его назвали 
Миротворцем .  
•Он сделал  вывод,  что  его  отца убили из-за  
того, что он много дал прав и свобод. 
Поэтому  Александр III  отвергает  
конституционный  проект, а вместо этого 
принимает Манифест о незыблемости  
самодержавия,  проводит  политику  
контрреформ,  т . е.  пересмотр  прежних  или 
отказ  от них (например  пересмотрена  
образовательная  реформа  Александр II, в  
итоге закрыт доступ в  учебные  заведения  
детям низших сословий). 
•Александр III  считает,   что  главный просчет  
деда  и  отца – это  слабое  развитие  
промышленности  и делает  все,  чтобы  
деньги  были направлены  на развитие  
крупных  промышленных  предприятий. 
Главным  источником  финансирования  
промышленного  производства  был  экспорт  
хлеба, но  этих  денег не хватало. Поэтому 
был введен золотой русский  рубль  который 
привлекает иностранные инвестиций.



Итогом  этой политики  было то, что в 90-е гг. XIX в. начинается бурный 
экономический рост. Россия становится  крупной  индустриальной  державой. В 
основных  отраслях  промышленности завершился  промышленный  переворот,  т. е.  
переход  на  машинное  производство. В  России  не было инфляции, т. к. страна  
имела  твердую  золотую  валюту. По  объему  производства  Россия  занимала 5-е 
место в мире после США,  Франции,  Великобритании,  Германии. 




