
ИМПЕРСКАЯ РОССИЯ
1721-1917



ПЕТР I (1689-1725)

1682 – начало правления 
совместно с братом Иоанном 
V под регентством сестры 
Софьи
1689 – начало единоличного 
правления
1700-1721 – Северная война
1703 – основание Санкт-
Петербурга
1709 – Полтавская битва



Экономика Социальные отношения Военное дело Церковь Финансы

Освоение новых 
территорий
Распространение 
технических культур в 
сельском хозяйстве 
(лен, конопля, табак, 
виноград, первые 
неудачные попытки 
введения картофеля), 
коневодство
Новые отрасли 
промышленности 
(судостроение, 
шелкопрядение, 
стеклоделие, 
производство бумаги и 
т. д.)
Указ 1722 г. о создании 
ремесленных цехов в 
городах
180 мануфактур, рост их 
числа
Создание новых 
промышленных районов 
(Петербург, Урал)

Дворянство — единый 
класс-сословие (Указ о 
единонаследии, 1714)
Табель о рангах (1722)
Перепись населения, 
1718—1724
Введение подушной 
подати: 
частновладельческие и 
государственные 
крестьяне
Запрет крестьянам 
уходить на промыслы без 
письменного разрешения 
помещика — начало 
паспортной системы 
(1724)
Указы о покупке (1721) и 
приписке крестьян к 
заводам
Регулярные и 
нерегулярные (подлые) 
категории горожан
«Одворянивание» 
буржуазии

Введение 
рекрутской 
повинности 
(1705)
Создание 
регулярной 
армии
Создание 
военного 
морского 
флота (1696)
Организация 
военных 
училищ
Введение 
новых 
военных 
уставов (1716)
Первые 
гвардейские 
полки

Отмена патриаршества 
Духовный регламент 
(1721)
Удвоение подушной 
подати для 
старообрядцев
Разрешение нарушать 
тайну исповеди при 
государственных
преступлениях
Утверждение штатов 
церковнослужителей:
1 священник на 150 
дворов (1722)

Политика 
меркантилизма и 
активного 
протекционизма
Торговый устав 
(таможенные 
тарифы) (1721)
Чеканка наряду с 
серебряными 
монетами мелкой 
медной
разменной монеты
Строительство 
каналов и 
улучшение путей 
сообщения
Петербург — 
главный морской 
порт страны
Создание 
инспекции 
(фискалов) (1714)





ЕКАТЕРИНА II (1762-1796)

� 1785 – Жалованная грамота 
дворянству, жалованная грамота 
городам

� 1773-1775 - Крестьянская война 
(Е. И. Пугачев)

� 1787-1791 – русско-турецкая 
война

� Присоединение Крыма



АЛЕКСАНДР I (1801-1825)

1805-1807 – участие в войне 
против Франции. Тильзитский мир
12 июня 1812 – вторжение 
Наполеона в Россию
26 августа – Бородинская битва
21 декабря – окончание войны
1813-1814- заграничный поход
1814-1815 – Венский конгресс
1815 – образование Священного 
Союза



� 1803 - Указ о вольных хлебопашцах предоставлял 
помещикам право освобождать крестьян с землей

� Открытие университетов: • 1802 г. — в Дерпте; • 1803 г. — 
в Вильно; • в 1804 г. — в Харькове и Казани.

� 1804 - университетский устав: закрепление автономии 
(самоуправления) университетов.



НИКОЛАЙ I (1825-1855)
Кодификация 

(систематизация 
юридических норм) 
российского 
законодательства

— 1826 г.— создание II 
отделения С.Е.И.В. 
канцелярии для 
кодификации 
законодательства (глава М.
М. Сперанский).

— 1830 г.— опубликование 
Полного собрания законов 
Российской империи (с 
1649 по 1825 г.) в 45 томах.

— 1833 г.— издание 
действующего Свода 
законов Российской 
империи в 15 томах.



1835 г.— создание V отделения С.Е.И.В. канцелярии (глава П. Д. Киселёв 
- министр государственных имуществ) для проведения реформы 
государственных крестьян.
Цели реформы
� Поднять благосостояние государственных крестьян.
� Облегчить сбор налогов в государственной деревне.
� Показать помещикам пример отношения к крестьянам
1837—1841 гг.— реформа в государственной деревне П. Д. Киселёва



2 апреля 1842 г.— указ об «обязанных крестьянах»: 
введение права помещиков добровольно прекращать 
личную крепостную зависимость крестьян и 
предоставлять им наделы в наследственное 
пользование в обмен на сохранение крестьянских 
повинностей (барщины и оброка).
Барщина — бесплатный принудительный труд 
зависимого крестьянина в пользу землевладельца.
Оброк — ежегодный сбор денег и продуктов с 
крепостных крестьян помещиками.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I

1853-1856 – Крымская война
Россия теряла устье Дуная и возможность иметь 
черноморский флот.



АЛЕКСАНДР II (1855-1881)



КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА
19 февраля 1861 г.— опубликование Манифеста об освобождении крестьян
Новые земель ные отношения
� До выкупа земли крестьянин считался «временнообязанным» по отношению к 

помещику и должен был выполнять прежние повинности — барщину и оброк 
(отменено в 1882—1887 гг.).

� Земля предоставлялась крестьянской общине, в которой периодически 
осуществлялись переделы наделов — препятствие для развития крестьянского 
хозяйства.

� Норма надела устанав ливалась от 3 до 12 десятин и фиксировалась, наряду с 
размером повинностей, в Уставной грамоте, которую помещик подписывал не с 
каждым в отдельности крестьянином, а с общи ной.

� «Отрезки» (излишек земли, который отхо дил помещику, если дореформенный 
крестьян ский надел превышал пореформенный) в средней полосе — до 20%, в 
чернозёмной — до 40%.

� Крестьянин мог получить без выкупа 2,5 де сятины (25%)
� Крестьянин выплачивал помещику выкуп (стоимость выше рыночной цены более 

чем в 1,5 раза, т. е. крестьянин платил не только за землю, но и за личную свободу) 
за полный надел: около четверти суммы общей стоимости земли крестьянин должен 
был единовременно уплатить помещику. Остальную сумму помещик получал от 
государства, а крестьянин погашал её в течение 49 лет под 6% годовых (выкупные 
платежи: отменены в 1907 г.).

� Крестьянин получал надел на правах пользования и не мог отказаться от него.



1862 – Финансовая реформа
1863 – Университетский устав
1870 – Городская реформа
1874 – Всеобщая воинская повинность



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА II

Расширение геополитического пространства России Присоединены:

— Кавказ:

• 1859 г.— Восточный;* 1864 г.— Западный.

— 1859 г.— по Айгунскому договору с Кита ем — Амурский край.

— 1860 г.— по Пекинскому договору с Кита ем — Уссурийский край.

Военные экспедиции в Среднюю Азию:

— 1867 г.— образование Туркестанского ге нерал-губернаторства.

— Признание Бухарским эмиратом (1868 г.) и Хивинским ханством (1873 г.) вассальной зависимости от России.

— 1876 г.— включение территории Коканд- ского ханства под названием Ферганской до лины в состав Туркестанского края

 

Улучшение отноше ний с США 1867 г.— продажа США Аляски за 7,2 млн долларов —» освобождение России от террито рии, расходы на оборону и управлерие кото рой превышали доходы от неё

Установление договорённости с центрально-евро пейскими держа вами 1873 г.— подписание политической конвен ции между Россией и Австро-Венгрией, к ко торой присоединилась и Германия — «Союз трёх императоров»

Защита интересов православного насе ления Османской империи 1877—1878 гг.— русско-турецкая война —» дополнительные территориальные приобре тения России:

— Южная Бессарабия;

— на Кавказе: Каре и Батум

1877-1878 – русско-турецкая война
Присоединены:
— Кавказ:
 1859 г.— Восточный; 1864 г.— Западный.
— 1859 г.—по Айгунскому договору с Китаем — 

Амурский край.
— 1860 г.—по Пекинскому договору с Китаем — 

Уссурийский край.
— 1875 г.—Сахалин
— 1876 г.—Кокандское ханство
— Признание Бухарским эмиратом (1868 г.) и 

Хивинским ханством (1873 г.) вассальной 
зависимости от России.

— 1867 г.— Аляска продана США за 7,2 млн. долларов



«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ»

«Черный      «Народная 
передел»          воля»



АЛЕКСАНДР III (1881-1894)





Усиление полицейского режима и ликвидация некоторых положений судебной 
реформы 1864 г.
14 августа 1881 г.— введение Положения о мерах охранения государственного 
порядка и общественного спокойствия: власти могли 
• высылать нежелательных лиц, 
• за крывать учебные заведения, 
• ограничивать права гражданских су дов, 
• закрывать периодические издания.
1884 – Новый университетский устав
• отменялась автономия высших учебных заведений;
• кандидатуры преподавателей следовало согласовывать с попечителем
учебного округа;
• ректора теперь не избирали, а назначали;
• от студентов требовалась справка о политической благонадежности;
• плата за обучение увеличилась; устанавливалось обязательное
ношение формы студентами.
1889 г.— ликвидация мирового суда.
Смягчение остроты аграрно-крестьянского вопроса
Н. Х. Бунге (1881-1887)
1882—1885 гг.— отмена подушной подати с крестьян.
1882 г.— учреждение Крестьянского поземельного банка: помощь крестьянам 
и крестьянским обществам в покупке частновла дельческих земель.



НИКОЛАЙ II (1894-1917)





РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 ГГ. ПРИЧИНЫ
•Противостояние самодержавия и общества, вызванное отсутствием 
политических свобод и парламента как формы представительной власти.
•Нерешённость аграрного вопроса: сохранение помещичьего землевладения, 
крестьянской общины, малоземелья крестьян, выкупных платежей.
•Обострение конфликта между трудом и капиталом, приведшее к 
ухудшению положения рабочих: низкая заработная плата, высокие штрафы, 
продолжительный рабочий день.
•Кризис имперской системы отношений между центром и провинцией, 
между метрополией (государством, владеющим подчинёнными ему 
территориями) и национальными районами: ущемление прав 
национальных меньшинств, связанное с «русификацией», наступление на 
автономию Польши и Финляндии, непоследовательная политика в 
отношении Закавказья.
•Поражение России в войне с Японией (1904—1905 гг.).
•Распространение марксизма в России, деятельность революционных 
организаций.
•Чрезвычайная активность либеральных политических объединений



I ЭТАП (ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ 1905 Г.) — НАЧАЛО И РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИИ 
ПО ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ

9 января — «Кровавое воскресенье»: расстрел правительственными войсками организованной 
священником Г.А. Гапоном демонстрации петербургских рабочих, направлявшихся с петицией 
(коллективным прошением) к императору — начало революции. Январь — массовые 
политические выступления в различных районах страны.
18 февраля — рескрипт (письмо монарха) Николая II: обещание реформ.
12 мая — 23 июля — стачка рабочих в Иваново-Вознесенске (руководители
Ф.А. Афанасьев, М.В. Фрунзе) (продолжалась 72 дня) и возникновение Совета рабочих 
уполномоченных (председатель А.Е. Ноздрин) — первого общегородского Совета рабочих 
депутатов.
Май — июнь — съезды земских представителей и Всероссийский крестьянский съезд: 
требование конституционных реформ. 
9—11 июня — вооружённое восстание рабочих в Лодзи (Польша).
14—25 июня — восстание на броненосце «Потёмкин» на Одесском рейде (руководители Г.Н. 
Вакуленчук, А.Н. Матюшенко). 
Лето — крестьянские волнения, в ряде районов перешедшие в восстания.
6 августа — положение об образовании Государственной думы с совещательными правами 
(проект Думы был разработан под руководством министра внутренних дел А.Г. Булыгина и 
вошёл в историю под названием «Булыгинской»).



II ЭТАП (ОКТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 1905 Г.) — ВЫСШИЙ ПОДЪЁМ РЕВОЛЮЦИИ
7—25 октября — Всероссийская политическая стачка. 
12—18 октября — создание конституционно-демократической партии (кадетов) (Партии 
народной свободы).
13 октября — первое заседание Петербургского Совета рабочих депутатов. 
Председателем исполкома избран Г.С. Хрусталёв-Носарь.
17 октября — Высочайший манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка»: дарование гражданских свобод; провозглашение неприкосновенности личности, 
свобода совести, слова, собраний, союзов; придание Государственной думе 
законодательных полномочий.
19 октября — образование Совета министров во главе с С. Ю. Витте. 
25—28 октября 1905 г.— создание Союза русского народа.
Октябрь — ноябрь — новый размах крестьянского движения в 1/2 уездов европейской 
части России: восстания и создание «крестьянских республик», устанавливавших свою 
власть. 
3 ноября — Манифест об уменьшении выкупных платежей в 1906 г. вдвое и о полном 
прекращении их взимания с 1 января 1907 г.
 9—10 ноября — создание партии «Союз 17 октября» (октябристы).
11—16 ноября — восстание на кораблях Черноморского флота и в Севастопольском 
гарнизоне (командующий революционным флотом — лейтенант П. П. Шмидт).
21 ноября — образование Советов рабочих депутатов в Москве.
7—8 декабря — всеобщая стачка в Москве.
9—19 декабря — вооружённое восстание в Москве. Уличные бои в районе Пресни                           
           расстрел восстания в Москве.
11 декабря — издание нового закона о выборах в I Государственную думу



III ЭТАП (ЯНВАРЬ 1906 Г.— ИЮНЬ 1907 Г.) — СПАД И ОТСТУПЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ

20 февраля — Высочайший указ: преобразование Государственного совета в верхнюю палату 
парламента.

4 марта — издание «Временных правил»: разрешение создавать профессиональные союзы.
23 апреля — издание «Основных законов Российской империи»: определены полномочия 
Государственного совета и Государственной думы.
27 апреля — начало работы I Государственной думы.

5 мая — Думский адрес императору с требованием введения конституционного правления.
Июнь — массовые крестьянские волнения.
8 июля — назначение министра внутренних дел П. А. Столыпина председателем Совета министров.
9 июля — роспуск I Государственной думы.

10 июля — Выборгское воззвание 182 депутатов в знак протеста против роспуска I Государственной 
думы. Призыв к населению не платить налогов и не отдавать солдат в армию.
17—20 июля — восстания в Свеаборге и Кронштадте. 
12 августа — покушение на П. А. Столыпина.

19 августа — создание военно-полевых судов.
9 ноября — начало аграрной реформы П. А. Столыпина.
20 февраля — 2 июня 1907 г.—деятельность II Государственной думы.

3 июня 1907 г.— роспуск II Государственной думы и введение в действие нового избирательного 
закона





Союз трех императоров:
 Германия, Австро-Венгрия, Россия



УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
4 августа — 2 сентября 1914 — Восточно-Прусская операция против 
германских войск: наступление русских закончилось разгромом 1-й (генерал П.К. 
Ренненкампф) и 2-й (генерал А.В. Самсонов) армий.
9 декабря 1914 г. — 4 января 1915 г.— Сарыкамышская операция против 
турецких войск: занята большая часть Закавказья.
Январь — октябрь 1915 — наступление Германии: Россия потеряла Польшу, 
часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. Русские перешли к обороне
23 августа 1915 г.— принятие императором Николаем II поста Верховного 
главнокомандующего вооружёнными силами         необходимость его пребывания 
в ставке командования в г. Могилёве                                              
      изоляция Николая II от управления страной.
28 декабря 1915 — февраль 1916 — Эрзерумская операция: взята крепость 
Эрзерум; 
23 января — 5 апреля 1916 — Трапезундская операция: взят Трапезунд, 
турецкая армия отрезана от Стамбула
22 мая — 31 июля 1916 — «Брусиловский прорыв» в Галиции: заняты Буковина 
и Южная Галиция — войска Австро-Венгрии оттеснены из Восточной Галиции. 
Только подтянувшиеся на помощь союзнику военные части Германии спасли 
Австро-Венгрию от окончательного поражения



Август 1915 г.— создание в Государственной думе 
«Прогрессивного блока» (фактический лидер — кадет П.Н. 
Милюков), объединившего фракции кадетов, октябристов, 
«прогрессивных» националистов
требования:
• «ответственного министерства» (правительства, состав 

которого утверждался бы Думой); 
• включение в него своих представителей для проведения 

либеральных реформ        
           
противостояние с царём и правительством.


