
Российская империя в 
первой четверти 19в. 

Правление Александра 1.
Начало кризиса феодализма



 Россия в начале 19 века. Причины отставания
• В 19в Россия вступила будучи одним из самых крупных государств мира.
• Великие государи 18в – Петр 1 и Екатерина 2 – в силу исторической необходимости 

поставили страну на рельсы модернизации, вывели ее в разряд передовых держав 
мира, вовлекли в сферу международной политики и экономики. Под влиянием этих 
процессов феодально-крепостнические отношения вступили во второй половине 
18в в стадию своего разложения, но к кризисной черте еще не подошли.

• Поэтому 18в стал высшей эпохой развития самодержавной монархии в России.
• 19в  - время кризиса феодально-крепостнической системы и самодержавной власти.
• Кризисы – неизбежные состояния, к которым неизбежно приходят все государства и 

общества, изживая определенный тип отношений.
• Основным фактором кризиса феодализма было развитие в его недрах новой 

системы капиталистических отношений. Кризис проявлял себя в разложении 
помещичьего хозяйства с крепостным трудом, в социальном расслоении 
крестьянства, в деклассировании дворянства, в росте антикрепостнических 
выступлений крестьян, в оформлении идейно-политической оппозиции царизму, в 
развертывании революционно-освободительного движения в России.



Экономический и политический строй. 
Причины отставания

• Основу экономики страны по прежнему составляла крепостническая система хозяйства. К 
к 18 – н 19в она вступила в фазу своего разложения.

• Зарождались новые экономические отношения
• Набирали силу явления, не свойственные крепостнической системе: развивалась 

мануфактурная промышленность, увеличивалось количество предприятий с использованием 
наемного труда. Крестьянам разрешили создавать собственные предприятия с использованием 
наемного труда (к н 19в их было уже несколько десятков). Расширилась прослой  капиталистых 
крестьян (некоторые из них располагали суммами до 120 тыс. руб), Росла численность городов 
и городского населения, происходило увеличение числа отходников, что было главным 
источником формирования рынка рабочей силы.

• Однако отживающие порядки тормозили развитие нового, более прогрессивного 
экономического строя. Были по-прежнему ограничены источники формирования рынка 
рабочей силы («свободных» крестьян почти не было, помещик в любое время мог вернуть 
крестьянина –отходника из города). Порой капиталистые крестьяне не вкладывали имевшиеся у 
них средства в производство, т.к. помещик мог их отнять.

• Технические новинки и изобретения в условиях бесплатного крепостного труда не 
использовались

• Низкая покупательная способность крестьян тормозила развитие рыночных отношений.



• Снижение эффективности крепостнического хозяйства вызывало со стороны 
помещиков и государства дополнительное экономическое давление на 
основного производителя – крестьянина. В нечерноземных губерниях оброк 
с крестьян вырос в 18в в 5 раз, в черноземных барщина доходила до 6 дней в 
неделю. В несколько раз увеличились налоги с населения.

• Налоговый гнет привел к упадку и разорению крестьянских хозяйств, 
остававшихся главной экономической ячейкой в обществе.

• Однако основной причиной торможения развития страны был 
подневольный, лишенный материальных стимулов труд крепостных.

• Россия, как и прежде оставалась самодержавной монархией. Вся высшая 
законодательная и распорядительная власть принадлежала императору. Он 
же являлся главой церкви.

• Система высших органов гос. Власти, основу которой со времен Петра 
составляли Сенат, коллегии и т.д., нуждалась в преобразованиях, т.к. не 
имели четкой структуры и четких полномочий.

• Чтобы преодолеть отставание, Россия должна была провести реформы



Александр1
• Любимый внук Екатерины 2. Воспитывался при 

ее дворе. Разрывался между всемогущей 
бабушкой и опальными родителями. Скрытный, 
лицемерный.

• Воспитателем его был известный 
швейцарский политик, приверженец идей 
Просвещения Ф.С. Лагарп. Он не только 
способствовал получению Александром 
европейского образования, но и пытался 
внедрить в сознание будущего монарха 
либеральные идеи. Лагарп был удален от двора 
после того, как отказался поддержать планы 
Екатерины об объявлении Александра 
наследником престола, минуя Павла. Сам же 
Александр был согласен занять императорский 
престол уже в 1796г

• Был любителем военных парадов и маневров. 
После воцарения отца был вынужден 
поддерживать деспотические мероприятия 
Павла. Однако заложенные Лагарпом идеи 
конститунционализма не покидали 
Александра. 



• В изданном наутро после убийства отца манифесте дал 
обещание управлять по законам Екатерины 2. Из ссылки были 
возвращены опальные и репрессированные военные чиновники.

• Разрешалось открывать частные типографии
• В судопроизводстве запрещались пытки, уничтожалась Тайная 

экспедиция, был восстановлен дипломатический союз с 
Англией.

• Именно эти новшества создали императору ореол либерала.
• Внутри страны и за границей передовая общественность ждала от 

царя – «либерала» новых шагов



«Молодые друзья» Александра 1
• Все участники заговора под разными предлогами вскоре были отстранены 

от власти.
• Сподвижниками-реформаторами стали сверстники молодого царя, с 

которыми он воспитывался и учился. Среди них были граф П.А. 
Строганов, его двоюродный брат Н.Н. Новосильцев, князь А.А. 
Чарторыйский, граф В.П. Кочубей.

• Эти государственные деятели составили Негласный комитет – 
неофициальный совещательный орган при царе. Будучи в 
доверительных отношениях с Александром, они обсуждали с ним планы 
преобразований, высказывали свои пожелания и советы. 

• Комитет был призван разработать систему преобразований в стране и 
служить опорой царю в борьбе с сановной оппозицией. Пик его 
деятельности пришелся на июнь 1801 – май 1802гг.

• Хотя сторонники консервативного курса и окрестили его «якобинской 
шайкой», на деле мероприятия комитета были направлены на 
укрепление самодержавного строя и коснулись сферы высшего 
управления страной



Попытки реформирования политической 
системы

• Апрель 1801г – ряд важных указов – восстановлена в полном объеме Жалованная грамота 
дворянству и Жалованная грамота городам, упразднялась тайная Экспедиция и наиболее 
важные судебные дела передавались для рассмотрения в Сенат.

• В сентябре 1802г началась реформа высших органов гос. власти. Были уточнены права 
Сената. Он объявлялся высшим административным, судебным и контрольным органом в 
стране, однако реально мог делать представления только по поводу ранее изданных указов, а 
не настоящих и будущих.

• Члены Синода утратили право собираться по своему усмотрению, их стали вызывать на 
заседания по выбору обер-прокурора, гражданского чиновника, права которого были 
значительно расширены.

• В 1802 – 1811гг была проведена министерская реформа.Петровские коллегии заменили 
министерства. Первоначально их было 8: военное, морское, иностранных дел, юстиции, 
внутренних дел, финансов, народного просвещения, коммерции. Потом стало 12. Для 
совместного обсуждения дел учреждался Комитет министров. Каждый министр имел 
заместителя (товарища министра) и канцелярию. Министерства делились на департаменты во 
главе с директорами, департаменты на отделения, отделения – на столы во главе со 
столоначальниками. Такая структура знаменовала собой новый шаг в бюрократизации 
системы управления и была направлена на ее совершенствование и централизацию. Все члены 
Негласного комитета вошли в состав правительства.



• Органы 
государственной 
власти при 
Александре 1



Либеральные замыслы в области 
просвещения и в крестьянском вопросе

• Наибольшей данью либерализму в первый период царствования Александра 
1 была реформа системы образования в стране, начатая в 1803г

• Она вполне отвечала буржуазному духу эпохи. В ее основу легли принципы 
бессословности образования, бесплатности обучения на низших ступенях и 
преемственности программ. Создавалась 4-х ступенчатая система 
образования: одноклассное приходское училище, уездное училище, губернская 
гимназия и университет.

• В н 19 в были открыты университеты: Дерптский, Виленский, Харьковский и 
Казанский. Появились средние привилегированные учебные заведения – 
Царскосельский лицей, Нежинский лицей.

• Предоставлялась значительная автономия университетам.
• Россия была разделена на 6 учебных округов, возглавлявшихся попечителями. 

Они осуществляли общий надзор, а всеми делами в округе ведал ученый совет 
университета

• Вскоре прекратились пожалования дворянам государственных крестьян, а в 
газетах запретили публиковать объявления о продаже крепостных без земли

• В конце первого года царствования Александр предоставил право мещанам и 
крестьянам покупать незаселенные земли.



Указ о вольных хлебопашцах 20 февраля 1803г
• Этот указ был одним из самых важных шагов Александра 1 в области 

крестьянской политики
• По этому указу помещики могли отпускать своих крепостных на волю с 

земельными наделами, за выкуп.
• Отпущенные крестьяне поступали в разряд свободных хлебопашцев – 

особую категорию населения, занимавшую по отношению к государству 
среднее положение между помещичьими и государственными 
крестьянами

• Царь исходил из того, что сами дворяне должны решать этот вопрос.
• Однако за все 25 лет царствования Александра 1 лишь 47 тыс. крестьян (т.

е.меньше 0,5% от общего числа крепостных) смогли таким образом 
обрести свободу

• Этот указ не нарушал основную структуруиобщества, но закреплял ее 
введением нового сословия, находившегося в общей иерархии 
феодального общества.

• Значение его было не в практических результатах, а в декларировании 
возможности государственного вмешательства во взаимоотношения 
помещиков и крестьян, причем наделение крестьян землей являлось 
непременным условием освобождения



Реформы М.М. Сперанского
• Сперанский – выходец из семьи бедного сельского священника, талантливый 

гос. Деятель, сотрудник министра внутренних дел В.П. Кочубея.
• Втайне симпатизируя буржуазным порядкам в наполеоновской Франции, 

Сперанский предлагал царю постепенно ввести в стране конституционную 
монархию.

• В 1809г он подготовил проект государственной реформы – «Введение к 
уложению государственных законов».

• Сперанский предлагал ввести в стране разделение властей: законодательная 
власть должна была принадлежать Государственной думе (планировалось ее 
избрание в ходе многоступенчатых выборов); исполнительная – 
министерствам; судебная – Сенату. Предлагалось также создать 
Государственный Совет для предварительного рассмотрения законопроектов. 
Предусматривалось предоставление гражданских (в том числе 
избирательных) прав наряду с дворянами купцам, мещанам и 
государственным крестьянам.

• Несмотря на то, что планы Сперанского были в целом одобрены царем, 
Александр 1 не рискнул осуществить их полностью, опасаясь потрясений в 
обществе.В январе 1810г был обнародован лишь манифест о создании 
Государственного Совета, главной задачей которого становилось участие в 
подготовку проектов законов

• Однако и эти преобразования вызвали такую бурю недовольства дворян, что 
царь вынужден был на время отказаться от реформ. В канун войны с 
Наполеоном важно было достичь согласия в обществе. 



«План финансов» Сперанского
• Сперанский в 1810г подготовил финансовую реформу. В план 

преобразований он включил экономию гос. Средств, изменение налоговой 
и податной системы, прекращение выпуска ассигнаций, установление 
твердой металлической валюты, отстаивал протекционистскую политику, 
которая защищала российскую промышленность от конкуренции более 
дешевых импортных товаров

• Он предлагал заменить подушную подать поземельным налогом, создать 
сеть частных коммерческих банков. Однако «План финансов» был 
слишком радикальным для России – дворянство воспротивилось его 
осуществлению

• Сперанский был отправлен в отставку и сослан в Нижний Новгород, а 
затем в Пензу. Только в 1821г он был возвращен в Петербург, был 
назначен членом Госсовета, ему были пожалованы большие земельные 
владения в Пензенской губернии.



Внешняя политика России при 
Александре 1



Россия в системе союзов европейских монархов
• Сразу после прихода к власти Александр возобновил торговлю с Англией. 

5 июня 1801г Россия и Англия заключили конвенцию «о взаимной 
дружбе», направленную против Наполеона. Правда, в начале Александр 
опасался идти на открытый разрыв с Францией.

• В сентябре 1801г в Париже был заключен франко-русский договор и 
секретное соглашение, которые носили компромиссный характер и на 
время отсрочили открытый разрыв. Он последовал лишь в 1804г

• К июлю 1805г Россия и Англия завершили формирование третьей 
антифранцузской коалиции (Россия, Англия, Австрия, Швеция, 
Неаполитанское королевство)

• Наполеон, готовивший морскую десантную операцию против Англии, 
внезапно перебросил свои основные силы в Центральную Европу, где 
формировались коалиционные армии союзников

• Французы разгромили сначала австрийские войска под Ульмом и 
заняли Вену (8 октября 1805г), а ратем австро-русскую армию под 
Аустерлицем (20 ноября 1805г) Здесь Россия потеряла 15 тыс. солдат и 
офицеров. Наполеону досталась вся артиллерия, огромные обозы и почти 
20 тыс. пленных русских и австрийцев. Третья коалиция прекратила 
существование



• В сентябре 1806г была создана четвертая антинаполеоновская 
коалиция (Пруссия, Англия, Швеция и Россия)

• Военные действия теперь развернулись в Восточной Пруссии. Уже в 
октябре 1806г прусская армия была выведена Наполеоном из игры, и 
русским войскам пришлось опять в одиночку 7 месяцев отражать натиск 
превосходящих сил противника под Приеиш – Эйлау (январь 1807) и 
Фридландом (июнь 1807г). Русская армия была отброшена к Неману, 
но и французская была так измотана, что Наполеон не решился 
вторгнуться в пределы России.

• 25 июня 1807г был подписан Тильзитский мир. Он носил 
компромиссный характер

• Россия признала все завоевания Наполеона. Она заключили союз с 
Францией и обязалась вступить в войну с Англией в том случае, если та 
будет прводить антифранцузский курс. Пока же Россия присоединялась к 
континентальной блокаде

• Пруссия, по просьбе Александра, сохраняла формальную независимость, 
но фактически превращалась в зависимое от Франции государство.

• Секретные статьи Тильзитского договора предоставляли России свободу 
действий против Турции, Персии и Швеции



Восточный вопрос во внешней политике 
России.

• Восточный вопрос встал на повестку дня международных отношений в к 18в. Его 
выдвижению способствовали ослабление Турции, рост национальн-
освободительного движения народов против османского гнета и соперничество 
европейских стран в дележе «турецкого наследства» на ближнем Востоке

• Для России восточный вопрос состоял в укреплении позиций в Закавказье, на 
Черном море и Дунайских княжествах. Здесь ее интересы пересекались не только с 
Турцией, но и с Ираном, Англией и Австрией. Усиление России на Ближнем Востоке 
обусловливалось задачей хозяйственного освоения юга страны и интенсификацией 
внешней торговли, осуществлявшейся через Черное море и проливы. 

• В целях противодействия укреплению на Балканах Англии и Австрии российская 
дипломатия разыгрывала роль защитника единоверных братьев – славян. Турция в 
свою очередь выступала покровителем антироссийского национально-
освободительного движения горских народов Северного Кавказа



Русско-турецкая война 1806 – 1812гг

• В н. 19в россия последовательно выступала в поддержку народов Балканского 
полуосторв, томившихся под игои Турции.

• В 1804г в Сербии началось восстание. Сербы обратились к России за помощью. В 
1805г в Галицу прибыли русские корабли, доставившие сербам пушки и 
боеприпасы.

• В н. 1806г русско-турецкие отношения резко ухудшились. Турция, долго 
лавировавшая между Россией и Францией после Аустерлица выбрала Францию. 
Она закрыла проливы для русских кораблей, повела провокационную политику в 
Дунайских княжествах, а в декабре 1806г, подстрекаемая Францией, развязала 
войну.

• На первом этапе войны русская Дунайская армия насчитывала всего 40 тыс. чел и 
не могла вести широкомасштабных действий, однако угроза войны с Францией 
вынуждала к решительным действиям.

• В 1811г командующим Дунайской армией был назначен М.И. Кутузов. Собрав 
все военнве силы на Дунае, он нанес сокрушительное поражение турецкой армии, 
численность которой была в 2 раза больше русской, под Рущуком и в ряде других 
сражений. Это вынудило Порту пойти на переговоры о мире. Несмотря на 
противодействие Франции, в мае 1812г, за месяц до начала нашествия Наполеона 
на Россию, был подписан Бухарестский мирный договор.

• К России присоединялась Бессарабия, русско-турецкая граница устанавливалась 
по р. Прут. Молдова и Валахия в составе Турции получили автономию. Сербии 
предоставлялась широкая автономия во внутреннем управлении

• Бухарестский договор обеспечил нейтралитет Турции в период 
Отечественной войны 1812г и позволил русскому командованию 
сосредоточить силы на отражении французской агрессии



Русско-шведская война 1808-1809гг. 
Присоединение Финляндии

• В Тильзите императоры заключили негласный договор о разделе сфер 
влияния в мире. Александру 1 были «развязаны» руки в Восточной Европе. 

• Начавшаяся в феврале 1808г война России со Швецией была выгодна 
Наполеону, поскольку Швеция заключили мир с Англией.

• В ходе войны был совершен беспримерный переход 48-тыс. корпуса русских 
войск под командованием М.Б. Барклая де Толли по льду Ботнического 
залива на Аландские острова, а оттуда на шведский берег по направлению к 
Стокгольму.

• 5 сентября 1809г в г. Фридрихсгаме был заключен мир, по которому к 
России переходила вся Финляндия и Аландские острова.

• В марте 1910г Александр 1 созвал в г. Борго сейм и объявил о 
предоставлении Финляндии широких прав автономии в составе Российской 
империи. Она получила статус  Великого княжества. Высшая 
исполнительная власть принадлежала Правительствующему совету (с 1816г 
– Сенату) во главе с наместником царя в звании генерал-губернатора, а 
законодательная – четырехсословному сейму, без согласия которого 
император не мог вводить налоги и изменять законы.



Отечественная война 1812г
• Причины войны: 
-    Континентальная блокада Англии ущемляла интересы России,
- Личные отношения между Александром и Наполеоном (Александр отказался выдать за 

Наполеона свою сестру Анну; наполеон захватил владения блиского родственника 
Александра – герцога Ольденбургского)

- Агрессивные действия Наполеона в Европе и его стремление к мировому господству. «Я 
буду властелином мира. Остается одна Россия. Но я раздавлю ее»

- Франция накануне войны – 2-е место в мире после Англии. Всея экономика Европы 
работала на французскую армию. В армии была всеобщая воинская повинность. 
Численность армии 1млн. 200 тыс. чел

- Россия накануне войны – отстает от ведущих европейских держав; крепостное право; армия 
590 тыс. (т.к. рекрутская система набора); вела войны на Кавказе с Ираном (1804 – 1813гг), с 
Турцией (1806 – 1812гг)

- План Наполеона – разбить русские войска в пограничном сражении.
- Для войны с Россией Наполеон создал огромную армию в 600 тыс. чел и 1372 орудия. 

Французы составляли в ней лишь половину. В ней были пруссаки, австрийцы, итальянцы, 
голландцы, поляки. В ночь на 12 июня 1812г войска Наполеона вторглись в пределы России.

- В Распоряжении Александра 1 было 210 тыс. чел Они были разделены на 3 армии, 
рассредоточенные вдоль западной границы.

- Главную силу русских составляла 1-я армия Барклая де Толли, размещенная в Литве. 
Южнее, в Белоруссии, располагалась 2-я армия Багратиона. Армия генерала Тормасова 
находилась на Украине и была отделена от двух первых труднопроходимыми лесами.



• Основная часть военных советников царя считала, что Наполеон будет наступать на 
Петербург. Поэтому предполагалось дать генеральное сражение вблизи границы 
силами 1-ой армии при поддержке армии Багратиона.

• Наполеон же двинулся на Москву. Он стремился не допустить соединения русских 
армий и разбить их уже вблизи границы.

• Общее руководство русскими войсками осуществлял Барклай де Толли. В условиях 
быстрого продвижения неприятеля он избрал единственно верную тактику – любой 
ценой сохранить войска. Первоначально армии Барклая и Багратиона должны были 
встретиться в районе Витебска. Однако Наполеон не допустил этого.

• Лишь во второй половине июля 1-я и 2-я русские армии встретились в Смоленске. 
Тем самым первоначальный план Наполеона был сорван.

• В начале августа под Смоленском произошло сражение, ставшее одной из 
героических страниц в истории России. Несмотря на то, что французам удалось 
взять город, они потеряли 20 тыс. чел.. После того, как русские войска и мирное 
население покинули Смоленск, противнику достались лишь обугленные руины. Ни 
продовольствия, ни фуража, на которые рассчитывал Наполеон, захватить не 
удалось. Русская армия была сохранена, она получила первый боевой опыт и 
убедилась в том, что «непобедимого» противника вполне можно успешно бить.

• Русские войска отступали все дальше вглубь страны. В обществе все чаще 
раздавались призывы назначить главнокомандующим очень популярного генерала 
М.И. Кутузова. Но Александр его не любил., завидовал его славе, не мог простить 
Аустерлиц. Но пришлось уступить общественному мнению.

• Став главнокомандующим, Кутузов отдает приказ снова отступать – до села 
Бородино в 110 км от Москвы



Бородинское сражение 26 августа 1812г
• Силы сторон перед битвой были примерно равны. Русская армия насчитывала 132 

тыс. чел и 640 орудий. Наполеон имел 135 тыс. чел и 587 орудий. Он хотел 
разгромить русскую армию и захватить Москву. Кутузов планировал подорвать 
наступательный порыв противника и обескровить его, сделав невозможным 
дальнейшее наступление.

• Сражение началось в 5.30 утра. Противник стремился прорваться через центр 
войск, обойти их левый фланг и освободить себе путь на Москву. Упорное 
сопротивление русских солдат сделало это невозможным. 

• Вначале ожесточенные бои разгорелись на Багратионовых флешах. Оно длилось 
более 6 часов при непрерывном огне артиллерии. Флеши были захвачены 
противником лишь в середине дня. 

• После полудня главные события развернулись на батарее генерала Раевского. 
Русские герои штыковыми ударами отбрасывали противника несколько раз, и лишь к 
концу дня французам удалось захватить центральные позиции на батарее. Несмотря 
на ожесточенность схватки и видимый успех Наполеона, сражение не принесло 
победы ни одной из сторон.

• Потери обеих армий на Бородинском поле были велики – 60 тыс. французов и 44 тыс. 
русских. Наполеон сказал: «Самое страшное из всех моих сражений – это то, которое 
я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а 
русские оказались достойными быть непобедимыми



Тарутинский маневр. 
• Несмотря на требование дать новое сражение, 1 сентября Кутузов на военном 

совете в Филях заявил о своем решении оставить Москву без боя с целью 
сохранения армии. Как показала история, это было единственно верное решение, 
спасшее Россию.

• Русская армия оставила Москву 2 сентября. С ней ушло и мирное население. 
Наполеон вступил в опустевший город и отдал его на разграбление своей армии. В 
Москве начался пожар.

• Из Москвы Наполеон несколько раз (3 раза) обращался к Александру 1 с 
предложением о мирных переговорах, но ответа не получил.

• В это время русская армия совершила блистательный маневр. Отступив по 
Рязанской дороге на восток, она внезапно развернулась на юг и стала лагерем у с. 
Тарутино. Кутузов блокировал возможное продвижение французов к тульским 
оружейным заводам и калужским базам продовольствия и оружия. Французы 
потеряли противника из виду, что совершенно обескуражило Наполеона: он начал 
всерьез сомневаться в успехе своего похода. В сожженной и разграбленной Москве 
начался голод – непобедимая армия ела лошадей и даже ворон.

• В преддверии зимы Наполеон решил выйти из Москвы, двинуть остатки армии на 
неразоренный юг России и собирать силы для нового наступления. Перед уходом 
он приказал взорвать Кремль и русские святыни. Но патриотам удалось сорвать эти 
планы.

• 6 октября французы покинули Москву



Гибель «великой армии»
• План Наполеона уйти на юг России провалился. На пути французов встала 

окрепшая русская армия. Поражения под Тарутиным и Малоярославцем 
(город 8 раз переходил из рук в руки) вынудили Наполеона повернуть 
войска на разоренную им же самим  старую Смоленскую дорогу.

• Отступающего врага постоянно преследовала русская армия и партизаны. 
Ранняя зима стала еще одним противником французов.

• «Великая армия» превратилась в неуправляемую голодную и обмерзшую 
толпу. При переправе через Березину Наполеон потерял еще 30 тыс. 
Границу сумели перейти лишь жалкие остатки его армии. Сам император, 
бросив войска, бежал в Париж.

• 25 декабря царь издал манифест об изгнании врага из России и 
окончании Отечественной войны.

• Однако для завершения разгрома и освобождения народов Европы от 
последствий наполеоновских войн был предпринят длившийся более года 
заграничный поход русской армии



Воздействие войны на развитие 
национального общественного самосознания

• С первых дней война носила всенародный, отечественный  
характер. В городах формировалось ополчение, шел сбор средств 
для нужд армии. Только в Петербурге в ряды ополчения вступило 
13 тыс. чел. Народный характер войны ярко проявился в 
действиях крестьян. Они помогали армии продовольствием, 
боролись с диверсантами и шпионами. Крестьяне отказывались 
продавать  продовольствие и фураж французам, а при 
приближении неприятеля жгли избы, амбары с хлебом, угоняли 
скот, а сами уходили в леса.



Партизанское движение
• После Бородинского сражения стали создаваться армейские партизанские 

отряды. Первый из них в составе 50 гусар и 80 казаков возглавил Денис 
Давыдов. Командир еще одного отряда, А.С. Фигнер, отлично владея 
французским языком, собирал ценные сведения в тылу врага, в том числе в 
захваченной Москве.

• Большой урон врагу нанес действовавший в Московской губернии 
крестьянский партизанский отряд, организованный крепостным Герасимом 
Куриным.

• Благодаря своим отважным действиям всероссийскую известность 
приобрела партизанка – крестьянка из Смоленской губернии Василиса 
Кожина.

• Лишь за первый месяц после Бородино в результате действий партизан 
Наполеон потерял 30 тыс. чел.



Заграничный поход 1813-1814гг
• В январе 1813г русская армия переправилась через Неман и в короткий 

срок очистила от французов польские земли. 
• Вскоре была создана 5-я антифранцузская коалиция в составе России, 

Пруссии, Англии, Швеции и Австрии.
• В октябре 1813г под Лейпцигом произошло одно из крупнейших 

сражений того времени – «битва народов», в ходе которой союзные 
войска численностью 300 тыс. чел. При 1370 орудиях разгромили 190-
тыс. армию Наполеона при 700 орудиях.

• После этого Франция вела войну уже на собственной территории.
• 18 марта 1814г союзные войска во главе с императором Александром 

1 вошли в Париж.
• Наполеон был вынужден подписать отречение от престола и отправиться 

в ссылку на о. Эльба.
• По требованию русского царя власть восстановленных на троне Бурбонов 

была ограничена конституцией.



«Священный союз»
• Для определения послевоенных границ в Европе в сентябре 1814г в Вене 

был созван конгресс стран-победительниц. Его участники решили 
восстановить европейские границы, которые существовали до начала 
завоевательных походов Наполеона.

• В сентябре 1815г по инициативе Александра 1 был создан Священный 
союз в составе России, Пруссии и Австрии, которые обязались 
выступать коллективным гарантом всех европейских стран от 
революционного движения.

• Вскоре к союзу присоединились все государства Европы за исключением 
Англии, Турции и Папской области

• Вскоре союз стал оплотом реакции в Европе, выступавшим за сохранение 
абсолютизма и подавлявший все свободолюбивые движения народов.

• В 1818 – 1822г участники Священного союза собирались на конгрессы в 
Ахене, Троппау, Любляне, Вероне. Их внешняя политика получила название 
легитимизм и была направлена на поддержание и восстановление 
свергнутых революцией абсолютистских режимов в Европе.

• За русским царизмом закрепилось устойчивое прозвище «жандарма 
Европы». Однако в роли таких «жандармов» выступали и Австрия, 
подавившая революционное движение в Италии, и Франция, разгромившая 
испанскую революцию 1823г



Нарастание экономических и социально-
политических противоречий в стране

• После войны территории, по которым прошла война, были опустошены, города 
сожжены, разрушена торговля. Все тяготы войны легли на плечи крестьян.
Понесли убытки дворяне, усилилась дезорганизация гос. административного 
аппарата. Во время войны администрацией были допущены огромные 
злоупотребления – хищения, взяточничество, волокита.

• Русское самодержавие использовало победу в своих интересах. В это время 
принимается ряд проектов, но они были очень ограничены по сравнению с 
началом века. Узость реформ объясняется тем, что при любой реформе неизбежно 
задевалась самодержавная власть

• Крестьяне, победившие в войне врага, рассчитывали на отмену крепостного 
права. Был разработан ряд проектов решения крестьянского вопроса(Киселева, 
Мордвинова, Аракчеева и т.д.), но все они остались без последствий

• Неспособность провести ни одной серьезной реформы крупного 
общественного значения – такова особенность внутренней политики 
самодержавия после Отечественной войны 1812г



Отмена крепостного права в Эстляндии, 
Курляндии, Лифляндии (1816г)

• Территория Прибалтики была присоединена к России еще в 1721г, Курляндия – при 
третьем разделе Польши.

• Крестьяне прибалтийских губерний испытывали жестокий гнет со стороны 
помещиков. Они требовали отмены крепостного права и уменьшения барщины.

• В 1804г император одобрил закон, по которому прибалтийские крестьяне 
признавались прикрепленными к земле, а не к помещику, запрещалась их 
продажа без земли. Крестьяне объявлялись владельцами своих наделов. Был 
ослаблен произвол помещиков в отношении землевладельцев. 

• Однако этот закон ничего не давал батракам, не имевшим земли. Против этого закона 
выступали местные помещики, требовавшие возврата к прежним порядкам.

• Но возвращение к ним вызвало бы общее крестьянское восстание.
• В 1816 – 1819гг была проведена новая реформа, которая впервые в России 

привела к ликвидации крепостного права. Крестьяне получали личную свободу, 
но теряли все пава на ранее принадлежавшую им землю. Они получали возможность 
арендовать землю у помещика. Создавались крестьянские волостные общины и 
крестьянские суды, контроль за деятельностью которых, однако, осуществляли 
помещики



Конституция Царства Польского
• После Отечественной войны 1812гг в состав России по решению Венского Конгресса 

вошло Царство Польское, которому Наполеон обещал конституцию. Поэтому 
Александр1 объявил о разработке такого документа. В 1815г Конституция была принята.

• Королем Польши провозглашался российский император, которого представлял в Варшаве 
его наместник. Им был назначен брат царя Константин Павлович.Император приносил 
присягу на верность польской конституции.

• Высшую законодательную власть в стране делили между собой император, сейм, 
собиравшийся раз в два года и постоянно действующий Госсовет. 

• Избирательное право было ограничено возрастным и имущественным цензом. Сейм не 
имел полномочий принимать законы, а мог лишь рекомендовать их царю для вынесения 
окончательного решения

• Государственные должности предоставлялись только полякам, документы велись 
исключительно на польском языке. Провозглашалась свобода печати, личности, 
веротерпимости, неприкосновенности личности. В составе Российских вооруженных сил 
стал формироваться Польский корпус под командованием наместника.

• Конституция Польши стала одним из первых конституционных актов в России..Она смогла 
на время снять напряженность в отношениях между властями и польским населением 
империи. Однако если поляки рассматривали принятую конституцию как первый шаг к 
будущей независимости, то Александр 1 полагал, что и так сделал для Польши слишком 
много. Это противоречие привело к мощному национально-освободительному движению в 
Польше в последующие годы.



Проблема выбора путей дальнейшего развития 
• Триумф России в войне с Наполеоном открывал Александру 1 возможности для 

продолжения в стране тех реформ, о которых он мечтал.
• Казалось, что и общественные ожидания совпадали с намерениями императора.
• Свободомыслящее дворянство вслух рассуждало о будущем конституционном 

строе
• Крестьяне надеялись на отмену крепостного права, народы империи – на 

послабления в национальной политике.
• Эти настроения и ожидания царь, конечно, понимал. Но он должен был считаться и 

с другими обстоятельствами: консервативные круги дворянства восприняли 
поражение буржуазной Франции и реставрацию феодальных режимов в Европе как 
сигнал совсем к другому повороту во внутренней политике. Они мечтали об 
отказе от уже проведенных преобразований. В этих условиях Александр не 
расстался с идеей осуществления реформ, но вынужден был вести их разработку в 
строжайшем секрете.

• После отмены крепостного права в Прибалтике император поручил одному из 
своих ближайших сподвижников генералу А.А. Аракчееву разработать проект 
общероссийской крестьянской реформы. Вскоре такой проект был подготовлен.



• По нему предполагалось выделять ежегодно до 5 млн. руб. на выкуп имений у 
тех помещиков, которые были на это согласны (таковыми могли стать главным 
образом те, кто уже заложил свои поместья). Эти земли  предполагалось делить 
между освобожденными крестьянами по 2 десятины на душу.

• Поскольку прожить самостоятельно на таком небольшом участке крестьяне не 
могли, это вынуждало бы их наниматься на работу к помещику. На некоторое время 
такое решение крестьянского вопроса было бы выгодно как крестьянам, так и 
помещикам. Однако этот проект так и не был принят

• Зато Аракчеев стал инициатором и организатором претворения в жизнь другого 
проекта – введения военных поселений. С целью сокращения расходов на 
армию солдаты должны были совмещать военную службу с хозяйственными 
работами. Для этого  войска («поселяне – хозяева») с семьями размещались на 
государственных землях в сельской местности. Военные поселяне несли свои 
обязанности пожизненно, с 7 лет детей одевали в военную форму. Подъем, полевые 
работы, время топки печей, уход за скотом, солдатская муштра – вся эта каторжная 
работа выполнялась поселянами в строго отведенное время под присмотром 
офицеров. Это был худший вид крепостного права – военизированное 
крепостное право. Осуществление этой идеи вызвало многочисленные восстания 
государственных крестьян, которых против воли  превращали в военных 
поселенцев. С точки зрения экономии военных расходов, поселения выполнили 
свою задачу. За 1825 – 1850гг было сэкономлено 45, 5 млн. руб. Однако дальнейшее 
их сохранение все больше ограничивало возможности свободного развития 
хозяйства



Проект Новосильцева
• В 1818г Александр 1 поручил министру юстиции Н.Н. Новосильцеву подготовить 

Государственную уставную грамоту для России – проект общерусской конституции, в 
которой предполагалось использовать принципы польской конституции.

• В 1820г этот документ был готов. Основополагающим ее пунктом было провозглашение  
суверенитета не народа (как было записано в большинстве европейских конституций), а 
императорской власти..

• Предполагалось создание двухпалатного парламента, без согласия которого император не мог 
издать ни одного закона. Право предлагать проекты законов было предоставлено царю. Он же 
возглавлял и исполнительную власть.

• Впервые в истории России гражданам страны предполагалось предоставить свободу слова, 
вероисповеданий, обеспечить их равенство перед законом, неприкосновенность личности, право 
на частную собственность.

• Однако под понятием «граждане» рассматривались представители свободных сословий.
• Проект предусматривал введение федеративного устройства России, разделение ее на 

наместничества. В каждом из них предполагалось создание двухпалатных парламентов.
• Несмотря на то, что власть императора была по прежнему огромна, она впервые была 

ограничена законом
• Однако и этот проект не был подписан царем.
•  И хотя проект остался на бумаге, сам факт его подготовки свидетельствовал о колебаниях 

царя, равно как и разрабатывавшиеся в те годы секретные проекты отмены крепостного 
права в России.



Поворот внутриполитического 
курса правительства от 

либеральных замыслов к 
реакционности



• Реформаторские проекты царя вызывали активное противодействие со 
стороны большинства дворян. По печальному опыту своего отца 
Александр понимал, чем это может ему грозить.

• К тому же он с тревогой наблюдал за нарастанием революционных 
событий в Европе, влиявших на настроения в России.

• Поэтому, с одной стороны испытывая давление дворян, а с другой – страх 
перед народными выступлениями, Александр начал сворачивать свои 
реформаторские планы.

• Важную роль сыграли и личные переживания царя, потерявшего в 
короткий срок двух дочерей и сестру. В этом он увидел Божью кару за 
мученическую смерть отца. Отсюда – усиление в его настроениях 
религиозности, а затем и мистицизма.

• Под влиянием этих настроений были изданы указы, вновь разрешавшие 
помещикам ссылать крестьян в Сибирь, крепостным запретили подавать 
жалобы на своих господ.



• Конец периоду конституционных иллюзий положили события 1820г в 
Европе и России, революции в Италии и Испании. Произошли волнения в 
лейб-гвардии Семеновском полку, шефом которого был сам царь, из-за 
жестокой муштры и телесных наказаний. Император был убежден, что 
выступление семеновцев было инспирировано тайным обществом, и 
приказал расформировать полк.

• В 1821г в армии ввели тайную полицию
• В 1822г последовал указ о запрещении тайных организаций и масонских 

лож в России, а с чиновников бралась подписка о неучастии в таких ложах
• В области просвещения и культуры также начались гонения.Подверглись 

разгрому Казанский и Петербургский университеты, прфессорские кадры и 
свободная наука.

• Гонения на печать, преследование оппозиционно настроенных людей.
• О продолжении реформ вскоре перестали упоминать вовсе.



Дворянский этап 
освободительного движения 

России



Движение декабристов
• В годы царствования Александра 1 в России впервые возникло 

политически оформленное революционное движение, возглавленное 
дворянством

• Оно выдвигало  задачу ликвидации крепостного права, самодержавия, 
сословного строя и феодально-абсолютистских учреждений.

• Российская буржуазия в эти годы еще не сформировалась как класс и 
не могла поэтому выдвигать самостоятельных требований. Но и в 
последствии, будучи зрелой, она никогда не выдвигала революционных 
программ. Сказывалась ее теснейшая связь с царизмом и феодально-
помещичьим строем.



Идеология декабристов и факторы ее 
формирования

• В основе деятельности появившихся в стране после войны 1812г тайных  
кружков и организаций лежали либеральные идеи – приоритеты личности 
человека, его экономических и политических свобод над интересами 
государства.

• Идейное течение декабризма было прямым итогом Отечественной войны 
1812г и последовавшей за ней войны за освобождение Европы от 
наполеоновской агрессии. 

• Русское общество и армия были на высоком патриотическом подъеме. 
Длительное пребывание за границей способствовало ознакомлению 
русского офицерства с идейно-политической жизнью европейских стран, 
их либеральными конституциями.Они вернулись из-за границы 
убежденными противниками самодержавия и крепостничества.



Первые тайные общества
• Первым крупным тайным обществом стал «Союз спасения» (1816 – 1818гг)
• Основателем его был молодой полковник Генерального штаба А.Н. Муравьев, а членами – С.П. 

Трубецкой, С.И. И М.И. Муравьевы-Апостолы, Н.М. Муравьев, М.С. Лунин, П.И. Пестель, И.И. 
Пущин и др. (всего 30 чел)

• Своими целями участники организации считали уничтожение крепостного права и 
самодержавия. Неясны были пути достижения этих целей. Был принят план цареубийства, 
но сил у заговорщиков не было. Тогда было решено ликвидировать общество и приступить к 
созданию более широкой организации

• После роспуска «Союза спасения» на его основе был создан «Союз благоденствия» (1818 – 
1821гг). Он насчитывал около 200чел. И имел детально разработанный устав – «Зеленую 
книгу». Во главе были те же лица. По прежнему ставя целью борьбу с самодержавием и 
крепостничеством, члены организации более четко определили пути достижения этой 
цели.

• Они придавали первостепенное значение вопросам образования и воспитания населения. Было 
решено в течение 20 лет создать в России передовое общественное мнение, благоприятное 
для преобразовательных планов и революционного переворота с помощью 
просветительской деятельности. Для этого декабристы издавали литературные альманахи, 
научные труды, выкупали из крепостной зависимости талантливых самоучек, оказывали 
помощь голодающим крестьянам, выступали с критическими речами в салонах, вели прямую 
антиправительственную пропаганду в армии.

• В 1820-1821гг о организации назрел раскол – часть участников союза выступила за 
решительные быстрые действия, военное восстание без участия масс, чтобы 
предотвратить в стране пугачевщину и анархию. Разногласия привели к самороспуску 
организации. Это был маневр в целях освобождения от случайных попутчиков и снятии 
подозрений правительства с участников союза



Северное и Южное общества
• В 1821 – 1822гг были созданы два наиболее известных тайных 

общества – Южное и Северное
• Южное, возникшее в марте 1821г объединяло офицеров 2-й армии, 

расквартированной на Украине. Общество состояло из трех организаций, 
центральное место среди них занимала «коренная управа» в Тульчине, 
которую возглавляли П.И. Пестель и А.П. Юшневский. Они же были 
избраны директорами всего общества. Кроме того, были еще два 
отделения – в Каменке (под руководством В.Л. Давыдова и С.Г. 
Волконского) и в Василькове (С.И. Муравьев – Апостол и М.П. Бестужев-
Рюмин). Было решено регулярно созывать съезды руководящих органов 
общества для обсуждения назревших проблем. Они проходили ежегодно 
во время ярмарки в Киеве. Программу общества создал Пестель

• Северное общество возникло в 1821г в Петербурге. Его основное ядро 
составили Н.М. Муравьев, Н.И. Тургенев, М.С. Лунин, С.П. 
Трубецкой, Е.П. Оболенский и И.И. Пущин. Здесь была борьба двух 
течений – Умеренного (Н.М. Муравьев) и радикального (К.Ф. Рылеев) – 
верх одержали сторонники умеренных взглядов. Их идеи нашли свое 
выражение в «Конституции» Муравьева



«Русская правда» Пестеля, 
Южное общество

«Конституция» Муравьева, 
Северное общество

Установление республики
Равенство граждан
Личная свобода и отмена крепостного права 
Вся земля в государстве подразделялась на 
общественную и частную. Первая передавалась в 
распоряжение волостных обществ, которые 
предоставляли ее в безвозмездное пользование 
гражданам, пожелавшим заняться сельским трудом. Для 
пополнения этого фонда предусматривалась частичная 
конфискация помещичьих хозяйств.
Частная земля должна была быть в свободном товарном 
обращении
Ликвидация сословного строя и военных поселений
Пестель выступил против федеративного устройства 
будущей Российской республики, за сильную 
централизованную власть
Высшая законодательная власть в стране должна 
принадлежать Народному вече в составе 500 чел, 
исполнительная – Державной думе во главе с 
Президентом, контрольная – Верховному собору из 120 
чел, пожизненно избираемых из уважаемых и 
заслуженных членов общества. Распорядительная власть 
избиралась сроком на 1 год. «Русская правда» должна 
была стать наказом Временному революционному 
правительству на период его 10-летних полномочий, а 
потом лечь в основу конституции

Установление конституционной монархии
Равенство граждан
Отмена крепостного права
Кардинальная перестройка судебного и 
административного аппарата на новых буржуазных 
принципах.
Предусматривалось сохранение помещичьего 
землевладения
Крестьяне же вместе со свободой получали только по 2 
десятины пахотной земли на двор
Полные права граждан оговаривались рядом условий: 
возрастом, имущественным положением, постоянным 
местом жительства и т.д.
Россия должна была превратиться в федеративное 
государство со столицей в Нижнем Новгороде
Высшим законодательным органом становилось 
двухпалатное Народное вече, а высшая исполнительная 
власть принадлежала императору, которому назначался 
большой оклад – 8 тыс. руб серебром в год.
Рекрутские наборы заменялись всеобщей воинской 
повинностью
Вводился новый гласный суд с присяжными и 
состязательностью сторон



• Т.о, оба проекта направляли Россию по пути буржуазного 
развития с той лишь разницей, что конституция Муравьева 
предусматривала более медленный и менее болезненный для 
страны переход в новое состояние

• Несмотря на тайный характер обществ, власти знали об их 
деятельности. В 1822г был принят указ о запрете всех тайных 
организаций. Летом-осенью 1825г, когда подготовка к 
выступлению шла полным ходом, Александр 1 получил точную 
информацию об обществах и имена руководителей. Уже после 
смерти Александра был отдан приказ об аресте Пестеля, как 
главного зачинщика. Его взяли под стражу 13 декабря на Украине, 
как раз накануне восстания



План восстания
• Весной 1824г Пестель приехал в Петербург для переговоров о слиянии 

Северного и Южного обществ и координации предстоящих действий. 
Договориться о слиянии не удалось в силу разногласий по аграрному 
вопросу и плану федеративного устройства будущего государства.

• Но было принято решение о совместном выступлении летом 1826г и 
выработке общего конституционного проекта. Революция должна была 
начаться восстанием гвардии и флота в Петербурге. Царя предполагалось 
взять под арест до решения вопроса о форме правления. Сенат должен 
был обнародовать смену власти. Губернии и армия должны были 
поддержать революцию на местах

• Существовал еще один план восстания. На нем настаивали руководители 
Васильковской управы Южного общества С.И. Муравьев-Апостол и М.П. 
Бестужев-Рюмин. Революцию предполагалось начать на периферии 
убийством царя во время смотра войск, после этого поднять войска и 
двинуться по направлению к Москве и Киеву, присоединяя по пути 
другие войска. Дважды декабристы пытались приступить к 
осуществлению этого плана – в 1823г в Бобруйске и в 1824г в Белой 
Церкви, но оба раза отказывались от замысла по настоянию Пестеля, 
считавшего выступления преждевременными



Восстание 14 декабря 1825г в Петербурге
• 19 ноября 1825г в Таганроге скончался Александр 1. Известие о его смерти 

достигло Петербурга только 27 ноября. Сыновей у Александра 1 не было.По закону 
на престол должен был вступить второй сын Павла – Константин, но он еще в 
1822г отрекся от престола. Однако этот акт оставался в тайне, и войска принесли 
присягу Константину, который, являясь наместником Польши, находился в это 
время в Варшаве и не спешил издавать манифест о своем отречении.

• Декабристы решили реализовать план выступления и назначили его на 14 декабря 
– день переприсяги Николаю. На квартирке Рылеева был принят план действий. 
Войска должны были быть выведены на Сенатскую площадь, чтобы вынудить 
Сенат объявить введение конституционного правления. При этом предполагалось 
одновременно захватить Петропавловскую крепость, Зимний дворец, арестовать 
царскую семью.

• Командующим революционными войсками был избран старший по чину С.П. 
Трубецкой, а его помощником Е.П. Оболенский.

• Но восставшим удалось вывести на Сенатскую только 3 тыс. солдат и 30 офицеров. 
Переприсяга гос органов уже состоялась в ночь на 14 декабря.Роковую роль 
сыграло в тот день поведение Трубецкого, не явившегося на площадь из-за 
сомнений в успехе предприятия, ведь декабристам не удалось поднять 
большинство гвардейских полков, на которые они рассчитывали.



• Солдаты не подозревали об истинных целях выступления. Им было 
сказано, что Николай хочет завладеть престолом вопреки законному 
наследнику Константину, якобы арестованному по дороге из Вильно

• На Сенатской собралось до 30 тыс. человек – в основном простой люд, 
заинтересованный происходящим.

• Сначала Николай пытался уговорить восставших и послал к ним 
петербургского генерал-губернатора Милорадовича и митрополита 
Серафима. Милорадович был смертельно ранен Каховским, Серафима 
попросили удалиться.

• Тем временем к площади были стянуты 9 тыс солдат пехоты и 3 тыс. 
конных. Обе конные атаки были отбиты  оружейным огнем восставших, 
построившихся боевой четырехугольник – каре около памятнику Петру 1. 
Проявилась и солдатская солидарность: солдаты с обеих сторон стреляли в 
воздух, посылали к восставшим парламентариев с просьбой продержаться 
до ночи. Симпатии народа были на стороне восставших.

• Все это заставило Николая 1 отдать приказ о применении артиллерии. Залп 
картечью с близкого расстояния расстрелял в упор ряды восставших и 
обратил их в бегство. К утру восстание было подавлено



Выступление Южного общества

• После получения на Украине известия о разгроме выступления в 
Петербурге члены Южного общества организовали восстание 
Черниговского полка. Оно началось 29 декабря 1825г, но уже к 3 
января 1826г было жестоко подавлено.

• Состоялся суд над декабристами. % чел (Пестель, Муравьев-
Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский и Рылеев ) были казнены, 
свыше 100 сосланы на каторгу и вечное поселение в Сибирь, 
многих офицеров разжаловали в солдаты и отправили на Кавказ, 
где шла война с горцами. Туда же был направлен весь штрафной 
Черниговский полк.



Причины поражения восставших
• Непоследовательность и колебания самих декабристов
• Оторванность от народных масс, стремление произвести революционный 

переворот во имя народа, но без его участия во избежание стихийного 
народного восстания

• Широкого массового движения, на которое могли бы опереться 
декабристы, в России не было.



Значение восстания
• Выступление декабристов было первым опытом рев. Борьбы в России. Их 

идеи и организационные формы взяли на вооружение последующие 
поколения русских революционеров.

• Эти события нанесли серьезный удар по Священному союзу
• Царь и его сторонники всегда помнили об этом восстании.
• Оно дало мощный толчок развитию российской культуры
• Оказавшись в ссылке в Сибири, декабристы внесли огромный вклад в 

развитие промышленности, с/х, науки и культуры Сибири



Общественность о декабристах
• Во время выступления 14 декабря жители Петербурга, казалось, 

поддержали участников восстания. Те, кто находился возле Сенатской 
площади, забрасывали камнями чиновников и верных правительству 
солдат.

• Отказались стрелять «по своим» некоторые артиллеристы. Но вряд ли это  
можно считать проявлением революционных симпатий.

• Многие представители «верхов» считали победу восставших в те дни 
вполне возможной.

• Н.М. Карамзин открыто их осудил, хотя считал, что «смелые дейчтвия 
злодеев могли бы иметь успех самый блистательный». Так же считали и 
члены царской семьи

• Симпатии к восставшим время от времени проявлялись в воинских частях 
на Кавказе, в Москве, на юге Украины.

• Расправа над декабристами вызвала среди крестьян слухи о том, что 
Константин хотел дать свободу крепостным, а Николай за это его сверг. 
Другие говорили, что выступление против царя произошло наоборот, из-за 
того, что он хотел дать крепостным волю, а «господа» - дворяне пытались 
ему помешать. Весной 1826г крестьяне в некоторых губерниях ждали 
вестей об отмене крепостного права.


