
Россия в эпоху 
правления Николая I



Николай I Павлович  (1796–1855)
Император всероссийский  c 1825 по 1855 
год, третий сын императора Павла I и 
императрицы Марии Федоровны. Вступил 
на престол после внезапной смерти 
императора Александра I.
Царствование Николая I – наивысший 
расцвет абсолютной монархии в ее 
военно-бюрократической форме. Военные 
назначались на все ответственные 
государственные посты, возглавляли все 
министерства. Расходы на армию и 
чиновников поглощали почти все 
государственные средства.



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 казньпрогонкой виновных 
несколько раз через строй в тысячу человек.



Правление Николая I 
(1825-1855) началось с 
подавления восстания 
декабристов, которое было 
намечено на 14 декабря 1825 
года, день, когда Россия 
должна была присягнуть 
Николаю.



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 
законодательный 
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.



"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.



Первое отделение.

    Усиление и централизация бюрократического 
аппарата достигли при Николае I невиданных 
масштабов. Расходы на чиновников и армию 
поглощали почти все государственные 
средства. Стремясь превратить 
чиновничество России в безропотного 
исполнителя своей воли, царь стал вводить 
казарменные элементы в дела управления. 
Он даже "женскую прелесть без мундира не 
воспринимал".



Второе отделение и 
кодификация.

     В 1826-32 гг. была проведена кодификация законов. Огромную роль сыграл 
Сперанский М.М., который был директором комиссии, занимавшейся 
кодификацией. Именно под его руководством были созданы основные сборники 
законов.

•«Полное собрание законов 
Российской империи» (1830) - 

наиболее полный сборник 
законодательных актов, 

расположенных в хронологическом 
порядке, по номерам утверждения 

каждого акта царём.

•«Свод законов Российской 
империи» - официальное собрание 

действующих законодательных актов 
Российской Империи, расположенных 

в тематическом порядке. Он был 
впервые напечатан в течение 1832 

года.



Сперанский 
 Михаил 

Михайлович



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).



Бенкендорф 
Александр 

Христофорович



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".



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 действовавших 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.



Имам 
Шамиль



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.



Вольные хлебопашцы Обязанные крестьяне
платили выкуп за личную свободу не платили выкуп за личную 

свободу

земля выкупалась в собственность земля оставалась у помещика, 
крестьянин на договорных 
отношениях - арендатор

помещик утрачивал право суда над 
крестьянами

помещик сохранял за собой право 
суда и вотчинной полиции

за невыполнение условий выкупа - 
возвращались помещику

за невыполнение условий выкупа - 
принуждались земской полицией 

выполнять его условия
 освобождено (1803-1861) - 151 тыс. 

д.м.п. (около 1%)
освобождено (1842-1861) - 25 тыс. 

д.п.м.



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

• 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.



П. Д. Киселёв



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).



Граф Е.Ф.Канкрин 
(1774-1845) 



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), 
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.



Войны при правлении Николая I.



Русско-иранская война 1826-1828 
годов.

    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.



Нахимов 
Павел Степанович



Крымская война 1853-1856 годов.

     Крымская война завершилась осадой Севастополя 
(1854-1855). 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.



Нахимов Павел Степанович (23 июня 1802—30 
июня 1855)

Во время Крымской войны 1853—56, командуя 
эскадрой Черноморского флота, Нахимов в 
штормовую погоду обнаружил и заблокировал 
главные силы турецкого флота в Синопе, и умело 
проведя всю операцию, 18 ноября разгромил их в 
Синопском сражении 1853 года. В период 
Севастопольской обороны 1854—55 гг. проявил 
стратегический подход к обороне города. В 
Севастополе Нахимов хотя и числился 
командиром флота и порта, но с февраля 1855 
года, после затопления флота, защищал, по 
назначению главнокомандующего, южную часть 
города, с удивительной энергией руководя 
обороной и пользовался величайшим 
нравственным влиянием на солдат и матросов, 
звавших его «отцом-благодетелем».



Владимир Алексеевич Корнилов (1 февраля 
1806-5 октября 1856)

С 1849 начальник штаба Черноморского 
флота, а с 1851 фактически командовал 
флотом. Накануне Крымской войны 1853-1856 
организовал быструю переброску морем 
пехотных дивизии на Кавказ, которая сыграла 
решающую роль в отражении турецкого 
наступления. В сентябре 1854 начальник 
обороны Северной стороны, а после сражения 
на реке Альме, являясь начальником штаба 
гарнизона Севастополя, стал во главе его 
обороны. Под руководством Корнилова за 
короткий срок была создана линия сухопутной 
обороны, усиленная артиллерией с командами 
моряков с кораблей. Смертельно ранен на 
Малаховом кургане во время первой 
бомбардировки Севастополя.



Истомин Владимир Иванович (1809-7 марта 1855)

Герой Крымской войны. Во время русско-турецкой 
войны 1827-1829 служил в Кронштадте под 
командой М. П. Лазарева, участвовал в 
Наваринском сражении (8окт. 1827), за которое 
получил орден св. Георгия, и в блокаде Дарданелл. 
Участвовал в Кавказской войне в 1847. В 1850 
Истомин, уже капитану первого ранга, поручили 
командовать новейшим 120-пушечным линейным 
кораблем "Париж", на котором он отличился в 
Синопском сражении (1853). Истомин, по рапорту 
Нахимова, "проявил примерную неустрашимость 
и твердость духа, благоразумные, искусные и 
быстрые распоряжения во время боя" и был 
произведен в контр-адмиралы. Высадка 
союзнической армии и осада Севастополя 
заставили Истомин драться на суше. Командовал 
обороной Малахова кургана. С первой 
бомбардировки Севастополя 5 окт. 1854 и до дня 
смерти Истомина ни на день не покинул бастион. 
7 марта был убит.



Врангель, Карл Карлович (1800-1872)

Российский военный. В 1838 назначен командиром 
Эриванского полка и затем 17 лет оставался на 
Кавказе, где впоследствии командовал сначала 
кавказской резервной гренадерской бригадой, а 
потом 21-й пехотной дивизией. В1854 году 
Врангель был назначен начальником войск в 
восточной части Крыма, которая во время 
Крымской войны охранялась им от всяких 
покушений неприятельских отрядов. После 
войны он командовал сначала 4-м, а потом 3-м 
пехотными корпусами; затем был командующим 
войсками Киевского военного округа, а в 1862 
году назначен членом военного совета и 
инспектором войск. 25 марта 1869 года, по 
случаю 50-летнего юбилея служебной 
деятельности, Карл Карлович Врангель назначен 
был состоять при особе Его Императорского 
величества. Барон скончался 5 сентября 1872 
года.



Тотлебен Эдуард 
Иванович (8 мая 1818-19 
июня 1884)

Военный деятель России, 
знаменитый военный инженер, 
генерал-адьютант (1855), 
инженер-генерал (1869). 



Кошка, Пётр Маркович (1828-13 февраля 1882)
Матрос Черноморского флота, герой 
Севастопольской обороны 1854—1855, участник 
Синопского сражения. Один из самых известных 
героев Обороны Севастополя. В дни Обороны 
Севастополя в числе других матросов 
Черноморского флота отправлен на берег. 
Отличался смелыми, инициативными действиями, 
храбростью и находчивостью в бою, особенно в 
разведке и при захвате пленных. В январе 1855 
года произведён в матросы 1-й статьи а затем в 
квартирмейстеры. Награждён Знаком Отличия 
Военного ордена святого Георгия и медалями — 
серебряной «За защиту Севастополя 1854—1855 
гг.» и бронзовой — «В память о Крымской войне 
1853—1856 гг.». Образ матроса Кошки выведен 
практически во всех художественных 
произведениях, повествующих о Крымской войне. 
Матросу Кошке установлен памятник в 
Севастополе; его именем названа улица у 
подножия Малахова кургана.



Даша Севастопольская (1837-1892)

Сестра милосердия, героиня обороны Севастополя в 
Крымскую войну. Во время обороны Севастополя Дарья 
Михайлова, как и другие севастопольские сёстры 
милосердия под огнём противника оказывала раненым 
защитникам Севастополя медицинскую помощь, 
вытаскивала их из-под огня в лазарет. Не зная её 
фамилии, все называли её Даша Севастопольская. 
Однако она не только оказывала медицинскую помощь, 
но и, переодевшись в мужскую одежду, участвовала в 
боях и ходила в разведку. За особые заслуги она была 
единственной из низшего сословия награждена золотой 
медалью на Владимирской ленте «За усердие». В 1892 
году она вернулась в родное село, но никого из родных 
там уже не осталось. Пожертвовав местному храму 
икону Николая Чудотворца, которая была с ней в 
Севастополе, она уехала в село Шеланга 
(Верхнеуслонский район Татарстана) и через полгода 
скончалась. Её могила на местном кладбище не 
сохранилась.



Крымская война 1853-1856 годов.
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.



Терминологический 
словарь

Кодификация - упорядочивание какого-либо текста, 
перенумерация его частей, разделение на главы, 
подглавы, параграфы, а также для облегчения 
цитирования, ссылок при работе с данным текстом.

 Унитарное государство - форма государственного 
или национально-госу-дарственного устройства, при 
котором территории государства подразделя ется на 
административно-территориальные единицы (области, 
круга, районы, департаменты и т.п.)
 Федерация - единое государство, являющееся 
объединением относительно самостоятельных субъектов 
федерации в виде государственных образований 
(республик), регионов, которым предоставляется 
политическая и экономическая самостоятельность; форма 
государственного устройства федеративного типа.


