
Россия при первых Романовых 

План темы: 
1. Экономическое развитие России в XVII 
в. 

2. Внутренняя политика первых 
Романовых: 

• А) Социальная политика
• Б) «Бунташный век»
• В) Государственный строй России в 

XVII в. 
• Г) Дело патриарха Никона 
3. Внешняя политика первых Романовых 
4. Культура России XVII в. 



Россия при первых Романовых 

Михаил Федорович 
Романов 1613 – 1645

Алексей Михайлович
(Тишайший) 1645 – 

1676



Россия при первых Романовых 

Основное направление политики – 
ликвидация последствий Смуты. 

Восстановление экономики заняло 
30 лет. 



Особенности развития России в 
XVII в.  



Особенности развития России в 
XVII в. 

Россия оставалась феодальной страной! 

Феодализм – общественный строй, 
при котором  право собственности 
на землю принадлежит классу 
феодалов. Другой класс – зависимые 
крестьяне – не имеет земли, 
вынужден жить и работать на 
земле феодала, за что несет 
феодальные повинности



Особенности развития России в 
XVII в. 

Феодальные повинности:

❖ Барщина – принудительный труд 
крестьян на земле феодала

❖ Оброк – натуральные и денежные 
платежи крестьян феодалу за 

предоставленный участок земли 



Особенности развития России в 
XVII в. 

                      Феод (земельное владение 
феодала)

вотчина           поместье
безусловное зем. владение, условное зем.
передаваемое по наследству владение 

(за несение 
службы) 



Особенности развития России в 
XVII в. 

  Феодалы

Бояре (владельцы вотчин)        Дворяне                                
(владельцы поместий)  

 



Особенности развития России в 
XVII в. 

  Зависимое население – крестьяне

❑ 90% - крепостные (не имеющие права 
уйти от своего феодала и 
являющиеся его собственностью)

❑ Остальные 10% - черносошные 
(государственные) – сохраняющие 
личную свободу, но платящие оброк 
государству



Особенности развития России в 
XVIIв.  

Традиционные черты в экономике: 

� Аграрная страна
� Крупное феодальное 
землевладение

� Закрепощение крестьян 

� Экстенсивный путь развития 
экономики 
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� Трехполье, на севере – подсечно-
огневое земледелие 

� С/х культуры: рожь и овес 
(«серые» хлеба)

� Орудия труда: соха, борона, серп 
(плуг редко)

� Средняя урожайность сам-2 – 
сам–3 (в Европе сам-8 – сам-10)
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Новые черты в экономике XVII в. 

1. Появление мануфактур
Мануфактура – простейшее 

капиталистическое 
предприятие, основанное на 
ручном труде и разделении 
труда между работниками 
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Особенности российских 
мануфактур: 
▪ Возникли не естественным путем на 
базе мелкотоварного производства, а 
путем перенесения готовых форм из 
Западной Европы
▪ Инициатор создания – государство, 
которое обеспечивало им тепличные 
условия

не выдерживают конкуренции  
▪ Основаны на крепостном труде 
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Первые мануфактуры – в металлургии: 
мануфактуры Морозова, Демидова, 
Аристова 

2. Начало формирования 
общероссийского рынка: 
появление общероссийских ярмарок. 
В основе – товарная специализация 
районов. 

Ярмарки: Макарьевская (Нижний 
Новгород), Свенская (Брянск), 
Ирбитская (Урал), Московская 
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Россия при первых Романовых 

3. Постепенное развитие 
внешней торговли через 
Архангельск – единственный 
порт торговли с Западной Европой. 
В начале века – 24 корабля в год, в 
конце – 70. 

Экспорт: с/х сырье и полуфабрикаты: 
пенька, полотно, пушнина, кожи, 
сало, поташ

Импорт: оружие, сукно для мундиров, 
предметы роскоши, изделия 
мануфактур 
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4. Начало политики 
протекционизма в торговле. 

Протекционизм – политика 
государственного 
покровительства отечественным 
промышленниками и купцам, в 
первую очередь путем 
установления высоких 
таможенных пошлин на 
зарубежные товары
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Афанасий 
Лаврентьевич 
Ордин-Нащокин – 
родоначальник 
протекционизма в 
России

1667г – Новоторговый 
устав: высокие 
таможенные пошлины 
на зарубежные товары 
и запрет иностранным 
купцам торговать в 
розницу
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Социальная политика
Главный процесс  - окончательное 
закрепощение крестьян

Причины: 
❖ Необходимость обеспечить 

растущие помещичьи хозяйства 
рабочими руками 

❖ Активная внешняя политика: 
необходимость возврата 
потерянных в результате Смуты 
территорий 

❖ Постепенное складывание в XVII 
абсолютной монархии 
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Этапы закрепощения: 

1. 1497 – Судебник Ивана III: Юрьев 
день, пожилое

2. 1550 – Судебник Ивана IV: 
подтверждение Юрьева дня, 
увеличение пожилого

3. 1581 – Указ о заповедных летах
4. 1597 – Указ об урочных летах (5-

летний срок сыска и возврата 
беглых)
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Этапы закрепощения: 

5. 1607 – Указ о 15-летнем сроке 
сыска и возврата беглых (НО! из-
за восстания Болотникова не 
применялся)

6. 1642  - 10-летний  срок сыска и 
возврата беглых крестьян 
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Этапы закрепощения: 

7. 1649 – Соборное Уложение 
Алексея Михайловича: отмена 
Юрьева дня, отмена урочных лет, 
бессрочный сыск и возврат 
беглых крестьян. Окончательное 
закрепощение крестьян!!! 

НО! «С Дона выдачи нет»
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Теперь крестьяне делятся на две 
категории: 

✔ Владельческие  - крепостные: 90% 

✔ Черносошные – живущие на 
государственных («черных») 
землях и сохраняющие личную 
свободу 
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«Бунташный век» - серия 
народных восстаний и бунтов 
XVII в.  (в период правления 
Алексея Михайловича
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Причины: 
�Окончательное закрепощение 
крестьян 

� Постоянный рост налогов 
�Обесценивание денег 
� Попытки ограничения казачьей 
вольницы

� Церковный раскол 
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1648 – Соляной бунт. 
Правительство боярина 
Морозова (воспитателя царя) 
ввело косвенный налог на соль, 
что привело к росту цен на нее и 
к сокращению потребления 
соли. Тогда налог был отменен, 
но начали взыскивать недоимки 
за 2 года по прямым налогам. 
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Восставшие (жители «черных» 
слобод, стрельцы) громили 
боярские имения, убили 
несколько бояр, причастных к 
реформе, Морозов был 
отправлен в ссылку

Итог: созыв Земского собора и 
принятие Соборного Уложения 
1649 г. 
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1662 – Медный бунт
Для преодоления финансовых 
трудностей правительство, наряду 
с серебряными, стало чеканить 
медный деньги. Курс медного рубля 
постоянно падал. При этом 
жалование стрельцам платили 
медными рублями, а налоги 
взыскивали серебряными . 
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Восставшие направились в 
Коломенское к царю, требуя 
выдачи виновных. Бунт был 
подавлен, медные деньги 
отменены. 
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1670 – 1671 - Крестьянско-казацкое 
восстание под 
предводительством Степана 
Разина. 

Причины те же + на Дон стекались 
беглые крепостные со всей страны 

Восстанию предшествовал поход «за 
зипунами» (добычей) 1667 г.: 
разбойничьи нападения разинцев на 
персидские и русские корабли на Волге 
и в Каспийском море
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Разин захватил Яицкий городок, 
затем отправился на Дон, где был 
встречен с триумфом. Тут начал 
готовить новый поход: вверх по 
Волге на Москву «против 
изменников - бояр»
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Состав восставших: казаки, 
крестьяне, народы Поволжья: 
мордва, татары, чуваши. 

Разин рассылал «прелестные 
письма» для привлечения к 
восстанию. 



Россия при первых Романовых 
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Маршрут Разина : Царицын (взят 
Василием Усом) - Астрахань  - 
Саратов – Самара – Симбирск

Под Симбирском Разин потерпел 
поражение от 
правительственных войск, бежал 
на Дон, был схвачен 
«домовитыми» казаками и выдан 
властям
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Казнен в Москве на Красной 
площади 
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23. Историки обозначают начало 
XVII в. как Смуту. Что дает им 
основание так характеризовать 
этот период. Приведите три 
объяснения
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Государственный строй в XVII 
в. эволюционировал к 

абсолютизму, т.е. 
неограниченной и 
бесконтрольной власти 
монарха
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Причины складывания абсолютной 
монархии

� Постоянная внешняя опасность, 
угроза потери независимости

� Огромные размеры территории и 
непрекращающаяся колонизация 

� Необходимость держать в 
подчинении огромную массу 
крепостных 
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Причины складывания 
абсолютной монархии: 

� Бунты и восстания середины XVII 
в. 

� Влияние монголо-татарского ига 
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Свидетельства складывания 
абсолютной монархии: 

1. Изменение царского титула: вместо 
прежнего «государь, царь и великий
 князь» - «Божьей милостью 
великий государь , царь и 
великий князь….
самодержавец»
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2. Две главы Соборного Уложения 
посвящены соблюдению 
престижа царской власти и 
устанавливали наказания за 
действия и помыслы против 
государевой чести 
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3. Падение значения земский соборов. 
1653 – последний Земский собор 
(принял решение о воссоединении 
Украины с Россией )

4. Изменение состава и численности 
Боярской думы: громоздкое 
учреждение, в котором увеличилось 
число небояр: думных дворян и 
думных дьяков 
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5. Победа светской власти в 
конфликте с властью духовной 
(дело патриарха Никона)



Россия при первых Романовых 

Соборное Уложение 1649 – 
универсальный свод законов, 
просуществовавший до 1826 г. 

Значение Уложения: 

✔ Оформление сословного строя: 
четкое определение прав и 
обязанностей каждого из 
сословий 
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✔ Окончательное закрепощение 
крестьян

✔ Юридическое оформление 
абсолютной монархии 

✔ Постепенное стирание граней 
между вотчиной и поместьем: 
второе тоже остается «в пожить» 
дворянам, которые не могут 
служить по старости или болезни
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Создание полков «нового 
(иноземного) строя» из 
наемников-иностранцев, т .к. 
они владели навыками 
шпажного, рукопашного боя и 
обращения с огнестрельным 
оружием
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Создание полков «нового 
(иноземного) строя» из 
наемников-иностранцев, т .к. 
они владели навыками 
шпажного, рукопашного боя и 
обращения с огнестрельным 
оружием
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Создание полков «нового 
(иноземного) строя» из 
наемников-иностранцев, т .к. 
они владели навыками 
шпажного, рукопашного боя и 
обращения с огнестрельным 
оружием
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✔ НО! 
✔ В XVII в. по-прежнему нет регулярной 

армии! 
✔ Нет военно-морского флота! 
✔ Россия не играет заметной роли в 

европейской политике! 
✔ По уровню экономического развития 

Россия значительно отстает от 
Западной Европы!

✔ У России нет выходы к морям!
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✔Во второй половине XVII в. в 
России складывается 
абсолютная монархия. 
Приведите не менее трех 
фактов, которые 
подтверждают этот процесс
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Дело патриарха Никона: 

❖ Конфликт со светской 

властью за  главенство
❖ Церковный раскол
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Патриарх Никон (Никита Минов) – 
выходец из крестьянской среды,  
постригся в монахи под именем 
Никона в 31 год. Отличался 
высоким интеллектом и 
образованностью. Произвел 
огромное впечатление на 
молодого Алексея Михайловича
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Царь называл его своим 
наставником и «собинным» 
(личным) другом. При поддержке 
царя стал Новгородским 
митрополитом а в 1652 г. и 
патриархом. 

Воплощал идею «Священство 
выше царства. 



Россия при первых Романовых 

Вторгался в светские дела, 
требовал от царя полного 
подчинения и называл себя 
«великим государем» и рассылал 
указы. 

Царь постепенно охладел к 
Никону. 
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Однажды после службы Никон 
облачился в простую 
монашескую одежду и публично 
отрекся от патриаршества. 

Вопреки его ожиданиям, царь не 
уговаривал его вернуться. 
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1666 – суд на Никоном. Обвиняется 
в досаждении государю, 
вторжении в светские дела и в 
том, что бросил паству на 
произвол судьбы.  

Низведен до простого монаха и 
сослан в  Ферапонтов монастырь
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Церковный раскол
В 40-е гг. XVII в. – «Кружок 
ревнителей древнего 
благочестия» (царский духовник 
С. Вонифатьев, Никон, Аввакум  
др. )
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Цели: 
▪ Против сокращения церковной 
службы за счет многогласия
▪ Искоренение пороков 
духовенства
▪ Противодействие 
проникновению светских начал в 
жизнь населения
▪ Унификация обрядов и 
богослужебных книг 
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Но! спор по вопросу об образцах 
для унификации: 

� Аввакум: за образец нужно брать 
древнерусские рукописные книги

� Никон: за образец брать 
греческие оригиналы 
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1653 – 54 гг. – реформа патриарха 
Никона 

❖ Замена двоеперстия 
троеперстием

❖ Замена земных поклонов 
поясными 

❖ Слово «аллилуйя» не дважды, а 
трижды

❖ Изменение богослужебных книг и 
икон по греческим образцам 
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Не принявшие реформу – 
старообрядцы. Глава – протопоп 
Аввакум.

Собор 1666 г. проклял 

противников реформы.

 Аввакум сослан в Сибирь, а
затем сожжен на костре.
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Внешняя политика 
Задачи: 
� Возвращение потерянных с результате 
Смуты территорий  

� Воссоединение с братскими украинскими и 
белорусскими народами 

� Обеспечение выхода к Балтийскому и 
Черному морям

� Обеспечение безопасности южных границ 
от набегов крымского ханства

� Освоение  Восточной Сибири 
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Создание полков «нового 
(иноземного) строя» из 
наемников-иностранцев, т .к. 
они владели навыками 
шпажного, рукопашного боя и 
обращения с огнестрельным 
оружием
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Западное направление 
1632 - 1634 гг.- Смоленская война (за 
возвращение Смоленска). Поражение 
России, т.к.

✔ Армия воеводы Шеина состояла из холопов 
и крестьян и имела низкую боеспособность

✔ Одновременно пришлось на юге отражать  
набег Крымского ханства 

✔ Польский король Владислав IV перерезал 
коммуникации армии Шеина с тылами
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Поляновский мирный 
договор: Смоленск остался у Речи 

Посполитой, но Владислав 
отказывался от претензий на русский 

престол 



Россия при первых Романовых 

Воссоединение Украины с 
Россией 

Украина в составе РП испытывает 
тройной гнет: 

• Феодальный
• Национальный
• Религиозный 



Россия при первых Романовых 

Национально-освободительную 
борьбу украинского народа

 возглавил 

Богдан Хмельницкий. 

Неоднократно просил 

принять  Украину в 

русское подданство



Россия при первых Романовых 

НО! это означало бы войну с Речью. 

Только в 1653 г. Земский собор 
одобрил

1654 – Переяславская рада – 
воссоединение Украины с 
Россией 



Россия при первых Романовых 

Русско-польская  
(Тринадцатилетняя) война 1654 – 
1667 гг. 

Первый этап войны – успешный. 
1654 – русские войска взяли 
Смоленск и более 30 городов в 
Белоруссии

1655 – вторжение Швеции в РП и 
взятие Варшавы, что не отвечает 
интересам России 



Россия при первых Романовых 

1656 – перемирие с РП
НО! к этому времени Россия уже 
находится в состоянии войны со 
Швецией. РП воспользовалась 
передышкой и возобновила 
военные действия против России. 



Россия при первых Романовых 

1667 г – Андрусовское 
перемирие с РП на 13, 5 лет. 
России возвращался Смоленск и 
все земли к востоку от Днепра. РП 
признавала присоединение к 
России Левобережной Украины. 
Киев переходит к России, но 
только на 2 года. 



Россия при первых Романовых 

1686 – «Вечный мир» между 
Россией и РП: 
подтверждаются условия 
Андрусовского перемирия 
+ Киев навечно остается за 
Россией



Россия при первых Романовых 



Россия при первых Романовых 

Южное направление 

1637 – 1642 – «Азовское сидение» 
казаков. Казаки по собственной 
инициативе захватили турецкую 
крепость Азов и удерживали ее 5 лет, 
ожидая прибытия гарнизона из 
Москвы. Но Россия не готова к войне 
с Османской империей. Казаки 
оставили Азов. 



Россия при первых Романовых 

Русско—османская война 
1677 – 1681 за Украину. 

Османо-крымская армия осадила 
крепость Чигирин. На помощь 
гарнизону направилась русско-
украинская армия во гл. с Г. 
Ромодановским. Победа русской 
армии у Бужина. 



Россия при первых Романовых 



Россия при первых Романовых 

1681 – Бахчисарайский мир: 
Турция признавала права России на 
Левобережную Украину и Киев 



Россия при первых Романовых 

Отношения с Крымским ханством: 
постоянные набеги с юга, выплата 
дани. За спиной Крымского ханства 
стоит Османская империя.

Для обеспечения безопасности южных 
границ в 30 – 40-е гг. XVII в.  - 

строительство Белгородской 
засечной черты 



Россия при первых Романовых 

Белгородской засечная 
черта – укрепленная линия 
вдоль южной границы: 28 
городов – крепостей + 
инженерные сооружения + 
естественные преграды. Набеги 
не прекратились, но перестали 
быть безнаказанными и 
сопровождались меньшей 
добычей 



Россия при первых Романовых 

Восточное направление: освоение 
Восточной Сибири 

Экспедиции русских землепроходцев 
и мореходов

❖ Семен Дежнев: открытие пролива, 
отделяющего Азию и Америку

❖ Василий Поярков: южные границы 
Сибири, достиг Тихого океана

❖ Ерофей Хабаров: открытие р. Амур 
и Приамурья



Россия при первых Романовых 



Россия при первых Романовых 

• Культура России XVII в. 

Главная черта – секуляризация – 
обмирщение, освобождение из-
под влияния церкви 



Россия при первых Романовых 

Литература
Феодально-охранительное 
направление: Симеон Полоцкий

Создатель поэзии (оды) и 
драматургии: «Комедия притча о 
блудном сыне»



Россия при первых Романовых 

Народно-обличительное 
направление: «Житие протопопа 
Аввакума, им самим 
написанное», бытовые 
сатирические повести XVII в. : «О 
Горе-Злосчастии», «О 
Шемякином суде», «Калязинская 
челобитная»



Россия при первых Романовых 

При дворе царя Алексея 
Михайловича появился первый в 
России придворный театр

Архитектура: дворец царя Алексея 
Михайловича в Коломенском  



Россия при первых Романовых 



Россия при первых Романовых 

Новый архитектурный стиль – 
нарышкинское барокко: изящество, 
строгая симметричность, 
использование двух контрастных 
цветов

Церковь Покрова в Филях 



Россия при первых Романовых 



Россия при первых Романовых 

ИЗО: Симон Ушаков: стремление 
очеловечить лики святых, интерес к 
человеческому лицу 

Икона «Спас Нерукотворный»



Россия при первых Романовых 



Россия при первых Романовых 

Изобрел парсуну – плоскостной  
(лишенный объема) 

протопортрет



Россия при первых Романовых 

1687 – Славяно-греко-латинская 
академия – первое в России  высшее 
учебное заведение для подготовки 
профессиональных кадров для 
правительственных и церковных 
учреждений 



Эпоха Петра Великого 

Хронология 

1682 (в соправительстве с 
Иваном, под регентством 
Софьи; с 1689 – 
самостоятельно; с 1696 - 
единолично) – 1725 



Эпоха Петра Великого 

План темы 
1. Приход Петра к власти. Причины и 

предпосылки петровских реформ
2. Внешняя политика Петра I 
3. Внутренняя политика Петра I 
1) Административные реформы
2) Церковная реформа
3) Социально-экономические реформы
4) Реформа престолонаследия 
4. Культура петровской эпохи 



Эпоха Петра Великого 

Родился в 1672 г от второго брака Алексея 
Михайловича с Натальей 
Нарышкиной

Федор Алексеевич 1676 – 1682
Две группировки при дворе: 
Милославские (родственники 
первой жены, глава – царевна 
Софья) и Нарышкины (царица 
Наталья) 

❖ Введение подворного 
налогообложения

❖ 1682 – отмена местничества 



Эпоха Петра Великого 

Федор умер бездетным. Преемник? 

Юридически – 16-летний Иван, но он 
болезнен и не способен управлять

Царем стал 10-летний Петр 

Милославские подняли стрелецкий 
бунт, убили сторонников 
Нарышкиных, царями стали Петр и 
Иван, а правительницей – царевна 
Софья 



Эпоха Петра Великого 

Период правления Софьи
(1682 - 1689) – «хованщина»
 политика стрельцовского 
диктата
 по отношению к власти 
(по имени руководителя
Стрелецкого войска князя
Хованского) 



Эпоха Петра Великого 

Софья: основные мероприятия 

❖ 1686 – «Вечный мир» с Польшей
❖ 1687 и 1689 – Крымские походы 
князя В.В. Голицына

(безрезультатные)



Эпоха Петра Великого 

Софья: основные мероприятия 

❖ 1687 – Славяно-греко-латинская 
академия – первое в России  высшее 
учебное заведение для подготовки 
профессиональных кадров для 
правительственных и церковных 
учреждений 

❖ 1689 – Нерчинский договор с Китаем: 
определил русско-китайскую границу



Эпоха Петра Великого 

Тем временем Петр рос в Преображенском 
, проводя время в военных забавах в 
«потешными полками» - будущие 
Семеновский и Преображенский 
гвардейские полки

В 17 лет он женился на Евдокии Лопухиной 
и предъявил права на власть

1689 – открытое столкновение, стрельцы 
перешли на сторону Петра, Софья 
заточена в монастырь



Эпоха Петра Великого 

Причины Петровских реформ: 
� Экономическая отсталость России от 
стран Запада

� Несовершенство гос. аппарата
� Отсутствие у России заметной роли в 
европейской политике

� Отсутствие выхода к морям, без 
которого невозможно преодолеть 
экономическую отсталость и занять 
достойное место в европейской 
политике 



Эпоха Петра Великого 

Предпосылки Петровских реформ
❑ Новшества в экономике XVII в – 

появление мануфактур
❑ Складывание во второй половине XVII 

в. абсолютной монархии
❑ Наличие огромной массы 

закрепощенного населения
❑ Появление полков «нового строя»



Эпоха Петра Великого 

Внешняя политика 

Южное направление 
Цель: попытка завоевания выхода к 
Азовскому и Черному морям 

1695 – первый Азовский  поход 
(Головин, Лефорт, Гордон). Не имея 
флота, не смогли блокировать Азов с 
моря 



Эпоха Петра Великого 

Зима 1695 – 96 гг. – строительство под 
Воронежем флота 

1696 – второй азовский поход  (Шеин), 
взятие Азова 

1697 – «Великое посольство» в 
Европу: учиться + найти союзников 
для войны с Османской империей. Но 
европейские страны не хотят воевать с 
Турцией. Однако неожиданно Петр 
нашел союзников для войны со 
Швецией 



Эпоха Петра Великого 

Россия + Польша + Дания + 
Саксония = Северный союз 
против Швеции 

Переориентация внешней 
политики



Эпоха Петра Великого 

Западное направление
Цель: завоевание выхода к 
Балтийскому морю

Соперник – Швеция
Северная война 1700 – 1721 гг. 



Эпоха Петра Великого 

1699 – введение рекрутской 
системы комплектования 
армии: с определенного кол-
ва крестьянских и посадских 
дворов на пожизненную 
службу призывается рекрут 

Создание регулярной армии 



Эпоха Петра Великого 



Эпоха Петра Великого 

1700  - сражение под Нарвой – 
«Нарвская конфузия». 12-
тысячное шведское войско 
разбило 34-тыс. русскую 
армию под командованием 
герцога де Кроа. 



Эпоха Петра Великого 

Причины поражения под Нарвой
� Русская армия, состоящая из плохо 
обученных рекрутов, имела низкую 
боеспособность

� Офицерский состав из наемников-
иностранцев перешел на сторону врага

� 18-летний шведский король Карл XII – 
выдающийся полководец

В результате только Семеновский и 
Преображенский полки оказали 
сопротивление, остальные бежали 



Эпоха Петра Великого 

Уроки Нарвы
❖ За 1701 – 1709 гг. построено 15 новых 

мануфактур и 4 металлургических 
завода для нужд армии

❖ Постоянное увеличение рекрутских 
наборов и обучение рекрутов 

❖ Офицеры – из русских дворян, 
прошедших обучение в Семеновском и 
Преображенском полках



Эпоха Петра Великого 

1702 – взятие русским войсками 
Нотебурга (Шлиссельбург) (Б. 
Шереметев)

1703 -взятие Ниеншанца
1703 – основание Санкт-Петербурга 

(с 1712 – столица государства)



Эпоха Петра Великого 

В 1708 – Карл XII решает перенести 
военные действия в Россию,  
разбить русскую армию в одном 
сражении и взять Москву. Идет 
через Украину, где его ждет 

изменник гетман Мазепа



Эпоха Петра Великого 

1708 – битва у Лесной. Русские 
войска (Петр I, А.Д. Меншиков, К. 
Баур) разбили корпус Левенгаупта, 
шедший из Прибалтики для 
пополнения шведской армии. «Мать 
Полтавской виктории» 



Эпоха Петра Великого 

1709 – Полтавская битва. Главное 
сухопутное сражение войны. Победа 
русской армии (Петр I, А. Меншиков, Б. 
Шереметев)

Значение Полтавской битвы: 
✔ Уничтожение сухопутной шведской 

армии
✔ Перенесение военных действий в 

Прибалтику, взятие русскими войсками 
Риги, Выборга, Кексгольма

✔ Восстановление Северного союза 



Эпоха Петра Великого 

1711 – 1721 – военные действия на южном побережье 
Балтийского моря 

1714 – сражение у мыса Гангут (Ф.М. 
Апраксин). Уничтожение шведской 
эскадры, первая победа русского 
Балтийского флота

1718 – гибель Карла XII, вступление на шведский престол 
его сестры Ульрики-Элеоноры

1720 – сражение у о-ва Гренгам – 
уничтожение шведского флота (М.М. 
Голицын). Полное преобладание России 
на Балтике



Эпоха Петра Великого 



Эпоха Петра Великого 

1721 – Ништадский мирный 
договор. России отходят 
Лифляндия, Эстляндия, 
Ингерманландия (Прибалтика) и 
часть Карелии с г. Выборг. Россия 
возвращает Швеции Финляндию 



Эпоха Петра Великого 

Значение победы в Северной войне
� Приобретение выхода в Балтийское 
море 

� Превращение России в великую 
европейскую державу

� 1721 – в ознаменование победы по 
прошению Сената Петр принимает 
титул Императора и почетного 
наименование Великий – 
превращение России в империю 



Эпоха Петра Великого 

Южное направление
1711 – Прутский поход Петра I. Турция 
объявила России войну, Петр 
выступил к р.  Прут. НО! жара, 
трудности с продовольствием, 
помощь союзников не подошла, 
турок втрое больше. По Прутскому 
договору Османской империи 
возвращался Азов. Зато нет войны на 
два фронта. 



Эпоха Петра Великого 

Южное направление
1722 – Персидский поход. 
Присоединение к России побережья 
Каспийского моря (Дербент, Решт, 
Астрабад)



Эпоха Петра Великого 

Административные реформы 

1. 1711 – создание Сената 
(вместо Боярской думы). 
Первоначально – как временное 
учреждение для управления страной 
в период отлучек царя на войну. 
Высший административный орган 
гос-ва. Полномочия: правосудие, , 
сбор налогов, гос. расходы, торговля. 



Эпоха Петра Великого 

2. Учреждение должности фискалов 
для надзора за деятельностью 
учреждений 

3. 1717 – 1721 – создание 
коллегий (вместо приказов). 11 
коллегий: Военная, Адмиралтейств-
коллегия, Иностранных дел, Камер-
коллегия (сбор налогов), Штат-Контор-
коллегия (расходы), Мануфактур-
коллегия, Берг-коллегия и т.д. 



Эпоха Петра Великого 

Отличия коллегий от приказов
� Более четкое распределение 
полномочий

� Решения принимаются коллегиально 
– большинством голосов

� Имеют не только административные, 
но и судебные полномочия в своей 
отрасли 



Эпоха Петра Великого 

4. 1722 – создание 
прокуратуры. При Сенате – 
генерал-прокурор (П.И. Ягужинский – 
«око государево»), при коллегиях – 
прокуроры. Задача – надзор за 
деятельностью Сената и коллегий

5. 1722 – «Табель о рангах» - 
новый порядок прохождения службы 
из 14 ступеней (рангов). В основе – 
талант и способности человека. 



Эпоха Петра Великого 

6. 1710 – Областная реформа: 
трехчленная система 
административно-территориального 
деления: губерния – провинция – 
уезд. Страна делится на 8 губерний во 
главе с губернаторами 
(административная, судебная власть 
+ главнокомандующие войсками)



Эпоха Петра Великого 

7. 1721 – принятие Петром титула 
императора и прозвания «Великий»

Россия  становится 
империей 



Эпоха Петра Великого 

Итог по административным 
реформам: 

Завершение оформления 
абсолютной монархии, 
централизация и 
бюрократизация гос. 
аппарата 



Эпоха Петра Великого 

Церковная реформа
1700 – умер патриарх Адриан. Петр 
запретил избирать нового патриарха.

1721 – создание Святейшего 
правительственного Синода – 
духовная коллегия для управления 
церковью.  Это означало подчинение 
церкви государству

Духовный регламент Феофана 
Прокоповича: глава церкви – император. 



Эпоха Петра Великого 

Социально-экономические реформы
❖1714 – Указ о 
единонаследии. 
Окончательное стирание граней 
между вотчиной и поместьем: то и 
другое передается по наследству, НО! 
только одному наследнику по выбору 
отца.  

Цель: заставить дворянских детей 
зарабатывать на жизнь службой + 
предотвратить дробление поместий 



Эпоха Петра Великого 

Социально-экономические реформы

❖1718- 1724 – введение 
подушной подати 
(предшествовала перепись 
крестьянского населения – 
«ревизские сказки»). Теперь единица 
налогообложения – крестьянская и 
посадская душа мужского пола. 



Эпоха Петра Великого 

Значение реформы
✔ Финансовое: на крестьян возложено 

содержание армии, на посадских – 
содержание флота

✔ Социальное: новая веха в развитии 
крепостного права

✔ Полицейское: введение паспортов 
для крестьян – отходников с указание 
срока возвращения домой (борьба с 
бегством)



Эпоха Петра Великого 

❖ 1721 – Указ о разрешении 
покупать крепостных для 
мануфактур: посессионные 
крестьяне 

❖ 1724 – Таможенный тариф: новый 
этап в развитии протекционизма. 
Пошлина на иностранные товары 
напрямую зависит от способности 
отечественных предприятий 
удовлетворять потребности внутреннего 
рынка



Эпоха Петра Великого 

Итог: успехи в развитии экономики. 
Резкое увеличение числа 
мануфактур. Начало экспорта 
металла. Активный внешнеторговый 
баланс. Торговый оборот Петербурга 
в 12 превышает оборот Архангельска



Эпоха Петра Великого 

НО! ухудшение положения низших 
слоев. 

1705 – Астраханский бунт
1707 – 1708 – восстание под 
предводительством 
Кондратия Булавина 



Эпоха Петра Великого 

Реформа престолонаследия
Единственный сын Петра – царевич 
Алексей не разделял взглядов 
отца, уклонялся от участия в делах 
и в итоге составил заговор против 
отца (старое боярство и церковь), 
рассчитывая на помощь 
иностранных держав. Заговор 
раскрыт, царевич признан 
виновным в измене и приговорен к 
смерти (умер накануне казни)  



Эпоха Петра Великого 

Реформа престолонаследия
1722 – Указ о 
престолонаследии: 
Император может сам 
выбирать себе преемника, 
минуя старшего сына. Петр 
умрет, не назначив преемника 



Эпоха Петра Великого 

Преобразования в области 
культуры

Бурное развитие просвещения
Создание сети 
профессиональных учебных 
заведений: Навигацкая школа, 
Артиллерийская школа, 
Инженерная школа, 
Медицинское училище



Эпоха Петра Великого 

Цифирные школы в губерниях 
(арифметика и геометрия)

«Букварь» Ф. Поликарпова
«Арифметика» Л. Магницкого 



Эпоха Петра Великого 

1725 – создание Петербургской 
академии наук с твердым гос. 
бюджетом

1702 – первая печатная газета 
«Ведомости»

1719 – первый естественно-
научный музей - Кунсткамера



Эпоха Петра Великого 

1702 - первый публичный театр – 
«Комедийная хоромина



Эпоха Петра Великого 

Европеизация внешнего вида 
дворянства

Налог на ношение бороды 



Эпоха Петра Великого 



Эпоха Петра Великого 

Ассамблея – новая форма 
дворянского досуга: вместе 
мужчины и женщины, танцы, 
светские беседы 

«Юности честное зерцало» - 
свод правил хорошего тона 
для дворянских детей 



Эпоха Петра Великого 



Историки о Петре Великом 

2 противоположные точки зрения 
сложились в середине XIX в.

Славянофилы: резко отрицательное 
отношение к Петру, который заставил 
Россию свернуть со своего самобытного 
пути развития и насильно приобщал ее к 
европейским странам

Западники: идеализация Петра как 
спасителя России



Историки о Петре Великом 

Сергей Михайлович Соловьёв. Подчёркивает 
громадность преобразований и 
продолжительность влияния дел Петра на 
историческое развитие России. Знаменитый 
историк осуждает взгляды как западников, так и 
славянофилов, считая, что они не смогли глубоко 
изучить все процессы, которые происходили во 
время царствования Петра. Заслуга Соловьёва 
состоит в том, что он один из первых видит, что 
вся деятельность Петра была обусловлена 
предшествующим развитием России. Соловьёв 
бережно относится к наследию Петра, высоко 
оценивает его личность как преобразователя. 



Историки о Петре Великом 

Василий Осипович Ключевский. Историк развивает 
мысль Соловьёва об исторической обусловленности 
деятельности Петра I как «вождя», почувствовавшего 
потребности народа и проводившего свои 
преобразования совместно с народом. Ключевский 
отмечал неослабное чувство долга и мысли Петра об 
общественном благе. Однако, он неоднозначно 
рассматривал итоги преобразований Петра Великого, 
замечал несоответствие между их замыслом и 
результатами. Ключевский писал, что бюрократизация 
вела к массовому казнокрадству и другим должностным 
преступлениям. Позднее, в начале ХХ века, всё более 
проявлялась антимонархическая позиция Ключевского. 
Он укоряет Петра за самодурство, деспотизм, 
нежелание понимать народ ради достижения 
поставленных задач и т. п. 



Историки о Петре Великом 

 Сергей Фёдорович Платонов. Отвергнув похвальные 
и пренебрежительные трактовки его личности и 
деятельности, высоко оценив «богатство природных 
способностей Петра» как полководца и гражданского 
администратора, Платонов не стремится к оценкам, а 
делает простой вывод из анализа фактов о том, что в 
созданном Петром «государстве не было ни 
привилегированных лиц, ни привилегированных 
групп, и все они были уравнены в одинаковом 
равенстве бесправия перед государством». 



Эпоха дворцовых переворотов 

Хронология: 1725 (от смерти Петра 
I) – 1762 (до воцарения Екатерины 

II)

Причины: 
❑ Изменение порядка престолонаследия 

Петром I
❑ Петр умер, не назначив преемника 
❑ Отсутствие у Петра I совершеннолетних 

наследников мужского пола
❑ Противоречия между старой боярской  и 

новой петровской знатью 



Эпоха дворцовых переворотов 

Особенности эпохи: 
� Частая смена государей на троне (6 
правителей) 

� На престоле оказывались либо 
женщины, либо дети, не обладающие 
государственным талантом и не 
способные к управлению 

� Огромная роль фаворитов
� Большая роль гвардейских полков, 
которые и определяли судьбу престола 



Эпоха дворцовых переворотов 

Январь 1725 – смерть Петра I, не 
назначившего преемника. Старая 
знать хочет видеть на престоле его 
внука Петра, но новая петровская 
знать и гвардейцы совершают 
дворцовый переворот и возводят на 
престол жену умершего Петра - 
Екатерину



Эпоха дворцовых переворотов 

Екатерина I 1725 – 1727
Фактическим правителем 
государства  становится А.Д. 
Меншиков 
1726 – создание Верховного
тайного совета – высшего гос. 
органа, которому подчинены Сенат и 
коллегии



Эпоха дворцовых переворотов 

По завещанию Екатерины I после ее 
смерти императором становится 11-
летний Петр II

(1727 - 1730), а регентом 
 -  Верховный тайный Совет
1727 – заговор и отстранение 
Меншикова от власти. Его 
владения (100 тыс. 
крепостных) конфискованы, 
он сослан в Березов



Эпоха дворцовых переворотов 

Огромное влияние при дворе получают 
отец  и сын Долгорукие. 12-летний 
Петр II объявил себя 
самостоятельным правителем. А.
Долгорукий собирается женить 
императора на своей дочери. Но 
накануне свадьбы 14-летний 
император простудился на охоте и 
умер. 

Прямых наследников мужского 
пола больше нет 



Эпоха дворцовых переворотов 

Верховный тайный совет  
(Голицыны и Долгорукие) 
решает пригласить на престол 
Анну Иоанновну, герцогиню 
Курляндскую, племянницу 
Петра I, прожившую 20 лет в 
Курляндии и не имевшую 
никаких связей в России 



Эпоха дворцовых переворотов 

Кондиции – условия приглашения 
Анны Иоанновны на престол: 

✔ Не выходить замуж и не назначать 
преемника

✔ Не имеет права объявлять войну и 
заключать мир

✔ Не имеет права вводить новые 
налоги

✔ Не жаловать чином выше 
полковника 

✔ Не может жаловать и отнимать 
имения  



Эпоха дворцовых переворотов 

Все эти полномочия переходят к 
Верховному тайному совету, как 
и командование гвардией. 

Это ограничение самодержавия и 
введение олигархического 
правления Голицыных и 
Долгоруких. Анна Иоанновна 
подписала кондиции и едет в 
Москву



Эпоха дворцовых переворотов 

НО! 
О «затейке» верховников становится 
известно дворянству

Дворяне и гвардейцы враждебно 
встречают идею ограничения 
самодержавия 

При их поддержке Анна Иоанновна 
разорвала кондиции и объявила 
себя самодержавной 
правительницей 



Эпоха дворцовых переворотов 

Анна Иоанновна (1730 - 1740)
«Бироновщина» -  по имени 
фаворита Э. Бирона. Засилие 
иностранцев при дворе. 
Фактически страной управляют 
А. Остерман (глава 
правительства) и Б. Миних 
(глава армии)



Эпоха дворцовых переворотов 

� Упразднение Верховного тайного 
совета, ссылка и казнь Голицыных и 
Долгоруких

� Учреждение Кабинета министров, 
подпись трех кабинет-министров 
приравнивается к императорской 

� Создание системы политического 
сыска – Тайная канцелярия 



Эпоха дворцовых переворотов 

Меры по расширению прав и 
привилегий дворянства: 

� 1730 – отмена петровского указа о 
единонаследии 

� 1736 – ограничение срока дворянской 
службы 25 годами 

� Учреждение Кадетского корпуса для 
дворян



Эпоха дворцовых переворотов 

Внешняя политика
1. Война за польское наследство 1733 – 

1735

Цель: утвердить на польском престоле 
сторонника России 

Результат: польским королем стал 
сторонник России 



Эпоха дворцовых переворотов 

Внешняя политика
1732 и 1735 – Русско-персидские 
договоры (Персии были 
возвращены прикаспийские 
земли)



Эпоха дворцовых переворотов 

Внешняя политика
2. Русско-турецкая война 1735 – 

1739 гг. 
Цель: расширение территории, 
попытка выхода к Азовскому и 
Черному морям. 

Результат: Белградский мир, 
присоединение Приазовья



Эпоха дворцовых переворотов 

Внешняя политика
3. Принятие в состав России 
Младшего казахского жуса 1731

Цель: расширение территории, 
усиление влияния в Азии

Результат: расширение территории 
в восточном направлении



Эпоха дворцовых переворотов 

Оставила престол 2-месячному Иоанну 
Антоновичу (1740 - 1741) (сыну своей 
племянницы Анны Леопольдовны 
Брауншвейской), назначив регентом 
Бирона. После свержения Бирона 
регентом становится Анна 
Леопольдовна, фактическим 
правителем – А. Остерман 



Эпоха дворцовых переворотов 

Засилие немцев в стране 
На престоле чуждые России 
представители Брауншвейской 
фамилии

Отстранение русского дворянства от 
высших гос. должностей

Рост популярности дочери Петра I 
Елизаветы, единственной русской 
представительницы Романовых 



Эпоха дворцовых переворотов 

1741 – новый дворцовый переворот, 
устроенный гвардейцами, 
возведение на престол 

Елизаветы Петровны 

(1741 – 1761)



Эпоха дворцовых переворотов 

❖ Арест Брауншвейской семьи, 
заключение Иоанна Антоновича в 
Шлиссельбургскую крепость в 
строгой изоляции 

❖ Ликвидация Кабинета министров, 
возвращение всей полноты власти 
Сенату

❖ Назначение на ключевые 
государственные должности русских 
дворян: И.И. Шувалов, А.Г. 
Разумовский, В.В. Долгорукий и др.  



Эпоха дворцовых переворотов 

❖ 1754 – отмена внутренних 
таможенных пошлин

❖ 1754-создание 
Государственного заемного 
банка

❖ 1755 – создание Московского 
университета (по проекту И.И. 
Шувалова и М.В. Ломоносова)



Эпоха дворцовых переворотов 

Внешняя политика
1741-1743 – Русско-шведская 
война:

• Причина: Швеция хотела вернуть 
утраченные в Северной войне 
земли. 

• Результат: победа России, 
Абосский мирный договор: 
приобретение нескольких 
шведских крепостей. 



Эпоха дворцовых переворотов 

❖ Участие России в Семилетней 
войне (1756 - 1763)

Причины: 
� Россия как великая европейская держава 
не могла остаться в стороне от 
общеевропейского конфликта 

� Претензии Пруссии на общеевропейское 
господство противоречили интересам 
России 

� Крайняя неприязнь Елизаветы к прусскому 
императору Фридриху II 



Эпоха дворцовых переворотов 

✔ 1757 – победа русской армии у д. 
Гросс-Егерсдорф (Апраксин, 
Румянцев)

✔ 1758 – взятие Кенигсберга 
✔ 1758 – сражение у д.Цорндорф 
✔ 1759 – победа при Кунерсдорф (П.С. 

Салтыков), уничтожение прусской 
армии 

✔ 1760 – взятие русским войсками 
Берлина (З. Чернышев)



Эпоха дворцовых переворотов 

НО! в 1761 умирает Елизавета, к 
власти приходит Петр III, который 
обожает Фридриха II. Он 
безвозмездно возвращает Пруссии 
все завоевания и заключает с ней 
союз. 

Участие в Семилетней войне не 
принесло России территориальных 
приобретений, но подняло ее 
военный престиж 



Эпоха дворцовых переворотов 

Петр III (1761 - 1762)
Урожденный Карл Петер 

Ульрих Голштейн-Готторптский,

 внук Петра I, воспитанный в 

лютеранской вере и с детства 

готовившийся к занятию 

шведского престола



Эпоха дворцовых переворотов 

Личный качества: 

� Глубокая неприязнь к русскому 
народу

� Пренебрежительное отношение к 
православию

�Фанатичное обожание прусского 
императора Фридриха II 



Эпоха дворцовых переворотов 

Основные меры: 

1762 – «Манифест о 
вольности дворянской»: 
отмена обязательной службы 
дворян, право в любое время 
выходить в отставку (кроме 
периода войн и за три месяца до 
их начала), право служить только 
по желанию 



Эпоха дворцовых переворотов 

Основные меры: 

� Указ об уничтожении Тайной 
канцелярии

� Подготовил указ о секуляризации 
церковных земель (передача 
церковных земель в собственность 
государства)

� Запрет на преследование 
старообрядцев



Эпоха дворцовых переворотов 

Разительный контраст 
с супругом представляет 
жена Петра III 
Екатерина Алексеевна 
(Софья Фредерика 
Августа Ангальт-
Цербтская)



Эпоха дворцовых переворотов 

✔ Он – вспыльчивый и вздорный, 
она – спокойна, рассудительна, 
блестяще образована 

✔ Он ненавидит русских, она 
неукоснительно придерживается 
русских обычаев

✔ Он корчит рожи на 
богослужениях, она горячо 
предана православию



Эпоха дворцовых переворотов 

Июнь 1762 – гвардейский заговор во 
главе с братьями Орловыми 
(Григорий Орлов – фаворит 
Екатерины), свержение Петра III, 
возведение Екатерины на престол 

Через неделю Петр III умер 
(официальная версия – от 
естественных причин, другая – убит 
братьями Орловыми)



Эпоха дворцовых переворотов 

• Царствование Анны Иоанновны 
стало временем долгожданной 
стабильности после петровских 
потрясений и череды придворных 
интриг. Был осуществлён ряд мер в 
социальной сфере, в области 
регулирования промышленности и 
торговли, сферы управления.

Аргументация за и против  



Эпоха дворцовых переворотов 

Н. М. Карамзин. По его мнению, реформы Петра 
I нарушили "старину", ослабили власть 
духовную и разорвали связи "народа" и 
"дворянства". Н. М. Карамзин считал, что 
после смерти Петра I "аристократия, 
олигархия губили отечество". Это привело к 
тому, что "самодержавие сделалось 
необходимее прежнего для охранения 
порядка". Отклонение Анной Ивановной 
ограничивающих самодержавие кондиций 
вызвало одобрение историка и было 
расценено им как проявление желания 
"народа, дворян и духовенства» .



Эпоха дворцовых переворотов 

С. М. Соловьев. Он выступил против многих 
представителей современной ему 
историографии, считавших вторую 
четверть XVIII в. темным периодом русской 
истории. Именно в эти годы, писал 
историк, "новый порядок остался и 
развивался", так как реформы вытекали 
"из условий предшествовавшего 
положения русского народа» . Как 
убедительно сумел показать С. М. 
Соловьев, "новое", несмотря на 
многочисленные отступления, 
побеждало. 



Эпоха дворцовых переворотов 

  С. М. Соловьев неодобрительно 
относился к попыткам ослабить 
самодержавие в 1725 - 1730 гг. и в 1740 
году . Особенно резкое осуждение 
историка вызвало то обстоятельство, 
что с провозглашением в 1740 г. 
регентом Бирона при императоре-
младенце Иване Антоновиче "власть 
царей русских перешла" к немцу. Это 
означало дискредитацию 
императорской власти, что 
"переносить было нельзя".



Эпоха дворцовых переворотов 

  Достаточно пессимистичны были взгляды 
В.О. Ключевского на эпоху. Историк не 
видел достойных подобранных Петром 
приемников, которым он мог бы завещать 
свои дела. Главной предпосылкой 
дворцовых переворотов Ключевский 
выделяет Указ о престолонаследии, 
изданный Петром I 5 февраля 1722 года. 
Именно этот указ нарушал ту 
стабильность государственного 
управления, которая была актуальна на 
протяжении многих веков.  



Эпоха дворцовых переворотов 

   С. Ф. Платонов заостряет внимание 
на том, что после смерти Петра I у 
власти стояли люди, не 
заслужившие ее, заботившиеся 
только о своем личном 
благополучии и выгоде.



1. Северная война
2. Петр I 
3. Создание прокуратуры
4. Анна Иоанновна
5. Полтавская битва
6. Елизавета Петровна
7. Указ о единонаследии
8. Создание Сената
9. Указ  о престолонаследии Петра I
10. Семилетняя война





• В феврале 1730 г. российская императрица в 
присутствии приближенных надорвала 
подписанные ею ранее бумаги, которые 
ограничивали её права. Так провалилась попытка 
ограничения самодержавия.

• 1) Укажите имя императрицы, упомянутой в 
описании исторической ситуации.

• 2) Укажите название документа, о котором идёт 
речь.

• 3) Почему попытка ограничения монархии в 
России в 1730 г. потерпела неудачу?



На протяжении всего времени своего правления Пётр 
I проводил активную внутреннюю и внешнюю 
политику, создавая современное государство. 
Немало усилий он приложил к тому, чтобы 
сохранить созданное, желая обеспечить 
преемственность и стабильность дальнейшего 
развития политической системы и страны в 
целом.

 
• Чем можно объяснить, что после его смерти 
начинается противоречивая «эпоха дворцовых 
переворотов», в рамках которой России пришлось 
пережить период политической нестабильности и 
унизительное для национального достоинства 
время «бироновщины»? Приведите не менее трёх 
объяснений.



Фельдмаршал Б.Х. Миних однажды пошутил, 
сказав, что он никогда раньше не жил 
при трёх императорах одновременно. 
Существование трех живых 
императоров (императриц), два из 
которых были уже лишены престола, 
было правдой. Укажите год. когда была 
произнесена шутка. Кто из трех 
императоров (императриц) находился на 
престоле в этот момент? Назовите одну 
любую причину успешности борьбы за 
престол этого императора 
(императрицы).



Ряд историков (В. О. Ключевский, С. М. 
Соловьёв, С. Ф. Платонов и др.) 
рассматривали период дворцовых 
переворотов как значительный шаг 
назад в развитии государственности.

Аргументы в подтверждение:
1)
2)
Аргументы в опровержение
1)
2)



Царствование Анны Иоанновны стало временем 
долгожданной стабильности после 
петровских потрясений и череды 
придворных интриг. Был осуществлён ряд 
мер в социальной сфере, в области 
регулирования промышленности и 
торговли, сферы управления.

«За»
1)
2)
«Против»
1)
2)



«(Она) была истинною преемницею величия 
Петрова и Второю образовательницею 
новой России. Главное дело сей 
незабвенной монархини состоит в том, 
что ею смягчилось самодержавие, не 
утратив силы своей».

Н.М. Карамзин



Россия при Екатерине II 
Великой  

Хронология: 

1762 – 1796 

Эпоха 

Просвещенного
 абсолютизма 

 



Россия при Екатерине II 
Великой  

План темы: 

1. Внутренняя политика 
Екатерины II: 

А) Мероприятия в духе 
Просвещенного абсолютизма

Б) Меры по расширению прав и 
привилегий дворянства и 
верхушки купечества

В) Меры по ужесточению 
крепостного права 



Россия при Екатерине II 
Великой  

2. Крестьянская война под 
предводительством Емельяна 
Пугачева 

3. Внешняя политика Екатерины II
А) Южное направление внешней 
политики - «Восточный вопрос» 
(русско-турецкие войны)

Б) Европейское направление 
внешней политики (разделы Речи 
Посполитой, борьба с 
революционной Францией)



Россия при Екатерине II 
Великой  

Просвещенный абсолютизм – 
европейское направление 
общественной мысли, ставящее 
целью приспособить 
абсолютную  монархию к новым 
условиями зарождающегося 
капитализма 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Капитализм – общественный 
строй, при котором право 
собственности на основное 
средство производства – 
фабрики и заводы – принадлежит 

классу буржуазия, в второй 

класс – пролетариат (наемные 
рабочие) – продает свою 
рабочую силу и трудится на 
фабриках за заработную плату



Россия при Екатерине II 
Великой  

Авторы идей просвещенного 
абсолютизма - французские 
просветители: Вольтер, Д. Дидро, 
Ш. Монтескье 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Идеи: 

� Выдвижение на первый план 
конкретного человека, его личное 
преуспевание 

� Отмена сословных привилегий, 
равенство всех перед законом

� В основе управления не 
произвол монарха,  а строгая 
законность



Россия при Екатерине II 
Великой  

Екатерина провозгласила 
реализацию этих принципов на 
русской почве

Меры в духе просвещенного 
абсолютизма 

1. 1763 – реформа Сената: разделение 
Сената на 6 департаментов по 
отраслям управления и суда. 
Сокращение численности и 
повышение эффективности НО! 
лишение Сената законодательных 
полномочий 



Россия при Екатерине II 
Великой  

2. 1764 - ликвидация гетманства на 
Украине, унификация системы 
управления страной 

3. 1765 – открытие Вольного 
экономического общества. Цель: 
помочь помещикам 
приспособить свое хозяйство к 
новым условиям рынка. 
Издавало «Труды»: агросоветы, 
опыт передовых помещиков 



Россия при Екатерине II 
Великой  

4. 1775 – Манифест о свободе 
предпринимательства (право 
открывать предприятия без 
разрешения правительственных 
инстанций 



Россия при Екатерине II 
Великой  

5. 1786  г. – школьная реформа – 
бессословное среднее 
образование. В губерниях- 
главные (4-годичные) народные 
училища, в уездах – малые (2-
годичные) народные училища

Для дворянских девушек – 
Смольный институт 
благородных девиц (1764)



Россия при Екатерине II 
Великой  

6. – Главное!!! – 1767 – 
Созыв Уложенной 
комиссии: выборные 
представители от сословий с целью 
составления нового свода законов – 
Уложения. Не участвовали 
крепостные крестьяне и духовенство 
(гос. крестьяне – есть!). Екатерина 
составила «Наказ» Уложенной 
комиссии: идеи равенства перед 
законом, независимого суда, 
недопустимости произвола 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Новый свод законов составлен не 
был: через год комиссия под 
предлогом войны с Турцией 
была распущена и не 
возобновлялась. НО! значение 
Комиссии: 

✔ Распространение в России 
идей французского 
просвещения

✔ Присвоение Екатерине титула 
«Матери Отечества» - 
легализация ее положения на 
престоле 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Меры по расширению 
привилегий дворянства и 
верхушки купечества: 

Причины: 

� Незаконный приход к власти
� Крестьянская война Е. 
Пугачева 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1764 – Указ о секуляризации 
церковных земель (передача 
церковных земель в 
собственность государства). 
Для управления – коллегия 
экономии (экономические 
крестьяне). Большая часть 
бывшей церковной земли 
перешло в руки дворянства 
как пожалования 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1765 – Генеральное межевание 
земель: законодательное 
закрепление за дворянами 
той земли, которой они 
фактически владели, без 
проверки владельческих 
прав 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1775 – Областная 
реформа. Двучленная 
система административно-
территориального деления: 
губерния – уезд. 50 губерний во 
главе с губернаторами, 
несколько губерний 
объединяются в 
наместничества во главе с 
генерал-губернаторами.

Судебная власть отделена от 
исполнительной!!!



Россия при Екатерине II 
Великой  

Вводятся дворянские 
корпоративные органы – 
дворянские собрания, 
которые избирают 
предводителей дворянства, 
а также высшее должностное 
лицо уезда – капитана – 
исправника 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1775 – Городская реформа. 
Городами руководят 
выборные городские 
магистраты во главе с 
назначаемыми Сенатом 
городничими 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1785 – «Жалованная грамота 
дворянству» - 
законодательное закрепление 
всех дворянских привилегий: 
освобождение от подушной 
подати, от телесных наказаний, 
от обязательной службы, право 
неограниченно распоряжаться 
имением, открывать 
предприятия, иметь сословные 
учреждения  и т.д. 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1785 – «Жалованная грамота 
городам» - закрепление 
привилегий верхушки 
купечества: освобождение их 
от подушной подати, замена 
рекрутской повинности 
денежным взносом. 
Городское население 
делилось на 6 разрядов  со 
своими правами и 
обязанностями 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Меры по ужесточение крепостного 
права: 

1765 – Указ о праве помещиков 
отправлять крепостных в 
ссылку и на каторгу

1767 – «Самый крепостнический 
указ за всю историю 
крепостничества»: любая 
жалоба крепостного на 
помещика приравнивалась к 
тягчайшему государственному 
преступлению 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1783 – распространение 
крепостного права на 
территорию Левобережной 
Украины 

Таким образом, объективно  
политика Екатерины 
противоречила идеям 
просвещенного абсолютизма 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Итог царствования – 
путешествие в Крым, 
подготовленное Г. 
Потемкиным – «потемкинская 
деревня»

Фаворитизм



Россия при Екатерине II 
Великой  

Крестьянская война под 
предводительством 
Емельяна Пугачева  - 1773 – 
1775 гг. 

Причины: 

� Усиление крепостной 
зависимости и феодальной 
эксплуатации

� Наступление на казачьи 
«вольности»



Россия при Екатерине II 
Великой  

Донской казак Е. Пугачев в сентябре 
1773 г. объявил себя «мужицким 
императором» Петром III и 
обнародовал пред казаками 
манифест, где жаловал их

 «землей, травами, порохом,

 жалованьем» и т.д. 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1 этап восстания: 
сентябрь 1773 – март 
1774. Состав: казаки, 
башкиры во гл. Салаватом 
Юлаевым, горнозаводские 
рабочие. Центральное 
событие: осада восставшими 
Оренбурга., где Пугачев 
побеждает 
правительственные отряды 
Кара и Чернышева



Россия при Екатерине II 
Великой  

Пугачев пытается копировать 
петербургские порядки: себя 
именует императором, издает указы, 
создал Военную коллегию, жалует 
графские титулы. 

Правительство осознало опасность и 
направило против восставших 
армию ген. Бибикова, которая 
нанесла Пугачеву поражение под 
Татищевой крепостью. 



Россия при Екатерине II 
Великой  



Россия при Екатерине II 
Великой  

2 этап: март – июль 1774 г. 
Горнозаводской Урал и Башкирия . 
Поражение от правительственной 
армии Михельсона под Казанью. 

3 этап: июль – сентябрь 1774. Правый 
берег 



Россия при Екатерине II 
Великой  

2 этап: март – июль 1774 г. Горнозаводской 
Урал и Башкирия . Поражение от 
правительственной армии Михельсона 
под Казанью. 

3 этап: июль – сентябрь 1774. Правый берег 
Волги, массовое присоединение к 
восстанию крепостных крестьян. 31 
июля 1774 – Манифест Пугачева об 
отмене крепостного права и всех 
податей. Неудачная попытка взятия 
Царицына. Поражение под Черным 
Яром. Пугачев схвачен яицкими 
казаками и выдан Михельсону. 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Причины поражения -  те же. НО! 
Отличия восстания от предыдущих: 
✔ Попытка преодолеть стихийность 

средствами, заимствованными у 
правительства

✔ Призыв к поголовному уничтожению 
дворянства 

✔ Провозглашение отмены 
крепостного права и всех 
повинностей 

После восстания р. Яик переименована 
в Урал 



Россия при Екатерине II 
Великой  

• Задание 24. Высказывается 
следующая оценка влияния 
«наследства» Петра Великого на 
последующее развитие России.

• «Российское государство и общество в 
послепетровское время (вторая 
четверть-вторая половина XVIII в.) 
полностью сохранило то 
внутриполитическое и социальное 
«наследство», которое оставил после 
себя Петр Великий»

Аргументация за и против 



Россия при Екатерине II 
Великой  

• Задание 24. 

• Ряд историков (В. О. Ключевский, С. 
М. Соловьёв, С. Ф. Платонов и др.) 
рассматривали период дворцовых 
переворотов как значительный шаг 
назад в развитии 
государственности.

Аргументация за и против 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Внешняя политика 

Направление 1. Южное, а 
точнее – Восточный вопрос

Восточный вопрос – комплекс 
международных конфликтов конца 
XVIII – начала XX вв., связанных с 
соперничеством  великих 
европейских держав за раздел 
наследства слабеющей Османской 
империи и с активизацией борьбы 
балканских народов против 
турецкого ига. 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Цели:

� Завоевание выхода к Черному 
морю

� Обеспечение безопасности 
южных границ

� Хозяйственное освоение южных 
земель

� Укрепление позиций на Кавказе 
и в Закавказье  



Россия при Екатерине II 
Великой  



Россия при Екатерине II 
Великой  

Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. 
События: 

1770 – Чесменская битва. Уничтожение 
турецкой эскадры в Чесменской 
бухте. Командующие – А.Г. Орлов, Г.
А. Спиридов и С.К. Грейг

1770 – Битва при Ларге и Кагуле. Армия 
Румянцева (27 тыс.) разгромила 
османскую армию (150 тыс. ) и 
лишила ее обоза и артиллерии



Россия при Екатерине II 
Великой  

Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. 
События: 

1774 – битва при Козлудже. Победа 
русской армии под командованием 
А.В. Суворова

НО! идет крестьянская война, Россия 
заинтересована в окончании войны. 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1774 – Кючук–Кайнарджийский мир: 
✔ К России отходит Северное 

Причерноморье с Керчью, Еникале и 
Кинбурном. 

✔ Россия получает право строить 
флот на Черном море. 

✔ Русские торговые корабли могут 
ходить по черноморским проливам. 

✔ Турция платит России огромную 
контрибуцию (4,5 млн. руб. )



Россия при Екатерине II 
Великой  

1783 – Указ о включении Крыма с 
состав Российской империи 

1783 – Георгиевский трактат об 
установлении протектората 
России над Восточной Грузией

Турция формально признала оба 
документа, но готовится к реваншу. 
Ее подталкивают Англия, Пруссия и 
Франция 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Русско-турецкая война 1787 – 1791 
гг. по инициативе Турции. 

� 1787 – оборона А.В, Суворовым 
крепости Кинбурн

� 1789 – битва при Фокшанах и на р. 
Рымник – победы Суворова при 
многократном численном 
превосходстве турок 

� 1790 – морское сражении при Годжибее. 
Победа русского флота под 
командованием Ф.Ф. Ушакова



Россия при Екатерине II 
Великой  



Россия при Екатерине II 
Великой  

� 1790 – штурм и взятие турецкой 
крепости Измаил. Суворов. 
Особенно отличился генерал-
майор М.И. Кутузов, первым 
ворвавшийся в крепость.

� 1791 – победа русского флота (Ф.
Ф. Ушаков) у мыса Калиакрия 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1791 – Ясский мир
✔ Подтверждено присоединение к 

России Крыма
✔ Подтвержден протекторат 

России над Восточной Грузией
✔ Присоединение к России 

территории между Бугом и 
Днестром

✔ Бессарабия, Молдавия и 
Валахия возвращены османам 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Направление 2: Западное 
(европейское)

Цель: 

Присоединение 
Правобережной Украины и 
Белоруссии



Россия при Екатерине II 
Великой  

Разделы Речи Посполитой: 
поэтапное отторжение 
Россией, Австрией и 
Пруссией земель РП. 

1772 – Первый раздел РП: Россия 
получила Восточную 
Белоруссию и часть Ливонии

1793 – Второй  раздел РП: к России 
отошли Правобережная Украина 
и центральная Белоруссия 



Россия при Екатерине II 
Великой  

1794 – национально-
освободительное движение в 
Польше под руководством 
Тадеуша Костюшко (подавлено 
русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова)

1795 – третий раздел РП: к России 
отошли Зап. Белоруссия, Зап. 
Волынь, Литва и герцогство 
Курляндское 



Россия при Екатерине II 
Великой  

Реакция России на события в 
революционной Франции

1789 – 1794 гг. – Великая 
Французская буржуазная 
революция, вызвавшая 
крайне негативную реакцию 
в России. 

Русским подданным приказано 
покинуть Францию, запрет на 
французские издания



Россия при Екатерине II 
Великой  

Создание Тройственного союза 
России, Англии и Австрии 
для борьбы с 
революционным движением 
во Франции. Подготовка 60-
тыс. экспедиционного 
корпуса (не отправлен в 
связи со смертью 
Екатерины)



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   
Павел I (1796 - 1801)



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   

Непредсказуем, нелогичен, 
капризен, склонен к тирании. 
Практически все его меры 
были продиктованы 
ненавистью к матери и 
стремлением действовать ей 
наперекор. 



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   

Возвратил из ссылки А.Н. 
Радищева и из тюрьмы Н.И. 
Новикова, освобождение Т. 
Костюшко

1797 – Указ о 
престолонаследии: передача 
престола строго по мужской 
прямой восходящей линии 
(от отца к старшему сыну)



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   

Попытки ограничить 
привилегии дворянства: 
разрешение применять к 
дворянам телесные 
наказания, возвращение 
дворян из долгосрочных 
отпусков в полки, 
увольнение записанных в 
полки дворянских детей 



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   

Навязывание казарменного 
образа жизни: строгая 
регламентация внешнего 
виды дворян, запрет на 
ношение круглых шляп, 
жилетов, фраков, туфлей с 
пряжками. Приказ ложиться 
спать в 10 вечера.  



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   

1797 – Манифест о трехдневной 
барщине (рекомендация 
ограничить барщину 3 днями 
в неделю).

НО! массовая передача 
государственных крестьян в 
частные руки (600 тыс. за 4 
года)



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   

Внешняя политика столь же 
противоречива. Заключение 
антифранцузского союза с 
Австрией и Англией, 
направление в Европу 
русских войск под 
командованием Суворова и в 
Средиземное море флота под 
ком. Ушакова 



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   

1798 – овладение русским 
флотом крепостью Корфу

1799 – Итальянский и 
Швейцарский поход 
Суворова) (шел через Альпы 
на помощь корпусу Римского-
Корсакова. Овладение 
перевалом Сен-Готард, 
переправа через Чертов мост



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   

1800 – ссорится с Австрией и 
Англией, отзывает войска в 
Россию и готовит донских 
казаков к походу на Индию



Внутренняя и внешняя 
политика Павла I   

Тираническое правление  и 
крайне противоречивая 
политика Павла вызывали 
раздражение дворянства. 

1801 – дворянский заговор по 
гл. с Паленом и Паниным. 
Последний в русской 
истории дворцовый 
переворот и убийство Павла I



Историки о  Павле I   

Н.М. Карамзин: «… он начал 
господствовать всеобщим ужасом, 
не следуя никаким уставам, кроме 
своей прихоти; считал нас не 
подданными, а рабами, казнил без 
вины, награждал без заслуг… 
Легкомысленно истребил 
долговременные плоды 
государственной мудрости, 
ненавидя в них дело своей 
матери… Питался желчью зла; 
ежедневно вымышлял способы 
устрашить людей и сам всех более 
страшился »



Историки о  Павле I   
С.Ф. Платонов: «Рано нарушенное 

душевное равновесие Павла не 
восстановилось в пору его 
царствования; напротив, власть… 
кружила ему голову еще сильнее, чем 
страх перед матерью. Павел 
переносил опалы с подданных на 
родных, угрожал самой династии… 
Лица, желавшие свергнуть Павла, 
руководствовались разными 
побуждениями, но напоказ у всех 
было желание избавить страну от 
тирана и спасти императорскую 
семью от болезненной жестокости 
невменяемого  отца и мужа»



Историки о  Павле I   

А.М. Песков: «Логичные и 
справедливые по 
отдельности указы Павла I 
дают в сумме очень сильное 
впечатление алогичности и 
несправедливости всего его 
царствования в целом»



Историки о  Павле I   

Н.Я. Эйдельман: «Политику 
Павла I можно 
охарактеризовать как 
политику «непросвещенного 
абсолютизма»»



Культура России XVIII в.   
Главная особенность культуры  - сплав 
европеизма, влияния идей европейского 
Просвещения и национального 
своеобразия. Культура России XVIII века 
имеет ряд особенностей: ускорились темпы 
культурного развития; ведущим стало 
светское направление в искусстве; 
накопленные знания стали превращаться в 
науку. 

В развитии художественного творчества XVIII 
в. выделяются два стилистических 
направления: барокко (1740-е – 1750-е гг. ) и  
классицизм (вторая половина века)



Культура России XVIII в.   

Барокко (итал. barocco, букв. 
- причудливый, странный), один из

 главенствующих стилей в европейс
кой 
архитектуре и искусстве конца XVI 
- середины XVIII вв.

Для искусства барокко характерны
 грандиозность, пышность и динамик
а, патетическая приподнятость, 

интенсивность чувств



Культура России XVIII в.   

Классицизм – стиль в 
художественной культуре, 
использовавший античное 
наследие. 



Культура России XVIII в.   

Просвещение.
В 1755 г. основали, по почину И. И. 
Шувалова и М. В. Ломоносова, 
Московский университет. 
Университет выпустил большое 
число специалистов по разным 
отраслям знаний, из них вышли 
многие крупные ученые. 

В 1757 г. начала обучение Академия 
художеств.



Культура России XVIII в.   
Просвещение.
Во второй половине столетия власти 

предприняли интересную попытку реформы 
образования и воспитания. Ее инициатором и 
активным проводником в жизнь стал Иван 
Иванович Бецкой. В основу своей 
педагогической реформы Бецкой положил 
идею создания новой породы людей путем 
воспитания. По его мысли, заимствованной у 
французских просветителей и поддержанной 
императрицей, цель воспитания юношества 
— дать ему хорошее общее образование и 
'нравственное развитие (“облагорожение 
сердца”). 



Культура России XVIII в.   

Просвещение.
Бецкой положил начало женскому 
образованию. В 1764 г. в 
ближайшей к Петербургу деревне 
Смольной создан Институт 
благородных девиц. В институте, 
помимо общеобразовательных 
дисциплин, воспитанниц обучали 
правилам поведения в семье и 
обществе, а также домоводству: 
кулинарии, шитью, уходу за детьми 
и т. д. 



Культура России XVIII в.   

Наука. 

1725 – основание Российской 
академии наук. Более 10 лет ее 
возглавляла Екатерина 
Романовна Воронцова-
Дашкова, первая женщина в 
мире, занимавшая такую 
должность



Культура России XVIII в.   

Наука. 
География.  Первая (1725 - 1730)  и 
Вторая  (1733 - 1743) Камчатская 
экспедиция (В. Беринг и А. И. 
Чириков). Главный научный подвиг 
экспедиции состоял в достижении 
северо-западных берегов Америки. 
С. П. Крашенинников считается 
основоположником русской 
этнографии. Им составлено 
"Описание земли Камчатки", в 
котором собраны сведения о природе 
полуострова и его населении: быте, 
обрядах, одежде и т. д. 



Культура России XVIII в.   

Наука. 
 История. Во второй четверти 

XVIII в. В. Н. Татищев создал 
обобщающий труд — “Историю 
Российскую”. В ней 
использовано большое число 
разных источников, в том числе 
русских летописей, включая те, 
которые не сохранились до 
нашего времени. 



Культура России XVIII в.   
Наука. 
 Ученым-энциклопедистом, первым русским 
академиком стал М. В. Ломоносов, о котором 
Пушкин сказал, что он, основатель Московского 
университета, “сам был первым нашим 
университетом”. Он работал в области физики и 
химии, астрономии и минералогии, геологии и 
горного дела, истории и географии, лингвистики и 
поэтики. Ломоносов открыл, например, закон 
сохранения материи и движения, обосновывал 
теории атомно-молекулярного строения вещества, 
причины поднятия материков и горообразования и 
т. д. В исторической науке он решительно 
критиковал норманнскую теорию. История русского 
народа, его языка начинается, как доказывал он, с 
“глубокой древности”, а отнюдь не с призвания 
варягов, которых он считал жителями южного 
побережья Балтики.



Культура России XVIII в.   
Наука. 
Вторая половина XVIII в. примечательна небывалым 
взлетом технической мысли. В 60-х гг. 
развернулась деятельность великого русского 
изобретателя И. И. Ползунова, прославившегося 
изобретением в 1764 - 1765 гг. универсальной 
паровой машины, которой можно было приводить 
в действие любые заводские механизмы. 

Другим крупным изобретателем этого периода был И. 
П. Кулибин, внесший огромный вклад в развитие 
технической мысли. Разработал проект 
одноарочного деревянного моста через Неву 
длиной в 298 м. Проект остался неосуществленным. 
Творческая мысль Кулибина охватывала 
разнообразные отрасли техники. Он разработал 
проекты "самобеглой коляски", протезов для 
инвалидов, прожектора, лифта и т. д.



Культура России XVIII в.   
Общественная мысль
И. Т. Посошков, автор “Книги о скудости и 
богатстве”, выразитель интересов купечества 
и крестьянства, ратует за развитие 
отечественной промышленности, торговли. 
Для этого следует проводить политику 
протекционизма в интересах русских 
предпринимателей. 

• Феофан Прокопович, вице-президент 
Синода, знаменитый проповедник, в 
“Духовном регламенте” и “Правде воли 
монаршей” выступает, в соответствии с 
замыслами Петра, сторонником подчинения 
духовенства светской власти. Он же говорит 
о том, что царь волен завещать престол тому, 
кому пожелает, вне зависимости от степени 
родства наследника.



Культура России XVIII в.   
 Н. И. Новиков в своих журналах, больше 
всего в “Трутне” и “Живописце”, 
поместил немало статей об 
аморальности крепостного права. 
Объектом сатиры Новикова была также 
политическая система. Он осмеивал 
взяточничество, казнокрадство, 
административный и судебный произвол, 
писал о невозможности простому 
человеку добиться справедливого 
решения. Виной всех пороков являлся 
деспотизм, отсутствие свобод. Новиков 
высказывался за равенство всех людей, 
он был противником сословного строя. 
Ему принадлежит изречение: "Крестьяне 
такие же люди, как и дворяне".



Культура России XVIII в.   
 А. Н. Радищев в книге “Путешествие из 
Петербурга в Москву” (1790 г.) 
нарисовал картину подневольного 
существования русского крепостного 
крестьянства. Осудив крепостничество, 
он пишет о том, что необходимо провести 
“совершенное уничтожение рабства”, 
передать землю крестьянам. Столь же 
решительно Радищев осуждает 
монархию: “Самодержавство есть 
наипротивнейшее человеческому 
естеству состояние”. 

Екатерина называла Радищева 
«бунтовщиком похуже Пугачева»



Культура России XVIII в.   

Оба – Новиков и Радищев – 
подвергались преследованиям 
Екатерины. Новиков был 
помещен в Шлиссельбургскую 
крепость, а Радищев отправлен 
в ссылку 



Социально-экономическое 
развитие России в первой 

половине XIX в.    
Россия оставалась аграрной 
странной, 90% населения 
которой занято в с/х. 
Устаревшие орудия труда, 
низкая урожайность, 
экстенсивный путь развития. 
Крепостное право – главный 
тормоз для развития 
капитализма в с/х



Социально-экономическое 
развитие России в первой 

половине XIX в.    
НО! в XVII в появились 
мануфактуры,  сложился 
общероссийский рынок, с XVIIIв. 
Активно развивается внешняя 
торговля через Балтийское и 
Черное моря. Активный 
внешнеторговый баланс



Социально-экономическое 
развитие России в первой 

половине XIX в.    
На рубеже 30-40-х гг. XIX в. в 
России начинается 
промышленный переворот- 
замена ручного труда 
машинным и переход от 
мануфактуры к фабрике. 



Социально-экономическое 
развитие России в первой 

половине XIX в.    
Социальная структура сословна.
Дворянство
Духовенство
Купечество
Казачество
Мещанство
Крестьянство 

(частновладельческое, 
государственное, удельное)



Социально-экономическое 
развитие России в первой 

половине XIX в.    
Структура органов гос. власти 
сохраняется в основном с 
петровских времен



Социально-экономическое 
развитие России в первой 

половине XIX в.    
Император (строго по мужской 
восходящей линии)

Сенат
Синод
Коллегии
Порядок прохождения службы 
регулирует «Табель о рангах»



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

План темы:

1. Внутренняя политика
А) Либеральный период (до Отечественной 

войны 1812 г. )
Б) Консервативно-реакционный период 

(после Отечественной войны)

2. Внешняя политика
3. Отечественная война 1812 г. Заграничный 

поход русской армии
4. Движение декабристов



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Александр I Благословенный (1801 - 
1825)



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

На момент вступления на престол ему 
23 г. 

Воспитатель – швейцарский 
просветитель Лагарп, который 
привил ему либеральные взгляды. 

«Всем, что есть во мне хорошего, я 
обязан Лагарпу»

При этом скрытен, осторожен, 
переменчив во взглядах – это 
последствия воспитания двумя 
сторонами: бабкой Екатериной II и 
отцом Павлом I 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

В.О. Ключевский: «Александр привык 
жить на два ума, держать две 
парадные физиономии»

В начале царствования восстановил 
отмененные Павлом Жалованные 
грамоты дворянству и городам, 
освободил политических 
заключенных, отменил телесные 
наказания для дворян и 
духовенства, введенные Павлом, 
упразднил орган политического 
сыска Тайную экспедицию



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

1801 – создание Негласного 
комитета из молодых, 
либерально настроенных дворян, 
друзей  императора: П. Строганов, 
Н. Новосильцев, В. Кочубей, А. 
Чарторыйский. Они разработали 
программу реформ будущего 
царствования



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Меры по ограничению крепостного 
права

1803 г. – Указ о вольных 
хлебопашцах: дворяне по 
своему желанию могли 
освобождать крестьян с 
участком земли за выкуп. Т.е. 
инициатива по отмене крепостного 
права должна была исходить от дворян. 
Практические результаты ничтожны: по 
указу было освобождено всего 47 тыс. 
душ мужского пола (0,5 % от всех 
крепостных). Дворяне дали понять царю, 
что добровольно на отмену крепостного 
права не пойдут.



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Был несколько ограничен произвол 
помещиков: крепостных запрещалось 
продавать на ярмарках, отменено право 
помещиков ссылать по своей прихоти 
крепостных в Сибирь

1801 г. – Указ о разрешении покупать землю 
недворянам: купцам, мещанам и 
государственным крестьянам

Практический итог по 
крестьянскому вопросу 
минимален. Крепостное право 
осталось практически 
неизменным



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Меры в области образования и печати
1803 - новое Положение об устройстве 

учебных заведений: принцип 
бессословности образования, 
бесплатности обучения на его низших 
ступенях, преемственности учебных 
программ

1804  - Университетский устав: 
автономия 
(самостоятельность) 
университетов: выборность ректора 
и профессуры, собственный суд



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Меры в области образования и печати
1804 – Устав о цензуре: значительное 

смягчение цензуры, провозглашение 
«свободы мыслить и писать» 

Итог: это самые либеральные из 
всех преобразований 
Александра I 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

1802 – Министерская реформа. 
Вместо петровских коллегий 
создавались новые, современные 
органы исполнительной власти – 

министерства (первоначально 8: 
внутренних дел, военно-сухопутных сил, 
морских сил, финансов, народного 
просвещения и т.д.). Все дела в них 
решались единолично министром, 
ответственным только перед 
императором

Для совместного обсуждения дел 

создавался Комитет министров



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

1811 – второй  этап Министерской 
реформы: число министерств 
увеличилось до 12, все 
министры входили в состав 
Сената. Министерская 
реформа означала 
дальнейшую централизацию и 
бюрократизацию 
государственного аппарата



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

В 1807 г. на арену политической 

жизни выдвигается Михаил 
Михайлович Сперанский, 
один из самых выдающихся 
государственных деятелей 
России 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

Выходец из семьи бедного сельского 
священника, благодаря блестящему 
образованию и таланту сумел построить 
выдающуюся карьеру 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

Именно Сперанскому Александр поручил 
разработать план государственного 
преобразования России 

В 1809 г. Сперанский представил императору 
проект «Введение к уложению 
государственных законов», более 
известный как 

«Конституционный» проект 
Сперанского



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

«Конституционный» проект 
Сперанского

В основе идея разделения властей 
на законодательную, исполнительную и 
судебную, при независимости судебной 
власти и ответственности 
исполнительной власти перед 
законодательной



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Административные реформы
«Конституционный» проект 

Сперанского
Законодательная власть - выборная 

Государственная дума 
(избирательное право на основе высокого 
имущественного ценза)

Исполнительная власть – 

министерства
Судебная власть – Сенат 
Для координации трех ветвей власти и связи 

их с императором создавался 

Государственный Совет



Внутренняя и внешняя 
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Административные реформы
«Конституционный» проект 

Сперанского
Это не конституционная монархия 

в полном смысле, т.к. император 
мог в любой момент распустить 
Гос. думу, он же назначал состав 
Сената, всех министров и 
членов Гос. Совета. 

НО! это мог бы быть шаг на пути к 
конституционной монархии!!! 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

«Конституционный» проект 
Сперанского

Александр  сначала одобрил 
проект Сперанского, но под 
давлением  реакционных 
правительственных кругов и 

дворянства отказался от 
него 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

«Конституционный» проект 
Сперанского

Единственное, что было 
реализовано из всего проекта 
Сперанского – создание в 1810 
г. Государственного 
Совета как высшего 
законосовещательного органа 
государства



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

Тем временем на Сперанского 
посыпались доносы. И хотя 
Александр не сомневался в 
невиновности Сперанского, он 
отправил его в ссылку, откуда 
он вернулся только в 1821 г. 

В этом весь Александр I: 
встречая сопротивление 
дворянства, он тут же 
отступал



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Административные реформы

Ненависть дворян вызывали и другие 
инициативы Сперанского: он 

инициировал указ «Об экзаменах 
на чин», который заставлял дворян 
при поступлении на гос. службу 
предъявлять университетский диплом, 
либо сдавать экзамен за курс 
университета, а также введение по 

инициативе Сперанского налога на 
дворянские имения. 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Недовольство дворян 
либеральными реформами 

первого периода царствования 
Александра отразила 

написанная Н.М. 
Карамзиным в 1811 

«Записка о древней и 
новой России», где он 
выступал на незыблемость 
самодержавия и крепостного 

права 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Реакционный период внутренней 

политики Александра I (после 
Отечественной войны 1812 г. ) 

Причины перехода к реакции: 
� Острое недовольство дворян и 

правительства либеральными реформами 
первого периода царствования

� Непоследовательность самого императора, 
который отступал при малейшем 
сопротивлении

� Наступление периода реакции в Европе, 
создание Священного Союза (куда вошла и 
Россия) для подавления в Европе 
революционных и национально-
освободительных движений 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Реакционный период внутренней 
политики Александра I (после 
Отечественной воны 1812 г. ) 

НО! переход к реакции шел постепенно! 

1815 г – дарование конституции Царству 
Польскому, которое вошло в состав 
России после Отечественной 
войны

1816 – отмена крепостного права в 
Прибалтике (по просьбе 
прибалтийских помещиков)



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Реакционный период внутренней 
политики Александра I (после 
Отечественной войны 1812 г. ) 

Но в целом начинается реакция. 

Самая реакционная мера этого периода 

– создание военных 
поселений в 1817- 1818 гг. 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Реакционный период внутренней 
политики Александра I (после 
Отечественной войны 1812 г. ) 

Цели создания военных поселений: 
❖ Сократить расходы на армию и 

перевести ее на 
самофинансирование, заставив  
солдат заниматься 
сельскохозяйственным трудом

❖ Повысить уровень подготовки 
армии путем обучения военному 
делу крестьян – военных поселян и 
их детей. 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Реакционный период внутренней 

политики Александра I (после 
Отечественной войны 1812 г. ) 

Суть: в местах создания военных 
поселений в крестьянские семьи 
подселялись  по 2 солдата на семью. 
Военные поселяне должны были 
заниматься и сельскохозяйственным 
трудом, и военным делом. Вся жизнь 
поселян была строго 
регламентирована, как в казарме: по 
команде вставали, зажигали свет и т.д.  



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Реакционный период внутренней 
политики Александра I (после 
Отечественной войны 1812 г. ) 

Жизнь военных поселян была 
невыносима

Восстания военных поселян, самое 
крупное – в 1819 г. в Чугуеве.

   



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Реакционный период внутренней 

политики Александра I (после 
Отечественной войны 1812 г. ) 

Был восстановлен произвол помещиков, 
вновь подтверждалось их право 
ссылать крепостных в Сибирь, а 
крепостным запрещалось жаловаться 
на помещиков

В стране насаждается мистицизм, 
начинается наступление на 
образование и печать. Вводится сеть 
Тайной полиции для слежки за 
государственными лицами 

   



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   
Реакционный период внутренней 

политики Александра I (после 
Отечественной войны 1812 г. ) 

Проводником реакционного курса второго 
периода царствования стал  А.А. 
Аракчеев 

Период 1815 – 1825 гг. получил название 
«аракчеевщина»

Аракчеев был первым министром и 
единственным докладчиком царю по 
всем вопросам

   



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Реакционный период внутренней 
политики Александра I (после 
Отечественной войны 1812 г. ) 

Таким образом, «дней александровых 
прекрасное начало» (А.С. Пушкин) 

закончилось реакцией 

   



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Внешняя политика    
2 основных направления внешней политики 

1) Ближневосточное 
Задачи: 

� Укрепление позиций России на Черном море,  в 
Закавказье и на Балканах

� Обезопасить южные границы
� Создать необходимые условия для 

хозяйственного освоения юга России 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Внешняя политика    

1) Ближневосточное 

Способствующий фактор: народы 
Закавказья испытывали гнет со 
стороны Османской империи и 
Ирана и тяготели к России

Еще в 1798 г. грузинский царь Георгий 
XII обратился к России с просьбой 
принять Грузию в российское 
подданство.



Внутренняя и внешняя 
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Внешняя политика    
1) Ближневосточное
❖ 1801 – присоединение к России 

Восточной Грузии (Картлии и 
Кахетии), царствующая грузинская 
династия Багратидов добровольно 
лишалась престола, управление 
переходило к российскому 
наместнику

❖ 1803 – 1804 – присоединение 
Западной Грузии  (Мингрелия, 
Гурия и Имеретия)на тех же 
условиях
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Внешняя политика    

1) Ближневосточное
Присоединении Грузии привело к 

войне России с Ираном
❖ 1804 – 1813 – Русско-иранская 

война. Завершилась победой 
России и заключением 

Гюлистанского мирного 
договора: к России отходил 
Северный Азербайджан + Иран 
признавал присоединение к России 
Грузии 
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Внешняя политика    

1) Ближневосточное
❖ 1806 – 1812 гг. – Русско-турецкая 

война 

Причины: 

✔ Стремление Турции к возвращению 
Крыма

✔ Нарушение Турцией  автономии 
Дунайских княжеств: Молдавии и 
Валахии
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Внешняя политика    

1) Ближневосточное
Основные события войны: 

� 1807 – русская эскадра под 
командованием контр-адмирала 
Сенявина разгромила турецкий флот в 
Дарданелльском и Афонском 
сражениях

� 1811 – русская армия под 
командованием М.И. Кутузова 
разгромила турецкую армию в 
сражении у крепости Рущук
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Внешняя политика    
1) Ближневосточное
Основные события войны: 
� Май 1812 (за месяц до вторжения 

Наполеона в Россию) – 
Бухарестский мир: к России 
отходила Бессарабия, Турция 
предоставляла автономию Сербии, 
расширялась автономия Молдавии 
и Валахии. Бухарестский мир 
обеспечил нейтралитет Турции во 
время Отечественной войны 1812 г. 
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Внешняя политика    

Итог по Ближневосточному 
направлению: 

Очень успешное! 
Присоединение к России Грузии, 

Северного Азербайджана, 
Бессарабии расширяло 

территорию страны, укрепляло 
позиции России на Черном море, в 

Закавказье, на Балканах 
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Внешняя политика   
2) Второе направление  внешней политики 

– Европейское: участие России в 
антинаполеоновских коалициях в 1805 
– 1807гг, Русско-шведская война 1808 – 
1809 гг. 

Цели России: 
� Противодействие завоеваниям 

Наполеона в Европе, недопущение 
установления гегемонии Наполеона в 
Европе

� Укрепление позиций России на 
Балтийском море 
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Внешняя политика   

Европейское направление
После прихода Наполеона Бонапарта к 

власти во Франции начинается 
полоса наполеоновских войн с 
целью установления гегемонии 
Франции в Европе. В начале XIX в. 
под властью Наполеона оказалась 
почти вся Центральная и Южная 
Европа
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Внешняя политика   

Европейское направление
Причины успеха Наполеона: 
� Военно-техническое превосходство 

капиталистической Франции над 
феодальными государствами

� Революционный энтузиазм Франции и 
ненависть к феодальным режимам в 
европейских странах

� Выдающийся талант Наполеона как 
полководца и государственного деятеля
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Внешняя политика   

Европейское направление
Незавоеванные Наполеоном великие 

европейские державы 
объединялись в 
антинаполеоновские коалиции. 
Россия принимала активное 
участие в деятельности 3-й и 4-й 
антинаполеоновских коалиций 
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Внешняя политика   

Европейское направление
 20 ноября 1805 г. – сражение при 

Аустерлице. Объединенная 
русско-австрийская армия под 
командованием М.И. Кутузова 
потерпела сокрушительное 
поражение от Наполеона (Кутузов был 
против сражения, учитывая огромное 
превосходство Наполеона в живой силе и 
невыгодную для сражения позицию, но 
австрийский император и Александр I 
настояли на сражении)



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Внешняя политика   

Европейское направление
После Аустерлица Австрия капитулировала и 

заключила унизительный мир
В составе 4-й коалиции фактически участвовали 

войска Пруссии и России, но после 
оккупации Пруссии России пришлось одной 
в течении 7 месяцев вести войну против 
превосходящих сил Франции.

Самыми кровопролитными были сражения при 
Прейсиш-Эйлау и под Фридландом (в 
Восточной Прусии ) 
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Внешняя политика   

Европейское направление
В результате Наполеону удалось 

оттеснить русские войска к 
пограничной реке Неман, но и 
его войска понесли такие 
потери, что Наполеон сам 
предложил заключить мир
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Внешняя политика   
Европейское направление

1807 - встреча Наполеона и Александра I в 
Тильзите и заключение унизительного 
для России Тильзитского мира

Условия: 
� Заключение наступательного и 

оборонительного союза между 
Россией и Францией, что втягивало 
Россию в фарватер агрессивной 
политики Наполеона и ограничивало 
ее самостоятельность в 
международных делах 
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Внешняя политика   
� Присоединение России к 

континентальной блокаде Англии 
(полный запрет на торговлю с Англией, 
которая была главным внешнеторговым 
партнером России)

� Создание в центре Европы герцогства 
Варшавского, которое становилось 
стратегическим плацдармом Наполеона 
для будущего нападения на Россию
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политика Александра I   

Внешняя политика   

Европейское направление
Тильзитский мир создавал Наполеону 

наиболее благоприятные условия для 
нападения на Россию, наносил 
огромный удар по международному 
престижу страны и унижал ее 
национальное достоинство. 

В России мир вызвал огромное возмущение. 
Начались разговоры о смещении Александра I с 
престола и возведении сестры императора 
умной и энергичной Екатерины Павловны. 
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Внешняя политика   

Европейское направление
Тягостное впечатление от Тильзитского мира 

несколько сгладила успешная для 

России Русско-шведская война 1808 
– 1809 гг. 

Формальный повод в войне: отказ Швеции 
присоединиться к континентальной 
блокаде Англии. Истинная причина: 
противоречия России и Швеции на 
Балтике и необходимость восстановить 
подорванный Тильзитским миром 
международный престиж. 
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Внешняя политика   

Европейское направление
Главное событие войны – беспрецедентный 

тяжелый переход корпуса М.Б. 
Барклая де Толли по льду 
Ботнического залива к 
Стокгольму. 

1809 – Фридрихсгамский мирный 
договор: к России отходила 
Финляндия и Аландские 
острова 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Внешняя политика   

Европейское направление
Итог по Европейскому 

направлению: крайне 
неоднозначный. 
Присоединение Финляндии – 
успех. Но главное: становилась 
неизбежной война России с 
Францией, начинать которую 
России предстояло в очень 
тяжелых условиях. 



Внутренняя и внешняя 
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Отечественная война 1812 г. 



Внутренняя и внешняя 
политика Александра I   

Отечественная война 1812 г.
Расположение войск на начало войны 

Наполеон: 640 тыс. чел (помимо французов, 
немцы, австрийцы, швейцарцы, 
итальянцы, поляки и т.д.  - «великая 
армия» или «армия дванадеси язык»). 
Имеющая опыт ведения войны. 
Наступление в нескольких 
направлениях: Макдональд: Рига – 
Петербург, Наполеон: Ковно-Вильно, 
Евгений Богарне –южнее Наполеона, 

Шварценберг – Киев. Нападение – 12 
июня 1812
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Отечественная война 1812 г.
Расположение войск на начало войны 

Русская армия: 279 тыс. чел., 
рассредоточена вдоль всей западной 

границы. 1-я армия М.Б. Барклай де 
Толли (120 тыс.): Ковно, Вильно; 2-я 
армия П.И. Багратион (49 тыс.): 
Белосток; 3-я армия А.П. Тормасов 
(44 тыс.): Луцк. Им помогают: корпус П.
Х. Витгенштейна (38 тыс.): Рига и 
Дунайская армия П.В. Чичагова (57 тыс.)
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Отечественная война 1812 г.
План Наполеона: используя 

большое численное 
превосходство, разгромить 
русские армии поодиночке. 
Завершить войну в течение 1 

месяца
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Отечественная война 1812 г.
Русская армия, уступающая в 
численности, рассредоточенная и 

не имеющая единого 
командования, была вынуждена с 

боями отступать
НО! с самого начала время работало на 

Россию: у нее огромные ресурсы 
(резервы), которых нет у Наполеона, 

терявшего солдат в боях, от болезней и 
особенно – от дезертирства (50 тыс. за 

первый месяц войны)
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Отечественная война 1812 г.
22 июля после тяжелых боев армии 

Барклая де Толли и Багратиона 
соединились в Смоленске. План 
Наполеона разбить русские армии 
поодиночке был сорван.

4-6 августа – Сражение за 
Смоленск. Отличились дивизия 
Неверовского и корпус Раевского, 
которые сдерживали натиск всей 
французской армии и помогли 
основным русским армиям 
организованно отступить
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Отечественная война 1812 г.
В разоренном Смоленске Наполеон 
простоял 6 дней и отсюда впервые 
направил Александру I предложение 

мира, но ответа не получил
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Отечественная война 1812 г.
В августе под влиянием тяжелых военных 

обстоятельств и требований 
общественности Александр назначил 
главнокомандующим М.И. Кутузова. 

«Общество желало его, 

и я его назначил. 

Что же касается меня, 

то я умываю руки»
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Отечественная война 1812 г.

26 августа 1812 г – генеральное 
сражение войны Бородинская 
битва (в 124 км. К западу от Москвы). 

Сражению предшествовали бои за 
Шевардинский редут: 12 тыс. 
русских солдат весь день сдерживали 
наступление 40-тыс. французской армии. 
Почти все погибли, но на сутки 
задержали французов и дали укрепить 
Бородино 
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Отечественная война 1812 г.

Основные аспекты Бородинской 
битвы:

❖ атака французов на Багратионовы 
флеши  (укрепления), 
смертельное ранение Багратиона, 

❖ штурм курганной батареи 
Раевского,

❖  рейд в тыл французских войск 
казачьей конницы атаманов 
Платова и Уварова  
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Отечественная война 1812 г.

К вечеру обе армии отошли на исходные 
позиции. 

Вопрос о победителе Бородина – 
дискуссионен. Потери французов – 28 

тыс, русских – 46 тыс., в т.ч. 29 генералов. 

Поле битвы осталось за французами. Но 
лучший итог битвы подвел сам 
Наполеон: в Бородинской битве 

«французы показали себя 
достойными одержать победу, а 
русские стяжали право быть 

непобедимыми»
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Отечественная война 1812 г.

1 сентября – военный совет в д. 
Фили. Кутузов принял 
единственно верное решение: 
оставить Москву, чтобы сохранить 
армию, ибо с потерей армии будет 
потеряна Москва и проиграна вся 
кампания 
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Отечественная война 1812 г.

Наполеону достался опустевший город, но 
склады с оружием, боеприпасами и 
продовольствием. В первую же ночь 
пребывания французов в Москве 
вспыхнули пожары, сгорело 2/3 зданий. 
Но 36 дней пребывания в Москве 
превратились для Наполеона в кошмар: 
пьянство, мародерство, падение 
дисциплины в армии, потери от 
действий партизан составили 30 тыс. 
чел. 
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Отечественная война 1812 г.

Тем временем Кутузов, совершив 

«Тарутинский марш-маневр»  
встал лагерем в с. Тарутино – 
«тарутинские золотые деньки». 
Численность армии была доведена до 
120 тыс. + столько же – ополчение, 
укрепился офицерский состав
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Отечественная война 1812 г.

Дальнейший план Наполеона: 
следуя по Калужской дороге, захватить 
продовольственную базу в Калуге и 
военные арсеналы в Туле, направиться 
на юг, в плодородные и не разоренные 
войной губернии
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Отечественная война 1812 г.

12 октября 1812 – сражение за 
Малоярославец – второе по 
значению сражение войны. Город 8 
раз переходил из рук в руки, и, хотя в 
итоге его заняли французы, это была 
стратегическая победа Кутузова:  
Наполеон был вынужден отказаться 
от планов движения по Калужской 
дороге и вступить на разоренную 
Смоленскую дорогу. Началось 
отступление французской армии, все 
более превращающееся в бегство.
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Отечественная война 1812 г.

Контрнаступление русской армии 
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Отечественная война 1812 г.

С самого начала развернулась 

партизанская война против 
завоевателей. Партизанские отряды 
офицеров Дениса Давыдова, А. 
Сеславина, А. Фигнера, крестьянские 
отряды Ермолая Четвертакова, 
Герасима Курина,  старостихи Василисы 
Кожиной. 
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Отечественная война 1812 г.

14 – 16 ноября 1812г. – переправа 
французской армии через р. 
Березину, при которой Наполеон 
потерял 50 тыс. солдат, всю 
артиллерию и обозы. Началось 
беспорядочное бегство 
французов. Наполеон бросил 
остатки армии и бежал в Париж. Из 
640 тыс. французской армии 
русскую границу пересекли около 
30 тыс. Это истребление
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Отечественная война 1812 г.

Причины победы: 
� Национально-освободительный, 

Отечественный характер войны, 
обусловленный этим героизм 
русской армии 

� Полководческий гений М.И. 
Кутузова

� Партизанское движение 
� Неисчерпаемые людские и 

материальные ресурсы России 
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НО! с Наполеоном не было 
покончено, он собирал новую 

армию
Заграничный поход русской 

армии 1813 – 1814 гг. 
В начале марта русские войска заняли 

Берлин
16 апреля 1813 – смерть М.И. Кутузова в 

Бунцлау (Силезия) . Новый главком – 
Витгенштейн, а после ряда его просчетов 

- Барклай де Толли.
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В июле – августе 1813 сложилась 
антинаполеоновская коалиция в составе 
России, Пруссии, Австрии, Англии и 
Швеции.

4-7 октября 1813 г. – «битва 
народов» под Лейпцигом (более 
полумиллиона с обеих сторон). Победа 
союзной русско-прусско-австрийской 
армии. 

19 марта 1814 г. капитуляция Парижа, 
отречение Наполеона от престола, 
восстановление династии Бурбонов, 
возвращение Франции к границам 1792 г. 
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Сентябрь 1814 г. – июнь 1815 г.  -  
Венский конгресс

Решения: 
✔ Передача России герцогства 

Варшавского (царства Польского) 

НО! март 1815 – возвращение Наполеона к 
власти во Франции («100 дней» 
Наполеона)

6 июня 1815  - окончательный разгром 
Наполеона в битве при Ватерлоо, сам он 
сослан на о-в Святой Елены в 
Атлантическом океане
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Сентябрь 1815г – создание 
Священного союза императоров 
России, Австрии и Пруссии, к которым в 
дальнейшем присоединились почти все 
европейские монархи.

Цели: 
❖ Сохранение установленной Венским 

конгрессом новой системы 
государственных границ

❖ Укрепление прежних феодальных 
династий

❖ Подавление революционных и 
национально-освободительных 
движений в Европе



Движение декабристов  
Причины формирования декабристской 

идеологии
1.Влияние идей французских просветителей 

XVIIIв. (Вольтера, Д. Дидро, Ш. Монтескье) 
и «русских вольнодумцев» конца XVIII – 
начала XIX в. (А.Н. Радищева, Н.И. 
Новикова)

2. Влияние Отечественно войны 1812 г. 
(называли себя «детьми 1812 г.»)

3. Влияние заграничного похода русской 
армии (увидели социально-
политические изменения в Европе)

4. Разочарование в Александре I как в 
реформаторе



Движение декабристов  
Первые декабристские организации: 

Союз спасения («Общество истинных и 
верных сынов Отечества», 1816 г., 
Петербург): определена только основная 
цель: введение конституции и уничтожение 
крепостного права. Программы нет, 
средства неясны.

Союз благоденствия (1818, Москва): более 
многочисленный состав (до 200 чел.), устав 
«Зеленая книга». Ее «сокровенная часть» 
предусматривала введение конституции, 
равенство всех перед законом. Но из-за 
противоречий между радикально и 
умеренно настроенными членами 
организация распалась



Движение декабристов  

Декабристские организации 
1820-х гг.  и их программы – 
см. таблица



Движение декабристов  
Восстание было решено назначить на 14 декабря 1825 

г., т.к. сложилась уникальная ситуация 
междуцарствия. 

Александр I не имел сыновей, по закону 
престол наследовал следующий его брат 
Константин. Но он заключил 
морганатический  (неравный) брак и 
отрекся от престола. Но отречение было 
сохранено в тайне, и, когда умер 
Александр, войска и население 
присягнули Константину. Но 14-е была 
назначена переприсяга от 
Константина к следующему брату – 
Николаю. 



Движение декабристов  

План декабристов: вывести войска 
на Сенатскую площадь, 
помешать переприсяге, 
вынудить Сенат объявить 
введение «конституционного 
правления». От имени Сената 
обнародовать «Манифест к 
русскому народу»: уничтожение 
«бывшего правления, отмена 
крепостного права, рекрутской 
повинности, военных поселений, 
выборность органов власти, 
равенство всех перед законом



Движение декабристов  

План декабристов: передать 
власть «Временному 
революционному 
правлению» из 
либеральных гос. деятелей 
(Сперанский, Мордвинов, 
Ермолов, Киселев). 

Военным руководителем 
восстания был избран С.П. 
Трубецкой



Движение декабристов  

Утром 14 декабря 1825 г. на 
Сенатской площади 
собрались 3 тыс. солдат при 
30 офицерах. Ждали 
подхода других воинских 
частей, а главное – 
командующего Трубецкого, 
который на Сенатскую 
площадь не явился.



Движение декабристов  

Причины неудачи восстания: 
❖ Неявка на Сенатскую площадь военного 

руководителя восстания С. Трубецкого, 
что оставило восстание без 
командования

❖ Избранная декабристами пассивная 
тактика: не сумели помешать 
переприсяге, не воспользовались 
растерянностью властей и не захватили 
Сенат, 
Зимний дворец и т.д. 

❖ Не воспользовались помощью 
петербуржцев, которые собрались 
вокруг площади и выражали им свое 
сочувствие 



Движение декабристов  

Николай попытался уговорить 
собравшихся разойтись, для чего 
направил к ним героя Отечественной 
войны, популярного в армии ген. 
Милорадовича, но тот был 
смертельно ранен декабристом 
Каховским. 

Пока шли уговоры, Николай стянул к 
площади войска, и к вечеру восстание 
было расстреляно из артиллерии. 



Движение декабристов  

29 декабря 1825г. началось 
восстание Черниговского полка 
на Украине под руководством С.И. 
Муравьева-Апостола (руководители 
Южного общества к этому моменту 
уже были арестованы). В течение 
недели полк совершал рейд по полям 
Украины, ожидая присоединения 
других частей, но этого не произошло. 



Движение декабристов  

Состоявшийся следствие и суд по делу 
декабристов разделил участников 
восстания по степени вины на 
разряды и приговорил к разным 
срокам каторжных работ. 5 человек: 
Пестель, Каховский, Рылеев, 
Муравьев-Апостол, Бесстужев-Рюмин 
были поставлены вне разрядов и 
повешены. 

Восстание декабристов напугало власти и 
во многом предопределило сугубо 
консервативный политический курс 
Николая I. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

План темы: 

1. Внутренняя политика  

2. Внешняя политика. Крымская война
3. Общественно-политическая мысль и 

освободительное движение в 20 – 50 
гг. XIX в. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Николай I (1825 – 1855)

(неофициальные 

прозвища: 

Вешатель, 

Палкин, а после 

подавления
Венгерского восстания – 

«жандарм Европы») 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Основная цель: борьба с 

революционным движением и 
укрепление самодержавия

«Революция стоит на пороге России, но 
клянусь, пока во мне теплится 
дыхание жизни, она не переступит 
ее порога» Николай I 

В историографии его правление 
называют «апогей самодержавия»



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
С этой целью последовательно 

проводились принципы 
бюрократизации, централизации и 
военизации гос. аппарата

Административные мероприятия
❖ Реорганизация Собственной 

Его императорского величества 
Канцелярии (Императорская 
канцелярия) – высший орган власти 
при Николае I 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
В Канцелярии было 6 отделений, из 

которых главными были II 
(Кодификационное) III отделения 
(Высшая полиция). 

III отделение было создано в 1826 г. 
, при нем – корпус жандармов (тем и 
другим руководил А.Х. Бенкендорф). 
Огромные полномочия: сбор 
информации о настроениях 
населения, подавление инакомыслия, 
надзор за печатью, перлюстрация 
частных писем



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
III отделение наводило ужас на всю 

Россию, Герцен называл его 
«вооруженной инквизицией»



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
II Кодификационное отделение  

фактически возглавил М.М. 
Сперанский. Николай не доверял ему, 
но сознавал, что только ему под силу 
привести в порядок российское 
законодательство и свести его в 
кодексы. 

Сперанский представил план 
кодификации из 3 этапов: 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Сперанский представил план 

кодификации из 3 этапов: 

1) Собрать и издать по хронологии все 
законы с Соборного Уложения 1649 по 
1825 гг. 

2) Издать Свод действующих законов
3) Издать новый свод законов «с 

исправлениями и изменениями 
сообразно потребностям 
государства»



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Николай I одобрил первые два этапа и 

категорически запретил третий как 
введение «нежелательных новшеств»

Итог работы Сперанского: 
❖ 45-томное «Полное собрание законов 

Российской империи» (законы с 1649 
по 1825 гг.)

❖ 15-томный «Свод законов Российской 
империи» (действующее 
законодательство)



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Кодификация упорядочила 

российское законодательство, 
обеспечила его твердую 
юридическую базу, но не 
изменила политического строя 
(да и не ставила такой задачи)



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Меры в области просвещения и печати 
� 1827 – Рескрипт о запрещении 

принимать в гимназии и 
университеты крепостных крестьян

� 1828 – новый Устав учебных 
заведений – принцип строгой 
сословности в образовании: 1) для 
крестьян – 1-классные приходские 
училища; для купцов и мещан – 3-
классные училища с более широкой 
программой начального обучения; 3) 
для дворян – гимназии и 
университеты.



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Меры в области просвещения и печати 

� 1835 – Новый Университетский устав, 
который ограничивал автономию 
университетов, вводил строгий 
полицейский контроль за студентами

� «Чугунный» цензурный устав 
запрещал пропускать в печать любой 
произведение, где критиковалась 
монархия и речь шла о реформах 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Крестьянской вопрос. Экономические 

реформы. 

Даже шеф жандармов Бенкендорф писал 
«Крепостное право – пороховой 
погреб под государством». Император 
это тоже понимал. Он создал всего 9 
секретных комитетов для обсуждения 
крестьянского вопроса.



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Крестьянской вопрос. Экономические 

реформы. 

❖ 1842 – Указ об «обязанных 
крестьянах»: помещики по 
своему желанию могут отпускать 
крепостных на волю с участком 
земли, но не в собственность, а в 
пользование, за что крестьяне 

обязаны нести те же барщину и 
оброк только в фиксированном 
размере. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Крестьянской вопрос. Экономические 

реформы. 

Это огромный шаг назад даже по 
сравнению с Указом о вольных 
шлебопашцах. По указу об обязанных 
крестьянах на волю отпущено всего 27 
тыс. душ мужского пола, не только из-
за нежелания помещиков , но и из-за 
нежелания крестьян, которым этот 
указ не давал ни земли, ни свободы 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Крестьянской вопрос. Экономические 

реформы. 

❖ 1837 – 1841 - реформа 
государственной деревни П.
Д. Киселева. Государственная 
деревня предавалась в управление 
Министерства гос. имуществ, для ее 
управления в губерниях создавались 
палаты гос. имуществ. Вводилось 
крестьянское волостное и сельское 
самоуправление, волостной суд. При 
взимании оброка с гос. крестьян теперь 
учитывали уровень доходности 
крестьянского хозяйства



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
Крестьянской вопрос. Экономические 

реформы. 

Реформа, с одной стороны, 
способствовала развитию 
предпринимательства зажиточных 
гос. крестьян, с другой – усилила 
податный гнет и чиновничью опеку 
над гос. крестьянами



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
❖ 1839 – 1843 – финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина – введение серебряного 
стандарта денежного 
обращения – важнейшая и 
полезнейшая из реформ 
николаевской эпохи. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. Внутренняя политика
К экономическим успехам надо отнести 

также пуск первой в России 
железной дороги СПБ – Царское 
село в 1837 г. и начало 
промышленного переворота 
(переход от ручного труда к 
машинному и от мануфактуры к 
фабрике) на рубеже 1830 – 1840-х 
гг. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
Основные направления 

1. Европейское
Задачи:  борьба с революционной 

опасностью в Европе
2. Восточный вопрос
Задачи: см. ранее
3. Кавказское
Задачи: присоединение Северного 

Кавказа



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
1. Европейское
1830 – революция во Франции, 

свержение династии Бурбонов. 
Николай направляет в Вену 
миссию Орлова, а в Берлин – 
Дибича для подготовки 
совместной интервенции во 
Францию. Но Австрия и Пруссия 
не приняли предложения, 
опасаясь революции в своих 
странах. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
1. Европейское
1830 – восстание в Польше (под 

лозунгом не только 
независимости, но и 
восстановления великой 
Польши в границах Речи 
Посполитой). Подавлено 
Дибичем и Паскевичем,  
Конституция 1815 г. 
аннулирована, польский Сейм 
разогнан. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
1. Европейское
1848 – вторая волна европейских 

революцией. Русские войска 
подавили революцию в 
Венгрии и Дунайских 
княжествах, за что Николай I 
получил прозвище «жандарм 
Европы» 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
2. Восточный вопрос
Задачи: 

✔ Обеспечение безопасности южных границ
✔ Хозяйственное освоение южных регионов и 

развитие внешней торговли через 
Черноморские проливы

✔ Укрепление позиций России на Балканах, 
православное население которых страдало от 
османского ига и тяготело к России

✔ Укрепление позиций России на Кавказе и в 
Закавказье 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
❖ 1826 – 1828 – Русско-иранская 

война. По Туркманчайскому 
миру к России отходили 
Нахичеванское и Эриванское 
ханства (Восточная Армения). 
Подтверждалось 
исключительное право России 
держать военный флот в 
Каспийском море



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
❖ 1829 – иранские власти 

спровоцировали нападение на 
российскую миссию в Тегеране. 
Убит глава миссии А.С. 
Грибоедов. Но Николай, чтобы 
избежать новой войны, 
удовлетворился извинениями 
шаха и крупным бриллиантом в 
подарок. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
❖ 1828 – 1829 – Русско-турецкая 

война. Русская армия под 
командованием  Витгенштейна 
заняла Дунайские княжества. 
Новый командующий Дибич 
разгромил турецкую армию и 
взял стратегические важные 
крепости Силистрию, Шумлу, 
Адрианополь. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
❖ Но в 60  верстах от 

Константинополя русские войска 
остановились» «Выгоды 
сохранения Османской империи в 
Европе превышают ее 
невыгоды». По 
Адрианопольскому миру 
России передавалось устье Дуная 
и восточное побережье Черного 
моря от Анапы до Сухуми. 
Черноморские проливы 
объявлялись открытыми для 
русских торговых судов



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
❖ 1833 – Ункяр-Искелессийский 

договор России и Турции о 
«вечном мире и дружбе». По 
секретной статье Турция 
обязалась по требованию 
России в случае войны закрыть 
Дарданелльский пролив для 
всех иностранных судов, кроме 
России. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Внешняя политика
Это огромный внешнеполитический успех 

России, но под давлением Англии, 
Франции и Австрии секретный пункт 
был аннулирован. Назревала новая 
большая война. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
3. Кавказское направление. 

Причина: после вхождения в состав 
России Закавказья встал вопрос о 
присоединении Северного Кавказа, 
без чего невозможно было 
обеспечить безопасность южных 
границ. НО! если Закавказье вошло в 
Россию добровольно, то Чечня и 
Дагестан не желали этого 
присоединения и оказали 
ожесточенное сопротивление. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
3. Кавказское направление. 

❖ 1817 – 1864 – Кавказская война за 
присоединение Чечни и 
Дагестана. Горцы 
объединились под знаменем 
мюридизма – воинствующего 
исламского течения, которое 
провозглашало, что 
правоверный мусульманин не 
может быть подданным 
монарха - иноверца



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
3. Кавказское направление. 

❖ Разрозненные выступления 
горцев под знаменем 
мюридизма объединил мулла 
Гази-Магомед-Магома. Он 
создал военно-теократическое 
государство – имамат и 
призвал к газавату – 
священной войне против 
неверных 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
3. Кавказское направление. 
Особый рамах газават принял при имаме 

Шамиле. Только в начале 50-х гг. 
войска Шамиля стали терпеть 
неудачи. Русское правительство 
сосредоточило на Кавказе 200 тыс.
чел. под командованием князя 
Барятинского. В 1857 – 58 он занял всю 
Чечню и часть Дагестана. В 1859 была 
окружена резиденция Шамиля аул 
Ведено. Шамиль сдался в плен и был 
поселен с  семьей в Калуге



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
3. Кавказское направление. 

Так на протяжении 50 лет маленькие 
Чечня и Дагестан оказывали 
сопротивление огромной Российской 
империи. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

Крымская война 1853 – 1856 гг. 
Повод к войне: спор о «палестинских 

святынях» между Россией 
(православная церковь) и Францией 
(католическая церковь): какая из церквей 
должна владеть ключами от 
Вифлеемского храма и другими 
религиозными памятниками 
Иерусалима. 

НО! это только повод! 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

Истинные причины войны: захватнические 
стремления  всех ее участников

✔ Россия: стремление к захвату 
Черноморских проливов и расширению 
своего влияния на Балканах

✔ Англия и Франция: вытеснение России с 
берегов Черного моря и с Кавказа

✔ Турция: возвращение Крыма 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)
В 1853 г. Англия и Франция заключили 

секретный договор против России. Их 
неофициально поддерживала 
Австрия. Ничего этого Николай I не 
знал. Он полагал, что нам в очередной 
раз придется иметь дело с 
неоднократно побежденной Турцией. 
Таким образом, России предстояло 
без союзников вести войну против 
коалиции развитых европейских 
держав. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

Война началась по инициативе России. 
Русская армия под командованием М.Д. 
Горчакова перешла Прут и оккупировала 
Молдавию и Валахию.

18 ноября 1853 – Синопское морское 
сражением России и Турции 
(последнее в истории сражение двух 
парусных флотов). Русский флот под 
командованием адмирала Нахимова сжег 
почти все турецкие корабли



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

Разгром Турции в Синопской бухте 
послужил поводом для вступления в 
войну Англии и Франции. В марте 1854 
г. они объявили России войну. 
Одновременно Австрия подписала 
договор с Турцией и придвинула к 
границам 300-тыс. армию, требуя от 
России освободить Дунайские 
княжества. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

2 сентября 1854 г. англо-французские 
войска высадились в Крыму близ 
Евпатории. Сражение на р. Альме 
было проиграно русскими войсками 
под командованием А.С. Меншикова. 
Путь на Севастополь был открыт. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

Главное событие войны – 349-дневная 
героическая оборона 
Севастополя русскими войсками. 
Оборону возглавляли вице-адмирал 
Корнилов, а после его гибели в самом 
начале осады – П.С. Нахимов (он также 
погиб). Выдающуюся роль в организации 
обороны сыграли контр-адмирал 
Истомин, инженер-полковник Тотлебен, 
генерал Хрулев. Среди участников 
обороны были писатель Л.Н. Толстой и 
хирург Н.И. Пирогов. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

Против Севастополя союзники 
сосредоточили 120 тыс. чел. и 
постоянно получали подкрепления. У 
защитников было всего 35 тыс. 
солдат. Всего защитники города 
отбили 9 крупных приступов врага. 
После овладения англо-
французскими войсками Малаховым 
курганом положение города стало 
безнадежным. Разрушенный город 
был оставлен. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

Успешно велись военные действия в 
Закавказье, где русские войска 
овладели крепостью Карсом. Но 
судьба войны решалась в Крыму. И с 
падением Севастополя она была 
проиграна. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

1856 – Парижский мирный договор 
� Россия теряет Южную Бессарабию
� России возвращаются Севастополь и 

Евпатория в обмен на Карс
� Главное! – пункт о 

«нейтрализации Черного 
моря»: России запрещается иметь 
военный флот на Черном море и строить 
крепости на его побережье. Т.о. 
Черноморское побережье России 
оказывалось полностью беззащитным. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

Причины поражения России в Крымской 
войне:

� Военно-техническое превосходство 
стран запада, обусловленное 
сохранением в России крепостного права 
(у Англии и Франции – паровой флот, у 
нас – парусный, у них нарезное оружие, у 
нас - гладкоствольное)

� России противостояла коалиция 
развитых европейских держав

� Отсутствие у России союзников в войне 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Внешняя политика
2. Восточный вопрос (продолжение)

Итоги войны
Беззащитность Черноморского 

побережья России
Подрыв ее престижа на международной 

арене
НО! поражение открыло глаза 

правительство на крепостное право 
как источник всех зол и заставило 
приступить к его отмене



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Общественно-политическая мысль и 
освободительное движение в 20 – 50 гг. 
XIX в. 

План вопроса: 
1. «Философические письма» П.Я. 

Чаадаева. Кружки кон. 20 – нач. 30-х гг. XIX 
в. 

2. Консервативное направление 
общественной мысли: Теория 
«официальной народности» С.С. Уварова

3. Либеральное направление 
общественной мысли: славянофилы и 
западники

4. Революционно-демократическое 
направление общественной мысли: 
кружок петрашевцев и теория 
«общинного социализма» А. И. Герцена



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. «Философические письма» П.Я. 
Чаадаева. Кружки кон. 20 – нач. 30-х гг. 
XIX в. 

После поражения восстания декабристов 
в общественной мысли преобладали 
настроения пессимизма и отчаяния. 
Отражением этих настроений  стали 
«Философические письма» П.Я. 
Чаадаева.

П.Я. Чаадаев- высообразованный 
человек, друг Пушкина и Грибоедова- 
в 1829 – 1831 гг. опубликовал цикл 
«Философических писем» с суровой 
критикой  общественно-
политического устройства России. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. «Философические письма» П.Я. 
Чаадаева. Кружки кон. 20 – нач. 30-х гг. 
XIX в. 

Рассматривая прошлое и настоящее 
России, Чаадаев приходит к выводу, 
что Россия – страна без истории, без 
настоящего и без будущего. 

«Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, 
ничему не научили его. Если бы дикие 
орды…. не прошли по стране, в 
которой мы живем, нам едва ли была 
отведена страница во всемирной 
истории» 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. «Философические письма» П.Я. 
Чаадаева. Кружки кон. 20 – нач. 30-х гг. 
XIX в. 

Николай I, прочитав «Письма», официально 
объявил Чаадаева сумасшедшим 
(первый человек в России, 
объявленный сумасшедшим по 
политическим мотивам) и установил над 
ним «медико-полицейский надзор» 
(несколько лет  еженедельно домой к 
Чаадаеву ездили психиатры и 
полицейские), что только добавило ему 
популярности среди интеллигенции 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. «Философические письма» П.Я. 
Чаадаева. Кружки кон. 20 – нач. 30-х гг. XIX 
в. 

Кон. 20 – нач. 30-х гг.  - «кружковый период» в 
общественном движении: деятельность 
небольших кружков студенческой 
молодежи. 

� «Литературное общество 11-го 
нумера» - кружок студентов 
Московского университета во гл. с В.Г. 
Белинским (собирались в комнате № 11 
общежития, где жил Белинский). Читали 
запрещенную литературу, сами 
пытались сочинять критические 
произведения. О кружке узнало 
руководство, и Белинского исключили из 
университета



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

1. «Философические письма» П.Я. 
Чаадаева. Кружки кон. 20 – нач. 30-х гг. 
XIX в. 

� Литературно-философский 
кружок Н.В. Станкевича: изучали 
классическую немецкую философию, 
обсуждали политические вопросы. 
После отъезда Станкевича за границу, 
кружок прекратил существование. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Консервативное направление 
общественной

мысли: теория «официальной 
народности»С.С.Уварова 

Граф уваров – министр народного 
просвещения – разработал в нач. 30-х 

гг. теорию «официальной 
народности», главными 
лозунгами которой были 

«Самодержавие, 
православие, народность». 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

2. Консервативное направление 
общественной

мысли: теория «официальной народности»С.
С.Уварова 

Самодержавие и православие объявлялись 
незыблемыми, исконно русскими 
началами, а под народностью 
понималась якобы изначальная любовь 
русского народа к самодержавию и 
православию. Крепостное право 
объявлялось «естественным» и 
единственно возможным состоянием 
России, а самодержавие – «священным и 
неприкосновенным». Теорию 
поддерживал сам Николай I , ее 
преподавали в университетах. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

3. Либеральное течение общественной 
мысли: славянофилы и западники

Либеральное направление было 
представлено взглядами 
славянофилов («славянолюбов») и 
западников – представителей 
дворянской интеллигенции, 
писателей и ученых, профессоров 
Московского университета 

См. таблицу 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

4. Революционно-демократическое 
направление общественной мысли: 
кружок петрашевцев, теория 
«общинного социализма» А.И. 
Герцена

Представители этого направления 

вступали за коренное изменение 
общественно-политического 
строя (построение социализма) 
страны путем революции. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Кружок петрашевцев  (по фамилии 
основателя и руководителя М.В. 
Буташевича-Петрашевского, один из 
лидеров – Ф.М. Достоевский) действовал 
во второй половине 40-х гг. XIXв. 
Изначально члены кружка собирались по 
пятницам и обсуждали новинки 
литературы, рассуждали о различных 
политических системах. Начали издание 
«Карманного словаря иностранных слов, 
вошедших в состав русского языка», в 
котором объясняли смысл таких 
«крамольных» понятий, как социализм, 
революция и т.д. (со второго выпуска 
«Словарь был запрещен цензурой»)



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

В 1849 г. петрашевцы приступили к 
созданию тайной организации и 
начали разрабатывать планы 
вооруженного восстания. В этот 
момент и были разоблачены III 
отделением. Состоялся суд, и хотя он 
обнаружил только «заговор идей», 21 
чел. были приговорены к расстрелу. 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Николай I не решился утвердить 
смертный приговор, но заставил 
приговоренных пережить 
инсценировку смертной казни. Им 
прочли смертный приговор, вывели 
на казнь, солдаты взяли их на прицел, 
но в последний момент объявили о 
замене смертной казни каторгой, куда 
и отправились руководители кружка, 
в т.ч. Ф.М. Достоевский 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Теория  «общинного социализма» А.И. 
Герцена

А.И. Герцен – видный мыслитель, 
журналист, издатель газеты 
«Колокол» (издавал за границей) 
после поражения европейских 
революций 1848 г. разочаровался в 
европейском социализме и создал 
самобытную теорию «общинного» 
(русского) социализма». 



Внутренняя и внешняя 
политика Николая I   

Теория  «общинного социализма» А.И. 
Герцена

Суть теории: социализм первоначально 
утвердится не Европе, а в России, где 
для него есть готовая ячейка – 

крестьянская община. Таким 
образом, Россия, минуя 
капитализм, сразу перейдет к 
социализму. 

В дальнейшем эта теория ляжет в основу 
воззрений революционных народников. 




