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Россия в середине               
IXI века

                                                        Подготовила студентка 1 курса 
                                                     лечебного факультета  27 группы
                                                                                    Прокошина Н.Д.



� Наследие Николая I. Годы 
правления Николая I считаются 
самыми неблагополучными со 
времён Смутного времени. Ярый 
противник каких-либо реформ и 
введения в стране конституции, 
российский император опирался 
на разветвленный 
бюрократический чиновничий 
аппарат. Идеология Николая I 
основывалась на тезисе “народ и 
царь едины”. Итогом правления 
Николая I стала экономическая 
отсталость России от стран 
Европы,  неграмотность населения 
и произвол  властей во всех сферах 
общественной жизни. 

Внутренняя политика



� Необходимо было срочно решать следующие задачи: 
Во внешней политике-восстановить международный 
престиж России. Преодолеть дипломатическую 
изоляцию страны. Во внутренней политике-создать все 
условия для стабилизации внутреннего 
экономического роста. Решить наболевший 
крестьянский вопрос. Преодолеть отставание от 
западных стран в промышленной отрасли за счет 
внедрения новых технологий. При решении внутренних 
задач правительству невольно приходилось 
сталкиваться с интересами дворянства. Поэтому 
настроение этого сословия тоже приходилось 
учитывать. После правления Николая I России нужен 
был глоток свежего воздуха, страна нуждалась в 
реформах. Новый император Александр II это 
понимал. 



Манифест об отмене крепостного 
права 19 февраля 1861 года 
обессмертил имя Александра. Закон 
уравнял все сословия граждан перед 
законом и теперь все слои населения 
несли одинаковые государственные 
повинности. После частичного 
решения крестьянского вопроса были 
проведены реформы местного 
управления. В 1864 году была 
проведена Земская реформа. Это 
преобразование позволило снизить 
давление чиновничьего аппарата на 
органы местных властей и позволило 
решать большинство хозяйственных 
проблем на местах. В 1864 году были 
проведены судебные реформы. Суд 
становился самостоятельным органом 
власти и назначался Сенатом и царём 
пожизненно. При Александре II было 
открыто много образовательных 
учреждений, для рабочих строились 
воскресные школы, появились 
среднеобразовательные школы. 

Манифест об 
отмене 

крепостного 
права



� Преобразования коснулись и 
армии: в 1874 году государь 
изменил 25 лет службы в 
армии до 6 лет  на суше и 7 
лет  на флоте. Были отменены 
телесные наказания в армии 
и флоте. В царствование 
Александра II Россия 
достигла значительных 
успехов во внешней 
политике. Был присоединён 
Западный и Восточный 
Кавказ, часть Средней Азии. 
Разгромив Турцию в русско-
турецкой войне 1877-1878 гг., 
Российская империя 
восстановила черноморский 
флот и овладела проливами 
Босфор и Дарданеллы в 
Чёрном море. 



Положительные последствия реформы 1861 года Отрицательные последствия реформы 1861 года

•Крестьяне становились свободным сословием.
•Реформа носила грабительский характер-крестьянин 
должен был почти всю свою жизнь платить за 
выделенный ему надел земли.

•Упразднение крепостного права привело к росту 
производства.

•Помещики сохранили за собой лучшие земли, это 
вынуждало крестьян, особенно малоземельных 
арендовать землю у помещиков.

•Активизировалось предпринимательство. •В селе по-прежнему сохранялась община.

•Появились два новых социальных слоя населения-
промышленная буржуазия и пролетариат.

•Дворянские привилегии оставались нетронутыми, так 
как реформы не коснулись этого социального слоя.

•Реформа была первым шагом к гражданскому 
равноправию, так как средневековое крепостное 
рабство наконец-то уничтожалось.

•Основная часть крестьян разорялась после реформ. 
Это вынуждало искать их работу в городе, пополняя 
ряды наёмных рабочих или городских нищих.

•У крестьян впервые появилось право на землю.
•С крестьянином по-прежнему не считались. 
Крестьянство никак не влияло на политическую жизнь 
страны.

•Были предотвращены крестьянские волнения, хотя 
мелкие восстания имели место быть.

•Крестьяне почти в три раза переплачивали за 
выделенные им наделы.





� Даже после отмены крепостного права,  
Крестьянство не стало однородным 
классом: во все времена оно делилось на 
множество групп и категорий. Крестьяне 
делились на четыре основные группы: 
Частновладельческие. Жили в поместьях, 
находясь в полной власти своего 
помещика и выплачивая ему ренту. Они 
были абсолютно бесправны: их могли 
продать или сослать в Сибирь за 
малейшую провинность. 
Частновладельческое крестьянство было 
самой распространенной группой. 
Дворцовые. Такие крестьяне были личной 
собственностью царя или членов царской 
фамилии. Главной их обязанностью было 
снабжение царской семьи дровами и 
продовольственными товарами. Их 
положение было гораздо лучше 
частновладельческих крестьян. 
Монастырские. Крестьяне, 
принадлежавшие церквям, отрабатывали 
трудовую повинность и платили оброк. 
Черносошные или государственные. 
Отличались наибольшими 
привилегиями. Они не были личной 
собственностью землевладельцев, 
находились в государственном 
управлении и обладали личной свободой.



� Кратко об общественном движении либералов и консерваторов 
� При Александре II появляются новые общественно-политические 

движения, которые видели свои пути дальнейшего развития России.
� Либерализм – это политическое течение, выступающее за принятие, 

поддержание и соблюдение прав и свобод человека, а также 
предоставления ему гражданских прав.

� Консерватизм – политическое течение, направленное на удержание и 
сохранение имеющихся порядков. 

� Либеральное течение было представлено Б. Н. Чичериным, С. А. 
Муромцевым, К. Д. Кавериным и другими. В чем различия между 
этими течениями выясним, изучив материалы в таблице. 
Консерваторы с приходом к власти Александра II, достаточно быстро 
установили свое влияние на императора, чему способствовало 
польское восстание 1863 года и деятельность народовольцев. Еще 
больших высот консерваторы достигли после смерти императора, 
когда на трон взошел Александр III. Ярчайшими представителями 
этого течения были обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев и 
журналист М. Н. Кротков.



Победоносцев К.П. представитель 
консерваторов

Чичерин Б.Н. представитель 
либералов



Пункт сравнения Либералы Консерваторы

Власть в России

Представительное 
правление и 
принятие 
Конституции

Самодержавие – единственная возможная 
форма правления в России

Проведение 
реформ

Социальные 
реформы Умеренные реформы

Местное 
самоуправление

Наделить 
широкими правами 
управление на 
местах

Жесткая централизация и вертикаль власти



Начало правления Александра II ознаменовалось резким ростом 
либеральных идей, которые вылились в Великие реформы 60-ых годов. В 
1860 году либеральное движение выпускает свой первый печатный 
документ – «Письмо к издателю». В нем указываются основные тезисы, 
среди которых озвучивается стремление достичь многие свободы для 
подданных империи, среди которых есть свобода совести, свобода от 
крепостной зависимости, книгопечатания, преподавания, публичности 
правительственных действий, гласность судов, выражения общего мнения. 
Однако требования принятия Конституции в нем не было, так как сами 
либералы полагали, что в данный момент Россия к ней была не готова. В 
1861 году в либеральных кругах случился прецедент – тверское дворянство 
отказалось от своих прав и свобод и создать народное представительство, о 
чем уведомили императора. В истории это называлось “тверское письмо”. 
Этим они хотели заставить Александра II прислушаться к народу в 
проведении реформ.
!!! Больший удар по либерализму нанес уход духовного лидера Каткова в 
стан консерваторов после покушения на императора студента-
революционера Каракозова в 1866 году. Да и сам император задумался о 
том, стоит ли проводить реформы после такой реакции среди населения. 



Консерваторы как противники либералов, пытались всячески ограничить их 
деятельность. Они выступали за возвращение дореформенных порядков и 
были противниками различных преобразований. После серии покушений 
на Александра II, в правящих кругах была предложена «Диктатура сердца», 
которую стал проводить М. Т. Лорис-Меликов. Все охранные органы были 
переданы под управление МВД, он ослабил цензуру и лоббировал 
увольнение Д. А. Толстого с поста министра народного просвещения. 
Благодаря этим целям сократилось количество покушений и 
стабилизировалась обстановка в стране. Ярым консерватором был начальник 
Третьего отделения полиции П. А. Шувалов, который вел борьбу с 
революционным движением в России. Он установил полный контроль над 
императором и до 1874 года ведал назначением министров.



В отличие от сторонников 
либерального пути развития России, 
народовольцам импонировал метод 
более активных и быстрых 
преобразований, чем тот, который 
предлагали реформы Александра II. 
Главной целью в теории 
народничества была и оставалась 
идея поднять крестьянство на 
открытую революционную борьбу 
против царизма. Роман Н. Г. 
Чернышевского «Что делать?» 
произвел неизгладимое впечатление 
на Н. А. Ишутина и И. А. Худякова, 
которые создали свою 
революционную организацию. Ее 
целью была революция и 
переустройство общества, которое бы 
строилось на коллективной 
собственности и труде с 
демократическими устоями. 



Внутри этой организации стала действовать группировка «Ад», задачей 
которой являлось убийство императора, которое бы послужило толчком к 
революции. В итоге Д. В. Каракозов совершил покушение на Александра II. 
Ответной мерой стала его казнь и уничтожение организации силами III 
отделения тайной канцелярии. 
Это покушение привело к усилению влияния консерваторов при дворе 
императора. Специальным указом был закрыт журнал «Современник» и 
ужесточена цензура. Поступок Каракозова вызвал резонанс в революционных 
организациях. На смену организации Ишутина пришла группировка 
Нечаева «Народная расправа». Революционное народничество второй 
половины 60-х, по его замыслу, должно было покрыть всю Россию 
дочерними группировками с железной дисциплиной.



С. Г. Нечаев создал Катехизис революционера. 
Это был свод правил, которых должен был 
придерживаться каждый, кто вступал в борьбу 
против царя. У революционера, по мнению 
автора, нет ни дома, ни семьи. Он должен жить 
только с одной мыслью и посвящать себя только 
одному – революционному делу. В противовес 
«нечаевцам» с 1869 года выступала группировка 
Н. В. Чайковского. «Чайковцы» занимались 
самообразованием, распространяли труды Н. Г. 
Чернышевского и К. Маркса. Они строили свою 
организацию на высоконравственных идеалах. Им 
удалось создать по всей России свои филиалы. 
Именно оттуда и вышли знаменитые 
революционеры С. Перовская, С. Кравчинский, А. 
Желябов, М. Натансон и другие. Нечаев же 
создавал в своей организации культ 
беспрекословного подчинения вождю. Когда из 
членов его организации – студент Иванов – 
усомнился в правильности суждений, Нечаев 
обвинил его в предательстве и приговорил к 
смерти. Однако в ходе расследования дела о 
пропавшем студенте группировка была раскрыта 
и арестована.



Линии сравнения Течения в народничестве

Название Пропагандистское Бунтарское Заговорщическое

Идеолог П. Л. Лавров М. А. Бакунин П. Н. Ткачев

Цель

Социалистический переворот с опорой на крестьянство

Уничтожение 
государства

Главная движущая 
сила Интеллигенция Крестьянство Интеллигенция

Методы борьбы Пропаганда Стихийный народный 
бунт

Течение революционного народничества



� Россия вместо почти подготовленной Александром II 
конституции, при правлении его сына, Александра III 
получила государство с полицейским режимом. 
Новый император начал планомерное наступление на 
реформы своего отца, поэтому его преобразования 
называют “контрреформами”. С 1884 года в стране 
были запрещены студенческие кружки, так как 
главную опасность свободомыслия правительство 
видело в студенческой среде. Были пересмотрены 
права местного самоуправления. Крестьяне опять 
лишались голоса при выборе местных депутатов. В 
городской думе заседало богатое купечество, а в 
земствах местное дворянство. Судебная реформа тоже 
подверглась изменениям. Суд стал более закрытым, 
судьи более зависимыми от властей. Александром III 
стал насаждаться великоросский шовинизм. 
Провозглашался любимый тезис императора-“Россия 
для русских”. К 1891 году с попустительства власти 
начинаются погромы евреев. Проводилась 
русификаторская политика. Александр III мечтал о 
возрождении абсолютной монархии и наступлении 
эпохи реакции. Правление этого царя протекало без 
войн и международных осложнений. Это позволило 
ускоренно развиваться внешней и внутренней 
торговле, росли города, строились заводы и фабрики. В 
конце XIX века увеличилась протяжённость дорог в 
России. Было начато строение Сибирской магистра. 
ли, чтобы соединить центральные районы государства 
с побережьем Тихого океана.







� Во внешней политике России второй 
половины XIX в. основными целями были: 
отмена статей Парижского (1856 г.) 
договора, восстановление международного 
авторитета России, усиление ее влияния на 
Балканах и в Средней Азии.

� Поражение в Крымской войне подорвало 
международный авторитет России, 
привело к утрате ее преобладающего 
влияния на Балканах. Нейтрализация 
Черного моря делала беззащитными 
южные морские границы страны, 
препятствовала расширению внешней 
торговли. Поэтому важнейшей 
внешнеполитической задачей в 60-70-е гг. 
стала борьба за отмену ряда статей 
Парижского договора, поиск союзников в 
Европе. Решение этих трудных задач 
российской дипломатии связано с именем 
А.М. Горчакова, занимавшего в 60-70-е гг. 
пост министра иностранных дел.







Подписание мирного Парижского договора 1856 г. 



� Опираясь на союз с Пруссией, использовав поражение 
Франции во Франко-прусской войне (1870-1871 гг.), А.М. 
Горчаков объявил в 1870 г. об отказе России соблюдать 
статьи Парижского договора. В 1871 г. это решение было 
утверждено международной Лондонской конференцией. 
Россия получила право держать на море флот и строить 
на Черноморском побережье военные арсеналы. Платой 
за этот внешнеполитический триумф стало создание 
сильного и опасного для России соседа – объединенной 
Германии. Появилась реальная угроза образования 
австро-германского союза, направленного против России.



� Русская дипломатия, чтобы не допустить этого, пошла на заключение 
соглашения с Германией и Австро-Венгрией. В 1873 г. был создан 
«Союз трех императоров» – договор монархов России, Германии и 
Австро-Венгрии. Несмотря на серьезные противоречия между 
сторонами, «Союз» оказывал значительное влияние на 
международные отношения 70-х годов. Заключение «Союза» означало 
выход России из международной изоляции. Стремясь к сохранению 
баланса сил в Европе, Россия воспрепятствовала попыткам Германии 
окончательно разгромить Францию.



� В такой международной обстановке в середине 70-х гг. разразился ближневосточный кризис. В 
1875 г. вспыхнуло восстание в Боснии и Герцеговине, в 1876 г. – в Болгарии против гнета 
Османской империи. Пока Россия пыталась уладить конфликт дипломатическим путем, внутри 
страны началось движение в защиту славянских народов: формировались добровольческие 
отряды, собирались средства для помощи славянским народам, борющимся против турецкого 
ига.

� В марте 1877 г. европейские державы потребовали от Турции проведения реформы в пользу 
балканских народов (предоставление им автономии и свободы вероисповедания для христиан). 
Турция ответила отказом. В апреле 1877 г. Александр II объявил ей войну. Союзницей России 
выступила Черногория. Через месяц на стороне России выступила Румыния. Все европейские 
державы заявили о своем нейтралитете.

� Военные действия развернулись на Балканском полуострове и на Кавказе. Успехи русской армии 
напугали европейские страны, которые не могли допустить усиления России. Они стали 
угрожать России, требовали прекращения военных действий. В 1878 г. в Сан-Стефано Россия 
подписала договор с Турцией. По нему Сербия, Черногория и Румыния получали независимость. 
Босния и Герцеговина – автономию. Создалось новое государство – княжество Болгария, что 
фактически означало независимость болгар. Россия возвращала себе южную Бессарабию и 
получала ряд крепостей на Кавказе (Батум, Карс, Баязет). Оставался нерешенным вопрос о 
проливах.

В такой международной обстановке в середине 70-х гг. разразился 
ближневосточный кризис. В 1875 г. вспыхнуло восстание в Боснии и 
Герцеговине, в 1876 г. – в Болгарии против гнета Османской империи. Пока 
Россия пыталась уладить конфликт дипломатическим путем, внутри страны 
началось движение в защиту славянских народов: формировались 
добровольческие отряды, собирались средства для помощи славянским 
народам, борющимся против турецкого ига.
В марте 1877 г. европейские державы потребовали от Турции проведения 
реформы в пользу балканских народов (предоставление им автономии и 
свободы вероисповедания для христиан). Турция ответила отказом. В апреле 
1877 г. Александр II объявил ей войну. Союзницей России выступила 
Черногория. Через месяц на стороне России выступила Румыния. Все 
европейские державы заявили о своем нейтралитете.
Военные действия развернулись на Балканском полуострове и на Кавказе. 
Успехи русской армии напугали европейские страны, которые не могли 
допустить усиления России. Они стали угрожать России, требовали 
прекращения военных действий. В 1878 г. в Сан-Стефано Россия подписала 
договор с Турцией. По нему Сербия, Черногория и Румыния получали 
независимость. Босния и Герцеговина – автономию. Создалось новое 
государство – княжество Болгария, что фактически означало независимость 
болгар. Россия возвращала себе южную Бессарабию и получала ряд крепостей 
на Кавказе (Батум, Карс, Баязет). Оставался нерешенным вопрос о проливах.





� На Берлинском конгрессе в 1878 г. условия Сан-Стефанского 
договора были пересмотрены. Босния и Герцеговина 
передавались во временное владение Австро-Венгрии. Англия 
получила от Турции о. Крит и превратила его в военно-морскую 
базу. Турции возвращалась часть территорий, в том числе и 
крепость Баязет, сокращалась сумма контрибуций в 4,5 раза.

� Берлинский конгресс породил раскол между Россией, с одной 
стороны, и Австро-Венгрией и Германией – с другой. После 
Берлинского конгресса начинается сближение России с 
Францией. В 1879 г. Австро-Венгрия и Германия втайне 
заключили союз, к которому в 1882 г. присоединилась Италия. 
Так возник Тройственный союз, направленный, прежде всего, 
против Франции, опасный и для России. Итогом сближения 
России и Франции явилось заключенное в 1891 г. 
оборонительное соглашение между ними, а в 1892 г. подписание 
военной конвенции.



Берлинский конгресс 1858 г.



� Завершив Кавказскую войну (1816-1864 гг.), Россия получила 
возможность начать активное проникновение в Среднюю Азию. 
Россию привлекала хлопковая база и рынки сбыта. 
Стратегическое значение Средней Азии определялось тем, что 
она открывала дороги на Иран, Афганистан и Индию. Однако 
интересы России в этом регионе сталкивались с интересами 
Англии. В Средней Азии было три крупных государства: 
Кокандское, Хивинское ханство и Бухарский эмират, в укладе 
которых переплетались элементы рабовладения и феодализма.

� Здесь проживало множество оседлых и кочевых народов. В 1864 г. 
русские войска начали завоевание Средней Азии. В 1865 г. был 
взят Ташкент, который стал центром вновь образованного 
Туркестанского генерал-губернаторства во главе с наместником 
генералом К.П. Кауфманом. Кокандское ханство и Бухарский 
эмират в 1868 г. признали себя вассалами России, а в 1873 г. – 
Хивинское ханство. В целом присоединение Средней Азии было 
завершено после покорения туркменских племен в 1891-1895 гг. 
Присоединение Средней Азии к России вызывало обострение 
отношений с Англией.





� Русская колонизация Дальнего Востока шла медленно. Этот 
регион с точки зрения правительства занимал периферийное 
положение как в географическом, так и в политическом плане. 
В январе 1855 г. был подписан договор с Японией, по которому 
Северокурильские острова признавались владением России, 
Сахалин признавался совместным владением.

� По Айгунскому (1858 г.) и Пекинскому(1860 г.) договорам с 
Китаем, Россия приобрела Уссурийский край. В заливе Петра 
Великого был основан Владивосток, ставший вскоре 
важнейшим экономическим и политическим пунктом 
Российского государства на Дальнем Востоке. Сложно и 
противоречиво складывались отношения России и США. 
Учитывая международное положение на Дальнем Востоке, а 
также думая о США как о возможном союзнике в борьбе 
против Англии, Россия в 1867 г. продала США Аляску.

� Обострение русско-японских отношений по вопросу о 
Сахалине и Курильских островах произошло в начале 70-х гг. 
Конфликт был улажен дипломатическим путем. По новому 
договору (1875 г.) весь Сахалин признавался российским 
владением, а Япония взамен получила все Курильские острова.



28 мая 1858 года в городе Айгунь (Северная Манчжурия) 
Российская империя и Китайская империя Цин заключили 
договор, который установил русско-китайскую границу по реке 
Амур. 



Пекинский договор (1860) открыл Российской 
Империи дорогу на Дальний Восток



� В 90-е г. усиливается экономическое и политическое освоение 
Дальнего Востока. Это связано с быстрым развитием капитализма, 
а также устремлением Англии, Японии и США в Корею и 
Маньчжурию. В 1891 г. началось строительство Транссибирской 
железной дороги - Великого Сибирского пути протяженностью 
свыше 7 тыс. км. В 1895 г. Россия за заем в 150 млн. руб. получила у 
Китая право на постройку и 80-летнюю эксплуатацию Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД), а в 1889 г. арендовала у него 
на 25 лет Ляодунский полуостров. Позиции России в Китае 
упрочились, но затягивался узел русско-японских противоречий.





   Спасибо за внимание!


