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Рост населения России

Конец XVII в. – 10,5 млн. чел.
Начало XVIII в. – 15,5 млн. чел.

Конец XVIII в. – 37 млн. чел.

Рост населения России

Конец XVII в. – 10,5 млн. чел.
Начало XVIII в. – 15,5 млн. чел.

Конец XVIII в. – 37 млн. чел.



В первой половине XIX в. Россия 
оставалась аграрной страной. Около 
половины аграрного сектора 
составляло помещичье (крепостные) 
хозяйство, другую половину занимала 
система государственного феодализма, 
в которой владельцем земли и 
крестьян являлось само государство.



Александр I вступил на престол 
в результате дворянского заговора, 

переворота и цареубийства.

Какие политические выводы 
он должен был сделать?

Избегать конфликтов с дворянством.

Французская писательница Ж. де Сталь:

«Государственный строй России есть 
самодержавие, ограниченное 

удавкою».Император Александр I.
1802 г.

В.Л. Боровиковский.

Император Александр I.
1802 г.

В.Л. Боровиковский.

?

Приход к властиПриход к власти



Восшествие на престол

В половине первого ночи 12 марта 1801 граф П. А. Пален 
сообщил Александру об убийстве отца. 

В течение месяца Александр:
 вернул на службу всех ранее уволенных Павлом, 
 снял запрещение на ввоз различных товаров и продуктов 

в Россию (в том числе книг и музыкальных нот), 
 объявил амнистию беглецам,
 восстановил дворянские выборы и т. д. 
 2 апреля Александр восстановил действие Жалованной 

грамоты дворянству и городам,
 ликвидировал тайную канцелярию. 



«Кто в молодости не был либералом - лишен 
сердца, а кто потом не стал консерватором - 
лишен мозгов». У. Черчилль.

«Кто в молодости не был либералом - лишен 
сердца, а кто потом не стал консерватором - 
лишен мозгов». У. Черчилль.

Правление Александра I условно можно разделить на два этапа:

Эпоха 
либерализма

Эпоха 
консерватизма



I. Первый период правления Александра I («Дней 
Александровых прекрасное начало…»)

1.1. Крестьянский вопрос: попытки ослабления / отмены 
крепостного права.

1.2. Проект политической реформы М.М. Сперанского. 
Реорганизация государственного аппарата.

         1.3. Реформа системы народного просвещения.

II. Возобновление попыток реформ (1815–1820 гг.)

2.1. Конституционный вопрос.

2.2. Проекты отмены крепостного права.



Ещё до восшествия на престол вокруг 
Александра сплотилась группа «молодых 
друзей» (П. А. Строганов, B.П. Кочубей, А. 
А. Чарторыйский, Н. Н. Новосильцов), 
которые с 1801 стали играть крайне 
важную роль 

«Негласный комитет»



I. Первый период правления Александра I 

       («Дней Александровых прекрасное начало…»)

Александр I разделял либеральные идеи Екатерины II

        Влияние на формирование политических взглядов будущего императора 
Ф.С. Лагарпа (швейцарец-якобинец, изгнанный из Швейцарии во Францию). 
Приверженец идей либерализма; пытался внести эти идеи в сознание 
Александра.

       Александр I:

       «Не народы сделаны для Государей, а сами Государи промыслом 
Божьим установлены для пользы и благополучия народов».

• Осознание Александром I альтернативы ХIХ века: 

–  или реформаторство просвещенных монархов

–  или социальная революция "снизу"

    1801: создание "Негласного Комитета" (Непременный Совет)

     Приверженцы либеральных идей: .А. Строганов, А.А. Чарторыйский, В.П. 
Кочубей, Н.Н. Новосильцев. 

 Цель комитета – обсуждение плана реформ: 

• отмены крепостного права; 
• изменения формы правления (конституционная реформа).



Негласный комитетНегласный комитет

Адмирал А.С. Шишков: «Молодые наперсники Александровы, 
напыщенные самолюбием, не имели ни опытности, ни знаний, стали все 

прежние постановления, законы и обряды порицать, называть 
устарелыми, невежественными». 

Адмирал А.С. Шишков: «Молодые наперсники Александровы, 
напыщенные самолюбием, не имели ни опытности, ни знаний, стали все 

прежние постановления, законы и обряды порицать, называть 
устарелыми, невежественными». 

В.П. Кочубей Н.Н. Новосильцев П.А. Строганов А. Чарторыйский

Опорой царя стали его «молодые друзья»,  составившие 
«Негласный комитет» - неофициальный государственный 
совещательный орган, работавший в начале правления 
Александра I. С их непосредственным участием 
осуществлялись первые шаги нового царствования. 



Негласный комитетНегласный комитет

Проекты, которые они 
разрабатывали, не привели к 
коренным реформам. Дело 
ограничилось некоторыми 
частными
преобразованиями, которые 
лишь слегка подновили фасад 
Российской империи.



Реформа СенатаРеформа Сената

«Молодые друзья» считали необходимым реформировать 
систему управления государством. Первой стала реформа Сената.

? Вспомним:Вспомним:

Сенат учреждён в 1711 г. вместо Боярской 
думы. Сенату предписывалось разрабатывать 
новые законы, следить за финансами страны, 
руководить страной в отсутсвтии Петра, 
контролировать деятельность администрации 
и коллегий.

Сенат учреждён в 1711 г. вместо Боярской 
думы. Сенату предписывалось разрабатывать 
новые законы, следить за финансами страны, 
руководить страной в отсутсвтии Петра, 
контролировать деятельность администрации 
и коллегий.

По Губернской реформе 1775 г. Екатерины II 
Сенат провозглашался высшим судебным 
органом в стране.

По Губернской реформе 1775 г. Екатерины II 
Сенат провозглашался высшим судебным 
органом в стране.



Реформа СенатаРеформа Сената

В 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим 
административным судебным и контролирующим органом в 
системе государственного управления. Его роль в 
законотворческой деятельности выражалась в том, что он получил 
право делать императору «представления» по поводу устаревших 
законов, а также участвовать в обсуждении новых.

?
Ограничивал ли Сенат 

самодержавную власть императора?
Ограничивал ли Сенат 

самодержавную власть императора?



Министерская реформаМинистерская реформа

В связи с этим в 1802 г. коллегии были заменены 
министерствами. Реформа привела к утверждению 
системы отраслевого управления, смене 
коллегиальности на единоначалие, к прямой 
ответственности министров перед императором, 
усилению централизации и укреплению самодержавия. 

К началу XIX в. коллегии, созданные 
еще при Петре I как главные органы 
исполнительной власти, утратили 
свою роль и, по существу, перестали 
функционировать. 

К началу XIX в. коллегии, созданные 
еще при Петре I как главные органы 
исполнительной власти, утратили 
свою роль и, по существу, перестали 
функционировать. 



В результате значительно усилилась 
центральная исполнительная власть. 
Реформа завершила процесс 
разграничения функций органов 
государственного управления В России 
начала быстро складываться 
прослойка бюрократии, всецело 
зависящей от милости царя и 
получаемого за службу жалованья

Иностранных дел

Военное

Коммерции 

Внутренних дел

Военно-морское

Финансов

Юстиций

Народного просвещения

Было учреждено 8 первых министерств:Было учреждено 8 первых министерств:

Министерская реформаМинистерская реформа



Крестьянский вопросКрестьянский вопрос

В первой половине XIX в. Россия оставалась аграрной страной. 
Основную массу населения составляли крестьяне. Большинство 
принадлежало помещикам и находилось в крепостной 
зависимости (55% от общего числа). В решении крестьянского 
вопроса Россия значительно отставала от других европейских 
государств. 

В первой половине XIX в. Россия оставалась аграрной страной. 
Основную массу населения составляли крестьяне. Большинство 
принадлежало помещикам и находилось в крепостной 
зависимости (55% от общего числа). В решении крестьянского 
вопроса Россия значительно отставала от других европейских 
государств. 

Личная зависимость крестьян от помещиков и их незаинтересованность в 
результатах труда делали сельское хозяйство все менее эффективным. 
Отсутствие свободной рабочей силы сдерживало развитие 
промышленности. Уже во второй половине XVIII в. стала очевидной 
назревшая необходимость изменения существующего положения.



Нет. Большинство помещиков и слышать не хотело об уменьшении своих 
привилегий. Будучи господствующим сословием и опорой самодержавия, 
дворянство отстаивало сохранение крепостничества в нетронутом виде.

Нет. Большинство помещиков и слышать не хотело об уменьшении своих 
привилегий. Будучи господствующим сословием и опорой самодержавия, 
дворянство отстаивало сохранение крепостничества в нетронутом виде.

?
Крестьянский вопросКрестьянский вопрос

Мог  ли Александр быть решительным и последовательным в 
вопросе освобождения крестьянства?

В 1803 г. был издан указ «о вольных хлебопашцах», по 
которому помещики могли отпускать крестьян на волю с 
землей за выкуп.

За 1803–1825 гг. вольными хлебопашцами стали 47 тыс. крестьян, т.е. менее 
0,5% их общего количества, за 1803–1858 гг. – 152 тыс., 1,5%. 



Крестьянский вопросКрестьянский вопрос

«Граф С.П. Румянцев
получает от Александра I

указ об освобождении
крестьян».

Гравюра начала XIX в.

Чем были вызваны столь 
незначительные результаты 

Указа о вольных хлебопашцах?

?

1. Нежеланием помещиков 
освобождать крепостных.
2. Нежеланием помещиков 
лишаться части земли.
3. Чрезмерной величиной 
выкупа.
Высокий выкуп и непременное 
наделение землей были 
установлены потому, что власть 
желала предоставить свободу 
лишь крепким хозяевам.



Крестьянский вопросКрестьянский вопрос

Правительство в начале XIX в. также попыталось 
хотя бы прикрыть наиболее уродливые формы 
крепостничества.  Было запрещено печатать в 
газетах объявления о продаже крепостных 
(дворянство обходило этот указ, давая объявления 
о сдаче крепостных «в аренду»). Одновременно 
была значительно сокращена раздача 
государственных крестьян в частные руки. В 1808 
г. был издан указ, запрещающий продавать 
крестьян на ярмарках поодиночке, а в1809 г. – 
запрещающий помещикам ссылать крестьян на 
каторгу.

Многие государственные деятели (М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, П. Д. 
Киселев и др.) разрабатывали по поручению Александра I проекты 
освобождения крестьян.

Многие государственные деятели (М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, П. Д. 
Киселев и др.) разрабатывали по поручению Александра I проекты 
освобождения крестьян.

Объявление о продаже 
крепостных

Объявление о продаже 
крепостных

Однако практического воплощения они не получили.Однако практического воплощения они не получили.



Крестьянский вопросКрестьянский вопрос

1816 г. – 1819 г. – освобождение крепостных крестьян 
прибалтийских губерний.

Земля осталась в собственности помещика. Помещики были обязаны сдавать 
половину земли  в аренду крестьянам, но по истечении срока аренды 
помещик мог согнать арендатора с земли, заменив другим.

Почему именно помещики Прибалтики
просили о безземельном освобождении 

крепостных?
Местные помещики были знакомы с 
европейским опытом, понимали, что 
наемный труд выгоднее крепостного.

Почему именно помещики Прибалтики
просили о безземельном освобождении 

крепостных?
Местные помещики были знакомы с 
европейским опытом, понимали, что 
наемный труд выгоднее крепостного.

?



«Польский эксперимент»

 Первую реформу решили провести в новом 
регионе империи Царстве Польском. В 1815 г. 

принята польская конституция.

Флаг, герб и карта 
Царства Польского.

Флаг, герб и карта 
Царства Польского.



 Конституция в Польше гарантировала:

1.Неприкосновенность 
личности.

1.Неприкосновенность 
личности.

2.Свободу печати.2.Свободу печати.

3.Наказания и ссылка 
без решения суда 

запрещались.

3.Наказания и ссылка 
без решения суда 

запрещались.

4.Польский язык 
государственный и 

на всех 
руководящих 
должностях 

должны были быть 
поляки.

4.Польский язык 
государственный и 

на всех 
руководящих 
должностях 

должны были быть 
поляки.

5.Глава Польши 
император 

России, 
приносящий 
присягу на 
верность 

конституции.

5.Глава Польши 
император 

России, 
приносящий 
присягу на 
верность 

конституции.

6.Законодательная власть у 
парламента- сейма и царя. Но 
сейм- законосовещательный 

орган.

6.Законодательная власть у 
парламента- сейма и царя. Но 
сейм- законосовещательный 

орган.



 Поляки были уверены, что конституция, это 
первый шаг к независимости и открыто мечтали 

о возрождении польского государства за счет 
украинских и белорусских земель. Но царь считал, 

что итак дал полякам много свободы и о 
дальнейших реформах можно было забыть.

 Поляки были уверены, что конституция, это 
первый шаг к независимости и открыто мечтали 

о возрождении польского государства за счет 
украинских и белорусских земель. Но царь считал, 

что итак дал полякам много свободы и о 
дальнейших реформах можно было забыть.

Прибытие 
Александра 1 

в Варшаву.

Прибытие 
Александра 1 

в Варшаву.



 Проект Н.Н.Новосильцева.

 Через год после принятия 
польской конституции, царю 

на стол лег проект 
конституции России, 

подготовленный вице-
президентом Временного 

тайного совета 
Н.Н.Новосильцевым. Именно 

ему царь поручил подготовку 
проекта конституции. 

Назывался проект не 
конституция, а «Уставная 

грамота Российской империи» 

 Через год после принятия 
польской конституции, царю 

на стол лег проект 
конституции России, 

подготовленный вице-
президентом Временного 

тайного совета 
Н.Н.Новосильцевым. Именно 

ему царь поручил подготовку 
проекта конституции. 

Назывался проект не 
конституция, а «Уставная 

грамота Российской империи» 
Н.Н.Новосильцев.Н.Н.Новосильцев.



Уставная грамота Российской империи:

1.Главная в стране 
власть- 

императорская!

1.Главная в стране 
власть- 

императорская!

2.Создание 
парламента, без 

решения 
которого ни 

один закон царя 
не вступал в 

силу!

2.Создание 
парламента, без 

решения 
которого ни 

один закон царя 
не вступал в 

силу!
3.Глава 

исполнительной 
власти- император! Он 

же вносит проекты 
законов в парламент!

3.Глава 
исполнительной 

власти- император! Он 
же вносит проекты 

законов в парламент!

4.Предоставление 
свободным гражданам 

империи- свободу 
слова, 

вероисповедания, 
равенство всех перед 

законом, 
неприкосновенность 
личности, право на 

частную 
собственность!!!

4.Предоставление 
свободным гражданам 

империи- свободу 
слова, 

вероисповедания, 
равенство всех перед 

законом, 
неприкосновенность 
личности, право на 

частную 
собственность!!!

5.Россия- федерация 
разделенная на 
наместничества.

5.Россия- федерация 
разделенная на 
наместничества.

Власть императора по 
прежнему огромна, но 

ОГРАНИЧЕНА!!!

Власть императора по 
прежнему огромна, но 

ОГРАНИЧЕНА!!!



М. М. Сперанский разработал проект реформы государственного 
управления. Ее осуществление могло бы способствовать началу 
конституционного процесса в России. 
В его проекте 1809 г. — «Введение к уложению государственных законов» — 
намечался принцип разделения законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей власти.

Деятельность М.М. Сперанского Деятельность М.М. Сперанского 



Деятельность М.М. Сперанского Деятельность М.М. Сперанского 

Дворянство
Среднее

 состояние
Народ рабочий

Крепостные крестьяне,
прислуга, мастеровые,

наемные работники

Чиновники,
купцы,  мещане,
 государственные

крестьяне

Неприкосновенность личности, презумпция невиновности, 
равенство перед законом, судебная  защита, 
право на жилище, владение и распоряжение

имуществом,  заключение сделок.

Неприкосновенность личности, презумпция невиновности, 
равенство перед законом, судебная  защита, 
право на жилище, владение и распоряжение

имуществом,  заключение сделок.

Гражданские права

Сословная структура населения России 
по проекту  М.М. Сперанского

Сословная структура населения России 
по проекту  М.М. Сперанского



Дворянство
Среднее

 состояние
Народ рабочий

Право участия в выборах, т.е. избирать
и быть избранным в органы власти

Право участия в выборах, т.е. избирать
и быть избранным в органы власти

Политические права

 На основе
имущественного

ценза

На основе
имущественного

ценза

Деятельность М.М. Сперанского Деятельность М.М. Сперанского 

Сословная структура населения России 
по проекту  М.М. Сперанского

Сословная структура населения России 
по проекту  М.М. Сперанского



Полномочия органов власти
по проекту М.М. Сперанского

Полномочия органов власти
по проекту М.М. Сперанского

Император

Право
 законодательной 

инициативы

Право
утверждать законы

Полнота
 исполнительной

власти

«В России вся 
исполнительная 

власть
должна

принадлежать
власти 

державной»

«Никакой закон
не может иметь

своего совершения
без утверждения

державной
власти»

«Предложение
закона

 должно
 предоставить

исключительно
правительству»



Полномочия органов власти
по проекту М.М. Сперанского

Полномочия органов власти
по проекту М.М. Сперанского

Государственная Дума

Принятие законов

«Никакой
новый закон

не может быть издан
без уважения

Думы» 

Михаил Михайлович
Сперанский 

Император
Александр I



Государственный Совет

Назначается императором

Связующее звено между монархом
и государственными органами

«В порядке государственных установлений
Совет представляет сословие, в коем все
действия части законодательной, судной

и исполнительной в главных их отношениях
соединяются и через него восходят

к державной власти и от нее изливаются» 

Полномочия органов власти
по проекту М.М. Сперанского

Полномочия органов власти
по проекту М.М. Сперанского



Деятельность М.М. Сперанского Деятельность М.М. Сперанского 

?
Проект Сперанского – полноценный 

переход к конституционной 
представительской монархии?

Нет. М.М. Сперанский отнюдь
не покушался на полноту 
самодержавной власти.

Нет. М.М. Сперанский отнюдь
не покушался на полноту 
самодержавной власти.



Деятельность М.М. Сперанского Деятельность М.М. Сперанского 

Оппозиция курсу реформОппозиция курсу реформ

Николай Михайлович 
Карамзин (1766–1826),

писатель, 
государственный 

историограф Российской 
империи

(с 1803 г.)

Николай Михайлович 
Карамзин (1766–1826),

писатель, 
государственный 

историограф Российской 
империи

(с 1803 г.)

Против либерального проекта М. М. 
Сперанского выступила консервативно 
настроенная часть дворян, которая увидела в 
нем опасность для самодержавно-
крепостнической системы и для своего 
привилегированного положения. Идеологом 
консерваторов стал известный писатель и 
историк Н. М. Карамзин. В записке «О древней 
и новой России», адресованной царю, он 
настаивал на сохранении старых порядков, 
понимая под этим незыблемость 
самодержавия и крепостничества.



Боязнь
 представительного

 правления

Боязнь отмены
крепостного права

Недовольство введением
обязательной службы

для придворных
и экзаменов

 для чиновников

Цель: избавиться от Сперанского

Средства: обвинения в масонстве, иллюминатстве,
измене, шпионаже в пользу Наполеона,

 стремлении с помощью Наполеона стать королем Польши

Д   в   о   р   я   н   с   т   в   о

Царь: боязнь ссоры
с дворянством накануне

войны

Решение пожертвовать
Сперанским.

Отставка Сперанского 

Деятельность М.М. Сперанского Деятельность М.М. Сперанского 



Проект Конституции для РоссииПроект Конституции для России

Александр так и не рискнул ввести в действие "Уставную грамоту" и начать 
освобождение крестьян. Конституционные замыслы были вновь 
отложены на неопределенное время. К 1820 г. стало окончательно ясно, 
что реформ не будет.

Александра вновь испугало ясно обозначившееся недовольство 
дворянства. "Некем взять!", - говорил он, считая, что при проведении 
реформ ему не на кого будет опереться.



Единственным результатом реализации планов М. М. Сперанского было 
учреждение Государственного совета в 1810 г., который состоял из министров 
и других высших сановников, назначаемых императором. Ему были приданы 
совещательные функции при разработке новых законов и толковании смысла 
уже изданных. Государственный совет распределял также финансовые средства 
между министерствами и рассматривал годовые отчеты министров до их 
предоставления императору.

Деятельность М.М. Сперанского Деятельность М.М. Сперанского 

«Торжественное 
заседание 
Государственного совета 7 
мая 1901 года» И.Е. Репин

«Торжественное 
заседание 
Государственного совета 7 
мая 1901 года» И.Е. Репин



Реформы народного образованияРеформы народного образования

Уровень образованности общества является одним из показателей культурного состояния 
страны. В России в конце XVIII — начале XIX в. он был крайне невысок. Население, и 
главным образом крестьянство, было неграмотным или малограмотным. Александр I 
осознавал, что преобразование России невозможно без просвещения.

Приход

Уезд

Губерния

Учебный округ

Приходское училище (1-классное)

Уездное училище (3-классное)

Гимназия (6-классная)

Университет

Усилия Александра I были направлены на создание 
системы государственного образования. В 1803 г. создана 

четырехступенчатая система образования:



Реформы народного образованияРеформы народного образования

Были созданы 4 университета:

Дерпт (1802 г.), Вильно (1803 г.), 
Казань (1803 г.), Харьков (1805 г.)

1804 г. – в Петербурге открыт 
Педагогический институт (в 1819 г. 

преобразован в университет).

Созданы 6 учебных округов.

В университетах разрабатывали 
программы и учебные пособия, 

готовили учителей.

Большой 
университетский двор 

Виленского университета.
Середина XIX века.



По университетскому уставу 1804 г. 
университеты пользовались значительной 
автономией: самостоятельно избирали 
ректора, деканов факультетов, профессоров.
В университетах существовал собственный суд, 
власти в их внутренние дела не вмешивались.

Реформы народного образованияРеформы народного образования

Устав Казанского 
университета



К университетам были приравнены привилегированные средние 
учебные заведения – лицеи. Первый лицей – Демидовский, 
основан в 1805 г. в Ярославле.
Образцовым учебным заведением стал с 1811 г. знаменитый 
Царскосельский лицей. В лицее получили образование 
литераторы А. С. Пушкин, М. Е. Салтыков-Щедрин; дипломаты А. 
М. Горчаков и Н. К. Гире; министр народною просвещения Д. А. 
Толстой и многие другие

 «Пушкин на лицейском 
экзамене 8 января 1815 года»  

Репин И.Е. 

Реформы народного образованияРеформы народного образования



Военные поселенияВоенные поселения

Единственным воплотившимся в жизнь проектом Александра I стало 
создание военных поселений. Часть государственных крестьян 
переводилась на положение военных поселян. Поселяне сочетали 
сельскохозяйственный труд с военной службой. Предполагалось с 
течением времени перевести всю армию на поселенное положение. 
Создание поселений преследовало несколько целей. Во-первыхВо-первых, армия 
переводилась на самоокупаемость и бюджет получал значительное 
облегчение. Во-вторых,Во-вторых, прекращались ежегодные рекрутские наборы, 
сопровождавшиеся волнениями крестьян. В-третьих,В-третьих, избавление 
основной массы государственных крестьян от рекрутчины превращало 
их, по существу в свободных людей. Это должно было, по замыслу 
Александра I, стать еще одним шагом к ликвидации крепостного права.

Вид военного поселения 
XIX в.

Вид военного поселения 
XIX в.



Военные поселенияВоенные поселения

Однако из этих замыслов ничего 
не вышло. Жизнь в военных 
поселениях, подчиненная 
детальной регламентации, 
превратилась в настоящую 
каторгу. Поселения и ведавший их 
устройством А.А. Аракчеев 
вызывали всеобщую ненависть. 
Поселяне неоднократно 
бунтовали. Самым крупным их 
выступлением явилось восстание 
Чугуевского и Таганрогского 
поселенных полков в 1819 г. 
Отношение общества к 
поселениям явилось еще одним 
большим разочарованием для 
Александра I.

Аракчеев Алексей Андреевич
1769 – 1834 гг.

Аракчеев Алексей Андреевич
1769 – 1834 гг.



Отказ от реформ, годы «реакции».

 К концу царствования 
император столкнулся с 
противодействием его 

реформам большинством 
консервативно настроенных 
дворян. Участь отца, опять 

заставила царя бояться 
расправы над собой. В Европе 

нарастало революционное 
движение, также напугавшее 
императора. Царь не только 
начал сворачивать реформы, 

но и ужесточать внутреннюю 
политику.



Ни один реформаторский проект 
Александра I, за исключением польской 
конституции, не был воплощен в жизнь.
Царь столкнулся с явной оппозицией 
дворянства и предпочел отступить.
К тому же он и сам считал реформы 
несвоевременными в момент нарастания 
революций в Европе.

Отказавшись от преобразования 
существующего строя, Александр I 
вынужден заняться его укреплением.

1822 г. – указ, разрешающий помещикам 
ссылать крестьян в Сибирь «за дурные 
поступки. 
В 1820–1823 гг. был разработан проект 
нового цензурного устава.

Александр I 
в мундире лейб-гвардии

саперного батальона.

Александр I 
в мундире лейб-гвардии

саперного батальона.

Переход к реакцииПереход к реакции



Переход к реакцииПереход к реакции

С начала 1820-х гг. царя все больше охватывали глубокие 
религиозные, зачастую мистические настроения.
В этот период было создано единое министерство Духовных дел 
и народного просвещения, задачей которого являлось 
преобразование системы образования на религиозных началах. 
Это привело к изгнанию из университетов профессоров, не 
желавших преподавать свои предметы в точном соответствии с 
Библией. Значительно усилилась цензура.

Александр I посещает 
келью схимника 

Алексанро-Невской 
лавры в 1825 г. перед 
поездкой в Таганрог.

Александр I посещает 
келью схимника 

Алексанро-Невской 
лавры в 1825 г. перед 
поездкой в Таганрог.



Усиление «реакции»:

Разрешено 
помещикам 

ссылать 
крестьян в 

Сибирь.

Разрешено 
помещикам 

ссылать 
крестьян в 

Сибирь.

Крепостным запретили 
подавать жалобы на 

хозяев.

Крепостным запретили 
подавать жалобы на 

хозяев.

Усилилась 
цензура за 
печатью.

Усилилась 
цензура за 
печатью.

Запрет в стране всех 
тайных обществ и 

организаций.

Запрет в стране всех 
тайных обществ и 

организаций.

Сложность во внутренней политике и нерешенность всех насущных 
проблем, включая личные, наложили отпечаток на последние годы 

царствования императора. У Александра умирает сестра и две 
дочери. Царь страдает мистицизмом, верит в приметы, видя в 

пожаре Москвы и наводнении в Петербурге дурное предзнаменование. 
Царь ударяется в веру в бога, ездеет на богомолье и становится 

довольно странным.



5.Итоги внутренней политики Александра 1.

Причины неудачи реформ 
лежали в следующем:

-боязнь разделить участь 
Павла I,

-нехватка умных способных 
людей,

-противоречивость 
стремления к реформам 
и желания сохранить 
самодержавие. 

Проекты реформ тем не 
менее подготавливали 
почву для будущих 
преобразований. Александр 1 на богомолье в 

Александро-Невской лавре.



Переход к реакцииПереход к реакции

С 1824 г. Александр I практически перестал заниматься государственными 
делами, подолгу путешествовал  по России, все чаще погружался в религиозные 
раздумья.
По мнению некоторых историков,  он всерьез собирался отречься от престола.
В ноябре 1825 г. царь внезапно умер в Таганроге.

Анализируя причины духовного и идеологического перелома, постигшего 
Александра I, многие историки обращают внимание на то, что царь ощущал 
неудачу реформ как провал главного дела своей жизни и искал утешения в 
религии и мистике.



Смерть Александра I 
и проблема престолонаследия

 У Александра не осталось детей. Наследовать 
престол должен был брат Константин, но он 
зарекался не вступать на трон, а потом женился на 
польской дворянке, отрезав себе путь к трону.

 Александр завещал престол брату Николаю, что не 
соответствовало закону о престолонаследии, все 
права были у Константина. Николай не был любим в 
гвардии. Эта обстановка привела к событиям 14 
декабря 1825 года на Сенатской площади, о чем 
поговорим в следующий раз…



 

1.Борьба с наполеоновской 
Францией и восс- 
новление традиционных 
политических и 
экономических 
отношений с Англией ,

2.Укрепление на Балканах и 
в Закавказье,

3.Борьба с попытками 
Швеции восстановить 
свое влияние на Балтике. 

Основные направления внешней политики.



Сразу после переворота Александр возвратил войска посланные 
в Индию. В сентябре 1801 г. был заключен русско-
французский договор, но в 1804 г. последовал разрыв.

В июле 1805 г. возникла 3-я коалиция в составе:Россия, 
Англия,Швеция и Австрия.

Россия и антифранцузские коалиции.

И.И.Требнев.
«Мыльные пузыри».

Карикатура на захват-
нические планы

Наполеона.



В ответ Наполеон перебросил в Австрию войска и в 
битве под Ульмом разбил австрийцев и занял Вену.

4 декабря 1805 г.под Аустерлицем русско-австрийская 
армия потерпела сокрушительное поражение. 
Потери России 15 т. солдат, также 20 т. австрийцев и 
русских попали в плен. 3-я коалиция распалась.

Битва при 
Аустерлице

Россия и антифранцузские коалиции.



В 1806г. Возникла 4-я ко-
алиция-Россия,Англия, 
Швеция,Пруссия.

В ответ Наполеон объявил 
9.9.1806 Континен-тальную 
блокаду Англии.

В 1806 г. Пруссия была разбита 
под Иеной и Ауэрштедтом, а 
в июне 1807 г.-Россия под 
Фридландом.

Франция вышла к русским 
границами. Александр 
задумался о заключении 
мира. 

Россия и антифранцузские коалиции.

Битва под Фридландом



25 июня 1807 г. 2 императора встретились в Тильзите на реке 
Неман и подписали мирный договор:

-Россия признала завоевания Наполеона,

-Присоединялась к континентальной блокаде,

-Обязывалась помогать Франции в войнах,

-Получала свободу действий на Балтике(против Швеции) и на 
Балканах и Кавказе(против Турции) 

3.Тильзитский мир и его судьба.

Подписание 
Тильзитского 

мира.



Договор ударил по интересам русских дворян,Россия 
оказалась в международной изоляции, авторитет 
Александра упал. Поэтому он фактически не вы-
полнял условия Договора.

В 1809 г. на встрече в Эрфурте была предпринята по-
пытка укрепить франко-русский союз, но Наполеон не 
захотел отказаться от поддержки антирусских 
настроений в Польше и союзники оказались на грани 
войны.

Подписание 
Эрфуртского

Договора.



Воспользовавшись статьями 
Тильзитского мира 
Александр I в 1808 г. начал 
войну против Швеции.

Ген.Буксгевден за 1 месяц 
разбил шведов и овладел 
Финляндией и Аландскими 
островами.

Когда сюда подошли щведские 
войска, русские вынуждены 
были перейти к обороне.

Осенью русские, перешли в 
наступление и одержали ряд 
побед. 

4. Война со Швецией 1808-09 гг.

Боевые действия русской 
армии  в 1808-09 гг.



В марте 1809г.войска под 
командованием ген. 
Барклая де Толли и Кульнева 
перешли Балтику по льду, 
взяли Умео и оказались ок. 
Стокгольма. Швеция 
капитулировала.

По Фридрихсгамскому 
договору,подписанному в 
1809 г., к России отошла 
Финляндия, а Швеция 
присоединялась к 
континентальной блокаде.

 Война со Швецией 1808-09 гг.

Александр I открывает
заседания

Финского Сейма.



В 1806 г.Наполеон подтолкнул Турцию к началу войны с 
Россией. Русские войска в 1806 г. заняли Молдавию и 
Валахию.

После Тильзита Россия сосредоточила на Балканах свои войска, 
но боевые действия шли вяло, пока в 1811 г. 
главнокомандующим не стал М.Кутузов. Он быстро 
активизировал боевые действия. 

русско-турецкая война 1806-12 гг.

Основные 
направления

боевых
действий.



В битве под Слободзеи турки попали в окружение и начали 
мирные переговоры.

В 1812 г. был подписан Бухарестский мир-

-в состав России входила Бессарабия, Турция обещала провести 
реформы в Сербии.

Таким образом, планы Наполеона оказались сорваны и Россия 
смогла избежать войны на 2 фронта.

5.Русско-турецкая война 1806-12 гг.

Битва 
при

Слободзеи.



Отечественная война 1812 года

Причины: 
 Стремление Александра I к укреплению 

положения в Европе.
 Нарушение Тильзитского мирного договора
 Личная неприязнь
 Стремление Наполеона к мировому господству



Великая 
Армия

600 
тыс.чел.

Великая 
Армия

600 
тыс.чел.

1.Барклай де Толли
110 000

II.Багратион
49 000

III.Тормасов
45 000



12 июня 1812 г. «армия 
двунадесяти языков» 
форсировала Неман и 
стремительно 
двинулась вперед с 
целью не допустить 
воссоединения 1-й и 
2-й русской армий.

Главнокомандующим 
русской армии был 
сам Александр I,что 
затрудняло действия 
генералов. Вскоре его 
убедили уехать из 
армии, но новый 
главнокомандующий 
так и не был 
назначен.

12 июня 1812 г.
Французская 

армия 
форсирует

Неман.



Под Смоленском 
развернулось 
ожесточенное 
сражение. 
Французы, потеряв 
20000 солдат, 
заняли город 
только тогда ,когда 
русское 
командование 
сочло его 
дальнейшую 
оборону 
бессмысленной и 
отдало приказ 
возобновить 
отступление.

Смоленское сражение.



Неудачи начального 
периода войны заставили 
императора заняться 
поиском нового 
главнокомандующего.
Противоречия между 
Барклаем де Толли и 
Багратионом не позволяли 
остановиться на их 
кандидатурах и под 
давлением 
общественности 
Александр I поставил во 
главе армии 
М.И.Кутузова, который 
вскоре прибыл к войскам 
в р-не Царево Займище.



4.Недаром помнит вся Россия, про 
день Бородина….

 Неожиданно для всех 
новый 
главнокомандующий 
объявил действия 
Барклая де Толли 
верными и 
продолжил 
отступление, в 
поисках места для 
генерального 
сражения, пока не 
остановился в 110 км 
от Москвы, около 
деревни Бородино.

Кутузов в битве при Бородино.



По приказу Кутузова около 
д.Шевардино началось 
возведение земляного 
укрепления редута.

24 августа к д. Шевардино 
подошли французы. 
Они с ходу атаковали 
редут. Сражение 
продолжалось до 
поздней ночи.

Утром Наполеону 
доложили, что русские 
отошли.25 августа 
стороны готовились к 
предстоящему 
сражению.

Бой за Шевардинский
редут.



Рано утром 26 августа полководцы выд-
винули войска на исходные позиции.



 Битва началась в 5-30 утра. Наполеон направил 
основной удар на левый фланг, где находились 
Багратионовы Флеши. Бой за них продолжался весь 
день. Флеши переходили из рук в руки 7 раз, но 
французам так и не удалось прорвать оборону и 
выйти в тыл 1-й армии. В битве был смертельно 
ранен князь Багратион.

В.Верещагин.
Наполеон на 
Бородинских

высотах.



27 августа в 2 часа ночи Кутузов приказал отвести войска.

Сражение не принесло победы ни одной из сторон. 
Французы потеряли 60 тыс. солдат, но за ними осталось 
поле боя. Русские-40 тыс, но они вынуждены были 
продолжить отступление.

«Тут Север с 
Западом 

сражался,
И ударялся гром 

о гром». 

Державин.

«Тут Север с 
Западом 

сражался,
И ударялся гром 

о гром». 

Державин.



Александр I и придворные требовали, чтобы под 
Москвой Кутузов дал новое сражение.

Кутузов подойдя к Москве, собрал военный совет в 
д.Фили и выслушав всех присутствующих заявил: 
«С потерей Москвы, не потеряна еще Россия…Но, 
когда уничтожится армия погибнет Москва и 
Россия».

Военный совет
В Филях
(1.9.1812)

5.Тарутинский 
маневр.



Русская армия покинув столицу по Рязанской до-
роге, затем перешла на Калужскую, и оторва-
лась от преследовавшего ее корпуса Мюрата.

Тарутино



Русская армия расположилась на берегу р.Нара в 
старинном русском селе Тарутино.

Это позволило, прикрывая пути отхода французов 
на юг, дать армии отдых. В Тарутинский лагерь 
постоянно прибывали подкрепления. Несколько 
попыток французов пройти в не разоренные 
войной районы были успешно отбиты.

Сражение при Тарутине, 
6-го октября 1812 г.



Находившийся в Москве Наполеон очень быстро понял, 
что оказался в ловушке. Достигнув долгожданной 
цели, он не смог подписать мир, армия на глазах 
превращалась в мародеров, впереди предстояла 
зима в разоренном и сожженном городе.

Генерал Лористон, посланный с предложением о мире 
сначала к Кутузову, а затем к Александру I 
возвратился ни с чем.

В.Верещагин.
«Наполеон 

и
Лористон 

«Мира не будет…»



6.Партизанское движение.

Огромный урон наносили 
французам партизанские 
отряды, которые 
блокировали  
коммуникации французов 
от Москвы до границы на 
Западе.

Инициатором партизанского 
движения стал полковник 
Д.Давыдов, получивший 
на это согласие  М.Кутузова 
еще до Бородинского 
сражения.

Вскоре на занятых врагом  
территориях начали 
возникать отряды из числа 
местных жителей. 

Денис Давыдов



Наиболее известными командирами были :    
офицеры А.Сеславин, А.Фигнер, солдат Е. 
Четвертаков, крестьяне Г.Курин и В.Кожина.

Вклад партизан в разгром врага с полным 
основанием позволил назвать войну 1812 г. 
Отечественной.

В.Верещагин.
С оружием?

Расстрелять!



7.Гибель Великой Армии.

6 октября Наполеон отдал приказ об отступлении. Уходя 
французы заминировали Кремль, Собор Василия 
Блаженного и др., но русские патриоты смогли 
обезвредить заряды.

Император рассчитывал прорваться  по Калужской 
дороге на юг, перезимовать там и на следующий год 
возобновить боевые действия.

В.Верещагин.
По большой

дороге-
отступление,

бегство…



Кутузов двигался вдоль Старой Смоленской дороги, 
вступая в бой только тогда когда французы 
пытались повернуть на юг. Великая армия таяла на 
глазах.



Последнее сражение разыгралось при переправе через 
р.Березину в ноябре 1812 года. Русские с ходу 
атаковали французов и Наполеон, потерявший здесь 
еще 30 000 солдат, бросил армию и с остатками 
Старой гвардии возвратился в Париж.

25 декабря Александр I издал манифест об изгнании 
врага из России и окончании Отечественной войны.

П. Гесс
Переправа через 
Березину, 16-го 

ноября



Зарубежный поход 1813-1814 гг.Зарубежный поход 1813-1814 гг.

Изгнание французов из России не означало окончания борьбы с Наполеоном.
Он по-прежнему держал в повиновении почти всю Европу и вынашивал 
гегемонистские планы. Для обеспечения своей безопасности Россия 
продолжила военные действия и возглавила движение за освобождение 
европейских народов от французского господства.

В январе 1813 г. русские войска 
вступили на территорию Польши и 
Пруссии. Пруссия заключила союз с 
Россией. К ним примкнули Австрия, 
Англия и Швеция.



Зарубежный поход 1813-1814 гг.Зарубежный поход 1813-1814 гг.

В сентябре 1814 г.— июне 1815 г. державы победительницы 
на Венском конгрессе решали вопрос о послевоенном 
устройстве Европы.

Постановления Венского конгресса привели к возвращению 
старых династий во Франции, Италии, Испании и других 
странах. Из большей части польских земель было создано 
Царство Польское, вошедшее в Российскую империю.



Перемены во внутренней политике 
после 1812 года

 Надежды общества после победы над 
Наполеоном.

 Надежды общества после победы над 
Наполеоном.

Либеральные 
дворяне

Либеральные 
дворяне

Крестьяне.Крестьяне.

1.Введение 
конституции.

1.Введение 
конституции.

1.Отмену 
крепостного права 

народу 
победителю.

1.Отмену 
крепостного права 

народу 
победителю.

ПолякиПоляки

Конституцию и 
независимость

Конституцию и 
независимость



Венский конгресс 1814-1815 г.

 Россия получила герцогство Варшавское. 
 1815 г. – июль Ватерлоо – окончательное 

поражение Наполеона, 
 ссылка на остров Святой Елены. 1815 г. 
 Россия, Пруссия, Австро-Венгрия создали 

«Священный союз» для подавления любой 
революции в Европе



Преподаватель  ГОУ «ОмГПУ. Университетский колледж»
Бровко Зоя Ивановна



 Заграничные походы русской армии 1813 – 1814 гг 

познакомили офицеров с западноевропейской жизнью  

 Влияние идей русского и французского Просвещения,

 Патриотический подъем после войны 1812г, ожидание 

перемен в России

 Реакция во внутренней политике : ужесточение 

крепостничества, введение военных поселений

 Отказ Александра I от  реформ



Союз 
спасения 
1816-1818

Союз 
благоденствия 

1818-1821

Тайные общества 
Северное   Южное 

1821-1825

Цели:

Цели:
Ликвидация 
крепостного 
права, введение 
Конституции

Методы:
Пропаганда идей, 
цареубийство

Цели:
•Подготовка 
общественного мнения
•Ликвидация 
крепостничества
•Введение конституции

Методы:
Просвещение, 
благотворительность

Программы
«Конституция»

«Русская правда»
Методы:

Военное 
выступление летом 
1826 г.



Вопросы для 
сравнения

Северное общество
«Конституция»

Южное общество
«Русская правда»

Государственное 
устройство России

О собственности и 
землевладении

Крепостное право и 
военные поселения

Гражданские права 
и свободы

Конституционная монархия, 
федеративное устройство, 
разделение властей
Неприкосновенность 
частной собственности, 
земли помещиков остаются 
за ними. 

Отмена крепостного права и 
военных поселений. 
Крестьяне получают наделы 
в 2 десятины.

Свобода слова и печати, 
вероисповедания, равенство перед 
законом, неприкосновенность 
личности. Имущественный ценз на 
выборах.

Республика, единое и 
неделимое государство, 
разделение властей

Вся земля разделена 
на частную и 

общественную

Отмена крепостного права 
и военных поселений. 
Освобождение крестьян с 
землей.

Избирательное право 
для мужчин, свобода 
слова, печати, 
равенство перед 
законом.



Выступление 14 декабря 1825 года

Александр I

Константин

Павлович

Николай I



19 ноября – 14 декабря 1825 г. – период  междуцарствия.

После смерти Александра I армия и страна 
присягнули Константину.
После официального отказа Константина от 
престола на 14 декабря 1825 г. была назначена 
переприсяга новому императору – Николаю I.
Участники Северного общества решили 
воспользоваться ситуацией и выступить 14 
декабря.



План выступления

 К 8 часам утра собрать верные войска на Сенатской площади 

  Не допустить присяги сенаторов Николаю. Заставить их 
подписать «Манифест к русскому народу»: отмена 
самодержавия, крепостного права и др.

 Диктатором назначили С.П.Трубецкого.

 Часть войск под командованием Якубовича должна захватить 
Зимний дворец и арестовать царскую семью.

 Захват Петропавловской крепости с арсеналом.



Соотношение сил
Декабристы

Около 3 тыс.человек
 Московский полк
 Гвардейский 

морской экипаж
 Лейб-гвардии 

гренадерский полк

Николай I

• 9 тысяч 
пехотинцев

• 3 тысячи кавалерии

• артиллерия



«Я не хочу проливать кровь моих подданных в первый 
день моего царствования»

С целью убедить 
«мятежников» разойтись 
Николай посылает к ним
•Петербургского 
митрополита
•Великого князя Михаила 
Павловича
•Петербургского генерал – 
губернатора 
М.А.Милорадовича



 Суд  и расправа над декабристами
 К следствию привлечено 579 человек 

 Виновными признаны 289 человек, 

     из них 121 был предан Верховному уголовному суду. 

 Пять декабристов П. И.Пестель, 

                                           С. И. Муравьев-Апостол, 

                                            М.П. Бестужев-Рюмин, 

                                            К. Ф. Рылеев, 

                                            П. Г. Каховский 

 приговорены к смертной казни четвертованием,

 замененной повешением.

 

 Более  100 декабристов сосланы на каторгу

и на вечное поселение в Сибирь. 

 Черниговский полк отправили на Кавказ,

 где шла война с горцами. 



•Движение декабристов было первым в 
России оппозиционным политическим 
выступлением XIX в. 
•Первыми сформировали 
революционные организации, 
выработали программу действий и 
политические документы.
•Декабристские традиции вдохновляли 
последующие поколения борцов за 
свободу

Значение движения декабристов
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