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1. Экономический кризис 
1812-1815 гг.

Причины:
1. Континентальная блокада
2. Война (разорение, убытки на 1 млрд руб.)

Выход:
• Введение тарифного устава
• Денежная помощь Англии
• Восстановление городов
• Пособия пострадавшим жителям
• Усиление нажима помещиков на крестьян



М.Шибанов. Крестьянский обед.



        Также для решения проблем во главе 
департамента экономики был назначен Н.
Мордвинов. Он предложил:

- изъять из оборота 38 млн руб.
- ввести монополию на вино-водочную 

продукцию
- снизить таможенные пошлины на ряд 

товаров
         Это снизило остроту экономических 

проблем, но отрицательно сказалось на 
русском производителе.



М. Клодт. На пашне.



2. Решение крестьянского 
вопроса

      В 1816-1819 гг. Александр I 
утвердил законы об 
освобождении крестьян от 
крепостной зависимости без 
земли для Прибалтики. 

         Вскоре император дал 
секретное указание А.А.
Аракчееву разработать 
общероссийскую 
крестьянскую реформу.



        Александр I поставил одно условие:
✔ реформы должны осуществляться 

постепенно и «не заключать в себе никаких 
стеснительных мер для помещиков».

         Аракчеев предлагал ежегодно выделять 
5 млн руб. на выкуп имений у тех 
помещиков, которые будут согласны на это. 
Выкупленные земли должны были 
распределяться между освобожденными 
крестьянами по 2 десятины на душу. Но, так 
как наделы небольшие, то крестьяне 
вынуждены будут «подрабатывать « у 
помещиков.



А.Г.Венецианов. Гумно.



3. Военные поселения 
1815-1857 гг.

Цель:
• снизить расходы казны 

на армию. Она сама 
должна была себя 
содержать. 

• сохранить численность 
армии на уровне 
военного времени

• прикрыть западные 
границы А.А.Аракчеев

- это проект особой организации вооруженных сил.



М. Добужинский. В военном поселении.



        В разряд военных поселян переводились 
как отдельные воинские части, так и целые 
деревни. 

         В военных поселения крестьяне должны 
были пожизненно отбывать военную службу, 
одновременно занимаясь сельским 
хозяйством, чтобы прокормить себя и свои 
семьи. 

         Дети военных поселян  автоматически 
становились  солдатами. Жизнь военных 
поселений протекала в условиях палочной 
дисциплины. Это вызывало усиленное 
сопротивление: более 5 тыс. восстаний. 
Самые известные - в 1819 г. в г. Чугуеве и в 
1820 г. восстание солдат Семёновского 
гвардейского полка.

          



         К 1825 г. в военных поселениях 
насчитывалось 169 828 солдат 
регулярной армии и 374 000 
государственных крестьян и казаков.

          В 1857 г. - 800 000 человек.         К 1825 г. в военных поселениях 
насчитывалось 169 828 солдат 
регулярной армии и 374 000 
государственных крестьян и казаков.

          В 1857 г. - 800 000 человек.



4. Развитие промышленности 
и торговли

        После войны промышленность и торговля 
развивались устойчивыми темпами. К 1825 г. 
число заводов выросло в 2-е,численность 
рабочих в 2,5 раза.

         Большинство из них ориентировались на 
государственный заказ или внешний рынок.

        Ускоренно развивается легкая 
промышленность.

         Началось применение паровых машин на 
предприятиях.



Металлургический завод на Урале





Промышленными центрами оставались 
Москва, Петербург, Тула, Владимир, Урал.

Совершенствовались пути сообщения:
• каналы
• мощенные дороги
• первый пароход «Елизавета» 1815 г.
Крупнейшими ярмарками были 

Нижегородская (Макарьевская), Коренная, 
Киевская, Ирбитская и Харьковская.

За рубеж продавали зерно, пеньку, сало, 
древесину.



Угольные шахты
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