
Лекция 10. Россия в первой половине   
XIX века 

1.Внутренняя политика Александра I: 
судьба реформ.

2.Движение декабристов.
3.Николай I: особенности царствования.



     Александр I 
        (1801-1825)
Любимый внук 

Екатерины II, 
воспитывался в духе 
просвещенного 
абсолютизма.

В детстве жил на два 
дома: изысканно-
европейский 
(Екатерина II)  
казарменно-
солдатский (Павел I).



Сложный характер: 
природный ум, 
любезные манеры, 
скрытность, 
двуличность, 
осторожность.

Его называли: «актер 
на троне», «сущий 
прельститель» (М.
М.Сперанский)



1. Внутренняя политика Александра I: 
судьба реформ

В царствовании Александра I (1801-1825) 
выделяют 2 периода: 

1) 1801-1812 гг. – либеральный 
(реформы) – «Дней Александровых 
прекрасное начало» (А.С.Пушкин);

 2) 1814-1825 гг. – консервативный 
(«аракчеевщина»).



Сложился Негласный комитет –  
европейски образованное и либерально 
настроенное окружение молодого 
императора (1801-1803): графы В.П.
Кочубей, П.П.Строганов, Н.Н.
Новосильцев, польский князь А.А.
Чарторыйский.

Собирались в неформальной обстановке 
(«негласно»), разрабатывали проекты 
либеральных реформ.

Придворные называли их «якобинской 
шайкой».



Александр пообещал править «по 
законам и по сердцу … бабки нашей 
Екатерины Великой».

Упразднялась Тайная канцелярия и 
объявлялась политическая амнистия 
(коснулась 12-15 тыс. ссыльных и 
вынужденных эмигрантов). Из ссылки 
возвратились даже Т.Костюшко и А.Н.
Радищев.

Отменялись запреты на французскую 
моду и иностранную прессу.



Реформы в социальной сфере:

• В полном объеме восстановлено 
действие Жалованных грамот 
дворянству и городам 1785 г.;

• Недворянам (купцам, мещанам и 
казенным крестьянам) разрешено 
покупать земли (незаселенные) – чем 
нарушалась дворянская монополия на 
землю;

• Помещики лишались права без суда 
ссылать крестьян в Сибирь;



• Указом «О вольных хлебопашцах» 
(20.02.1803) с согласия помещиков 
разрешалось освобождение крестьян за 
выкуп с землей.

Неширокое применение указа (носил 
рекомендательный характер): до 1825 г. 
Освободилось 47,1 тыс. душ (менее 
0,5% крепостных). 



Административная (министерская) 
реформа:

• коллегии заменялись министерствами 
(1802-1811), вводилось единоначалие, 
прямая ответственность перед 
императором;



Реформы в сфере образования и 
просвещения:

• территория разделена на 6 учебных 
округов (1803), 4 разряда учебных 
заведений: приходские, уездные и 
губернские училища, гимназии; новые 
университеты в Дерпте, Вильно, 
Харькове и Казани, Петербурге);

•  университетам предоставлена 
широкая автономия (устав 1804 г.);

• принят либеральный цензурный устав 
1804 г. – издательский бум.



М.М.Сперанский
Сын сельского 

священника.
Директор одного из 

департаментов 
МВД (1803).

Статс-секретарь 
Непременного 
совета (1806).

Разработал проект
реформы гос. 

управления 
(1809).



Проект М.М.Сперанского:

Введение системы разделения властей: 
законодательной (избираемые 
населением местные и Гос. дума), 
исполнительной (министерства и 
местные управы), судебной (Сенат и 
выборные местные суды). Гос.совет во 
главе с императором.

Гражданские права не предоставлялись 
помещичьим крестьянам, рабочим, 
слугам.

 



Из-за недовольства высшей бюрократии 
Александр I отложил реализацию 
проекта. Создан лишь Гос. совет (1810).

По предложению Сперанского для 
чиновников введено обязательное 
образование (с 8-го класса – 
университетское) или экзамен на чин 
(1809), налог на дворянские имения 
(1812).



На Сперанского посыпались обвинения 
(«французский шпион»). В марте 1812 г. 
отправлен в отставку.

Консервативный период царствования 
Александра I (1814-1825) 
символизировал А.А.Аракчеев 
(«аракчеевщина»). 

Свертывание либеральных начинаний, 
усиление цензурных ограничений.



  А.А.Аракчеев
Генерал от 

артиллерии, 
военный министр 
(1808-1810).

Возглавлял 
Департамент 
военных дел Гос. 
Совета 
(1810-1825).

Докладчик царю по 
большинству 
министерств.



Аракчеев руководил созданием военных 
поселений – особой формы 
комплектования и содержания войск, 
переведённых на самообеспечение и 
самовоспроизводство. 

Военные поселенцы службу совмещали с 
занятием сельским хозяйством (к 1825 г. 
их было 374 тыс., или 1/3 армии).

Строгая регламентация, казарменная 
муштра приводили к частным  бунтам (в 
1819 г. возле Чугуева и др.).

 



К концу правления Александр I 
окончательно разочаровывается в своих 
начинаниях («царствование не 
удалось»), впадает в частные 
депрессии и мистицизм.

«Злой гений» Аракчеев лишь исполнял 
волю императора, не желавшего 
портить отношений с сановниками и 
дворянством (опасность дворцового 
переворота).



2. Движение декабристов

Общественные и идейные предпосылки:
• Идеи французского Просвещения 

(Вольтер, Ж.Руссо, М.Монтескье) и 
русских «вольнодумцев» (А.Н.Радищев, 
Н.И.Новиков);

• Патриотический подъём и рост 
национального самосознания, 
вызванный победой в Отечественной 
войне 1812 г.;



• Знакомство (в ходе заграничных 
походов русской армии 1813-1814 гг.) с 
социально-политическими 
изменениями, произошедшими в 
европейских странах в результате 
французской революции и 
наполеоновских войн;

• Нежелание верховной власти 
проводить намеченные реформы, 
усиление консерватизма.



Декабристы – дворяне, в основном 
молодые офицеры.

Главная цель движения – ликвидация 
самодержавия и крепостного права 
(считали их основными препятствиями в 
развитии страны), установление 
гражданских свобод и равенства людей 
перед законом.

Первые организации: «Союз спасения» 
(1816-1818; Петербург), «Союз 
благоденствия» (1818-1821; Петербург и 
Москва).



Северное общество (1822-1825; 
Петербург)

Н.М.Муравьев –  программа 
«Конституция» (умеренный 
конституционный проект):

Установление конституционной монархии 
(двухпалатный парламент, император).

Имущественный ценз на выборах.
Ликвидация крепостного права при 

сохранении земли помещикам 
(крестьянам – по 2 дес.)



Н.М.Муравьев
(капитан гвардии)

С.П.Трубецкой, Н.И.
Тургенев, Е.П.
Оболенский, И.И.
Пущин, М.С.Лунин, 
К.Ф.Рылеев



Южное общество (1821-1825; Тульчин в 
Черниговской губернии)

П.И.Пестель –  программа «Русская 
правда» (радикальный 
конституционный проект):

Установление республики (однопалатный 
парламент, президент).

Всеобщее избирательное право.
Уничтожение крепостного права: деление 

земли на общественную (без права 
продажи) и частную.



    П.И.Пестель 
(полковник, 

командир Вятского 
пехотного полка)

А.П.Юшневский, И.Г.
Бурцев, М.Л.
Бестужев-Рюмин



Смерть Александра I в Таганроге –  
(19.11.1825) возник династический 
кризис («междуцарствие»).

Восстание в Петербурге 14 декабря 1825 
г. (ликвидировано к исходу дня) и 
Черниговского полка 29.12.1825 г. 
(подавлено 3.01.1826 г.).

К следствию привлечено 579 чел.: 289 чел. 
признаны виновными. Пятеро (П.И.Пестель, 
С.И.Муравьев-Апостол, М.П.Бестужев-
Рюмин, К.Ф.Рылеев, П.Г.Каховский) казнены, 
173 чел. отправлены на каторгу или сосланы 
в Сибирь, 4 тыс. солдат – на Кавказскую 
войну.

 



Историческое значение: 

• свидетельство острых общественно-
политических противоречий;

• первая радикальная попытка 
ликвидировать самодержавие и 
крепостничество;

• пример бескорыстного служения 
интересам Отечества и народа;

• усилило консерватизм, раскол между 
властью и обществом;

• влияние на дальнейшее развитие 
общественной мысли.



3. Николай I: особенности 
царствования

Правление Николая I (1825-1855) обычно 
оценивается как время самой мрачной 
реакции («апогей самодержавия»).

Среди эпитетов – «жандарм Европы», 
«удав, 30 лет душивший Россию», 
«Николай Палкин» (А.И.Герцен, Н.И.
Добролюбов, Л.Н.Толстой).



Николай I: 
«Революция на 
пороге России, 
но клянусь, она 
не проникнет в 
неё, пока во мне 
сохранится 
дыхание жизни».



Основные направления внутренней 
политики:

• Централизация, бюрократизация и 
милитаризация государственной власти

(«аракчеевщина без Аракчеева»). 
Опора на бюрократию и армию: рост 

чиновничества с 15 тыс. (начало XIX в.) 
до 61,5 тыс. (1847) и 86 тыс. (1857),  
почти все министры, 41 из 56 
губернаторов были генералами.



Возрастание в гос. управлении роли 
Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии (СЕИВК). 

Из 6 отделений выделялись: II – 
систематизация законодательства, III – 
политическая полиция.

Особое значение III отделения; ему 
подчинялся Корпус жандармов (страна 
делилась на жандармские округа) с 
сетью тайных агентов. «Всероссийская 
шпионница» (А.И.Герцен). 



А.Х.Бенкендорф–  
фаворит Николая I, 
граф, генерал от 
кавалерии (1832), 
руководил III 
отделением 
(1826-1844).

Борьба с 
государственными 
преступлениями, 

Контроль над 
тюрьмами и местами 
ссылок, печатью, 
иностранцами и т.д.



• Кодификация (упорядочение и 
систематизация) законодательства.

II отделение СЕИВК (профессор А.А.
Балугьянский и М.М.Сперанский)

1830 г. –  Полное собрание законов 
Российской империи в 45 томах (все 
акты с 1649 по 1825 гг.).

1839 г. – Свод законов в 15 томах 
(принятых при Николае I)

Третий свод законов (предполагавший 
«новшества») – отвергнут Николаем I.



• Борьба с инакомыслием и 
революционными настроениями.

Жесткий цензурный устав (1826), 
прозванный «чугунным». Запрещалось 
не только критиковать, но и хвалить 
чиновников (Л.В.Дубельт: «хвалишь, значит 
оцениваешь!»).

Университетский устав (1835) 
значительно ограничивал автономию.

Усиление над ней идеологического 
контроля над образованием (строилось 
по сословному признаку)



 С.С.Уваров
Граф (146),
министр народного 

просвещения 
(1833-1849).

Сформулировал 
теорию 
«официальной 
народности»: 
православие, 
самодержавие, 
народность.



• Меры по консолидации дворянства 
(удельный вес в нём выходцев из «подлых 
сословий» к 1825 г. составил 52%): личное 
дворянство стали присваивать с 9-го (а 
не 12-го) ранга, потомственное – с 5-го 
(а не 8-го).

Закон о майоратах (1845): крупные 
поместья (свыше 1 тыс. душ) не 
подлежали разделу. 



• Крестьянский вопрос. Рост числа 
бунтов: в 1826-1835 гг. – 342, в 
1836-1845 гг. – 433, в 1846-1855 гг. – 
572.

А.Х.Бенкендорф: «Вообще крепостное право 
есть пороховой погреб под государством…»

9 секретных комитетов (сменяя друг 
друга) разрабатывали планы 
постепенного облегчения участи 
крестьян. 

Это напоминало «танец кота вокруг котла с 
горячей кашей» (Б.Г.Литвак).



Всё ограничивалось полумерами:
Запрещена продажа крестьян в розницу 

(1841), указом «Об обязанных 
крестьянам» (1842) помещики могли 
предоставлять крестьянам свободу и 
землю в аренду, крестьяне могли 
выкупиться на волю с землей при 
продаже имений с долгов (1847).

Это были лишь «законодательные щипки по 
больному месту дворянства» (В.О.
Ключевский).



Реформа управления государственными 
крестьянами (1837-1841) под 
руководством графа П.Д.Киселева.

Покупка в казну 55 тыс. душ помещичьих 
крестьян, увеличение наделов 
малоземельных крестьян (часть их 
переселяли), создание крестьянского 
самоуправления, прекращение сдачи в 
аренду частным лицам, упорядочение 
налогообложения, строительство дорог, 
школ, больниц, ветеринарных пунктов и 
т.д. 



Реформа в целом оценивается 
положительно, однако мелочная 
чиновничья опёка и повышение налогов 
нередко приводили к волнениям (в 
1841-1843 гг. в 28 губерниях бунтовали 
более 500 тыс. гос.крестьян).

• Экономические меры: покровительство 
отечественной промышленности, 
строительство шоссейных и железных 
дорог Петербург – Царское Село (1837), 
Петербург – Москва (1851) и т.д.



В первой трети XIX в. начался 
промышленный переворот – переход от 
мануфактуры к фабрике, растёт 
производство, формируется рынок 
наемного труда.

Дореволюционной историографией отмечался 
канцелярско-бюрократический характер 
преобразований Николая I (В.О.Ключевский, 
С.Ф.Платонов), советские историки указывали 
прежде всего на реакционность его политики 
– сохранение  в России любой ценой 
самодержавия и феодально-крепостнических 
порядков.


