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Особенность экономики:

• натурально- патриархальное хозяйство ,

• господство крепостнической системы 
хозяйствования.

•  Новые  направления:

• зарождение  товарно - денежных 
отношений,

• начало технического перевооружения 
производства.



В сельском хозяйстве:

• Существовало два типа помещичьих 
хозяйств – крепостнический  и  
капиталистический(использовали  
сельско -

• хозяйственную технику).
• Труд  подневольных крестьян был 
малопроизводительным и 
неэффективным.

• 65% помещичьих хозяйств были 
заложены, их долг государству – более 
400 млн. рублей.



Промышленность:

• Существовали – частные и 
государственные( казенные) 
предприятия .

• На одних использовали принудительный 
труд людей, принадлежавших 
мануфактуре или фабрике, на других – 
наемные работники из обедневших 
горожан, государственных и 
помещичьих крестьян, ушедших из 
деревни на заработки.



Промышленный переворот:

• 30-40- г.г. ХIХ в.  сформировалось три 
новых промышленных района: Северо – 
Западный

• (Петербургско – Прибалтийский),

• Центральный ( Московский) и Южный 

• ( Харьковский)

• Новые формы организации 
производства быстрее внедрялись в 
легкой промышленности, медленнее в 
тяжелой.



Машинное оборудование

• ввозилось из  Англии и  Бельгии.

• Отечественные заводы возникли  в 

• Петербурге и Нижнем Новгороде.

• Кроме технического перевооружения
• произошли и социальные перемены: 

• появились  два новых социальных слоя-  

• вольнонаемные рабочие и буржуазия.



Финансы.

• В первой четверти ХIХ в.  эмиссия ( 
выпуск)

• ассигнаций ( бумажных денег)  выросла 
в 4 раза.

• В 1839-1844 г.г.  министр финансов  граф
• Е.Ф. Канкрин  провел финансовую 
реформу.

• В основу денежного обращения был 
положен серебряный рубль ( 3,5 руб.
ассигнациями – 1 руб. серебром)



Рынок.

• Расширение торговых операций за счет 
увеличения  ассортимента товаров.

• Основные центры торговли – ярмарки :

• Нижегородская на Волге, Ирбитская  в 
Сибири,  Ростовская в  Ярославской  
губернии.

• Внешняя торговля – вывоз превышал 
ввоз.



Транспорт.

• Водный и гужевой ( на лошадях)
• 1817-1834 гг.- первое шоссе из Петербурга  в  
Москву – 700 км., затем соединили  
Петербург с Варшавой, Москву  с 
Ярославлем и Нижним Новгородом.

• 1808 – 1811  гг. – были созданы Мариинская 
и Тихвинская система  каналов. Они 
связали

• Балтийское море с Москвой и Волжским 
торговым путем. Появилось около 100 
пароходов.



Волго- Балтийский  канал 
(Мариинский 1143 км)



Железная дорога.

• 1837 г.- открыта первая опытно- 
показательная железнодорожная ветка 
между  Петербургом и  Царским  Селом.

• 1839 -1848 гг. – Варшавско - Венская  
железная дорога, соединившая Россию 
с Западной Европой

• 1843-1851 гг.- между  Петербургом и 
Москвой. Протяженность  железных 
дорог 

• России к 1861 г. – около  1,6 тыс. км.



Александр I (1801 -1825 гг.)

• 1801 г.- Непременный совет – 
совещательный орган при императоре.

• Негласный комитет- центр разработки 
преобразований:

• 1802 г. –коллегии заменены 
министерствами( отраслевое 
управление, ответственность министров 
перед императором , усиление 
централизации)





Сенат  был реформирован

• в1802 г. – он стал высшим 
административным судебным и 
контролирующим органом.

• Принцип единоначалия затронул и 
Святейший синод.( расширились 
полномочия  обер -  прокурора).



М.М. Сперанский(1772-1839гг.)



По поручению Александра
• Создал проект реформы- « Введение к 
уложению государственных законов»:

• 1.Созыв выборной Государственной думы и 
введение выборных судебных инстанций.

• 2.Создание Государственного совета, который 
бы связывал императора  и органы 
центрального и местного управления.

• В 1810 г. учрежден Государственный совет 
(совещательные функции,  распределял 
финансовые средства и рассматривал годовые 
отчеты министерств)  эти полномочия  до 1906 г.



Аракчеев А.А.( 1769-1834 гг.)



Консервативная тенденция-

• Упрочение абсолютизма и крепостного 
права

• Создание военных поселений- особая 
форма комплектования и содержание 
армии. 1808 – 1857 гг.



Крестьянский вопрос

• 1803 г.- указ « О свободных 
хлебопашцах»

• (освобождено -0,5% )

• Запрещено государственных крестьян 
передавать в частные руки

• Запрещено торговать крестьянами на 
ярмарках

• Запрещено ссылать крестьян на каторгу.



Реформа образования.

• 1802 г.- Министерство народного 
просвещения

• 1804 г.- устав университетов
• 1817 г. – Министерство духовных дел и 
народного  просвещения

• Увеличивается количество высших и 
средних учебных заведений в Москве, 
Петербурге, Казани, Вильно,  Дерпт (Тарту)

• Открываются Демидовский и  
Царскосельский  лицеи



В 1825 г.  Ноябрь. 

• Умер Александр I ( детей не было)
• Брат Константин отрекся от престола, но 
об этом знали немногие, поэтому  Сенат 
и армия присягнули  Константину.

• Российским императором  стал в 
декабре

• 1825 г. следующий брат  Николай I
• (1825 -1855 гг.), который создал систему  
государственного управления, все нити 
которой были сосредоточены в его 
руках.



Система министерств

• частично подменена Собственной Его 
Императорского Величества 
канцелярией.

• Особую роль играло III отделение 
Собственно Его Императорского 
Величества канцелярии и приданный 
ему в 1827 г. корпус жандармов-  
специальные воинские части, 
выполнявшие полицейские функции.



Николай I

• Верил , что неукоснительное следование 
всех граждан букве закона обеспечит 
порядок в стране. Была проведена 
кодификация ( упорядочение) запутанного 
российского  законодательства. Эту работу 
выполнил, возвращенный из ссылки 

• М.М. Сперанский.
• Были обобщены законы, принятые после 
Соборного уложения 1649 г., и 
опубликованы в1830 г. в «В полном 
собрании законов Российской империи» -45 
томов.



Внешняя политика.

• Основные задачи: защита собственных  
границ и расширение территории в 
соответствии с интересами государства.

• Основное направление – западное. В 
начале ХIХ века Россия придерживалась  
нейтралитета в европейских  делах. Однако 
попытки Наполеона I, французского 
императора с 1804 г., подорвать 
международное влияние  России в Европе, 
Средиземноморье и на Балканах заставили  
Александра  I выступить против него.



Россия вступала в коалиции 
против  Наполеона,

• Но большинство  сражений  были  
неудачны:  поражение в 1805 г. под 
Аустерлицем ( чешский город Словаков) 
и в 1807 г. под Фридляндом (  город 
Правдинск , расположенный недалеко от  
Кенигсберга)





1807 г. Тильзитский мир, 

•  а затем и союзный договор России  и 
Франции.

• Россия примкнула  к континентальной  
блокаде  Великобритании и разорвала с 
ней все отношения.



1808-1809 гг. русско- шведская 
война.

• цель  России обезопасить северо-западные 
границы. В результате войны подписан

• Фридрихсгамский  мирный договор.
• Финляндия вошла в состав   России как 
• Великое княжество  Финляндское, главой 
которого стал российский император.

• Княжество получило права автономии – 
управлялось по своим внутренним законам, 
имело собственную денежную систему, сейм 

• (парламент) и армию. Вышла из состава  
России в декабре 1917 г.



Отечественная война 1812 г.
• Заключение Тильзитского  мира  ( г. 
Советск)  не предотвратило войну   между

•  Россией и Францией.
• Российские войска разделены на три 
армии: 1 под командованием М.Б. Барклая 

• Де Толли – прикрывала петербургское 
направление, 2  во главе с П.И.Багратионом 
– защищала центр России, 3 генерала А.П. 
Тормасова  располагалась на южном 
направлении.



Ход войны  делится на  два 
этапа:

• с 12июня  до середины октября 1812 г. –
• отступление русской армии:

• 22 июля – сражение и соединение 1 и2  
русских армий под  г. Смоленск, 
назначение М.И. Кутузова  
главнокомандующим.

• 26 августа (7 сентября)  Бородинская  
битва

• 1 (13) сентября  -военный  совет в Филях,

• Тарутинский  марш русской  армии.



Кутузов М.И.(1747-1813 гг.)



Второй  этап.

• с  середины октября до 25 декабря 
контрнаступление русской армии.

• 7(19) октября – уход французов из разоренной 
Москвы

• 12(24) октября – сражение у г. Малоярославец, 
после которого Наполеон отдал приказ об 
отступлении, развитие партизанского движения 
(Денис Давыдов)

• 14-17(26-29) ноября  разгром  французов  при их 
переправе через  реку Березина. О полном 
разгроме Наполеона  Манифест царя от 25 
декабря 1812 года



В январе 1813 г. русские 
войска

• Вступили на территорию Польши и Пруссии.
• Образовался союз России,  Пруссии, Австрии, 
Англии, Швеции.

• В марте 1813 умер  М.И. Кутузов.
• Октябрь1813 г. сражение под г. Лейпциг
• (битва народов) Наполеон потерпел поражение
• Март 1814 г. пал  Париж.
• Наполеон отрекся от престола и сослан на 
остров  Эльба в Средиземном  море 

• Французский престол занял  Людовик ХVIII 
Бурбон.



Сентябрь 1814- июнь 1815 гг.

• Состоялся Венский конгресс: державы 
победительницы решали вопрос о 
послевоенном устройстве Европы. Работу 
конгресса прервало бегство Наполеона с о.

• Эльба и восстановление на 100 дней его 
власти во Франции. Окончательное 
поражение  Наполеон  потерпел в битве под 
Ватерлоо  в июне 1815 г.( деревня под 
Брюсселем). Он был  пленен и сослан на о. 
Святой Елены.



Итоги Венского конгресса.

• Россия получила Герцогство Варшавское 
под именем Царство Польское.

• В сентябре 1815 г.  Александр I,австрийский 
• Император Франц и прусский король  
Фридрих Вильгельм IIIподписали Акт об 
образовании Священного союза, задача 
которого, поддержка монархических 
династий, борьба с революционным 
движением, сдерживание многих народов в 
искусственных государственных границах, 
созданных решениями Венского конгресса.



В первой четверти ХIХ в.

• Реализация западного направления 
внешней политики была  связана с 
борьбой 

• Против агрессии  Наполеона. После 
1815 г. основные  задачи политики 
России в Европе – поддержание 
консервативных монархических 
режимов и борьба с революционным  
движением.


