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Социально-экономическое 
развитие

Основой экономики оставалось
сельское хозяйство, но продолжалось разложение

феодально-крепостнического строя и
складывание капиталистических отношений



Сельское хозяйство
Новое:
• Некоторые помещики используют импортные сельхозмашины
• Растут товарно-денежные отношения
• Развивается отходничество (уход крестьян на заработки)
• Рост объема продаж сельхозпродуктов 
• Расширение посевов технических культур
(подсолнечник, сахарная свекла, табак, кормовые травы)
• Усиление расслоения крестьян
• Развитие мелкотоварного ремесла и крестьянских промыслов

Рост эксплуатации крестьян
Увеличение оброка и барщины

Перевод на месячину

Упадок
крестьянского

хозяйства



Промышленность:
начало промышленного переворота

(1839-1860 гг.)
Особенности промышленного переворота в России:
• господство крепостнических отношений, дефицит наемных 
рабочих
• влияние результатов промышленного переворота в Европе
• многоукладность в экономике (капитализм + патриархальное
крестьянское хозяйство + феодальное помещичье хозяйство
+ мелкотоварное производство в городах и деревнях)
• рост промышленности при застое в сельском хозяйстве
• незавершенность процесса первоначального накопления капитала
• необходимость иностранных инвестиций
• очень сильное вмешательство государства в экономику

?

В 1850-е гг.
14.000 фабрик

800.000 рабочих

1815 г.
Первый пароход

«Елизавета»

1837 г.
Первая ж/д

СПб – Царское Село



Привилегированные сословия

Дворянство Духовенство Купечество Почетные
граждане

1832 г.

лично
е

потомственно
е Потомственные

Купцы 1 гильдии
Ученые

Художники
Дети личных дворян

и духовенства
с образовательным

цензом

Личные
Чиновники
до 12 ранга

Дети духовенства
без

образовательног
о

ценза

Казачество
полупривилегированное

военное сословие

Разночинцы
лично свободные люди «разных чинов», не принадлежащих 

ни привилегированному, ни податному сословиям
(интеллигенты, выходцы из мещан)



Податные сословия

Крестьяне

государственные удельные владельческие
(помещичьи)

Мещане

Различные категории городских жителей
Мелкие ремесленники

Мелкие торговцы
Домовладельцы

Крестьяне, освободившиеся 
от крепостной зависимости



Александр I: либеральные 
реформы начала царствования

Непременный совет
ветераны екатерининских 

времен
(Зубовы, Воронцов, 

Завадовский,
Трощинский, Державин)

Негласный комитет
молодые друзья царя
(Кочубей, Строганов,

Новосильцев, Чарторыйский)

1802 г. – министерства (8→12) вместо коллегий
Сенат – высшая судебная инстанция

1803 г. – указ «О вольных хлебопашцах» (0,5%)

1804 г. – новый цензурный устав (смягчение цензуры)

1804 г. – университетский устав (широкая автономия)

С 1805 г. – начало войны с Францией!



Александр I: внешняя политика   
в начале царствования

1805 г. – III антифранцузская коалиция
Россия, Англия, Австрия, Неаполитанское кор-во

Разгром австрийцев при Ульме
Поражение австро-русских войск под Аустерлицем

1806-1807 гг. – IV антифранцузская коалиция
Россия, Англия, Пруссия, Швеция

1806 г. – поражение прусских войск под Йеной и Ауэрштедтом
1806 г. – начало континентальной блокады Англии

1807 г. – поражение русско-прусских войск под Фридляндом
1807 г. – Тильзитский мир

1. Франция и Россия объявлялись союзниками
2. Россия присоединялась в континентальной блокаде Англии

3. Признавались завоевания Наполеона в Европе
4. За счет Пруссии образовалось польское государство

(герцогство Варшавское)
5. Согласие Наполеона на присоединение к России Финляндии,

Молдавии и Валахии
В результате русско-шведской войны 1808-1809 гг. 

Финляндия была присоединена к России



Войны на юге
Русско-турецкая война

1806-1812 гг.
Захват Молдавии, Валахии,

крепостей на Дунае и
на Кавказе

Разгром турецкого флота
адмиралом Д.Н. Сенявиным

1811 г. – разгром турок
у Рущука (М.И. Кутузов)

Бухарестский мир 1812 г.
Бессарабия

200 км. Кавказского
побережья Черного моря

Русско-иранская война
1804-1813 гг.

Захват территории к северу
от реки Аракс (дагестанские,

азербайджанские,
армянские,

грузинские земли)

Гюлистанский мир 1813 г.
Дагестан, Северный
Азербайджан, Грузия



Деятельность М.М. Сперанского
Государственный секретарь в 1810-1812 гг.

Цель – придать России видимость конституционной монархии

ПроектыСоздание выборной
законосовещателной

Государственной
думы

и назначаемого
императором

Государственного
совета

Сенат 
как высший
судебный

орган

Три сословия:
дворянство

среднее сословие
(купцы, мещане,
государственные 

крестьяне)
народ рабочий
(крепостные,

наемные рабочие)
Избирательные права

только первым двум
сословиям

+ имущественный ценз

Государственный совет 
был создан в 1810 г.

Дворяне – против! 1812 г. – ссылка
в Нижний Новгород



Причины войны 1812 г.
• Россия объявила войну Австрии, но против 

нее не воевала
• В 1810 г. Россия фактически перестала 

участвовать в континентальной блокаде
• Наполеону не удалось жениться на сестре 

Александра I
• Наполеон поддерживал движение поляков за 

независимость
• В 1811 г. Наполеон аннексировал герцогство 

Ольденбургское, наследный принц которого 
был женат на сестре Александра I



Соотношение сил и планы сторон

«Великая 
армия»

Наполеона
600 тысяч

1 армия (Барклай-де-Толли)
128 тысяч

2 армия (Багратион)
50 тысяч

3 армия (Тормасов)
45 тысяч

+ 100 тысяч на флангах и в тылу

Фуль: отойти к Дрисскому 
укрепленному лагерю и дать 

генеральное сражение 
Барклай-де-Толли: уклоняясь от 
генерального сражения, измотать 

французские войска

Быстрый разгром русских 
армий поодиночке

Возвращение России
к континентальной блокаде

Передачи части русских 
земель Польше
Поход на Индию



Начало нашествия Наполеона на Россию

А
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1
2 
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ю
н
я 
1
8
1
2 
г
.

1 армия

2 армия

Оставлен 4-6 августа

8 августа
главнокомандующим

назначен М.И. Кутузов

Бородинское 
сражение

26 августа 1812 г.

Огромные потери
с обеих сторон

Наполеону не удалось
уничтожить русскую армию

Но русские продолжали
отступать

1 сентября – Совет в 
Филях

2 сентября – 7 октября
французы в Москве



Отступление французской армии

Малоярославец
12 октября

Разгром
французских

войск
на Березине
14-16 ноября

Д
а
в
ы
д
о
в
Ф
и
г
н
е
р
С
е
с
л
а
в
и
н
К
у
р
и
н
К
о
ж
и
н
а

25 декабря
Манифест об 

окончании
Отечественной войны



Причины поражения Наполеона

• Стратегические просчеты (неверная 
оценка возможной силы сопротивления 
русских, надежда на уступки со стороны 
Александра I)

• Талант русских полководцев (тактика 
Барклая-де-Толли, Тарутинский маневр)

• Героизм русских воинов
• Патриотизм россиян (партизаны, 

ополчение, сожжение Москвы)



Заграничный поход 1813-1814 гг.

Россия
Пруссия
Австрия
Швеция

Лейпциг
4-7 октября 

1813 г.
«Битва 

народов»

Захвачен 19 марта 1814 г.

Венский конгресс 1814-1815 гг.

Священный союз 1815 (до 1840- х гг.)
Противодействие революционной 

угрозе



Внутренняя политика после 1812 г.: 
попытки либеральных реформ

8 июня 1815 г. – Конституция Польши

Начало разработки конституции России
(1818-1820 гг. – Уставная грамота Н.Н. Новосильцева)

1816-1819 г. – освобождение от крепостной
зависимости прибалтийских крестьян

1818 г. – разработка плана постепенной отмены
крепостного права в России (А.А. Аракчеев)

С 1820 г. – переход от реформ к реакции

сопротивление прогрессу,
стремление сохранить отжившие порядки



Аракчеевщина
Ужесточение цензуры

Увольнение из университетов
профессоров-вольнодумцев

1816 г. – создание военных поселений

Запрет деятельности тайных 
обществ и масонских лож

1822 г. – указ, разрешающий помещикам
ссылать своих крестьян в Сибирь 



Декабристы: причины 
возникновения движения

• идеи просветителей XVIII в., деятелей 
Великой французской революции

• рост национального самосознания в ходе 
Отечественной войны 1812 г.

• знакомство с жизнью людей в Западной 
Европе

• неприятие крепостничества и самодержавия
• реакционная политика царизма 

(аракчеевщина, отказ Александра I от 
либеральных реформ)



Первые тайные организации

1816-1818 гг. – Союз спасения (30 человек)
(А.Н., М.Н. и Н.М. Муравьевы, С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы,

С.П. Трубецкой, М.С. Лунин, П.И. Пестель, И.И. Пущин и др.)
Уничтожение крепостного права, ограничение самодержавия

1818-1821 гг. – Союз благоденствия (200 человек)
(те же лидеры)

Борьба за республику путем постепенного формирования
общественного мнения



Северное и Южное общества

«Конституция»
• конституционная монархия
• двухпалатный парламент 

(Народное вече), император 
– «верховный чиновник»

• всеобщее равенство перед 
законом, ликвидация 
сословных привилегий

• федеративное устройство 
(15 «держав»)

• отмена крепостного права 
при сохранении 
помещичьего землевладения 
(крестьянам – по 2 десятины)

«Русская Правда»
• республика
• разделение властей (Народное 

вече, Державная дума (5), 
Верховный собор (120))

• всеобщее равенство перед 
законом, ликвидация сословных 
привилегий

• унитарное государство, 
русификация, христианизация

• отмена крепостного права, 
половина земель – помещикам, 
половина – крестьянским 
общинам

1821 г.-Украина-П.И. Пестель1821 г.-Петербург-Н.М. Муравьев



Восстание декабристов
19 ноября 1825 г.
Умер Александр I

Константин отрекся
от престола

(междуцарствие)

Переприсяга
Николаю I

14 декабря 1825 г.

14 декабря 1825 г. 
Восстание на Сенатской площади

29 декабря 1825 – 3 января 1826 г.
Восстание Черниговского полка 

Казнены:
Пестель, Рылеев,

Муравьев-Апостол,
Бестужев-Рюмин,

Каховский

120 офицеров – в Сибирь
Солдаты прогнаны «сквозь строй»
и сосланы в штрафные батальоны

на Кавказ



Значение восстания декабристов

• правительство осознало 
необходимость реформ для 
разрешения глубоких 
социальных противоречий

• усилилась борьба 
передовой российской 
общественности против 
крепостничества и 
самодержавия

• влияние на развитие русской 
культуры (А.С. Пушкин, А.С. 
Грибоедов и др.)



Задачи внутренней политики 
Николая I (1825-1855)

Цель – недопущение революции в России

Бюрократизация всей системы управления

Мелочная регламентация
всех сторон жизни общества

Сосредоточение всех нитей управления
в руках самого императора

Организация государственной машины
по военному образцу



Собственная Его Императорского 
Величества Канцелярия

I Отделение
Канцелярская и 

организационная
работа

II Отделение
Подготовка нового
кодекса законов

1832-1833 гг.
Полное Собрание и

Свод Законов
Российской 

империи
(М.М. Сперанский)

III Отделение
Тайный

политический сыск
(А.Х. Бенкендорф)

IV Отделение
Благотворительност

ь
Медицинские и

женские учебные
заведения

V Отделение
Подготовка и
проведение
реформы 

управления
государственными

крестьянами
1837-1842 гг.

Реформа
П.Д. Киселева

VI Отделение
Управление

национальными
окраинами



Укрепление социальной базы

• наделение дворян землями из 
государственного фонда

• выдача ссуд дворянам
• увеличение имущественного ценза для 

участия в дворянских собраниях (1831)
• повышение чинов, дававших 

дворянские звания
• создание сословия почетных граждан



Крестьянский вопрос
• Запрещение отдавать крепостных в аренду (1827)
• Ограничение права помещиков ссылать своих 

крепостных в Сибирь (1828)
• Запрещение продавать крестьян с публичного торга, 

дарить их, платить ими частные долги (1833)
• Запрещение беспоместным дворянам покупать 

крестьян без земли (1841)
• Обязанные крестьяне (право получить свободу и 

землю в наследственное пользование за повинности) 
(1842)

• Право самовыкупа при продаже имений с торгов (1848)

«Я не хочу умереть, не совершив отмены крепостного права» (Николай I)

1849-1855 гг. – «мрачное семилетие»
Николай I отказывается от реформ

под впечатлением европейских революций



Реформа государственной 
деревни 1837-1841 гг.

Введение 
крестьянского 

самоуправления
(волостные сходы и
сельские общества)

Строительст
во в

деревнях 
школ и

больниц

П
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е
с
е
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е
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е
с
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я
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с
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б
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е
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и

Общественная
запашка

(картофель)

Картофельные
бунты



Денежная реформа 
Е.Ф. Канкрина (1839-1843)

• Главной платежной единицей стал 
серебряный рубль.

• Старые бумажные ассигнации были 
заменены новыми кредитными 
билетами.

• Кредитные билеты приравнивались к 
серебряным монетам.



Общественные движения
30-50-х годов XIX века: 

особенности
• Развивались в условиях усиления политической 

реакции
• Произошел окончательный разрыв 

революционного и правительственного 
направлений

• Консервативное направление впервые получило 
собственную идеологию (православие, 
самодержавие, народность)

• Оформился российский либерализм (западники и 
славянофилы)

• Появились социалистические учения 
(революционные демократы)

• Участники общественного движения не могли 
реализовать свои идеи на практике



Консервативное направление:
теория официальной народности

Граф С.С. Уваров
Президент академии наук (1818-1855)

Министр народного просвещения (1833-1849)

Единственно возможная
для России форма правления

Глубокая религиозность
российского народа

Духовная связь народа
с монархом

Цель – укрепление самодержавия, сохранение существующего
порядка, борьба с революционной «заразой» Запада



Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856)
«Философские письма» (1829)

(опубл. в 1836 г.)
Россия оторвалась от европейского

просвещения, русский народ – 
«пробел

в порядке разумного существования
человечества»

«сумасшедший»

«Апология сумасшедшего» (1837)
У России есть особая судьба,

заповеданная Богом



Либералы:
славянофилы и западники

Мирные реформы 
сверху

Против революции

Мирные реформы 
сверху

Против революции

Способы 
достижения 
целей

Россия – европейская 
страна

Идеал – Петр I
Отмена 

крепостничества
Конституционная 

монархия

Россия – самобытная 
страна

Идеал – допетровская 
Русь

Отмена крепостничества
Восстановление связи 

народа с самодержавием 
(Земский соборы)

Основные 
идеи

Т.Н. Грановский
С.М. Соловьев
К.Д. Кавелин
Б.Н. Чичерин

И.В. Киреевский
И.С. Аксаков

Ю.Ф. Самарин
А.С. Хомяков

Лидеры



Революционные демократы

Ликвидация абсолютизма, 
крепостного права

Россия может перейти к 
социализму, минуя 

капитализм
Крестьянская община – 

основа будущего 
социализма в России

Реформы вместо 
революции

Парламентская республика
Освобождение крестьян с 

землей
Свобода слова, печати, 

вероисповедания
Возможность 

вооруженного восстания

Радикалы
А.И. Герцен, Н.П. Огарев

(Теория русского 
(общинного) социализма)

Умеренные
Кружок М.В. Буташевича-

Петрашевского (1845-1849)



Внешняя политика Николая I
Борьба 

с революционной опасностью
в Европе

Восточный вопрос
- ослабление Турции

- освободительное движение
балканских народов

1830 г. – подавление польского
восстания

1849 г. – подавление венгерского
восстания

«Жандарм Европы»

1826-1828 гг.
русско-персидская война
Туркманчайский мир 1828 г.:

Присоединение Восточной Армении
Исключительное право

 на Каспийский флот
Контрибуция 20 млн. руб.

1828-1829 гг.
русско-турецкая война

Адрианопольский мир 1829 г.:
Открытие черноморских проливов для русских судов

Присоединение устья Дуная и Восточного Причерноморья
Получение Грецией независимости

Контрибуция 33 млн. руб.

Англия, Франция
Австрия не 

хотели
усиление 
влияния

России в Турции



Крымская война 1853-1856 гг.: 
причины

• Противоречия между Россией, Турцией и 
европейскими государствами из-за режима 
проливов

• Помощь со стороны России 
освободительным движениям балканских 
народов в борьбе против Турции

• Политика Англии и Франции, направленная 
на ослабление влияния России на Балканах и 
Ближнем Востоке

Повод: вопрос о святых местах в Палестине



Ход войны

• Нападение союзников на 
Камчатку, Одессу, Аландские 
острова, Соловецкий монастырь.
• Высадка союзников в Крыму.
• Героическая оборона 
Севастополя (13 сент. 1854 – 30 
авг. 1855).
• Взятие русскими войсками Карса 
(Кавказ, 16 нояб. 1855 г.).

Турция
Франция
Англия

Сардинское 
королевство

II
Март 1854 – 
февр. 1856

• Военные действия на Дунае и на 
Кавказе.
• Синопское сражение 18 ноября 
1853 г.

ТурцияI
Окт. 1853  – 
март 1854

Основные событияПротивники 
России

Этапы 
войны



Парижский мир 6 марта 1856 г.

• Демилитаризация Черного моря
• Возврат России Севастополя в обмен 

на турецкую крепость Карс.
• Возвращение дельты Дуная Турции
• Отказ России от покровительства 

балканским народам
Причины поражения:
• экономическая и техническая отсталость (вооружение, транспорт)
• бездарность русского высшего командования
• дипломатические просчеты
• очевидное неравенство сил

Запрет иметь военный флот, береговые крепости



Кавказская война 1817-1864 гг.: 
причины и повод

• Попытки России утвердиться на Кавказе 
и внедрить там российские законы

• Стремление России оградить свои 
границы от набегов горцев

Повод:
Активные наступательные действия кавказского наместника

генерала А.П. Ермолова
(карательные походы, строительство крепостей)



Этапы войны

Окончательное подавление сопротивления горцевVI
1859-1864

Имамат Шамиля. Военные действия с переменным 
успехом. Пленение Шамиля (25 авг. 1859 г.)

V
1834-1859

Создание имамата (горского мусульманского 
государства), начала газавата (священной войны 
против «неверных»)

IV
1828-1833

Восстание Б. Таймазова в Чечне (1824). 
Возникновение мюридизма (направление в исламе)

III
1824-1828

Объединение правителей Дагестана против 
царских войск, начало организованных действий с 
обеих сторон

II
1819-1824

Преобладание партизанской войны горцев (набеги, 
засады)

I
1817-1819



Золотой век русской культуры

Победа в 
Отечественной

войне 1812 г.

«Вторая волна»
западного

влияния после
Заграничного
похода 1813 г.

Начало
промышленного

переворота
(1830-1850-е

годы)



Образование
1802 г.

Министерство
образования

низшая ступень – церковноприходские школы и 
уездные училища

средняя ступень – гимназии

высшая ступень – университеты, технические вузы

Новые университеты: Дерптский (1802), Казанский (1804), 
Виленский (1804), Харьковский (1805), Петербургский (1819)

Дети крепостных могли учиться
только в церковноприходских 

школах

1811 г.
Царскосельский (Александровский) лицей

Привилегированное учебное заведение, сопоставимое
по уровню подготовки с университетами



Наука
Н.И. Лобачевский

Неевклидова 
геометрия

(1826)

Б.С. Якоби
Первый 

электродвигатель
(1834)

Н.Н. Зинин
А.М. Бутлеров

Химия красителей

В.Я. Струве
Пулковская обсерватория

(1839)

Н.И. Пирогов
Военно-полевая хирургия

(Крымская война)

И.Ф. Крузенштерн
Ю.Ф. Лисянский

Кругосветное 
путешествие

(1803)

Ф.Ф. Беллинсгаузен
М.П. Лазарев

Открытие Антарктиды
(1820)

Н.М. Карамзин
«История государства Российского»

(1816-1829)



Литература
Классицизм (нач. XIX в.)

(идея служения государю и Отечеству) Г.Р. Державин

Сентиментализм (нач. XIX в.)
(чувства, переживания человека) Н.М. Карамзин

Романтизм (I четв. XIX в.)
(противопоставление романтического,

идеального образа реальности,
самобытность русской истории)

В.А. Жуковский
А.А. Бестужев-

Марлинский
М.Н. Загоскин

Реализм (II четв. XIX в.)
(изображение реальной жизни)

А.С. Пушкин
М.Ю. Лермонтов

Н.В. Гоголь



Театр
Петровский театр

в Москве
1824 

г.

Большой театр

Малый театр

Александринский театр в Петербурге

опера, балет

драма, 
демократизм

официоз

Драматургия (реализм)
А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский

П.С. Мочалов
актер Малого театра

(романтизм)

М.С. Щепкин
актер Малого театра

(реализм)



Музыка

М.И. Глинка
(1804-1857)

Алябьев
Варламов

Бортнянский
Даргомыжский

Формирование
национальной
музыкальной

школы

Лучшее:
«Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» (М.И. Глинка)
«Русалка», «Каменный гость» (А.С. Даргомыжский)



Архитектура
Ампир – поздний классицизм

(массивные монументальные формы,
строгие линии и украшения, военные эмблемы)

А.Д. Захаров Здание Адмиралтейства (Петербург)

А.Н. 
Воронихин Казанский собор (Петербург)

К.И. Росси
Ансамбль Дворцовой площади,

Александринский театр,
Михайловский дворец (Петербург)

О.И. Бове
Большой и Малый театры, 

Триумфальные ворота, Александровский
сад (Москва)

Русско-византийский
стиль (с 1830-х гг.)

К.А. Тон
Храм Христа Спасителя

Большой Кремлевский дворец
Оружейная палата



Живопись
Романтизм

О.А. Кипренский
(1782-1836)

Романтические
портреты

В.А. Тропинин
(1776-1857)

Романтические
портреты в сочетании

с жанровостью

Кружевница

А.С. Пушкин



Живопись
Классицизм

К.П. Брюллов
(1799-1852)

Взаимодействие
романтизма и
классицизма

А.А. Иванов
(1806-1858)

Евангельская
тема

Явление Христа народу

Последний день Помпеи



Живопись
Бытовой жанр

А.Г. Венецианов
(1780-1847)

Повседневная
жизнь крестьян,
красота родной

природы

На пашне. Весна



Живопись
Критический реализм

П.А. Федотов
(1815-1852)

Склонность к сатире, 
смешение

трагического и
комического

Сватовство майора



Живопись
Морской пейзаж

И.К. Айвазовский
(1817-1900)
Маринист

Девятый вал



Скульптура

И.П. Мартос
(1754-1835)
Памятник

Минину и Пожарскому
на Красной площади

(1804-1818)

П.К. Клодт
(1805-1867)

Конные группы
на Аничковом мосту

в Петербурге
(1833-1850)

Классицизм Романтизм


