
6. Особенности образования 
многонационального государства

Численность населения в России и странах 
Западной Европы:

В России в к. XV- первой пол. XVII в. – с 2-3 
млн. чел. увеличилось до 7 млн. человек

Во Франции в к. XV в. – 14-15 млн. человек
                           в сер. XVII в. – 16-18 млн. 
человек

В Германии во вт. пол. XV в. – 14-20 млн. 
человек

В Италии во вт. пол. XV в. – 10 млн. человек
В Испании в кон. XVI в. – 8 млн. человек
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6. Особенности образования 
многонационального государства

I этап – собирание русских земель вокруг Москвы ( 
XIV – первая четверть XVI вв.)

II этап – середина XVI-XVII вв.
В состав России входят: 
Казанское (1552 г.) ханство,
Астраханское (1556 г.) ханство,
Сибирь (к концу XVII в.),
Украина (1654 г.) – сохранялась значительная 
автономия, глава – выборный гетман, собственные 
вооруженные силы (казачий реестр 60 тыс. человек) 
и т.д.2



6. Особенности образования 
многонационального государства

III этап – XVIII – начало XXв.
В результате Северной Войны (1700-1721 гг.)  в состав России 
входят: Ингерманландия, Эстляндия, Лифляндия.

В XVIII в. в состав России входят:
– Западная Украина и Белоруссия (после разделов Речи 
Посполитой);

- Побережье Черного моря;
В XIX в. входят: - Грузия (в 1801 г.);
Великое княжество Финляндское (в результате войны со Швецией 

1808-1809 гг.);
Герцогство Варшавское (по решению Венского конгресса 1814 г.)
Северный Азербайджан и Дагестан в 1813 г.3



Россия к началу XX в. 
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6. Особенности образования 
многонационального государства:

1) Территория России – единое экономическое 
пространство;

2) На всей территории действуют единые законы 
(«Свод законов Российской империи» – создан при 
Николае I)

3) Единое административное деление;
4) Включение новых территорий происходило с 

учетом особенностей этих территорий;
5) Веротерпимость;
6) Русификаторская политика (создание на новых 

территориях русских анклавов – постепенное 
приобщение к русской культуре).5



Абсолютная монархия в России 



1. Формирование  абсолютизма в России.
2. Модернизация России в эпоху Петра I и 

Екатерины II.
3. Реформы и контрреформы в России в XIX в.
4. Общественные движения в XIX в.
5. Развитие капитализма в России. 

2



1. Формирование абсолютизма в России
 Принципы абсолютизма: 
⚫ абсолютная власть монарха;
⚫ камерализм (специализация госучреждений, 

коллегиальность, регламентация обязанностей, 
единообразные штаты и жалованье);

⚫ Организация постоянной армии и полиции
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1. Формирование абсолютизма в России  

Синхроническая таблица сословно-представительных 
монархий:

Кортесы в Испании – 1137 г.
Парламент в Англии – 1265 г.
Генеральные Штаты во Франции – 1302 г.
Земский Собор в России – 1549 г.

В Европе именно «третье сословие» (ремесленники, 
купцы, промышленники) стало основной опорой 
королей в их борьбе с феодалами.
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1. Формирование абсолютизма в России 
                               Иван III (1462-1505) – титул «Великого
                                князя всея Руси» 
                        
                              Василий III (1505-1533) – титул «Великого
                             государя всея Руси» 
     Иван IV Грозный (1533-1584): «Великий Государь, Царь и 
Великий Князь всея Руси» его основные реформы:

   1. учреждение титула царя (самодержца) (1547)
    2. учреждение Земского собора (1549)  
   3. второй Судебник (1550)
   4. стрелецкое войско (1550) (на 200 лет позже чем во Франции)
  5. единая система налогообложения – посошная подать (1551)
  6. земская реформа (1556) – (профес. гос. чиновничество)
  7. опричнина (1565-1572) – (ликвидация последних княжеских уделов)

Алексей Михайлович Тишайший (1629-1676) – титул 
«Божией милостью великий государь, царь и великий князь всея 
Великие и Малые и Белые России самодержавец»
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1. Формирование абсолютизма в России 
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Этапы Смуты (1598-1613):
Борис Годунов (1598-1605): 
крестьянские бунты, поход Лжедмитрия I

Лжедмитрий I (1605-1606)
Василий Шуйский (1606-1610):      
 I крестьянская война 
И. Болотникова (1606-1607), поход 
Лжедмитрия II, 
интервенция Польши (1609) и Швеции 
(1610)

«семибоярщина» (1610-1612): 
освобождение Москвы ополчением К. 
Минина и  Д. Пожарского 
В результате Смуты упрочилась идея 
самодержавия



1. Формирование абсолютизма в России 
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Начало формирования 
абсолютной монархии 
при Романовых: 

Михаил (1613-1645)
Алексей (1645-1676)
Федор (1676-1682)
Иван V и Петр I 

(1682-1696)

⚫ увеличение кол-ва приказов (до 
80)

⚫ учреждение воеводств и 
приказных изб

⚫ объединение уездов в разряды
⚫ создание полков «нового строя»
⚫ прекращение созыва Земских 

соборов
⚫ учреждение Приказа тайных 
дел

⚫ Соборное уложение (1649)
⚫ ликвидация местничества 

(1682)
⚫ реформа церковных обрядов 

(1653, Никон)
⚫ создание Монастырского 
приказа



1. Формирование абсолютизма в России
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Российские особенности абсолютизма:
⚫  дворянская социальная база (служилые люди, вместо 

«третьего сословия» как в Европе);
⚫  внутренние материальные источники (на Западе – 

колониализм) ;
⚫ позднее формирование – середина XVII в., 
                        расцвет – XVIII-XIX вв.
 (в Европе формирование абсолютизма – кон. XV-XVI вв,           
расцвет – XVII-XVIII вв.)



1. Формирование абсолютизма в России
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           Сословно-представительный орган  не мог 
развиваться в России еще и потому, что  все 
сословия были одинаково бесправны  перед царской 
властью, независимо от знатности и богатства 
считались царскими холопами («а мы, холопы твои, 
дворяне и дети боярские и городские всяких чинов 
люди»).



2. Модернизация России в эпоху Петра I и   
Екатерины II
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Политическая модернизация Петра I 
                                                                          

(1696-1725)

⚫ 1698: рекрутская повинность (от 20 дворов – 1 рекрут 
для пожизненной службы)

⚫ 1708-1722: реформы управления
⚫ 1720: Главный регламент
⚫ 1721: основание империи 
(титул императора и наименование
Великий)
⚫ 1721: Синод (подчинение церкви 
                                                               государству)
⚫ 1722: Табель о рангах (существовал до 1917)
⚫ 1722: указ о престолонаследии 



 Государственная структура 

Политическая модернизация Петра I 
(1696-1725)

ИМПЕРАТОР

СЕНАТ (1711)

КОЛЛЕГИИ 
(1712-1722)

юстиц, политическая, 
адмиралтейств, 

военная, 
камер, коммерц, 

штатс-контор, берг, 
ревизион, вотчинная,
Главный магистрат,

мануфактур,
 духовная (Синод, 

1721) 

тайная канцелярия 
(1718) 

фискальная контора
(тайный надзор) 

прокурорская контора
(гласный надзор) 

губернии (1708)
(образовано 8 губерний)

губернаторы

провинции

воевода 

дистрикты

земские комиссары 
(избирались местными 

дворянами)16



4. Внешняя политика: 
Северная война 1700-1721
⚫ основные битвы – под 
Полтавой (1709), при Гангуте 
(1714)

⚫ результат: завоевание 
Ингерманландии, Эстляндии и 
Лифляндии (Ништадтский 
договор) 

Прутский поход (1711)
Каспийский поход (1722-1723)

Политическая модернизация Петра I 
(1696-1725)
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Особенности периода: 
⚫ прекращение династии
⚫ рост влияния дворянской гвардии
⚫ рост дворянских привилегий
⚫ попытки ограничения власти монарха
⚫ фаворитизм 

Россия в эпоху 
дворцовых переворотов
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 Правления: 
⚫ Екатерина I 

(1725-1727)
⚫ Петр II (1727-1730)
⚫ Анна Иоанновна 

(1730-1740)
⚫ Иван VI (1740-1741)
⚫ Елизавета Петровна 

(1741-1761)
⚫ Петр III (1761-1762) 

Россия в эпоху 
дворцовых переворотов
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  «Просвещенный абсолютизм» - 
политика ликвидации устаревших 
феодальных институтов сверху с 
целью укрепления абсолютизма 

Особенности в России: 
⚫ непоследовательность реформ
⚫ увеличение дворянских 

привилегий
⚫ сохранение и укрепление 

сословной структуры

«Просвещенный абсолютизм» 
Екатерины II (1762-1796)
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 Государственные реформы: 
⚫ ограничение прав Сената (1763); 
⚫ секуляризация земель (1764) ;
⚫ Уложенная комиссия (1767-1768);
⚫ ликвидация автономии Украины (1775);
⚫ деление страны на 50 губерний, а губерний на уезды 

(капитан-исправник) (1775) – унификация 
административного и судебного устройства;

⚫ ликвидация коллегий (кроме военной, адмиралтейств 
и иностранной) (1775);

⚫ формирование местного самоуправления для горожан 
(магистраты) и дворян (дворянские общества) 
(1785) (жалованные грамоты городам и дворянству)

«Просвещенный абсолютизм» 
Екатерины II (1762-1796)
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 Сельское хозяйство: 
⚫ специализация: барщинное хозяйство и месячина в 
Черноземье, оброчное хозяйство и отходничество в 
Нечерноземье

⚫ эволюция поместного хозяйства: слияние вотчины и 
поместья (указ о единонаследии, 1714)

Социально-экономическое 
развитие России в XVIII в.
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Социально-экономическое 
развитие России в XVIII в.

 Промышленность: 
⚫ ремесленные цеха
⚫ рост числа мануфактур 

(1725: 200, 1796: 1200)
⚫ образование приписных и 
посессионных крестьян 
(прикрепленные к 
заводам)

⚫ районирование

 Торговля и финансы: 
⚫ меркантилизм и 
протекционизм

⚫ Дворянский и Купеческий 
банки

⚫ свобода 
предпринимательства

⚫ серебряный рубль (1704)
⚫ выпуск ассигнаций (1768)
⚫ подушная подать (1724)
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Социально-экономическое развитие 
России в XVIII в.

 Оформление сословной 
структуры
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 Усиление крепостного 
права: 

⚫ продажа крестьян без 
земли

⚫ раздачи государственных 
крестьян

результат: III и IV 
крестьянские войны 
(1707-1708, К. Булавин; 
1773-1775, Е. Пугачев) 

Социально-экономическое 
развитие России в XVIII в.
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3. Реформы и контрреформы в России в XIX в. 
Укрепление абсолютизма в России в первой 
половине XIX в.

 Внутренняя политика: 
⚫ Павел I (1796-1801): кризис абсолютизма: 

новый порядок престолонаследия (1797)

⚫ Александр I (1801-1825): укрепление 
абсолютизма: ликвидация тайной канцелярии 
(1801); сенатская реформа (1802); 
министерская реформа (1802); образование 
Госсовета (1810); военные поселения (1815)

⚫ Николай I (1825-1855): пик абсолютизма: 
расширение полномочий СЕИВК 
(1826-1842); кодификация законов  
(Сперанский)26



Укрепление абсолютизма в России в первой 
половине XIX в. 

Итоги периода: 
⚫ изменение госструктуры – попытка укрепить 
абсолютизм

⚫ территориальный рост – продолжение экспансии на 
Восток

⚫ проявления кризиса абсолютизма – поражение в 
Крымской войне 

3. Реформы и контрреформы в России в 
XIXв.
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3. Реформы и контрреформы в России в XIXв.
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Внутренняя политика Александра II 
(1855-1881): кризис абсолютизма:

• реформа центрального управления 
(Совет министров, 1861)
• отмена крепостного права (1861)
• судебная реформа (окружной и мировой 
суды, бессословность, гласность, 
состязательность, адвокатура, нотариат, 
суд присяжных, судебное следствие, 
1864)
• земская реформа (1864)
• городская реформа (1870)
• военная реформа (всеобщая воинская 
повинность, 1874) 



3. Реформы и контрреформы в России в XIXв.
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Этапы подготовки отмены крепостного права:
I этап: 30 марта 1856 – речь Александра II в Москве;
                3 января 1857 – создание Секретного комитета;
II этап: рескрипт ген.-губ. В.И. Назимову;
                 1858 – создание губернских комитетов;
 16 февраля 1858 – Секретный комитет переименовывают в Главный
4 марта 1859  - Редакционные комиссии (председатель  Ростовцев)
август 1859 –  в Петербург приглашены депутаты от нечерноземных 
губерний

февраль 1859 – приглашены депутаты от черноземных губерний
10 октября 1860 – материалы из Редакционных комиссий переданы в 
Главный комитет

III этап: с октября 1860 – рассмотрение в Главном комитете
                     Январь-февраль 1861 – обсуждение в Госсовете
                    19 февраля 1861  - подписание «Положений» и Манифеста  
об отмене крепостного права.



 Отмена крепостного права 
(1861): обязательная свобода с 
землей за выкуп при общинной 
собственности на землю 

результаты: 
⚫ малоземелье 
⚫ аренда за деньги и наемный 
труд (прусский путь, 
Нечерноземье)

⚫ фермерство (американский путь, 
Сибирь)

⚫ аренда за работу (отработки, 
Черноземье) 

• высокие выкупные платежи
 

3. Реформы и контрреформы в России в XIXв. 
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 Внутренняя политика 
Александра III (1881-1894): 
стабилизация системы 
(контрреформы): 

⚫ создание охранных отделений 
полиции (1884)

⚫ ограничение автономии 
университетов (1884)

⚫ учреждение земских начальников 
(1889)

⚫ ограничение выборных прав 
крестьян и горожан (1890, 1892)

⚫ ликвидация мирового суда (1887)
⚫ «Циркуляр о  кухаркиных детях» 

(1887)

3. Реформы и контрреформы в России в XIXв. 
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3. Реформы и контрреформы в России в XIXв
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Абсолютизм в России во вт. пол. XIX в.
Итоги периода: 
1. обострение социальных противоречий – кризис 
сословной структуры:

⚫ половинчатость реформ;
⚫ сохранение дворянских привилегий;
⚫ либералы недовольны умеренностью и 

непоследовательностью реформ;
⚫ консерваторы напуганы нововведениями.

2. территориальный рост – обострение англо-русских, 
австро-русских и русско-японских отношений 



4. Общественное движение в России в XIX в.
Этапы развития общественного движения:

Дворянский
этап

Разночинский
этап

Рабочий этап

до 1825 1825-1881 с 1881

до 1861 с 1861

Либерализм 
(Муравьев, 
«Конституция») и 
радикализм 
(Пестель, «Русская 
правда»)

Либерализм 
(славянофилы и 
западники)

Народничество – 
идеология 
крестьянской 
революции

Марксизм – 
идеология 
пролетарской 
революции

Восстание 
декабристов 

14 декабря 1825 г.

Хождения в народ, 
террор

Стачки, 
пропаганда 
революции



4. Общественное движение в России в XIX в.
Дворянский этап:
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⚫ 1821 г. – «Северное общество» (Н. Муравьев). 
По «Конституции» предусматривалось:
1) Федеративная монархия (столица – Н. Новгород)
2) Высший законод. орган – Народное Вече
3) Исполнительная власть – царю
4) Сословия упраздняются, избирательное право с 21 

года (при имущественном цензе – 500 руб.)
5) Освобождение крестьян без земли.



4. Общественное движение в России в XIX в.
Дворянский этап:
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1821 г. – «Южное общество» (П. Пестель). 
По «Русской правде» предполагалось:
1. Свержение самодержавия, провозглашение республики
2. Создание единого сословия – гражданского
3. Избирательное право с 20 лет мужчинам  
4. Всеобщая воинская повинность с 21 года сроком на 15 лет
5. Крестьяне – с землей (10-12 дес. на семью) без выкупа
6. Законодательная власть – Народное Вече (500 чел. на 5 лет)
7. Исполнительная – Державная Дума (срок – 5 лет)
8. Законодательная – Верховный Собор (120 чел. – пожизненно)



4. Общественное движение в России в XIX в.
Разночинский этап до 1861 г.
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Славянофилы:
1839 появление славянофильства - А. Хомяков, И. 
Киреевский – статьи «О старом и новом», «В ответ 
Хомякову».

1845 – издание журнала «Москвитянин» (ред. Погодин). 
Окончательное оформление направления.

Братья Аксаковы, Ю. Самарин, А. Кошелев

Западники:
1830-40-е  - появление западничества (Московский кружок)
П.Анненков, В. Белинский, А.Герцен, Н. Огарев, Т. 
Грановский, С. Соловьев, И. Тургенев



4. Общественное движение в России в XIX в.
От разночинского к рабочему этапу:

НАРОДНИЧЕСТВО

Бунтарское
(Бакунин)

Заговорщическое
(Ткачев)

Пропагандистское
(Лавров)

анархизм Хождения в народ террор

«Земля и воля»
1876

«Черный передел»
1879

«Народная воля»
1879

марксизм убийство Александра 
II

«Освобождение 
труда», 1883
(Плеханов)

«Союз борьбы»,
1895 (Ленин)
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5. Развитие капитализма в России. 
Социально-экономическое развитие России в XIX 
в.

 Промышленность в 
пореформенную эпоху: 

⚫ промышленный переворот 
(1860-1880-е гг.)

⚫ высокая степень концентрации 
производства

⚫ быстрые темпы развития
⚫ многоукладность 
⚫ иностранные инвестиции
⚫ активное государственное 

вмешательство в экономику 
(буржуазия только 
формируется)

 Финансы: 
⚫ серебряный стандарт (1810, 
Сперанский)

⚫ отказ от серебряного стандарта 
(1839-1843, Канкрин)

⚫ развитие кредита: частные 
коммерческие банки (с 1811); 
Государственный банк (1860); 
Крестьянский банк (1882)

⚫ отмена подушной подати: 
поземельный и подоходный 
налоги (1860-1880-е гг.) 

38



 Начало правления 
Николая II: 1894-1905: 

⚫ отказ от политических 
реформ

⚫ конфликт с Японией из-за 
влияния на Китай: 

русско-японская война 
(1904-1905): потеря 
Южного Сахалина 

Россия на рубеже XIX–ХХ вв. 
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Модернизация С.Ю. Витте: построение 
индустриального общества (1892-1906)

⚫ акцизы на товары первой необходимости
⚫ винная монополия
⚫ повышение пошлин на ввозимые товары и 

поощрение ввоза капитала
⚫ государственные займы
⚫ денежная реформа (золотой рубль)
⚫ железнодорожное строительство (Транссиб, 

КВЖД) 

5. Развитие капитализма в России. 
Попытки экономической модернизации России 
в начале ХХ в.
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 Результаты реформ  С.Ю. Витте: 
⚫ 5 место по объемам 
промышленного производства

⚫ укрепление финансов
⚫ зависимость от иностранного 
капитала

⚫ обнищание простого населения 

5. Развитие капитализма в России. 
Попытки экономической модернизации России 
в начале ХХ в.
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 Модернизация П.А. Столыпина: 
ликвидация революции в деревне 
(1906-1914)

⚫ свободный выход крестьян из общины
⚫ частная собственность на 

крестьянский надел
⚫ объединение полос наделов в один 

участок (отруб) с усадьбой (хутор)
⚫ поощрение переселения в Сибирь
⚫ отмена выкупных платежей
⚫ военно-полевые суды для участников 

революции 

5. Развитие капитализма в России. 
Попытки экономической модернизации России 
в начале ХХ в.
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 Результаты реформ Столыпина: 
⚫ выход из общины 25% крестьян
⚫ ускорение освоения Сибири
⚫ увеличение 
сельскохозяйственного 
экспорта

⚫ углубление расслоения деревни 

5. Развитие капитализма в России. 
Попытки экономической модернизации России 
в начале ХХ в.
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РОССИЯ В ЭПОХУ 
РЕВОЛЮЦИЙ 



Причины Первой русской 
революции (1905-1907): 

⚫ крестьянский вопрос
⚫ рабочий вопрос
⚫ национальный вопрос
⚫ русско-японская война 

Россия на рубеже XIX–ХХ вв. и 
Первая русская революция



4. Третьеиюньская политическая система 

Политические партии

социалистические либеральные монархические

РСДРП (б) 
(1898-1903, 

Ленин) 
РСДРП (м)

(1898-1903,
Мартов) 
ПСР 

(1902, 
Чернов) 

КДП 
(1905, 
Милюков)

«Союз 
17 октября»

(1905, Гучков) 

«Союз 
русского 
народа» 
(1905, 

Дубровин)

Россия на рубеже XIX–ХХ вв. и 
Первая русская революция

Государственная
Дума (выбирается 

по куриям 
в пропорции 

1:4:68:260:543) 

Государственный
Совет

ИМПЕРАТОР

Избиратели

Совет 
Министров



1. Россия в I Мировой войне
Причины войны: противоречия 
Тройственного союза  
(Германия,Турция, Австро-
Венгрия) и Антанты (Россия, 
Англия, Франция)

⚫ вступление России в войну 
(1/VIII 1914)

⚫ 1914: Восточно-прусская, 
Галицийская операции

⚫ 1915: разгром русских войск в 
Польше

⚫ 1916: Брусиловский прорыв: 
позиционная война 

Революция 1917 г. и Гражданская война 
в России



2. Революция 1917 г.
⚫ февр.-март: свержение 
самодержавия, формирование ВП

⚫ март-июль: двоевластие (ВП и 
Советы), кризисы ВП

⚫ июль-окт.: диктатура ВП, 
корниловский мятеж, 
провозглашение республики

⚫ окт.-дек.: свержение ВП РСДРП(б), 
декреты о мире, о земле, о власти, 
независимость Финляндии и 
Украины 

Революция 1917 г. и Гражданская война 
в России



3. Гражданская война (1917-1922)
⚫ октябрь 1917 – март 1918: локальное 

сопротивление Советам, создание РККА 
(Троцкий), выход из войны (3/III 1918, 
Брестский мир)

⚫ март - ноябрь 1918: интервенция Германии и 
Антанты, формирование Белого движения 
(Колчак, Миллер, Юденич, Деникин, Врангель); 
Конституция 10/VII 1918

⚫ ноябрь 1918 – ноябрь 1920: противостояние 
РККА и Белого движения; начало советско-
польской войны

⚫ ноябрь 1920 – октябрь 1922: интервенция 
Антанты в Сибири; окончание советско-польской 
войны

Итоги: победа большевиков, независимость Польши, 
Финляндии, Прибалтики

Революция 1917 г. и Гражданская 
война в России



3. Военный коммунизм 1917-1921
⚫ всеобщая национализация 
промышленности, банков и 
транспорта

⚫ продовольственная диктатура 
(продотряды, комбеды, 
продразверстка)

⚫ запрет частной торговли, карточная 
система

⚫ всеобщая трудовая повинность 

Хозяйство России в годы Первой 
мировой и Гражданской войн



4. Результаты «военного коммунизма» 
⚫ победа большевиков в Гражданской войне
⚫ формирование принципов планового 
хозяйства

⚫ сокращение производства (в промышленности 
– в 7 раз, в с/х – на 40%)

⚫ крестьянские и Кронштадтское восстания 

Хозяйство России в годы Первой 
мировой и Гражданской войн


