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ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИСОЕДИНЕННЫЕ К 

РОССИИ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
❖ГРУЗИЯ, СЕВЕРНЫЙ 
АЗЕРБАЙДЖАН, 
ДАГЕСТАН     
                     1804-1813 гг.
❖ФИНЛЯНДИЯ 
                       1808-1809 гг.
❖ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ
                       1814-1815 гг.
❖БЕССАРАБИЯ 
            ( до р.Прут)-1812 г.

Россия к середине XIX в.-
континентальная страна,

6-я часть суши
▪18 млн.кв.км.
▪Разделена на 69 
губерний
▪Губернии- на 10-12 
уездов



Население – 44 млн. человек

93% 7%
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Сословный строй
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Основные сословия России в начале XIX века

1. Привилегирован-
ные   сословия

1. Дворяне (потомственные, 
личные)

2. Почетные граждане 
(потомственные, личные)

3. Духовенство (черное, белое)
4. Купцы (1-й, 2-й, 3-й гильдии)

2. Полупривилеги-
рованные сословия

1. Однодворцы
2. Казаки

3. Податные 
сословия

1. Мещане
2. Крестьяне 

(государственные, удельные, 
помещичьи)
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Сословия России в нач. XIX века
Сословия Численность Процент

Крестьяне 32,6 млн. чел-к 90

Городские 
сословия

1,6 млн. чел-к 4

Неподатное 
население 
(духовенство, 
дворянство, 
чиновники, 
армия)

3 млн. чел-к 6



Социально-экономическое 
развитие

Основой экономики оставалось
сельское хозяйство, но продолжалось разложение

феодально-крепостнического строя и
складывание капиталистических отношений



Россия – аграрная страна.
Экономика

Сельское 
хозяйство

Промышленность 
(мануфактуры)

ФЕДАЛЬНО-
КРЕПОСТНИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА 



Сельское хозяйство
Новое:
• Некоторые помещики используют импортные сельхозмашины
• Растут товарно-денежные отношения
• Развивается отходничество (уход крестьян на заработки)
• Рост объема продаж сельхозпродуктов 
• Расширение посевов технических культур
(подсолнечник, сахарная свекла, табак, кормовые травы)
• Усиление расслоения крестьян
• Развитие мелкотоварного ремесла и крестьянских промыслов

Рост эксплуатации крестьян
Увеличение оброка и барщины

Перевод на месячину

Упадок
крестьянского

хозяйства



Промышленность:
начало промышленного переворота

(1839-1860 гг.)
Особенности промышленного переворота в России:
• господство крепостнических отношений, дефицит наемных 
рабочих
• влияние результатов промышленного переворота в Европе
• многоукладность в экономике (капитализм + патриархальное
крестьянское хозяйство + феодальное помещичье хозяйство
+ мелкотоварное производство в городах и деревнях)
• рост промышленности при застое в сельском хозяйстве
• незавершенность процесса первоначального накопления капитала
• необходимость иностранных инвестиций
• очень сильное вмешательство государства в экономику

?

В 1850-е гг.
14.000 фабрик

800.000 рабочих

1815 г.
Первый пароход

«Елизавета»

1837 г.
Первая ж/д

СПб – Царское Село



Павел I

Политический строй
К началу XIX века 

Российская империя 
оставалась 

самодержавной 
монархией.

Дайте характеристику
политического строя

России.



11 марта 1801г. в результате дворцового 
переворота был убит Павел I – новым
 императором России стал Александр I 

(1801 – 1825 гг.)
Манифест о восшествии на престол – обещание 

управлять «по законам и по
Сердцу бабки своей – Екатерины Великой»

«Негласный комитет»

Н.Н.Новосильцев П.А.Строганов А.А.ЧарторыйскийВ.П.Кочубей



Екатерина II

Павел I

Мария 
Фёдоровна

Александр I

Елизавета 
Алексеевна

Воспитатель 
Александра 

Лагарп



Ещё во второй половине XVIII века проявились черты 
упадка феодально-крепостнической системы. Главная 
причина этого – незаинтересованность подневольных 
работников в результатах своего труда. Наметилось пока 
незаметное отставание России от передовых западно-
европейских государств, где были ликвидированы 
основные черты феодализма и стало развиваться новое 
капиталистическое (индустриальное) общество. 
Зарождение некоторых черт капиталистического 
общества происходило и в России. Но они были очень 
слабы. Все стороны экономической, политической, 
общественной жизни страны требовали преобразований. 
Многое зависело от намерений императора России.



Александр I.

«Гибкий и дальновидный 
политический деятель, умеющий 
скрывать свои истинные убеждения, 
крайне осмотрительный  в своей 
реформаторской деятельности»
«В политике тонок, как кончик 
булавки, остёр, как бритва, и 
фальшив, как пена морская»
«Актёр на троне», «В лице и жизни 
арлекин», «Властитель слабый и 
лукавый, плешивый щёголь, враг 
труда».
«Двуличный, лицемерный, под его 
великосветскими манерами 
скрывался властолюбивый и 
мстительный самодержец, которому 
присущи необычайная скрытность, 
лень, презрение к людям».

«Человек нового века, 
сочетавший 

достаточную трезвость 
в политике с 

уважением к идеям 
нового времени»



Значительное влияние 
на будущего 
императора оказал 
один из его 
воспитателей, 
швейцарский 
политик Ф. С. Лагарп, 
приверженец идей 
либерализма. Он 
пытался внести эти 
идеи в сознание 
Александра. 

Император Александр I

Фредерик Сезар Лагарп, 
воспитатель Александра I 



В результате дворцового 
переворота 11 марта 1801 
г. и цареубийства 
Александр в возрасте 24 
лет стал российским 
императором.

В манифесте о восшествии 
на престол Александр 
обещал управлять «по 
законам и по сердцу бабки 
своей — Екатерины 
Великой». 

Император Александр I



Для осуществления этих реформ молодому 
императору необходима была поддержка близких 
соратников. Сподвижниками- реформаторами стали             

                сверстники молодого царя, с которыми он 
                      некогда вместе воспитывался и учился 

Негласный комитет



При царе был создан совещательный 
Непременный (т. е. постоянный по своему 
составу) совет из 12 человек, в обязанности                        

             которого входили разработка и 
               обсуждение важнейших  
                                    законопроектов.

Непременный совет



Еще 2 апреля 1801 г. Александр 
издал пять важных указов.  
Один из них восстанавливал 
в полном объеме 
Жалованную грамоту 
дворянству, другой — 
Жалованную грамоту 
городам. 

Третий и четвертый касались 
«свободы пропуска 
российских произведений за 
границу» и улучшения 
содержания заключенных.  
Последний, пятый передавал 
рассмотрение всех судебных 
дел в Сенат. 

Начало преобразований



Сенат был превращен в высший судебный орган. Его 
задачей стал также контроль за деятельностью 
местных властей. Одновременно главными 

           органами государственного управления вместо             
                   коллегий стали 8 министерств. 

Начало преобразований:



•Военное 
•Морское 
•Народного просвещения
•Иностранных дел
•Юстиции 
•коммерции
•Внутренних дел
•Финансов 

Начало преобразований:



Одним из самых важных 
решений Александра стал 
указ от 20 февраля 1803 г. 
о «вольных хлебопашцах», 
по которому помещики 
могли отпускать своих 
крепостных на волю с 
земельными наделами за 
выкуп. Это был первый в 
истории России закон, 
дававший возможность 
освобождения крестьян от 
крепостной зависимости 

Начало преобразований:



В 1804 г. был сделал 
первый шаг к отмене 
крепостного права в 
Прибалтике: четко 
определены размеры 
крестьянских 
повинностей и 
платежей, а крестьяне 
признаны 
наследственными 
владельцами своих 
земельных участков 

Начало преобразований:



Михаил
 Михайлович 

Сперанский 

„…разумный, строго мыслящий, огромного 
ума человек, энергией и упорством достигший власти 
и употреблявший  ее только для блага России“. 

Л.Н. Толстой «Война и мир»



Александр Борисович
 Куракин 

• В 1804 году Куракин даровал 
свободу своим крестьянам из 22 
хуторов (слобод 
Белокуракинской и Павловки в 
Старобельском уезде 
Харьковской губернии), числом 
до 3000 душ. Он перевел их 
вечно и потомственно в вольные 
хлебопашцы, и уступил им до 60 
000 десятин земли. Со своей 
стороны крестьяне обязались 
внести в продолжение двадцати 
пяти лет один миллион рублей 
ассигнациями в Петербургский 
опекунский совет в пользу 
воспитанников князя баронов 
Сердобиных. Эта сумма была 
ничтожной по сравнению с 
реальной стоимостью. 

Возвышение М.М. Сперанского



Виктор
 Павлович 
Кочубей 

1801 -1804 гг.

В 1802—1804 годах Сперанский подготовил 
несколько собственных политических записок:

 «О коренных законах государства», 
«О постепенности усовершения общественного», 

«О силе общественного мнения», «Ещё нечто о 
свободе и рабстве», «Записку об устройстве 

судебных и правительственных учреждений в 
России». В этих документах он впервые изложил

свои взгляды на состояние государственного
 аппарата России и обосновал необходимость

 реформ в стране. 



Подписание Тильзитского мира



Период 1808—1811 годов

 Эпоха наивысшего значения
 и влияния Сперанского 

• реформа госсовета (1810), 
• реформа министров (1810—1811), 

• реформа сената(1811—1812) 



«Правление, доселе самодержавное, 
поставить и учредить на законе» 

• Наиболее полно взгляды нового реформатора 
М. М. Сперанского отражены в записке 1809 года — «Введение 
к уложению государственных законов» :

• «,,,рабство может принимать две формы. Первая форма не 
только исключает подданных из всякого участия в 
использовании государственной власти, но и отнимает у них 
свободу распоряжаться своей собственной личностью и своей 
собственностью. Вторая, более мягкая, также исключает 
подданных из участия в управлении государством, однако 
оставляет за ними свободу по отношению к собственной 
личности и к имуществу. Следовательно, подданные не имеют 
политических прав, но за ними остаются права гражданские. А 
наличие их означает, что в государстве в какой то степени есть 
свобода»



•План
• преобразования
•Изменение 
•общественного 
•устройства
•Перемена 
•Государственного 
•порядка
•Три сословия
•Дворянство;
•Люди среднего 
•Состояния;
•Народ рабочий



Содержание личных свобод: 

1. Без суда никто не может быть 
наказан; 

2. Никто не обязан отправлять личную 
службу, иначе как по закону. 



Содержание свобод 
вещественных:

1. Всякий может располагать своей 
собственностью по произволу, 
сообразно общему закону;

2. Никто не обязан платить податей и 
повинностей иначе, как по закону, а 
не по произволу



Система четырёхступенчатых 
выборов

волостная дума

окружная дума

губернская дума

Государственная дума



Право избирать

«   чем больше у человека 
имущества, тем больше он 
заинтересован в защите прав 
собственности. 
А те, кто не имеют ни недвижимого 

имущества, ни капитала, 
исключаются из процесса выборов»



•система 
•разделения 
•власти 
•законодательная
•Исполнительная 
•судебная

Три ветви власти



Создание Государственного 
Совета

• 1 января 1810 года был объявлен 
манифест о создании 
Государственного совета, 
заменившего Непременный совет. 

• М. М. Сперанский получил в этом 
органе должность государственного 
секретаря 



Деятельность Госсовета 
(1810-1917)

 Все законопроекты должны были проходить через 
Государственный Совет. 

• Общее собрание составлялось из членов четырёх 
департаментов : 1) законодательного, 2) военных дел 
(до 1854 года), 3) дел гражданских и духовных, 4) 
государственной экономики; и из министров. 

• Председательствовал на нём сам государь. (При 
этом оговаривается, что царь мог утверждать лишь 
мнение большинства общего собрания.)

•  Первым председателем Государственного совета (до 
14 августа 1814 г.) стал канцлер граф Николай 
Петрович Румянцев (1751_1826).

• Главой Государственной канцелярии стал 
Государственный секретарь (новая должность). 



Указ о придворных званиях
 3 апреля 1809 г

•  менял порядок получения званий и определённых привилегий. 
• Отныне эти звания надлежало рассматривать как простые знаки 

отличия. Привилегии же получали только те, кто нес 
государственную службу. 

•  В течение долгих десятилетий отпрыски знатнейших фамилий 
(буквально с колыбели) получали придворные чины камер-
юнкера (соответственно — 5 класса), через некоторое время — 
камергера (4 класса). 

• При вступлении по достижении определённого возраста в 
гражданскую или военную службу они, никогда и нигде не 
служившие, автоматически занимали „высшие места“. 

• Указом Сперанского камер-юнкерам и камергерам, не 
состоящим на действительной службе, предписывалось в 
течение двух месяцев приискать себе род деятельности 
(иначе — отставка). 



Указ о новых правилах производства в чины 
по гражданской службе

 6 августа 1809 г. 
• Отныне чин коллежского асессора, который ранее 

можно было получить по выслуге лет, давался только 
тем чиновникам, которые имели на руках 
свидетельство об успешном окончании курса 
обучения в одном из российских университетов или 
выдержавшим экзамены по специальной программе. 

• Данная программа предусматривала проверку знаний 
русского языка, одного из иностранных языков, 
естественного, римского, государственного и 
уголовного права, всеобщей и русской истории, 
государственной экономики, физики, географии и 
статистики России. 



Ссылка Сперанского
• С 23 сентября 1812 г. по 19 сентября 1814 года 

Сперанский отбывал ссылку в городе Перми. 
• В 1814 г. Сперанскому было разрешено проживание 

под полицейским надзором в своем небольшом 
имении Великополье Новгородской губернии 

• 30 августа (11 сентября) 1816 г. указом императора 
М. М. Сперанский был возвращен на 
государственную службу и назначен пензенским 
гражданским губернатором

• в марте 1819 г. Сперанский неожиданно получил 
новое назначение — генерал-губернатором Сибири

• в марте 1821 года вернулся в столицу . 



Николай I
1825-1855 гг.



Николай I в детстве. А. Рокштуль



Императрица
 Александра
Федоровна с 

детьми



Внутренняя политика
«Собственная канцелярия»:

• I отделение, в обязанности которого входило 
подготавливать бумаги для императора и следить за 
исполнением его повелений.

• 31 января 1826 г. было создано II отделение "для 
совершения уложения отечественных законов

• 3 июля 1826 г. создано III отделение (высшая 
полиция). 

• В 1828 г. IV отделение, которое управляло учебными, 
воспитательными и прочими "благотворительными" 
учреждениями

• в 1835 г. для подготовки реформы государственной 
деревни учреждено V отделение

• в 1843 г. появилось VI, временное, отделение для 
управления присоединенными к России 
территориями Кавказа. 



II Отделение императорской 
канцелярии «кодифицированное»

Все законы, принятые 
в 1649-1825гг вошли 
в «Полное собрание 
законов Российской 
империи».

В 1832г был выпущен 
15-томный «Свод 
законов Российской 
империи»

М.М. Сперанский



III Отделение императорской 
канцелярии

А.Х. Бенкендорф

На него были возложены 
обязанности политического надзора 
и сыска в стране. Управляющим 
отделением и шефом жандармов был 
назначен генерал А.Х. Бенкендорф.



Крестьянский вопрос

• 1842г Указ об 
обязанных 
крестьянах

• Инвентарная 
реформа 
1844-1848гг

• Реформа 
управления 
государственным
и крестьянами, 
проведенная П.Д. 
Киселевым.

П.Д.Киселев



Финансы

В 1839 - 1843 гг. 
министр финансов 
Е. Ф. Канкрин 
провел денежную 
реформу. Основной 
российского 
денежного 
обращения стал 
серебряный рубль.

Е.Ф. Канкрин





Образование

• Большое внимание 
профессиональному 
образованию

• Увеличение количества 
гимназий и институтов

• Теория «официальной 
народности» С.С. 
Уварова: православие, 
самодержавие и 
народность.

С.С. Уваров


