
Российская империя в I 
пол. XIX в.





К началу XIX в. Россия была мировой 
державой, игравшей заметную роль на 
европейской арене. Она занимала 
территорию в 17,4 млн. кв. км; на этой 
территории, по данным переписи 1795 
г., проживало 37,4 млн. человек. Около 
90 % всего населения составляли 
крестьяне; примерно 2 % — дворяне. 



Проекты реформ начала XIX века

• 11 марта 1801 г. новым российским 
императором стал Александр I, воспитанный 
в лучших традициях Просвещения.

• Придя к власти, Александр объявил о 
желании провести в России либеральные 
реформы, подготовкой которых занялся 
Негласный комитет. Разработанные 
комитетом предложения легли в основу 
умеренно-либеральных реформ Александра 
I в первый период его царствования. 

• После роспуска Негласного комитета 
соратником молодого царя-реформатора 
стал М.М. Сперанский. Ему царь поручил 
составить проект «Введение к уложению 
государственных законов» 1809 года.

� М. М. Сперанский предлагал ввести в стране разделение властей. Но попытки 
преобразований вызвали ожесточённое противодействие со стороны высшей знати, 
противоречили духу самодержавной монархии и не были осуществлены.
� После войны 1812г. император вновь вернулся к своим конституционным идеям.
В 1815 г. он даровал конституцию Польше, однако дать основной закон всей России 
Александр I так и не решился...



Указом 12 декабря 1801 г. недворянам: купцам, мещанам, казенным 
крестьянам, — было разрешено покупать землю; правительство, таким 
образом, пошло на нарушение дворянской монополии на землю. 

20 февраля 1803 г. вышел указ о «вольных хлебопашцах», 
предусматривающий выкуп крестьян на волю по обоюдному согласию 
их с помещиками. Но к 1825 г. этим указом воспользовались менее 0,5 
процента крепостных крестьян, т.к. помещики обставляли выкуп такими 
кабальными условиями, что сделка оказывалась невозможной. 

Указами 1808 – 1809 гг. помещикам запрещалось продавать крестьян на 
ярмарках «в розницу», ссылать их в Сибирь за маловажные проступки; 
помещики обязывались кормить своих крепостных в голодные годы. 

В 1816 – 1819 гг., воспользовавшись инициативой помещиков трех 
прибалтийских губерний, Александр I завершил крестьянскую реформу 
в Прибалтике. Вся земля оставалась в собственности помещиков. 
Крестьяне, сделавшись лично свободными, но не получив никаких 
земельных наделов, попали в полную экономическую зависимость от 
помещиков и должны были превратиться или в арендаторов 
помещичьей земли, или в батраков в помещичьих хозяйствах. 



К октябрю 1809 г. Сперанский представил проект царю. 
 В основу реформы автор проекта предлагал положить принцип разделения 

властей.
Законодательная власть — Государственная Дума, 
судебная — в Сенат,
Исполнительная —  министерства
Ни один закон не мог быть издан без предварительного одобрения его выборным 

органом — Государственной Думой. 
Министров назначал царь, но они оказывались ответственны перед Думой. 
Предусматривалась стройная система выборных дум: 
Государственная, губернские, окружные, волостные. Членов Сената полагалось 

выбирать губернским думам. 
Политическими правами наделялись все, кроме «народа рабочего» («поместных 

крестьян, мастеровых, их работников и домашних слуг»). Связывающим звеном 
между императором и тремя ветвями власти должен был стать 
Государственный совет — вершина новой государственной системы. 



Государственный совет Российской империи 
• 1 января 1810 г. был учреждён 

Государственный совет как  высший 
законосовещательный орган Российс-
кой империи. Этот орган имел право 
обсуждать предложенные 
различными ведомствами проекты 
решений, обладал полномочиями по 
толкованию законов. Первым 
председателем стал граф Н. П. 
Румянцев. Общее делопроизводство 
Госсовета вела Государственная 
канцелярия. 



В 1811 г. получило силу закона 
подготовленное Сперанским «Общее 
учреждение министерств», 
завершившее реформу, начатую в 1802 
г., когда коллегии были заменены новой, 
европейской формой высшей 
исполнительной власти — 
министерствами. 





Внешняя политика Александра
Апрель 1805 г. – третья антифранцузская коалиция

(Англия, Россия, Швеция, Австрия, Неаполь)
20 ноября 1805 г. – поражение под Аустерлицем
1806 – четвертая антифранцузская коалиция (Англия, 

Россия. Пруссия, Швеция)
Внутренние противоречия между Австрией и Пруссией, 

Пруссией, Англией и Россией ослабляли усилия 
держав, боровшихся с наполеоновской Францией. 
Наполеон сумел разгромить противостоящие ему 
коалиции и заставить Россию в 1807 г. заключить 
Тильзитское соглашение, крайне не выгодное для 
последней. 

Европа разделена на сферы влияния по принципу: 
Наполеону  - Запад Александру – Восток, Россия 
присоединилась к континентальной блокаде Англии



• Передышка была успешно использована, в 
частности, для уточнения северо-западных 
рубежей страны. Результатом явилось 
ослабление Швеции (в итоге русско-шведской 
войны 1808 – 1809 гг.), потеря ею Финляндии, 
которая оказалась присоединенной к России.

•  В 1812 г., когда Россия вступила в 
смертельную схватку с наполеоновской 
империей, Швеция, учтя недавний опыт, не 
решилась поддержать Наполеона, предпочтя 
заключить союз с Александром I. 





Отечественная война 1812 г. 
Готовиться к войне с Россией Наполеон начал еще с января 1811 г. 
В феврале - марте 1812 г. были заключены франко-прусский и франко-

австрийский договоры, в соответствии с которыми Австрия и Пруссия 
обязывались выставить для будущей войны соответственно 30 и 20 
тыс. солдат. 

Наполеоновская армия, предназначенная для вторжения в Россию, 
представляла собой грозную силу. 

Общая численность войск в зоне вторжения в июне 1812 г. равнялась 448 
тыс. человек. 

Вместе же с резервами, оставшимися в Германии и герцогстве 
Варшавском, французская армия насчитывала более 600 тыс. человек. 

Руководимая талантливым полководцем, каковым являлся Наполеон, и 
блестящей плеядой маршалов, эта армия могла решать самые 
сложные боевые задачи. 

В ее рядах служили представители всех народов подвластной Наполеону 
Европы. 



Русская армия накануне 
отечественной войны 1812 г.

Русская армия представляла собой 
внушительную боевую величину -  240 (312) 
тыс. человек. Кроме того, 83 тыс. человек 
находились на флангах. 

По оснащенности артиллерией русская армия 
не только не уступала, но в некотором 
отношении превосходила французскую. 

 Среди русских генералов имелось немало 
талантливых военачальников - П.И. 
Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский и др. 
Особую роль в войне сыграл выдающийся 
русский полководец М.И. Кутузов. 



• 12 июня 1812 г. переходом французской армии через 
Неман началось вторжение Наполеона в Россию 

• Русское командование разделило свои основные 
силы на три части, 1-й армией руководил Барклай-
де-Толли, 2-й - П.И. Багратион, а 3-й - А.П. Тормасов. 
1-я армия предназначалась для удержания 
неприятеля с фронта, а в случае отхода должна была 
закрепиться в специальном лагере на берегу 
Западной Двины при Дриссе.

•  2-й армии вменялось в задачу действовать при этом 
во фланг и тыл французам, 3-я армия 
предназначалась для усиления 2-й. 



Ведя тяжелые арьергардные бои, русские солдаты и офицеры 
демонстрировали высокое мужество и мастерство, французы несли 
крупные потери. 

В конечном счете 1-я и 2-я армии смогли соединиться у Смоленска. 
Багратион и Барклай-де-Толли придерживались разных взглядов 
относительно характера военных операций. 

Багратион настаивал на сражении с Наполеоном, тогда как Барклай-де-
Толли, рассчитывая выиграть время и измотать неприятеля, 
высказывался за продолжение отступления.

 В конце концов общая неблагоприятная обстановка и численный перевес 
неприятеля вынудили русские войска оставить Смоленск.

 Надежды Наполеона навязать им генеральное сражение не оправдались. 
Оборонявшие Смоленск корпуса Н.Н. Раевского и Д.С. Дохтурова 
нанесли французам большой урон в живой силе. 

В ходе ожесточенных боев Наполеон потерял 20 тыс. человек, 
французская армия, утомленная длительными маршами, начала 
терять боевые качества (все большие размеры приобретало 
мародерство и дезертирство). 



Ппод нажимом столичного дворянства 8 августа 
1812 г. Александр I назначил 
главнокомандующим М.И. Кутузова, 
которому, таким образом, отныне, как 
справедливо отметил один из крупнейших 
отечественных историков Е.В. Тарле, суждено 
было "навсегда стать в памяти людей 
истинным представителем русского народа в 
самую страшную минуту существования 
России". 



Бородинское сражение
26 августа 1812 г. примерно в 100 км от Москвы у села Бородино разыгралась 

грандиозная битва, ставшая одним из наиболее знаменательных событий в 
летописи русской боевой славы. 

Численность французских войск равнялась 134 тыс. человек. Кутузов, как 
традиционно считалось в нашей историографии, располагал 120-132 тыс. 
человек. 

Новейшие исследования (Н.А. Троицкого, С.В. Шведова) определяют численность 
русских войск в 155- 157 тыс. человек. Сражение отличалось исключительным 
ожесточением. Обе стороны несли огромные потери: русские - 44 тыс. человек, 
а французы примерно 50 тыс. человек. 

Несмотря на героическое сопротивление русских войск, Наполеону удалось 
захватить такие важные пункты позиции Кутузова, как Багратионовы флеши, 
батарею Раевского. 

Однако решить главную задачу - разгромить русскую армию - Наполеон все же не 
смог. 

Мужество русских солдат и офицеров, огромные потери надломили боевой дух 
французской армии, пошатнули ее уверенность в успехе. Бородинская битва 
стала великой победой России в нравственном и политическом отношении. 



• 2 сентября 1812 г. французская армия вошла в 
древнюю столицу России. Почти все жители Москвы 
оставили родной город и ушли вслед за войсками 
Кутузова. Последний, совершив искусный маневр, 
вышел на Калужскую дорогу и расположился у села 
Тарутино. Русская армия тем самым прикрыла не 
разоренные войной черноземные губернии, Тулу с ее 
оружейными заводами. Войска смогли отдохнуть и 
получить пополнение. 

• Широкого размаха достигло партизанское движение. 
Активно действовали армейские партизанские 
отряды, укомплектованные преимущественно 
казаками. Они совершали нападения на французские 
обозы, вели разведку, атаковали отдельные 
подразделения неприятельских войск. Отряды Ф.В. 
Винценгероде, Д.В. Давыдова, А.Н. Сеславина, А.С. 
Фигнера и других сыграли огромную роль в разгроме 
наполеоновской армии. 

• Повсеместно начали действовать и крестьянские 
партизанские отряды. 





• Выйдя из Москвы 7 (19) октября 1812 г., Наполеон двигался на 
Калугу с тем, чтобы оттуда отойти к Смоленску. Русские войска 
перегородили французам путь у Малоярославца, где 
развернулось кровопролитное сражение. 

• Для продвижения к Калуге Наполеону требовалось дать бой, по 
масштабам равный Бородину. На это французский император не 
решился. Наполеон вынужден был повернуть войска и начать 
отступление на запад по разоренной смоленской дороге. 

• Русская армия двигалась параллельно отходившему 
неприятелю. Казачьи и партизанские крестьянские отряды 
наносили все более серьезные удары по врагу.

•  Французы потеряли большую часть артиллерии, а их кавалерия 
- значительное число лошадей. В Смоленск Наполеон привел 
лишь 60 тыс. человек из той сотни тысяч, с которой он вышел из 
Москвы. З

• запасы продовольствия в городе оказались весьма 
незначительными и не смогли избавить неприятельскую армию 
от голода, который давал себя знать уже во время движения к 
Смоленску. 



23 ноября 1812 г. Наполеон покинул остатки 
армии и выехал в Париж, чтобы собрать 
новые силы для продолжения борьбы. 25 
декабря 1812 г. царским Манифестом было 
объявлено об окончательном разгроме 
неприятеля. 

Всего различными путями из России выбралось 
не более 30 тыс. человек.

 Героическая эпопея Отечественной войны 
1812 г. завершилась уничтожением 
неприятельской армии. 





Отечественная война 1812 г. оказала 
заметное влияние на историю России и 
всей Европы, на общий ход мирового 
исторического процесса. 

1. рост международного влияния России
2. Консолидация европейской реакции, 

одним из оплотов которой стала 
победившая Россия

3.  К России отошло основанное 
Наполеоном государство Варшавское, 
названное «царством Польским». 



Движение декабристов
Причины возникновения:

1. Кризис феодально-крепостнических отношений – 
несоответствие между потребностями в свободном 
капиталистическом развитии страны и 
господствующими феодально-крепостническими 
отношениями.

2. Крепостное право и пренебрежение к личности 
человека.

3. Влияние войны 1812 г. , национально-
освободительных и революционных движений в 
Западной и Южной Европе (Испания 1820 г.)







Либеральные идеи декабристов 1825 г. 
• Главными выразителями либеральных идей в начале XIX века стали декабристы. Их 

первые кружки возникли еще в 1816—1818 гг., однако окончательно идеи движения 
оформились только к 1821—1822 гг., когда сложились Северное и Южное общества. 
Именно в их недрах возникли два основных программных документа декабристов — 
два проекта конституции. 

• Проект Южного общества — «Русская правда» — был подготовлен П. И. Пестелем. По 
этому документу Россия провозглашалась республикой. Законодательная власть 
передавалась однопалатному парламенту — Народному вечу, исполнительная власть 
— Державной думе. Контроль соблюдения конституции должен был осуществлять 
Верховный собор.

• Программным документ Северного общества назывался «Конституция». Его автором 
стал Н. М. Муравьев. По проекту, Россия должна была стать конституционной 
монархией. Она объявлялась федерацией из 15 «держав». Столицу предполагалось 
перенести в Славянск (Нижний Новгород). Верховная власть принадлежала бы 
двухпалатному (Верховная дума и Палата народных представителей) парламенту — 
Народному вечу. Все должности в государстве должны были стать выборными.

• Оба проекта предполагали провозглашение в России демократических прав и свобод. 
Позор России — крепостное право предполагалось отменить безоговорочно.

• Первоначально декабристы были сторонниками реформаторского преобразования 
страны. Однако окончательный отказ Александра I от либеральных реформ и желание 
во что 6ы то ни стало провести преобразования в России, заставили этих благородных 
и самоотверженных людей 14 декабря 1825 года выйти на Сенатскую площадь.



Тайные организации 
декабристов

Союз спасения
1816-1817

Союз 
благоденствия

1818-1821

-М.И. Муравьев-
Апостол
-А.И. Муравьев
-С.П. Трубецкой
 (всего 10-12 чел)

-Состав до 200 чел.
-Устав «Зеленая книга»
-Программа



Движение декабристов
Программные документы:

Южное общество – Павел Иванович Пестель
«Русская правда»
1. Революция уничтожит самодержавие, власть перейдет к 

временному революционному правительству.
2. Через 10-12 лет Россия перейдет к республике.
3. Высший законодательный орган – однопалатное Народное 

вече из 50 членов, избираемых на 5 лет
4. Исполнительная власть – у Державной умы из 5 человек. 

Председатель Думы – Президент республики.
5. Крепостное право ликвидируется: весь земельный фонд 

делится на 2 части. Из первой крестьяне получают равные 
неотъемлемые наделы. Из второй – дополнительные 
участки, которые можно продавать и покупать.

6. Политические и гражданские права даются всем гражданам, 
но контролируются и могут быть ущемлены государством.



Движение декабристов
Программные документы:

Северное общество – Никита Михайлович Муравьев
«Конституция»
1. Россия должна стать федерацией 14 держав с 

самостоятельным управлением и своими столицами.
2.  Высший законодательный орган – двухпалатное 

Народное вече. Первая палата состоит из 450 членов, 
избираемых по одному из 50 тысяч населения, а 
вторая из 45 депутатов – по три из каждой державы.

3. Исполнительная власть – у императора 
(конституционная монархия). Император получает 
оклад 8 млн в год, на который может содержать двор.

4. Суд становится гласным, выборность и 
несменяемость судей, адвокатура.

5. Крепостное право ликвидируется: весь земельный 
фонд сохраняется у помещиков.





Восстание на Сенатской 
площади и его значение

19 ноября 1825 г. умер 
Александр II

Константин отрекся в 
пользу Николая. Но 
отречение не было 
обнародовано

14 декабря 1825 г. 
назначена 
переприсяга.



Суд над декабристами

К следствию были привлечены 579 
человек, из них 289 признано 
виновными.

Пятеро 13 июля 1826 г. повешены в 
Петропавловской крепости. 88 человек 
осуждены на каторжные работы, 19 – 
сосланы в Сибирь, 9  - разжалованы в 
солдаты.



Причины поражения:
1. Классовая ограниченность дворян-

революционеров («для народа , но без 
народа»).

2. Отсутствие массового крестьянского 
движения в стране.

3. Отсутствие единой организации, идейного и 
теоретического единства и единого 
руководства в момент восстания.

4. Оборонительная, пассивная, выжидательная  
тактика.

5. Революционный «дилетантизм», игра в 
восстание.



Историческое значение

1. Положили начало революционному 
движению в России.

2. Ориентир на вовлечение в революцию 
народных масс.

3. Корректировка политики Николая I в 
крестьянском вопросе.

4. Влияние на литературу, искусство.





Теория официальной 
народности

1834 г. -  С.С.Уваров  - 
археолог и историк, 
профессор Московского 
университета.


