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ТЕМА 3. ЛЕКЦИЯ 4.  

Россия на путях модернизации. Внутренняя и внешняя политика Рос-

сийской империи в XIX в.  

 

План: 

1. Попытки либеральных преобразований Александра I, причины их сверты-

вания. 

2. Зарождение в России политической оппозиции. Движение и восстание де-

кабристов. 

3. Внутренняя и внешняя политика Николая I. Крымская война (1853-1856 

гг.) как проявление кризиса феодально-крепостнических отношений в стране. 

3.  Либеральные реформы  Александра  II (60-70 гг.  19 в.) и их роль в  уско-

рении буржуазно-индустриальной модернизации России. 

 

     1. После смерти Екатерины II в 1796 г. власть в России и императорский 

престол перешел ее сыну – Павлу Петровичу (Павлу I). Павел I сразу же 

отказался от продолжения либеральной политики «просвещенного абсолю-

тизма» своей матери Екатерины II, устранил многие льготы для дворянства, 

установленные Екатериной, чем вызвал их недовольство и желание устра-

нить Павла от престола. Поэтому его правление оказалось недолгим – 5 лет 

(до 1801 г.). Завершилось дворцовым переворотом 12 (24 марта) 1801 г. 

(последним в истории дореволюционной России),  в результате которого он 

был жестоко убит офицерами – заговорщиками в своей резиденции – Михай-

ловском дворце в Санкт-Петербурге. Подробнее см. -  фильм телеканала 

«Культура» - «Павел I – одинокий император». 

https://www.youtube.com/watch?v=kOlHfPwwPHQ&feature=emb_err_woyt.  

      Взошедший на престол после убийства Павла его сын и внук Екатерины   

II Александр Павлович (Александр I), воспитанный Екатериной в духе про-

светительства и гуманизма, правил до 1825 года. Его правление можно раз-

делить на два периода. Первый -  либеральный (реформистский) (до 

1812 г. – начала войны с Наполеоном). Второй - консервативный (после  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOlHfPwwPHQ&feature=emb_err_woyt
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1815 г. – поражения Наполеона, заграничного похода русской армии в  

Европу (1813-1814 гг.) и вступления России в Священный союз – коалицию  

России, Пруссии и Австрии, созданную с целью поддержания установленно-

го на Венском конгрессе (1815 г.) международного порядка.  

                   

                 Картина Иоганна Эрнста Мансфельда и Иоганна Адама Кляйна «Три монарха»  

      Первые 10 лет (до 1812 г.) при поддержке Негласного комитета (назва-

ние кружка единомышленников) и госсекретаря Михаила Михайловича 

Сперанского Александр провел ряд умеренно-либеральных реформ:  

«Негласный 
комитет»-

неофициальный орган 
при императоре Александре I

из его сподвижников

Состав

П.А.Строганов

А.А.ЧарторыйскийВ.П.Кочубей

Н.Н.Новосильцев

Молодые аристократы, 
«друзья царя»: П.Строганов, 
Н.Новосильцев, В.Кочубей, 

А.Чарторыйский.

(24 июня 1801- 9 ноября 1803гг.)
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В политической сфере: 

 учредил министерства – органы отраслевого управления  (вместо петров-

ских коллегий) (1802 г.) (существовали до 1917 г.), установил единоначалие 

(ответственность министров) за дела ведомств. 

 создал Государственный совет (1810 г.) -  высший законодательный орган 

при императоре, получивший право опротестовывать его действия и указы 

(действовал до 1917 г.);   

 

      

 

 Картина И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 го-

да в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1904 г.). Экспонируется в Русском 

музее  (г. Санкт-Петербург).  

 отменил Тайную канцелярию, которая занималась политическим сыском),                                 

                                        В экономической сфере и социальной сферах: 

 издал Указ о вольных хлебопашцах (1803 г.) - разрешал помещикам от-

пускать крестьян на волю и закреплять за ними землю в собственность, 

что создавало категорию лично свободных крестьян). В 1801 -1803 г было 

отменено крепостное право в Прибалтике.  

 В 1808- 1809гг. издал указы, ограничивающие произвол помещиков: запрет 

продавать крестьян на ярмарках и пр. 
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 провел финансовую реформу (1811 г. - был введен налог на помещи-

чьи имения - привела к сокращению бюджетного дефицита). 

В области образования  

 Продолжил политику развития среднего и высшего образования в стране. В 

период его правления в России были организованы 5 новых университетов 

– Вильно, Харьковский, Казанский, Санкт-Петербургский и Дерптский (г. 

Тарту - современная Эстония); 

 Создал Министерство народного просвещения (1802 г.), в ведение которо-

го были переданы типографии, библиотеки, музеи школы всех типов;  

 Был организован Царскосельский (позже - Александровский) император-

ский лицей (1811 г.) – учебное заведение для обучения детей привилегиро-

ванных сословий   

https://www.youtube.com/watch?v=TVSwalOc9yk&feature=emb_logo - видео-

фильм об истории лицея 

 

Работал  вместе с М. М. Сперанским над проектом государственного пере-

устройства России, согласно которому Россия становилась конституцион-

ной монархией (где власть государя была бы ограничена двухпалатным за-

конодательным органом парламентского типа).   
 

    

М.М.Сперанский (1772-1839)
Курс реформ, предложенный М.М.Сперанским 

(1808-1811гг.)

Основные принципы 

функционирования

государственного 

механизма  

Создание 

Государственного 

совета-

совещательного 

органа при 

императоре

«Разделение 

состояния 

людей» по 

уровню

политических

и гражданских

прав.

Выборность 

исполнительных

и распорядительных 

органов власти 

на 4-х уровнях

(волость, уезд, 

губерния, империя)

Независимость судебной 

Власти, ответственность 

Исполнительной власти

Перед законодательной

Разделение 

властей: 

законодательная, 

исполнительная, 

судебная.

 

https://www.youtube.com/watch?v=TVSwalOc9yk&feature=emb_logo
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     Но проект остался нереализованным. Предполагается, что реализации 

реформаторских планов Александра помешала его активная внешнеполити-

ческая деятельность. В 1805-1807 годах Россия участвовала в антифранцуз-

ских коалициях (Александр сам  командовал военными действиями), вел пе-

реговоры с Наполеоном, воевала (успешно) с Турцией, Швецией. Итог войн 

-  расширение границ Российской империи – были присоединены террито-

рии Восточной Грузии (1801), Финляндии (1809). С 1812 гг. по 1815 гг. Рос-

сия вела войну с Наполеоновской Францией. Война началась в июне 1812 г. с 

вторжения Наполеона в Россию. К декабре 1812 г. французские войска были 

изгнаны с территории страны. Большая заслуга принадлежала главнокоман-

дующему русской армией Михаилу Илларионовичу Кутузову.  

См. фильм – Отечественная война 1812 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=YWOTIcL5PVI&feature=emb_logo .  

С 1813 по 1814 гг. русские войска освобождали Европу (заграничные похо-

ды). Война с Наполеоном закончилась в 1814 г. торжественным вступлением 

русских войск в Париж.  

         После войны Александр Павлович пытался продолжать реформы. В ча-

стности - в 1815 г. даровал Конституцию Царству Польскому. В мае 1815 

года Александр объявил о даровании конституции Царству Польскому, 

предусматривавшей создание двухпалатного сейма, системы местного 

самоуправления и свободу печати. Разрабатывал совместно с Н. Новосиль-

цевым и П. Вяземским новый проект конституции для России. Однако 

вновь побоялся на решительный шаг. Считается, что угасание реформа-

торской деятельности Александра 1 произошло под влиянием победы над 

Наполеоном. Сказались и черты его характера - с детства Александр отли-

чался двуличным и нерешительным характером, подозрительностью и болез-

ненным самолюбием,  неумением и нежеланием преодолевать трудности, 

Чувство вины за смерть отца он испытывал до конца своих дней. Всю жизнь 

опасался нового дворцового переворота. 

https://www.youtube.com/watch?v=YWOTIcL5PVI&feature=emb_logo
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     В последние годы жизни Александр впал в крайний мистицизм, нередко 

говорил своим близким о намерении отречься от престола и «удалиться от 

мира», что после его неожиданной смерти от брюшного тифа в Таганроге по-

родило легенду о «старце Федоре Кузьмиче». Согласно этой легенде, в Та-

ганроге 19 ноября 1825 г. умер не русский император, а его двойник, в то 

время как Александр Павлович еще долго жил старцем-отшельником в Си-

бири и умер в 1864 году. Документальных подтверждений этой легенды не 

существует. 

        Своей нерешительной политикой Александр 1 вызвал недовольство 

в среде либерально настроенного дворянства (офицеров, чиновников) и 

формированию многочисленной политической оппозиции.  

 

2. Зарождение в России политической оппозиции. Движение и восстание де-

кабристов. 

 

       После войны 1812 г. дворяне-либералы стали создавать тайные общест-

ва, в которых обсуждались различные проекты развития страны. Наиболее 

крупные общества: Союз Спасения (1816-1817), Союз Благоденствия (1818-

1821), Южное общество (на Украине) и Северное общество (в Санкт-

Петербурге) (1821-1825). Первые тайные общества стремились через 

формирование общественного мнения оказывать влияние на правитель-

ство и добиваться проведения либеральных преобразований:  

 ограничение самодержавия (абсолютной монархии). В качестве новой 

формы правления рассматривались республика  (по проекту «Русской прав-

ды» Павла Пестеля) или конституционная монархия (по проекту «Консти-

туции» Никиты Муравьева).  

 отмена крепостного права, демократические преобразования, введение 

гражданских прав и свобод.  
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Но после 1821 г. (с образованием Северного и Южного обществ) стали про-

рабатываться возможность организации военного переворота, включая  

цареубийство.             

       Внезапная смерть Александра I и междуцарствие - его наследником дол-

жен был стать средний брат Константин, но он отказался от престола в поль-

зу младшего брата Николая -  заставили членов тайных обществ ускорить 

выступления. 14 декабря 1825  года  (в день присяги армии новому импера-

тору Николаю I) офицеры из Северного общества , вывели на Сенатскую 

площадь около 1 тысячи солдат различных полков.  

https://www.youtube.com/watch?v=QdKQeQ1bcu8 – см. Российская империя. 

Восстание декабристов.  

        29 декабря 1825 года произошло вооруженное восстание солдат Черни-

говского полка на Украине. Но так как они были плохо подготовлены - успе-

ха не имели и были жестоко подавлены. Члены тайных обществ были аресто-

ваны и преданы суду.  Пятеро декабристов (П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев,      

С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский) были при-

говорены к смертной казни и повешены в Петропавловской крепости 13 ию-

ля 1826.  Остальные осуждены на разные сроки каторги и ссылки, разжало-

ваны в солдаты и лишены дворянства. Произошло в период правления Нико-

лая 1. 

3. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825-1855 гг.). Крымская 

война (1853-1856 гг.) как проявление кризиса феодально-

крепостнических отношений в стране. 

 

      Николай I был третьим сыном из пяти сыновей Павла I. Один из младших 

внуков Екатерины II, родившийся в год ее смерти (1796 г.). Как младший сын 

не мог рассчитывать на российский престол, и это наложило отпечаток на его 

воспитание и образование. Воспитывался в семье отца Павла I, в строгости. В 

воспитании мальчика допускались телесные наказания. К управлению стра-

ной его не готовили. Как и отец увлекался военным делом, точными науками,  

https://www.youtube.com/watch?v=QdKQeQ1bcu8
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техническими новшествами. В период его правления в России начался про-

мышленный переворот (переход от ручного труда к машинному с исполь-

зованием паровых машин). Были проложены первые российские железные 

дороги - между Петербургом и Царским Селом (27 км.) - 1837 г. и между 

Москвой и Санкт-Петербургом  (1851 г.) - 600 км.   

 Николай 1 (Николай Павлович) 

– родился в 1796 г. 

 был третьим сыном из пяти 

сыновей Павла 1. Младший брат 

Александра 1.

 Не мог рассчитывать на 

российский престол, что 

наложило отпечаток на его 

воспитание и образование. 

 Его не готовили к управлению 

страной. Как и отец увлекался 

военным делом, точными 

науками, техническими 

новшествами

 

 По взглядам был 
сторонником 
консервативного курса, 
принципиальным и 
убежденным анти-
либералом (в отличие от 
старшего брата Александра).

 Основной целью своего 
царствования считал 
борьбу с вольнодумством и 
укрепление самодержавия. 

 Допускал необходимость 
преобразований в стране, но 
под жестким контролем 
правительства и методом 
усовершенствования, а не 
видоизменения. 
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Начал правление с разгрома всех 
тайных дворянских обществ и 
наказания их участников. По делу 
было привлечено около 600 чел, 

121 чел был отдан под суд (состоялся 
летом 1826 г.), в т.ч. 5 чел - были 
приговорены к смертной казни и 
повешены в Петропавловской 
крепости, остальные осуждены на 
разные сроки каторги и ссылки, 
разжалованы в солдаты и лишены 
дворянства. 

Так же жестко действовал на 
протяжении первого десятилетия 
своего правления. 

 

       По содержанию  тридцать лет его правления (1825 - 1855 гг.) (вступил 

на престол после внезапной смерти брата Александра 1 в возрасте 29 лет) – 

период ужесточения внутренней политики правительства, усиления по-

литического надзора и сыска в стране.     

 Период правления Николая I – период 
ужесточения внутренней политики 
правительства, усиления политического надзора 
и сыска в стране.

В государственно-политической сфере:

 был укреплен полицейский аппарат. 

 возрождена деятельность контрольно-надзорных 
органов (упраздненных Александром 1). 
Осуществлялась Третьим отделением Собственной 
его императорского величества канцелярии  и 
Отдельным корпусом жандармов (руководитель -
А.Х. Беккендорф). Контролировали деятельность 
министерств, наблюдали за благонадежностью и 
умонастроением общества. 

 ужесточена политическая цензура. В 1826-1828 гг. 
приняты новые цензурные уставы. Цензуре 
подлежали все печатные издания и программы 
учебных заведений всех уровней.  
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 В социальной сфере введены ограничения 
для попадания на государственную службу и 
в офицерский корпус выходцев из низших 
сословий

 В сфере образования – вводился 
сословный принцип обучения ( в средние и 
высшие учебные заведения принимались 
только дети дворян), университеты были 
поставлены под строгий административный 
контроль, количество студентов в них было 
ограниченным, из новых вузов - создавались 
только специальные технические учебные 
заведения. 

 

       Была проведена кодификация (упорядочение) законов (1830-1832 г.)  - 

создание Полного свода Законов Российской империи (45 томов). Работа 

проводилась М.М. Сперанским - за работу был награжден орденом Андрея 

Первозванного и титулом графа.   

       В духовной сфере - попытка заменить вольнодумство единой государ-

ственной идеологией - получила название  теория официальной народно-

сти (была разработана министром народного просвещения Сергеем Уваро-

вым). Провозглашала вечными и непоколебимыми основами российской 

жизни три священных начала - православие, самодержавие и народность.  

       Позже - в 30-40-х гг. 19 в.  стали приниматься меры по решению кре-

стьянского вопроса. Было издано свыше 100 указов и законов об упорядо-

чении отношений между помещиками и крепостными крестьянами, но все 

они носили рекомендательный характер. Наиболее важные - закон об обя-

занных крестьянах (1842 г.) (по содержанию близок к указу о вольных хле-

бопашцах Александра 1) и реформа государственных крестьян (1837-1841 

гг.), проводившаяся по инициативе графа Киселева, возглавлявшего Мини-

стерство государственных имуществ.  Была проведена финансовая реформа 
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(1839 г.) - министром финансов графом Е.Ф. Канкриным- установила четкое 

соотношение между бумажными ассигнациями и серебряным рублем. 

         Однако своим жестким курсом (в историю вошел с прозвищем Нико-

лай Палкин) Николаю не удалось не допустить нового вольнодумства. Пе-

риод его правления стал временем формирования новых оппозиционных те-

чений в обществе. Начали формироваться в 40-50-ые гг. Были представлены 

западниками, славянофилами, первыми русскими социалистами (рево-

люционерами-демократами, сторонниками общинного социализма).   

Идейно-политические течения эпохи Николая I

 1) Западники - сторонники развития страны 
по западноевропейскому пути. 
Критиковали самодержавие и 
крепостничество, выдвигали проекты 
освобождения крестьян с землей, сторонники 
реформ и конституционного преобразования 
государственного строя. Главные 
представители: П. В. Анненков, В. П. Боткин, 
Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, 
И. С. Тургенев, П. Я. Чаадаев, Б. Н. Чичерин 
и др. 

 2) СЛАВЯНОФИЛЫ - выступали против 

европеизации страны, отстаивали идею 

самобытности России (наличие 

крестьянской общины, православной 

веры), наличие особого пути развития 

России. Выступали за отмену крепостного 

права, смертной казни, за свободу печати 

и т. п. Главные представители: И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. И. 

Кошелев, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, В. 

А. Черкасский и др. 
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 3) революционеры-демократы 

(русские социалисты) – А.И. Герцен, 

Н.Огарев, В.Г. Белинский и др. 

Выступали против самодержавия и 

крепостничества. Разрабатывали 

теорию «крестьянского» или 

«общинного» социализма. В основе  -

идеи социалистического 

переустройства общества на основе 

крестьянской общины.  

 

Правительство жестко преследовало своих критиков: закрывало оппозицион-

ные газеты и журналы, недовольные лишались работы, отправлялись в ссыл-

ку, были вынуждены уезжать за границу. Неизвестно во что вылилась бы это 

борьба, но  в 1853 г. Николай I начал войну с Турцией за влияние на Ближ-

нем Востоке. До этой войны Россия с разной степенью успеха активно участ-

вовала в Кавказской войне (1817-1864 гг.), русско-персидской войне (1826-

1828 гг.), русско-турецкой войне (1828-1829 гг.). Новая война с Турцией по-

лучила название Крымская война (по месту основных военных действий).   
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© Л. С. Малявина 

 

Цели стран – участниц войны

Россия

Пересмотр режима черноморских 
проливов, усиления влияния на 
Балканах.

Османская империя

Подавление национально –
освободительного движения на 
Балканах.

Англия, Франция.

Ослабление позиций России на 
Ближнем Востоке, отторжение от неё 
территории Крыма, Кавказа, Польши, 
Финляндии.

 
 

 

 

Военные действия:
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Крымская войны продолжалась 3 года (до 1856 г.). Закончилась поражением 

России, так как Турцию поддержали ее союзники: Англия и Франция. Крым-

ская война продемонстрировала организационную и техническую отсталость 

России от западных держав, привела к ее политической изоляции. По итогам 

войны в 1856 г. был подписан Парижский  мирный договор, по которому 

Россия утрачивала свое влияние в районе Дуная, Средиземноморья. Ей за-

прещалось держать свой военный флот на Черном море. Договор был унизи-

телен для России, вызвал волну недовольства в обществе (среди дворянства, 

офицерства).  По официальной версии -  тяжелое психологическое потрясе-

ние от военных неудач подорвало здоровье Николая I, и случайная простуда 

весной 1855 года стала для него роковой. По неофициальной версии - импе-

ратор отравился, наказав своему наследнику - сыну Александру начать свое 

правление с проведения реформ.  

       Начав править в 1855 г.,  Александр II уже в 1861 г. провел аграрную 

реформу (отменил крепостное право, предоставил крестьянам личную сво-

боду). В последствии (1860-1870 гг.)провел ряд других реформ: земскую, 

военную, судебную, школьную, университетскую, финансовую, реформу пе-

чати (цензурную реформу), городскую. 
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https://www.youtube.com/watch?v=GfYgVB32tiQ&feature=emb_logo – см. ви-

деолекцию «Великие реформы. Реформы второй половины 19 в.». Все ре-

формы получили название либеральных, так как освобождали соответ-

ствующую сферу от главных недостатков феодального строя (сословно-

сти, недоступности). Имели прогрессивное значение - способствовали раз-

витию страны по буржуазному пути развития, росту гражданского самосоз-

нания населения, формированию новых классов (рабочего, буржуазии, раз-

ночинной интеллигенции). Но вместе с достоинствами имели и недос-

татки - носили половинчатый характер (решая одну проблему - порождали 

новую). Так, крестьяне, получив личную свободу, не получали земли. Аг-

рарный вопрос сохранился, но с новым содержанием – как наделить крестьян 

землей, не ущемляя интересов помещиков. Земства (новые политические ор-

ганы, занимались вопросам местного самоуправления) не имели возможно-

сти донести проблемы общества до центральной власти (императора)  и вли-

ять на политику. Как результат  - возникло земское движение. Разночинная 

интеллигенция (представители непривилегированных сословий, получив-

шие возможность обучения в высших учебных заведениях) не была востре-

бована государством. Проблемы порождали недовольство и раскол в общест-

ве, выражавшиеся в формировании целого ряда разнонаправленных общест-

венно-политических движений - рабочего, народнического, буржуазно-

либерального, позже - социал-демократического и консервативного. А 

сам Александр II был убит 1 марта 1881 г.  

          После Александра II  реформаторов на престоле в династии Романовых 

больше не было. Его преемники Александр III (1881-1894) и Николай II 

(1894 -2 марта 1917 ) (последний российский император) – стояли на консер-

вативных позициях и отрицали необходимость проведения реформ. Что при-

вело к нарастанию социальной напряженности в обществе и вылилось снача-

ла в первую российскую буржуазную революцию (1905–1907 г.), затем во 

вторую, февральскую 1917 г., закончившуюся отречением Николая II от пре-

стола и началом распада Российской империи.   

https://www.youtube.com/watch?v=GfYgVB32tiQ&feature=emb_logo

